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шестью типами фаций: аллювия перлювиального, 
пристрежневого, прирусловых отмелей и валов, 
пойменная, озерно-болотная, болотная. Глины при-
урочены к двум последним, размеры полей распро-
странения которых колеблются о 1-2 до 25-30 квад-
ратных километров. Петрографический состав глин 
подвержен значительным колебаниям и определяет-
ся соотношениями глинистого, песчаного и углисто-
го вещества. 

 

Выводы 
 

Выделение контуров распространения глин 
позволяет прогнозировать их  дальнейшие поиски. 
Одновременно в полях развития песчаных толщ 
возможна постановка работ на песчаное сырье раз-
личного назначения. Так, песчано-гравийные смеси 
тяготеют к центральной и южной частям рассмот-
ренной территории, а перспективы поисков сте-
кольных и формовочных песков могут быть сосре-
доточены в ее центральной и северной частях. 

Для расширения областей применения лат-
ненских глин первоочередной дальнейшей задачей 
должно быть исследование минерального состава 
аптских глин для определения его влияния на их 
технологические свойства, что позволит в дальней-
шем вести целенаправленные поиски сырья с задан-
ными технологическими свойствами. 

Предварительные исследования показывают, 
что заметная примесь монтмориллонита и гидро-
слюды положительно влияет на улучшение керами-

ческих свойств глин. Такие глины могут быть обна-
ружены в западной и северо-западной частях терри-
тории. 
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МОРСОВСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 
 

Рассмотрены литологические особенности и фациальная зональность морсовских полифациальных образований. 
Приведено их стратиграфическое и структурное положение. В результате палеогеографических реконструкций установле-
но, что основным источником сноса в морсовское время был Воронежский кристаллический массив. 

 

Согласно современной стратиграфической 
схеме [3] морсовские отложения соответствуют 
клинцовскому и дорогобужскому горизонтам, вхо-
дящим в нижнюю часть эйфельского яруса среднего 
девона. Ранее, по стратиграфической схеме 1967 г, 
морсовская толща входила в нижненаровский под-
горизонт живетского яруса (подобное ее положение 
зафиксировано в большинстве геолого-съемочных 
отчетов). 

Отложения морсовской свиты распростране-
ны в северной половине изучаемого региона (рис.1). 
Современная граница их развития проходит прибли-
зительно через г.г. Севск-Курск-Черемисиново-Тер-
буны-Воронеж-Эртиль-Новохоперск. На большей 
части территории морсовские образования согласно 
залегают на отложениях ряжского горизонта. Лишь 
на юге своего распространения (в полосе шириной 
20-40 км на западе и 60-70 км на востоке) они с рез-

ким угловым несогласием перекрывают кристалли-
ческие образования докембрия. В зависимости от 
этого, нижняя граница морсовской свиты достаточ-
но четко проводится либо по кровле терригенных и 
глинистых отложений ряжского горизонта, либо по 
кровле коры выветривания докембрийских кристал-
лических и метаморфических пород. 

Верхняя граница устанавливается по смене 
морсовских сульфатно-карбонатных и сульфатных 
отложений мосоловскими терригенно-карбонат-
ными. Мосоловские образования перекрывают мор-
совские без углового и стратиграфического несогла-
сия практически на всей территории. Лишь на трех 
небольших по площади участках (южнее г.Курск, 
севернее и северо-восточнее г.Льгова) морсовская 
свита несогласно перекрывается байос-батскими 
терригенно-обломочными образованиями. В целом, 
границы  морсовских  отложений  повсеместно уста- 
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Рис.1. Схема района исследований: 1 - граница распространения морсовских отложений. 
 

навливаются сравнительно четко по литологическим 
признакам. 

Конседиментационный структурный план 
сформировался, по одним данным, в эйфельско-
среднефранский [1], по другим – в позднеживетский 
этап развития Воронежской антеклизы [2]. Террито-
рия исследований моноклинально погружалась в 
северном, северо-восточном направлении в сторону 
Московской синеклизы. В этом же направлении 
возрастает мощность морсовских отложений: в за-
падной части исследуемого региона по линии г.г. 
Севск-Брянск с 0 до 65 м, в восточной – по линии 
г.г. Эртиль-Пересыпкино с 0 до 25 м. 

Граница распространения морсовских отло-
жений, имеющая примерное субширотное располо-
жение, не совпадает с осью современного свода Во-
ронежской антеклизы, проходящей через г.г. Севск-
Курск-Ст.Оскол-Лиски-Павловск. Поэтому в запад-
ной половине региона, между г.г.Мантурово-Курск-
Севск, морсовские образования в полосе шириной 
10-20 км имеют «обратное» юго-западное падение. 
В восточной половине изучаемой территории гра-
ница морсовской свиты смещена от оси антеклизы 
на северо-восток на 100-150 км. 

Литолого-фациальный анализ морсовских об-
разований выявил среди них 10 литологических ти-
пов пород, сформировавшихся в разнообразных фа-
циальных обстановках: от континентальных, через 
переходные (лагунные) и прибрежно-морские, до 
мелководно-морских. Большая фациальная пестро-
та, невыдержанность мощностей и литологического 

состава как по площади, так и по разрезу являются 
следствием резко расчлененного рельефа в домор-
совское время. 

Литотип VБ1 представлен аллювиальными 
русловыми образованиями – грубозернистыми и 
разнозернистыми песчаниками. Нерасчлененные 
аллювиальные отложения (литотип VБ) объединяют 
мелкозернистые песчаники или тонкое переслаива-
ние этих песчаников с глинами. Нерасчлененные 
озерно-болотные и аллювиальные (пойменные и 
старичные) образования (литотип VАБ2) представ-
лены глинами. 

Также три литотипа выделяются в пере-
ходных фациях. В литотип IVД, объединяющий от-
ложения обширных заболоченных озер и мелковод-
ных опресненных лагун, включаются преимущест-
венно глины с редкими прослоями мелкозернистых 
песчаников и алевролитов. Литотип IVВ пред-
ставлен доломитами и доломитизированными из-
вестняками, сформировавшимися в слабо засоло-
ненных лагунах. Литотип IVГ – это образования 
сильно засолоненных лагун, в которых накаплива-
лись гипсы и ангидриты. 

В морских условиях в моросовское время на-
капливался комплекс пород, объединенный в 4 ли-
тотипа. Прибрежно-морские образования в зависи-
мости от степени активности гидродинамического 
режима формировались в различных типах фаци-
альных обстановок. Литотип IIIАБ со слабой и 
средней активностью гидродинамики представлен 
известняками, литотип IIIБ (со средней активностью 
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гидродинамического режима) – мелкозернистыми 
песчаниками. Разнообразный набор пород объеди-
няется в литотип IIIГ, характеризующийся перемен-
ной активностью гидродинамического режима. Это 
– переслаивание глин и алевролитов, а также пере-
слаивание алевролитов и мелкозернистых песчани-
ков. Наиболее удаленные от береговой линии поро-
ды накапливались в мелководно-морском эпиконти-
нентальном бассейне в условиях слабой активности 
гидродинамики, вследствие чего литотип IIА пред-
ставлен глинами. 

Фациальный профиль характеризуется суще-
ственными изменениями по простиранию. В крае-
вых частях распространения морсовской свиты раз-
виты континентальные фации (рис.2). По мере уг-
лубления бассейна, с юга на север, они сменяются 
переходными, затем переменными: либо переход-
ными и прибрежно-морскими либо переходными и 
мелководно-морскими. Заканчивается фациальный 
профиль морсовского бассейна седиментации мел-
ководно-морскими образованиями. 

На юге территории широко развиты аллюви-
альные русловые образования. На долю фациаль-
ной зоны VБ1 приходится около 10% от общей 
площади. Она представлена двумя небольшими уча-
стками – восточнее г. Курска и между г.г. Курск и 
Малоархангельск, и значительным по площади уча-
стком между г.г. Новохоперск и Борисоглебск, а 
также протяженной полосой (длиной около 250 и 
шириной от 5 до 30 км) между г.г. Малоархангельск 
и Липецк. Характерные отложения этой зоны пред-
ставлены разнозернистыми (от мелко- до грубозер-
нистых) песчаниками серого цвета, кварцевыми, 
реже – полевошпатово-кварцевыми, с плохо окатан-
ными зернами, на каолинитовом цементе (рис.3). 
Иногда это – песчаники (или пески) грубозернистые 
с редкими гравийными зернами и мелкой, плохо 
окатанной галькой кварца. Реже в песчаниках встре-
чаются тонкие (1-1,5мм) прослойки песчаных глин, 
иногда углистых, а также – алевролитов сильно гли-
нистых. 

По всему разрезу песчаников этой фациаль-
ной зоны характерны пиритизированные раститель-
ные остатки и участки интенсивно пропитанные 
гидроокислами железа. Более редки железистые 
оолиты, количество которых, как правило, возраста-
ет в основании морсовской свиты. Мощность русло-
вого аллювия сильно варьирует, в зависимости от 
рельефа докембрийского ложа. В некоторых доли-
нах она достигает 32 м. Обычные мощности отло-
жений в этой фациальной зоне порядка 10-15 м. 

Зона VБ занимает в целом около 5% от всей 
площади и представлена на семи участках со слож-
ной конфигурацией их контуров. Наибольшие из 
них протягиваются: одной полосой между г.г. Ма-
лоархангельск-Курск-Тим, другой – между г.г. 
Севск и Льгов. Чаще всего зона VБ палеогеографи-
чески занимает место между зонами VБ1 и переход-
ной IV. 

Аллювиальные нерасчлененные образования 
зоны VБ имеют два типа разрезов. Первый, наибо-
лее характерный, представлен на участке между г.г. 
Малоархангельск-Тим. Здесь в разрезе преобладают 
слабо сцементированные песчаники плохо сортиро-
ванные, преимущественно мелко- среднезернистые, 
с редкими, плохо окатанными зернами мелкого 
кварцевого гравия. Часто в разрезе отмечаются как 
прослои (от дециметра), так и мощные пачки (до 15-
16 м) песков, аналогичных по структуре вышеопи-
санным песчаникам (см. рис.3). Отличительной осо-
бенностью зоны VБ от VБ1 является большое коли-
чество прослоев (до 2-2,5 м мощностью) каолинито-
вых глин, часто пестрых за счет проработки гидро-
окислами железа, с большим количеством углефи-
цированного растительного материала, с древесны-
ми остатками, с присыпками тонкозернистого песка 
или алеврита по плоскостям напластования. Также 
значительно больше в зоне VБ и прослоев кварце-
вых тонкозернистых алевролитов, сильно глини-
стых. 

Второй тип разреза характерен для зоны VБ в 
полосе между г.г. Севск и Льгов. Здесь отмечается 
неритмичное переслаивание вышеописанных песков 
с глинами (см. рис.3). Последние имеют уже не та-
кое подчиненное значение, как в разрезе первого 
типа, хотя в целом и здесь преобладают пески. 
Мощность нерасчлененных аллювиальных отложе-
ний зоны VБ также сильно изменяется: от 0 до 60 м, 
в зависимости от расчлененности рельефа докем-
брийской поверхности. Ведь также, как и зона VБ1 , 
зона VБ развита в той части региона, где исследуе-
мые отложения морсовского времени не подстила-
лись ряжским горизонтом, а ложились непосредст-
венно на протерозойские и архейские породы. Об-
щий фон мощностей в этой зоне порядка 20-25 м. 

На крайнем юго-западе своего распростране-
ния морсовские образования представлены нерас-
члененными озерно-болотными и аллювиальными 
отложениями Зона VАБ2 составляет около 2% об-
щей территории. Разрез свиты здесь существенно 
глинистый. Глины аргиллитоподобные до аргилли-
тов, с раковистым изломом, пестроцветные, от се-
рых и зеленовато-серых, до коричневых, шоколад-
ных и фиолетовых (рис.3). В породе встречаются 
растительные остатки, часто пиритизированные, 
включения сидерита, глины алевритовые, песчаные. 
В отдельных прослоях запесоченность значительна 
и глины переходят в песчаники кварцевые зеленова-
то-серые, мелкозернистые (реже –среднезернистые), 
с единичными зернами полуокатанного кварца раз-
мером до 3 мм, полевых шпатов и кремней. Мощ-
ность песчаных прослоев достигает 3-3,5 м. Конти-
нентальные условия осадконакопления явились 
причиной очень интенсивной проработки отложе-
ний этой зоны гидроокислами железа. Мощность 
пород здесь изменяется значительно, от 0 до 74 м. 

 



 
 
 
 

 
Рис.2. Фациальная карта Воронежской антеклизы. Морсовское время: Фациальные обстановки: морская (море нормальной солености): 1- мелководная со слабой ак-
тивностью гидродинамического режима; прибрежная с активностью гидродинамического режима: 2- слабой и средней с преобладанием слабой; 3- средней; 4- переменной; переход-
ная лагунная: 5- слабо засолоненная; 6- сильно засолоненная; 7- обширных заболоченных озер и мелководных опресненных лагун; континентальная: 8- нерасчлененная озерно-
болотная и аллювиальная пойменно-старичная; 9- аллювиальная (нерасчлененная); 10- аллювиальная русловая; 11- границы фациальных зон; 12- изопахиты. 



Рис.3. Типы геологических разрезов морсовской свиты. Континентальные и переходные образования: 1- гальки; 2- гравий; пески: 3- крупно-, грубозернистые; 4- 
разнозернистые (крупно-, мелкозернистые); 5- тонко-, среднезернистые; песчаники: 6- крупно-, грубозернистые; 7- разнозернистые (крупно-, мелкозернистые); 8- тонко-, 
среднезернистые; 9- алеврит; 10- алевролит; 11- глины; 12- карбонатные глины; 13- известняки; 14- доломиты; 15- ангидриты; 16- гипсы; 17- примесь каолинита; 18- 
ожелезнение; 19- включения сидерита; 20- пиритизация; 21- растительные остатки; 22- детритовый материал; 23- брахиоподы; 24- остракоды; 25- остатки рыб. 
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Зона IVД располагается в западной половине 
региона и протягивается извилистой полосой (ши-
риной от 4 до 22 км), начинаясь севернее г. Фатеж, 
через г.г. Курск, Малоархангельск, заканчиваясь 
восточнее г. Ливны. На большем протяжении зона 
IVД располагается к северу от континентальных 
фаций, и только в районе г. Фатеж образования зоны 
сами формируют краевые фации. На ее долю прихо-
дится 3-4% от общей площади. Переходный харак-
тер условий образования, от континентальных до 
морских, стал причиной большой пестроты литоти-
пов в описываемой зоне. В западной ее части, на 
участке между г.г. Фатеж и Курск, в морсовское 
время сформировался существенно глинистый раз-
рез. Осадочные образования зоны IVД накаплива-
лись как в континентальных, так и в лагунных усло-
виях. 

В целом преобладают алевритистые, каоли-
нитово-гидрослюдистые [4] глины светло-серого 
цвета с голубовато-зеленым оттенком, слюдистые, 
пятнистые, за счет проработки гидроокислами желе-
за. В глинах встречаются редкие прослои песков 
(мощностью до 2 м) серого цвета, разнозернистой 
структуры (от мелко- до крупнозернистой). Кроме 
того, характерны маломощные (0,5-1,0 м) прослои 
известняков светло-серых с голубовато-зеленым 
оттенком, тонкозернистой структуры, слабо глини-
стых (см. рис.3), а также – прослои (0,05-0,15 м) 
песчаников зеленовато-серых, мелкозернистых на 
карбонатном цементе. 

Подчиненное значение в разрезе этой зоны 
имеют глины темно-серого цвета, сильно гумусиро-
ванные гидрослюдисто-каолинитового состава, с 
растительными пиритизированными остатками, с 
тонкими прослоечками (3-5 см) песков, песчаников 
и сидерита. Если алевритистые глины зоны IVД об-
разовались, вероятно, в лагунных условиях, то гу-
мусированные глины накапливались на прибрежной 
низкой равнине, в обширных заболоченных озерах. 
Мощность пород литотипа варьирует от 0 до 50 м. 

Другой тип разреза фациальной зоны IVД 
представлен песками желтовато-серого цвета, мел-
ко-, среднезернистыми, глинистыми, с прослоями 
песчаников на каолиновом цементе и с линзами 
глин (см. рис.3). Мощность таких отложений в пре-
делах зоны изменяется от 30 до 50 м. 

В районе г. Тим в зоне IVД отмечается третий 
литотип. Морсовские отложения здесь имеют дву-
членное строение: нижняя пачка представлена гли-
нами пестроцветными, песчано-алевритистыми, с 
прослоями глинистых известняков и алевролитов. 
Мощность пачки 8-10 м. Верхняя часть разреза сло-
жена песчаниками серого цвета, полевошпатово-
кварцевого состава, мелко-, среднезернистыми, 
алевритистыми, с карбонатно-глинистым цементом, 
с единичными прослоями глин и алевролитов (см. 
рис.3 ). Мощность верхней пачки 12-16 м. 

В центральной и, отчасти, в восточной части 
площади развития морсовских образований их 
континентальные фации сменяются в северном, 
северо-восточном и восточном направлении 

восточном и восточном направлении переходными: 
вначале зоной IVД-IVД, IVВ, затем зоной IVД, IVВ 
и потом зоной IVВ, IVГ- IVВ. Суммарная площадь 
этих зон составляет 10-12% от всей площади. 

Зона IVД- IVД, IVВ на фациальной карте 
располагается севернее, северо-восточнее русловых 
аллювиальных образований (зона VБ1). С запада на 
восток, от г. Ливны до г. Липецк она протягивается 
узкой полосой шириной от 2 до 7 км. Юго-вос-
точнее г.Липецк зона разделяется на две подзоны, 
ширина ее на склоне антеклизы становится 50-60км. 

Строение морсовской свиты в этой зоне дву-
членное. Нижняя часть представлена литотипом 
IVД, подробно охарактеризованным при описании 
предыдущей зоны. Верхняя пачка сложена пере-
слаиванием песчаников мелкозернистых (литотип 
IVД) и доломитов (литотип IVВ). По соотношению 
мощностей этих пачек выделяется первая подзона, 
непосредственно примыкающая к континентальным 
образованиям, где литотип IVД преобладает над 
литотипом IVВ, IVД в отношении 3:1. Другая под-
зона характеризуется примерно равным соотноше-
нием (см. рис. 3) этих мощностей. Доломиты, нака-
пливавшиеся в лагунных слабо засолоненных бас-
сейнах позднеморсовского времени преимущест-
венно глинистые, микрозернистые, тонко- или гори-
зонтальнослоистые. Мощность отложений в зоне 
варьирует от 10 до 30 м. 

Еще более длительное время в условиях сла-
бо засолоненной лагуны находилась территория, 
соответствующая зоне IVД-IVВ, так как верхняя 
часть разреза здесь представлена доломитами тем-
но-серого цвета с неясной слоистостью, с многочис-
ленными кристаллами гипса и ангидрита (см. рис.3). 
К тому же и в нижней части разреза (литотип IVД), 
представленной переслаиванием аркозовых мелко-, 
среднезернистых песчаников и глин, встречаются 
признаки осадкообразования в бассейнах с повы-
шенной соленостью. Так, в песчаниках и глинах 
отмечается первичная доломитизация на отдельных 
участках, а также тонкие прослоечки ангидрита и 
многочисленные кристаллы гипса. Мощность свиты 
изменяется в этой зоне от 10 до 25 м. 

Максимум засолоненности морсовского бас-
сейна седиментации соответствует зоне IVВ, IVГ-
IVВ. В начале и в середине морсовского времени на 
территории между г.г. Липецком и Тамбовым суще-
ствовала лагуна с переменным солевым режимом 
бассейна от слабо до сильно засолоненного. Соот-
ветственно этому отлагались или доломиты (лито-
тип IVВ) или гипсы с ангидритами (литотип IVГ). 

Карбонатно-сульфатная пачка, мощностью от 
10 до 15 м, залегающая в основании к середине раз-
реза, представлена тонким переслаиванием (рис.4) 
серых или желтовато-бурых крупнокристаллических 
гипсов (на других участках – темно-серых плотных, 
однородных или тонкослоистых ангидритов), с за-
гипсованными доломитами. В толще тонкопереслаи-
вающихся пород встречаются единичные мощные (до 
3 м) линзы как доломитов, так и ангидритов. 
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Верхняя часть разреза описываемой зоны 
сложена доломитами серыми, микрозернистыми, 
загипсованными, глинистыми, с растительными ос-
татками, рыбами, острокодами. В доломитах встре-
чаются прослои (до 0,5 м) глин и участки запесо-
ченные кварцевым песком. Мощность верхней пач-
ки доломитов 6-10 м. 

В северном и северо-восточном направлении 
переходные фации сменяются переменными (пере-
ходными в сочетании с прибрежно-морскими). Зона 
IVД-IIIАБ располагается в восточной, юго-
восточной части изучаемой территории: первый 
большой участок находится между г.г. Эртиль, Там-
бов, Кирсанов, Борисоглебск; второй – в районе г. 
Поворино. Площадь зоны составляет приблизитель-
но 15% от всей территории. 

Строение морсовской толщи имеет здесь дву-
членный характер. Нижняя половина разреза пред-
ставлена литотипом IVД. Преобладающими поро-
дами являются песчаники разнозернистые, преиму-
щественно мелкозернистые, на глинисто-карбо-
натном цементе. В песчаниках часто встречаются 
прослои органогенно-обломочных известняков, кар-
бонатных глин и углистого материала, в подошве, 
на некоторых участках отмечается базальный гори-
зонт, насыщенный гравием и галькой (см. рис. 4), 
мощностью до 0,5 м. 

Верхняя часть морсовской свиты сформиро-
валась в прибрежно-морских условиях, в эпиконти-
нентальном бассейне с переменной (слабой и сред-
ней) активностью гидродинамического режима (ли-
тотип IIIАБ). На большей части территории накап-
ливались известняки светло-серые, с зеленоватым 
оттенком, органогенно-обломочные, участками ост-
ракодовые. Структура известняков преимуществен-
но скрытокристаллическая, хотя часто отмечаются 
прослои и с афанитовой и с мелкозернистой. В из-
вестняках часты прослои карбонатных глин, на от-
дельных участках зоны они в равных количествах с 
известняками слагают верхнюю пачку морсовских 
отложений. Участками известняки доломитизирова-
ны. Мощность пород в зоне IVД-IIIАБ колеблется от 
0 до 25 м. 

Условно к этой группе можно отнести зону 
IVВ, IVГ-IIIГ-IIIБ, IIА. Она расположена в запад-
ной части региона и протягивается полосой шири-
ной до 70 км между г.г. Орел, Малоархангельск, 
Елец, на ее долю приходится приблизительно 4-5% 
от общей площади. 

Разрез морсовских образований в этой зоне 
имеет трехчленный характер. Нижняя часть пред-
ставлена переслаиванием доломитов с гипсами и 
ангидритами (литотип IVВ, IVГ). Мощность лагун-
ных отложений колеблется от 6 до 17 м. Чаще в ос-
новании залегает однородный слой сульфатных об-
разований – гипсов или ангидритов. Выше по разре-
зу слой переходит в существенно доломитовые от-
ложения (см. рис. 4). 

Средняя часть свиты формировалась в при-
брежно-морских условиях с переменной активно-

стью гидродинамического режима (литотип IIIГ). 
Пачка представлена переслаиванием глин, алевро-
литов и песчаников. В основании залегают алевро-
литы темно-серые, с известковистым цементом, 
слюдистые, переслаивающиеся с глинами аргилли-
топодобными запесоченными. Выше по разрезу до-
ля глин уменьшается и возрастает количество пес-
чаников. Вверху средней пачки залегают алевроли-
ты, переслаивающиеся с песчаниками кварцевого 
состава, разнозернистой (преимущественно, средне-
зернистой) структуры. Мощность пачки достигает 
30 м. 

Третья пачка, залегающая в верхней части 
морсовской свиты, сложена переслаивающимися 
глинами аргиллитоподобными, местами известкови-
стыми, с обломками фауны (литотип IIА) и песча-
никами среднезернистыми (литотип IIIБ). Общая 
мощность отложений в пределах описываемой зоны 
колеблется от 35 до 65 м. 

Прослеживая фациальный профиль на север, 
следует отметить, что одни переменные (переход-
ные и прибрежно-морские) фации сменяются дру-
гими (переходными и мелководно-морскими), что 
указывает на трансгрессивный характер осадкона-
копления в морсовском бассейне седиментации. 

В центральной, северо-восточной и восточ-
ной частях исследуемой территории развиты три 
фациальные зоны, в пределах которых лагунные 
условия, с разной интенсивностью (от высокой в 
раннеморсовское время, до низкой в позднеморсов-
ское) просуществовали весь период. Синхронно с 
этим мелководно-морские фации получили распро-
странение, преимущественно, в позднеморсовское 
время. 

В восточной части региона, восточнее г. Бо-
рисоглебск, отмечается зона IVД, IIА, занимающая 
около 4% от всей площади. Морсовские образова-
ния представлены переслаиванием песка и слабо 
сцементированного песчаника с прослоями глин. 

Пески (литотип IVД) серые, полевошпатово-
кварцевые, разнозернистые, преимущественно мел-
ко- и среднезернистые, алевритистые, глинистые, с 
растительными остатками местами пиритизирован-
ными, с тонкими глинистыми прослоями, в которых 
отмечается большое количество обуглившихся рас-
тительных остатков (см. рис. 4). 

Глины, относящиеся к литотипу IIА, форми-
ровались уже в условиях мелкого моря со слабой 
активностью гидродинамического режима. Порода 
имеет зеленовато-серый или пепельно-серый цвет, 
существенно гидрослюдистый, реже – каолинитово-
гидрослюдистый состав. В глинах отмечается рыб-
ный детрит и обломки лингул. 

Как в песках, так и в глинах, отмечаются тон-
кие прослои известняков органогенно-обломочных, 
участками строматолитовых, микрозернистых. 
Мощность отложений составляет 30-35 м. 

Зона IVД-IVВ, IIА с северо-востока окай-
мляет зону IVД-IIIАБ, располагаясь на востоке изу-
чаемой территории и занимая около 2% от ее общей 
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площади. В основании горизонта залегают песчани-
ки (литотип IVД) мелкозернистые глинистые. Ос-
новная часть разреза сложена зеленовато-серыми, 
глинистыми, доломитизированными известняками 
(литотип IVВ), переслаивающимися с мелководно-
морскими глинами (IIА). Мощность морсовских 
образований в пределах зоны около 25 м (см. рис. 4). 

Третья и наиболее крупная зона IVВ, IVГ-
IVВ, IIА, находящаяся в центральной и северо-
восточной части региона, протягивается дугооб-
разной полосой от г. Новосиль, через г.г. Ефремов, 
Елец, Задонск, Мичуринск, Пичаево и уходит за 
границу исследуемой территории. Зона простирает-
ся по склону антеклизы на 350-400 км, ширина ее 
при этом составляет 30-40 км, на ее долю приходит-
ся приблизительно 15% от общей площади. 

В раннеморсовское время территория пред-
ставляла собой лагуну с переменным солевым ре-
жимом (от слабо до сильно засолоненной), что вы-
разилось в формировании толщи переслаивания до-
ломитов (литотип IVВ) и ангидритов (литотип IVГ). 
Доломиты серого цвета, неравномерно глинистые, 
мелкозернистые, с линзочками гипса, с пиритизиро-
ванными растительными остатками. Ангидриты се-
рые, участками доломитизированные, с линзочками 
и гнездами (до 3 см) крупнопластинчатого гипса 
(см. рис. 4). 

Верхняя пачка отличается большей «мори-
стостью» отложений и представлена переслаивани-
ем доломитов или доломитизированных известняков 
(литотип IVВ) с глинами (литотип IIА). Во всех ли-
тологических разностях встречаются обломки рако-
вин, а в кровле глины содержат остатки рыб. Мощ-
ность отложений в контуре зоны может колебаться 
от 30 до 60 м. 

В центральной и западной частях на карте 
располагается серия фациальных зон, для которых 
были характерны лагунные условия в раннеморсов-
ское, и морские – в позднеморсовское время. 

В центре территории между г.г. Елец, Данков 
и Чаплыгин находится зона IVВ, IVГ-IVВ-IIIАБ, 
IIА, занимающая около 4% общей площади. Строе-
ние свиты в пределах зоны сложное, представлено 
тремя пачками. Нижняя пачка сложена образова-
ниями лагун с переменным солевым режимом. В 
разрезе пачки преобладают отложения сильно засо-
лоненных бассейнов (литотип IVГ) – ангидриты. 
Подчиненное значение в пачке переслаивания име-
ют породы слабо засолоненных лагун (литотип IVВ) 
– доломиты (см. рис. 4). Мощность нижней пачки 
22-24 м. 

Вверх по разрезу количество прослоев ангид-
рита уменьшается и в средней части морсовской 
свиты залегают доломиты (литотип IVВ) глинистые, 
микрозернистые. Мощность средней пачки изменя-
ется от 7 до 14 метров. 

Морсовская толща здесь как и в подавляю-
щем большинстве фациальных зон, носит транс-
грессивный характер и сложена в своей верхней 
части морскими образованиями. Поэтому верхняя 

пачка представлена переслаиванием прибрежно-
морских отложений со средней и слабой гидроди-
намикой бассейна (литотип IIIАБ) и мелководно-
морских со слабой активностью гидродинамическо-
го режима (литотип IIА). К первым относятся из-
вестняки зеленовато-серые микрозернистые, глини-
стые, с кальцитизированными раковинами остракод. 
Ко вторым – глины зеленовато- и голубовато-серые, 
неравномерно известковистые, алевритистые, ар-
гиллитоподобные, с раковинным детритом. Мощ-
ность верхней пачки колеблется от 8 до 25 м. 

Две другие зоны из этой серии фаций, зона 
IVВ, IVГ-IIА и зона IVВ, IVГ-IVВ, IIА- IIА сло-
жены однотипно и различаются только соотношени-
ем мощностей лагунных (в нижней) и морских от-
ложений (в верхней части). Зоны располагаются в 
западной и на севере в центральной части террито-
рии. Их суммарная площадь около 14% от общей 
территории. Разделены они морским заливом, про-
никшим в морсовское время далеко на юг в направ-
лении г. Орел-г.Фатеж. 

Зона IVВ, IVГ-IIА прослеживается с запада 
на восток от вышеупомянутого залива, через г.г. 
Новосиль, Ефремов и уходит за северную рамку 
изучаемой территории. Ширина ее составляет 20-30 
км. Мощности нижней и верхней пачек свиты здесь 
приблизительно равные. Внизу залегают лагунные 
образования: переслаивающиеся ангидриты, гипсы 
(литотип IVГ) и доломиты (литотип IVВ). В общем 
объеме пачки все три породы имеют примерно оди-
наковое значение (см. рис. 4). Однако распределение 
их неравномерное, снизу вверх по разрезу убывает 
количество прослоев ангидрита, и возрастает доля 
доломита и гипса. 

Выше по разрезу исчезают прослои сильно 
засолоненных лагунных отложений и доломиты пе-
реслаиваются с глинами мелководно-морского про-
исхождения (IVВ, IIА). Эта небольшая по мощности 
пачка переслаивания наиболее характерна для зоны 
IVВ, IVГ-IVВ, IIА-IIА, находящейся на западе ре-
гиона между г.г. Брянск, Нарышкино, Дмитриев-
Льговский и западной границей изучаемой площа-
ди. 

Верхняя часть разреза в обеих зонах пред-
ставлена наиболее глубоководными образованиями 
морсовского бассейна. В первом случае их относи-
тельная мощность в разрезе горизонта около 50%, в 
западной зоне – около 70%. Здесь в условиях мелко-
го моря с низкой степенью активности гидродина-
мического режима (литотип IIА) накапливались 
глины зеленовато-серого цвета гидрослюдистого, 
реже – монтмориллонитово-гидрослюдистого соста-
ва [4], с прослоями карбонатной глины, а также с 
редкими маломощными прослоями известняков, 
иногда доломитизированных. По всей толще глин 
отмечаются многочисленные раковины лингул, ос-
татки рыб. Общая мощность отложений в зоне IVВ, 
IVГ-IIА достаточно выдержана – 50-60 м. В зоне 
IVВ, IVГ-IVВ, IIА-IIА она сильно варьирует от 0 до 
65 м. Последнее обстоятельство объясняется тем, 
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что морсовская свита в границах южной части этой 
зоны ложится на сильно расчлененный докембрий-
ский рельеф, заполняя впадины между грядами же-
лезистых кварцитов. В частности, юго-восточный 
«залив» зоны заполнил западный склон гряды Ми-
хайловского месторождения железных руд. 

Завершает фациальный профиль морсовских 
образований серия зон прибрежных, прибрежно-
мелководных и мелководных фаций. Общая пло-
щадь распространения морских фаций составляет 
около 10%. 

Прибрежно-морские отложения зоны IIIАБ 
формировались на протяжении всего морсовского 
времени (на участке близ г. Фатеж) в верховье мор-
ского «залива», внедрившегося с севера, со стороны 
наиболее глубоководного бассейна. В контурах этой 
зоны отмечаются известняки зеленовато-серого цве-
та, глинистые, местами до глины известковистой, 
алевритистой. В порооде отмечаются прослои доло-
митов. Мощность прибрежно-морских отложений 
колеблется от 30 до 45 м. 

Зона IIIАБ-IIА. Средняя часть “залива” лишь 
в начале морсовского времени находилась в при-
брежных условиях, продолжившаяся трансгрессия 
привела к тому, что большая часть толщи сформи-
ровалась в мелководно-морских условиях. Соответ-
ственно этому в основании горизонта здесь (см. рис. 
4) отмечаются алевролиты зеленовато-серые, слю-
дистые, участками глинистые, с глинисто-карбо-
натным цементом (литотип IIIАБ). Глинистость 
распределяется неравномерно и местами алевроли-
ты переходят в глины алевролитовые. Повсеместно 
в глинисто-алевритовых отложениях основания 
морсовской толщи встречаются тонкие прослои из-
вестняков среднекристаллических, участками доло-
митизированных, с линзами и прослоечками гипсов. 
Мощность нижней пачки колеблется от 8 до 14 м. 

Основная часть свиты представлена глинами 
(литотип IIА) преимущественно зеленовато-серых 
тонов, гидрослюдистыми, аргиллитоподобными, 
жирными, с фауной тонкостенных двустворок. В 
верхней части глинистой толщи отмечаются редкие, 
маломощные прослои известняков. Общая мощ-
ность морсовских образований в этой зоне достига-
ет 78 м, что является максимальным значением на 
исследуемой территории. 

В северо-западной части региона, к северу от 
линии г. Брянск - г. Орел - г. Мценск, располагается 
фациальная зона IIА, характеризующаяся наиболь-

шей «мористостью» морсовских отложений. Ста-
бильные мелководно-морские условия, низкая сте-
пень активности гидродинамического режима при-
вели к формированию монотонной, как по латерали, 
так и по батиали толщи глин гидрослюдистого и 
монтмориллонитово-гидрослюдистого состава, с 
большим количеством двустворок. Мощность отло-
жений в зоне IIА более 60 м. 

Оценивая осадконакопление в морсовское 
время, прежде всего необходимо отметить его по-
лифациальность: от континентального, через пере-
ходное и прибрежно-морское до мелководно-
морского. Развитые на юге исследуемой территории 
континентальные фации надежно фиксируют как 
общую границу распространения, так и береговую 
линию бассейна накопления. Большое влияние на 
фациальную зональность оказал привнос терриген-
ного материала реками, текущими с юга, распресне-
ние их водами акватории морского бассейна. И на-
оборот, на изолированных участках морских бас-
сейнов, в условиях климата близкого к аридному и 
при минимальном влиянии речного стока формиро-
вались слабо засолоненные и солеродные лагуны. 

Масштабы и интенсивность сульфатного 
осадконакопления изменялись как во времени, так и 
в пространстве. Во второй половине морсовского 
времени морской бассейн, трансгрессирующий с 
севера (со стороны Московской синеклизы) и с вос-
тока (со стороны Рязано-Саратовского прогиба) пе-
рекрыл большую часть территории, что привело к 
прибрежно- и мелководно-морскому осадконакоп-
лению с нормальной соленостью. Таким образом, 
распределение фаций свидетельствует о трансгрес-
сивном осадконакоплении в морсовское время. 
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