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Практика использования глобулярных слоистых силикатов (ГСС) в качестве мате-

риала для изотопного датирования осадочных последовательностей, а также для палео-
климатических и палеогеографических реконструкций показала, что полученные данные 
довольно часто соответствуют времени раннего диагенеза осадков и близки к возрасту 
осадконакопления свиты. Однако вторичные постдиагенетические процессы могут приво-
дить к химическим и структурным изменениям этих минералов, вызывающим потери ра-
диогенных элементов и появление «омоложенных» датировок. При этом степень сохран-
ности изотопно-геохронологических систем может различаться даже в ГСС с близкими 
химическими составами и зависеть от характера катионного упорядочения в их структуре. 
Комплексное минералогическое, кристаллохимическое (XRD, мессбауэровская и ИК-
спектроскопия, микрозондовый анализ) и изотопно-геохронологическое изучение ГСС 
позволяет оценить, насколько кристаллохимические и изотопно-геохронологические ха-
рактеристики минерала первичны или являются результатом воздействия постдиагенети-
ческих процессов на структуру минерала и сохранность его изотопных систем. На при-
мере ГСС глауконит-иллитового ряда из песков и песчаников в разрезах верхнего мела и 
палеоцена Саратовской области показаны результаты их комплексного минералого-кри-
сталлохимического и изотопно-геохронологического изучения.  

Изученные ГСС кампана и зеландия характеризуются довольно сходным строе-
нием и относятся к модификации 1Md. Зерна отличаются достаточной зрелостью и харак-
теризуются высоким содержанием железа и калия (табл. 1). ГСС представлены в виде ок-
руглых, вытянутых зерен размером 150-300 мкм без следов переотложения (рис. 1 а, б), 
что позволяет их использовать для палеогеографических реконструкций. Поскольку по-
роды располагаются на близком гипсометрическом уровне, а распределение тяжелых ми-
нералов практически не меняется, можно заключить, что основной источник терригенного 
материала практически не менялся и был постоянным и в верхнем мелу и в палеоцене, не 
смотря на то, что между мелом и палеогеном многими исследователями отмечается пере-
рыв в осадконакоплении. 

 
Табл. 1. Усредненные содержания химических элементов, в ат. % 

 
Отдел Ярус Цвет 

зерен 
Al Fe Mg K K-Ar возраст, 

млн.лет 
светлые  5.68 14.11 2.20 6.22  Палеоцен  Зеландий 
темные  5.57 14.58 2.25 6.30 64.0±1.5 
светлые  5.13 14.52 2.27 5.51  Верхний 

мел 
Кампан 

темные  5.35 14.72 2.29 5.28 82.0±2.0 
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Рис. 1. Изображения зерен глауконитов палеогенового возраста: 1) изображение целого 
ненарушенного зерна под сканирующим электронным микроскопом, б) изображение 
фрагмента среза зерна, полученные при помощи микрозонда 
 

На основании распределения рефлексов с индексами 02l и 11l (рис. 2), все изучен-
ные глаукониты можно отнести к неупорядоченной разности политипа 1Md (60о) согласно 
[1]. Различия между глауконитами разного возраста наблюдаются, преимущественно, в 
размере кристаллитов, которые меняются от 9-10 нм для меловых зерен и до 13-14 нм – 
для палеогеновых. Содержание набухающих слоев во всех образцах не более 10%. При 
этом, в глинистой фракции меловых песков отмечается повышение содержания смектита. 
Есть небольшая примесь смектита и в глауконитовых зернах светло-серого цвета. При со-
хранении постоянным источника сноса различия в составе глинистых минералах могут 
объясняться изменением физико-химических условий выветривания, которые в свою оче-
редь обусловлены палеоклиматическими изменениями.  

 

 
 
Рис. 2. Рентгеновские дифракционные картины неориентированных препаратов от зерен 
глауконита мелового и палеогенового возраста. Символами отмечены главные 
идентификационные рефлексы. 

 
Содержание магния в осадочных образованиях можно использовать для оценки со-

лености морской воды палеобассейна [2], при этом между соленостью и температурой 
морской воды существует прямая зависимость. Согласно литературным данным [3], рас-
считанная на основании данных химического анализа (табл. 1) температура в кампане 
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может составлять порядка 22оС, а в зеландии – 20оС. Учитывая, что, вероятно, диагенез в 
изученных отложениях протекал по сходному сценарию, видимые различия в составе и 
строении глауконита обусловлены, по-видимому, различными палеоклиматическими ус-
ловиями. В кампанское время существовали относительно более теплые и влажные усло-
вия, что способствовало некоторому увеличению содержания смектита и в результате 
привело к формированию глауконита, распределенного в более широком диапазоне плот-
ностей. Зерна могут быть охарактеризованы как более рыхлые, отличающиеся меньшими 
размерами кристаллитов при одинаковой степени структурной упорядоченности. Присут-
ствие смектита в зернах глауконита подтверждает незавершенность процесса их формиро-
вания. При этом, береговая зона была ближе, чем в палеоцене, в котором сформировались 
более крупнокристаллические глаукониты без примеси смектита.  

В результате комплексного изучения установлено, что как верхнемеловые, так и 
палеоценовые ГСС сформировались на стадии раннего диагенеза, и их K-Ar возраст 
(82.0±2.0 и 64.0±1.5 млн лет соответственно) близки ко времени осадконакопления их 
свит. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-05-00297 
и 15-05-09095).  
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