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Объектом изучения был разрез верхнемеловых отложений на юго-востоке Бе-

ларуси (Гомельский объект, скв. 804). Он имеет мощность порядка 80 м и охватыва-

ет сеноманский, туронский, коньякский, сантонский и кампанский ярусы, расчле-

нённые на подъярусы. Отложения представлены, главным образом, мергельно-

меловыми породами (рис. 1). Нижняя часть сеномана сложена известковистыми пес-

чаниками. Вариации изотопного состава карбонатных углерода и кислорода в этом 

разрезе уже изучались и были объяснены региональными изменениями биопродук-

тивности бассейна осадконакопления и температуры морской воды как следствие 

нескольких эпизодов апвеллинга. При этом отмечено, что «отражения океанских 

аноксических событий в изотопных данных… установить не удалось…» [1, С. 89]. 

Пересмотр фактического материала на основе изменения подхода к построению изо-

топно-хемостратиграфических кривых показал, что возможна и более обоснована 

другая интерпретация изотопных вариаций в разрезе. 

Значения δ13С (PDB) находятся в пределах 1,2–4,1 ‰, в среднем составляют 

2,6 ± 0,1 ‰. Диапазон флуктуаций δ18О (PDB) от –4,8 до –1,1 ‰, среднее  

–2,2 ± 0,1 ‰. При рассмотрении конфигурации вариационных кривых изотопного 

состава углерода и кислорода наибольшего внимания заслуживает интервал на гра-

нице сеномана и турона (рис. 1). Он характеризуется сильными синхронными поло-

жительным экскурсом δ13С (от 1,2 до 4,1 ‰) и отрицательным экскурсом δ18О (от –

1,9 до –4,8 ‰). Интервал приходится на эпизод смены существенно терригенной се-

диментации, характерной для первой половины сеноманского века, накоплением ме-

ловых и мергельно-меловых осадков, которое началось во второй половине века и 

продолжалось до конца мелового периода. Такая смена характера осадконакопления 

могла сопровождаться ослаблением поступления в бассейн изотопно-легкого поч-

венного углерода в составе вод суши. Однако изотопный эффект этого явления 

слишком сильный. Кроме того, сокращение интенсивности притока континенталь-

ных вод с лёгким атмосферным кислородом должно было привести не к снижению, а 

к увеличению значений δ18О в карбонатном осадке. Поэтому представляется наибо-

лее вероятным, что в разрезе скв. 804 на юго-востоке Беларуси мы имеем дело с изо-

топными сигналами океанского аноксического события (oceanic anoxic event – OAE). 

Для позднего мела хорошо известны и изучены такие события в среднем сеномане, 

на рубежах сеноман–турон, коньяк–сантон [3, 6, 7, 11, 12, 15, 16]. Они заключаются 

в быстром выводе из зоны седиментации большого количества органического веще-

ства путем его фоссилизации в виде прослоев чёрных сланцев. Это сопровождается 



330 

скачкообразным увеличением значений δ13С в карбонатных породах или раковинах 

организмов в связи с удалением изотопа 12С из углеродного резервуара в составе за-

хороненного органического материала. В рассматриваемом случае выявляются сиг-

налы океанского аноксического события на границе сеномана и турона (ОАЕ 2, или 

событие Бонарелли). Его изотопные маркеры установлены во многих регионах мира 

(Италия, Англия, Греция, Кавказ, Камчатка и др.). Событие трассируется не только 

сильным положительным сдвигом δ13С, но и значительным отрицательным экскур-

сом δ18О, связанным с резким потеплением [3, 5, 8, 9, 12, 13, 15]. 

Выше описанного интервала хемостратиграфических кривых разреза скв. 804, 

на отрезке, охватывающем отложения туронского яруса, прослеживается прямая 

корреляция значений δ13С и δ18О (рис. 1). Это же хорошо видно на их корреляцион-

ной диаграмме (рис. 2). Такой характер взаимоотношений δ13С и δ18О нередко ис-

пользуют в качестве индикатора инфильтрационно-катагенетических изменений от-

ложений метеогенными водами. У нас же, вероятно, другой случай, несмотря на то, 

что мергельно-меловые отложения широко используются для питьевого водоснаб-

жения в Беларуси, в том числе на территории Гомельской обл., где расположен объ-

ект нашего изучения [4]. Надо иметь в виду, что верхнемеловые коллекторы пресных 

подземных вод исключительно трещинные, а матрица пород плотная и низкопори-

стая (рис. 3). На то, что вариации δ13С и δ18О в мергельно-меловых породах связаны 

с условиями седиментации, указывает и сам порядок их значений, характерный для 

морских образований мелового периода [10, 14]. Поэтому однонаправленные вариа-

ции изотопного состава углерода и кислорода в пределах туронского интервала 

нашего разреза мы склонны объяснять чередованием эпизодов усиления и ослабле-

ния континентального стока, несущего изотопно-лёгкие почвенный углерод и атмо-

сферный кислород. 

Остальная, верхняя, часть разреза (коньяк–кампан) (рис. 1), характеризуется, в 

основном, стабильностью стандартных морских значений δ13С и небольшими флук-

туациями δ18О (вероятно, в связи с изменением температуры воды при колебаниях 

уровня моря). Исключение составляет интервал, приходящийся на верхний коньяк 

(или на границу коньяк–сантон). Здесь, как и на границе сеноман–турон, отмечаются 

отчётливые синхронные положительный экскурс δ13С и отрицательный – δ18О. Воз-

можно, это сигналы океанского аноксического события на границе коньяк–сантон 

(ОАЕ 3) [6, 12]. В этом контексте стоит обратить внимание на то, что позднеконьяк-

ское время в восточной части Беларуси и на смежной территории России отмечено 

специфической особенностью осадконакопления. Происходило формирование цео-

литсодержащих силицитов (трепел, опока), в котором, очевидно, участвовал  вулка-

ногенный материал, воздушным и/или водным путем поступавший из областей аль-

пийского вулканизма [2]. 

Таким образом, в отложениях верхнего мела на юго-востоке Беларуси выявле-

ны изотопные сигналы океанских аноксических событий на границе сеноман–турон 

(ОАЕ 2) и на границе коньяк–сантон (ОАЕ 3). Эти события трассируются положи-

тельным сдвигом δ13С и отрицательным – δ18О. В туронских отложениях фиксиру-

ются однонаправленные вариации изотопного состава углерода и кислорода. Они 

отражают региональную динамику палеогеографических условий в морском бас-

сейне, а именно, чередование эпизодов усиления и ослабления континентального 

стока, несущего изотопно-лёгкие почвенный углерод и атмосферный кислород. 
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Рисунок 1 – Изотопно-хемостратиграфические кривые верхнемелового разреза  

на юго-востоке Беларуси (Гомельский объект, скв. 804) 
1 – писчий мел, 2 – писчий мел глинистый, 3 – писчий мел алевритистый, 4 – писчий мел песчани-

стый, 5 – мергель мелоподобный, 6 – мергель слабоглинистый, 7 – песчаник известковистый; ОАЕ 2 и 

ОАЕ 3 – океанские аноксические события. 
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Рисунок 2 – Корреляционная диаграмма δ13С – δ18О для туронских отложений юго-востока 

Беларуси (Гомельский объект, скв. 804) 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Фотографии шлифов верхнемеловых пород юго-востока Беларуси  

(Гомельский объект, скв. 804) (николи параллельны) 
а – писчий мел глинистый, гл. 60,5–65,2 м, нижний сантон; б – писчий мел песчанистый,  

гл. 131,5–136,2 м, средний сеноман. 
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Формирование химического состава грунтовых вод протекает под влиянием 

многих факторов, основным из которых является свойства пород зоны аэрации. Зона 

аэрации - самая верхняя зона земной оболочки между дневной поверхностью и зер-

калом грунтовых вод. В породах зоны аэрации в порах, трещинах и других пустотах 

находятся волосные, пленочные и капиллярные воды и только временно в них про-

сачиваются гравитационные воды [1]. 


