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Аннотация: на основании изучения различных типов чаплыгинских отложений нижнего франа юго-востока 

Воронежской антеклизы, их распределения в разрезах и по площади методом фациального анализа была по-

строена литолого-фациальная карта чаплыгинского времени. Показано, что формирование чаплыгинских 

образований происходило в прибрежно-морских условиях, нормальной солености со слабой и средней актив-

ностью гидродинамического режима, а так же, в условиях опресненной мелководной и относительно глубо-

ководной лагуны при различной гидродинамике среды. 
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прибрежно-морская фациальная зона. 

 

THE FACIAL CHARACTERISTIC OF CHAPLYGINSKY SEDIMENTS 

OF THE LOWER FRAN OF THE VORONEZH ANTECLINE 

 
Abstract: based on the study of different types of Chaplyginsky deposits of the Lower Fran of southeast of the Vo-

ronezh anticline, their distribution in sections and area by facial analysis was built lithofacial map of Chaplyginsky 

time. It is shown that the forming of Chaplyginsky formations occurred in the coastal marine environment of normal 

salinity with mild and moderate activity hydrodynamic regime, as well as in terms of desalinated shallow and rela-

tively deep lagoon hydrodynamics at different environment. 

Key words: facial area, Chaplyginsky time, shallow and relatively deep lagoon, coastal-marine facies area. 

 

Исследуемая территория расположена в юго-

восточной части Воронежской антеклизы, где широко 

развиты чаплыгинские отложения, в основном со-

гласно, и лишь в районе Павловского поднятия с раз-

мывом, залегающие на песчаниках и аргиллитах яст-

ребовской свиты. 

Отложения чаплыгинской свиты рассматриваемой 

территории изучались при проведении геологосъе-

мочных работ масштаба 1:50 000 и 1:200 000. Имеют-

ся также фациальные карты масштаба 1:500 000 [1], 

на которых выделено крайне ограниченное количест-

во фациальных зон. Автором были составлены круп-

номасштабные (исходный масштаб 1:200 000) фаци-

альные карты для выявления генетических особенно-

стей формирования рассматриваемых отложений и 

создания, в последующем, прогностической основы 

для поисков осадочных полезных ископаемых. 

Чаплыгинские отложения развиты практически на 

всей исследуемой территории за исключением юго-

западной и центральной ее части, где они были раз-

мыты в последующее время. Южнее исследуемой 

территории проходит граница выклинивания. Гори-

зонт сложен песчано-глинистыми породами, его 

мощность колеблется от 0 у границы выклинивания 

до 41 м на северо-востоке [2, 3]. 

На фациальной карте чаплыгинского времени (рис. 

1) выделяется ряд переходных зон от морского бас-

сейна к континенту. Наиболее обширную площадь  

занимает зона IVД. 

На юге территории, у границы размыва, распола-

гается первая фациальная зона (IVБ-IVД). Разрез 

представлен аргиллитоподобными глинами и песча-

никами с преобладанием первых. Низ разреза сложен 

песчаниками с подчиненным количеством алевроли-

та. Песчаник серый, желтовато-серый,  мелко-

среднезернистый до алевритистого, с многочислен-

ными обуглившимися растительными остатками, с 

прослоями сидерита 3–5 см. В нижней части попада-

ются раковины лингул и остракод. Местами в песча-

нике встречается густая вкрапленность ильменита. 

Выше по разрезу залегает аргиллитоподобная гли-

на серая,  темно-серая с зеленоватым оттенком, као-

линитовая, жирная на ощупь, плотная, с редкими тон-

кими прослоями алевролита. По всему разрезу встре-

чаются многочисленные углефицированные расти-

тельные остатки, раковины лингул и остракод. Мощ-

ность аргиллитоподобных глин в первой фациальной 

зоне составляет 6–8 м. 

Наличие песчаников (мощностью 2–3 м)  в подош-

ве разреза первой фациальной зоны говорит о том, что 

на данной территории в начале чаплыгинского време-

ни существовало локальное поднятие, а вкраплен-

ность ильменита свидетельствует о частичном размы-

ве нижележащих ястребовских отложений [4]. 

Большую часть исследуемой территории занимает  

вторая фациальная зона (IVД). Отложения в этой зоне 
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Рис. 1. Литолого-фациальная карта и профиль чаплыгинского времени. Условные обозначения: Фациальные обстановки: 

1 – прибрежно-морская, нормальной солености, со средней активностью гидродинамического режима; 2 – прибрежно-морская, 

нормальной солености, со слабой и средней, с преобладанием слабой активностью гидродинамического режима; 3 – лагунная и 

лиманная, относительно глубоководная, опресненная; 4 –  лагунная и лиманная, мелководная, опресненная; 5 – обширных заболо-

ченных озер и мелководных опресненных лагун; Особенности пород: 6 – включения пирита; 7 – включения сидерита; 8 –

растительные остатки; 9 – примесь каолинита; 10 – примесь песчаного материала; 11 – лингулы; 12 – остракоды; типы пород: 13 –

песчаники мелко-среднезернистые; 14 – алевролиты; 15 – аргиллитоподобные глины; Прочие условные обозначения: 16 – изопахи-

ты достоверные; 17 – изопахиты предполагаемые; 18 – границы фациальных зон достоверные; 19 – границы фациальных зон пред-

полагаемые; 20 – границы фациальных подзон; 21 – границы распространения отложений; 22 – прогнозная площадь на керамиче-

ское сырье; 23 – буровая скважина: в числителе – номер скважины, в знаменателе – мощность отложений. 
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образовались в условиях обширных заболоченных 

озер и мелководных опресненных лагун. Разрез пред-

ставлен аргиллитоподобными глинами, пестрыми, 

зеленовато-коричневыми, коричневато-зеленовато-

серыми, жирными, неравномерно обогащенными 

алевритовым материалом и обильными обрывками 

растений, встречаются отпечатки лингул, реже – эсте-

рий. В средней и нижней частях разреза глина менее 

крепкая за счет наличия линз и гнезд алеврита, орга-

нических остатков, иногда сидерита. Наблюдаются 

ходы илороев, заполненные алевритовым материалом. 

Средняя мощность глинистых отложений в данной 

фациальной зоне составляет 10–15 м. 

В юго-западной части второй фациальной зоны в 

чалыгинское время находилось несколько локальных 

поднятий, сложенных пачкой песчано-глинистых по-

род. 

Третья фациальная зона (IVA-IVA, IVБ-IVБ) рас-

положена на востоке и северо-востоке исследуемой 

территории. Разрез представлен аргиллитоподобными 

глинами и песчаниками с преобладанием первых, а 

также их тонким переслаиванием.  Низ разреза сло-

жен глинами аргиллитоподобными, зеленовато-

серыми, буровато-коричневыми, тонкоплитчатыми, 

местами слоистыми за счет переслаивания глин раз-

личной окраски, с редкими углефицированными рас-

тительными остатками; зеленовато-серая глина со-

держит примесь равномерно-распределенного песча-

ного материала. Данные глины образовывались в ус-

ловиях относительно глубоководных, опресненных 

лагун (IVA).  

Вверх по разрезу идет тонкое переслаивание ар-

гиллитоподобных глин и песчаников (IVА, IVБ). Гли-

ны по описанию схожи с нижележащими. Песчаники 

буровато-темно-серые, зеленовато-серые, кварцевые, 

мелко-среднезернистые, с включением органического 

вещества, за счет чего принимают темно-серую окра-

ску, с обломками пиритизированной фауны. Цемент – 

глинистый. Верх разреза представлен песчаниками 

серыми, кварцевыми, плотными, тонкозернистыми с 

примесью средне-крупнозернистого, на глинистом 

цементе, полимиктового состава с чешуйками слюды. 

Песчаники образовались в условиях мелководных 

опресненных лагун (IVБ). Средняя мощность глин в 

третьей фациальной зоне составляет 15–20 м, мощ-

ность песчаников не превышает 5 м. 

На юге третьей фациальной зоны выделяется под-

зона, характеризующаяся заменой в разрезе песчани-

ков алевролитами. Алевролиты светло-серые,  глини-

стые, кварцевые, слабо уплотненные, с небольшим 

содержанием слюды. Замена в разрезе песчаников 

алевролитами свидетельствует о более спокойном 

гидродинамическом режиме на юго-востоке иссле-

дуемой территории. 

Также на юго-востоке территории в чаплыгинское 

время существовала небольшая впадина, заполненная 

полностью глинистым материалом. Глины по описа-

нию схожи с глинами из третьей фациальной зоны. 

Данные отложения образовывались в условиях отно-

сительно глубоководных, опресненных лагун (IVA) [4]. 

В северо-восточной части исследуемой террито-

рии располагается четвертая фациальная зона (IVА). 

Разрез сложен глинами аргиллитоподобными, зелено-

вато-серыми, буровато-коричневыми, тонкоплитча-

тыми, местами слоистыми за счет переслаивания глин 

различной окраски, с редкими углефицированными 

растительными остатками; зеленовато-серая глина 

содержит примесь равномерно-распределенного пес-

чаного материала. Данные глины образовывались в 

условиях относительно глубоководных, опресненных 

лагун (IVA). Мощность глин не превышает 30 м. 

Восточнее четвертой находится пятая фациальная 

зона (IVА-IVА, IVБ-IIIБ). Низ разреза сложен аргил-

литоподобными глинами светло-коричневыми, плит-

чатыми, горизонтально-слоистыми, с мелкими стяже-

ниями марказита, с редкими плохой сохранности ра-

ковинами эстерий. Редко встречаются пиритизиро-

ванные остпечатки мшанок. Данные глины образовы-

вались в условиях относительно глубоководных, оп-

ресненных лагун. Вверх по разрезу идет переслаива-

ние аргиллитоподобных глин и алевролитов. Глины 

по описанию схожи с нижележащими. Алевролиты 

стально-серые, сильно слюдистые, с редкими угли-

стыми остатками. В кровле разреза – алевролит свет-

ло-серый, кварцевый, слабо слюдистый, мелко- и тон-

козернистый, с многочисленными обуглившимися 

растительными остатками, линзочками глины светло-

серой, редкими остатками раковин брахиопод. Встре-

чаются тонкие прослои песка светло-серого и белого 

цвета мощностью до 5 см. Данные алевролиты обра-

зовались в прибрежно-морских условиях со средней 

активностью гидродинамического режима (IIIБ). 

Средняя мощность глин в пятой фациальной зоне со-

ставляет 15–20 м, мощность алевролитов не превыша-

ет 10 м. 

На северо-западе территории находится шестая 

фациальная зона (IVД-IIIАБ-IIIБ). Отложения в ней 

представлены глинами и алевролитами. В подошве 

находятся аргиллитоподобные глины (IVА), схожие 

по описанию с глинами из второй фациальной зоны. 

Выше идут глины светло-серые с зеленоватым оттен-

ком, алевритистые, местами с тонкими прослоями 

алевролита и песка светло- и темно-серого, тонкозер-

нистого, сильно слюдистого. В глинах встречаются 

редкие отпечатки раковин лингул и брахиопод. Дан-

ные отложения накапливались в прибрежно-морских 

условиях со слабой и средней, с преобладанием сла-

бой активностью гидродинамического режима 

(IIIАБ). Верх разреза сложен алевролитами зеленова-

то-серыми, плотными, однородными. В алевролитах 

встречаются остатки обуглившихся растений, фауна 

остракод и брахиопод. Данные отложения накаплива-

лись в прибрежно-морских условиях со средней гид-

родинамикой среды (IIIБ). Средняя мощность глин в 

шестой фациальной зоне не превышает 25 м, алевро-

литов – 5 м. 

Таким образом, чаплыгинское время на исследуе-

мой территории характеризуется накоплением осад-

ков в зонах переходных между сушей и морем. Тер-

ригенные осадки образовывались в условиях опрес-
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ненной мелководной и относительно глубоководной 

лагун, а также в прибрежно-морских условиях с раз-

личной гидродинамикой среды. Основная область 

сноса располагалась на юге и юго-западе и была сло-

жена интенсивно выветрелыми среднедевонскими 

осадочными и докембрийскими кристаллическими 

породами.  

Построенная литолого-фациальная карта дает 

представление о предчаплыгинском рельефе, в кото-

ром выделяются впадины, выполненные глинами, 

образованными ниже иловой линии, и поднятия, сло-

женные пачкой песчано-глинистых отложений. 

Повышенное содержание каолина (до 80 %) [5, 6] 

позволяет выделить прогнозную площадь на керами-

ческое сырье, которая пространственно связана с пер-

вой фациальной зоной. Из-за малой мощности полез-

ной толщи (до 5 м) и значительной мощности 

вскрышных пород (от 20 м) добыча возможна лишь в 

качестве попутно добываемых вскрышных пород при 

разработке месторождений (граниты, вулканогенно-

осадочные титановые россыпи, медно-никелевые ру-

ды). 
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