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Аннотация: полученные новые данные по строению и составу среднеэоценовых глинистых пород 
позволяют уточнить палеогеографические особенности формирования киевской свиты. На вос
токе Воронежской области начальный этап формирования киевской свиты (глина спонголито

вая) характеризовался литоральными условиями, впоследствии сменившимися сублиторальными 
(глина диатомовая). Формирование осадков в центральной части Воронежской и северо-востоке 
Белгородской областей проходило в мелководно-морских условиях с различными гидродинамиче
скими режимами. Изменение литологических типов пород по разрезу обусловлено тектонической 
перестройкой, приведшей к смене источника сноса во второй половине киевского времени. Раз

личный состав глинистых пород определяет их область применения в качестве бентонитового, 

керамического сырья и адсорбентов. 
Ключевые слова: средний эоцен, глинистые породы, диатомит, киевская свита, смектит. 

MIDDLE EOCENIC CLAY ROCKS OF THE SOUTHERN AND SOUTH-EASTERN PART
 

OF THE CENTRAL CHERNOZEMIC REGION
 

Annotation: the obtained new data on a structure and composition of the middle eocene of clay rocks al

low to clarify paleogeographic features of the formation of the kiev retinue. In the east of the Voronezh
 

region the initial stage of the formation of the Kiev Formation (Clay spongolitovaya) characterized by lit

toral conditions subsequently replaceable of sublittoral (diatomaceous clay). Formation of sediments in
 

the central part of the Voronezh and northeast Belgorod regions took place in shallow-marine environ

ments with different hydrodynamic regimes. Change lithological rock types along cut caused by tectonic
 

reorganization that led up to a change in the source of the demolition in the second half of the kiev time.
 

Different composition of of clay rocks defines their field of application as bentonite, ceramic raw materi

als and adsorbents.
 

Keywords: middle Eocene, clay rocks, diatomite, paleogeography, Kiev retinues, smectite.
 

Среднеэоценовые глинистые отложения, выделяе- Воронежском государственном университете. Микро 

мые в составе бартонского яруса и относимые к киев- скопическое изучение пород в шлифах проводилось 
ской свите, имеют широкое распространение в южной автором на микроскопе Полам Р-312. Определение 
половине ЦЧР. Территориально площадь исследования минерального состава, фракции менее 0,005 мм, про 

охватывает северо-восток Белгородской, центральную водилось на рентгеновском дифрактометре ДРОН – 3, 

и восточную части Воронежской областей (рис. 1). в лаборатории геохимии и минералогии почв Инсти 

Характеристика среднеэоценовых глинистых по- тута физико-химических и биологических проблем 
род с позиции структурно-фациальных особенностей, почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН) г. Пущино Мо 

характера залегания, минералогического состава и сковской области. При характеристике литологиче 

практического значения освящена в ряде работ раз- ских типов пород и мощности среднеэоценовых от 
личных авторов [1−4]. Приводимые в данной работе ложений автор пользовался как личными, так и фон 

исследования, основанные на определении вещест- довыми материалами. 

венного состава глинистых разновидностей, литоло- На востоке Воронежской области, в районе Калач 

гических особенностей строения киевской толщи по- ской возвышенности, разрез киевской свиты пред 

зволяют установить отличительные особенности па- ставлен преимущественно глинами кремнистыми, 

леогеографии и области применения. местами алевритистыми (см. рис. 1). В основании раз 
В пределах изучаемой площади были описаны об- реза залегают мелкозернистые пески светло-зеленова 

нажения с отбором проб и дальнейшим их аналитиче- то-серого цвета, мощностью до 2,0 м. Общая мощ 

ским исследованием. Образцы анализировались на ность киевской свиты, в наиболее полных разрезах, 

растровом электронном микроскопе Jeol 6380 LW, в достигает 24,5 м. Существенных изменений литоло 
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Среднеэоценовые глинистые породы южной и юго-восточной части Центрально-Черноземного региона 

гического состава глин по площади и в разрезе не от
мечается, лишь в основании отмечается запесочен

ность. Подошва глинистой толщи фиксируется на 
абсолютных отметках близких к 170 м. Подстилаю 

щими породами служат кварцевые пески бучакской 
свиты, контакт с которыми, как правило, четкий, ров

ный. 

При изучении пород в шлифах установлено, что 
основная масса породы сложена преимущественно 
пелитовым (глинистым) компонентом, на долю кото 

рого приходится от 40 до 70 % (рис. 2). Органогенная 
часть породы (до 45 %), представленная скелетами 

кремнистых организмов, имеет органогенно 

обломочное строение. Структура тонкодетритовая, 

местами цельнораковинная. Организмы преимущест 
венно представлены обломками диатомовых водорос 

лей. Среди диатомитов развиты обломки отдельных 
скорлупок дисковидной (шириной до 0,04 мм) и серпо 

видной формы, цельнораковинные формы редки. Часто 
отмечаются спикулы губок игольчатой формы. Также 
встречаются единичные скелеты радиолярий сфериче 
ской формы с концентрическим внутренним строени

ем. Сохранность организмов средняя, часть организмов 
теряет органогенную структуру и сливается с основной 

Рис. 1. Схема распо 

ложения опорных участ 
ков и усредненные раз 
резы киевской свиты. 
Условные обозначения: 1 – 

участки исследования и их 
номера – I Калачеевский, 

II Евдаково, III Сергеевка; 

2 – обнажение, 3 – область 
распространения средне

эоценовых пород на Кала
чеевском участке; 4 – гли

на; 5 – глина кремнистая; 6 

– охра; 7 – мергель глини

стый; 8 – мергель; 9 – пе

сок мелкозернистый; 10 – 

глауконит; 11 – киевская 
свита среднего эоцена; 12 

– бучакская свита среднего 
эоцена; 13 – сантонский 
ярус верхнего мела; 14 – 

номер усредненного разре
за участка исследования. 

Рис. 2. Фотографии пород под мик

роскопом (николи параллельны): а) гли

ны алевритовая спонголитовая, пелитово

алевро-органогенная структура, органоген

ная часть – спикулы губок, алевритовая – 

зерна кварца и глауконит (обр. К1/2); б-в) 

глина диатомитовая, пелитово-органоген

ная структура, органогенная часть – об

ломки диатомовых центрической формы и 
спикулы губок (обр. К1/4); г) пелитово

органогенно-алевритовая структура, орга 

ногенная часть – диатомовые центрической 
и дисковидной формы, спикулы губок (обр. 

К1/6). Q – кварц, Glc – глауконит, Сп – 

спикула губки. 
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пелитовой частью. Внутренние камеры и, в меньшей 
части, промежутки пустые. Алевритовый материал 
(до 20 %) сложен: 1) зернами кварца (до 15 %) не 

окатанной формы, реже полуокатанной; 2) зернами 
глауконита (до 4 %) окатанной до полуокатанной 
формы; 3) чешуйками слюды (1 %). 

На электронно-микроскопических снимках видно 
(рис. 3), что в породе доминируют диатомовые цен 

трической формы, доминирующее значение среди 

которых занимают представители р. Coscinodiscus. 

Резко подчиненное значение имеют диатомовые 
дисковидной формы, относимые к виду Melosira 

silcata var. sibirica Grum. Спикулы губок отмечаются 
во всех исследованных образцах, наибольшие их 
концентрации установлены в основании среднеэоце 

новых пород (см. рис. 2а). Судя по морфологии спи 

кул можно предположить, что они относятся к четы 

рехлучевым. 

Исследование минерального состава фракции ме 

нее 0,005 мм показывает, что основным минералом 
глин является смектит, идентифицируемый на ди 

фрактограммах по рефлексам 15,50 Å сухого образца 
и 18,03 Å, насыщенного глицерином, количество 
которого варьирует от 60 до 90 % (рис. 4). Содержа 

ние иллита (10,05; 5,01 Å) в пробах составляет около 
5 %. Каолиниту соответствуют базальные рефлексы 
7,19 и 3,59 Å , а его количество в большинстве ото 

бранных проб колеблется от 5 до 10 %, исключение 
составляет обнажение располагающееся на крайнем 
северо-востоке Калачеевского участка (обн. К4), где 
его количество достигает 25 %. Постоянно фиксиру 

ется кварц от 5 до 15 % (4,27 и 3,35 Å). В половине 
проб в незначительном количестве (до 5 %) встреча 

ется опал-кристобалит-тридимит. 

Рис. 3. Электронно-микроскопические снимки глины 
диатомитовой: а) органогенно-обломочная масса , увеличе
ние 220 (обр. К1/4); б) створка диатомовой центрической 
формы, увеличение 1200 (обр. К1/4); в) обломки раковин диа 

томовых и спикул губок, увеличение 1300 (обр. К1/6). 

В центральной части рассматриваемой площади 
(район с. Евдаково, Каменского района Воронежской 
области), разрез киевской толщи характеризуется 
двучленным строением (см. рис. 1). Верхняя часть 
разреза сложена глинами серовато-зеленого цвета, 

нижняя часть представлена мергелем сильно глини 

стым (содержание СаСО 32 − 45 %). В наиболее 
полных разрезах мощность верхней некарбонатизи 

рованной пачки достигает 10 м, а нижней карбонат 

содержащей 14,8 м. Подошва среднеэоценовых от 
ложений устанавливается на отметке 170 − 175 м, а 
для глинистой толщи характерны значения 185 − 187 

м. Подстилаются среднеэоценовые отложения мер 

гелем верхнего мела сантонского яруса. 

Минеральный состав фракции менее 0,005 мм 
характеризуется значительным доминированием 
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Среднеэоценовые глинистые породы южной и юго-восточной части Центрально-Черноземного региона 

Рис. 4. Дифрактограммы среднеэоценовых глинистых 
пород: А - воздушно-сухой препарат, Б - насыщенный глице
рином. Числовые значения приведены в Å. 

смектита (50 − 70 %), определяемому по рефлексу 
13,55Å в сухом состоянии и меняющему свои значе 

ния до 18,03Å при насыщении глицерином. На долю 
каолинита приходится 20 − 25 %. Количество иллита 
составляет 5 − 15 %. В одной пробе (обр. 14/2) уста 

новлены цеолиты группы гейландит-клиноптилолита 
(5 %), идентифицируемые по рефлексу 8,96, 7,93 и 
3,96Å. Кварц отмечается во всех пробах, но его коли 

чество незначительно (5 %). 

Основная часть породы сложена глинистым ком 

понентом, а исследование под электронным микро 

скопом показывает характерную его хлопьевидную 
форму (рис. 5а). Примесь алевритового компонента, 

количество которого не превышает 20 %, представле 

на зернами кварца (до 18 %) и глауконита (до 2 %). 

Среди органических включений установлены спику

лы губок (рис. 5б), количество которых крайне мало 
(1 − 2 %). 

На западе рассматриваемой территории (с. Серге 

евка, Губкинский район Белгородской области), раз 

рез киевской свиты имеет двучленное строение. Ниж 

няя подсвита киевской свиты представлена песками 
серовато-зелеными, кварц-глауконитовыми, глини 

стыми, мелкозернистыми, залегающими на опоковид 

ных породах, а в местах их отсутствия на мергелях 
сантонского яруса. Мощность песков может достигать 
8,2 м. Верхняя подсвита киевской свиты сложена гли 

нами пластичными от зеленовато-серого до голубова 

то-серого цветов, мощностью до 9,7 м, в основании 
слоя глины запесочены. Подстилаются глины песками 
нижней подсвиты. В кровле разреза местами залегают 
охры мощностью от 0,2 до 1,6 м, в среднем 0,4 м. 

Порода более чем на 70 % сложена глинистым 
веществом, в составе которой по данным ретгеност 

руктурного анализа, преобладает смектит (65 %), 

содержания каолинита составляют 20 %, а значения 
иллита не превышают 10 %. На электронно-микро 

скопических снимках, морфология глинистых мине 

ралов имеет хлопьевидную форму (рис. 5в). В незна 

чительных количествах присутствует кварц (5 %). 
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Рис. 5. Электронно-микроскопические снимки глины киевской свиты: а) хлопьевидная глинистая масса, увеличение 1400 (с. 

Евдаково, обр. 29/1); б) включения спикул губок, увеличение 2500 (с. Евдаково, обр. 14/2); в) основная глинистая масса хлопьевид

ного облика, увеличение 2200 (с. Сергеевка, обр. БС 2/1); г) створка диатомовой центрической формы, увеличение 600 (с. Сергеев 

ка, обр. БС 2/1). 

Доля органических включений незначительная (1 − 2 

%), представлена диатомитами центрической формы 
р. Coscinodiscus (рис. 5г). 

Анализ полученного материла позволяет уточнить 
палеогеографические особенности киевского време 
ни. Проанализированные три участка (Калачеевский, 

Евдаково и Сергеевка) относятся к трем различным 
фациальным зонам, последовательно сменяющим 
друг друга [1]. 

Калачеевский участок представлен преимущест 
венно глиной диатомовой, содержащей в основании 
глину спонголитовую. Среди кремнистых губок раз 
виты преимущественно четырехлучевые формы 
(Geodidae) [5], палеоэкологические особенности кото 

рых характеризуются высоким уровнем чистоты во 

доемов, в нижней части литорали [6]. Основная масса 
спикул, как правило, остается на месте своей жизне 

деятельности, после распада мягких частей губок, 

относящихся к бентосным организмам, которые могут 
переноситься течениями, в последнем случае сохран 

ность форм плохая. Среди диатомовых развиты пре 

имущественно р. Coscinodiscus, в подчиненном значе 

нии встречаются представители вида Melosira silcata 

var. sibirica Grum. Перечисленные диатомовые водо 

росли относятся к планктонным видам, которые оби 

тают в близости от источника сноса [7]. Диатомиты р. 

Coscinodiscus накапливаются преимущественно в не 

ритовых областях, а вид Melosira silcata var. sibirica 

Grum − в литорали [7, 8]. Кремнистая составляющая 
породы имеет исключительно биогенное происхож 

дение. Учитывая значительное преобладание среди 
флоры диатомовых представителей р. Coscinodiscus, 

можно утверждать, что осадконакопление проходило 
на глубинах до 150 м, в пределах сублиторали. Дан 

ная часть бассейна характеризовалась интенсивным 
поступлением кремнистого вещества, возможным 
источником которого может быть и пирокластический 
материал [7]. Принимая во внимание минеральный 
состав глинистой фракции, а конкретнее увеличение 
каолинита на восток с 10 до 25 %, можно говорить о 
том, что именно в этом направлении наблюдается 
уменьшение глубины осадконакопления и близость 
источника сноса, что согласуется с региональной па 

леогеографической позицией среднего эоцена [2, 9]. 

Исходя из особенностей состава киевской свиты, 

можно сделать вывод, что на начальном этапе форми

рования существовали литоральные условия, впослед

ствии сменившиеся сублиторальными с глубинами 
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Среднеэоценовые глинистые породы южной и юго-восточной части Центрально-Черноземного региона 

дна морского бассейна до 150 м. 

На участке близ с. Евдаково (Воронежская об

ласть), разрез киевской свиты имеет двучленное стро 

ение, в основании залегает мергель сильно глинистый 
переходящий вверх по разрезу в глину. Состав глини 

стых пород характеризуется редкими включениями 
остатков органики (спикулы губок 1 − 2 %), а основ

ная часть вещества сложена глинистым материалом, 

среди которого доминирует смектит, количество као 

линита достигает 20 − 25 %. Накопление мергельной 
толщи, по аналогии с сантонским ярусом [10], прохо 

дило в мелководно-морских условиях с глубинами до 
200 м, во внутренней зоне удаленной от береговой 
линии. Во второй половине киевского времени отме 

чается перестройка территории и области источника 
сноса, наблюдается накопление существенно глини 

стого типа разреза с глубинами осадконакопления до 
150 м. Источник сноса для данной территории нахо 

дился на севере. 
На западе рассматриваемой территории (участок 

Сергеевка), киевская свита имеет двучленное строе 
ние, где в основании залегают мелкозернистые пески, 

перекрывающиеся глинами. Песчаный материал на 

капливался на глубинах порядка 100 м, с повышенной 
активностью гидродинамического режима, а источник 
сноса находился на западе, где доля терригенной час 
ти значительно увеличивается [1]. Как отмечалось 
ранее, во второй половине киевского времени текто 

ническая перестройка Воронежской антеклизы приве 
ла к изменению источника сноса и накоплению суще 

ственно глинистого типа разреза в мелководно мор 

ских условиях на глубинах 100 м. Органогенная при 

месь (1 − 2 %), содержащаяся в глинистой части раз 
реза, представлена планктонными неритовыми диа 

томитами, переносившимися на значительные рас 
стояния от места своего отмирания. 

Рассмотренные среднеэоценовые глинистые поро 

ды имеют преимущественно смектитовый (монтмо 

риллонитовый) состав, что предопределяет их качест 

венные характеристики. Данные типы пород могут 
рассматриваться как бентонитовое сырье, а учитывая 
особенности изменения состава глинистой толщи по 
площади [1, 9], наиболее лучшие по качеству участки 
можно прогнозировать на юге Воронежской области, 

в связи с увеличением доли смектитовой составляю 
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щей. Увеличение каолинита в составе породы, харак 

терное для прибрежно-морских условий осадконакоп 

ления, позволяет рассматривать глины в качестве сы 

рья для производства керамики, при условии техноло 

гического обогащения. На Калачеевском участке, где 
в глинистых породах отмечаются значительные со 

держания диатомовых организмов, их целесообразно 
рассматривать в качестве адсорбента, область исполь 

зования которого имеет широкий спектр (адсорбци 

онно-фильтрующие материалы, сельское хозяйство, 

природоохранная деятельность) [11]. 
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