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Аннотация 

Введение: Отложения воробьевской свиты нижнего живета впервые были описаны А.И. Ляшенко в 

1953 году по керну скважины № 86 у села Воробьевка в Воронежской области. Несмотря на про-

веденные исследования, фациальные аспекты формирования рассматриваемых образований, за 

исключением их распространения на юго-востоке антеклизы, остались недостаточно изученными. 

Этот пробел и восполняет настоящая статья. 

Методика и фактический материал: Основным методом исследований отложений был литолого-

фациальный анализ. При построении фациальных карт использованы разрезы нескольких сотен 

скважин. 

Результаты и обсуждение: на основании подробной литологической характеристики основных 

типов воробьевских образований Воронежской антеклизы показано, что их формирование практи-

чески на всей исследуемой территории происходило в прибрежно-морских условиях со слабой и 

средней активностью гидродинамического режима и в мелководно-морских условиях со слабой 

активностью гидродинамического режима, причем прибрежно-морские условия преобладали на 

большей части площади Воронежской антеклизы. У границ отсутствия отложений, в центральной 

части исследуемой территории воробьевские отложения накапливались в переходных условиях с 

глинистым осадконакоплением. 

Заключение: Для воробьевского времени характерно развитие песчано-глинистых образований 

прибрежно-морских фаций на юге, юго-востоке и северо-западе исследуемой территории, которые 

к северу и северо-востоку сменяются мелководно-морскими глинистыми отложениями. 
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Введение 

Воробьевские отложения нижнего живета впер-

вые были описаны А.И. Ляшенко в 1953 году по кер-

ну скважины № 86 у села Воробьевка Воронежской 

области [1]. Они развиты на большей части Воро-

нежской антеклизы (ВА), распространены севернее и 

северо-восточнее линии г.г. Севск-Курск-Павловск- 

 Богучар и сложены песчано-глинистыми породами с 

тонкими прослоями известняков. Их общая мощ-

ность колеблется от первых метров у границы вы-

клинивания до 48 м на северо-востоке антеклизы [2].  

Почти повсеместно воробьевские отложения с 

размывом залегают на песчаниках, известняках и 

глинах мосоловской и черноярской свит, а у границ 
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выклинивания – на породах кристаллического фунда-

мента. Проведение же верхней границы по литологи-

ческим признакам с ардатовскими образованиями 

крайне затруднительно, поскольку последние соглас-

но залегают на воробьевских. Эта граница определя-

ется по биостратиграфическим критериям. 

Характерной особенностью рассматриваемых от-

ложений является наличие пачки песков в основании 

горизонта, мощностью от первых сантиметров до 15 

м. Эти пески фиксируются в разрезах к востоку и к 

югу от Воронежа. Они были выделены А.И. Ляшенко 

в 1954 году в ранге ольховского горизонта с опорным 

разрезом у с. Ольховка Воронежской области. Авторы 

работы [1] считают, что ольховские слои являются 

базальной частью воробьевского горизонта и образу-

ют с ним единый ритм осадконакопления. 

Рассматриваемые образования формировались, 

преимущественно, за счет размыва кор выветрива-

ния и могут содержать вторичные ореолы рассеива-

ния от месторождений в кристаллическом фунда-

менте, и с этой точки зрения представляют значи-

тельный интерес. 

Воробьевское время соответствует трансгрессив-

ной стадии живетского этапа осадконакопления, ко-

торое характеризуется преимущественно прибрежно-

морским осадконакоплением [3]. 

Опорным и наиболее полным разрезом для воро-

бьевского горизонта Воронежской антеклизы может 

служить скв. 1588 у с. Средний Карачан. В основании 

здесь залегает пачка песков белых (15 м), кварцевых, 

мелкозернистых и тонкозернистых, до алевритистых. 

Выше наблюдаются глины (0.6 м) темно-серые, лило-

вые и розовато-серые, плитчатые и слоистые, с лин-

зами алевритов, с прослоями песчаников среднезер-

нистых, слюдистых. Содержат ходы илороев, лингу-

лы, растительные остатки. Выше залегает пачка (21.4 

м) глин шоколадных, табачных, зеленовато-серых, с 

прослоями известняков серых, глинистых, органоген-

но-детритовых. Много обрывков пиритизированной и 

углефицированной растительной ткани [4]. 

Несмотря на проведенные исследования, фациаль-

ные аспекты формирования рассматриваемых образо-

ваний, за исключением их распространения на юго-

востоке антеклизы [5], остались недостаточно изу-

ченными. 

Основное внимание в статье посвящено проблеме 

реконструкции условий осадконакопления в воробь-

евское время на территории ВА. 

 

Методика фациальных построений 

Составление фациальной карты воробьевского 

времени проводилось в два этапа: подготовительный 

и составительский. В подготовительный этап вѐлся 

сбор и систематизация всего фактического материала, 

подготовка его для составления карты. В составитель-

ский этап в определенной последовательности и в 

соответствии с фактическим материалом отрабаты-

вался наиболее оптимальный вариант модели карты. 

Проводились следующие операции по составлению 

карты: 1. Нанесение на карту точек выбранных разре-

зов и мощности (полной или неполной) отложений 

изучаемого стратиграфического интервала; 2. Постро-

ение карты изопахит – линий равных мощностей; 3. 

Выделение фациальных зон. 

Метод литолого-фациального исследования за-

ключался в комплексном изучении отложений, отра-

жающих особенности седиментации. Изучались 

структурно-текстурные признаки, характеризующие 

динамику среды и способ осадконакопления, состав 

фауны, наличие авто- и аллохтонного органического 

вещества, свидетельствующего о глубине бассейна и 

близости континента, состав минеральных компонен-

тов, отражающих источники сноса материала. Затем 

определялась принадлежность литотипов пород к 

группам фаций: I–III – морские; IV – переходные. В 

каждой из групп выделялись фациальные обстановки 

по типу гидродинамического режима в бассейне се-

диментации (для морских образований) и по типам 

обстановок (для переходных отложений). Полные 

разрезы с установленными кровлей и подошвой стра-

тиграфического подразделения (горизонта), принима-

лись за 100 %. Затем проводился подсчет процентного 

соотношения мощностей различных литотипов в раз-

резах. При этом породы, слагающие менее 10 % всего 

разреза, на картах не показаны. Границы резких изме-

нений состава и типов пород в плане и в разрезе соот-

ветствуют границам фациальных зон. Литология по-

род показывается соответствующим знаком, фациаль-

ная обстановка – римской цифрой. Последователь-

ность полос снизу-вверх в элементарном разрезе от-

вечает хронологической последовательности наслое-

ния пород. В соответствии с этим давались названия 

зон: первые цифры обозначают фациальную обста-

новку, буквы – гидродинамический режим. При чере-

довании нескольких литотипов в разрезе, между циф-

ровыми индексами, обозначающими фациальные об-

становки, ставится тире. В случае невозможности 

установления однозначного генезиса различных типов 

отложений, используется двойной индекс [4–7]. 

 

Фациальные обстановки воробьевского 

времени Воронежской антеклизы 

Воробьевские осадки накапливались в переход-

ных, прибрежно- и мелководно-морских зонах с раз-

личной гидродинамикой среды (рис. 1), обусловлен-

ной близостью берега и глубиной морского дна. Ти-

пичные разрезы по скважинам для этих обстановок 

приведены на рис. 2. 

Большую часть площади в воробьевское время за-

нимала мелководно-морская зона со спокойным гид-

родинамическим режимом (IIА), которая простира-

лась от г. Орла до г. Ливны на западе исследуемой 

территории, а также юго-восточнее г. Калача и север-

нее г. Борисоглебска на востоке. На западе террито-

рии, в районе городов Орла, Малоархангельска и 

Ливны, данная зона представлена глинами от серых и 

темно-серых до зеленовато-серых и голубовато-

серых, в единичных разрезах для них характерна
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Рис.2. Типы геологических разрезов воробьевского горизонта. Условные обозначения приведены на рис. 1. [4] 

[Fig.2. Types of geological sections of the Vorobiev horizon. Legend see in Fig. 1. [4].] 

 

пятнистая окраска. Глины плотные, аргиллитоподоб-

ные до аргиллитов, прослоями песчанистые, преиму-

щественно слабокарбонатные, с горизонтальной или 

волнистой слоистостью. Для них характерны гнезда и 

примазки по напластованию пирита, включения уг-

лефицированной органики. Отмечаются обогащенные 

алевритистым материалом, до глинистых алевритов и 

линзы и гнезда серого тонкозернистого кварцевого 

песка. На востоке Воронежской антеклизы, в районе 

г. Калача и г. Борисоглебска, разрез данной фациаль-

ной зоны представлен аргиллитоподобными глинами, 

формировавшимися в условиях спокойной гидроди-

намической обстановки ниже иловой линии. В осно-

вании встречается маломощный слой светло-серых 

кварцевых алевритов или мелкозернистых песчани-

ков, а выше залегают пестроцветные аргиллитопо-

добные глины серого, шоколадного, темно-серого 

цветов с прослоями маломощных органогенно-

обломочных известняков, включениями сидерита. 

Известняки зеленовато-серого цвета, плотные, с мно-

гочисленными ракушками, слабо запесоченные, с 

единичными вкрапленниками пирита. Глины, слага-

ющие более 90 % разреза, содержат многочисленные 

остатки брахиопод, остракод, криноидей, рыб, корал-

лов, гониатид, углефицированных остатков растений. 

Общая мощность глин в данной зоне доходит до 45 м 

на северо-востоке антеклизы. 

От г. Калач на юго-востоке исследуемой террито-

рии до г. Воронеж тянется зона IIIА, прибрежно-

морская нормальной солености со слабой активно-

стью гидродинамического режима. Разрез сложен 

аргиллитоподобными глинами голубовато- и зелено-

вато-серыми, иногда темно-серыми, в различной сте-

пени алевритистыми, неясно- и горизонтально-

слоистыми, слюдистыми, с примесью углефициро-

ванных растительных остатков, тонкостенными рако-

винами пелеципод, обломками морских лилий, хода-

ми илороев. Глины содержат небольшие прослои пес-

ков, алевритов и органогенно-обломочных известня-

ков, примесь тонкорассеянного карбоната, остатки 

брахиопод, панцирных рыб, раковинный детрит. 

Участками широко развит лепешкообразный сидерит, 

нередко окисленный, пирит и марказит. 

Вдоль границы размыва располагаются зоны IIIБ, 

IIIБВ и IIIВ, образованные в прибрежно-морских 

условиях со средней и высокой гидродинамикой сре-

ды. Разрез этих зон сложен конгломератами, песками 

и песчаниками мелко-среднезернистыми и крупно-

зернистыми с карбонатно-глинистым цементом, с 

характерной гранат-ставролит-турмалиновой ассоци-

ацией акцессорных минералов и редкими конкреция-

ми марказита. Песчаники слабосцементированные (до 

состояния песка) светло-серые, кварцевые, слюдистые 

(биотит), слабо ожелезненные, сильно глинистые. В 

верхней части песчаники имеют конгломератовидную 

текстуру за счет включений обломков аргиллитов. 

Выше по разрезу идут аргиллитоподобные глины го-

лубовато-зеленого цвета, плотные, грубоплитчатые с 

частыми кубиками пирита, с остатками тонкостенной 

фауны, горизонтально-волнисто-слоистые, участками 

песчаные, с гнездами хлорида и единичными облом-

ками кварца. Общая мощность глин в данной фаци-



А. В. Милаш 

24                                                              Proceedings of Voronezh State University. Series: Geology. 2022, no. 4, 20–27 

альной зоне не превышает 1 м. Мощность песчаников 

составляет 4−5 м. 

У границы распространения, помимо прибрежно-

морских фаций, присутствуют зоны, отвечающие 

условиям обширных заболоченных озер (зона IVД), 

представленные аргиллитоподобными глинами тем-

но-серого и черного цвета, переполненными обуглен-

ными растительными остатками. 

На западе исследуемой территории располагается 

зона IIIАБ, прибрежно-морская со слабой и средней с 

преобладанием слабой активностью гидродинамиче-

ского режима. Разрез в ней представлен алевритами 

(алевролитами) пепельно-серыми, реже белыми, гли-

нистыми, иногда известковистыми, с тонкой горизон-

тальной (нитевидной) слоистостью. Нередко отмеча-

ется косая и перекрестная слоистость, подчеркивае-

мая тонкими слойками перетертых остатков расти-

тельности. Мощность алевритов доходит до 28 м. 

Восточнее вышеописанной зоны расположены зо-

ны IIIБ-IIIАБ и IIА-IIIАБ разрез которых венчает 

вышеописанный алеврит, а в основании, соответ-

ственно, находится песчаник мелкозернистый, сла-

босцементированный, светло-серый, кварцевый, слю-

дистый, слабо ожелезненный, сильно глинистый. Об-

щая мощность отложений в данных зонах не превы-

шает 32 м. 

Восточнее г. Ефремов располагается зона IIIАБ, 

сложенная алевролитами. Алевролиты от светло-

серых до голубовато-серых и пестроцветных, для них 

характерна неравномерная плотность, прослоями они 

рыхлые до алевритов. Как правило, алевролиты силь-

ноглинистые, с горизонтальной или волнистой слои-

стостью. В них отмечаются прослои серых среднезер-

нистых песков и песчаников, плотных зеленовато-

серых глин и серого и зеленовато-серого запесочен-

ного мергеля. В основании разреза в алевролитах от-

мечаются включения мелких железистых оолитов. 

В центре исследуемой территории, в районе Ка-

сторного и Липецка, в пределах фациальных зон IIА и 

IIIАБ, расположен ряд зон IIIБ сформированных, ве-

роятнее всего, на поднятиях доворобьевского релье-

фа. Разрез этих зон представлен песчаниками светло-

серыми, серыми тонко- мелкозернистыми, хорошо 

сортированными, кварцевыми, сильнослюдистыми, от 

плотных, до рыхлых, цемент глинистый или сидери-

товый. В песчаниках наблюдается горизонтальная 

слоистость, включения углефицированных раститель-

ных остатков. 

Севернее г. Воронежа расположена зона IIIАБ-

IIА, в основании которой залегают алевролиты свет-

ло-серые, для них характерна неравномерная плот-

ность, прослоями они рыхлые до алевритов. Как пра-

вило, алевролиты сильноглинистые, с горизонтальной 

или волнистой слоистостью. Данные алевролиты 

сформировались в прибрежно-морской обстановке со 

средней и слабой с преобладанием слабой активно-

стью гидродинамического режима. Аргиллитоподоб-

ные глины, слагающие верхнюю часть разреза, – тон-

ко отмученные, горизонтально слоистые породы с 

тонкоплитчатой, чаще листоватой отдельностью, 

плотные; окраска их зеленовато-, голубовато-серая, 

серая, темно-серая; в них присутствуют мелкие пири-

тизированные растительные остатки и многочислен-

ные раковины брахиопод. Данные породы формиро-

вались в мелководно-морских условиях со слабой 

активностью гидродинамического режима. 

В районе городов Тамбова и Мичуринска, на севе-

ро-востоке исследуемой территории, расположена 

зона IIIБ-IIА-IIIБ. Разрез представлен песками бе-

лыми, мелкозернистыми, кварцевыми, которые вверх 

по разрезу переходят в аргиллитоподобные глины с 

прослоями алевритов. Для глин и алевритов харак-

терно обилие растительных остатков. Венчают разрез 

мелкозернистые кварцевые песчаники. 

У границы выклинивания отложений, в районе 

Курска и Кшени, расположен ряд зон IIIА, прибреж-

но-морских со слабой активностью гидродинамиче-

ского режима. В данных зонах воробьевская свита 

литологически представлена известняками светло-

серыми, кремовыми, с толстоплитчатой отдельно-

стью, крепкими, с микрозернистой и афанитовой 

структурой, часто органогенными, реже глинистыми. 

На юго-востоке исследуемой территории располо-

жена зона IIIБ-IIА, в разрезе которой заметную роль 

начинают играть песчанистые породы. Нижняя часть 

разреза сложена песками с тонкими прослоями глин и 

песчаников (ольховские слои). Пески светло-серые, 

кварцевые, хорошо отсортированные, мелко-

тонкозернистые, с зернами кварца средней окатанно-

сти. Песчаники белые, кварцевые, мелкозернистые, 

сахаровидные, на карбонатном цементе с ходами ило-

едов, выполненные кварцевым, тонкозернистым свет-

ло-серым песком. Верхняя часть разреза представлена 

аргиллитоподобными глинами, голубовато и зелено-

вато-серыми, слабо известковистыми, плитчатыми, с 

раковистым изломом, с фауной брахиопод. Обилие 

фауны приурочено к сильно карбонатным разностям. 

В глине встречаются тонкие прослои песчаника бело-

го, кварцевого, каолинизированного, мелкозернисто-

го, слабо сцементированного. Обломочный материал 

глин представлен угловато-окатанными зернами 

кварца, единичных кристаллов циркона и турмалина. 

У границы размыва, севернее г. Павловска, распо-

лагается фациальная зона IIIA-IIIБ-IIIA. Ее разрез 

представлен серыми и зеленовато-серыми органоген-

но-детритусовыми, глинистыми известняками, разде-

ленными на 2 пласта прослоем мощностью около 0,5 

м светло-серого, неравномерно-зернистого песчаника. 

В песчаниках и известняках встречаются тонкие про-

слои глин, а в известняках – обильная фауна: брахио-

под, остракод, кораллов и членики криноидей. Мине-

ралогический анализ песчаников из данной фациаль-

ной зоны, показывает, что тяжелая фракция в нем со-

ставляет всего 0,8 % и представлена рутилом, роговой 

обманкой, магнетитом, ильменитом. Легкая фракция 

представлена кварцем и полевыми шпатами. Общая 

мощность известняков не превышает 1 м, а мощность 

песчаников – 0.5 м. 
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Рис. 3. Схемы седиментогенеза в воробьев-

ское время для юго-восточной (a) и северо-

западной (b) части Воронежской антеклизы: 
1 – мелководно-морские фациальные обста-

новки; 2 – прибрежно-морские фациальные 

обстановки; 3 – область сноса; 4 – пески и 

песчаники мелко-среднезернистые; 5 – аргил-

литоподобные глины; 6 – известняки. 

[Fig. 3. Schemes of sedimentogenesis in the 

Vorobiev period for the south-eastern (a) and 

north-western (b) parts of the Voronezh ante-

clise: (1) – shallow marine facies environments; 

(2) – coastal marine facies environments; (3) – 

alimentation zone; (4) – sands and fine-medium 

grained sandstones; (5) – clay-stones; (6) – lime-

stones.] 

 

Заключение 

На основании анализа фациальных карт и схем се-

диментогенеза (рис. 3), можно сделать вывод, что во-

робьевское время характеризуется мелководно- и 

прибрежно-морским осадконакоплением. Максималь-

ное разнообразие фациальных обстановок характерно 

для юго-восточной части Воронежской антеклизы. 

Море двигалось, в основном, с востока, северо-

востока. Снос терригенного материала шел как с юга 

(Воронежский массив) так и с севера (Балтийский 

щит). Обилие фауны позволяет судить о благоприят-

ном газовом режиме и солености вод воробьевского 

бассейна. Эти факторы в сочетании с гумидным кли-

матом предопределили характер и своеобразие осад-

ков, образованных в воробьевское время. 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсут-

ствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 

связанных с публикацией настоящей статьи  
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Abstract 

Introduction: Lower Givetian deposits of the Vorobiev formation were first described by A. I. Lyashenko 

in 1953 by the core of well No. 86 near the village of Vorobievka in the Voronezh Region. Despite the 

conducted studies, the facial aspects of the formation of the studied formations, with the exception of 

their distribution in the south-east of the anteclise, have not been thoroughly studied yet. The aim of this 

article is to fill this gap. 

Methodology: The deposits were studied using lithofacies analysis. The facie maps were based on the sec-

tions of several hundred wells. 

Results and discussion: A detailed lithological characteristic of the main types of Vorobiev formations of 

the Voronezh anteclise were used to show that their formation within almost the entire studied area oc-

curred in coastal-marine conditions with weak and medium activity of the hydrodynamic regime and in 

shallow-marine conditions with weak activity of the hydrodynamic regime. What is more, coastal-marine 

conditions prevailed within most of the area of the Voronezh anteclise. At the boundaries of the areas 

lacking in deposits in the central and south-eastern parts of the studied area, Vorobiev deposits accumu-

lated in the transitional conditions with clay sedimentation. 

Conclusion: The Vorobiev period is characterised by the development of sand-clay formations of coastal-

marine facies in the south, south-east, and north-west of the studied area, which to the north and north-

east are replaced by shallow-marine clay sediments.  

Keywords: Devonian, Vorobiev period, terrigenous rocks, facies analysis. 
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