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МА~rЕРИА:IЫ ПО ГЕОЛОГИИ 3АПАДНО-СИБИРСI\ОГО RP АЯ 
RECORDS OF ТНЕ GEOLOGY OF ТНЕ WEST-SIBERIAN REGlON 
1934 N9 11 

Северный участок 
Араличевского каменноуrол·ьного м-ния 

по данным 1928-1930 г. 
В. И. Высоцкий и В. Е. Некипелов. 

Thc North Part of the Aralichevo Coal Deposit According to · the Data of 
Investigations performed in 1928-1930. 

Ву v .. У. Vysotzky and V. Е. Nekeepelov. 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

Несмотря на значительные запасы высокосортных: полуантрацитон, 
нскрытые геолого-разведочными работами 1927 г. в южном участr.;е Арали
чевского м-ни.я, тектониqес.кие весьма сложные формы последнего заставили 
"~"Гельбессбюро обратиться к северному району, где по геологическим построе
ниям, подкрепленным некоторыми поисковыми работами 1927,. г. м-вие ока
.залось менее затронутым дислокационными прсцессами. Кроме того этот 
северный участок распuложен в самой непосредственной близости к месту, 
-сталинского под металлургического завот.щ. По топографическим условиям 
{>Н .является сонершенпо обособленным от развеftанноl'о F J 927 г. участка, 
(Jасполагаясь на левом берегу реки Абы, на южном пологом склоне Стар
девой горы, представленном верасчлененной и удобной для развития 
е~ксплоатационных работ местностью. 

PaбortlMИ 1928 г., развернувшимвся на площади около 2 км2 , подтверди
JIИСЬ о:еvвоначальные геологические предаосылки, в результате чего наряду 

-с геолоrо-рааведочными работами были поставлены и горно-эксперrные, имев
шие целью установить качество угля и nроизвести добычу его для опыт
ного коксования смеси Осиновских и Араличевских углей в заводском мас
штабе. 

Все работы в геолого-разведочной их части также, как и камеральная 
обработка :материалов, проиэводили<;ь под непосредственным руководством: 
~тарmего геолога Тельбессбюро профессора М. А. У с о в а, которому прино
сим свою искреннюю благодарность · за его компетентные указания и кор
рективы. 

11. ОРОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

Арали,чевское каменноугольное месторождение, привадлежащее к верхам 
Балахонекой свиты Кузбасса, в прелелах разведанной в 1928 г. части рас
nоложено на пологом южном склоне Старцевой горы, nадающем :к долине 
реки Абы под углом в 4-5°. · Естественными гравицами месторождения 
являются: на севере-граница Безугольной свиты (Н2), приблизительво сов
падающая с 340 горизонтаз1ью; с запада -лог рч. Ву дкеевой; с востока
крутой склон к старым долинным отложениям р. Томи и, нщюнец, с юга
долива р. Абы, зеркало вод которой в межень лежит ниже 200 горизон
тали. 
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Тектоническая жизнь разведанного участка отразилась на его топоГра
фической поверхuости, как это имело место и в районе реки Каоылихи. 
Так западная граница месторождения-лог рч. Будкеевой является следом 
раздробленности вспомогательных сRJJадочек, что вполне естественно, т. к. 
перемятые и нарушАнные горизонты, конечно, менее противостоя'r выветри

ванию и, в частности~ деятельности проточных ноn, и в данном случае это 

отразилось на тоnографической ситуации в виде узкого и крутого логu. 
Расположенная восточнее незначительная впадинка вдоль дороги · на 
д. Калачево также подчеркивает имеющий место в свод&вой части анти
кливали взброс путем образования скрытого, заполненного рыхлым материа
лом лога. Таким образом, современные формы рельефа до пекоторой степени 
отражают тектоническив формы местности, подчеркнутые процессами эрозии. 

Ори изучении топографиЧеской ситуации нашего района невольно обра-,....,. 
щаешь вни....чание на то, что все плато отдельн111х нозвышенностей залегают 

на одной высоте и поt\рыты одинаковыми по составу постплиоценовыми суг
линками; достигающими значительной мощности. На сRлонах же мы имеем 
отдельные участк-и с неболъшими наносами, что .я:вJшется ре3улътатом боле& 
nоздней смывающей деятельности проточных вод. 

Описанныв nЛато весьма однообразны и производят впечатление пене
nленировавной поверхности. в которую врезаются русла современных ручьев 
и рек. . 

Между прочим, любопы~но отметить изменение базиса эрозии реки Абы, 
которая, повидимомуJ недавно начала вреаываться в свои же отложения. По. 
берегам этvй извилистой и неnостоян_вой в своем русле речки, мы имевм 
свежие везаилеиные старицы, дно которых лежит выше меженного Зt>р

·кала вод р. Абы. Таким образом, древний весьма вепрахотливый пенеnле
нированный рельеф местности , беспрерывно обогащается новыми формами 
возрождающихс.я: циклов эрозии, начало одного из ~-tоторых мы вилим в. 

настоящее время. 

111. ОБЗОР ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

О разведочная линия. 

Эта линия является самой южной и пересекае·г, примерно, 210-21..9_ гори~ 
зонтали, .я:вляющиеся оnорными для проектиру~мых горных раб(I'Г. При рае · 
смотрении фактического материала с запада на во~ток, можно составить. 
геологический разрез, сведенный в таблицу 1. 

Переходн к вопросу о литологическом составе метлупластовых гори
зонтов, отметим, в п~рвую очередь, что толща пород до VI аласта преастав
лена однообразными средневернистыми песчаниками массивными и слоистыми 
серого и рыжевато-оерого цвета с пропластками, линвами и конкрециями 

глинистого железняка. В слоистой разности ·песчаников наб.людается косая 
слоистость, на плоскостях напдастования Rоторой макроскопически заметны 
мелкие листочки слюды. В массивных песчаниках nри наличии отдельности 
и nлоскостей напластования, создающих плитковатость~ обычно наблюдаются 
тонкие примазки ка.льцита ,на этих плоскостях. Не редки также и окамене
лые стволы двревъев. Rак слоистые, так И· массивные nесчаники могут быть 
отнесены: к типу аркозовых, в r~оторых наряду с зернами кварца особенно 
сильно проявляются обломки nолевого шпата и слюд· с добавлен-ием вторп tt· 
ных ми'Нералов nоверхностного происхождения. По мf\ре приближения к 
пласту YI тоJIЩа стан:шится несколько более разнообразаой: песqанини пе
ресл~иваютс.я с аргиллитами Пt счанистыми и угластыми, глинисто-песчини

стыми сланцами. и nропластками глинИстого жвлезняка. Близ самого пласта 
nоявляются также и незначительные по мощности углисто-глинистые 

сланцы. 
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Табли Ца [. 

Схематический _ геологический разрез с 3 на В по нулевой разведоч. линии. 

Ха р а к т е р и с т и к а п л а с т а. Мощн. 

Породы почвы 1
1 Породы кров-- ~ ~ Мощи. пачек 

~ -. nрослой. угля 
. и мощность ли и мощность е::: ~ сверху сверху 

их в см. l в см. ~ g- вниз l вниз в см. 

Элементы 

залегания 

Примечанне 

Западное нрьшо антиклинали: 

J Углисто-гли- 1 Углистый плит~ 1 пд.2600, 261°,
1 ! Расстояния 

V нистый сланец . коватый - ·· - 470 '26S0 У г. пад. / приняты по 
м=16 1 арrиллит j 57о, 59?, l)l o 1 нормали от 

1 почвы одно-

----;-1-----'---,-1------...:__-~---~-------·--- 10150 го пласта 

1 
1 

1 1 ДО ПОЧВЫ 
Арrиллит yr- Уr.'lисто-rли- Пд. 

2640 
1 другого . 

Vl 1 листый нистый сланец - - 288 

---'-·-.,..м- --15---;---м--l-5--.,---· -с---=-=--,-----;-У-г. __ па_д_._6_5_
0 

/ Глинистый 1 

- 1 

1 

песчаник близ- Глинисто-уr- 82+ 72· 1 Пд. 265° 
VII кий арr~ллиту листый сланец 1 5 ·==154 ,' Уг. пад. 72о 

1 м:=159 1 . м=:: 17 1 1 1 

i 1 1 1 --,-----,.-

Углистый, не- 1 !20+1 J+ 
1 

Пд. 255° 
VIII Уrлистый ар- сколько песча- 3 5+17-!- 12 ·315+126 1 Yr. nад. 

пiллит м=55 нистый арrил- ~· :=34 -_472 
.JJИT М=36 65 

~-~- 1 

!Аргиллит угли_/ Глин!;fсто-уrли-
IХ 1 

.. 
8 

ст-ыи сланец 3 
. ~ сты и м== м:=25 
! 
1 
' 

113+24 1' п 1730 
-L1+17 д. 
' 158 l Уг. пад. 64 . 

210J 1 

620 

2180 

Замок антиклинальной снладка и взброс .(Восточное крыло антиклинали):, 

v 
i Песчанистый У гл истый Пд. 70-75° 
; аргиллит аргиллит 1 2 

237+175 
У. nа д. 

1 

м=90 м== 116 =412. 76-77° 1 
1 

j Несколько .,пес· : 
- - ---

1 

.. 
Пд. 81°, 7 4°, 

! чанистым Углисто 7+19+ 218+ 98 80°, 74° 1 

аргиллит с 
песчанистый 4 68+79· +6+195 Yr. лад. 74°, i пропластками 

глинистого же- аргиллит ==173 +19==536 60°, 48° и 
/лезняка м=388 / 72° . 
; Уrлис!о-песча- 1 Гпин~сто-уr· 

203 Пц. 80 
НИСТЬIИ арГИЛ- ЛhСТЬШ СЛанец - -

IV 

---

III 

2680 

2850 

лит м=::16 м==42 Yr. nад. 71° 
1350 

Уrлисто-песча- У г листо~песча-
7+1+1 

97+68+ Пд. 82- 90° 
нистыi; арrил· пистый арrил· 3 79+134 Yr. лад. 
лит м=:О,68 лит м=130 :=9 :::=378 79- 50° 

1 ' 1 

В нижней 
пачке име

ется линза 

глинистого 

железняка 
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3а. пластом VI в направлении к VII пласту вслед за песчанистыми, не
скuJJЬКО осветленными аргиллитами почвы пласта, мы снова имеем песча· 

Jнши массивные и слоистые, зачастую глинистые. В большинстве случаf:}В. 
песчаники сидеритизированы, что при вывJтривании создает характерный 

рыжеватый цЕет. Пласт YII целиком залегает в :этой рыжевато-серой тол1nе 
и только прослойки в нем, а такте и незначительный горизонт, отдеJIЯю

щий t::ГО от плuста VHI, сложен углистыми аргиллитами, редкими прослой
ками глинистого железняка и углисто-ГJiинистого сланца. 

От пласта Vlll к nласту IX ваблюдева частая пере:ыежаемость плас'l~В 
песчаника и аргиллита. 3а последним ;Jластом встречена антиклинальная 
складка, за точкой перегиба которой породы: раздроблены, .разбиты трещи
нами, заполненными кальцитом и глинистым материалом. R востоку от этой 
разбитой сводовой части антиклинали замечается увеличение наносов, не 
позволившее, как следует, прощупать этот участок. 

Продолжая рассмотрение фактического материала на восток от перерыва, 
мы снова отметим распространение мощных массивных: песчанинов восто 1-

вого падения, отвечающих горизонтам, находяп~имся стратиграфически выше 
VI пласта. J(алее мы имеем nеремежаемость глинистых: песчаников с различ
ного типа песчанистыми и углистыми аргиJiлитами. 

В этом горизонте нами встречено шесть nропластков каменного угля, 
мощностями 0,23, 0,04, о,во, 0,23, 0,17 и 0,21 м. По мере nриближения к 
пласту V вслед за глинистым песчаником над 80 см. пропластком угля до 
самого пласта мы имеем большое развитие р~зличных аргиллитов, в кото-
рых залегает, :как V, так и следующий за ним IV 4t!ласт. . 

Да.пее перемежаемость песчаников и аргиллитов, среди которы:х; залегает 
пласт III. 3а ним до пласта II зафиксирована аргиллитовая толща с про
nласками глинистого железняка и двумя пластиками угJIЯ в 0,04 и 0,16 м 
мощностью. 

1-я разведочная линия. 

1 разведочпал линия является продолжением поис:ковой севервой 
линии 1927 г. 

Фактический материал по этой линии может быть сведен в таблицу Il. 
Литологический состав междупластовых горизонтов в общем весьма 

сходен с составом по уже описанной нами О линии. Рассматривая фактиче
ский материал с запади на восток мы увидим, что начало линии зафикси
ровало весьма раздробленную часть свиты, в которой с большим трудом 
можно уловить направление падения пород, т. к. последние в общем пос'rав
лены на голову и разбиты целой системой нарушений диз'юнктивного ха
рактера. По:этому главное внимание мы сосредоточим на !ГОй части материала, 
которая получена за этой зоной нарушения, т. к. рассмотрение та:ких линий 

будет нами подробно произведено в тектоnическом очер:ке. 
В описываемом участке устанавливается гомоклинальное ~ападное паде

ние пород на все:и протяжении до сводовой части антиклинальной складки, 

подлежащей эксплоатации. Рассматривая эти горизонты сверху вниз, мы 
можем отметить, что в главной своей массе они сложены слоистыми, зача

стую глинистыми nесчиниками, переслаив~юшимися с подчиненными им 

а:ргиллитами, массив·ными песчаниками и еще более редкими прослойками 
глинистого железняка. До пласта 1 мы имеем два прослой8а каменного 
угля с мощностями в б и 25 см. 3а последним из них особенно ярко про
являются описанные выше песчаники, которые лишь у пласта первого сме~ 

няются различными аргиллитами, в последних и залегает 1-й пласт. Между 
пластами I .и II набJiюдается нес:колько более разнообразная песчано-глини
стая толща с тремя пропластками угля, мощностью 9,14 и 39 см, про

слой:ками углисто-глинистого сланца и глинистого железня:ка. Аналогичная 
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Таблица II. 

Схематичесliий: геологический разрез с 3 на В по 1 разведочной линии. 

~ t 1 Х а р а к т е р и с т и к tl п л а с т а Мощи. 1 ~ k :i 
• «:: =- --- пачек 1элементы за- ::~: 2 u 
Е 2 Породы почвы Породы кровли t:io g 1 Мощи.: легания (ази· ё; >. ех~ _ = r,.. прослоик. r:ласта мут и угол t; ~ ~ = .,.; и мощность и мощность ~ 0u 1 сверху сверху ) u ~ 
с. v о падения ro Ф ~ t:: ~ в см . в см. ,::z::: g. вниз в см.,вниз в см. 0.. :а u 

Примечанне 

1 Сланец г лини- , Плитковатый 14+18+2319+4-t-70 l пд. 268" yr./ 1 В зоне раз 
· сто-углинистый 4 +З4== 115 +116+20 дроб.4-йпач 

м=:11 арrиллит м=::9 =::219 под. 50° ки линза 

II 
Арrиллит пе
счанистый 

м=-:17 

Аргил. плит. 
углистый, в 
лежачем боку 
весьма углис. 

с пролас. и кон. 

глин. желез. 

с 1':)9+78+ Пд. 261° \' f. 
3 14+76+;)~'-'245+92 J 

==99 =:454 под. 500 

----~-~---~---~-~----

Арrиллит с · jдргиллит с кон
пропластками ; I<рециями и про· 
глинистого же- пластками глн
лезняка м·158 инетого желез. 

13+128+ Пд. 265о yr. 
=:141 

1 4 · 111 

\ м=:220 

Аргиллит силь- 1 1 / 

но углистый с Песчано-угли- 84+150+ Пд. 255°-
IV конi<рециями 11 стый арrиллит 3 1+40+44 125+32 265° yr. пад. 

nропластками м_5? =::85 1 =::391 56-46о 
глин. желез. , 

1 
м=:: 150 1 

1 

_ j 
~~-~---- ----~---~------·'~-:------ ---~- --

v 
Арrиллит пе· 

Уrлисто-глини- счанистый, в 
стый сланец лежачем боку 

м:=23. уrлистый 
м==223. 

1лргиллит ела- Углистый ap
Vl ' бо-песчанист~й 

осветленныи rиллит м== 152 м==l02 , 

lв висяч. боку 1 
слабо уrлисто- Песчанистый 1 

VII песча., переход. 
всиде~итизиро- арrиллит м:=З2 
ванныи аргил-

лит м=::95 1 

---'--

1 

Песч. освет. 
в лежачем боку 

УПI 

1
сидер~тизиро
ванныи аргиллт 

м==205 

Углистый ар-

гиллит м==36 

Углистый ар- ГJ1инисто-угли-
JХ стый сланец 

гиллит м==48 м:=37 

1 

' 
35 

21+17+ 3 38 ==76 

935 

287+4 
=:291 

170 

1 Пд. 266,0 

1 275°. 265° 
yr пад. 4go, 

1400, 300 40° 

Пд. 254° уг. 

пад. 47° 

Пд. 2500 yr. 

пад. 61° 

3+31+ Пд. 2600 уг. 
465+1 
=::500 пад. 61° 

2 
119+164 40+200+ Пд. 2460 yr. 

==283 80==320 
пад. 68° 

6616 

1617 

2405 

пес.-углист. 

арrиллита 

В третьей 

l
пач. наб.лин 
за глинист. 

1 желез. мак-

сим. мощн. 

в 6 см. 
у почвы во 
второй пачке 

имеется 

пес.-rлин. 

линзма м==l 
см. В третьей 
пачке линза 

углис. аргил 

лита м=:::.? см 

3230 1 

6944 

Q520 

663 

2284 

Мноrочис. 
зоны прити

рания. У ;re 
жачеrо бока 
линза мощи 

до 10 см. 
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~ ~ 1 Характер и с т и к а пласт а Мощн. , ., Ф ~ ~ ' 
- u 1-- - - Элементы за- @ § u 
~ ~ ' П n · Мощи. пачек легания (ази· t:J:: tC 
С!: с · ороды почвы ороды кровли ::r ..: прослойк г ласта 1 о » Примечанне 
~ :ё' н мощность и мощность ~ ~ rверу в · сверху мут и угол t ~ ; 
е~. Ф 1 с о е~. падения) ~ v ~ r::: ::s 1 в см. в м. ~ t:. вниз в см. вниз в см. 0.. ::s u 

х 
Углистьrй 
арrиллит 

У г л истый 
арrилдит 

1 20 250+395 

~амок антикалинали и В3бросовая зона 

1 

х ' 

1 

1 

IX j 

YrJJ 
ар1 

истый 
'ИЛ.'IИТ 

истый У гл 
арrи л лит 

1 1 

Углистый 
арrиллит 

1 
-

Углистый 
аргиллит 

1 ------· 

VIII Apr л лит 

--,---
1 

истый 
а ник 

Vli \ Глин 
1 . песч 

VI 

1 

истый 
JЛJ!ИТ 

У гл 
арп 

; У глист 
1 ... 

О· Г ЛИЮ!-

v стыи сланец 

м== 7 

1 Песча 
lV J

1 
н истый 

III 

li 

ар г и л лит 

ТО· ГЛИН. YfJIИC 
ела нец 

и 

Песчанисты и 
аргиллйт 

Углистый 
арги.rшт 

. 
1 

УI'ЛИСТЫЙ 
арrишшт 

УглистыИ 
аргиллит 

1 
1 

Арrиллит 
лесчанный ., 

1 

Песчано-угли-
стый арrиллит 

1 
' 

Арrиллит 

lлргиллит угли- / 
1 стый 1 

. . 
- - 810 

1 18 
1 

90+ 50 

-.,. 

- - 290 

1 

-

. 
-

-:-·а 
.. 130 -

1 

1 

1 300 - --

i 
1 

1 5 210+180 

t 
1 

1 1 

2 80+6:7 357+ 133 

1 
,". 

- - 180 

1 

1 

-

-. 

1 
'-' 

1 пд. 72° yr. 
лад. 600 

1 

-

пд. 68'"', yr. 
пад. 70 

' ' ПД. 86° -91°, 
yr. n. 840-

·-- 84,5° 
1 
1 ' 

1 
-

nд. 95°, 88° и 
94° л: . п. 71° 

лд. 85°, yr. 
лад. 76° 

-

1· 

3500 

5000 

Вскрыт ко
лонковой 
скважиной 

.N'~ 1 

Кшrонк. 
скв. м 1 

2280 " и Ц. шт. 

150 

1700 

7700 

2695 

1 

2620- ' 

1 

1 

1950 1 

", .N'2 5 и 
ц шт. 

" ' " 
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картина наблюдена нами и между пластами II и lll, причем в указанном 
горизонте имеются два пропластка угля в 32 и 17 см. 3а пластом III .ааблю
дено аначительное развитие песчаников разнообразного типа, сменяющихся 
аргиллитами близ пласта IV, который и залегает в этих преимущественно 
углистых образованиях. По направлению к пласту V работы установили 
перемешаемость пород с преобладанием арrиллиrов и nесчанистых с~ан
цев, . причем описываемый горизонт им-еет значительное количество почти 
послойных трещин, заnолненных кальцитом, kоторые, повидимому, являются 
следом бывших здесь передвижек. Такие же зоnы переходят и в пласт 
угля, подttерr~иваясь смятием его и двумя трещинками, заполне.n:ными песча

нистым и песчаноуглистым перетертым материалом. Между прочим, нееколь
ко выше V пла.ста залегает весь\fа характерный-мt"tломощный пластик угля 
из 3 пачек (16, 7 и 23· см.), залегающих в аргиллитах. Подобного 
же рода образование, лежащее в таком же расстоянии от пласта V-ro ветре· 
чеяо нами в дудке .N2 1 нулевой разведочной- линии. 3а пластом V-м на
блюдается иреимущественное развитие аргиллиrов, в которых зафиRсиро
вано 4 пластика угля 1,38,30 и 58 см. мощностью. Этот горизонт резко сме
няется песчаникамИ различного типа, в которых близ пласта VI совершенно 
аналогично О линии начинают проявляться пропластки глинистого ж~лез~ 
няка и аргнллита, получающего особенное развитие у пласта. Вскоре., за 
VI пластом зафиксированы мощные песчаники, доходящие впло1ъ до пласта 
VII и идущие за пластом VIII. А ргиллиты же распространены в этом уча
стке тольно близ са-мИх: пластов и в незначительном горизоз.'Iе между по
следними. l'~ пласту IX снова развиваются п~счаники, !{оторые лишь у са~ 
мого nласта сменяются аргиллитами и углисто-ГJJивистыми сланцами. Ядро 
антиклинали сложено песчаниками. Вслед sa взбросом, наносы резко увели
чиваются. Таким образом, западное крыло нашей анти{tлинали, вскрытое 
о и 1 разведочными линиями, совершенно идентичное по своему литологи

ческому составу. lX ПJiаС'Г спокойно переходит в восточное крыло, где 
и проходит взброс; близ ядра складки. Х пласт вскрыт колонковой скважи · 
ной М 1 заданной в западном :крыле, южнее 1 линии. 

Переходя к восточному :крылу нашей антиклинали, отметим, что на 
заnаде оно _начинается песчаниками, песчанистыми и нормальными аргил

литами и с большим количеством прослоев глинистого жеJrезняка. Количе
ство аргиллитов по направлению к вскрытuму У пласту увеличивается. В 
этом горизонте· встречено 4 прослойка каменного угля мощностыо 50, 29,23 
и 19 см. МежДу V и IY пластами преимушественное ра.спрострав.ение полу
чили аргиллиты и · песчаники. В этих горизонтах встречено два пропластка 
угля мощностями 19 и 18 см. Пласт IV залегает в аргиллитах, но за ним 
развиваются песчаники с редкими прослоями аргиллита, в :которыл лежит 

пласт III. 
·Ос'rальные пласты угля восточного крыла (П, VI, VII, VПI, IX и Х) 

вскрыты квершлагом Центральной штольни и скв. ~ 5. I-\роме того, колон
ковой CI{B. ~ 5 в восточном крыле антиклинали на 55 м. стратиграфически 
виже Х пласта подсекла 70 см. пластик кам. угля, который, быть может, 
будет промышленным, 'Гак как мощности пластов вскрываем.ых колонковым 
бурением обычно бывают уменьшенными. 

П-ая разведоЧная линия. 

II -ая разведочная линия задав а севернее 1 линии. Фактический мате
риаJr по ней схематически предоставлен на таблице III. 

Приступая к краткой характерис'l'Ике ЛИ'lологическогu состава между
пластовых горизонтов, б у д ем рассматривать данные, относящиеся к линии 
восrrочнее столба М 3 внутреннего топографического хода 1928 г, так как 
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Таблица lii 
Схематичесиий rеолоrичесиий разрез по 11-й разведочной ли нии с 3 на в. 

~ ~ Ха р а к т ер и с т и к а пласт а. • 
Мощн. Элементы t7::<>S::S 

;s::~=:u 

~ 1 ] 1 м nачек залегания ::ct:: 
1:1:: c:Q 

~ .с Породы nочвы Породы кров- rr ~ ощн~ 
nласта (азимут) о »;s:: Примечани е 

; ~ и мощность их ли и мощность 1 ~ ~ nрослои сверху 
!--1::(:::;: 

и уrол ~~("(! о. :::;: в см. в см. о o.l сверху 
вниз в см. падения lrav~ с ~ ~ t:: вниз , a..::;:u 

I , Арrиллит пес-,Аргиллит с npo-
1 

6 4+3+ 12+3+ 1 Пд. 266, 285, ~ 

1 чанистый с / слойками rли- : 26+16+ В+ 70+ 278° yr. nад. 
, конкрециями нистоrо желез .. ; +16+27 43+90+ 1 35, 42, 40° 
1 глиnистоrо 1 няка, в лежа- +20 
! железняка j чем боку угли-

1 

м=88 
1 

стый м==233 1 ~ 
6225 

11 Арrиллит пес- Арrиллит уrли-1 2 
1 

35+47 31+69+ Пд. 260--
чанистый М-35 стый м==70 

1 1 

+350 27f'P yr. nд. 
52-51° 1790 

11; 1. 
--

Арrи~лит Арrиллит - - 155 Пд. 256° yr. 
пад. 51° 2610 

JV Уrлистый плот- У г л истый 3 10+31+ 318+23'+ Пд. 559, 263° 
ный арrиллит арrиллит м==38 t43 +IIO-+ 19 yr. nад. 48, 

м=70 50, 59, 5° 
50, 5° 

> 

2870 

v Осветленный У rлистый плит- 1 8 453+5 Jпд. 257° yr. 
1 

! 

nесчанистый коватый арrил- nад. 51, 56, 
~рrиллит м=90 лит ' 49, 58° 

' 
1 1 • 

Таблица IV 

Схематичесиий геологический разрез по 111 разведочной линии е 3 на В . . . 
Характеристика пласта ,a.>~:i (";!~ 

Мощн. tz:U :S::~=:U 
С<: -- -

·=: Породы почвы j Породы кров- r:r ~~ ~ощн ... пачек Элементы . ;Jt::c:Q 
~1:: 

ПJ(ЭСТа i ~ >.;s:: Примечани = . ;s::::C и мощиость их ли и мощность ~ в с ослои. 
сверху залегания u=:f::;: 

~Q) U~<>S 
с~ в см. 1 их в см. о g_ верху 

вниз в см. 
<>Sv~ 

~ 1:: вниз 0-.:::;:u 

е 

1 Аргиллит ! Углистый ар- ! 5 6+9+ 1 6+12+ Пд. 260°- 1 
м==llO / ГИJIJIИT С КОН- +19+ --t-73+ 255° yr. пад.l 

креuиями и про- +21+14 +47+ 57°-48° 
1 пластками гли- +58+19 
/ ни стого жеJiез-

няка м=:135 . 
5483 

1 

1+20+ 20+123+ Пд.257°,262°, 
1 

II Уrлистый Углистый 5 Во вtорой 
арrvллит плитковатый +IO+l+ +З+ 260°,258° yr, пачке гори· 

арrиллит +25 / + 113+ nад. 53°, 56°. зонт оолито 

+150+69 59°, 57°, 53°" вых конкре 

1 500 1550 ций. 
-

У r .JIИСтый nлит-1 

III 1 Пес~ано-угли- коватый арrил- - - 110 Пд. 260 yr. В nочве чет 

СТЫИ арГШIЛИТ ли1 с редкими nад. 67 вертой пь:.r 

конкрециями ки тоже 

глинистого же- ' ' 

1 лезняка 3198 



.\, ~ 
:t:U 

<'<:! 
•t;: 

~t::: 
= :;:: =: 
p.aJ 

t:::::S :s:: 

:v 1 

1 

1 

v 

Vl 

VIII 

VПI 

' 

v 

IV 

11 

1 1 

Характеристика л: л а с т а Мощи. 
f 

Породы почвы 
и мощность их 

в см. 

Уrлистый 
аргилл~т 

Уrлистый 
арrиллит 

с зеркалами 

скольжения 

Уrлистый ар-
rиллит м-=8 

Песчанистый 
аргиллит 

Светло-серый 
арrиллит 

' 

Углистый ар-
rиллит 

У rлистый ар-
rиллит 

У г л истый 
аргиллит 

. ~51 Мощи. пачек Элементы 
Породы кров· 

~ 5 прослой. пласта 
ли и мощность ЗаJiеrания 3 &.1 сверху сверху 

их в см. 
::х::: t::: 1 вниз вниз в см. 

-
1 1 

Печанистый 2 34+18 425+17+ Пд.258°,260'J, 
i +13 аргиллит '259°, yr. пад . 

1 

1 
5~, 63°, 57° 

Уrлистый плит- - -- 405 Пд. 263°,260° 
коватый арrил- и 258° yr. 

лит пад. 51°, 55°, 
1 500 1 

.Углистый плит- 2 11+2 1 +80+ ! Пд. 260° у г. 
коватый аргил- +167 П(lд. 52°-53° 
лит с конкре-

циями глинисто-

го железняка 

Перерыв в наблюдении 

Уrлистый 2 8+12 3+25+ Пд. 261° yr. 
арrиллит м==15 +365 па д. 51 ,.)0 

" 

! 

Зам он антинлин а л и 

1 Арrиллит с 4 18+17+ 2+17+ Пдр. 76, 67, 
большим коли- +1+1 155+ 65 yr. лад. 

1
чеством растит. +120+ 52, 5, ~О. ЫР 

отпечатков +145 

Взброс о в .а я з о н а 

Уrлистый ар- 1 4 
гиллит 

Уrлистый ар- 3 11+48+ 
rиллит +8 

Перерыв в наблюдении 

-
У гл истый 

арrиллит м=:ЗЗ 

. 
1234+225 l пд. 65°, 85° 

170° уг. лад., 
80, 50, 55 

. 1 

ЭЗО+ Пд. е5, 86, 
+149+1 yr. па д. 

+25 67°-70° 

c.>t:i 
:;:: <'<:! u 
::ct=: 
о: t:: ;:Q 

g ::>-.:;:: Примечанне 
~ <::(-
u ~.., 
<';:aJ"' 
O..::EtJ 

в пятой 
пачке тоже 

3377 

Много зон. 
притирания 

6966 

. 

в третьеii 
nачке гори-

зонт оолито 

воrо ikелез 

. няка 

t 

1 
1 

1 
1 

1 
' 
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)'ЧаСТО К Западнее ЭТОЙ ТОЧI\И СИЛЬНО ДИСЛОЦИрОВI:tН И будет НаМИ paCCMO'rpeH 
в те.ктоническом очерке. 

Итак, на восток от третьей тоЧI-\И (ш. М 1) мы наблюдали исключитеJJЬ
ное развитие самых. разнообразных песчаников с подчиненными им пропла
етками аргиллита и глинис'rо-углистого сланца. В этом горизонте зафикси
jJ{;Вано четыре пропластка каменного угля в 9,30, 5,33 см. Влив пласта 
первого песчани.r:и резко сменяются аргиллитами, в Rоторых и залеrает 

пласт 1. 3а пластом 1 наблюдена частая перемежаемость пород, в ко
торой встречены два пропластка -угля мошностями 16 и 8 см. Еще более 
частая переме.жаемость имеется за пластом П, где встречено четыре прола
ст ка угла в 3~ 24, 1 и 8 см и ряд глинисто-углистых сланцев. 

3а пластом Ш канава из-за углубления наносов кончается и дальней
шая разведка произведена ду дRами, не вносящими HJ:IЧero нового в харак

терисrиr~у междупластuвых пространств. Поэтому рассмотрение этих выра
боток будет нами сделано в главе о параллеливаци.и пластов. 

111 разведочная линия. 

Ш разRедочная линия, в большей своей час'l'И, представлена шурфовыми 
работами . 

Фактический материал по Ш линии сведен в таблицу IV. 
Линия Ш нач(iта канавами,, западная часть которых, начинаясь · аргил

.лито-железвяковыми породами с пропластками каменноrо угля мощностью 

17 см, далее пересекает час1ую перемешаемость песчанистых и глинистых 
· пород, в которых ваблюдевы еще четыре пластика угля мощнотетями 12, 6, 1 
и 18 см и неаначительвые по мощности углисто-глинис~ые сланцы. Не до
ходя до nласта 1, это разнообр(iаная толща резко сменяется пе~Jчаниками, в 
которых имеется гориаонт арrиллитов с пластиr-юм угля в 13 см, сложенным 
в небольтую флексураобразную складку. Между прочим, совершенно ана
логичная картина наблюдается на том же горизонте и по II линии, где :эта 
складочка выражена сильней. Пласт 1 залегает в арrиллитах. В них зафик

"сирован неан::~чител:ьный пласт угля в 26 см после горизонта песчаников. 
Рассмотрение остаJrьных данных по лин({и, в части литологичесв:ого со

·става, не может быть нами прошшедено в сил,у того, что далее на восток 
разведка велась дудками из-за увеличения мощнос'l'И наносов. 

Нромежуточная IV-a разведочная .линия целю-сом . ааходитсяв 
-восточном крыле юпиi~линаnи и начинается различными песчаниками с ПР9-

СJ1ойками глинистого жедевняка и песчанистого сланца. По мере продвижения 
на восток, песчаники сменяю'l'СЯ аргилли'l'ами, в которых наряду с прослой
.ками железняка, угл.-глинистого сланца и песчаника зафиксировано 7 
nрослойков Rаменного угля в 13,36, 36, 27 ,27, 30 и 18 см. У пласта V некоторое 
развитие получают песчаники, в которых проявляются очевь редкие и тон

.Rие прослойки каменного угля. ПJJаст V залегает в аргиJr.литах. Данные о 
nласте сведены в таблицу У. 

· Таблица V. 

о пласте V, вскрытом пром~ежуточной IV -а разведочной линией Данные 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТА 

Почва 

Сланец 
глинисто

углистый 
м=4 см. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 -, 
1 

1 

1 

1 

1 Кров.1н1 

1 
1 

Арпхллит 1 
уtл~стый \ 
М-32 СМ. 

1 
1 

• ,::;:: 
t:ro Мощи. 
:s::=: прослойков r=: u . 
ooi:O 

:х:: о. о св. вниз 
t:: ::.: 

- -

. f 

Мощность 
Элементы Лримеча-

nачек угля 

сверху вниз 

в см. 
залегания ни е 

1 Зона пере~ 409 ~75° 
у пад. тирания на 

1 ==.57,5° \ 195 см от 
кровли. 
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Промежуточная IV-б разведочная линия ВСJЧ)Ы :Iа два пласта. 
V и П, данные о которых сведены в таблицу VI. 

Таблица VI. 

Данные о пластах V и ll, вскрытых IV-б разведочной линией. 

:У АР АКТЕРИСТИКА ПЛАСТА 
::r:: 
<1) 
:т 
«j 
1::>-, Элементы Примеча-

<1) • 1 
1\1ощн. 

..Q~ .. ..... се: 
1 

1 !-<<!)~ 
~Осс: ~:s:: u!X)u 
~=о Почва Кровлн . 1 ·о проелоко в §iucc: залегания ни е 
::c<!Jf-4 

1 
[f =; 

:s::::au ,. св. вниз. Е:f~:;:м ~ u . 

1 

o.:S::«j 
. 1 оосс: 

в см. o"=:S:: 
t:: ra =; ~ о.о .......... ;::: 

:се:; t:;::r:: ~ ::.-. !Х) 

1 

1 
. 1 

1 Аргиллит 1 

v Аргил. 2 2+3 207+225+11 ! пд. 68,77'- j Восточ. 
песч. м=:lО песчан. 1 крыло 

в см. . углист 1 
1 

м=:275 в см. 
1 

1 

! 

nерерыв в наблюдении 

1 

Jl Аргиллит. Арrилл. 7 1 + 1 +5+35 '6~+ 12+ 22-+ . ПД: 56,60') Воет. 
углистый уrлистый +1+5 65+355+4+ yr. пад. крыло 

110 52,46° 

_. 

Эrа линия была задана с целью прощупать сводовую часть основной 
антиклинали и выяснить тектонические условия ее, а также опрел:елить 

характер проведения пластов в восточном крыле. Дейсrвательно, весь за
nадный конец линии до дороги характери:зуется весьма сJюжным тектони

чесr~им строением, за дорогой же наблюдается гомо:клина:Jьно падающий 

на востоit горизонт пород, представленных преимущественно песчаниками с· 

прослоями песчанистых сланцев и глинистых ж~лАзняков. 1 Io мере продви

жения на восток, эти породы сменяются аргил~итом с 8 пропластками I\а

менного угля мuщностью 7, 3, 14, 27, 12, 25 и 16 см. Эти аргиллиты пере
слаиваются как с песчаниками, так: и с глинистыми .железняками. Близ 

пласта IV встречаются еще пропnастки угля неуловимой для зарисовок 
мощности. Пласт V-й залегаю' в аргиллитах, за которыми имеем аналогич-
ную описанному толщу с тре:мя пропластками угля в 23, 26 и 14 см. . 
Ооисание пластов и nород, встреченных скважинами ;N2M 251, 224 и 211,. 

будет проведено нами в главе о параллеливации пластов. 

IV западная и IV восточная разведочные линии. 

Эти линии пере:крывают друг друга. IV запатtная захватывает толы~с,. 
западное крыло антиклинали. В смы.зле общей характеристиRи свиты, для 
нас интересен лишь участок, вскрытый канавами. Указанной линией за· 
фиксирован только один пласт 1-й, данные о котором сведены в таблицу VII .. 
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Таблица VII. 

Данные о 1 nласте, вскрытом IV западной разведочной линией. 

' 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТА 

1 Мощность 0:: 
па-= <1) 

::с 1 :s:: 1 1 Мощность v"=' 1 
чек yrJrя свер- :а 0:: ::с - со 1 = ~ 

~О со ··- naJraчeк пла- ~ Р' 0:: ! . о ::с <lJ о::~О Почва '=: 1 g; 5 ста сверху (!) ~ 
:я 

;; ~ ~ 1 

со ху вниз в см. :я 
..., 

о :::;: о со вниз. (!) С) :s:: 
0.. о 0.. о '=: :::;: 0.. 0.~:::;: 

т 
~ r::: t:: :х: t::: :х:: ,::.::: t:::::.:: 1 в см. С() 

-
~ 

1 Светло-серый Угли- 5 5+ :~9 -+- 14+ 19+ 11 +64+,17 пд. 252° уг. 
арrиллит с про- стый + t.9+Ib+ +78+11 лад. 58 
nластками и кон- аргил- · 1 

. крециями глини- лит 
~ 
::с 

1 стого железняка 

1 

м=:8 см. 

·1 

о 

' 
С() 

в в\iсячем боку v 
nесчанистый ::.:: 

Р' 0:: 
м=305 см . 

1 
~ :s:: . J· t:: ::с 

~ 

! 
1 

·= 0.. 
о :s:: 1 
Е-< Е-< 

1 

0:: v 

1 
t:: 0.. 

1 

v 
~ ~ 

1 

Западный конец канав характерен развитием моrцны:х- песчаников, пере
слаиваемых подчиненными арги.тшитами. Пласт t-й залегает в аргиллитах. 
Восточнее его имеем прежнюю перемежаемость песчаников и аргиллитов, 
по уже приблизительно равных по количеству. 

Линия IV восточная вскрывает оба крыла антиклинали 
из них пласт V, данные о котором сведеiJЫ в таблицу VIII. 

и в восточном 

Таблица VIII. 

Данные о nласте V, вскрытом IV во:точной разведочной линиией. 

:.:м j ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТА v :s: 

= P':t: 1 ~со С) - ------ t:: Элементы ф :я 
..Q >. ::;1 :s:: = ~ 1 Мощи. E-<><u ::с 

::Z::ca o:s:: uP.. ~ 

10 nроел. :х:Фса Р' 
.о КровJJя Почва ::1'~::; <:J со залегания ф :::t- :s:: u • сверху вниз. su :я ;s::U 

J:;c~a 

1 

:s:: 
с.."' в см. о о:: 0.. r:::a о 0.0 

~~ r::: :X::t::::>:: . >. 

1 

v 1 Аргиллит Пли-rкова- 1 2 350+15 Пд. 72-80° 
уг.rtистый тый угли- уг. пад. 

стый арrил- 54-45° 
лит 

-
~ 

Нанавы с запада начинаются мощными песчаниками с прослоями глини
стых железняков и аргиллитов весьма незначительной мощности. 3а сводо
вой частью антиклинали продолжается та же толща песчаников с железил-.. 
ками, которые лишь в конце канавы сменяются двумя горизонтами аргилли-
тов. В первой из них паряду с углисто-глинистыми сланцами имеем пла
С'FИК углл в 90 см, а во второй-три проuластка угля в 28, 20 и 43 см. 
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V разведочная линия. 

V разведочная линия пройдена, главным обравом, скважинами и 2 дуд
ками общей глубиной 26 и 11 м с квершлагами длиной 4 и 5 м. Между 
прочим, дудка на месте скважины .М 143 обвалилась на 15 м, блатодаря 
чему заснята быть не могла. Вторая же дудка вскрыла пласт ll. Кроме то
го, по этой линии заданы были две колонковых сiшажины М 3 и скваж. 
~ 4: .N~ 3 в западном крыле, а М 4 в восточном. 

VI р а в в е д о ч н а .я л и F и я вскрыла пласты l и II, данные о которых 
свелены в таблицу IX. 

Таблица IX. 

Данные о 1 и 11 пластах, вскрытых Vl разведочной линией. 

i 

= ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТА Мощи. Q) 
::;: 
= - -- пачек угля Э.лемен. (';! 1 

Мощи. :t: ! 
' ~ 

•a:j i ~= проел. сверху 

~о 
П о ч в а ! к р о в л я 

о 
сверху залегания 

:J::I-' t::;: вниз. :;:u 

1 

•(,) 

о.. С>! t::;:o вниз в см. -t:::2 О о. 
:::C::t:: в см. 

! 
,.Q ~ • 

1 

..... !-< :s:: 0:: 
C';!!-<U 
:Eu..Q 

' 1 Песчанистый Песчанистый 4 13+19+ 16+78+26 п.п. 262- t::;:o:; 
o::Sro 

светло-серый l apГИJJJIИT, В ВИ· +19+4 +61+25 263° <:1::>:::S:: 

арrиллит с сячем боку с 
о о о::: 
o..::Se>! 

пропластками пропластками, 
см~ 

0\0 

глинистого же- в лежач. -- с 
• р:) о 

(';! 

лезняка конкрециями 1 - ;о~ 
глtш. железня-

(';!О::: е>! 
t:: :а ;:r' 

п м==145 см. ка плитковатый - 120 пд. 281° yr. \ОС>! 
...... :t: 

УГJIИСТЫЙ ар-
- 52° 1 ПОД Q)C';! 

Уrлистый ар· rиллит. ~== 
:а >,о 

rиллит 0.. ~ • 
~I':{:X:: 

• / . ~ >,. 
:::t!-< 

В составе пород, вскрытых линией до 1 nласта, преимущественное зна· 
чепие нлуч~ли песчаники, в которых лишь ивредка проявляются аргиллиты 

~ пропластка.ми угля. Так зафиксировано три аргиллитовых горизонта с 
4 пластика~и мощностью 1.1, 1 и 8 см. 

Vll разведочная линия вскрыла оба крыла антиклинали, причем: на обоих 
крыльях зафиксирована Безугольная свита. Фактические данные, относя щи· 
~ся R nластам угля по линии сведены в таблицу Х. 

Обращаясь к литологическому составу толщи, вскрытой разведочной ли
нией восточнее дороги, отметим, что начало канавы залегает в аргиллитово

песчанистой толще, в которой прояв.IIяются зеленовато-грявные песqаники 

-свиты Н2. Вместе с тем, мы встретили здесь пропластки угла и углисто-глинисто
го сланца. Таким образом, эдесь намечается :r!овтакт свит Н1 и Н2. 3а первыми 
ив зеленоватых пластов песчаника идут довольно мощные аргиJIЛИТЫ с очень 

тонкими пропластками П€1счаниRов, , после которых выявлен горизонт различ

ных песчаников е nрослоями аргиллита, содержащими 4 пропластка угля в 
1,6,5 и 5 см. Близ самого пласта первого песчаники сменяются аргиллитами 
в которых и залегает пласт. Восточнее его имеем песчаники, сменяемые 

разнообразной толщей глинистых песчаников, аргиллитов с глинистыми 
железняками и двумя пропластками угля в 10 и 6 см. В этом гориванте 
преобладаmiцими породами .являются аргиллиты. Пласт II залегает в аргил
литах. 3а ними мы имеем чередование мощных пластов аргиллита с гли-
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Таблица Х. 

Схематический разрез ло Vll разведочной линии с 3 на В . 

• со х . 1 t:J: ro ::Е ~о арактерметика nласта _ М =~u 
~ ~ - 1 ---- -~ 1 Mot . ощн. Э;tементы за- ~с и:~ 
~ ::;: Породы почRы . Породы кровл и .;;. . l п сJ::;Й пачек yr- леrания nла- g ~ :=: Примечание. 
:s:: - и мощность 1 н мuщность 1·~ ~ / ро · ля сверху ~ ~ ~ 
о.~ в см . i в см. 1~ о. сверху вниз в см. ста. <'13 с.: ~ 
~ ::Е , 

1 
t::: 1 вниз в см . а.. ::s u 

= ==i===== 

1 

1 
Песчанистый Ар г илл ит у гл и- 4 

1 аргиллит м=50 стый м==20 

! 1 

Углистый ар

Песч;н-tистый гидлит с пpo-
II м ==93 nластком глин . 

арrиллит желеRняка 
1 м=252 

Пд. 265<.)· уг. j 
nад. 66° 

Пд . 255 - · 
263° уг. пад. 

64-66° 

---:--------~---------- ----·--·----- -------·---
1 -

1 Углисто-г лини -
Песqаню< 

ш 1 СТЬIЙ С.ТJанец 
м=647 

, 8.5 
1 rt== l8 ' 

-
Пд. 255° 

yr. nад. 78° 

1 

6270 

2370 

====·-------·- ··--· =о...:......:::==--====--===-----

Замон антинлинальной складни. · 

1 

1 
1 
У г лис 

lll сланец 
го-глин. 

м=.(), 19 

тый ар-УI 'ЛИС 
ГНЛ JIИТ м==55 

1 

1 
Щ{ м=l 1 I Песчан 

1 

1 
1 

Арrшrлит 
м=152 

. 

. 
Углистый ар-
ГНЛJIИТ м==:35 

УГ.f!ИСТЫЙ ар-
rиллит м=:38 

187 

1 1 

1 
f 28+ 6+33 54+6+ 26 

5 +66+9 + 55+283 
+90 

1 

2.5+11 + 13+85+ 
5 -1- 115+26 +37+1 1~ 

+4 +14+14 
' 

1• 

1 
i 

Пд. 68° ут. 1 
над. 56° 

1 1860 

Пд. 60°- 67° 
уг. лад. 81°, 

63° 

7650 

Пд. 74° yr. 
пд. 62° 

В верхней 
пачке у поч

вы имеется 

линза yrJt. 
аргнллита. 

В 5 пачке 
ленза боли· 
ТОВОГО же

ЛеЗНЯl«l. 

В 5 пачке 
пласта .1инза 

болитового 
железняка . 
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нисто-углистыми сланцами и четЫрьмя пропластками yrJiff, мощностями 

20, 14, 1 и1 9 см. llласт III имеет в висячем боку мощные песчаники, в 
лежачем-преимущественно аргиллиты. Осевая часть антиклинали сложена 
песчаниками. Чтобы не повторять только что приведеиного описания и в 
восточном крыле антиклинали, Qтметим, что в указанном' горизонте ника-ких 
нарушений намu в~тречено не было и что в восточном крыле только слегка 
изменяются мощнос1и вышеперечисленных образований. 

VIII разведочная линия nредставлена также только канавами. Факти
ческий материаJJ по этой линии сведен в таблицу XI. 

Таблица XI . .. 
Схематический геологический разрез по VIII разведочной линии 3 на В. 

1 • 
taE-- Характеристика пласта 

(1) / 
tt:U 

Мощн. 
:s: 

tQ 
Элементы = :s: . ., •. ' Мощн. ~~ пачек yr- t:ll: ~ 

Породыпочвы и Породы кровли 
1:1' r::: u о >. tQ Примечанне :r: • :s: u прослои. JIЯ сверху E--t::t E-o == c.Cl> мощность в см. и мощн. в см. 3 8. сверху вниз. 

залегания ~~~ 
t=~ COCl>t::: . 

::.t::: t:: вниз см. O..:St:: 
-~~ 

' 
19+19+2)27+17+ Аргиллиты ne· Арrиллит Пд. 270° yr. 

1 счанистые уrлистый 4 + 16 155+110 пад. 67° -
м=80 м=260 +14 

' 

Замок антиклинальной складки. 

/ Углистый ар· 
. 1· 

1 

-
1 Углисто-rлини- rиллит в лежа- 4 18+18+ 61+32+ Пд. 70° yr. стый сланец чем боку с про-

м=:::lЗ пластками rли- 1 +18-1-21 +63+ 15 пад. 68° 
1 

нистоrо желез- , 
1 1 н яка. 

1 1 

Литологический состав,, вскрытый по этой линии, на западе характе
ризуется мощными разнообразными песчаниками Пустопорожней свиты, ко· 
торы:е и переслаиваются. с аргиллитами и нерабочими флецами каменного 
угля. Пласт l·й залегает в аргиллитu.х, за uласто.м уступающим место nес
чаникам. Ядро антиооинали сложено аргиллитами. Восточное крыло повто
ряет литологический состав западного. 

IX разведочная линия целиком nрошла в Пустопоро.жней сви~. Общее 
описание пород будет нами произведено в стратиграфп~еском_ очерке. 

IV. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК И ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ ПЛАСТОВ 
УГЛЯ ПО РАЗВЕДОЧНЫМ ЛИНИЯМ. 

Геолого-разведочными работами 1928 г. оконтурено распросrранеНйе- Ба
лахонской свиты (Н1 ) на север от железной дороги против д. Араличевой. 
Наблюдению подверглисЪ здесь постпJiиоценовые суглинки, прикрывающие 
свиты Н1 и Н2 , самые низы ~езугольной и верхи Балахонекой _ свит. Рас
смотрение стратиграфических отношений начнем со свиты Н1 • 

Балахонекая свита (Н1). Работами 1928 г. были вскрыты самые верхи 
Балахонекой свиты, непосредственно залегающие без всякого видимого несо
гласил под Безугольной свитой. ' 
Обратимся к фактическому материалу вскрытой части свиты. Расматривая 

разрез по западному крылу нашей анrикли·нали сверху вниз за Пустоnо-
Матерпалы по repfp!;uи ~ипац119~с:коrо края. uыпус1t 11 2. 

llllflttiU З D З Э Jf 
••••• ,... 114allf811 
9СНО8НОI ФОН.а 
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рожней свитой, мы видим, что в этом промежутке пре
nм_ущественное значение получили разнообразные пес
чаники, обычно глинистые и слuистые в отдвльных 
слоях, содержащие прослои различных аргиллитов, 

главным образом, песчанистых, очень близких глини
стым песчаникам. 3атем, в видв весьма незначитвльных -
по мощности слоев, ваблюдаются горизонты г.линисrых 
железняков, еще более редкие угли сто- глинистые сланцы 
и, наконец, флецы каменного угля. 
Пласт I-й пu всем линиям 3алегает в аргиллитах. 

От I кu li пласту в начале мы имее:м аргиллито-песча
нистые горизонты, по мере удаления от пласта пере

ходящие в песчано-глинистые с большим развитием 

тонко-слоистых образоЕаний, вообще говоря, неправильно 
называемых сланца~пr. В этой толще наблюдается также 
большое количество песчанистых аргиллитов с пропла

сками глинистого железняка. У пла~та П-го развитие 
нолучают аргиллиты, которые за пластом на некоторое 

время сменяются песчаниками и затем к пласту III снова 
занимают преимущественное значение. 3а арrиллитами 
почвы III nласта получают исключительное распростра
нение различные песчаники, которые лишь близ IV пла
ста сменяются аргиллитами. 3а этим: пластом мы наблю
даем уже nреимущественно аргиллиты, переслаиваемые 

в общем с незначительными по мощности песчано-гли- _ 
нистыми образованиями. У-й пласт залегает в аргил
литах, которые по приближении к VI пласту резr~о 
сменяются различными песчаниками, устуuающими ме

сто аргиллитам лишь у Yl пласта. Абсолютно та же 
картина наблюдается в междупластовых пространс·rвах 
Yl, YJI, VIII, IX, Х пластов. см. рис. настр.lО 

Характерные химические о~обенности 1\аменного угля 
наших горизонтов: сложное строение пластов, не свой

ственно(:j Балахонекой свите; намечающаяся возмож
ность параллелизации пластов южного и северного 

учас·rков, о чем будв·r сказано в отдельной главе, -все 
это позволяет с оч~видностью отнести вскрытую толшу 

пород к своеобразной фации, пазванной авторами Ара
личевской. Эти горизонты были неизвестны и должны 
иметь самостоятельное значение. Более поздние иссле
дования проф. В. А. Ха х л о в а в южной части Куз · 
басса привели его к заключению о том, что нижняя угле

носпая свита здес-ь представляет н в фацию Балахон· 
ской, а самостоятельную стратиграфическую единицу, 
названную им Прокопьевской свитой. .. 

Приступая к параллелизации пластов угля, отметим:, 
что подобных затруднвний в этий работе так же, как 
и при сведении стратиграфического разреза мы не 
ИСПЫТЫВаЛИ. 

Пласт I вскрыт в западном крыле I, II, IJI, IV, V, 
VI, Vll и VIII линиями, причем в V линии он только 
нашупаи 6уров"й скважиной, начатая же дудка обвали
лась на J 5 метре, вследствие очень интенсивного при'l'ока 
во tЫ по контакту коренных пород и наносов. Hii все.w 
протяжении западного крыла первый пласт имеет сл~ж· 
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вое строение с колеблющимвся по мощности и количеству прослойками 
пустой nоро~ы. Кроме того, ecJJИ nросмотреть схематические разрезы по
линиям, то мы увиnим, что в nределах одного и 1ого же nласта азимуты 

и углы . падения колеблются в широких nределах даже в совершенно cno· 
койных участках, но это есть nовиди:мому, результат сползания элювия 
и делювия. , -

В восточ;вом крыле I nласт вскрыт V, VJI и VПI линиями и отдель
вой дудкой М 7 между V и IV линиями. В общем, плас1.' сохраняет, при
мерно, свой разрез и легко увязывается с западным крылом. 

Нормальное расстояние от пласта I до П в западном крыле nринято
средним между 50-60 м, nричем наб»юдаются неноторые в общем ве~ша~ 
чительные колебания. Указаввые колебания вnoJJHe об'ясвимы теми nослой · 
вы:ми nередвижками, о которых мы будем говорить в тектоническом: очерке. 

В восточном крыле расстояние между I и li -м пластами принято равным 
76,50 м. 

Пласт II вскрыт на западном крыле I, II, III, У и VII линиями и кроме
того проележен по простиранию скважиной М 104 и дудкой М I разведоч
ной линии VI, где была вскрыта только верхняя nачка, т. к на 13,20 м 
nроизошел обвал дудки вследствие большого -притока воды по контакту 

коренных rtopoд и наносов, а также в кровле nласта. Пласт П весьма сложен 
по своему строению и содержит различное количество (от 2 до 6) nро
слойков пустых пород. В восточном крыле пласт вскрыт О, III, IVa" 
v и vп линиями. " . 

Пласт III лежит в западном крыле под II пластом в нормальном рассто
янии, равном в среднем 18,32 м в заnадном крыле и 16,05 м в восточном. 

В западном крыле он вскрыт I, Il, III, V и VII разведочными линиями-й пр-. 
щуп ан скважинами .ММ 121 и 183. В восточном крыле пласт вскрыт О, 1,. 
V и VII линиями и зафиксирован в скв . .М 231. 

Пласт IV лежит ниже ПI-го в западном крыле по нормали на расстоянии. 
равном 27,38 м, и в восточном 27 ,35. В западном крыле он вскрыт, I, Il, III 
и V линиями и проележен скважинами M.NQ 194 и 189; в восточном: крыле
О, 1, IП и V линиями и скважиной .М 224. 

Пласт V лежит nод IV в нормальном расстоянии в западном крьше, 
равном 21,59 м, на востоке-34,02. В первом случае он вскрыт по о, I, II,. 
III, IV разведочными линИя.ми и проележен . по простиранию скважин<tми 
N!M 199, 200, 201, 1Q..7, 216, 218, 219, и 247. В восточном крыле он вскрыт 
О. 1, III IYa, IY и V расведочными линиями и прощупап с~важинами 
мм 239 и 240. 

· Под ним залегает пJJаст YI, по тектоническим nричинам вскрытый только· 
в западном крыле на расстоянии 70-80 м он вскрыт О, I, III и У линия
ми:, в восточном крыле вскрыт О, I · и У линиями. 

Пласт VII залегает под VI в нормальном расстоянии, равном 20-25 м,. 
вскрыт О, J и V Jiиниями в западном крыле и V линией в восточном. 

Пласты VIII и VII сближены с нормальным расстоянием, равным о~ 6,41 
до 1)50 м, вскрыты uни в западном крыле по о, I и V разведочным линиям 
и восточном I и v ЛИВИЯМ. 

Наконец, nласт IX, вскрытый о, I и V .линиями на западном крыле, за
лагает под VIII в нормальном расстоянии, равном 22,32 м, . в восточном 
крыле вскрыт I и V линиями. · 

Х пласт вскрыт только колонковыми скважинами в обоих крыльях I и 
V' разведочных линий. Нормальное расстояние от IX пласта равно 
от 30-47 м. 

Приступая к паралл~лизации пластов между изложенным нами сев~r
ны.\f участком м-ния и участком Капылихинекого лога, разведанным в 1927г.,. 
необходимо прежде всего сделать некоторые изменения в общих построе-
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ниях последнего участка, т. к. новые данные по :разведочным работам 
.за все годы дали очень богсtтый материал, заставляющий нас пе
ресмотреть Капылихинекую антиклиналь. Основное исправление коснется 
ПJiастов Советского и У совского, которые благодаря 
недостаточному количеству данных и вообще об
щей неизученноста м-ния-были ошибочно вы
делены в самостоятельные плас'l'Ы,. тогда как на 

-самом деле они одноименны. Аналогично это· 
.му, нужно соединить в один пласты Пионер 
и Новый. , 

Таким образом получается следующая стра'l'И
графическия последовательность рабочих пластов 
Капылихинекого участка: 

Придорожныn, У совекий (Советский) Пионер 
(Новый), Сложный и Коровинский. . 

Пласт, лежащий ниже пласта Сложного и н аз· 
ванный "Попутчик", считать за промытленный 
nласт нельзя; к данным по I развед. линии нужно 
подойти критически, так как пласт лежит близ 
дополнительной синклинальной складочки и здесь 
же проходит тектоническая линия (взброс), поэтому 
неr ничего особенного, что пласт в данном участке 
достигает мощности 0~96 м, вероятно благодаря по~ 
слойных передвижек, более 9лизкую мощность 
-его дает VII разв. Jiиния-·0,69 м. Следовательно, 
nласт "Попутчик" из общего числа промытленных 
пластов Капылихинекого участка придется -вы· 
-6росить севершенно, оставив только лишь пять 
ПJiастов. 

Сравнивая пласты Капылихи и Сев. участка, мы: 
можем прекрасно провести полную параллелизацию 

nластов в таком .... виде. 
I пласт соответствует пласту Придорожному 
П " " " У совекому (Советскому) 
ПI " " " llионер (Новый) 
Iv С \ " " " ложному 
V " "..... " Коровинекому 

Данная идентификация пл~стов прекрасно увя
.:зы:вает эти участки м-нил, давая воsможность для 

дальнейших, общих построений по району. (см. рис. 
на стр. 12). ' 

Дополнительно прилагаем исправленную карту 
выходов пластов угля на поверхность Капылихин
екого участка. Как мы уже уnоминали существен
ным явилось то, что вместо восьми ПJiастов ранее, "' 

теперь нужно считать только лишь пять пластов . 
·самых верхних горшюнтов свиты Ht, совершенно 
·Идентичных верхним пяти пластам Северного уча
стка. Из основных взбросоных нарушений остаются 

.два, которые были nроведены ранее, крупное же 
нарушение фиксированное по П раз вед. линии, на 
основе которого был опrибочно выделен пласт Со· 

_ ветский, нужно счиrать микронарушением. В ос· 
тальном карта останется в прежuем виде. 

1"100() 
• О ~ 

· ~ 

-'!iгoJUJ · 
[:=:::J А ргил.л um 
~~\.'::{~~ n ес"tан.цп. 

1 
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Безугольная свита Н2 • 

Полученный нами материал по Безугольной свите очень невелиr< и сво
дитсSI к следующему: nреимущественная окраска пород ее 3еленовато-гр.нi:$· 

ная. Породы представлены песчаниками, Пf\t1Чано-глинистыми сланцами ~ 
пропластиами глинистого железняка и слоями также гряановато-зеленог() 

аргиллита. В этих породах имеются нерабочие флецы угля и пропластки. 
глинисто-угли стых ела нцев. 

nостплиоценовые отложения. 

Постплиоценовые отложения представЛены желтовато-бурыми лессовиn
ными суглинками, на водораздельных плато достигаЮщими значительной 
мощности и снятыми со склонов атмосферными водами. В ::1тих образованиях так 
же, как и по речке Капылих е, встречаются полуразруш~вные остатки бивней. 

Лессовидные суглинки, обычно песчанистые и очень однородные по свое
му строению в некоторых местах включают в себя линзы и прослойки пе

счанистого материала, насыщенного водой. По контакту коренных пород и. 
этих суглинков зачастую мы: наблюдали русла. подземных потоков, . напол
ненные окатаиным галечником песчаников и глинистых железняков. 

• ~ 

V. ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 

Целым рядом исследователей Кузнецкой котловины неоднократно отме
чались весьма nрихотJiивые сочетания сложных те.wтонических форм с про~ -
·стейшими слабо дirслоцированными участками. Ярким примером в этом от
ношении мож....,т служить Араличевское месторождение и, в частности, .Ка
ПЫJJихинская антиклиналь, разведанная в 1927 г. Эrа складка в восточноМ' 
крыле осложнена прихотливой дополнителЬвой складчатостью второго поряд
ка с целым рядом взбрuсовых нарушений, в число которых входят как неболь
шие, так и более :iНачительные no амплитуде nеремещееия. В то же самое
западвое крыло антиклинали остается в _ пределах разведанной части, ~рав

нительно спокойным, отделяясь от восточного взбросом, раздробившим свu
довую часть, по которой (ейчас и ориентируется русло рекиitаnылихи. 
Изучение дополнительной складчатости восточного крыла пов:азало, что 
элеме~ты нарушений и осц складок в цеJI'ом ориентируются в ССЗ. 
направлении и что крылья с западным nадением .являются nаиболее 
спокойными в_ тектоничес«:ом отношении. Ясно вырt1женные взбр.осовые 
зоны обычно приурочиваютс.я или к осевым частям складок или даже пе
реходят в крылья с восточнЫм падением, обладая значительной мощностью
раздробленных зон, увешчивающихся парi!Lлелльно с величиной самой 
складки. · 

Конечно, совершенно де исключены возможности нарушений и в крыль
ях с западным падением, но все же в боJiьшинстве случаев мы имеем, 
здесь или nослойные перемещенИя, или, iзо всяком случае, перемещения. 
не влияющие на экономичность эксплоатации, причем взбрасыватели выра· 
Жаю·rся незначительной трещинкой, обычно заполненной кальцитом, и раз
дробление ограничивается самой плоскостью взбрасывателя, не влияя на 
соседние участки. Эти трещинки настолько незвачительны, что зачастую 
улавливаются с весьма большим трудом. 

Авторы считнют возможным остановиться на выводах из 1 тектонических. 
форм Араличевского м-ния, выясненных работами 1927 г. только поэтому,. 
что выводы дали возможность определить наименее дислоцированные уча· 

стки и что в свете этих выводов определяется вся тектоническая схема уча

стка. 
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Пере~де:м к фактическому материалу по Северной антиклинали. 

По О решведочной линии в дудках: ММ 1, 2 зафиксировано заnаuное nа
дение пород под уГлами в л.удке N2 1 46-48с, в дудке М 2 57-61°. Азимут 
падения в обоих СJiучаях колеблется по - ·ЦеJюму ряду замеров в переделах 
260-265°. Некоторое уменьшение падения по мневию авторов, является след
ствием близости незначительной синклинальной складки, которая была нами 
встречена, как это мы увидим в дальнейшем, по I-ой разведочной линии. 

Вслед за некоторым перерывом далее на восток имеется разведочная 
канава самым западным пластом которой .явл.яьтся пласт VI, имеющий 
азимут падения 264° и угол надения 65:>. Еще далее на восток при том-же 
азимуте 265° встречен пласт Vli с углом падением 72°. Пласт VIII имеет 
алимут 255° и угол падениЯ 65,5° и, наконец, пласт IX nри азимуте 263° 
имеет угол падения 64°. 

Таким образом, западное крыло основной автинлинали по О линии n 
среднем можно считать сравнительно сnокойным. 

Вслед за пластом IX наблю11ена сводовал часть складки, которая сразу 
же за точкой перегиба срезается падающим на запад взбрасывателем с 
глинистым сальником и примазками угля. Эrот взбрасыватель в лежачем бо
ку имеет породы, круто· nадающие на запад, что вероятно, nроизошло бла

годаря нали.чию здесь песогласного взброса (рис. 1), вnрочем з[lесь возмож
ны и неуловимые разрывы спл.ошности пород. 

Восточнее этого 
нарушения наблю
дается резкое уве- 3 
личение глубины 
наносов, что в а во

дит на мысль о 

сравнительно ши
рокой зоне нару
шения, менее со

противля ю щей с я 

выветриванию, чем 

nороп,ы вераздроб

ленные и сохраня

ющие нормальные 

Рис. 1 

наслоенин. После векоторого перерыва в наблюдениях, из-за углубления 
наносов. ванавы О лилии вскрываю'!' сnоiщйно пацающую на восток толщу 
пород при азимуте в среднем 75°-80° и уг~е падения 65-75°. В частности, 
пласт У имеет азимут падения в 75°, а угол в 75°; пласт IV при азимуте 
в 75° nацает под углом 60°; nласт ПI при азимуте падения 80° имеет угол 
71°; пласт П при азимуте в 80° имеет угол 79°. Таким образом, после анти~ 
клинальной складки, разбитой в сводовой части незначительным по ампли
туде взброёом, зафиксировано в общем спокойное залегание пород и nла· 
стов каменного угля. , 

По I разведочной линии в ·заnадном ее конце ваблюдевы сильно раз
дробленвые горизонты, в которых с некоторым тру дом можно было устано
вить элементы залегания пород. Во всяком случае nдесь наблюдается вна
чале взброшенная антиклинальная складка, после оси которой встречеи го
гизовт с гомоклинальным палением на восток, причем . углы падения в нем 

весьма различны и колеблютел в широких пределах от 90° до 50°. В этои 
горизонте мы имеем дnа nласта угля (l и ll). Далее, по канаве, наблюда
ется полная складка, восточнее которой при очень крутом падении nо

род зафиксировано раздробление пород, приуроченное к синклина~ь
ной складi\е. 
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Таким образом, картина, рассмотренная в западной части канавы, может 
быть представлена в схеме так, как нами это изображено на рис. 2. 

' · После кото-

-.r-~--r'"Т""('-т--r?'~~--гnr-r/7Jr-:; 1 ~ рой на восток 
мы переходим в 

' 

нормально зале

гающую толщу, 

включающую в 

себе вс~ пласты 
от .I до IX с 
гомоклnналь

ным падением 

на_ запад, в Iю; 

rором нами не 

было встречено серьезных] нарушений. Между прочим, послойные наруше-
4 1. и я в этом учас·r.ке безусловно имеются. Так, например, V пласт nочти 

J{д:вое увелиJивает свою мощность по I разведочной линии·, имея три зоны 
притирания и угол падения в висячем боку в 49°, а лежачем в 30°. 

По нашему мнению, мы наблюдаем здесь '· IS_артину почти послойного 
nзбрасывания, изображенную на рис 3. / 

н: подтвержде- ,.,./ .;> 
~ '/ / 

нию описанной ,., ""'/ ,., .",., 
•;артины может ,., ""' /,.,"" 

,., ~-""' 
служить и· увели- З ' 
чение нормальных 

расстояний по О 
Jt и нии между пла

стами V и YI до 
101, 5 м, выесто ' 
нормальных 69,5 м. 

По I-ой же 
линии взбрасыва
тель, попал в плос

кость самого V-го 
пласта, только уве 

JIИЧИВ его МОЩ

ность. 'l,ак как по 
О мы им ее!~ боль· 
шее, нежели по 

Уnл 

Рис. 3 

в 

I линии, смещение, а по II совсем не улавливаем его, то можно дУМ!:i.ТЬ, 
что на север это перемещение погасает. 

Что касается остального участка свиты с гомоклинальным падением на 
запад то можно в общем отметитп, что залегание здесь в среднем сиокой
ное, о чем можно судить хотя бы по элементам залегания пластов, сведен
ных в следующую схему: 

Пла.ст I имеет азимут nадения 16S0 при уrл~ 50° 
" li ~ ~ • 261° " " 500 
" lii " " " 265° " .. 44° 
" IV " " 255С·265° " " 46°-55° 
" v " " 265°-275° " " Э0°-49° 
., VI " 254° " " 47° 
" VII " 260° ,. 61° 
., УШ " " " 260° .. .. 61 о 
" IX " " .. 246° " .. 68° 

Пласт IX sафиr{сирован нами близ самой ощi антикnииали, причем ок 
переходит нормально в восточное крыло, но поч·ги сразу же попадает в 
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.зону взброса, которая на данной линии отразилась и на VIII-VII пластах 
угJJЯ восточного крыла складки. Это мы также видим по данным Iюлонко
вой скважины М 5, ffi YIII и YII · nласты представлены собственно одним 
пластом. Вероятно nроизошло некоторое выжимание пласта каким-нибудь 
пuслойным нарушением, · пронешедшим благодаря близости основной взбро
совой зоны. 

Восточнее мы, подстраиваем VI пласт, который проходит как раз по до-
роге в д . .Калачеву. . · ... 

Далее по линии мы имеем гомоклинально падающие на вuсток пласты 
V, IV и III, также довольно выдержанные по uростиранию, о чем можно 
.суди'lъ по следующим данным: . 

пласт V имеет азимут падения 86°-91 о JIPИ угле 84 °-85,5° 
" IV " " " 889--95° " " 70°-72° 
" III ,, " " 85° " " 76° 

Пласт в П этой линии нами не встречен благодаря наносам, но точно 
.зафиксирован по О ли:нии и скв. 2. Восточнее по данным 1927. г. мы имеем 
мелкую дополнительную складчатость с рядом небольтих нарушений, меж
ду прочим, на север не прослеженную, поскоЛьку нами было обращено 
главное внимание на nромышленно-ценную основнуЮ антиклиналь. 

Н.е оnисывая отдельных складочек и ранличных нарушений диз'юн.ктив
ного порядка, которые ясно видны из данной схемы, мьr можем еще раз от
метить, что nереходы в восточные крылья складок в Араличево почти всег
да связаны с дополнительными нарушениями. Действительно, западный ко
нец линии I дает нам сложную картину крыла синклинали с восточным 
nадением. Изучаемая нами основная антиклиналь сильно разбита пр сводо
вой части и, наконец, восточное ее крыло представляет собой .классический 
пример nри~отливых тектонических форм, благодаря чему разведi{У в этой 
части мы и прекратили. 

II разнедочвая линия на западе (см. рис . . 4) таRже выявляет сложную 
картиву ммкой складчатости крыла с восточным падением, которая а пало-
гична западной же части первой линии. · 

3а взбросом идеи-
тифицируемым сана- 3 ...,.1 r""'r"'~......,---r---"~-""'""""-..,.....__..-",~------
логичным взбросом 
I линии: СС3 направ 
лев и я, мьi: имеем
ГОМОRЛИНаJIЬНО па

дающую толщу · по

род, в которой, прав
да, наблюдается не
значительная флек
сураобразная скла
дочка. Дальнейший 

'Рис. 4 

в 

разре3 нами составлен ·на основании дудочных работ, причем в.се, что 
было нами описано в l линии, с д оста точной аналогией проявилось и во 
второй. IП-я разведочная линия также не прибавляет ничего нового к ра
нее оnисанным формам тектоники; ·целиRом повторяя их вплоть до прояв· 
леввя незначительной флексурной складочки, замеченной нами во II линии. 

Промежуточпы~ IП-IY а и б, а также и IV линии вскрывают ту же 
кар•J•ину, что и О и 1. 

V и VI линilи всRрывают только отдельные точки нашего участка и 
nредставляют собой значение для параллелизации nластов, ве давая ни.ка
кого материали для суждения о тектонике, которая в западном крыле, вqоб
ще говоря, является спокойной. 
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По VII разводочной линии 
вскрыта очень простая антикли · 
нальная складка, в которой мы 

зафиксировапи в обоих крылья к. 
три пласта угля I, II и III. 
Правда, здесь мы ваблюдави 
в крыльях некоторое измене· 

ни е нормальных расстояний 
между пластами, пережим от# 

дельных горизонтов. и незuа

чительное изменение мощностей 

пластов, но все-же эту складRУ 

для наших условий приходится 

считать простой, тем более, что 
все :месторождения Iiузбасса 
подвергались, обычно, подо~ 
пым изменениям под дей

ствием тангенциального давле· 
ни я. Между прочим, no этой . 
линии заметно, что западное-

крыло · является более крутым, 
нежеJiи восточное. 

Лини-я VIП вскрыла ту .же 
складку, но в ней нами зафик· 
сировал · только один пласт, 

а именно I. По этой линии ве 
~ _., 

N было встречено так же, как и no 
ъ g предыдущей, ни одного нару

шения. 

6' 
о 

Наконец, IX линия целиком 
Прошла в Пустопорожней свите, 
и в западном ее крыла мьr за· 

фиксировали вставившуюся не
большую полную симметричную 
складку. В ~осточном крыле 
также наблюден ряд складочек 
опрокинутых на запад и на 

восток и разбитых взбросовым 
наруiпением со сравнитеJ1ьно 

пологим падением взбрасыва· 
теля на запад, проходящего и в. 

восточном Rрыле антиклинали. 

Наконец, для характеристики 
восточной части северного уча
стка мы имеем еще две выра

ботки, а именно дудку М 7, с за
метным изменением угла па

дения пласта 1-ro в восточ

ном Rрыле, и поисковую линию 

1927 г. близ точки ·)42 2 с'емRи 
1926 г., где первый пласт ело~ 
жен в анти~инальную складку. 

Таким обрtшом, сложная 
система нарушений, нскрытаа 

в восточной части 1 I-й ли-
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нии, приводит нас к убеждению, что во всем уч~стке в восточном 
крылв основной склалки путем допоJiнительной скJJадчатости пласты уходят

на юго-восток и, в конце ROHЦOR, пер~ходят в пласты Капылихинекой анти· 
\ 

Rлинали, в восточном крыле так же как и на севере, усложняясь раВЛ!lЧНого 

рода как uликативными, таr{ и диз'юнкrивными нарушениями. 

Теперь, когда мы рассмотрели весь фавтичвский материал по данным 
разведочных работ 1928-29 г., обратимся к данным колонкового бурения по
У р. л., квершлага Центральной штольни и глу6окого бурения по 1 р. л. 
И эксплоатациuнвые работы и колонкоtюе бурение . в значител:ь.ной мере по
пuлнили НtlШИ знания: о м-нии. _ 

ПрежLI.е всего кввршлаг из Центра.пьной штольни подтвердил уже· сде
ланное ош!юание по О и 1 развед. линиям, вскрывши все пласты западного· 
кры.nа за исRЛНJЧением. Х, а также и восточного, за исключением 1 (рис. 4 ). Здесь 
таRже фиксирована взброссвая зона близ сводовой части автиклина.ли, и в 
основном получено направление этого нарушения, уходящего не так, как 

прел.полагаJюсь ранt'е, по оси складки на север и где~то затухающего, а. 

довольно резко секущеt'О восточное крыло. Получено это благодаря тому, 
что штрt'RИ по пласт~м угля восточного крыла, пересt::кши~ шрушенную· 

зону, вошли в пустые породы, rJJJacты же угJJЯ оRваались затем Нt'Сколъкu 

восточнее, что nозвоJ1яет нам преnполаrать, что нарушение ушло на СВ, 
как мы изобразили. провизорно это на карте. 

Скважины колонкового бурения .N; 3 и .,,2 4, заданные П() .V рнзв~д. линии, 
даJIИ весьма ценный материал. ('кв . .N~ 3 в целом пuдтвердила все ниши 

положения о западном крыле складки подеекая сrюкой но :>а ,Тiегающее крыло 

со всеми десятью пластами угля, привда, Х пJiаст несколько преувеличен в. 
мощности, вероятно-благоДI-tря uослойным нарушениям. 

С:кв . .N2 4 в восточном :крыле подсекла также все десять пластов и, кроме 
того, наметила взбросовую зону, прошедшую по скважине близ II пласта. 
Нами эта зона идентифицируется с основнЬJм -чаrушениtм. Глубже взброс 
уходит в заnадное крыло и быть может переходит в послuйное нарушеRИе· 

(см. разрез uo V ·p. л.). 
Еще боЛее полный и ценный материал получен нами по 1 развелочной 

линии, разрез uo которой дополнен нами данными колонкоtюго бурения 

(скв . .N~ 1, 2 и 5), скважины которого спроектированы на указанный разрез. 
Здесь мы видЕМ также спокойно залегаiUщее зн.падное крыло, взбросову1v· 
зону основного нарушения и Rрутсе восточяое крыло иi-1тиюJинали с YIII, 
JX, Х и ниже лежаn1им 70 см. пластиком (Xl-'?); фиксированные струк- · 
турной скважиной М 5. Колонковой скважиной ~ z-фиксирована резко вы
раженная на глубине синклинальная СI\Ладка ( V- й о ласт), западное кр~ло
Rоторой осложен о мелкой флексу рообразнuй складочкой (IX и Х пласты), 
затухающей в верхнем горизонте. 

Общие выводы о тектонике нашего участка, таRим обрааом, сводятся к 
нижеследующему: 

1. Араличевское м-ние в основе сложено складками, из котор_ых об'ектами 
нашего летального изучения явились дuе антиклинали: Капылихинекая в 
1927 г. и Сев~рная в 1928 г. Rак оси обоих складок, так и nрочие элементы форм 
дислокаций ориентированы в СС3 направлении, что дает оснuвания к утверж
дению связи тектонических форм нашего м-ни.я с Lсновными тt'ктонически\4И 
движениями Rузбасса, испытавшего максим<:tльные тангенциальные воздей· 
ствия со стороны наднинувmегuся взбросо шари~жа Салаирекого кряжа с 8ЮЗ. 

2. Падение почти всех взбрасывателей на запад при ориентировке их в 
СС3, направлении в обоих крылhях складок доказывавт значительность 
давления со стороны Салаирскоге :кряжа, т. к. при среднем давлении Rрылья 
с восточными падениями л.ол.жны были испыта1ь Еадвиговые нарушения по

nовfрхностям восточного падения. 
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3. l\ этим же выводам приводит и_изученная восточна~ часть северного 
участка, где складки подчиняются той же закономерности. В каЧестве фак
тичесiюrо материала инж. В. М. Ру с и н о в приводит сведения о дополни
тельной складчатости восточных Rрыльев на р. Ананьиной, расположенной 
к югу от Арали.чево. Uовидимому, отмеченная нами закономерность является 

-()бщей для всего нашего района. ' 
4. Падение осей складок в ю'кном участке на ЮЮВ, а в северной на СС3 

().Пределяется сложностLю тангенТ(иальных усилий, Проявлявшихея в этом 
_участке, близком Ю8 заливу Rузбасса, где мы имеем смыкание двух основ
ных тектонических линий: СаJtаирской и Кузнецкого Алатау. 

5. Сложная · картина крыльев с восточным падением, nовидимому, об'яс
няется тем, что более пластичная rrолща пород Б1лахонской свиты с аргил

.литами и пластами r-самеаного угля была раздроблена на жестких песчанис·гых 
породах свиты Н2 , r-co'l'opы·e с востока каR бы являлись опорой для создавае
мой складки. 

6. Позднейшие и более слабые воздействия Кузнецкого Ала1'ау почти не 
-скааались на формировании нашего участка, только лишь ~частично услож· 
няя сфор ировавшуюся струнтурную картину пут~м оживления старых и 
образования новых весьма незначительных линий исключительно диз'юнкгив
ного порядRа~ так как толща пород котловины диагенетически вполне созрела. 

7. Описанная нами складчатость носит в себе все . элементы покровной 
(3I~ладчатости, выавщiной к жизни мощными движениями глыб Салаирекого 
1\ ряжа и Кузнецкого Алатау. 

Vl. СОСТАП И КАЧЕСТВО АРАЛИЧЕВСКИХ УГЛЕЙ. 

В общем, необходимо отметить : что состав и качество углей в Северном 
_ участке соотвэтствуют- данным, поJiученным для углей района р. l{а!Iылихи. 
Так же, как и последние они относятся к 5 классу классификации Грюнера 
и цредставJtены обычно полосатыми разностями, в которых мы имеем чере
дование блеСТЯIЦИХ ПОЛОСОК С ракоВИСТЫМ ИЗЛОМОМ С матов'ЪТМИ СЛОЯМИ УГЛЯ. 
По плоскостям напластования зачастую можно заметить шелкышстые пачка
ющие пленочки. Исходя из припятой квалификации можно было бы сказать, 
что Араличевскиt~ угли сложены следующим:и Rомпонентами: преимущест
венно дуритом и подчиненным ему витритом с примесью фуаита, наиболее 
сохранившего свои морфологические признаки. Все компоненты в резуль
тате сильно:го 'l'ангенциа.ttьного давлен11я, а также по другим причинам, 

испытали метаморфизацию, пгиведшую к одному знаме1•ателю свойства столь 
,раз.тrичных по сущестRу компонентов. \ 

Вместе с тем необходимо от~е'l'Ить, что в северном участке угли имеют 
несколько большую зольность и обладиют большим процентом серы (пирит), 
это в значительпой части может быть у\транено организацией мойки, которая 
необходима в силу того, что угли обладают прослойками· пусты~ · пород и 
дают значительное количество мелочи, в результате ~·ангенционального дав· 

.ления, разбившего уголь по субмикроскопическим трещинкам немедленно 
·nроявляющимся при выветривании. 

Рационильная постановRа Ко!).сового nроизводства требует близости жирных 
'я тощих углей, так как в этих условиях путем создания размичных про
·Центвых смесей их можно было бы регулировать качество кокса. · таким 
,{)бразом близость Араличевских углей к заводу и коксовым печам является 
весьма ценной и те хорошие результаты, котор~е получены инженером 
Н. Н. ШульГины м uри заводском коксовании смесей Осиновских и Ара

.лич~вских углей, дают uолвое основание надеяться · на развитие рудника на 
:этом круnном ~е·сtорождении Кузбасса, что~собственно-::- и осуществляется 
:в настояшее время. 
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Vll. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ. 

Запасы Северной/ · антиклИнали .-м-ни я. 

П()дсчет запасов каменного угля для этой аатиклинали м-ния был про··· 
веден в 1931 г. авторами настоящей работы при участии марюпейдера. 
В. Т. Добрынина. В основном был использован материал 1928-30г. г. и 
Rроме того учтен ·имбвmийся, к тому времени, материал по колонковым. 
скважинам ~~М 1, 2 и 3. Подсчет нроведев до глуоины горизонта-200 от 
уровня Балтийского моря. 3апасы nодсчитаны по методу проф. Б а у м а н а 
(способ изогипс), путСjм nостроения гипсометрических · карт погоризонтно,. 
через 50 м. В результате з.аnасы выразились в цифре oкoJIO 85 млн. тонн. 

В 1932 г. ~ глеразведка RузбассугJiя произвела лересчет запасов, значи
тельно изменив их., т. к. были исJ(лючены потери угля н целиках, ~е вве
ден в nодсчет · Ill нласт уг:~я и изменены мощности пластов угля, по дан
вътм зарисовок по квершлагу центральпой штольни и штреков из нее. Ма-
териалы последнего подсчета прошли чердз комиссию по запасам nри 3СГГГТ 
и были утверждены в 50.900.000 тонн/ без разделения на категории, всJiед
ствие неnолного использования всего имеющегося фактического материала 
по участку и nересчета на графической основе nодсч~тu 1931 года. 

VПI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

В 1928 г. по nоручению Тельбессбюро была nроизведена разведка участRа
Араличевск(•Го м-ния, лежащего . на север от реки Абы и рtlсположен-· 
н ого в непосредственной близости от места постройки Сталинского м е· 
таллургического завода и, в частности, от кqксовой его батдреи. Эта. 
часть месторожден:щя nриурочена к южному сююну Старцевой горы, 
полuго спускающейся к реке Абе и в этом месте обладающей несложным И' 
маJю · расчлененным рельефом. Тектоническая жизнь толщи, слагающей 
Старцевую гору, получила свое выражение и в скульптуре местности: в 
схеме можно отметить развитие логов ~о основным тек·rоническии направле· 

ниям. В качестве общей характерис1·ики местности необхо ~tимо упомянуть 
также, что рельеф связан с эрозионными процессами, усложнившими пене
пленированную древнюю поверхность, причем в настоящее время по целому 

ряду признаков можно наблюдать ведавнее оживлениtJ цикла эрозии . 
.:~ В результате изучения фактического материала были получены следую· 
щие выводы. , 

1. В севе11НО.М участке Араличевского м-ния нами вскрыты верхние го
ризонты Балахонекой свиты, которые аналогичны разведанным в районе· 
р. Капы ли~ и и которые перекрываются Безугольной свитой (Н2 ). 

2. Общие стратиграфические выводы определяют и направлlшие будущи:с 
иссJiедований в районе Араличевскоrо м-ния. Полуантрацитовыми углями 
верхних горизонтов Н1 проектируемый завод обеспечен вполне, и таким обра
зом, исследования должны вестись в направлении отыскания: более низiшх 
стратиграфических горизонтов, возможно близких горизонтам Прокопьев· 
ского м-нил. 

3. Тектонические формы Араличевского м-ния целиком обусловлены дви
жениями Салаирекого кряжа, о чем можно судить по ориентировке основ
ных элементов форм дисклокаций. 

4. Вместе с тем тектоника имеет определенную закономерность, заключаю
щуюся в том, что крылья складок с западным падением наиболее спокойны 
в то · ·время, ка~ восточные испытали дополнительную складчатость, ослож

ненную взбросами, что происходит в силу смят и я пластических толщ на 
брлее крепп:ой опоре свиты Н·2 и в результате главаого нажима с 3 на В. 
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5. Таi\ИМ образом, наиболее улобными участRами ллл будущей ЭI\СП.Jiоа
тации .ю:шяются нрылья с западным падением . 

. 6. Высоr{ие качества типичаых Араличевских полуантрацитов несvолько 
затуш~вываются наличием тонких просJiойков nороды, труднu отбираемых. 
Поэтому можно отметить необходимость обогащения угля в том или ином 
виде. К этому н.vжно nрибавить, что на ряду с мелкой nородой, засоряю
шей уголь, псследн~й сам по себе дает значительное--до 50°/о-количество 

. мелочи, благодаря чему эти классы угля с большим трJrдом без обогаrцения 
могут fiыть иснользованы лля промытленной цеJrи: Таким образом, путем 
-обогащ~ния и uти малоценные классы приведут к условиям их рациональ
ного использования. 

В заключение можно отметить, что Араличевское м-ние, представляя 
3Начительный интерес в геологическом отноцrении, в то же время является 
и весьма ценным промышленным участком, давая характерный и редкий в 
Кузнецком бассейне nолуантрацит, nравда, нуждающийся, в силу строения 
пластов, в обогащении. 
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_SUMMARY. 

In the year 1928 Ьу the commission of Telbessbureau was made th а prospectlng of the AralJche
vo section, lytng the nornih from the АЬа river, and sHuated in Immediate neighbourhood of the 
place of bнlding of the Stalinsky Metallurgical \Vorks, with its coke battery. This 
part of tl1e deposlt is timed to the south slope of Startzevoy mountain which slopes gently down 
to the АЬа river, possessing Jn thls pJace not compllcated and scarcely dismembered rellef. Tecto· 
nic life of the formation, folding the Startzeva mountaln received its expresslon ln the sculpture 
of the coнntry: in а scheme may Ье marked the development of ravlnes along the m<1ln tectonic 
d i recti ons. 

As а general characterlstic of the district lt ls also necessary to mentlon that the rellef is 
.associated \Vith erosive processes which have complicated peneplalned ancient surface. 
Iп the present time owing te> the whole range of indications it is possiЬle to observe recent 
тevivai of cycles of eroslon. 

In the result of studying of practlcal materias followiпg deductions were recelved: 
1) In the North of the Aral!chevo deposit were exposed upper horlzons of the Balahonsky 

'SUit \vhi<:h are stmilar to expJored ones ln tbe distrlct of the КорШhу river and which are 
overlapped Ьу the Besugolnoy suit (Н2). 

2) General stratigrapblcal deductloпs also quJlify directions of fature investigations tп the district 
of the Arallchevo deposlt: the projected works ls wholly provided Ьу semlanthracltic coaJes of upper 
lюriszns Н1 , and thus investJgations must Ье made iп direction of looking fur rnore low stratl
graphical lюrlzoпs as пеаr to the horizons of the 'Prokoplevsk deposit as possiЬle. 

3) Tectonic forms ufthe Aralichevo deposlt are entirely stipu1ated Ьу movernents of the Salair 
ridge to judge of what it is possiЫe on orientatJon of the rnaln elements of furrns of dislocations. 

Together wtth this the tectonlc has а definite regularity, expressed ln that wings of folds 
\Vitl1 west dip are шоrе quJet while east ones have undergone additlona1 folding, cornpllca
ted Ьу overthrust which is due to hitch of plastlc tormations on rnore solld sцpport of 
:suit Н2 and in the result of the main attack from the West to the East. 

5) Thus the most con vtnient part for the future exploitation is the wlngs wlth the west dip. 
6) Hlgh quaJШe:; of typlcal Arallchevo semianthracites are а llttle reduced Ьу presence 

of tlliп larn!nae of rocks which are very difficult for taklng away. Therefore it rnay Ье noted а 
necessJty of dressing of coal in this way or other. 

Exept th!s it is necessary to add, that together wlth flne rocks, choking up coat the latter Ьу 
itself gJves about 5QOjo of flnes owing to which these classes of coal without concentration 
rnay Ье used for cornmercial purposes \Vtth large dlfficulties. So Ьу rneans of conceiitration even 
thls coal of а small value will Ье brought to condltlons of its ratlonal uslng. . · 

In corтcluston we та у notice that the Aralichevo deposlt representlng consideraЬle geological 
interest in the same time is а very valuaЬle cornrnerclal part, giving characteristic and rare in 
t11e Kusnetzk basin sernianthraclte, wantlng howexer because ot the structure of seams to Ье 
dressed. 

.... 
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КАРТА 
выхода пластов каменного угля на поверхность Каnылихинекой 

антиклинали Араличевского м-ния 
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КАРТА 
выхода пластов каменного угля северной антиклинали 

Араличевского к. у. м-ния 

!.! 
1 

1--l. 
Леrе><За 

1. Выход пласта каме ого уrля на поверхность. 
2. Провизорный выход 

1 

1 

3. l шахта, 2 дудка, -3 змейко~;~ого бурения, 4 скважина колонкоl!оrо бурения, 5 канава. 
4. Линия взброса. 
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