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Миоценовые отложения в пределах восточного склона Среднерусской возвышенности представле-
ны образованиями берекской (олигоцен–миоцен), новопетровской и краснояружской свит, лам-
кинской и горелкинской серий и нижнеусманской подсерией. Берекская свита представлена песка-
ми с прослоями глин и песчаников, с данными образованиями связаны пункты минерализации ти-
тан-циркониевых россыпей. Отложения новопетровской и краснояружской свит выделены на
рассматриваемой территории впервые, с песчаными разностями связан пункт минерализации Ti и
Zr, с глинами – керамическое сырье. Отложения ламкинской и горелкинской серий на данной пло-
щади ранее не выделялись, с прослоями и пачками глин связаны проявления керамических глин.
Породы нижнеусманской подсерии характеризуются повышенным содержанием тяжелой фрак-
ции, выделено несколько пунктов минерализации Ti и Zr. Наиболее перспективными на поиски
россыпных месторождений являются образования берекской свиты. Для ламкинских и горелкин-
ских, в меньшей степени новопетровско-краснояружских отложений характерны керамические
глины.
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ВВЕДЕНИЕ

На территории Воронежской антеклизы (ВА)
неогеновые отложения, представленные миоце-
ном и плиоценом, достаточно широко распро-
странены. Наиболее древние из них относятся к
образованиям берекской свиты олигоцен-миоце-
на, которые накапливались в мелководных и при-
брежно-морских условиях. Выше залегающие ал-
лювиальные отложения нижнеусманской подсе-
рии, ламкинской и горелкинской серий, а также
новопетровской и краснояружской свит миоцена
распространены в пределах ВА крайне неравно-
мерно, в основном площадь их развития приуро-
чена к Окско-Донской низменности, в пределах
которой выделяется мощная толща, состоящая из
наслоенных друг на друга аллювиальных образо-
ваний. На остальной территории миоценовые об-
разования имеют ограниченное распростране-
ние, залегая преимущественно в пределах приво-
дораздельных пространств.

Основной объем информации по миоценовым
отложениям получен начиная с 60-х годов XX века.
Изучением данных образований в пределах ВА за-
нимались многие исследователи (Верхний …, 1985;

Горецкий, 1982; Миоцен …, 1977; Холмовой, 1993;
Холмовой и др., 2001). Несмотря на большой объ-
ем проведенных работ, до настоящего времени
остается ряд вопросов и нерешенных проблем,
касающихся стратиграфии, особенностей лито-
логического состава и площади распространения
данных отложений.

Рассматриваемая часть Среднерусской воз-
вышенности охватывает 3 топографических
планшета масштаба 1 : 200000 (M-37-II, M-37-
III, N-37-XXXIII). Основной объем информации
по геологическому строению данной территории
был получен в 50–60-е годы XX века при проведе-
нии геологосъемочных работ первого поколения
(Геологическая…, 1963; Горбаткина и др., 1960;
Красненков и др., 1981), далее проводились тема-
тические, разведочные и поисковые работы на
локальных участках. В южной половине рассмат-
риваемой площади миоценовые отложения, за
исключением образований берекской свиты, вы-
делены не были. На северо-востоке территории в
70-е годы в результате проведения работ по гид-
рогеологическому и геологическому картирова-
нию были установлены плиоценовые породы и
образования усманской серии. При геологиче-
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ском картографировании масштаба 1 : 1000000
(Государственная …, 1999; Государственная …,
2011), которое проводилось в начале XXI века,
континентальные отложения миоцена на изучае-
мой территории также не были выделены.

МЕТОДИКА РАБОТ

Материалы, положенные в основу данной рабо-
ты, получены автором при проведении работ по
геологическому доизучению масштаба 1 : 200000 в
2009–2018 годах. В ходе полевых исследований бы-
ли описаны образования миоцена, встреченные в
искусственных и естественных обнажениях. Кро-
ме того, был исследован керн 16 картировочных
скважин, вскрывающих образования данного
возраста. При описании обнажений и керна сква-
жин изучались литологические особенности по-
род, их мощность, взаимоотношение с подстила-
ющими и перекрывающими образованиями, ото-
браны пробы для проведения лабораторно-
аналитических исследований.

Для изучения песков они были разделены в тя-
желой жидкости (бромоформе) на легкую и тяже-
лую фракции. Проведен минералогический анализ
тяжелой фракции, с разделением ее на магнитную,
электромагнитную и немагнитную составляющие.
С помощью бинокуляра и микроскопа изучены ти-
поморфные особенности минералов, подсчитано
их процентное содержание в пробах. Глины ис-
следовались с использованием дифрактометри-
ческого, химического и электронномикроскопи-
ческого методов. Химический состав минералов
тяжелой фракции был изучен на электронном
микроскопе Jeol 6380 LV с энергодисперсионной
системой количественного анализа Inca-250. Ла-
бораторные исследования выполнялись в лабора-
ториях НИИ Геологии Воронежского госунивер-
ситета.

Кроме собственных материалов использова-
лись данные предшественников, которые вклю-
чали информацию по геологосъемочным, поис-
ковым, разведочным и тематическим работам по
данной площади.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

К наиболее древним образованиям миоцена
следует отнести верхнюю часть берекской свиты
(br2). Породы формировались в прибрежно- и
мелководно-морских условиях, представляют со-
бой последние морские отложения на рассматри-
ваемой территории. Отложения берекской свиты
расположены на наиболее высоких водоразделах,
абсолютные отметки подошвы отложений со-
ставляют 225–248 м, понижаясь в северо-восточ-
ном направлении до 195–215 м. Она сложена тол-
щей песков, в меньшей степени алевритами, в от-

дельных разрезах отмечаются прослои глин и
песчаников.

Пески пестроцветные, от светло-серых до яр-
ко-желтых, они средне-мелкозернистые, в от-
дельных разрезах до тонкозернистых, кварцевые,
в различной степени глинистые, часто слюди-
стые, неравномерно ожелезненные. Алевриты от
светло-серых с зеленоватым оттенком до охри-
сто-желтых, слабоглинистые, полосами и пятна-
ми неравномерно интенсивно ожелезнены. В них
наблюдается неясная горизонтальная и прерыви-
стая, пологоволнистая слоистость, подчеркнутая
неравномерным ожелезнением. В песках наблюда-
ются прослои и линзы глин (мощностью до 0.1 м)
серых, желтовато-серых и кирпично-красных,
плотных, иногда песчаных. В редком случае глины
начинают преобладать над песками. Песчаники
светло-серые, серые и розовато-серые, разнозерни-
стые, часто сливные, крепкие, иногда кавернозные.
В песчаниках на юго-западе рассматриваемой тер-
ритории отмечается большое количество отпе-
чатков листовой флоры.

Отложения берекской свиты характеризуются
рутил-дистен-циркон-ильменитовой ассоциаци-
ей минералов. Мощность описанных отложений
колеблется от 3–7 до 21 м. С ними связаны пунк-
ты минерализации (ПМ) титан-циркониевых
россыпей (фиг. 1). На юго-западе территории вы-
явлено 3 пункта минерализации Ti и Zr – Расхо-
вецкий, Быковский и Соколовский. Среди мине-
ралов тяжелой фракции выделены: ильменит,
циркон, рутил, лейкоксен, которые тяготеют к
фракции менее 0.1 мм (до 76%).

Максимальные содержания установлены в
пункте минерализации Расховецкий, он располо-
жен в Советском районе (административный
центр пгт. Кшенский) Курской области в запад-
ной части пос. Расховецкий. В расчистке под поч-
венно-растительным слоем вскрыты образования
берекской свиты мощностью 6.8 м. В кровле раз-
реза отмечаются глины (0.8–1.2 м) от ржаво-бу-
рых до желтовато-серых, плотные, пластичные,
сильнозапесоченные. Ниже отмечаются пески от
желтовато-серых до рыжевато-желтых, мелкозер-
нистые, хорошо сортированные, неравномерно
глинистые. В нижней части песчаной толщи от-
мечаются прослои, обогащенные средне- и круп-
нозернистым песчаным материалом. Под песка-
ми залегают алевриты, они серые с зеленоватым
оттенком и желтовато-серые, сильноглинистые,
содержат большое количество мелких чешуек
слюды. В основании разреза отмечаются желто-
вато-серые тонкозернистые, хорошо сортирован-
ные пески.

Полезная толща (1.2 м), обогащенная акцес-
сорными минералами, приурочена к верхней ча-
сти песчаного разреза. В ней содержание тяжелой
фракции – 3.25%, ильменита в разрезе (в кг/м3):
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Фиг. 1. Схема распространения миоценовых образований. 1 – нижнеусманская подсерия, 2 – ламкинская и горелкин-
ская серии, 3 – новопетровская и краснояружская свиты, 4 – берекская свита, 5 – проявления и пункты минерализа-
ции, 6 – опорные разрезы. Цифры на карте: 1 – Голубевский ПМ титан-циркониевых россыпей, 2 – Дубовецкое про-
явление глин керамических, 3 – Расховецкий ПМ титан-циркониевых россыпей, 4 – Малокарповский ПМ титан-
циркониевых россыпей, 5 – Воскресеновское проявление глин керамических, 6 – Ефросимовское проявление глин
керамических, 7 – Соколовский ПМ титан-циркониевых россыпей, 8 – Быковский ПМ титан-циркониевых россы-
пей, 9 – Сине-Липяговский ПМ титан-циркониевых россыпей, 10 – Кочетовский ПМ титан-циркониевых россыпей.
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3.6–24.1, циркона 6.6–18.2, рутила 3.7–11.7, лей-
коксена 0.9–2.6. Содержание “условного ильме-
нита”, при принятии коэффициентов, для ильме-
нита – 1, лейкоксена – 3, рутила – 4, циркона – 4,
составляет 47.5–151.5 кг/м3.

Наиболее древними аллювиальными миоце-
новыми отложениями на рассматриваемой пло-
щади являются породы новопетровской и крас-
нояружской свит (N1np-kj). Они известны для
Среднерусской возвышенности (Холмовой и др.,
2001), однако при картировании новые площади
их развития выделены впервые. Отложения име-
ют ограниченное распространение, сохранились
на самых высоких водоразделах. Залегают с раз-
мывом на породах берекской свиты, перекрыва-
ются четвертичными отложениями. Представле-
ны песками от кирпично-красных до светло-се-
рых. Они тонко-мелкозернистые, кварцевые,
глинистые, неравномерно ожелезненные (от сла-
бо- до сильноожелезненных), слюдистые. В пес-
ках отмечаются прослои глин, они, как правило,
пестро окрашены, неравномерно запесочены.
В отдельных разрезах глины преобладают над
песками. Отложения содержат характерный спо-
рово-пыльцевой комплекс (определения палино-
лога В.Г. Шпуль, ВГУ). Мощность описываемых
образований до 19 м.

С породами новопетровской и краснояруж-
ской свит связано Ефросимовское проявление
глин керамических и Малокарповский пункт ми-
нерализации титан-циркониевых россыпей (см.
фиг. 1). Проявление и ПМ были выявлены в ходе
работ по геологическому картированию рассмат-
риваемой территории.

Ефросимовское проявление расположено в
Советском районе (административный центр пгт.
Кшенский) Курской области, в 8 км северо-во-
сточнее п. Ефросимовка. В скважине 2г под поч-
венно-растительным слоем и покровными чет-
вертичными суглинками с глубины 0.8 м залегает
глинисто-песчаная толща новопетровско-крас-
нояружского времени. В верхней части разреза
(2 м) отмечаются сильнозапесоченные и алеври-
тистые пестроцветные глины. Ниже залегают
пески (мощностью 3 м), охристо-желтые и свет-
ло-серые, пятнисто неравномерно окрашенные,
они тонко-мелкозернистые, хорошо сортирован-
ные, сильноглинистые и алевритистые. Под пес-
ками отмечается толща глин, разделенная на 2
слоя. Верхний слой мощностью 6 м имеет пестро-
цветную окраску, с преобладанием малиновых
тонов, в глинах отмечаются конкреции гидро-
окислов железа и прослои (мощностью 0.2–0.3 м)
сильнозапесоченных глин. Полезная толща при-
урочена к нижнему прослою глин, он представ-
лен плотной темно-серой глиной с пятнами охри-
стого и малинового цвета. Ниже залегают разно-
зернистые пески берекской свиты.

Минеральный состав глин изучен по 9 пробам,
он практически идентичен, преобладающим ми-
нералом является каолинит, он характеризуется
рефлексами с d = 7.18, 3.58, 2.38 Å. Содержание
кварца, определяющегося рефлексами с d = 4.27,
3.34 Å, составляет первые проценты. В одной
пробе, наряду с выше определенными минерала-
ми, присутствует опал-тридимит, характеризую-
щийся выраженным гало в области 17–25 граду-
сов и рефлексом 4.1 Å. Количество данной мине-
ральной фазы около 30%. Содержание Al2O3 от
18.9 до 26.9%, количество красящих оксидов от
низкого до высокого, содержание Fe2O3 колеб-
лется от 1.2 до 1.7%, TiO2 от 1.5 до 2.6%. Мощность
полезной толщи 8 м, вскрыши – 11.8 м.

Малокарповский пункт минерализации ти-
тан-циркониевых россыпей приурочен к пескам
миоценовой мономиктовой кварцевой форма-
ции. Расположен в Советском районе (админи-
стративный центр пгт. Кшенский) Курской обла-
сти, в 2.5 км на восток от северной окраины с.
Малая Карповка. Полезная толща вскрыта карти-
ровочной скважиной (скв. 1). В верхней части
разреза, под почвенно-растительным слоем зале-
гают четвертичные делювиальные и покровные
образования общей мощностью 2.5 м. Ниже от-
мечается полезная толща, представленная песка-
ми N1np-kj. Они от темно-серых с буроватым и
желтоватым оттенком, до ржаво-желтых, мелко-
зернистые, хорошо сортированные, кварцевые, с
плохо выраженной субгоризонтальной и волни-
стой слоистостью. Пески неравномерно глини-
стые, преимущественно сильноглинистые, про-
слоями и линзами интенсивно ожелезнены.
В верхней части слоя отмечается интервал мощ-
ностью 0.5 м песка разнозернистого, преимуще-
ственно средне-мелкозернистого, плохо сорти-
рованного. Базальный горизонт в основании раз-
реза плохо выражен, отмечается интервал
мощностью 0.9 м, представленный разнозерни-
стыми песками, содержащими редкие хорошо ока-
танные гравийные зерна кварца. Мощность полез-
ной толщи 4.5 м, вскрыши – 2.5 м. Ниже залегают
пески берекской свиты олигоцен-миоцена.

Среди минералов тяжелой фракции выделя-
ются: ильменит, лейкоксен, циркон, рутил, гра-
наты группы альмандина, ставролит, дистен и
турмалин. Содержание тяжелой фракции 0.44%,
ильменита в тяжелой фракции – 41.3%, циркона
12.8%, рутила 18.4%, лейкоксена 7.3%. Количе-
ство “условного ильменита”, при принятии ко-
эффициентов, для ильменита – 1, лейкоксена – 3,
рутила – 4, циркона – 4, составляет 16.5 кг/м3.

Образования ламкинской и горелкинской се-
рий миоцена (N1lm-gr) выделены на рассматрива-
емой территории впервые, ранее они картирова-
лись только в пределах Окско-Донской низмен-
ности (Холмовой и др., 2001). В западной части
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рассматриваемой территории (на площади листа
M-37-II) породы этих серий прослеживаются в
северной части вдоль долин рек Тим и Кшень, где
они выполняют погребенные долины, вытянутые
с севера на юго-запад (фиг. 2). Аллювиальные от-
ложения ламкинской и горелкинской серий с
размывом и угловым несогласием залегают на
юрских и меловых отложениях. Абсолютная вы-
сота ложа долин около 159–167 м в осевой части и
до 180 м в их верховьях, ширина долин составляет
до 5 км. На юго-востоке площади (лист M-37-III)
отложения выполняют погребенные долины, вы-
тянутые с юга на север, прослеживаются в север-
ной части листа вдоль долин рек Олым, Бол. Ве-
рейка, Ведуга. Абсолютная высота ложа долин
около 135–170 м, ширина долин до 4.8 км. На се-
веро-востоке рассматриваемой территории (лист
N-37-XXXIII) погребенные долины, вытянуты с
севера на юг, реже с северо-запада на юго-восток,
прослеживаются на юго-западе и юго-востоке ли-

ста вдоль долин рек Олым, Ольшанец и Бол. Ве-
рейка. Абсолютная высота ложа долин около
135–170 м, ширина до 3.2 км.

Отложения представлены преимущественно
песками с прослоями глин, алевритов и песчани-
ков. Пески от светло-серых до буровато-желтых,
разнозернистые, преимущественно мелкозерни-
стые, плохо сортированные, кварцевые, глини-
стые, до сильноглинистых. Отмечаются многочис-
ленные, мелкие, до 1 см в поперечнике, железистые
оолиты, редкие чешуйки слюды и гравийные зерна
кварца. Разрез неравномерно ожелезнен, прослоя-
ми до слабого песчаника на железисто-глинистом
цементе. Наблюдаются прослои желтовато-серого,
тонкозернистого, хорошо сортированного, квар-
цевого песка.

Глины светло-серые и серые, плотные, с про-
слоями, обогащенными тонкозернистым кварце-
вым песком. Базальный горизонт, как правило,

Фиг. 2. Геологический разрез ламкинской и горелкинской серий на юго-западе площади.
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Нерасчлененные четвертичные
образования

Криушанская и девицкая свиты объединенные.
Пески разнозернистые. Глины каолинитовые

Богатищевская толща, свапская свита и бутовская
толща объединенные. Глины с прослоями алевритов.
Пески в основании с галькой фосфоритов

Фатежская свита глины алевритистые.
Пески, алевриты

Вейделевская, аркинская и железногорская свиты
объединенные. Пески, алевриты, глины

Кантемировская свита.
Пески, алевриты и глины

Ламкинская и горелкинская серии
нерасчленные. Пески серые разнозернистые
с прослоями глин и песчаников

Киевская свита. Глины, алевриты и пески

Тускарьская свита. Мел белый, писчий,
мергели, в основании песчаный мел,
с галькой фосфоритов

Полпинская и дятьковская свиты
объединенные. Пески глауконито-кварцевые,
с фосфоритами

Злыдинская и гаврилковская свиты
объединенные. Пески

Евлановская свита. Глины карбонатные. Известняки
органогенно-обломочные,  спрослоями мергелей

Воронежская свита.  Известняки органогенно-
обломочные. Глины аргиллитоподобные

Петинская свита. Пески разнозернистые,
алевриты, глины, аргиллитоподобные, песчаники
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плохо выражен, в отдельных разрезах в нижней
части слоя песок обогащен гравийными зернами
кварца, встречаются обломки железистых песча-
ников, желваки фосфоритов и мелкие катуны зе-
леновато-серой глины.

Палинологом ВГУ В.Г. Шпуль из керна карти-
ровочных скважин выделен спорово-пыльцевой
комплекс, имеющий общие черты с комплекса-
ми, характеризующими ламкинскую и горелкин-
скую серии Окско-Донской равнины. Мощность
данных образований в полных разрезах составля-
ют от 14 м в верховьях долины, до 30 м в ее осевой
части.

Песчаные образования ламкинской и горелкин-
ской серий характеризуются циркон-ставролит-ди-
стен-ильменитовой ассоциацией минералов тяже-
лой фракции. Максимальное содержание тяжелой
фракции 0.2%, в ней преобладает (в %): ильменит –
24–49, дистен – 12–40, ставролит – 6–20, циркон –
5–12, лейкоксен – 4–11, турмалин – 1–10, рутил –
7–13.

На юго-западе рассматриваемой территории
наиболее представительными разрезами, располо-
женными в осевой части долины, являются скважи-
ны 2 и 6г, в верховьях долины – точки наблюдения
99 и 176 (фиг. 3).

Скважина 2 пробурена в Советском районе
Курской области, в 6 км юго-западнее от места
впадения р. Рассоховец в р. Кшень. В верхней ча-
сти разреза отмечаются супеси и суглинки чет-
вертичного возраста, ниже залегают образования
миоцена (24 м), представленные песками разно-
зернистыми, преимущественно мелкозернисты-
ми с прослоями глин и песчаников.

В верхней части миоценового разреза пески
сконцентрированы в гранулометрическом классе
0.2–0.25 мм, они достаточно хорошо сортирова-
ны. По направлению к подошве песчаной толщи
степень сортировки начинает уменьшаться, при
этом большая часть материала концентрируется в
размерности 0.2–0.5 мм. В основании разреза пе-
сок наиболее грубозернистый и плохо сортиро-
ванный, в заметном количестве появляется раз-
мерность более 0.5 мм. Также вниз по разрезу уве-
личивается количество глины – от песков
слабоглинистых до сильноглинистых. В составе
минералов тяжелой фракции преобладают иль-
менит (23–48%), дистен (16–39%) и ставролит
(6–19%). Другие акцессорные минералы (рутил,
циркон, турмалин и лейкоксен) содержатся в ко-
личестве до 10%.

Скважина 6г начинается с покровных образо-
ваний, под ними вскрыты пески N1lm-gr, в осно-
вании разреза залегают глинистые породы апта.
Пески имеют светло-серую и рыжевато-желтую
окраску, они разнозернистые, преимущественно
среднезернистые, плохо сортированные в раз-
личной степени глинистые. Мощность образова-

ний составляет 11 м. В скважине 6г, как и в сква-
жине 2, наблюдается похожий порядок распреде-
ления песка по гранулометрическим классам. В
целом, по сравнению со скважиной 2, пески бо-
лее грубозернистые и содержат меньшую примесь
глины.

Состав и содержание акцессорных минералов
во многом аналогично ранее рассмотренному
разрезу, отличия наблюдаются в появлении аути-
генных минералов – гидроокислов железа и пири-
та, они характерны для нижней части исследуемой
толщи. Количество пирита до 10%, а гидроокислов
железа 16%, содержание дистена увеличивается
вверх по разрезу (до 32–35%), а ставролита, наобо-
рот, уменьшается – от 36 до 16%. Количество таких
минералов, как рутил, циркон и турмалин, до-
вольно постоянно и колеблется в пределах 3–
11%. Выделены гранаты группы альмандин-пи-
ропа, в целом их содержание не превышает 1%.

В точке наблюдения 99 вскрыты пески, имею-
щие светло-серую и белую окраску, они разно-
зернистые, преимущественно средне-мелкозер-
нистые, плохо сортированные, неглинистые.
В песке наблюдаются грубозернистые прослои,
для них характерна косая разнонаправленная, ре-
же субгоризонтальная слоистость, базальный го-
ризонт плохо выражен. В основании разреза с
абсолютной отметки 193.5 м залегает писчий мел
туронского яруса. Пески сконцентрированы в гра-
нулометрическом классе 0.16–0.4 мм, содержание
фракции более 0.5 мм колеблется от 1 до 24.5%.

В точке наблюдения 176 вскрыты отложения
N1lm-gr, представленные песками и глинами.
Глины имеют светло-серую и серую окраску, их
мощность 4.1 м. Они неравномерно алевритистые
и песчаные, для глин характерна неясно прояв-
ленная горизонтальная слоистость. Пески залега-
ют в основании разреза, они желтовато-серые и
рыжевато-бурые, разнозернистые, преимуще-
ственно средне-мелкозернистые, плохо сортиро-
ванные. Они в различной степени глинистые, при
преобладании слабоглинистых песков. Для дан-
ного разреза характерна циркон-ставролит-ди-
стен-ильменитовая ассоциация минералов тяжелой
фракции. Максимальное содержание тяжелой
фракции 0.2%, преобладает ильменит – 28.7–40%,
количество дистена колеблется от 7.7 до 25.7%,
ставролита – 7.3–19%, циркона – 3–16%, турмали-
на – 5.7–11%, рутила – 2.3–12%. Содержание аль-
мандин-пиропов невелико и не превышает 0.3%.

На юго-востоке рассматриваемой территории
опорным разрезом ламкинской и горелкинской
серий являются породы, вскрытые скважиной 4,
пробуренной при проведении работ по ГДП-200.
Скважина расположена в Семилукском районе
Воронежской области, на южной окраине п. Ка-
верье. В данном разрезе под покровными и мо-
ренными суглинками вскрыты пески и алевриты
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N1lm-gr, общей мощностью 21.7 м. Пески от мел-
ко-тонкозернистых в верхней части разреза, до
средне-мелкозернистых в нижней. В основании
разреза отмечается примесь гравийного материа-
ла и многочисленных, мелких, до 1 см в попереч-
нике, железистых оолитов. В нижней части слоя
отмечается неясно выраженный прослой крупно-
зернистого, гравелитистого песка, сцементиро-
ванного железистым цементом до слабого песча-
ника. Алевриты залегают в центральной части
разреза, они красно-бурые до ржаво-красных,
сильноглинистые, интенсивно ожелезненные, с
пятнами и гнездами обмарганцевания и гидро-
окислов железа. Для алевритов характерна неяс-
но выраженная пятнистая текстура.

На северо-востоке рассматриваемой террито-
рии опорным разрезом ламкинской серии явля-
ются породы, вскрытые скважиной 14, пробурен-
ной при проведении работ по ГДП-200. Скважи-
на расположена в Тербунском районе Липецкой
области, на западной окраине с. Прудки. В сква-
жине в основании разреза залегают лимногляци-
альные глины донского времени мощностью
6.9 м. Под ними отмечаются глины N1lm, они
темно-серые с желтоватым оттенком, плотные,
вязкие, слабопластичные, с большой примесью
алевритистого материала. Отмечается слабовыра-
женная полосчатая текстура, подчеркнутая не-
равномерным ожелезнением. Встречены прослои
желтовато-серых слабоглинистых алевритов.

Фиг. 3. Сопоставительные разрезы аллювиальных образований среднего миоцена (N1lm-gr). 1 – почвенно-раститель-
ный слой, 2 – суглинок, 3 – песок, 4 – песок глинистый, 5 – глина, 6 – песчаник, 7 – алеврит, 8 – мел, 9 – известняк.
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В нижней части разреза наблюдаются линзы и
гнезда, заполненные порошковыми гидроокис-
лами железа. Отмечены редкие включения угле-
фицированной органики. Мощность глинистой
толщи 10.0 м. Ниже по разрезу залегают алевриты
аптского яруса.

С образованиями ламкинской и горелкинской
серий связаны проявления глин керамических –
Воскресеновское и Дубовецкое (см. фиг. 1). Вос-
кресеновское проявление керамических глин
расположено в Тимском районе Курской обла-
сти, в 1.6 км севернее окраины с. Воскресеновка.
Проявление выявлено в результате поисково-
разведочных работ, проведенных Юго-Западной
комплексной геологоразведочной экспедицией в
70-е годы XX века (Вергель и др., 2004). Первона-
чально данные образования были отнесены к бе-
рекской свите олигоцен-миоцена, при проведении
работ по геологическому картированию установле-
но, что их возраст соответствует ламкинской и го-
релкинской сериям миоцена. Глины кислые и по-
лукислые (содержание Al2O3 – 9.6–15.7%) со сред-
ним и высоким содержанием красящих оксидов
(содержание Fe2O3 – 2.0–6.0%), легкоплавкие и
тугоплавкие. По степени спекаемости относятся
к группе неспекающегося и среднеспекающегося
сырья, умеренно-среднепластичные, при обжиге
дают черепок оранжевых тонов и реже – светлый
черепок. Отдельные пробы подходят по качеству
для производства лицевого кирпича и облицовоч-
ной плитки. Средняя мощность полезной толщи
составила 6.7 м, вскрышных пород – 4.9 м (Вер-
гель и др., 2004).

Дубовецкое проявление керамических глин
расположено в Тербунском районе Липецкой об-
ласти, в 2.4 км юго-восточнее окраины с. Дубо-
вец, в левом борту долины ручья Ольшанец. Про-
явление вскрыто картировочной скважиной (скв.
10), пробуренной при проведении работ по геоло-
гическому картированию. С абсолютной высоты
184.0 м в скважине сверху-вниз были вскрыты:

Слой 1. Современный ПРС. Мощность 0.5 м.
Слой 2. Суглинок от желтовато-бурого до ко-

ричневато-бурого, плотный, тяжелый, неслои-
стый, во влажном состоянии слабопластичный.
Суглинок неравномерно запесоченный, количе-
ство песчаного материала возрастает к подошве
слоя. В верхней части разреза по порам и трещи-
нам суглинок слабо карбонатизирован. Отмеча-
ются единичные включения гравийных зерен
кварца размером до 0.3 мм. Мощность 2.6 м. g I ds.

Слой 3. Песок от желтовато-серого и серого до
темно-серого, разнозернистый, преимуществен-
но средне-мелкозернистый, плохо сортирован-
ный, кварцевый. Песок неравномерно глини-
стый, от слабоглинистого в средней части слоя до
сильноглинистого в его нижней и верхней частях.
Песок пятнами неравномерно ожелезнен, сте-

пень ожелезнения возрастает вверх по разрезу. В
средней части слоя в песке наблюдаются много-
численные включения гравийных зерен кварца
размером до 0.3 мм. Мощность 1.7 м. lg I ds.

Слой 4. Глина от серой и желтовато-серой до
рыжевато-бурой, легкая, рыхлая, во влажном со-
стоянии глина слабопластичная, песчанистая, до
сильнопесчанистой. Пятнами неравномерно, ин-
тенсивно ожелезнена. Отмечается до двух интер-
валов (мощностью 0.1–0.2 м) песка от серого до
желтовато-серого, разнозернистого, преимуще-
ственно мелкозернистого, плохо сортированно-
го, кварцевого. Песок интенсивно ожелезнен,
интенсивно глинистый. Мощность 1.6 м. N1lm.

Слой 5. Песок от темно-серого и желтовато-
серого до буровато-серого, разнозернистый, пре-
имущественно средне-крупнозернистый, плохо
сортированный, кварцевый. Песок неравномер-
но глинистый, преимущественно сильноглини-
стый. Пятнами неравномерно ожелезнен, сте-
пень ожелезнения возрастает вверх по разрезу.
Мощность 2.7 м. N1lm.

Слой 6. Глина от светло-серой и желтовато-се-
рой до темно-серой с зеленоватым оттенком,
плотная, тяжелая, без видимой слоистости, во
влажном состоянии хорошо пластичная. В верх-
ней части слоя в интервале 9.1–11.8 м глина не-
равномерно пятнами ожелезнена. В этом же ин-
тервале наблюдаются многочисленные прослои
(мощностью 0.1–0.3 м) глины запесоченной.
Мощность 4.9 м. N1lm.

Слой 7. Глина от темно-серой до черной, плот-
ная, тяжелая, жирная, во влажном состоянии хо-
рошо пластичная, в сухом состоянии образует
оскольчатую отдельность. В глине наблюдается
хорошо выраженная тонкая субгоризонтальная
слоистость, подчеркиваемая тонкими (1–2 мм)
прослоями светло-серого алеврита. Мощность
5.4 м. K1g.

Полезная толща приурочена к основанию
миоценового разреза, ее мощность 4.9 м, мощ-
ность вскрыши 9.1 м. Вещественный состав изу-
чен по 5 пробам. Во всех пробах доминирующими
минералами являются: иллит, характеризующий-
ся рефлексами с d = 10.0, 4.99, 3.32 Å и каолинит с
d = 7.18, 4.44, 4.31, 3.56, 2.552, 2.492, 2.38, 2.333,
2.285, 2.161, 1.985, 1.812, 1.783, 1.661, 1.537, 1.484 Å.
По минеральному составу глина иллит-каолини-
товая (фиг. 4), содержание иллита составляет 50–
80%, каолинита 20–50%. По количеству глинозе-
ма (Al2O3) глины относятся к полукислым и кис-
лым (11.3–20.5%) с высоким содержанием крася-
щих оксидов Fe2O3 (4.1–5.6%) и средним TiO2
(0.9–1.9%).

Отложения нижнеусманской подсерии (N1us1)
сравнительно широко распространены. На юго-
востоке рассматриваемой территории они закар-
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тированы вдоль долин рек Бол. Верейка, Трещев-
ка, Ведуга и Девица. Породы подсерии выполня-
ют погребенные долины, вытянутые с северо-за-
пада на юго-восток, залегают с размывом и
угловым несогласием на породах нижнего, в
меньшей степени верхнего мела (фиг. 5). Абсо-
лютная высота ложа долины около 130–160 м в
основной долине, 180–200 м в притоках, ширина
долины составляет до 1.4 км. На северо-востоке
данные образования характеризуются большей
площадью развития. Погребенные долины пре-
имущественно вытянуты с северо-запада на юго-
восток, породы залегают с размывом на образова-
ниях нижнего мела, в меньшей степени верхнего
девона. Абсолютная высота ложа долины в доли-
не рек Дон и Сосна составляет около 139–155 м, в
верховьях р. Снова и на юго-западе листа N-37-
XXXIII 150–175 м, на водоразделе в центральной
части – до 180–185 м, ширина долины составляет
до 2.7 км.

Отложения представлены разнозернистыми
песками, в которых отмечаются прослои глин.

Пески от светло-серых и серых до буровато-серых
и желтовато-бурых, разнозернистые, преимуще-
ственно мелко- и среднезернистые, плохо сорти-
рованные кварцевые, с горизонтальной, реже по-
логонаклонной слоистостью. Пески в различной
степени глинистые, от слабо- до сильноглини-
стых, при преобладании последних. Пятнами и
прослоями неравномерно ожелезнены, степень
ожелезнения возрастает по направлению к ниж-
ней границе слоя, в отдельных разрезах сцемен-
тированы гидроокислами железа до слабого пес-
чаника. В основании разреза часто наблюдается
хорошо выраженный базальный горизонт, пред-
ставленный буровато-серыми и желтовато-буры-
ми разнозернистыми песками, обогащенными
гравийными зернами кварца, кремней, а на юге
территории гравием и галькой мел-мергельных
пород. В отдельных разрезах встречаются более
сортированные пески, они светло-серые, мелко-
зернистые, преимущественно слабоглинистые.

В верхней части разреза, реже в его основании,
встречаются глины, их цвет от светло-серого до

Фиг. 4. Электронно-микроскопические снимки керамических глин Дубовецкого проявления.

10 �m(a) 20 �m 10 �m(б) (в)×1300×1300×1300 ×950×950×950 ×1200×1200×1200

Фиг. 5. Геологический разрез нижнеусманской подсерии на северо-востоке площади. Условные обозначения см. на
фиг. 2.
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темно-серого и красновато-бурого. В основании
разреза глины часто пятнисто окрашены (мрамо-
ровидные), слабопластичные, неравномерно за-
песоченные. В сухом состоянии для них харак-
терна плитчатая и оскольчатая отдельность. В
глинах наблюдаются мелкие железистые стяже-
ния, пятнами и по трещинам они неравномерно
ожелезнены. Палинологом ВГУ В.Г. Шпуль из
данных образований выделен спорово-пыльце-
вой комплекс, характерный для нижнеусманской
подсерии. Мощность отложений до 30 м.

На юго-востоке рассматриваемой площади
предшествующими работами выявлен Сине-Ли-
пяговский пункт минерализации Ti и Zr, а в ре-
зультате проведенных работ по геологическому
картированию – Кочетовский ПМ. На северо-во-
стоке территории имеется Голубевский ПМ (см.
фиг. 1).

Сине-Липяговский ПМ расположен в Нижне-
девицком районе Воронежской области, в 1 км
восточнее окраины с. Синие Липяги. Пункт ми-
нерализации был выделен при проведении геоло-
гической съемки первого поколения в 50–60-е
годы XX века. Первоначально пески, содержащие
повышенную концентрацию рудных минералов,
были закартированы как берекские образования
олигоцен-миоцена в карсте. В результате работ по
геологическому доизучению по данной площади
был доказан нижнеусманский возраст данных об-
разований. Полезная толща залегает под покров-
ными и моренными суглинками, она представле-
на желтовато-серыми и серыми мелкозернисты-
ми, хорошо сортированными песками. Пески
неравномерно глинистые, для них характерна
плохо выраженная субгоризонтальная слои-
стость. Гранулометрический состав песков одно-
родный, преобладает фракция 0.25 мм. Повы-
шенное содержание минералов титана и цирко-
ния приурочено к верхней и нижней частям
разреза. Содержание условного ильменита со-
ставляет от 15–20 до 167.5 кг/м3.

Кочетовский пункт минерализации располо-
жен в Хохольском районе Воронежской области,
в 1.9 км на юго-запад от пос. Кочетовка. В карьере
местного значения под нижнеусманскими пест-
роцветными глинами мощностью 4 м, вскрыты
светло-серые и желтовато-серые тонко-мелко-
зернистые пески, они характеризуются хорошей
степенью сортировки. Отмечается хорошо прояв-
ленная субгоризонтальная слоистость, которая
подчеркнута неравномерным ожелезнением. Мощ-
ность полезной толщи – 2 м. Среднее содержание
ильменита 6.9 кг/м3, лейкоксена – 1.5 кг/м3, цирко-
на – 0.81 кг/м3, рутила – 0.7 кг/м3.

Голубевский пункт минерализации располо-
жен в Елецком районе Липецкой области, в 1.1 км
на северо-запад от д. Голубевка, выделен при
проведении комплексной геолого-гидрогеологи-

ческой съемки масштаба 1 : 50000 в 60-е годы XX
века. Полезная толща приурочена к пескам ниж-
неусманской подсерии миоцена. Пески кирпич-
ного цвета, кварцевые, мелко-среднезернистые, с
включениями зерен гравийной размерности.
Мощность полезной толщи 1.4 м. Вскрыша пред-
ставлена песчано-глинистыми образованиями
миоцена и четвертичной системы. Среди минера-
лов тяжелой фракции интерес представляют иль-
менит, лейкоксен, рутил и циркон. Выход тяже-
лой фракции 0.2–1.3%. Содержание ильменита –
до 7.8 кг/м3, рутила – до 14.7 кг/м3, циркона – до
30.8 кг/м3.

Кроме выявленных пунктов минерализации Ti
и Zr из песчаных образований нижнеусманской
подсерии выделены минералы-индикаторы ким-
берлитов. Изученный разрез (т.н. 12) расположен
в Тербунском районе Липецкой области, в 8 км на
юго-восток от юго-восточной окраины с. Набо-
ково. В карьере местного значения под почвенно-
растительным слоем и покровным суглинком
вскрыты нижнеусманские пески общей мощно-
стью 4.1 м. Пески желтовато-серые с буроватым и
красноватым оттенком, разнозернистые, пре-
имущественно средне-мелкозернистые, плохо
сортированные. Для песков характерна хорошо
выраженная субгоризонтальная слоистость. Они
неравномерно глинистые, полосами ожелезнены.
Отмечаются три прослоя мощностью 0.1–0.3 м
более грубозернистого песка, содержащего боль-
шое количество гравийных зерен кварца. Из гру-
бозернистого прослоя в верхней части разреза
была отобрана и обработана шлиховая проба объ-
емом 0.02 м3.

Из минералов-индикаторов кимберлитов вы-
делено 43 зерна хромшпинелидов, они представ-
лены плоскогранными октаэдрами, намного ре-
же встречаются зерна неправильной формы без
кристаллографических очертаний (фиг. 6). Раз-
мер хромшпинелидов достаточно постоянен,
большинство зерен сконцентрировано в грануло-
метрическом классе 0.2–0.25 мм. Кристаллы ок-
таэдров преимущественно хорошо окатанны, до
3−4 класса по шкале сохранности, единичные
зерна окатанны до 2 класса. В выделенных зернах
наблюдается механогенная поверхность, пред-
ставленная выбоинами и сколами, в меньшей
степени характерна гипергенная.

Химические особенности хромшпинелидов
были исследованы на электронном микроскопе, с
энергодисперсионной системой количественно-
го анализа Inca-250. Изученные зерна характеризу-
ются довольно широкой вариацией составов (в
мас. %): TiO2 – от 0 до 5.88, Al2O3 – 4.7–16.9, Cr2O3 –
41.0–63.3, FeO – 14.9–44.3, MgO – 0.43–15.7. Кроме
того, в половине проб обнаружен ZnO – 0.37–
1.0%, в трети V2O5 и MnO, содержание первого –
0.3–0.7, второго – 0.4–0.7%, в единичных зернах
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установлен NiO – 0.2%. На генетической диа-
грамме (Соболев, 1971) для части зерен (7 анали-
зов) характерен хорошо выраженный перидоти-
товый тренд. Они характеризуются более высоки-
ми содержаниями оксида хрома – 51.8–63.3% и
низкими значениями TiO2 – не более 0.58%. Для
остальной части хромшпинелидов наблюдается
нечетко выраженный пикритовый тренд.

Также из данной пробы выделено 18 зерен гра-
натов, они характеризуются розовой, реже крас-
новато-розовой окраской, при преобладании
слабонасыщенных разностей. Зерна представле-
ны неправильно окатанными обломками разме-
ром 0.2–0.4 мм. Преобладающий тип поверхно-
сти гипергенно-механогенный. По своему хими-
ческому составу изученные зерна относятся к
альмандин-пиропу, они низкохромистые и низ-
комагнезиальные и не связаны с кимберлитами.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отложения миоцена в пределах площади ис-
следования сравнительно широко распростране-
ны, представлены образованиями берекской

(олигоцен–миоцен), новопетровской и красно-
яружской свит, ламкинской и горелкинской серия-
ми и нижнеусманской подсерией. Формирование
рассматриваемых образований происходило в оли-
гоцен-четвертичный этап осадконакопления. Дан-
ный этап характеризуется общим поднятием тер-
ритории и регрессией моря в сторону Паратетиса
(Савко, 2002).

Трансгрессивная часть цикла соответствует
берекскому времени, отложения накапливались в
мелководных и прибрежно-морских условиях. В
настоящее время отложения берекской свиты со-
хранились только на наиболее высоких водораз-
делах, где они с размывом залегают на более древ-
них палеогеновых или верхнемеловых породах.
Данные образования развиты преимущественно
на юго-западе и северо-востоке рассматриваемой
территории. В разрезах преобладают пески, реже
встречаются алевриты, иногда отмечаются про-
слои глин и песчаников. Песчаные породы бе-
рекской свиты характеризуются рутил-дистен-
циркон-ильменитовой ассоциацией минералов.

С образованиями берекской свиты связаны
пункты минерализации титан-циркониевых рос-

Фиг. 6. Морфологические особенности минералов-индикаторов кимберлитов. а–к – хромшпинелиды; л–м – альман-
дин-пиропы.
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сыпей. На юго-западе рассматриваемой площади
выявлено 3 ПМ Ti и Zr – Расховецкий, Быков-
ский и Соколовский. Все они расположены в
пределах потенциальной Белгородско-Курской
титан-циркониевой минерагенической зоны, от-
носятся к формации титан-циркониевых россы-
пей. Их формирование происходило за счет пере-
мыва и шлихования алевро-песчаного материала
в прибрежно-морских условиях. Источниками
сноса для них служили осадочные породы палео-
зоя и мезозоя ВА (Савко и др., 1995). Среди мине-
ралов тяжелой фракции выделяются: ильменит,
циркон, рутил, лейкоксен, которые тяготеют к
фракции менее 0.1 мм (до 76%). Максимальные
содержания установлены в пункте минерализа-
ции Расховецкий. Выход тяжелой фракции –
3.25%, количество “условного ильменита”, при
принятии коэффициентов, для ильменита – 1,
лейкоксена – 3, рутила – 4, циркона – 4, состав-
ляет 47.5–151.5 кг/м3.

С середины раннего миоцена начинается ре-
грессивный неотектонический этап, он характе-
ризуется установлением континентального режи-
ма, формированием поверхностей выравнивания
и первых речных долин. Таким образом, ранне-
миоценовая история развития гидросети совпа-
дает с начальным этапом геоморфологического
развития суши. Первые реки представляли собой
небольшие потоки, слаболокализованные, мно-
горукавные, с неустойчивыми и меняющими свое
положение руслами (Холмовой, 2006). При этом
реки были многочисленными и широко разветв-
ленными, а глубина их вреза незначительна.

С неотектоническим этапом связано форми-
рование новопетровских и краснояружских отло-
жений небольшой мощности. Выделены на дан-
ной территории впервые, имеют ограниченное
распространение и отмечаются только на юго-за-
паде площади. Сохранившись в виде останцов на
самых высоких водоразделах, они залегают с раз-
мывом на породах берекской свиты, перекрыва-
ются четвертичными суглинками и представлены
тонко-мелкозернистыми песками с прослоями
глин. В отдельных разрезах глины преобладают
над песками.

С породами новопетровской и краснояруж-
ской свит связано Ефросимовское проявление
керамических глин, связанных с формацией ог-
неупорных озерных глин и Малокарповский ПМ
Ti и Zr. В Ефросимовском проявлении отмечает-
ся глинисто-песчаная толща новопетровско-
краснояружского времени, формирование отло-
жений, по-видимому, происходило в остаточном
озерном бассейне. Мощность полезной толщи
8 м, вскрыши 11.8 м. Глины по своему составу по-
лукислые, содержание Al2O3 колеблется от 18.9 до
26.9%, количество красящих оксидов от низкого
до высокого.

Малокарповский пункт минерализации ти-
тан-циркониевых россыпей приурочен к пескам
миоценовой мономиктовой кварцевой форма-
ции. Формирование ПМ происходило при пере-
мыве нижележащих образований берекской сви-
ты, содержащих повышенные концентрации Ti и
Zr. Среди минералов тяжелой фракции выделя-
ются: ильменит, лейкоксен, циркон, рутил, гра-
наты группы альмандина, ставролит, дистен, тур-
малин. Содержание “условного ильменита” не
велико и составляет 16.5 кг/м3. Данные образова-
ния имеют низкое собственное промышленное
значение, их разработка возможна только сов-
местно с нижележащими породами берекской
свиты.

Аллювиальные образования среднего миоцена
(N1lm-gr) по своему строению и типу отложений
отличаются от раннемиоценовых. Это выражено
в увеличенной мощности, в большой ширине ал-
лювиального пояса, значительном продольном
уклоне подошвы аллювия. В местной стратигра-
фической схеме ламкинской серии соответству-
ют уваровская, тамбовская и сосновская свиты, а
горелкинской серии – макашевская и карайская
свиты. Образования ламкинской и горелкинской
серий миоцена выделены на рассматриваемой
территории впервые и прослеживаются вдоль до-
лин крупных рек, где они выполняют погребен-
ные долины, вытянутые с севера на юг. Абсолют-
ная высота ложа долины около 135–167 м в осевой
части и до 180 м в ее верховьях. Отложения пред-
ставлены преимущественно песками с прослоями
глин, алевритов и песчаников. Характерна диф-
ференциация аллювиальных фаций, однако она
проявляется не для всех разрезов. В основании
разреза присутствует плохо выраженный базаль-
ный горизонт, в песках отмечается наличие косой
слоистости. С образованиями ламкинской и го-
релкинской серий связаны проявления керами-
ческих глин – Воскресеновское и Дубовецкое.
Формирование пород полезной толщи происхо-
дило в старично-болотных условиях, глины отли-
чаются полиминеральностью с преобладанием
иллита и каолинита. Глины кислые и полукислые
(содержание Al2O3 – 9.6–20.5%) со средним и вы-
соким содержанием красящих оксидов.

Песчаные образования среднего миоцена
N1lm-gr характеризуются циркон-ставролит-ди-
стен-ильменитовой ассоциацией минералов тя-
желой фракции. Максимальное их содержание в
изученных пробах не превышают 0.2%. Несмотря
на небольшие концентрации полезного компо-
нента, данные образования нельзя считать полно-
стью бесперспективными на Ti и Zr. Так, северо-во-
сточнее рассматриваемой площади (Тамбовская
область) в центральной части ламкинской погре-
бенной долины выделено проявление титан-цир-
кониевых россыпей – Игнатьевка (Государствен-
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ная…, 2003). Содержание полезного компонента
в пересчете на “условный ильменит” (ильменит,
рутил, циркон – 1 : 4 : 2) достигает 42.5 кг/м3.

В позднемиоценовый этап формировались
песчано-глинистые образования нижнеусман-
ской подсерии. Они развиты преимущественно
на северо-востоке рассматриваемой территории.
С песчаными отложениями связаны три пункта
минерализации Ti и Zr – Сине-Липяговский, Ко-
четовский и Голубевский. Формирование россы-
пей происходило за счет перемыва и шлихования
материала на прирусловых отмелях. Источника-
ми сноса служили песчаные образования палео-
гена и нижнего мела. Максимальные содержания
установлены в ПМ Сине-Липяговский, минера-
лы титана и циркония приурочены преимуще-
ственно к верхней и нижней частям разреза – от
15 до 167.5 кг/м3 условного ильменита.

Кроме ПМ Ti и Zr из песков N1us1 выделено 43
зерна хромшпинелидов. Изученные зерна харак-
теризуются широкой вариацией химического со-
става. На генетической диаграмме (Соболев, 1971)
хорошо выражен перидотитовый и нечетко –
пикритовый тренды. Такой характер распределе-
ния минералов характерен для алмазоносных
кимберлитов (Харькив и др., 1998; Хмельков,
2008). Выделенные кристаллы преимущественно
хорошо окатаны. В непосредственной близости
от рассмотренного разреза имеются местонахож-
дения минералов-индикаторов кимберлитов в
аптских образованиях (Черешинский и др., 2020,
2021). Они характеризуются высокой концентра-
цией хромшпинелидов в пробах (несколько ты-
сяч знаков) и низкой окатанностью. Таким обра-
зом, сделанные находки из отложений нижне-
усманской подсерии, скорее всего, поступали в
разрез при размыве аптских отложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований были
изучены песчаные и глинистые образования мио-
цена, впервые для данной территории выделены
отложения новопетровской и краснояружской
свиты и ламкинской и горелкинской серии мио-
цена. Рассмотренные миоценовые отложения яв-
ляются перспективными для поисков полезных
ископаемых. Повышенные содержания ильмени-
та, рутила, лейкоксена и циркона отмечаются в
песчаных отложениях почти всех стратиграфиче-
ских подразделений, но перспективными на об-
наружение титан-циркониевых россыпей являют-
ся отложения верхнего девона, нижнего и верхнего
мела и олигоцена-нижнего миоцена (Савко и др.,
1995). С образованиями берекской свиты связаны
пункты минерализации титан-циркониевых рос-
сыпей. Данные отложения являются наиболее
перспективными на данной территории на поис-

ки россыпных месторождений. С песчаными раз-
ностями новопетровской и краснояружской свит
связан пункт минерализации Ti и Zr, с глинами –
керамическое сырье. С прослоями и пачками
ламкинских и горелкинских глин связаны прояв-
ления керамических глин. В песчаных образова-
ниях нижнеусманской подсерии выявлено три
пункта минерализации Ti и Zr.

Горнотехнические условия россыпей и прояв-
лений керамических глин благоприятны – они
залегают неглубоко от поверхности, мощность
вскрыши не превышает первых метров, что поз-
воляет отрабатывать полезную толщу открытым
способом.

Наличие проявлений и ПМ повышает минера-
генический потенциал рассмотренной террито-
рии. Миоценовые отложения являются перспек-
тивными на обнаружение месторождений высо-
коликвидного сырья – титан-циркониевых
россыпей и керамических глин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вергель Н.Л., Лючкин В.А., Литовченко Н.И. Месторож-
дения неметаллических полезных ископаемых Кур-
ской области. Курск, 2004. 261 с.
Верхний плиоцен бассейна Верхнего Дона. Г.В. Хол-
мовой, Р.В. Красненков, Ю.И. Иосифова и др. Воро-
неж, 1985. 144 с.
Геологическая карта СССР. Масштаб 1 : 200000. Лист
N-37-XXXIII. Объяснительная записка. М., 1963. 60 с.
Государственная геологическая карта Российской Фе-
дерации. Масштаб 1 : 1000000 (новая серия). Лист N-37
(38). Москва. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕ-
ГЕИ, 1999. 344 с.
Государственная геологическая карта Российской Фе-
дерации. Масштаб 1 : 200000. Серия Воронежская.
Лист N-37-XXXVI (Рассказово). Объяснительная за-
писка. Сост. Глушков В. В., Трегуб А. И., Трегуб С. А.
и др. СПб. 2003.
Государственная геологическая карта Российской Фе-
дерации. Масштаб 1 : 1000000 (третье поколение).
Лист M-37. Воронеж. Объяснительная записка. СПб.:
ВСЕГЕИ, 2011. 255 с.
Горбаткина Т.Е. и др. Объяснительная записка к гео-
логической карте СССР масштаба 1 : 200000. Серия
Брянско-Воронежская. Лист M-37-II. М., 1960. 84 с.
Горецкий Г.И. Палеопотамологические эскизы Палео-
Дона и Пра-Дона. Минск, 1982. 248 с.
Красненков Р.В., Ишунина Т.А. и др. Объяснительная
записка к геологической карте СССР масштаба 1 : 200000.
Серия Брянско-Воронежская. Лист M-37-III. М., 1981.
73 с.
Миоцен Окско-Донской равнины. Под ред. С. М.
Шика и В. П. Гричука. М., 1977. 248 с.
Савко А.Д. Геология Воронежской антеклизы. Труды
научно-исследовательского института геологии. Во-
ронеж, Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. Вып. 12. 165 с.



ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  том 64  № 5  2022

РОССЫПИ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛИНЫ МИОЦЕНА 573

Савко А.Д., Беляев В.И., Иконников Н.Н., Иванов Д.А.
Титан-циркониевые россыпи Центрально-Чернозем-
ного района. Воронеж, 1995. 148 с.

Соболев Н.В. О минералогических критериях алмазо-
носности // Геология и геофизика. 1971. № 1. С. 70–80.

Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные ме-
сторождения алмазов мира. М., 1998. 555 с.

Хмельков А.М. Основные минералы кимберлитов и их
эволюция в процессе ореолообразования (на примере
Якутской алмазоносной провинции). Новосибирск:
АРТА, 2008. 252 с.

Холмовой Г.В. Неоген-четвертичный аллювий и полез-
ные ископаемые бассейна Верхнего Дона. Воронеж,
1993. 100 с.

Холмовой Г.В. Основы учения об аллювии. Труды науч-
но-исследовательского института геологии. Воронеж,
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. Вып. 38. 90 с.
Холмовой Г.В., Глушков Б.В. Неогеновые и четвертич-
ные отложения Среднерусской возвышенности. Тру-
ды научно-исследовательского института геологии.
Воронеж, Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. Вып. 1. 220 с.
Черешинский А.В., Шевырев Л.Т., Савко А.Д. Изучение
базальных горизонтов осадочного чехла Воронежской
антеклизы – путь к прогнозу ее коренной алмазонос-
ности // Вестник Воронежского государственного
университета. Серия: Геология. 2020. № 3. С. 4–29.
Черешинский А.В., Савко А.Д., Шевырев Л.Т. Распро-
странение и особенности минералов-индикаторов
кимберлитов из промежуточных коллекторов Воро-
нежской антеклизы // Разведка и охрана недр. 2021.
№ 2. С. 3–10.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


