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ТЕКТОНИКА 

~~ЪТДЖЕНСКАГО КАМЕННОЪТГОЛЬНАГО МtСТОРОЖДЕНIЯ. 

Проф. М. А. У с о в ъ. 

1. Предltсловiе. 

Кузнецкiй угленосный бассейнъ въ с·tверной своей части выдtлнетъ длинный 

JI узкiй ЗаЛИВЪ, КОТОрЫЙ, ПрОТЯГИВаЯСЬ меридiонаЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ, пересtкаетъ ЛRHi[O 
Томской ж. д. у ст. АнЖерской, затiзмъ, измtняп ваправленiе простиранiя .къ 

С3, переходитъ р. Маз::t.ловснiй Киrатъ между · с. Ле6едннскимъ и д. Найлwн· 
с.кой и, далtе, теряе'rся подъ третичными и но~:З·tйшими отложенiями болотиста

го водораздiша р. р . Мазаловекага f\итата и Томи. Сtверный участокъ этого 
залива всиор'h послi> прuведенiн Сибирской желtзной ~ороrи получилъ большое 

горнопромышленное значенiе, накъ rданный поставщr~къ камеинаго угля для 

3::J.падной Сибири и даже Урала; ~то значенi.е онъ с'>храняетъ и по нас1'онщее 

время и потому не безъ основанiн считается иакъ бы самостонтельнымЪ камен

ноугольнымЪ бассейномъ, носящимъ названiе Суджененаго (фиг. 1). Главными гор
нопромышленными предпрiятiями 'дтоrо бассейна являютел .копи Судженскiн и 

Аюкерскiл, дающiл почти всю добычу камеинаго углл бассейаа; возникшiл не· 

давно копи Ново-Судженскiя, а также Щерби но-аска л копь и копь Левъ-Алек

сандровскаrо отвода находятся въ стадiи детальной развtдки и подготовни. 

Мtсторожценiя угля, разрабатываемыл копями Судженс.каго бассейна, за 

исключенiемъ мi>сторождР.нiя Андреевекага отвода Ново- СудженскихЪ копР-й, прi

урочиваются къ западной части угленосной поJ1осы; зд·Бсь началась и укорени

лась каменноугольная промышленность бассейпа. Весьма воз~ожв:о, что и другiл 

части полосы содержатъ залежи углА, заслуживающiя . разработки, но, будучи 

прИI<рыты мощными новtйшими образованiями и не обладая естественными вы
ходами горныхъ породъ, он 1> до сихъ поръ не привлекли къ себt вниманiя про

мышленниковъ и не подв13ргалиеь изслi>дованiя.мъ и раавiздкi>. 

Вообще Судженскiй бассейнъ изученъ слабо, хотя разрабатывается въ тече

нiе болtе двадцати лtтъ. Изъ сдtланннго въ 1913 году А. Н рас н оп о л ь

_с к и м ъ *) обзора б-Бдной литературы по эт9му бассейну и небольшой статьи 
автора **) ввдно, что зарегистрированные и оnубликованные результаты rеоло· 

rическихъ изслtдованiй и развtдо.нъ бассейна относятся существею~о къ 90-мъ 

*) f\ р а с н о п о л ь с к i й, А. Судженскiй ~тленосный райов1- .-Очернъ м'Бсторожденiй иско· 
оае:ыыхъ углей Россiи. СП б. НН3; 431-444. 

**) У с о в ъ, М. l{paтRiй отчетъ о геологическомЪ иэ~л'Б.и.ованiи Ново·Судженсю1хъ коnей Том
сю:й губернir-I.-В-IJстникъ 0-ва Сибирснихъ Инженеровъ. М 3-4, 1917; 1-11. 
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rодамъ прошлаго сrолtтiл, .когда строилась Сибирс.кал желtзная дорога и на· 

чз.лась эксплоа~ац\я угленоснаго района. Конечно, съ того времени произведе

но ne мало развiщо.къ и проведен J многJ вырабоrокъ на опфывшихся коп:лхъ, 

во, за ис.ключенiе:vrъ маркшейцерских:ъ плановъ по болtе значительнымЪ шахтамъ, 

почти никакихъ матерiаловъ оrъ всЬхъ эrихь рзбоrъ въ управленiяхъ .копей не 

сохранилось. 

Сказанное относится и кь описывз.емымъ въ настолщемъ изслtдованiи Суп· 

женскимъ .копямъ, которыя · представляютЪ напбо.rгlв значительное nредпрiятiе 

бассейна. Исторiл развитiя этихъ .копей оqеаь слабо отмtчева въ дитераrур'В и 
1! 

:МОЖеТЪ бЫТЬ ИJОбраж:ена ЛИШЬ ВЪ СЛtдуЮЩИХЪ СаМЫХЪ ОбЩИХ'Е чертахЪ. УгоЛЬ 

въ районt копей былъ обнаруженъ въ 1895 rJдy по выб'росамъ ,ли~ьей норы на 
правомъ б~регу рч. Алчедаrа, гдt г. 3 е л и н с к и м ъ былъ поставлень зая -

вочный столбъ Алчедатс.каго отвода. На этой заявочной площади г. 3 е л и н· 
-с .к i й лишь въ слtдующемъ году nроизвелъ не 5ольшую раскопF<у, которая о ~)

варужила небольшой пластъ yr л л *). Зато в ь томъ же 1896 году по рч. В. 

Ношелкt горный инженерЪ п~ R в о р о в с к i й, по порученiю Горнаго ,lJ,eпap· 

1'амента, провелъ большую разв·вдочную линiю, .состоявшую изъ буровыхъ сква · 
жинъ и шурфовъ и оонаружившую дr:> 19 пластовъ камеинаго угля **). В ь 
1897 году г . 3 е л и н с к i й передалъ свою заявку Л . А М их е л ъ с о н у, IЮ· 

торому въ сл1щующемъ году уцалпсь полуqить Вз.сильевскiй отводъ, ваходRщiйсл 

нъ сtверу отъ Алч~датскаго и захватывающiй большую часrь развtдочаой ли· 

нiи П. R в о р о в с к а г о . Организованныл Л. А М и х е л ь с о н о м ъ на этомъ 

QТВод'Б копи получили названiе Судженскихъ по ст. Судженской 1 съ которой 

он-Б соедипнютсл жел1ззводорпжной вtтной. При всемъ своемъ посл1здующемъ 

развитiи нunи принадлежали Л. А. М и х е л ь с о н у, а съ 19 17 года онi> стали 

·числиться за Акцiонернымъ Общесrвомъ Судженскихъ каl\тею-юуrольныхъ копей 

Л. А. Михельсона. 

За отсутствiем1. зечаrныхъ и архивныхъ матерiаловъ не представляется 

возможнымЪ просл1здить постепенное развитiе работъ Судженскихъ копей. Въ 

настоящее же время подземныл выр!!ботни пролегаютъ сплошной меридiональ

ной, соотвtтственно простиранiю угленосвой фrрмацiи, полосой по всей площа

ди копей отъ южной грани съ отводами Анжерской кони до сtверной грани 

·съ землями крестьлнъ с. Лебедянскаго, при длинt полосы въ 3.5 в~рсты и 

ваибол1шей ширинt, приходящейся приблизительно no срецин1з отвода, въ 1 

версту. Эта длиняая полоса выработокъ обслуживается шестью шах1ами: V и 
VII, располагающимиен по поперечной къ простиранiю пластовъ угля линiи въ 

разстоянiи 1.5 верстъ отъ южной грани отвода и имi>ющими нижнiе основные 

горизонты работЪ на глубинt 65 еж. отъ устья шахтъ; YIII, JX и Х, лежащи
ми по поперечной линiи въ 1 верстt .къ сtверу отъ линiи предыдущихъ шахтъ 

и опущенными на глубину соотвtтственво въ 48.5, 53 и 46 еж.; и XI шахтой, 

*) К р а сноп о л 1 с I< i й. А. Предварительный отчетъ о геологическихЪ изс.11iщованiях ь въ 1893 
ro:t~ въ 3аоадной Сибяри.-Гео.1оrическ iя и зсл· lщованiя и развiцочныя работы по ливiв Сибирсl:\ой 

жел-t:шl)й дороги. JX, J 898; 51-58. 
**) Я в о ров с к i й, П. Каменвоу гольныя разв1;дки въ Судженсно :vrъ уг,Iеносномъ район 1; въ 1896 

rоду.-Тамъ же, ~5-106. 
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находящейся на крайнем'"'f, ctвept отвода и и~1'Яющей глубину въ 24: caжemt 

{фиг. 2). 
3начительное число р;tботающихъ шахтъ было вы щапо н:акъ сравнительно 

небnльшою подъышою ихъ производительностыо, свойственною шахтаl\IЪ постепев но 

развивающпхся въ новыхъ у г леносныхъ районахъ предпрi РТiй, такъ и мtcтai\tlf 

большою мощностью разрабатывае~tой фap~1aцiif, кот . ) рая: искусственно разбивает

~я на три свиты. Верхнюю свиту составляютЪ угольные пласты: Д е с я ты ti 

Андреевскiй и ВасильевсН'iй, мощностью въ 2.5, 1.3 и 1.2 еж.; сред

няя сяита прt д ставлена пластами: Д в ой н ы м ъ, li е т р о в с к и м ъ, Т о н к и м ъ 
и К о .к с о вы м ъ, мощностыо въ 0.9~ 0.8, 0.6 и 1.3 еж; наконецъ, нижняя 

свита представлена Пластами: Н о в ы м ъ, М С:\. л ы м ъ и Т о л сты м ъ, мощ

ностыо въ 2.0, 0.5 и 1.3 еж . . Необходимо отмtтитьJ что нъ с-Еверной ча.сти 

.отвода отсутствуетъ пластъ В а с и л ь е в с к i й и что почти вездi; нiшоторы~ 

'Пдасты, особенно средней евиты, благодаря тентоническимъ перемtщенiямъ, 

повторяются; кромiз 1ого, мощчосrь пластовъ подвергается н:олебанiямъ и ра:1_ 

-стонюл меп·щу пластами и свитами значительно измtняютсл, не безъ сод Бйствi н 

дислонацiонныхъ нроцессовъ. 

Вообще тектоника м-Бсторожденiя н:опей отличается бодьшою сложностью, 

-хот л по первому впечатлtнiю она представляется довольно простою, ибо вс tt 
nласты угля, залегая вообще въ послiщовательномъ порядкt, падаютъ · согиаснn 
:на западъ подъ уrломъ обычно въ 30°. 

Горный и н женерь I. n е т у н н и к о в ъ, работавшiй нtкоторое время H ·i 

'i<опяхъ, въ своей стать-Б о р:1сти.тельныхъ остаткахъ угленосной фор~шцiи у по

минаетъ ли·шь о()ъ одно.м'h взброс-Е~ разорвавшемЪ пласты средней свиты f,'ъ 

nрсдtлахъ работъ шахты IX, и считаетъ характеръ залеганiя свитъ мало нару 

.шсннымъ *); и А. 1{ р а с н о н о ль с к i й въ своемъ пписавiи Суд.'Кенскаго бассей. 
на, руиоводствуJсь, повидимому, частпю собственными даннЫ.\'lИ, отм'tчаетъ лиш1. 

'ТО же нарушенiе шqхты IX, · придавая ему форму второстёnенной опрокинутой 
~.клад«и *~). Внрочемъ, и для: лицъ техничесю:tГО персовала копей сложность 

.строенiл мtС'горожденiя стала чувствоваться зам-Бтно только послi> 191 О года, 

когда горный инженеръ В. О зол и н ъ составил.ъ общiй марН'шейдерсиiй пла н·ь 

копей и построилъ н1>с1солько поперечныхъ разрtзовъ выработокъ м'tсторuжденiл. 

Дальвtйшее же усложненiе и необходп : . ость конпеатрацiи работъ въ связи съ 

углубленiемъ шахтъ поставили на очередь · установленiе тектоники Судженскr. го 

м1сторожденiя. Эта зндача, по nред.rюженiю Директора .копей горнаго f'нжене

ра Г. I. Пр о ш к о в с к а г о, была поручена автору, который во время Рожде
ствененихЪ канш~улъ 19 18/ 19 ·года въ течгнiе 3 недtль про!1звелъ необходимJ>НI- · 

наблюденiл въ под~емвыхъ tзыра6QЗ:J-tахъ и собралъ доступный матерiалъ. 

Наблюденi.н н:оснулись всtхъ интfресныхъ по сложности и неправильности 

залеганiя свиты 3абоевъ выраоотокъ, достуnныхъ изслtд()ваяiю; нt\.:колько сла()о 

*) Пет у н н и R о в ъ. l. Н·Бсколь~<о словъ о Судженсi<О){Ъ уrольномъ м1>стор'Jжденiв.-Ежегод· 

яиr·ъ no Геологiи и :МинераРuriи Россiи. xr, J 90$); 194. 
*·r.') К р а с н о п л ь с к i й, А. Сулжевсюй угленосный районъ.-Очеркъ ы·iюторожденiй иско

nас-1\тыхъ углей Россiв. Спб. 1913; 437. 
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была изучена ЛИШЬ сtверная ЧаСТЬ мtсторожденiя ВЪ райоп'R шахты XI, гд'!; 

работы находятся на небольшой гл~rбинв и гдt шэроцы и ихъ отношенiя силь

но затемнены вывiзтриванiёмъ. Къ сожал Бнiю, очень много выр.:tботокъ оказа
лись совершенно заваленными; такъ, не возможно было ос~ютрtть выработаннуr() 

нtсколыю лtтъ тому назад• нижнюю свиту, съ I<оторой удалось ознакомиться 

лишь по заданнымъ со спецiально10 ц вш~ю пеtш ~rъ въ цiшикахъ шахты VIII. Конеч
но, ное что моJНно было возстановить по р~зспросны~ъ даннымъ лицъ техниqе

скаго персонала, но такъ накъ cтapSiixъ служ11щихъ на копяхъ не ока:залось" 

то нr-Бкоторые вопросы остались не освtщенны~и фаi-стическимъ матерiаломъ. 

Особенно снудны свiщrtнiя о развtдкахъ, проиаводившихся на площади нопей; 

TOJJЬKO о развi;дочных1а работахъ послtднихъ лtтъ сохранились матерiалы, все 

же остальное или сuвершенно утрачено, или же не заслуживаетъ довtрiл. Что 

касается графическаго · матерiала, то въ распоряженiи автора были общiй и. 

частные маркшейдерсRiе планы, пополняемые марюпейдерскимъ. бюро нопей, и 

нtсколько разрtзовъ выработокЪ, значительно исправленnыхъ и пополнеш.-Jхъ 

зю::вдыi аrошимъ маркшейдерским'~> бюро горнымъ инженеромъ В. I. R а. р Н · а

ц е в и чем ъ. 

Вс~ лица техническаго и административнаго пер:онала копей оказывали 

полное содiзйствiе автору, ноторый считаетъ необходимымЪ вспомнить объ этпмъ 

съ большою признательно(;тью, прежде Ч"ВМЪ приетупить къ изложенiю своеrо

изс,лtдованiя тектоники Судженекага мt~торожденiя . 

Въ э•rшtъ изложенjи прежде всего будетъ представленъ заслужиiJаrощiй 

впиманiл фактическiй матерiалъ. на основанiи которого будутъ установлены 

элементы тектоническихЪ перемtщенiй на горизонтахЪ работъ копей; въ заклю

чевiе будетъ сдtлана попытка построенi.я общей схемы тектоники и д:Вйстви

тельнаго разрtэа Судженекага мtсторожденiя. 

11. ФаJ~тичесR.iй матерiаJiъ. 

Описанiе фантиttескаго матерiала дается по шахтамъ и вообще естествен

нымъ rpyuпal\1Ъ выработокъ. Этотъ м~терiалъ uредставляетъ частью результатъ 
ваблюденiй автора, частью показанiл лицъ техническаго персонала Rопей, .касаю· 

щiяся недоступныхъ иасл·.Бдованiю выработоJ<ъ. 3;. тi>мъ, значительное ноли

честно фактсвъ, на которыхъ основываютел посл-Jщующiл построенiн, занлю'rа

етсf.i въ точныхъ маркшейдерскихЪ планахъ и разрtзахъ; на эти факты отдtльно 

указывается въ описанiи матерiала лишь nъ cлyqa'h особенной важности подоб~ 

выхъ панныхъ или въ случаt отсутствiл ихъ въ прилагае.мыхъ таблицахъ. 

1. ШАХТА Х· 

Шах'Та V опущена на глубину 65.5 саженъ) отвtчающую горизонту 68 
еж. ниже уровня :малой пирамиды, относительно котораго вычисллются верти

юiльнын отмtтхи выработокъ нопей и по которому будутъ орiевтироваться дан·· 

НЫЯ яастоящаrо иsслгfщованiя. До уR'азаннаго ГОрИЗОНТа шахта BblpRбOTaJ.!a ВСЮ 

BliЖFIIOIO свиту и теперь работаетъ одну среднюю свиту, въ которой появился. 
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трему!.Jiй газtэ. ( реднял св~та пластовъ угля я,цtсь испытала значительныл пе

-ремtщенiн, въ результатt· которыхЪ пласты повторяюrсл; зто было уже давно 

установлено, ибо на имtющихся маркшейдерскихЪ разрtзахъ повторяющiеся 

nласты получили правильное наименованiе съ прибщзленiемъ порядitа ихъ поло

женjя въ свитt, считал сверху вниаъ (напр. фиг. 5). Вслtдствiе небольшой ве
личины разстоянiй между пластами не всi> участки пластовъ удалось вынуть; осо

-бенно это касаетс q Д в о й н и к а, лежащаго надъ П е т р о в с к и м ъ на раз

етпянiи около 0.5 с..к. Поэтому матерiалъ, относящiйся нъ Д в о й н о м у пласту, 

является очень скуа.нымъ и будетъ приведенъ въ связи съ оnисанiемъ Пет

р о в с н а г о пласта. Наконецъ, нужно отмtтить, что описанiе пластовъ шахгы 

\" въ значительной стеnени основывается на показанi~хъ группового горнаго 
Jit нженера Г. Н. Ф о г т а и отчасти штейгера Б. М. Л о м б а р д а. 

Петр о в с к i й l обрtзается: на южномъ крылt и въ верхнихъ горизонта"iъ. 
Южный обрtзъ по основнvму нижнему штрену находител въ 117 еж. отъ глав
наго нвершлага и является недоступяымЪ. Въ десяти же саженяхъ отъ обрtза 
nластъ угля залегаетъ полною мощностью, обнаруживая лишь слабые слtды дав· 

ленiл; здtсь можно было взять типичный разрtзъ пласта съ соnровождаюп:~-ими: 
1иродами. Разрtзъ этотъ предс1авляется в~ слiщующемъ вид-Б ( фпг. 22): 

темносtрый углисто-глиFiистый слегн:а полосатый аргиллитъ съ топкими на

т1етами колчедана, частью размазанными; 

0.85 еж. сплошного угля, изъ главной слегка .волокнистой слабо блестящей 
-массы съ неправильвыми лараллельными наслоевiю полосочками блестящей плот· 

.ной, при ра:ковистомъ изломi>, разности, и разбитаго доrюльно сильно трещина~ 

ма, порою съ тонними налетами колчедана; 

0.06 еж. чернаго nлотнаго уrлисто-глинистаго арrиллита, содержащаго об
рывни несовершенныхъ раетительныхъ остат:ковъ и обнаруживающаrо искрив

ленвыя nоверхности притирэнiя отъ передвиженiя; 

0.15 еж. грязно свtтлосi>раrо глинистаrо арн:озоваrо песчаника, пронизан
наго смлтыми обугленными корневыми ост~тками въ связи съ налетами колч;

дана и переходящаго внизу въ бол'Бе свiплый песчаникъ. 

Отъ южнаго нонца основного штрека линiя: обрБза пласта) если судить по 
марюпейдерсн:оиу плану, полого поднимается нъ с-Еверу и въ верхнихъ гори

:вонтахъ идетъ почти параллельна простиранiю. Обрtзъ пласта удалось увидi>ть 

..лишь въ 150 саженяхъ нъ сtверу отъ основного квершлаrа, по 15. печи. 3дi>сь 
на горизонтt 40 еж. сtверная cтttiкa эабоя печи, по расqисткгЕ, обнаруживаетЪ 
интересныл явленiя срtзанiя и смятiя угля въ связи съ передвиженiемъ пла· 
·ста (_фиг. 39). Видно~ наr<ъ П е т р о в с н i й I медленно срtзается со сторо
-ры лежачаrо. бона, вообще сохрс1н.яя плотвость и полосатое строенiе угля; но 

.ва 0.5 еж. отъ обрыва п IJacт'l сразу вздувается съ выгибанiемъ нровли, нолос

·ни угля дtлаютсл плойчатыми и уголь становится разсланцованнымъ, съ отrю

.лированiемъ поверхностей сланцеватости, и захватываетъ nаr\еты боковой поро

ды. Что обрtзъ пласта шелъ со стороны лежачаrо бока, доназывается и нор

мальнымЪ составомъ породъ нровли и продолженiемъ Д в о й н и н а I до болЪе 
высонаго горизонта, какъ это установлено развtдной, проведейной послi> исчеа

,вовенiл П е т р о в с к а г о I и теперь завалившей()Я. 



Нромt описаннаго главнаго наруш.енiя Петр о в с к i й. I подвергсл еще не-
большому перемtщенiю въ с-tвериомъ нрылi>. Основной штрекъ въ 13'0 еж. отъ 
г.11авнаго квершлага вышелъ въ пустую породу и, свернувши къ В, черезъ 3.& 
еж. встр'Втилъ сtверное продолженiе плас·rа. Южное онончанiе этого продолже
нiя находится въ 20 еж. ближе нъ шахтt; въ стtнк'В проведеннаго здtсь 2-го 
~'tвернаrо квершлага вицно, какъ пластъ, имtющiй паденiе въ 37°, совершенно 
срt3ается со стороны висячаrо бока неправильною съ тtмъ жа приблизительно 

.nростиравit мъ трещi~ною, nадающею подъ уrломъ въ 55° (Фиг . . 40). ИнтереСВ() 
отмi>тить, что образовавшiйся клинъ угля является сильно смятымъ, но что ба
новыл породы смятiя не исnытали, а лишь сдtдались мягкими отъ пропитыва
нiя и.хъ водою, проникавшею по трещинt нарушенiя. Накъ проявилось наруше
нiе въ верхнихъ горизонтахЪ П1Jаста, по иаркшейдерr.кому плану очистныхъ ра

uотъ не видно; лишь въ 1-омъ параллелыю:uъ штрек·в сtверной и южной ·шетей 

пласта было зам·Бчено исчезновенiе угля rоотвtтствевно къ Ю и С птъ упомя,.. 
нутаrо кверш.rrага. Таиимъ образом'l, въ. аависимости отъ нtсконько косого по. 
отношенiю къ простиравiю осадочныхъ породъ положенiя трещины, срtзавiе: 

пластн. шло по· ливiи, падающей на С3. 

По не:~акрtпленнымъ стЪнкамъ 2·го с·Бвернаrо квершлаrа основного гори

зонта можно сыло nросл1щить породы между Петр о в с к и м ъ I и подлежащимъ 
лластомъ Т о н I< и м ъ I. Сn1тлосtрые ариозовые nесчанмни почвы П е_т ров с к а г~ 
I имtютъ мощиесть около 0.8 еж., смtняясь те:мно и св'Бтло-сtрыми тонко поf" 
лосатыми глинистыми и песчано·rлинистыми аргиллитами, тянущим·ися . д0 Т о н·· 
н а г о I плаета. Впрочемъ, за _1 .5 еж. nерелъ. этимъ пластомъ въ сланцахъ про
~одитъ послойное нарушенiе съ отложеаiемъ грубонристаллическаrо кальцита по. 
у.-шой зонi; раздробленiя. 

Т о н к i й I, при болtе или менi;е постоявной мощности въ 0.5-0.6 еж~ 
и по ~~тоянныхъ свойствахЪ породъ кровли, имtетъ довольно сильно м-tняющую .:л~ 

даже на небольшихъ разстоянiяхъ по11ву. Такъ, у квершлаrа, ва-ходящагося въ 

~8 еж. къ Ю отъ шахты, разрtзъ чере31t пластъ съ сопутствующими породамrt 
nредстаrзляется въ слtдующемъ вид'В (фиг. 9): 

темно-и свЪтло · ~tрые r линистые и песчано · глинистые арrил rшты, въ 0.1 &, 
f ж. отъ щ.ювли пласта угля содержащiе доволJ,но мно:rо обуrленныхъ остатковъ 

и не совсtмъ ясвыхъ· отпечатковъ лис-гьевъ Noeggerathiopsis sp. и папQротниковr.,.. 

на подобiе сtчки; 

0.55 еж. нрtпкаго угля, состоящаrо иsъ сшtбо блестящей, отчасти вuлок
вистой массы съ полосочками плотной, сильно бле<.:тящей разности; 

0.45 еж. чернаго плотнаго при раковистомЪ изломt арrиллита _ съ налетами 
колчедана по трещинк~мъ; 

0.20 еж. слабаго золистаго угля и 
С'l>рый полосатый арrиллитъ. 

Въ 80 еж. н:ъ IO отъ г лавнаrо нвершлага въ стtнкахъ оен0вноrо штрека 
Т о в IC j й I обнаруживаетЪ таное строенiе (фиг. 27): 

сtрый тонкс-полосаrый песчано - глинистый арi'иллитъ съ тоненькими nоло· 
сочиами углистаго вещества, отвtчающаго масс1> остатковъ лиtтьевъ Noegge-
l'athiopsis sp. и толстыми пленf\ами пирита надъ самы:мъ пластомъ угля; 
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0.5 еж. уrлн, нtскольн:о разбитаго, съ нерtдt<ими плоскостями притиранiл,. 
с_одержащими иногда тонкiл, но не растертыл пленки колчедана; 

0.15 еж. с'Браrо глинистага сланца и 

крупно-полосатый сtрый аргиллитъ съ рtдкими расти 1 ельными остатками и: 

довольно мноrочисленны"и поверхностяl\JИ притиранiя въ нижней части ст-Енки, 

По всi>мъ опrfиеuнымъ uризнакамъ ясно, что гд-Е-то въ почв-t пласта про

:хо rtитъ зона нарушенiя. И, дi>йствительно, въ поднимающихсл противъ даннаго

мtста потолкоуступныха работахъ хорошо можно замtтиrь постепенное выклини· 

ванiе пласта .. въ 4 еж. отъ штрека по возстанiю утонhющагося до 0.15 еж. Уrол~»
въ этомъ мtстt довольно сильно разбитъ и при'l'ертъ по трещинамъ, но у дер

живаетъ свою текстуру . Въ общемъ получается впе•штлtнiе, что н лас гъ pt3K(} 
срtзанъ подъ очень острымъ угломъ со стороны лежачага бока трещиною, па

дающею нодъ угломъ въ 44°, при yrл-t паа.енiн пласта 38°. Эrо впечатлtнiе на
Jtодитъ ПQдтвержденiе въ томъ, что кровля п ,rаста сохранлетъ свои нормальныл 

свой ств.:t, обладал между прочим:ъ сПлошными толстыми налетами пирита, тогда 

какъ въ почвt залегаюrъ разсланцоtiанные песчапо-глинисты13 аргилдиты съ при

тертьнfи углистыми вклк:.ченiями. 

Съ уступовъ видно, что Т о н к i й 1 срt~ается не только кверху, но и КЪ· 

Ю . По основному шrper-cy срtзъ П'Iаста находиrся въ 100 саж. отъ главнаrG 
квершлага и отсюда очень полого поднимается къ СВ (фиг . 15). Интересно, чтс> 
въ сtверном:ъ полi> выклинивающiйсл, благодаря срiшу,. Т о н к i й I почти нале· 
гаетъ на П е т р о в с к 1 й III. По 5. печи, находлщейсл въ 148 саж. отъ шахты;
отношенiе между пластами пронвляется особенно рел~ефно. Наnримtръ, на сii

верной стtнкt печи пласты сближаются до 0.05 еж., при чемъ въ этомъ м'hст'k 

промежуточные полосатые аргиллиты образуютъ "пакетъ "; вообще же промежу
точные аргиллиты кажутсв цtльными, хотя они не вездi> параллельны бокамъ. 

пластовъ УГЛЯ И ХО1'Я ПрИ разламыванiи КУСКОВЪ ПОрОДЫ обнаруживаеТСЯ МНОГО 

притертыхъ отъ паслайнаго перем-hщенiя поверхностей наслоенiл. Очевидно, мяг

кiе арrилл~ты легко перене~ли давленiе, которое всею своею тлже с:тью обруши· 
лось на пласты угля, сильно разбитага трещинами-особенно тамъ, гдi> порода 

не параллельна бпкамъ пластовЪ угля. И:зъ сх~мы фигуры 42·ой можно усмо

трi>ть, что въ данно:\IЪ мtстt срtзаетсн Т о н к i й I со стороны лежащаго 6он:а, 

но что перем'Бщенiе, сопровождавшее этотъ обрtзъ, отразилось и на П е т р о в· 

с к о м ъ III ~ вислчiй бпкъ коего образуетъ довольно рtзнiл вuлны. НеобходИМ() 
отмtтить , что самая трещана срi>за Т о н к а г о I (>Тl\1tчается приблизительн() 

такой же тонкой глинисто-углистой оторочкой, что и вис~чiй бокъ Петр о в
скаго III. 

Ливiя обрtза Т о н к а г о I въ сtверномъ нрылt нр гто спускается, судя 
no плану очистныхъ работъ, и перес1шаетъ основной штрекъ приблиэительно ~ъ 

175 еж. отъ шахты. 
Подъ Т о н к и м ъ I пласта К о к с о в а г о не иt'Бется, что и нужзо было 

ожидать въ виду проявленiл описаЕiнаго взбрасывателя; ниже повторяются уже 

nройденные пласты свиты. Къ сожалtнiю, стtнки квершлаrовъ, соединяющихЪ 

повторяющiясл пачки, оказались 8акui>пленными и осмотрi>ть трещину перемi>
щенiл здi>сь нео удалось . Зато по южному нвершлаrу ОСНОRНОГО горизонта можно 
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было пр::юлtдить разрiнъ черезъ Д в ой н и к ъ II и Петр о в с к i й II) пр{jд
етавляющiйся въ такомъ видt (фиг. 23): 

сtрочерный арrаллитъ съ тонкими налетами окисленнаго колчедан1 и гипс 1 

у кровли угольнаго пласта; 

0.55 еж. обычнаго Судженекага угля верхней пачки Д в о й н и к а: 
0.17 еж. чернаго плотнаго арrиллиrа съ мелкими налетами окисленнаr.) 

Rолчедана и гипса и неясными уrлисrыми корневидными оr.rатками въ почв t 
верх.ней пачки Д в о й н и к а; . 

0.35 еж. слабага и золисrаt'о угля нижней пачю-1 Двойни к а съ тонкимъ 
глинистымъ nре>слойкомъ въ 0.1 О еж. отъ кровли; 

0.60 еж. прослон ме!<ду пластами, выраженнаго темносtрнымъ слегка поло
-сатымъ аргиллиrо:иъ съ углистою nримtсью и мелн:ими растительными остатЕсами 

-въ кровлt П е т р о в с к а г о; 

1.0 см. обычнаrо угля П е т р о в с к а г о пласта, довольно сильно разби
·таrо въ нижней части, которая отдiшлется рtзЕtой полоской смятiл и у ПОЧt!Ы 
~мtшиваетсл съ имtющимся здtr.ь тонкимъ слоемъ чернато углиста го арrиллит2; 

грязно·свtтлосtрый глинистый аркозовый песчаникъ съ обугленны :,rи и смя., 

"Тыми корнями, идущими по разнымъ направлеuiямъ. 

Такой же ра:3р'В::1ъ имtетсл и въ 1-омъ сtверномъ нвершлагв, проход я щемъ 
на го riизонтt 57 с«. Такимъ образомъ, П е т ров с к i й П совершенно и~енти
ченъ II е т р о в с к о м у I. 

П е т р о в с к i й II представляется въ вид'Б обрывка пласта, обрtзаннаго и 
сверху и сни&у. В ь южномъ забоt основного штрека въ 103 еж. отъ шахты 
П е т р о в с к i й I I оnред·Блензо. срtзается со стороны висячага бока, при чемъ 
у nочвы выработки мощность пласта доходитъ до 0.15 еж. Интересно, что тре
щина оrмtчается лишь глинисто углистою "при сухою" съ nритертыми ПQВерхно
стями и порJю раамазаннымъ Iюлчеданомъ и что передвиженiе отразилось срав· 

нителыю слRбо на сrроенiи угля, содержащаrо даже въ узкой части нлина не

много трещинъ смлтiя. Нужно еще замtтить, что здtсь сtро.черный арrиллИтъ 
почвы пласта достигаетъ мощно·сти 0.4 еж, , см'Вняясь с-Брымъ полосатымъ ар

rилли"омъ. 

Невысока надъ южнымъ концомъ штрека проявляется другая линiя обрt :3а, 
поднимающаяся довuльно полого на сtверъ (фиг. 16). Такъ, въ печи М 3, на
ходящейс.я на разсто.янiи 30 еж. отъ 3абоя, уже въ 15 еж. по возстанiю отъ 
штрена п е т р о в с к i й II обрыва~тся трещиною, идущею на сев и наклонен
ною къ горизонту подъ уrломъ въ 45°, при чемъ пласт1--, залегая полого, сохра
няетъ свое строенiе вплоть до самой трещины. Посл1щняя приводила много воды, 
отъ которой размокди о1сружающiе аргиллиты, дюнлjе въ концi; выработки вы

сокiй колоколъ. Въ яерхней части этого обвала виденъ накой то пластъ угля, 
отвi>чающiй, повидимому, П е т р о в с к о м у III. 

Продолженiе верхняго обрtза Петр о в с к а г о II удалось увидtть и въ 
сtверномъ полt ...:...въ печи находящейся на разстоянiи 65 еж. отъ шахты и на

чинающейся съ горизонта 95 еж. Пл11стъ срtзается на 17. сажени по возстапiю 
отъ указаннаго горизонта такъ же, ю1къ и пластъ П е т р о в с к i й I того же 
nоля (фиг. 39); только nлойqатость полосонъ начинается дальше отъ обрыва 
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·Идаста-сажени за 1.5, а въ саl\Iомъ забоt уго.'lь, содержs.щiй внtдренiя аргид

.лита съ углисrьнш приrертЫ.i:IИ Пl)верхносrями наслое~iя, насголько сильно раз · 

·.сданцованъ, что при оrб.1ранiи обраацовъ нрошится на мелнiе нусочнц. 

Въ нnнцt сtвернаrо поля лиаiл обрtза пласта спускае~ся довольно круто, 

пересtкая штреrп гори:юнта 55 сж.1 каиъ видно по марr{шейдерскому плану) въ 
'113 еж. отъ шахты. 

Нижнiй обр'Бзъ I1 е т ров с к а г о II намtчается тtмъ, что ни главный 

I·шершлаrъ, ни 1-ый сЪверный квершлаrъ на. основномъ горизонтt этого nласта 

не встрtтили. 

ПодЪ Петр о в с 1-\ и м ъ II долженъ залегать Т о н rc i й II. Но ни однимъ 
~изъ боновыхъ квершлаrовъ съ дост) пными наблюденiю стtнками этотъ nластъ 

не былъ обнаруженъ. · Ч го же насаетея главнаги нвершлаrа, тq онъ подъ Т о н

к и м ъ I встрtтилъ пластъ, который былъ при Hia НЪ 3а т о н R i й 'п и по ROTO. 

рому былъ пройденъ заваленный теперь штрекъ, остановленный въ 30 с к и иъ 

·С и къ Ю отъ квершлаrа, повицимому, вслtдстюе обрiна пласта. Послtднее по

ремtщенiе доказывается отсутствiемъ Н: u к с о в а г _о пласта под'Ь Т о н н и м ъ 

·1r, новымъ повторенiемъ свиты, начи.аал съ Д в ой н И к а и П е т р о в с к а г о, 
н проявленiемъ дислонацiонной трещины по юже.ому нвершлагу основного гори· 

зJнта между Петронс. нимъ li и Петровскимъ III. Эга трещиаа нахо
дится въ 2 еж. по горизонту отъ послtдняrо пласта и выражается уюшй по

·~лойной З.ОНОЙ C?ilЯTiЯ свiплосtраrо песqаника СЪ ОТЛОЖенiемъ круПНОКрИСТilЛЛИ-

ческаrо кальцита. Интересно, что перем'tщенjе отря.зилось главнымъ образомъ въ 

нижней части П е т р о в с к а г о JII, уголь нотораrо здЪсь довольно сил .. но раз
( итъ, съ притиранiемъ . поверхностей трещинъ, и почти не отразилось на нор-
1\Iальныхъ для П е т р о в с к а г о пласта породахъ почвы его и па промежуточ

ныхЪ отложеr-пяхъ. 

11 е т р о в с н: i й IП тинеген дале1со на юrъ, но въ 240 еж. отъ гдавнаго 

нвершлаrа по основному штреr\у все-таки обрtзается о~мотрtнный забой штрека 

nродвинутъ на 1тtсiилько саженъ эа Rонцомъ ШЕt.ста по 3о~-Б раздробленiя, ко-

1.'орая при ШИГИНt ВЪ ,(),2 СЖ. И При6ЛИ3ИТ8ЛЬНО t~OГIJaCHO~Ъ СЪ окружаЮЩИМИ 

полосатыми арrиллитами простиранiи падаетъ подъ уrломъ въ 65°, тогда какъ 
наденiе боковыхъ породъ не превышаетъ 52°. Эrа зона наруш.енiя, по словамъ 
Г. R Ф о г т а, ср·.Езаетъ П е т р о в с f{ i й III со стороны висячаrо бока, и по 

вей былъ сильный притонъ воды, всл1щс.тРiе чего оr\ружающiя породы размонли. 

Танъ I{af{Ъ въ южномъ нрьJ.лt П е т р о в с к i й IП выработанъ до пqверх
ности, то, очевидно, липiя пижняго обрtза его идетъ близко подъ оrновнымъ 

штрекомъ, неправильно приподнимансь въ юшной части крыла. Также непра

вильно проходитъ эта линi.я и по простиранjю пласта , ибо главный нвершлаг1. 

не ветрtтил1 . П е т ров с н а г о Ili (фиг. 6), а въ r.tверномъ пол'Б nо.;лtднiй 

оnять спуснается мtстами до основного горгпонта , напримtръ, въ 1-мъ С'lшер

номъ нвершлаг·Б, на 4S еж. отъ шахты (фиг. } 7 J. Въ сiверномъ за(Jо13 короткага 
mтрена, проведеннаrо зд.tсь по пласту, П е т р о в с н i й Ill ясно срЪэается 
веnравильно·волнистuй трещинс~ю съ висячага бпка, имtя мощность отъ 0.25 до 
0.1 О еж. Принадлежиость )1 ГЛЯ, обнажаемага этимъ забоемъ, къ П е т р о в
-с н о l\1 у III вполнi> дока::зывается связью ьыработокъ и маришейдерекой cъervt ... 
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ной, хотя въ почв'В пласта наблюдается нiшоторое уклоненiе отъ нормальнаго 

про.ввленiн; именно, углисто-глинистый арt·иллитъ почвы быстро смtняетсн с1:· 

рыми · слегка полосатыми арrиллитами мощностью въ 0.20 еж. съ многочислен
ными хорошо сохрс>нившимися отпечатками листьевъ Noeggeгathiopsis -sp. и 

Cardiopteris sp. Дальше къ сtверу линiн обрfза медленно поанимаетсл и пе

ресiшаетъ штрекъ горизонта 55 еж. на разстолнiи 125 еж. отъ главнаго кверш
лага; въ работахъ шахты VIII II е т р о в с к i й I II уже не обнаружен1. 

Кром't нижннго обр.:Ьза имtется, повидимому, верхнiй обрtзъ П е т р о в, 

с к ar о III. Такъ, на марi\Шейдерскомъ плавt показано, что очистныл работы съ 
горизонта 37 еж. въ южномъ пол't обрываются на разстолнiи J 73 еж. отъ шахты, 
пр и чемъ линiн обрыва медленно поднимается на СВ (фиг. 1 7), подобно ливiнмъ 
обрыва друt·ихъ пластовъ, дЪйствителыю срtзанвыхъ со стороны лежачаrо бона. 

3атtмъ обращаетъ на себя вниманiе прекращенiе оqистныхъ раnотъ около шах· 

ты (фиг. 7) по возстанiю тамъ, гд·.Б Д в о й н о й пластъ еще продолжается. 

Т о н к i й пластъ свиты шахты ра6отает~л существенно въ Т о н к о м ъ. 

III, зе~.легающемъ подъ П е т р о в с к и м ъ III. -{Зсе же и этотъ плястъ не из 
бtжалъ нарушенjй, устанавливаемыхъ-впрочемъ-лишь по маркшейдерскимЪ 

даннымъ. Tairъ, главный квершлаrъ не обнаружилъ шшста, работы Iшего свя

зывались nы съ работами Т о н к а г о III (фиг. 6), и въ основныхъ штрекахъ 
при приближенiи къ пыхтовому цtлику замЪчалось утоненiе даннаго nласта. Та- 

кимъ образомъ, можно думать, что послiщнiй обрtзается снизу выпуклою кверху 

линiею, слегка поднимающеюсн надъ квершлагомъ. 3атi>м'J, ~огласно маркшей· 

дерекому плану, очистньнi работы съ горизонта 37 еж. о5рываютсл въ 167 еж .. 
отъ шахты, nри чемъ линiл сJбрыва отступаетЪ медленно на СВ, какъ это имtетъ, 
м·Бсто при естественныхЪ обрtзахъ другихъ пластовЪ со стороны лежачаго бока. 

3атtмъ можно отмi>тить, что въ верхнихъ горизонтахъ сtвернаго поля въ 200 
еж. отъ шахты пластъ пережималел на вtкоторомъ прот.лженiи, замi>ня.лсь пу

стою породою. 

Выше было отмtчено нtкоторое непоuтоннство породъ почвы Т о н к а г о. 
пласта. Это положенiе при:мtнимо и къ Т о н к о м у III. Танъ, въ 67 еж. къ 
Ю от'~. шахты разрi>Rъ черезъ пла<:тъ представллет~л въ слi>дующемъ вид·В. 
(фиг. 28): 

сtрые и св-Бтлосtрые полосатые nесчаристые аргиллиты съ обугленными

отпечатками Noeggeгathiopsis sp. и веясныхъ папоротни:ковъ въ видt сtчки; 
0.15 еж. свtтлосtраrо песчано-глинистаrо аргиллита, рi>зно отдt .. 1.яюща:· 

rося отъ кровли пласта у г ля; 

0.60 еж. умtренно·блестлщаго слегка продольно-волоннистаго нрtпкаrо. 

угля еъ рtдкими и 1онкими полосочками блестящей разности; 

0.30 еж. гряэносtраго очень меЛкозернистага глинистага арнозоваrо пес
чаника, у поqвы пласта углл содержащаго различно расположенные обугленны f}; 

I<орни; 

О. 7 5 еж. черна го nлоп~аrо съ ранонистымъ изло!'rюмъ аргиллита; 
сi>рый песчанистый арrиллитъ, тянущiйся почти до подлежащаго К о к с о

в R r о пласта. 
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Въ сiшернuмъ забоt штрека, отстоящемЪ отъ главнаго кверюлаrа на 1 ~ 
еж., разрtзъ черезъ Т о н к i й III имtетъ существевн~ тотъ же ~ар-ак tеръ .. 
НуЖно лишь отмiпить, что въ черномъ аргиллитt на разстоянiи 0~4 еж. отъ 
почвы пласта проходитъ тонкiй углистый nрослоекъ, имtю·щiй, повидимому ... 
лишь мi>стное значевiе, и что въ средней части пласта здtсь встрtqается, npe· 
рывистый рядъ плоскихъ неправильно оrраниченвыхъ и тtсно связанныхъ съ . 

углемъ конкрецiозныхъ образованiй, которыя и:мtютъ черную окраску,.. тонко· 

зернистое и крtпкое сложенiе и очень большую твердость; р-абочiе очен.ь не

любятъ этихъ конкрецiй, притупляющихЪ их.ъ кайлы, и называютъ такi;н о-бразо-· 

ванiл "колчеганами ", сравнивяя ихъ съ колчеданами, котопые п·р~~t удар-13· кай· 
лой также даютъ искры. 

По южному квершлагу можно было прос;гiщить разрt3ъ межд'У t:· о Н' К и и ъ 
IП и R о к с о в ы м ъ пластами. - Породы представлены здtсь сушест 13енно с·.Ьры
ми песчаныии аргиллитаии, Rалегающими спокойно, и только въ 2.5 еж. пе· 
редъ It о к с о в ы ~~ ъ пластомъ им·lзло мtсто небольтое послойное перещшже

нiе. Въ конц·t квершлnга можно хорошо разсм~трtтr. :кровлю пласта К о н с о
в а г о, вообще уже выработавнаго до нижняго горизонта шахты и поэ:rому не

доступнаго для осмотра; разрtзъ верхней части пласта имtе'I'ъ слtдующе~ 

строеюе: 

сtрый ·глинистый аргиллитъ съ массою хорошихъ отпечатковЪ листьевъ 

N о е g g е r R t h i о р s i s sp. различной величины, слегка покрыты~ъ уr.ольной 
nленкой; 

0.10 еж. углисто·rливистRго те~шосtраго съ бурымъ оттtнкомъ сл:анцаf. 
преисполненнаго послойными отпечэт:ками и частью обугленными остатками~. 

иногда съ сохраневiемъ древесной структуры, листьевъ Noeg·gerathi()psis sp. 
и час'l ыо Cardiopte1·is sp. и }{оры Calamites sp., при чемъ на мноrихъ поверхно
стяхЪ наслоенiя имtются налеты и дендриты пирита1 воспринимающi.е расти 

тельную скульптуру; 

углистый сланеuъ съ намtчающимися растительными оетатна,м:и предыдущаго 

типа и съ прослоеqками угля, то матового, то блестящаrо·, увелич:ивающимисл 

:книзу и по :мощности и по количеству , при неза.м1пномъ ПЕреходt II0fiOДЫ в.ъ чис 

тый уголь верхней пачки К о к с о в о г о пласта. 

По I-му с-Еверному квершлагу разрtзъ верхней части nласта ыредетавл.я· 

ется нtскольыо иначе (фиг. 33): 
сtры'й глинистый арrиллитъ съ хорошими растительными· остатками ; 
0.27 еж. углистаrо славuа съ намtчающимися растительн&Iми остатками,... 

налетами кuлqедана и тонними изм1шчивыми прослоечкаъш блестящага уvля; 

0.05 еж. чернаго углисто-rливистаго арrилли'Та съ nоявленi-емъ ра~ти:rель

выхъ остатковъ; 

уголь верх&ей части пласта, у;}ttренно блестящiй, канъ бы со· слtда· 
ми волокнистой струнтуры типа параллельно-нервнаrо NoeggeratЬinpsis и. 
многочисленными, Г1' СТО распол(женными и тоnкими nрослоечнами б-леетящей· 
разности. 

По словамъ Г. R. Ф о г т а, R о к с о вый состоитъ изъ нижней пачки чистаrо: 
уг.цл мощноствю 0.8-J .О еж., затtмъ прослоя сланца непостсянной мощноста 
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-около 0.08 еж. и юшоGтолнной верхней глинисто-углистой пачки, при о5щей 
MOЩHOCTI:'I ВЪ 1.5-2 СЖ. 

Въ печахъ южнаrо поля удалось вылсвить строенiе и нижней части К о к~ 
-с о.в а г о пласта (фиг.33): 

О 70 еж . еильно разбитага и крошащаrося при отбиванiи пробы на мелкiе 
«усочки углл, съ отдtленiемъ этого слоя отъ выше лежащаго кр-Бпкаrо угля 

.описанного тиnа при помощи тонкой полоски угольнаго порошна, получивша

Сося въ результатв смятiл и вtроятнаrо передвиженiл no пласту; 

0.30 еж. оrнtтленнаrо мелкозернистага rлинистаrо аркозоваго песчаиика; 
гряэносtрый пе~чаникъ предыдущаго тииа съ уrлистыми партiР.ми и ча· 

.СТИЦ311И. 

:К о к с о вы й пластъ аостраnалъ отъ перемtщенiй сравнительно :мало. Если 

-судить по маркшейдерскому плнну, то очистнын · работы по этому пласту на верх

нихъ горизонтах'!. южнаго полл уперлись въ обрtзъ, пересtкшjй штрекъ гори· 

.Зонта 37 еж. въ 196 еж. отъ nлоскости rлaвtta.ro квершлага и медленно поднима
·вшiйся на СВ. Что касается основного южнаго штрека, то онъ б.ылъ остановлевъ 

по разнымъ причанамъ еще на далеком1. разстол нiи от~t обрыва пласта. 

Накь было отмtчено выше, шахта V выработала пласты нижней свиты до 

·()сновного гор.rшонта, при чемъ, если судить по маришейдерекому плану очисtныхъ 

работъ, пласты обрывались и къ югу и частью по паденiю. Данныл плана относятел · 
-существенно нъ горизонту 27 еж. 3дtсь зак ·знчивались пласты: Н о вы й въ 19 
--еж., М а л ы й въ 90 Cff\. и Т о л сты й въ 120 еж. отъ шахты. Itpoмt того, 

' 
:Можно отмtrить ясный обрtзъ nласта Т о л с т а r о на основномъ I!tтpeкt въ 104 
-еж. отъ главнаго I\вершлага. Таким.ъ образомъ, вся свита была обрtзана r.o сто· 
роны висячага бока одною поверхностью съ простиранiемъ, н-Есколько отхода· 

щимъ :къ С3 отъ простиранiл свиты. Эrа поверхность ср1ззала пласты и снизу, 

но установить точно линiю обрtза навозможно, за отсутствiемъ работъ на про

межуточныхЪ горизонтахЪ двухъ верхнихъ пластовъ свиты и какихъ-либо ма · 
терiаловъ по пробиванiю шахты У. Нвкоторыя данныя для рtшенiл этого во

· nроса извлекаются лишь изъ сохранившагося paзpisa, ноторый былъ набросанъ 

при проведенiи квершлага между шахтами V и Vll (фиг. 6). Именно, нвершлаrъ 
этотъ, пере-сtкая нижнюю свиту, встр1.пилъ лишь Т о л с т ы й пластъ. Отсюда 

вужво заключить, что два верхнихъ пласта свиты были срtзаны гдt то между 

основнымъ горизонтомъ и горизовто~Iъ 27 еж. Это нарушенiе было вызвано, uo· 
видимому, трещиною, которая пересtчена квершлагомъ въ 33 еж. отъ шахты У 
и по которой былъ очень сильный притокъ воды. 

3дtсь кстати будtть отмtти1ь, что квершлагъ между V и VII шахтами 

()бнаруя-,илъ н·tс.колько мелкихъ нерабочихъ пластовъ угля; изъ нихъ одинъ 

sалегаетъ подъ нижней, а три подъ средней свитами. Пласты имtют1. мощность 

въ 0.23, 0.13, 0.20 и 0.17 еж и находится на разстолнiлхъ отъ шахты соотв'tт· 

ственно въ 9.5, 38, 40.7 и 50.7 еж. 3атtмъ, въ этомъ pasptзt обращаетъ на 

Себя вниманiе наrшй то пластъ, располагающiйс;( въ средней свитi> на разсто· 

лнiи 11.4 сяi. отъ Н о к с о в а r о пласта и какъ бы замtн.яющiй собой отсут

ствующiй одrБсь Т о н к i й IH. Наконецъ, нужно упомянуть, что при Пробиванiи 
Н о к с о в а г о пласта изъ нровли его, сильно разбитой, ваблюдался 6олhшой 
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нритоr~ъ воды. Что .касается свойствъ пластовъ углл нижней свиты, то устано

вить ихъ въ шсtхтt V не удалось, такъ .какъ всt выработки по нимъ о.казались. 
зав·аленными. Можно было . о~мотрi;.ть лишь проводившiйся в ь лежачемъ co
JCY сниты обводвой .квершлагъ, встрiзтившiй на первыхъ 3 еж. отъ пла

ста Т о л с т а г о сtрые песчано-глинистые аргиллиты, затtмъ на про

тяжевiи 2 еж . .крiшкiй мел.козернистый аркозовый песчаникъ, который образуетъ 
отдtльные слои и въ слtдующихъ далtе сtрыхъ полосатыхъ арrиллитахъ; въ 

послtднихъ породахъ квершлагъ и заканчивается. Нужно замtтить, что породы 

квершлага-того же типа, къ которому отнощiтся породы средней свиты, но он't. 

отличаются здtсь значительно большею твердостью. Это-вполн'В естественно, ибО: 

породы даннаго квершлю а не подверглись размягчающем~r дtйствiю подземныхъ 

водъ, за отсутствiемъ трещинъ передвиженiй или пластовъ угля, являющихс.п 

также хорошими проводниками воды. 

2. IIIAXTA VII. 

Шахта Yli вела очистныл работы до послtдняго времени на горизонт'В 67 
еж. и недавно . углублена до гори;:;онта 99 еж. ниже уровня малой пирамиды,. 

г д 'В еще не приступлево къ подготовительнымЪ работамъ. Оt:новной квершлагъ 

шахты обслужиJЗаетъ пласты В а с и ль е в с к i й и А н д р е е в с к i й, которые 
не безъ основанiн, какъ видно изъ дальнtйшаго, уже давно стали прйзнаватьсл 

за части одного подвергнувшагося дислокацiи nласта; во времR осмотра Jюпей 

этотъ квершлагъ прuдолжали на пересtченiе nласта Д е с я т а r о, составляющаrо 
верхвiИ пласть свиты *). Нром'В того нужно отм-Бтить наклонн~ ю выработку длп· 

ною въ 25 еж., про едеиную по Васильевекому пласту въ 8 еж. къС отъ. 
главнаго квершлага. 

Большал чаt;Ть JJанныхъ по шахтt VП получена при осмотрt выработокъ; 

остальное сообщено занtдующимъ южной группой шахты горнымъ инженеро~гъ. 

Г . К . Ф о г т о м ъ или явствуетъ изъ им'Вющихся плановъ и разрtаов ь. 
Въ 28 еж . отъ А н д р ~ е в с к а г о пла.ста новый .квершлаrъ вскрываtjтъ 

темносtрый пЕ3сqано глинистый аргил.r:итъ съ паденiемъ на ЮЗ J3Ъ 26°, опред'В~ 

лимымъ по присутствiю мi3ста,ти свi>тлыхъ полосокъ. ~ъ 1 еж. отъ забоя ар·· 

гиллиты д'Влаютсн тонко-полосаты~ш, а въ 6 еж. они становятся опять однuтон·· 
ными и песчанистыми. Далtе, въ 9 еж. отъ П.iiaC'Ia А н д р е е в с к я.. г о про

ходитъ толща св'Втлос13раго мелкозернистас•) слюдисто-аркозоваго песчаНИI(а, по

добно другимъ породамъ въ Rвершлаrt, отличаюшагосв отъ подобныхъ образu · 
ванiй угленосныхЪ свитъ большею твердостью. Ближе къ А н д р е е в с н: о м у 

nласту составъ отложенiй д'Влается бол'Ве глинистымъ; такъ, въ 7 еж. отъ пла· 
ста зал~гаетъ массивный темносtрый арrиллитъ, смtняе:мый полосатыми ра?но- · 

стями и въ 3 еж. оrъ пласта возобновлнющiйсл. Нужно сказать, что приве

денный ра3рtз1'~ по квершлаrу является приблизительвымъ, танъ какъ стtнки 
выработки при осмотр'Б ихъ были покрыты слоемъ пыли и грязи, полу:авшихсл 

~ри огнестрtльныхъ работахъ; полвые и точные разрtзы квершлаrоJЗЪ можно 

д'Вла.ть лишь во времл самой проходки этихъ выработонъ. 

*) Въ март·в lD 19 го;щ к верш Н\ ГЪ достигт, Д е с я т ::t г о u.11аста въ 39.5 еж. отъ А н дР е f: 2 с к а-· 
го nласта. 
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'Скоро начинаетъ сr-<аэывать~я близость А н др е е в с к а ·г о п.1аста: въ со

~одахъ появляются трещинки притиранiя, какъ результатъ неизС>-13жпыхъ прп 

~аслкой дислсжацiи передвиженiй по пл~стамъ угля, предсrавдяющимъ наи6олtв 

~слабые члены осадочныхъ свитъ. Разрtаъ черезъ пластъ А н.д ре е в с к i й (фиг· 

·з6.), въ виду значительной мощЕюсти послtднлrо, по одной выработкв составит1") 

было нельзл; нвершлагъ позволилъ установить лишь верхную часть этого разрtза 

.въ таком1t видt: 

тем~осtрый неправильно полосаrый аргиллятъ; 

0.65 еж. тынюсtраго слегка песчанистага плотнаго арrиллита съ ракови
.стымъ ИЗЛОМОМt·; 

0.15 еж. того же типа сланцеватага арrиллита съ мелкими налетаыа кол

·чедана на илсскостяхъ сланцеватости и довольно сильно развитой у кровли 

-.угольш1rо nласта nоперечной отдtль·ностыо . 

С~мый пластъ былъ хорошо 'обнаруженъ у 4-ой сtверной печи въ 62 еж. 

<>ТЪ кнершлаrа, имtя мощность 1.3 - еж. Пдастъ лuляется однородньнхъ; только 

·ВЪ кровлt обособляется около 0.15 еж. загрязненнаго глинf' сто-уrлистыми не· 

·правильными прослоечнами угля, обыкновенно испытавшага небош .. шiя пере· 

движен1н съ образпванiе::\'IЪ притертыхЪ nоверхностей. 3ат'Бмъ, въ 0.5 еж. отъ 

trorшы преходитъ слой въ 0.02-0.04 еж. мощностью, при ближя.йшемъ ознако~ · 

ленiи оказавшjйся собственно растертымъ въ порошсжъ и мелкiе ойломi-Ш нор

-мальвымъ уrлемъ~ очевидно, этотъ слой является результатомЪ быстрага и р'tа

·наго nередвижеgiл внутри угольнаго пласта. Что касается всей ма·~сы угля, то 

-она nочти не затронута давленiемъ; лишь изрtдка встр'Бчаются въ ней парал · 

лельныя обычной длл Судженскихъ углей полосчатости nоверхности небольтого 

притиранiя, при Ч81\1Ъ это притиранiе имtетъ мtсто лишь въ ум'Бренно-блестя~ 

·щихъ ч1стлхъ угля, выражаясь въ образованiи тончайшихъ бороз~окъ, напоми

·нRющихъ скульптуру параллеJiьно-нервныхъ листьевъ N о е g g е r а t h i о р s i s. 

Зато с:'lштiе рtзко uроянилоrь въ почвt пласта, представляющей черный ар

'Гил.тrитъ съ многочисленными искривленными поверхностями гладкаrо или рубча-

тага пр;пиранiя, I<Ое·гдi> nокрытыми пл·енкой тон~окристаллическаrо пиритн; 

мtстами притиранiе коснулось ка-хихъ то уrлистыхъ партiй, я~лнющихся, вtро· 

:11тно, обугленными растительными ( статками. 
lloqвy А н д р е е в с I\ а г о пласта удалось изслi;довать въ двухъ пун.ктахъ: 

въ 1-ой сtверной печи, около I{Вершлага, и въ южномъ квершлагi>, находнщt :.I· 

ся въ 335 еж. отъ шахты. ·Въ обоихъ случанхъ разрt3ъ имtетъ такой видъ: 

0.08 еж. те~шосtраго или сi>рочернаго глинистi:irо аргиллита, частью со

_-хранившаго хорошiе отпечатки Cardiopteris sp. и Neuropteridiurn sp.; 

0.06 еж. ~лабаrо угля; . 
0.15 темносtраго глинистага арrиллита, пrеиспол.неннаго неясными nар:1л· 

. .леJJьао-нервны.ми растительными отпечатками; 
сtрый или свtтлосtрый мелкозернистый глинистый песчаникъ съ налета:;ш 

•Rолчедана. 

Въ пред1.лахъ работъ шахты VII А н др е е в с к i й пластъ имrвлъ :мало 

:нарушенiй. Можно упомянуть лишь оnъ одномъ продольномъ ввбросi>, обнаrушен

шомъ на .ГООИ30ВТ'fз 94 СЖ. ВЪ 40 СЖ. КЪ С ОТЪ ГЛ3ВН;JГО НRРnПТ'"!.Q Г;"\ (ф~·r. 7). ,. 
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Зато въ конr,t южнаго поля пластъ испыrалъ рi>зкое нарушенiе; по край· 
н~й мtpt, основной нижвiй штрекъ въ 512 еж. отъ квершлаrа вышелъ въ по
роду, по которой бы11о пройдено еще 25 еж. и не встрtчено уrл11. Нъ сожалt
нiю, южныя выработки оказались забурившимисл, такъ чrо нельзл было. непо

·средственно установить хар:1ктеръ исчезновенiл пласта. Но по маркшейдерскому 
плану uчистныл работы въ вышележащихъ гориаонтахъ закапчиваютел постепеn

но все ближе къ шахтi>, что накъ будто ука3ываетъ на ср·взанiе А н др е е в
с к а г о пласта поверхностнми того же рода, какiя столь расnространееы въ 

ра йон'h шахты V. 
Разрtаъ свиты между А н др е е R с к и м ъ и В а с и л ь е в с н и м ъ uла

стами устанавливается довольно хорошо по уrюмннутоку выше южному 1сверм 

шлагу. 

Разрtзъ этотъ содержитъ существенно сtоые песчанистые арrиллиты съ 
нtсколькими слолми свtтлосtрыхъ аркозJвыхъ nесчаниковЪ, особенно развитыхъ 

въ 18 еж. отъ В а с и л ь е в с к а г о пласта. Стtнкв к вершлага не эаr<р tшлены 
и настольно хорошо освоболили~ь отъ грязи, что мпжно было прослtдить раз

ныл неправидьвости въ за.леrанjи uородъ. Такъ, въ 1 () еж. uтъ А н др е е в
с к а г о пласrа среди С'Брыхъ слегка полосатыхъ арrиллитовъ проходитъ nослой

ная полоса смнтiл мощностью въ 0.25 еж. съ ма('сою поверхностей притира
нiя; черезъ 2 еж. ближе къ В а с и л ь е в с к v м у пласту наблюдаеrсл еще 

небольтое продольное смлтiе, за которы~ъ сразу начинаютсн песчаюши. Иате· 

реснu, что въ то время, какъ въ лруrихъ частяхъ квершлаrа арrиллиты ОТЛ!I· 

чаются твердостJ>ю, у трещинъ они являютел ослаб-tвшами, прошпанны&tи водою, 

которая nроникала по зонамъ нарушенiя~ Повидимому. послi>,пнiн относятся. нъ 
фор~амъ довольно рtзкихъ дислокацiй того lt<e типа, что и въ средней свит·t 

шахты У. Въ 3 еж. отъ В а с и ль е в с к а г о пласта появляются темаосtрые 
слегка полосатые массивные арrиллиты, скрывающiеся екоро подъ крtпыо 

I<Bepmлara. 

Составить полный и типичный ранр1шъ черезъ В а с и л ь е в с к i й пластъ 

представллJось довольно аатруuнительнымъ, пбо до основного геризонта онъ 

nочти выработавъ, будучи обр'Бзанъ и на С, и на IO и снизу, при чемъ ковеч
ныя выработки явллются эаваленаы~ш. На сi>вервомъ полi> основной штренъ 

вышелъ въ породу въ 145 сне. отъ нвершлага и, будучи продолжевъ, черезъ 5 
еж. вошелъ въ П е т р о в с к i й пластъ шахты IX; въ верхнихъ горизонтахЪ 
очи~тныя работы уходили постепенно дальше, такъ что здtсь имtется, несом

niшво, косое срtзанiА В а с и л ь е в с к а г о пласта. Линiя обрtза также мед· 
ленно еауснается на Ю3 подъ основной штреi\Ъ и зд·Бсь была обнаружена ниж
НИ1'11Ъ ппрекомъ уклона, на горизонтt 80.7 еж. ЗабоИ этого штрека является 
поучительнымЪ, ибо на данномъ горизонтt, наибuлi:е глубокомъ въ выработкахЪ 

попей, влiлнiе подземныхъ водъ весьма невелико, и ВС'В отношенiл между поро
даr.tи представляются не затемненными. 

Пlrрекъ нижнлrо горизонта уклона почти на всемъ протяжевiи идетъ по 
пинiи обрыва nласта, которал здtсь является начти горизонтальной, прослi>жи
ваяст., по 3. стtнкt штрена. Такъ какъ выходящая мtстами на В. ст1шку выра
<>отни почва пласта представляется нррмалы~оlfl, то ясно, что срtзанiе nласта 
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шло со стороны вислчаr~11.а. О с обе н но хорош > выраа:,, ю гс л стра т и графиУсиi л 
отношенiя породъ въ ,сtверномъ штрекв, д1иною 8 еж. Вь 1 еж. отъ ~оя въ 
стiзннt видна нижняfl ·шсть плас га съ почвjю такого строеt~iя ( фнг . ....-37): 

" уrоль Судженсrшrо ти.1а уntренно-бл ... с rящiй слегка. волокнi~,с'Гый с~~ поло-

сочками блестящей хрупкой разно~ти, доволыю си.1ьно тронуты·й давленiемъ у 
nочвы, въ виду податливости послtдней; 

0.08 еж. с hрочернаrо уrдисто~rлинистаrо аргиллита., почти сплошь перемя · 
таго, съ массою неправильныхъ аоверхностеИ rладкаrо и рубчатаrо притира~Jiя~. 

покрытыхъ кое-гд-Б мелt<ими пленками колqедана; 

0.05 еж. углистаго аргиллиrа, преисполнен~аrо не вnолнt ясными отъ при· 
тиранiя отnечатками и обугленными астатнами растенiй; 

0.15 еж. темносtраго г линистаrо аргиллита с ь 6ольшимъ количествомЪ об .. 
угленныхъ ост~т.ковъ Cardioptы·is sp., Noeggerathiopsis sp. и Neuropteridiнm 
sp., внизу дtлающагосл песчавистымъ и соцержащимъ левые обугленные остат~ 
ни корней; 

свtтлосtрый аркозовыii песчаниr<ъ, въ верхней части содержащiй обуглен· 
ные остат.ки неясныхъ папоротвиновъ. 

На противоположной 3. rтtнк-Б штрека очень неровпо выходит-ь поверхность.. 
обрtаа пласта, то вертпка11ьнан, то падающая на 3; неправильно изогнутая по
верхность эта со стороны пласта сопровождается зоной раасланцованнаrо въ 

томъ же направленiи уrдя и покрыта отороqкой въ 0.02 еж. иаъ притертой не
правильной смtси углл и глинистага cnt·rлoc-tparo nесчаника, составляющ·1го 

ис}-(усственную кровлю пласта и содержащаrо кое гд'h тупыл жилки кальцита. 

Внимательное разе· отрtнiе поверхности обрtза пласта поназываеп, что n~pe~ 
движенiе по трещин~Б шло въ Еертю<альномъ направленiи, ибо на этой поверх

ности то тутъ, то тамъ имtются тонкiн съ заrrруrленными и притертыми ребрами 
соотвЪтствующаrо направлеаiя шраммы. 

Мощность В а с и л ь е в с I-\ а г о пласта, возл-Б уклона достиrаVJщая О. 7 
еж.) къ забою штрека дtлается все меньше и въ самомъ забо1> достигаетъ лпшь 

0.3 с:нr., при чемъ въ этомъ мtст-Б весь уголь сильно смятъ, принлвш,I yqac rie 
въ общемъ движенiи. 

Приблизиtельно такал же картина вырисовывается въ забо-Е южнаго штре · 
ка, длив:ою въ 12 cm. 3д.tсь пластъ со стороны кровли совершенно срtзэ.етсл 
неправилъно волнистою поверхностью (фиг. 41 ), которал. сопровождается зоной. 
брекчiи тренjя и надъ которой полосатые песчанистые аргиллиты падаютъ го

раздо круче на 3, чi>l\1ъ породы почвы плас~ы. Нужно замtтить, что эти арrпл· 
литы кажутся нетронутыми между-пластовымъ движенiемъ, въ дiзйствителыюсти 

же поверхности наслоенiл-полосчатости од-Еты очень тонкимъ уrлистымъ налетmiър 
способствовавшимЪ образованiю великолiшныхЪ зеркалъ скольженiл; вещество 

валета является здi)сь, повидимому, вторичиымъ, такъ какъ арrиллиты обычно 

не содержатъ такихъ тоннихъ углистыхъ прпслойковъ, и попало сюда, в'hролтно, 

иаъ угольнаго пласта, таi\Ъ .какъ вблизи послtднлго толщина налета замtтно уве

личивается и попадаются даже неправильныл включенiл угля. Вообще уrолыюе 
вещество обнаруживаетЪ nри болытюl\1Ъ давленitt. хорошiл пластиче~нiл свойства; 
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такого вывода можв:о еще цр 

ною съ пля.стомъ, въ деталях.ъ представляется очень неаравильною, и что невоз· 

можно установить зд·tсь болtе или мев:'Бе точно среднее .паденi~ этой nоверх

ности. 

Сtверному и нижнему обрtзу противопоставляется южный обр't3ъ В а· 
с и ль е н с к а г 9 пластСL. Нъ сожалtнiю, выработки 2·го подъэтажнаго штрека, 
.которыя находятел въ 770 еж. отъ ша~ты и въ которыхъ Пр)лвллстсл Э1'отъ 

обр-tзъ, были забурившимисл, такъ что непосредственно вид·Бть нарушевiе не 

удалось. Но характерно, что въ забоt нижнлго штреи:э, который отсталъ сажеnъ 

на 5 отъ указанныхъ работъ, влjлнiе давленiл при передвиженiи сназываетсл 

очень замiпно: уголь пр.и мощноста пласта въ 1.2 ож. сплошь разбитъ съ про-
• 

.явленiемъ маесы поверхностей блестлщаго притиранiл. Между прочимъ, здtсъ 

!fожно бы;ю установить нровлю В а с и ль е в с к а г о. пласта (фиг. 37), представм 
ленную темносtрымъ плотнымЪ съ раковистымt- из11омомъ и мелкими налетами 

t пирита аргиллитомъ. Что касается направлевj я линiu южнаго обрi>за пласта, то, 
~ судя по отношенiю выработокъ, приткнувшихсл къ ·обрtзу, она довольно круто 

~ поднимается на СВ. 
~ Почти иа ~семъ протяженiи длиннаго южнаго Поля В а с и л ь е в с к i й 
~ плас'l'ъ проченъ; только въ 0.5 еж. отъ почвы въ немъ всюду проходитъ полоска 

разбитага и растертага въ порошок11. угля. 3атtмъ, по словамъ Г. R. Ф о г т aJ 

( 
въ 250 и 460 еж. отъ шахты наблюдается разрывъ пдаста съ близкимъ валеrа· 
вiемъ разорванныхъ частей, при чемъ это перемi>щенiе имtло мtсто существенно 

въ верхвихъ горизовтахъ работъ, будуqи--такимъ образомъ--продольнымъ и· 

ограниченнымЪ по простиранiю. Можетъ быть, въ свпзи съ послtднимъ передви 

женiемъ В а с и л ь е в с к i й пластъ у 23-ой печи, находящейсл въ 460 еж. отъ 
шахты, имtетъ нi>сколько аномальную пuчву: 

уголь, с~ТJеГl\а ранбитый и ... перемtшанв·ый съ уrлистымъ сланцемъ въ нижней 
части пласта; 

0.35 еж. ctpзro тонкополосатага песчано·rливистаго аргиллита съ растер · 

тыми ооугленвыми растительными остатками; 

свt t'лосtрый глинистый аркозовый песчаникъ съ такими же пдохими ра· 

стительными остатками. 

Несомн'tнво, здtсь въ самой почвt пласта было н1шоторое передвиженiе, 
отчасти элиминировавшее глинисто-углистые аргиллиты, которые составлаютъ 

обычную почву В а с и л ь е в с к а г о пласта. 

Относительно состава и условiй залеганiя породъ формацiи между верхней 
и средней свитами никакихъ матерiаловъ, кром'В части разр'Бза по южному кце 
IDлагу шахты, не имtется, такъ какъ стtнки главнаго нверmлага 
аакрi>плены, а геологической съемки при проходк-Б его не пn,:;w. •~г·й 
по :крайней м1зрt, результаты этой съемiS,И lte сохранились. 

При уr;•убк't шахта VII nepectft'лa ~ нi>сколыю nластовъ уг, я 
верхвiе плаета беаъ труда могутъ быть .nриняты за части Т о 
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характернаго по своей мощности около 0.6 еж. Что же касаетсл няже лежащаго 
пласта, то еге иn.ентификацiя болtе затруднительна: ваблюдатель составилЪ 

разр-Бзъ, не совсi>мъ отвtчающiй К о к с· о в о м у пдасту, который долженъ про

хоrtить на соотвtтствующей глубин'h; именно, здtсь им:tются: 0.55 еж . угля, 0.20 
nрослон пустой породы, 0.50 угля, 0.15 еж. пустой порnды и 1.35 еж. уrтrл. На· 

.конецъ, у дна шахта встрtтила небольш()й пластъ уrлн въ 0.23 еж. 

3. ШАХТАХ. 

Шахта Х имtетъ г.1убину 46 еж., отвt.чающую 53 еж. горизонта ниже 

·уровня малой пирамиды. Она работаетъ пласты Д е с я ты й и А н др е е в с к i й; 
ЧТ() же .касается В а с и л ь е в с к а г о пласта, то здtсь его н1пъ въ состав'h 

верхней свиты мtсторожденiл. Иаъ этихъ пластовъ А н д р е е в с к i й является 
боЛ'Ье удобнымъ для работы, какъ по мощности, такъ и по относительной проч· 

·ности, тогда какъ Д е с я ты й И'\Itетъ среднюю мощность въ 2.5 еж., что при 

раздробленномЪ со.стоянiи yr..nя чрезвычайно затрудвяетъ выборъ· цtлесообразиой 
енетемы работъ, еще не установленной надлежащимЪ ()бразомъ на копяхъ; кром·в 

'~'ОГО ЕЪ конц-t южнаrо поля взброшенной части этого пласта появился грему

чiй газъ. 

Пластъ Д е с я. т ы й въ общемъ залегаетъ очень неспокойно: кромt цtлаrо 
ряда болЪе иди мееtе крупныхъ варушенiй въ немъ обнаруживается частое и 

·быстрое иэмtненiе элементовъ залеrавiя, отмt.чаемое до иввi>стной степени хо

дом-. штреr-совъ и печей, иногда ун:лоняющихся отъ почвы, у которой эти выра· 

·ботRи обыtJно проводнтся. Не мудренп, что уголь Д е с я. т а г о пласта сильно 

разбитъ, добываясь существенно въ видt мелочи-особенно въ "газовыхъ" забояхъ . 
.Это обстоятельство въ связи съ большою мощностью пнаста очень затрудняетЪ 

озвакомленiе съ нор)1альными свойствами его разрtза. Наиболtе nолный разрtзъ 

удалось попучить въ разсtчкt для бремсберга .на 2-мъ паралllельномъ штрекЪ 

ВЪ ЮЖНОМЪ ПОЛi> (фИГ 38): 
t:в ·вт.lосtрый песчаныi:i аргиллитъ съ рtдки ми грубыми растительными от~ 

nечатками; 

О.]~ еж. сtраго слюдисто песча~аrо аргиллита съ тонкими темными уrли
етыми полоснами и ближе I<'~- пласту угля съ слегка притертыми пnверхнuстями 

вас.'lоенiя; 

2.5 еж. угля; сильно разбитаrо, съ многочисленными ПСiверхностями гла·д

наго притиранiя, за исн:люч~вiемъ верх ней части мощностью въ О. 5 еж , кот о· 
рая состо~тъ изъ довольно .крtпкаго съ массой счень тон.кихъ блестнщихъ по

лосокъ угля и содержитъ внизу линзы » колqегана ", представляющаrо метасСiма
тиче.ское углисто кремнистое образованiе съ остато ч нымi:I прослойками угля; 

0.3 еж. ct.paro слюдистс-песчанаго арrиллита съ абугленными остатками 
корней у почвы пласта; 

свtтлый и темно-сtрый rрубополосать~й слюдисто rлиюJстый аркозовь.й 

nесчанюсъ. 

Линаы "колчегана" мtстами пользуются больmимъ развитiе.мъ, достигал 

моniности 0.3 еж.; въ выработкахЪ, арошедшихъ у кровли, встрtчаются доволь· 

во часто большiя глыбы этого образованiя, обычно оставляемыя на мtстi>. 
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Свойства боК'овыхъ породъ Д е с я т а г о n11аста, повидимому, не совсtмъ 

постоянны. По крайней м'tpi>, въ 250 еж. къ Ю отъ квершлага, у основавiл 

печР', rдi.i удалось просл1щить нижнюю часть п.tаста, разр-Бзъ имtетъ н'tсколько 

-отличающiйсл отъ предыдущаго составъ: 

сильно разбитый съ прит(jртыми поверхностями и мtстами съ вторичною 

1 • .нрапленностLю колчедана уголь, содержащiй J!сныя полоск~ блестящей разности; 

0. 25 еж. темносtраго песчанистаrо арrилТfита съ тонкою Вf{рапленностыо 
н IJ ачедана; 

послойная полоска смятiя съ яамtтнымъ притокомъ воды; 

О 12 еж. слюдисто · п~счаноглинистаго сланца с-ь тонкою сыпью колчедана. 

н;: нлоскост.яхъ сланцеватости; 

tв'Втлосtрый А1елкозернистый глинистый арко:ювый песчаникъ . 
1 1то касается наруш~нiй, которыл исп~палъ Д е с л т ы й пластъ, то наиба· 

лБе нрупное из-ь ЕtИхъ проходитъ черезъ вижнiй штреi<ъ в ь 1 :Z5 еж. къ С отъ 

гланнэrо квершлага. Эrо нарушенiе удалось увидiнь лишь на 2-мъ параллель
·Номъ штреиЪ восточной часrи пласта. 3дtсь пластъ обр'!>3аеrсл почти вертикаль

ноВ изогнутой зоной мощностью въ 0.08 еж., вмполненной бр~кчiею тренiя ар

rил;штовъ и имtющей среднее прос~ыр~.tнiе СВ: aoQ. При при6лиженiи КЪ этому 
11арушен iю им1>ющiяся въ пласт-Б угля и ясно различ~мыл полоски блестящей 

ра:тости за 2 еж. на~шнаютъ изгибаться, iшпrавляясъ по ЮЗ. ст"!знк-t штрека 
ввизъ, съ изм-tненiеjjъ простирапiя отъ С3 къ 3С3. Около са~юй трещины въ 

угл 1.J развивается сланцеватость съ шюrнутыми какъ бы лакированными поверх 

востями сланцеватости, параллельными варушенiюJ при чемъ уголь является на· 

столько расплющеннымъ, что при f)ДНQМЪ прюшсновенiи обращаетсл въ мелочь. 

Сразу за зоной нарушенiя ::~алегают· r~людпсто-песч.1ные арrиллигы съ притер
тыми поверхностлми, которыл од·fны уt'JIИстымъ налетомъ; эти породы парал

лельны зон-Б нарушенiя, давал вм·tсгi. ,.: t т-Емъ второстеnенньш острыл складки, 

замtчеuныя въ раастоянiи 1.5 еж. отt. .: брr.Бза пласта (фиг. 63 ). 
Обнаруживши обрыв ъ пда~та по пrнн· 1·иранiю штрека, развtдrнши направилисh 

на 103 и череэъ 1 О еж. вышли J{Ъ кров1 1 t пласта, падающаrо зд·всь прямо на Ю. 
Въ нровл·в nласта залеrаетъ I-i'op'V!!:iЛЫiый слюдисто-песчаный аргиллитъ С'Ь 

темными углистыми слегка притерп,f .VIИ поверхностЯl\1Н наслоенiл, и самый уголь 

Htl О 5 · еж. является сравшпелыю Ерiшнимъ съ ясными полосками блестящей 
Раз юсти, которыя при (),)льшой хрушн>сти разбиты массой трещи1-1окъ; внизу 
эrой крtпкой части пласта шюходитъ прерывистый слой образованiй 17 I<одчега
на ", а 110дъ нимъ уrош, nласта чре::.~вычайно сильно смятъ, порJю-до ссстол
нiн порошк::t. 

Такпмъ обраsомъ, по 2-му наралjJсльноыу штреку восточной части Д е с л т а г о 
ШJас1а .нсао IНiМ'ЕЧRется t)бр1н~ъ nосл·tдняrо со стороны лежачаео бока , при чемъ 
хвостъ срtзаннаго пласта при поелiщовавшемъ перемtщенiи загнулся къ 3, 
nриннвша бодtе крутое полuженiе. 

Пrиблизительно такая же иартина намtчаетея по маркшейдерскому плану 
и въ другихъ сtверныхь эаболхъ основной части Д е с я т а г о пласта, при rte l\I'L 

загисанiё хвоста оборваннаrп здЬсъ пласта на нижнихъ горизоптахъ проявляет
<СI.I сидьнtе, чtмъ въ верхнихъ работахъ . 
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Что касается южнаrо окончашл западной перемtщенной части пласта, T<J; 

до него ви на одномъ еще горизонт-Б не дошли, хотя по нижнему штреку лрой: 

де но отъ соединительнаго кв ершлага пколо 100 еж. Нужно заАtiпить, что въ 
этихъ нижнихъ забояхъ Д е с я ты й пластъ сталъ выдtляrь достаточное коли-· 

чество гаэа. 

Соверше!fНО тякое же нарушенiе воастанавливаетсл по N аркшьйдерском 
плану Д е с я т а г о пласта въ 40 еж. къ Ю оrъ линiи шахтъ YIII-X. 

Друriя нарушенiя пласта Д е с я т а г о лвляютсл сравнительно неgначи

тельными и не сuпровождались разрывомъ сплошноста. Они вызвали лишь бо
л-Бе или мен.:Ве сильные изгибы пласта, легко устанавливаемые по 1\tаркшейдер

скому плану. Зато при этихъ изгибахъ, происходившихЪ и П() паденiю я-осо -
бенно-по простиранiю, уголь испыталъ сильное раздробленiu. 

А н ~ р е е в с к i й пластъ до нижняrо горизонта шахты Х по~ти вырабо
танъ, такъ что невозможно было провtрить зд1н.ъ нормал~ный раэрtзъ этого , 

пдаста. Только ВЪ ОДНОМЪ м-Бrтt, ВЪ с'Вверной печи 2 го параллельна ro штрека 
удqлось разсмотр.:Вrь почву пласта. Въ общеиъ послtдовательность слоевъ почвы. 

выдерживается та-же, что и въ шахтt VII, н.о, такъ какъ данный горизпнтъ на

ходится на гдубинi> лишь 25 еж., то породы :щtсь ЯВJIНЮтся: довольно сильна 
измtненвыми атмосферною водою; такъ, нормальвые те~Jносi>рые аргиллиты СЪ

растительными остатками становлт~я обезцвi>ченными глинами, плохо сохранлю

щими эти остатки, ко rорые какъ бы выщел:1чиваются. 3а1'1змъ нужно замtтить ~

что аркозовые песчаники залеrаютъ тутъ въ · ра3<:тоянiи 1.5 еж. подъ пластомъ.. 
угля. 

А н др е е в с к i й uластъ въ общемъ повrоряетъ главные иiJгибы и нару

шенiя пласта Д е с л т а г о, но въ меньшей степени, поqему уголь его нвляетсJf· 

бол13е крtпкимъ . Нс1иболtе ptзRoe нарушенiе, пролвившеесл въ пбоихъ пластахЪ, 

относится къ одной зон-Б На данномъ пластt это нарушевiе было uрослi>жено 

лишь по основному штреку. Въ 180 еж. къ С отъ шэхты А н д р е е в с к i й· 
пластъ круто загибается въ полукруглый штрен:ъ, гд1з згшимаетъ сначRла nочти 

()Твtсвое положенiе, Каi\Ъ ЭТ() устанавливаетсл нраведенною здtсь печью и на· 
правтщjемъ полосчатости углн, падающей на ЮВ. Этотъ перегибъ пласта не 
прошелъ_ для него безнаказанно: въ начал1з указаннага ш rрека уголь юзлнется 

очень сиоьно разсланцованнымъ параллельна полосчатости и самый пластъ какъ

бы ныrяrивается и расплющивается, получая меньшую мощность и неправwльвое 
ограниченiе со стороны Х(/fЛ бы леж~qаго бока, породы коего, выходл на еi>

верной стi>нк-Б штрека, ясно вр'Ь:заютсл · · лзыками въ толщу уг:IЯ. Насто.sщаго 
раi$рыва сплошноспt здtсь, впрочем.ъ, не Иl'tti>eтcя, и уже черезъ б еж. пластъ 
нрiобрtтаетъ нормальныл евойства и мощнпсть, постепенно изгибалсь, соrлаr.н(} 
пронеде~ному штр~Е'у. Также проявляется пepe?rt't'щeнie, судя no маркшейдерско&IУ 
пllану, и на другихъ горизонтаХЪ пласта, постепенно затухая кверху. 

Другое сравнительно мен-Rе значительное, но сопровожднвшеесл разрывомъ 
сшюшнс сти нарушенiе А н др е е в с к а г о пласта находится ближе къ шахт1;, 
по нижнему штреку ьъ 45 еж. къ С отъ лосл1здней. По давны..\iЪ штейгера А. Н. 
И в а н о в а1 работающаrо нынt на Анжерскихъ копяхъ, основной штреi\Ъ д.олженъ 
былъ довольно нруто изогнуться на 3, чтобы попасть на с-Еверное продолженiе 
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-.лласта, при ttемъ въ этомъ изгиб'В выработl<И тлнулсл разбитый уголь. Обълсненiе 

,такого явленiл nолучило~ь при разработкi> слi>дующей къ С печи: здiюъ обнару

--жился ясвый разрывъ сплошности съ налеганiемъ разорванныхъ частей пласта, 

при нормальномЪ раастолнiи между послtдними отъ О 3 до 1.2 еж. Интересно, 
·что въ сосtанихь разрЪзахъ (фиг. 12) это перемi>щенiе не обнаружено. 

3з.т1>мъ, по :марн:шейдерскому пяану и разрtзамъ (фиг. 11 и 12) видно, 

-что въ верхнихъ горизонтахъ А н др е е в с к а r о есть еще смtщенiе прибли

вите:лыю на тюсомъ же разстолнiи О1'Ъ шахты, какъ и предыдущее. По штреку 

горизонта 27.5 еж. отъ уровня малой пирамиды восточная часть пласта прослi>
жена на 50 еж., при чемъ на IO она очень близко подходитъ къ западной части, 

а на С обрывается. 

Наконецъ, нужно отм'tтить присутствiе на маркшейдерскоl\IЪ план-в А н др е е в

с к а г о пласта не лсно устанавливаемыхЪ перерывовъ нъ район-в шахтовыхъ u'h· 
ликовъ; эrи м-Естные перерывы отв-tчаютъ, вtрuятно, дополнительной склн.дчато

~ти съ частичнымъ разрыво:\1Ъ сплошности, иакъ и въ двухъ предыдущихъ слу· 

-чаяхъ дислокащи. 

4. ШАХТА IX. 

Шахта IX uпущенi:i на глубину. 53 еж., отвtчаюшую горизонту 58 еж. отъ 
-уровня маJtой ПI-Iрами 11ы. Работы этой ~ах ты ведутся на среrщей свит·в, при чемъ 
ра3рабатываютсн заnадвал переиtщенная часть с:виты и западное нрыло сложной 

складки, входящей въ составъ восточной основной части свиты. Такъ же, I<акъ въ 

maxтt V, зд'tс" Д в о й н и к ъ почти не вынимается и работаются лишь П е т

р о в с к i й, Т о н к i й и 1\ о к с о в ы й пласты, при чемъ работы развиты наи
о(iолtе сильно въ пласт'Б П е т р о в с к о м ъ. 

Пласты шахты I Х :нъ нtкоторыхъ мtстахъ испытали довольно значитель

ны н и слотныл перемtщеюя: часть этихъ перемtщ€нiй удалось прослi>лить по 

выраб01 каuъ Bl) время осмотра копей, другiя же пере-А113щенiл возстановлевы по 

данны:мъ .маркшейдерснаго плана и- особенно-ука::занiямъ штейгера U. А. С у

х а ч.е в а. 

Выше было отмi>чено, Gто р~боты по сtверному крылу пласта В а с и .л ь
е в с к а г о · шахты V Il, п.ройдя обрtзъ этого пласта, вошли въ пластъ IJ е
'Т Ров с: к i й шахты IX. Послtднiй срtзаетсн зд'Всь той же самой ::юной, при чемъ 
nивiл обрtза очень полого поДнимается по пласту на СВ. С. А. С у х а ч е в ъ 
вид'kтельствуетъ, что П е т р о в с к 1 й пластъ cptзa~тcJt со сторов ы лежа-
чаrо боиа (фиr·. 43), породы котораго обрqзуютъ выпуклую къ пласту складку. 

Видьнасть такого предположенiл подтверждается указанiемъ, что Д в о й· 

к ъ также носа срtзае1'ся на нi>сколько саженъ выш~. 

Данное крыло П е т р о в с и а г о н ласта на большей части прот яженiя 
Dllii!W:v1~... шахты залегаетЪ спокойно. Болtе или менi>е значительное нарушенiе 

-~-~~'"'"'тся лишь въ сi>верной части пола шахты. Это нарушенiе прои:юшло 
и~tъ разрывомЪ солошности, легко опредiшимымъ по :маркшейдерскому 

8). Интересно прослi>дить характерЪ передвиженiя, имЪвшаго мi>· 
раэныхъ горизонтахЪ пласта. Н ижнiй штрекъ въ 296 еж. нъ С отъ глав

квершлага вышелъ изъ Петр о в с к а г о въ пустую породу и, будучи 
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продолженъ по простиравiю, вскорt вошелъ въ пластъ К о к е о в ы й. Раа.~ 
в'Бдка поназала, что П е т р о в с к i й ш~рем·Ьстился на 3 еж. къ 3, при чемъ 
проведеиные два соединительные Rвершлага не обнаружили Двойного пла- . 
ста. Т<:l~<имъ образомъ, П е т р о в с I< i й пластъ -былъ ю:>со срtзан ь въ основной . 
своей части со стuроны висячага бока; что же касается южнаrо хвоста пере· 

мi>щенной части пласта, то онъ не былъ вскрытъ выработками На l·мъ парал-· 
лельномъ штрекi; обрt3ъ установлень на обtихъ частяхъ пласта съ гоrизонталь
нымъ разстоянiемъ между рэзошедшимиея нраями въ 53 еж., при чемъ южный 
нонецъ перемtщенной части очень близко подходитъ К'Ъ основной части пластаr 

НОТОраЯ На ВСеМЪ nрОТЯЖеНiИ Перекрыванjя не имtетъ ВЪ нровлt Д В ОЙ Н И Н а И" 
no простиранiю почти переходитъ въ пдастъ Т о н I( i й, также подвергшiйся раз· 
рь1ву. Такое же отношt:шiе устанавливается и на 2-мъ параллель номъ штрек-Е 
съ rоризонтальнымъ раастоянiемъ между J{онцами разорванаага пласта въ 25 с~к. 
Что насается 3·го паралле.JJ.ьваго штрека, то здtсь при видимомъ перемi>щенiи, 
еще менtе :значительномЪ, сtверный конецъ основной части пласта загнулся въ 

cтopoi:Jy nеремtщенной части и почти насаетсл послtдней. 

Сра-ау къ С отъ этого пвремtщенiя: П е т ров с к i й пластъ описываетъ 
донольно большую горизонтальную складк~r, въ ионцi> наторой и.мtется анало

гичное нарушенiе, являющееся: менi>е значительнымЪ и въ точноети еще не 

выясненвое обрывающимиен здiюь работами. 

Наковецъ, нужно от't11>тить, что въ шахтово~tъ цi>ликt uo Петр о в с к u· 
м у nласту была проведева ваклонная выработка, эан·ончи1шшя:ся по...tъ шахтою 

Х на горизопт':В 77.5 еж. Выработка ::tта затоплена и никакихъ письменньiхъ 
давныхrь о прохuдкt ея не сохранилось; но въ разр·~эi; по линiи с'Вверной груп· 

пы шахтъ нtм1t то показано, что пластъ П е т р о в с .к i й въ кг вцt вы работ
ни исчезаетr, тогда ка.къ Д в о й н и к ъ ещР- имi>етсн на дJ:tнномъ гор!!зонт1.; 

tФиг. 1 0). 
Какъ уже было отмtчено выше" шахтою IX, .кpor.1t описаннаго участка 

П е т р о в с IC а г о nласта, работается еще западное крыло складки основной 
части этог() пла~та, идущей изъ района шахты V .. Это крыло удалось осмотрtть 
ьо многихъ nунктахъ и непоеrедственно установить характеръ имtвшихъ эдtr:ь 

мtето nереп.виженiй. 

На первомъ параллельномЪ штрекi> въ 143 еж. къ С отъ главнаго 1:\Вершлаrа 
проходитъ с...Вверный важный обрывъ описываемага крыла плаета. Небольшой нвер· 
mл ~rъ, длиною въ ] . 5 еж, вадавный въ кровлю пдаста около ковечнаго забоя 
штрека, не В( трiпилъ Двойни R а · и уперся въ р'Rзко выраженную трещину 
простираniя С3 : 12° и очень крутого паденiя на ЮЗ. Трещина эта имtетъ хо
рошо отполироваввыя поверхности, ноторыя мtс:тами поирыты лежащими въ 

вормальвой вер'ГИI<В.ЛЬНОЙ плоскости шраммами. Выходящая за трещиною очень 
нр1шкая пnрода, представленвал свi>тлосtрымъ песчанином'IР, ве испыта:~а смя· 
тiя и раздроrшевiя} тогда накъ сi>рочерный аргиллитъ, на~одящiйся передъ 
срещиною и череRъ 0.15 еж. ближА къ штреку с-мtняемый св Бтл~сi>рым1:- слег· 
та полосатымЪ аргиллитовым~ песчаникомъ, является: сильно разсланцованнымъ 

нъ t.toicтыo nt ишлифонанныuи поверхностями сланцеватости. Такимъ образоr.1ъ, 
3д'tсь ясно нам-Бчается: смятiе лежачага бока трещины нарушенiя, произнеден--
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ное передвижею~мъ крt:псой породы висячаго бока. Такой же выводъ получа_ 

ется при разсмот!JЪвiи забuл штрека. Въ зтомъ забо'h (фиг. 44) видна лишь 

нижная часть nласта, въ которую вн'hдряются съ 3 острыл складки породъ лежа
чаго бока. Таi{Ъ как" породы представлены свtтлос'hрымъ мелкозернистымЪ гли

нистымъ аркозовымъ песча.никомъ съ обугленными остатками корней, а · у ~амаrо 

пласта сильно смятымъ угли с r )·глинистымЪ арrиллитомъ, составляющими обыч

ную почву П е т р о в с к а г о пласта, то -слt~овательно-здtсь передвиженiе 

отразилось черезъ ·всю толщу пласта на его почв-Б. Нужно отмtтить, что это пе

редвиженiе въ дtйс'Гвительности произошло въ кровлiз, которая, накъ видео въ 

небольшой вертикальной пtчкiз, проведеиной отъ забоя, cptdaнa плитою упо

мJiнутаго выше крiшкаго пеtчаника, нруто Пdдающаго · на 3, и что мощность 

nласта вздувается здi>сь до J.fS еж . , а выше по обычной печи и до 2.5 еж. Та. 
кал мощность П()дучилась, несомнtнно, въ результатt сбtшанiя угля въ мtстi> 

смлтiя, но интересно, что уголь разбитъ въ главной своей ма~сt слаб/), будучи 

nрорtзанъ лишь отдtльными зонами смлтiя, по _нот~>рымъ и происходило пере. 

движенiе наrромождавшихсл частей пласта; даже у псчвы , испытавшей р'Взкую 

и мелкую r.кладчатость, уrоль разслuнцованъ съ образованiемъ притертыхъ по_ 

верхностей только на 0.08 еж. Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что I1 е т р 0 в

с к i й пластъ зд'kсь срi>зает~я со стороны висячаrо бока трещиною, подходя.

шею съ Ю3; это заr-шюченiе подтверждается маркшейдерскимъ планом1., nона

~sыЕающимъ, что въ выше лежащихъ горизонтахЪ выработки ухuдя'тъ далtе на с. 
Подъ уакимъ острымъ уrл1:'1мъ трещина срtзаетъ Пет р о в с н i й пластъ 

t 
можно было уст·анови'Гь на 2-мъ параллельномЪ штрекi>. 3цiзсь въ 25 еж. отъ 

обрыва пласта на 3 данъ небольшой развiщочный нвершлагъ, обваружившiй 
. 3 о ' что Д в ой н и к ъ, при углi> падеНiл свиты B'l> 5 , отошелъ uтъ П е т р 0 8 • 

с It а г о пласта по горизонтальному направленjю на 3.5 C'lff. и исnыталъ очень 

р'Ьзко выраженное нарушенiе, xopOJ!IO устанавливаемое, напримtръ, въ зariot 

сiшерной · засtчки (фиг. 46) и аналогич~юе только что олисанному нарушен ю 

въ забо·в 1· го параллелы:.tэ ro штрека. Тутъ также въ Т()лщу угля, испытавшсt

rо сильное смятiе лишь по периферiи твJiа, врiшались съ 3 и снизу вверхъ 

шшеты пустой пnроды, накъ будто обладающiе цi>льнымъ характерuмъ и nред· 

ставлt:нные ослабленными отъ пропитыванiя провикавшею по зонrfз нарушепiя 

водою полосатыми аргиллитами. Самая трещина передвиженiя Itроходитъ, несом

нiшнu, къ 3 отъ даннаго забоя, который поназываетъ лишь результаты смлтiя 
въ лежачемъ бm{у этой зоны перемiнценjл. 

Ближе къ шахтi> влiяюе наруmенiя на пла<;ты угля пренращаетсRt и въ 

75 еж. къ С отъ главнаго квеrшлаrа въ · неболыuомъ квгршлаг'В, свнзанномъ 
съ шурфомъ М 38, .можно прослtдить нормальный разрtзъ чере3ъ Д в 0 й н и к ъ 
и верхнюю часть Пет ров с к а г о пласта (фиг. 2:! ): 

сtрый отчасти полосатый аргиллит·f.; 

О 4 еж. обыкновевнаго Суджев.скаrо угля; 
0.12 еж. чернаrо аргиллита съ мелкими растител~:-ными остаткнми, получа

ющаго св'tтлыя песчавистыя полоски къ кровлi> нижней печки д в 0 й н и к а; 

0.48 еж. уГЛЯ СЪ ТОНКИМЪ УГЛИСТО-ГЛИНИСТЫМЪ ПрОСЛОЙI<ОМЪ ВЪ (J.J5 СЖ. 
отъ кровли; 
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0.15 еж. свi>тлосtраго аргиллита; 
0.35 еж. c'hparo песчано-глинистага арrиллита съ р'Вдкими растительными: 

остатками; 

0.40 еж. rрязнобtлаrо слегка шэлосатаrо мелко3ернистаrо глинистага аркозо-
ваго песчаника; 

уголь Петр о в с к а г о пласта. 

Разсматривавмое крыло пласта про'1'.яrивается по 2·му параллельноr.1у штре
ку лишь на 122 еж. и въ 35 СIК къ О отъ главнаго квершлаrа испытываетъ 
рtзкое нарушенiе, устанавливаемое на ряд-Б выработокъ (фиг. 19). Такъ, rю 
восточной стtнкi> штрека у послtдней печи (фиг. 45) можно прослtдить по
степенн')е уменьшенiе мощности со стороны неровной почвы пласта, который за 
печью, наконецъ, утоняется li.O 0.35 еж. и вмtст"В сь твмъ круто заrf.1бается 
внизъ, при чемъ yro.'lь еще за 2 еж. до перегиба становится достаточно раз
битымъ, а у самага перегиба дtлает<".я рtзко сланцеватымъ съ велиrюлi>пно от
полированными и притертыми поверхност..ями сланцеватости. Что измi.Jненiе мощ · 
ности пласrа обязано выrягиванiю со стороны лежачага боt<а, доказывается за
леганiемъ здtсь св-J:;тлос'Вр::J.rо тонкополосатага песчанистага аргиллита, не свой· 
ст~еннаrо настолщей почвt П е т р о в с к а г о пласта; кромi> того кровля по· 
слi>аняrо представляется здi>сь первичной, ~бо уголь къ кровлt цtлаетс.я золи
стым-ь, содержащимъ участf<И "колчегана •, который обычно прiурочиваетсн къ 
нровл'Б пластовъ. Пе'lь, заданвал въ самомъ nерегиб н пласта, идетъ по полному 
угдю, полоски коего, все-таки, .являются шюйчатыми и испытавшими кливажъ, 
при приблизительномЪ простиранiи СВ: 50() и Вt}сьма Иii~гвнчивомъ паденiи. Во
обще здi>сь находится замокъ антиклинали съ воздым.анiемъ оси на. CJ какъ это 
указывается соотв-tтствующимъ расположенiемъ подготовительныхЪ и очистныхъ 
выработокЪ по даннпму nласту (фиг. 19). 

Что касается Д в о й н и к а на горизонтi> 2-го параллельнrlго штрека, то 
онъ былъ вскрытъ лишь въ началt заворота, глt обнаруживаетЪ вытягиванiе и 
смятiе со стороны лежачР.го бока, выраженнаго перемятой глиной изрiщка съ 
валетами колчедана и сохранившимиен обрывRами поверхностей наслоенjя поло
сатаго аргиллита. Ослабленiе породы лежачага бока Д в ой в и к а обусловлено 
въ значительной степени пропитыванjемъ ел водою, которая) · но словамъ С. А• . . 
С у х а ч е в а, поступаетъ нъ большом·ь количествi> черезъ пластъ и при нор-
иальномъ его залеrанiи. Интересно еще отмtтить, что въ нижней пачк'h Д в ой
н и к а и въ Пет р о в с к о м ъ пласт-Б около нарушенiя встрtчено довольно 
ъiного обрааованiй "иолчегана". 

Ось антиклинали, образуемой П е т р о в с к и м ъ плас1·омъ, дiзйстви"ельно, 
нюшонена иъ Ю, ибо заворачиванiе западн~rо крыла этого пласта на 1-мъ па· 
раллельномъ штрек-Б, связанное съ раарывомъ сплошвости, имf>етъ мiюто уже 
въ 25 еж. на С отъ главнаго квершлаrа. Но далtе къ Ю антиклиналь про
.нвляетс.я очень слабо и по главному квершлаrу uна прижимается къ синклинали 

' ваtватывая на этомъ rоризонт'h лишь Д в ой н о й пластъ (фиг. 10). Зато по 
нвершлагу полностью представлена ередня я свита въ составt западнаго н рыла 
складки. _ Въ этомъ раврtзt, сд'hланномъ при проходк'h выработки, обращаетъ 
ва себя вниманiе очень пологое падевiе Петр о в с к а г о пласта, который 
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'Здiзсь быстро заканчивается иверху, а къ западу ПQднимаетсн постепенно на 

болtе высокiе rори~онты .вплоть до ~азрыва, обусловли!Зае~шrо рtзкимъ изrибомъ 

яамка антиклинали . Дшi дальн·Бйшихъ построенiй нужно 'I'ШtЖе упомянуть, что 

шахта IX пересtкла лишь Д в ой н о й съ П е т р о в с к и м ъ ва. верхнихr. 
rоризонтах1. да Т о н rc i й пластъ на уровн'Б основного квершлаrа. 

Въ предыдущ~мъ описа нiи уже отм'hчено изм-Бненiе мощности прослоя пу

стой породы между пластами П е т р о в с к и м ъ и Д в ой н и I{ о м ъ. Въ м't

стахъ нарушенiй это измiшенiе мощности обусловливается, вtроятно, влiяшемъ 

nepf мtщенiй, 1:-10 при нормальныхЪ условiлхъ залеганiл оно является первич

ньй't1Ъ. По данны~ъ А. Н. И в а н о в а, въ рабоrахъ шахты JX мощное rь про

слоя :м-Iзнлется отъ 0.15 еж . на С до 0.5 еж. на IO, а въ работахъ шахты V, 
по словамъ Б. М. Л о м б ар д а, она больш~ю частью равна 0.6 еж.,· спусиансь 

-однако -въ юшномъ крылt до 0.12 еж. 
Т о н к i й пы.t.етъ ра3работанъ сравнительно <iъ П е т р о в с и и м ъ слабо. 

Въ общемъ онъ повторяетъ съ нtноторыми варiацiями нарушенiл послtднлrо. 

'Такъ, Т о н к i й участвуетъ въ дислокацiи сtверной части главнаго поля шах

ты IX вмtстЪ съ пластпмъ П е т р о в с к и м ъ (фиг. 18), при '1емъ почти всюду 
перем'Бщенныя части его случайно являются продолженiемъ оборванныхъ частей 

пласта П е т р о в с к а г oJ при разработкt котораго он13 собственно и бt:.JЛи об

наружены Нужно отмiзтить, что на горизонтt 3-го парадлельнаго штрека види 

мое перемtщенiе частей Т о н к а г о пласта было еовсtмъ незначительное, при . 
~емъ въ сtверномъ ко~ц't восточной части штрека н::1 щютяженiи саженъ 2) 

уголь пласта ·noЧT:fl сплошь быдъ замtщ~нъ "колчеrанами". 
Зато выработки по Т о н к о l\'1 у nласту обнар)·жили новыя ориrинальныя 

nарушенiл главнаго поля къ IO отъ шахты lX. Прежде всего, въ 20 еж. отъ 

главнаго квершлага пласт1. обрывается попере'-!ною трещиною простиранiя 

СВ: 60° nри паценiи ва ЮВ подъ угломъ въ 68°; заданный но этой трещиаt 
на В квершлагъ обнаружилъ продолженiе Т о н к а r о пласта лишь череаъ 9 еж., 
хотя на II е т р о в с к о м ъ пластt это нарушенiе не отозвалось (фиг. 2). Нуж
но упомянуть, Ч'Г() Т о н IC i й пласт'L обрtзается очень рtзко, хотя свtтлос'в

рый слегка полос~тый аргиллитовый песчаникъ, выходящiй за трещиною, ис

nыталъ продольный изгибъ, сна'lала · поднимаясь по простиранiю, а затtмъ по

лого nадая на Ю (фиг. 47). • 
Дал1зе къ Ю Т с н к i й пластъ обрьiваетса главною зоною м'hсторожденiя, 

такъ р'tзко с рtзаюmею пласты А н д р е е. в с н i й, В а с и л ь е в с к i й й П е т

r о в с R i й. Раilвiщочныл работы, заданныл въ. лежачiй бокъ nласта, обнаружили 
:эдtсь еще рлдъ мелкихъ и ~ложныхъ перемtщенiй. Д 1я: орiентировкд въ послtд 
нихъ необходимо· было получить нормальный разрtзъ черезъ Т о н н i й nластъ 

въ данномъ участкt; разрtзъ о~оло печп :М 2 (фиr. 21), rдt пластъ залегаетъ 
'СПокойнп, имtетъ такой составъ (фиг. 29): 

свtтло · и темно-с'hрый песчано·rлинистый аргиллитъ съ неваtКными расти
тельными остатками; 

0.15 еж. такой же, но ясно полосатой и отчасти сланцеватой у нровли 
IIJiacтa породы; 

0.6 СЖ. углл Т О Н К а Г О ПJiаста; 



- 213-

0.12 еж. темно · сtраго отчасти полосатаrо nе<;чаао-rлинисrаго арrилли·та; 

черный аргиллитъ съ раковистыr.tъ изломом ъ. 

По нижнеvу шrper<y основной Т о н к i й пласrъ обрывается въ 120 еж. оrъ 
глt1внаго квершлага, при чемъ линiя обрыва пол() ГО поднимается на СВ (фиг. 21 ). 
Оготъ обрывъ пласта ыпжно было хорото увидtrь лишь въ печк Б .М 5 на 1-мъ 
пара:шельномъ штрекt: nласrъ ::s ~Ъсь cptзael"Cfi с3 еr()роны лежачн.rо бока подъ 

очень острымl) yr л()мъ и вверхъ и на юr ь. I\pl)~ts тоrо, в ь юt«ной засtчкt 2-го 

параллельнаго штрека отъ печи ~2 3 наблюз;а 1ось р·Бзкое в~виrан~~ съ 108 клина: 
боковuй породы (фиг. 48), указьш1ющее на бдазосrь прnхожденiл зоны варуше
пiя. Влiявiе послiщней вообще тшзываетсн довольно сильно въ верхней части 

только-что указанной печи, гдt почва и r<ров сш п .ысrа дiшаюrсл мt;там:и рtзко· 

и неuравильно воляистыми съ соотвtтствуК:щимъ раздробленiемъ угля 

Чrо касается ра:=ш-вдочныхъ :;работъ, то въ них'L условiя залеганiя встрt

ченныхъ пластовъ yrдR пре.дставл11ются оttень запутанными. По)<вершлJгу :между 

nечами .ММ 3 и 4 (А фиг. 2 1) на сtверной стtвк-g выработки видна такая 
:картина ( фиr. 50). Черный плотнwй аргилл~~rъ, составляющiй поqву пласта Т о н· 
к а г о, смtняется полосатыми песчано-глинистыми, содержащими иноrтщ довольно 

плохiе растительные остатки арrиллитами. Па.денiе этихъ породъ постепенно дt

лаетсл пологим.ъ, и въ 4 еж. оrъ шrрека среди нихъ проходитъ пап.ающая на 
3 зона нарушенiя мощаостью въ 0.15 еж.; з ~ша состоитъ изъ нtсколькихъ па· 

кетовъ арrиллитонъ и днстъ боковой отпрыскЪ, круто падающiй на С. ПочтИ 

сразу за наруmенiемъ въ верхней части стiшни выработки выходит'Ъ синклиналJ>. 

угольнаго пласта видимой М()Щносrи nъ 0.30 еж . Эта синклиналь обтягиваетсл· 

снизу грRзно-свtтло·сtрымъ со .смятыми уrлистыми партiями глинистымъ арно

зовымъ песчавикомъ. и только въ востоqномъ боку ея задеrаетъ слой въ 0.08 
еж. червага плот наго, похожа го на ,, Ro.nqeraнъ" съ полосочками блестящага угля 
сланца, обычно составляющаrо почву и-о~обенно -кровлю СудженскихЪ пла · 
стовъ. Несмотрл на нарушенiе, которому поцоерrсл данный пластъ, уголь его

являетсR довольно кр1шкимъ, лишь 1\0e-t•дt обнаруживая поверхности прити · 
раю л. 

Печь, проведеиная по найденному пласrу, снаqала nоднимается очень по

лого, затi>мъ дtлаетс я Rруче; на все~\IЪ протяженiи ел мощно~ть пласта не пр е., 

вышаетъ О 50 еж . , при че ~fЪ уголь всюду представллеrея нtсколько потрево· 

женнымъ. Въ южномъ 3абоt 2-ro пара.11лелr)наго шrрена ХQрошо обнажаютел 

почва и кровля этого пласrа, пшзволяющiл установи1ъ природу его. Именно, въ 

почR':В залеrаетъ с1зро-черный плотный аргиллитъ, здtсь довольно сильно смятый 

и очень похожiй на породу, которая обычно подсrилаетъ Т о н R i й пластъ или. 
непо~редстЕенно или отдiтялсь от1а пocлfrrqлro слоемъ песчанистаrо аргиллита. 

Нровля пласта отдtляетсл ясной линjей, указывающей на несомнtнное перем-Б· 

щенiе по верхней поверхности угля, который оноло данной поверхности неинаго 

разсланцеванъ. п~этому яалегающiй надъ пла.стомъ сi>ро-черный песчано·глини

Jсrый сланецъ едва ли пред~тавллетъ первичную Rровлю уrлл-т131'1'IЪ болtе, что

выше имtетъ мtсто сложная картина, бросающачся въ глаза по перемежаемо

сти породъ темной и св13тлой оr-сраrки (фиr. 49). Именно, зд'ВI?ъ нидво, иакъ въ 

.казанную те~ную породу послойно зажимз.юrся очень остры11 складкХ1, откры· 
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ающiясл кверху и образованныл существенно грлзно·бt.Jiымъ полосаты~ъ пе

счанистымЪ арrиллитомъ, который обла4аеrъ притерты~и повер~н~~тлми наслое

нiя1 но кажется почти совершенно цtльнымъ, не подвэргшrвt~R перемtщеиiю. 

Мощность и общiя свойства данн:1rо nJacтa п )Зволяюrъ щнвнать erJ ·:1':1 

Т о н к i :fi, что и было сдвлано развtдqикамJ; эrоть n11a~rъ названъ 2-мъ в ь. 

отличiе отъ 1-го Т о н к а г о, нор .\fаrrьнаго нласта свиты шахты IX. Hyжtto ска
зать, что у печи М 4 по 1-му пар :111лельно~у шrреку рзз~гоянiе между 1-мъ и 2 мь 
Т о н к и м и пластами, разъединенными виолиt лсАо намtqающейся писл:эйной 

~юной перемtщенiя, спускается до 0.30 еж . , и что оба эти пласrа залеrаrот1. въ 

нормальномЪ, а не перевернутомЪ положенiи . 

2-ой Т о н к i й пластъ м/)жно прослtдить no ряду вырабоrикъ у южв1го 
обрыва, гдt онъ обнарул-сиваетъ оqень сложное crpoeнie. H'l нижFiемъ гори:зоr-I гВ.. 
о:rъ квершлаrа А овъ С tiускае -;- сл къ Ю, и здtсь по нему проходить шгрекъ (В 

фиг. 21 ), на востоqвой cтtюtt коего (фиг. 5\) видно, ч 10 noqвa пл J.ста лнллеrсл 

очень неровной и что за слtцующt-~мъ малэнькимъ квершлагомъ С пласrъ обры · 
ваетсл двумя немногJ подни,rающtiмися sвыками, которые разъединены ·пакеттtъ. 

·развитыхъ -rутъ по ~1осатыхъ аргиллиrовъ, r.шщносrью въ О. 15 еж. При ра 1сма· 

трtнiи этого р:1зрtзаJ сд1тавнаго по простир~нiю пласта, получаетел впеqатлtпiа, 

что послiщчiй ср1ззаетсл со стороны лежачаrо бока изrибающеюсн кнерху поверх· 

ностыо, подвергшись на оборванномъ I{ОПцt расщеплеаiю съ вытнгиванiемъ .язы· 

ковъ. Что зд'"hсь произошло отн1сительное перемtщенiе пласта, видно и по раз. 

р'Взу, даваемому коротки\1ъ квершлагомъ С (фиг. 52), гдt получается такал же , 

приблизительно . картина, но въ нвсiюлько бо'льшемъ масшrабt. Это передвиже
нiе сопровождалось частью накопленiемъ обрывновь пласта въ запалАой ча.сти: вы

работки, гдt nоласчатоrть и спорадичесJ·ШН сланцеватость углл при меридi ,.)~ 

нальномъ простиранiи падаютъ дJволью1 круто na 3 и Гд'f> мощаос ·гь пласта яв· 

ляется чt:Jрезqуръ большою. Интересно отм-Етить конечный забой даннаго юзер 

шлага (фиг. 54), на ноторомъ ясно видньi ложкообрз.зное срtзанiе пласта со сто· 
роны лeжaqaru. бока и сложное строенiе па кета полосатыхъ аргиллитовъ, раз

дtл.яющаго хаосrы угля . Наконецъ, можно привести еще разрtзъ (фиг. 53) rи 
западной стiшн'h южной разсtчки (Д фиг. 2}) того же нвершлаrа, ясно {Iокааы· 
вающiй внtлренiе плотныхъ образующихЪ складку аргиллитовъ м~жду хвостами 

пла~";'Га углл ~верху внизъ; танъ какъ получающiеся клинья nустой породhJ, скры 

ваясь своей вершиной въ данной ст'hнк'В выработки, выходRтъ н~ южной ст1>Нf\ h 
кверmлаrа С ближ~ къ 3, то необходимо заключить, что вдвиrанiе этихъ клинь- · 

евъ шло съ ЮВ. • 
Важно еще разсмотрtть влiлнiе танихъ интенсиввыхъ лередвиженiй на 

свойства углл пласта и сопрово~дающи'iъ его породъ. Уголь въ главной масс-Б

nласта является довольно крtпкимъ, но все же значительно потревоженнымЪ, съ 

довпльно большимъ количествомЪ трещинъ, nu tюторы'liъ нидно нtкотоJ!ое при

тиранiе. 3ато въ хвостахъ онъ uчень сильно раз.сланцованъ съ образованjе:\1Ъ 
великолtпно пригертыхъ и отполированныхЪ поверхностей; посл'Бз.нiл придаютъ 

углю видъ О'lень крiшкой массы, но стоит• лишь ;ютронуться до него, и онъ 

разсыпается въ угольную мелочь. Сrолъ же сильно развита сланцеватость у,~л.л 

по зонамъ той части выработки С, гдrБ пластъ сильН"о утолщается; наконецt.~ 
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'lонкал кайма сланцеватага уrлн окружаетЪ веi> внtuренiя пустой породы и со

провождаетrь вс,..Б pt шiл поверхности передвиженiff, особенно у лежачага бока 
пласта. Ч го касаетсл боковыхъ породъ, то оп-Б даж~ въ мелкихъ языю1хъ вн-tд

·ренiй кажутся цtльными; такъ и должно быть, ибо сравнительно съ уrлем'1., 
который вообще не такъ сильно пострадалъ отъ передвиженiй, это- очень пла

С1иqескiя образованiя. Все же породы внi>дренiй и пакетовъ испытали неболь
тую послойную подвижку, ибо поверхности наслоенiл ихъ обыкновенно бываютъ 

притерты. Особенно рi>зко проявшiетсл притиранiе тамъ, rдt. породы даютъ 

снладочки или зам-tтно изrибаrптся; напримtръ, въ большомъ клип'h разр'tза по 

зactчr(i; Д имtются великолiшныя зеркала с:кольженiл по наслоенiю развитыхъ 
здtсь плотныхъ сtрыхъ арrиллитовъ. Э rи зеркала м н ого выигрываютъ въ сво

емъ блескБ оrъ углистаrо вещества, которое попаnаетъ по трещинамъ ивъ бли· 

:жайшихъ частей пласта уrлл. Нужно сказатh, что пакеты п вн-tдренiн пустой 

nopi)JtЬI по периферiи веегда пропитываются углемъ~ нопадаюшимъ сюда или въ 

пылеобразномЪ состолнjи или въ вид-Б жилкаобразныхЪ партiй. В .. м'Встахъ осо· 
бепно сильныхъ 1-·арушенiй, наприм'Бръ въ упомянутомъ кливt засtчки Д, это 
пропитывзнjе боковыхъ порпдъ угли~тымъ веществомЪ достигаетъ высокой сте· 

uени и распространяется даже на 0.3 еж. отъ пласта уrлл, поетепеано осла613-
вал. Само с обою разум-tется, что линзы и партiи .,колч~гана", встр-Бчающiясл до· 
вольно часто въ разрtзt 1шершлага С, почти нш<акого смятiя или раздроб.пенiя 
даже nъ рабсланцованныхъ част.яхъ пластСL угля не обнаруживаютЪ, сохраняя 

въ себt полоски угля въ первичномъ видt. 

2-ой Т о н к i й пластъ обнаженъ непосредственно у южнаrо обрыва на 1-мъ 
параллельном'h штрекt. В1 самомъ забоi; угля уже нtтъ и залегающiе тутъ ло
ЛО(~атые аргиллиты разбиты нtско.пькиии трещинами перем'Бщенiй. Но немного 
отступя къ В, пластъ опять поя.вляет<..:я (I фиг. 21), принимал почти вертинадь
но·е положевiе, вздувrtясь до 2 еж. мощностью и круто обрi>заясь сверху (фиг. 
66), «акъ это установлено вертикальною печкОiо . Данный раздувъ пласта являет

ся безусловно вторичным ь, ибо уголь въ веL"1Ъ сильно разсланцованъ soнal\IИ, и 

uбязанъ своr1мъ происхожденiемъ препятствiю, которое оказала почти легшая 

трещанз поднимавшемуел вдоль этой трещины пласту угля. Дальше къ СВ это 
препятствiе, повидимому, исчезло, такъ как1·. ближайшая на С печка прошла 
болtе 15 еж. по углю и была остановлена лишь вслtдствiе неудобства венти~ 
ля щи. 

Однимъ повторенjемъ Т о н к а г о пласта дислокацiя въ данномъ учасrкiз 
не ограничилась. На южной стtнкiз nродолженiя tсвершла.га А череэъ 3 еж. отъ 
2-ro Т о н к а г о пласта опять выходитъ уголь (фиг. 55), срtзаемый по неров

,ной линiи со стороны висячаrо бока. Насколько неравно идетъ поверхность o6-
p-trya пласта, видно иаъ того, что сд1шавная въ стiшкi> квершлаrа засtч~а че

резъ 0.3 cm. уперлась въ эту поверхность, круто падающую на Ю. Перемiзще
нiе по данной трещинt сопрпвождалось срзвнительно слабымъ динамическимЪ 

.Эффекто.мъ, такъ какъ уголь даже около самой поверхности передвиженiя лишь 
слабо разбитъ. По одному неполному обнажеиiю трудно сказать опредiзленно, съ 
I<акимъ пластомъ приходится эдtсь имtть дtло; но, такъ какъ залегающiе надъ 
Углемъ полосатые песчано-глинистые аргиллиты содержатъ характерную для 



-29-

кровли Т о н к а г о плnста сtчну растительныхЪ остатков'"J.. и такъ какъ по 
близости нtтъ пород'I>, харакrерныхъ длн Н. о н с о в а г о пласта, который еще

можно бы здt~ь встр1пить, то нужно признать найденный пластЕ за 3-it1 Т о н
к i f%. 

Нtкоторыя данныл о дислокацiи къ Ю отъ шахты I Х можно получить и:зъ 
маркшейдерскаго плана на гори:зонт'В 40.5 еж. (фиг. 21) . Основной То н к i й· 

пластъ _заканчивается здt~"ь въ 22 еж. отъ шахтrJ. Но рядъ квершлаговъ пока· 
залъ, что ниже H'i> свит·в залеr·аетъ еще uластъ, который начинается въ 31 еж. 
отъ шахты и отнесенъ къ Т о н к о м у ше пл~сту. Веl'ьма в'hроятно, что этотъ 

пластъ заканчивается въ сажеаяхъ 85 къ Ю отъ шахты, за нвершлаrомъ М iS, 
ибо зл:hсь пла<.:тъ имi>етъ мощность оttол-э 0.15 еж , аалегая очень полого. От
мi>тить нужно, нстати, что указанные южные ннершлаги перес1шли П е т р о в

с к i й пластъ, имtющiй тутъ сравнительно лебольшую моtЦнnсть, и Дв-ойни к '1· , . 

который проходитъ на данномъ горизонт-Б полною своею 1\Iощностью. Изъ этого 

нужно заключить, что встр'Вченные квершлагами Д в о й н о й и П е т р о в с к i й 
пласты срtзаются на горизонтi> 40 cm. и, при томъ-со стороны лежачага бона. 

Но какъ эти пласты относятся къ г лавнпму нры.liу Шi:lхты IX, уставовить но 
имtющимся матерiаламъ невозможво. Вообще результаты разв·tдт~ъ и эксnлоа· 

тацiонныхъ работъ, прuизводившихсл на верхпихъ гори.зонтахъ у шахты IX, при
ходи~ся считать утраченныl\ш. м~жду тtмъ зд-Бсъ, несомнiшно, uыли канiн то 

передвиженiя; такъ, на маркшейдерскомЪ план-Б въ 60 еж нъ С О'Г'l шахты съ 
горизонта 40.5 еж. поднимается на СВ расширяющаяся полоса перерыва очи

стныхЪ рабОТЪ Т О Н К а Г О ПЛЭСТС!, отвг[iqающая, В1~роятно, нарушенiю ПОСЛ'Вд
НЯГО. 

Въ заnадномъ крыл'В авпшлинеtли свиты Т о н к i й работалея шахтой IX. 
немного съ горизонта 38.5 еж. Въ ·этомъ крыл13 пластъ былъ t:р·взавъ въ 160 
еж. къ С отъ шахты, при чемъ линiя oqp'tзa в·ь оqистныхъ работахъ поднима

лась на СВ. Отсюда пластъ сталъ постепенно заходить къ IOB, чтобы принлтъ 
участiе въ образовавiи описаннаго выше замка · антиклинали, но работы з!{tсь 
были прiостановлРны, ~ замокъ этптъ бьтъ раэвtданъ с:ь другого горизонта въ 

район-Б работъ шахты VПI. 

К о н с о в ы й nластъ разраnотанъ еще мевtе, ч ·tмъ Т о н к i й, и ниче['О 

не даетъ для установленiл тентоники мtсторожденiя. Вnрочемъ, можно отм.:Втить, 
чтu по нижнему mтpe1ry уже въ 15 еж. нъ Ю отъ шахты онъ сталъ замtтнf> 
тоньше, очевидво--шУдЪ влiянiемъ главнаго наруmевiя, которое столь рtзко кос
нудось здtсь Т о н к а г о пласта; на горизонт'Б же 40.5 еж. линiя обрtза огра
ничивuетъ Н: о н с о в ы й пластъ въ 42 еж. къ С отъ ш::tхты. 

5. ШАХТА VIII. 

Шахта Vlll имtетъ rлуб2ну 48.5 еж., что отнiзqаетъ гориаонту 57.5 еж~ 
отъ уровня малой пирамиды. Въ настоящее врема она рабоrаетъ среднюю свиту, 
нижняя же свита является выработанной. Основная часть средней свиты шахты 
идетъ изъ района шахты V; на С это поле обрывается, образу.н здtсь сложную 

складку, западное нрыло которой входит'l. въ районъ работъ шахты JX и уже 
оnисано выше. 
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и средняя свита ВЪ знаqительной степени выра,ботана шахтою vпr. По-

1ЭТОМУ непосредственныя наблюценiя дали сравнительно немного матеriала, и 

·большая часть приводимыхъ ниже св·fщi;нiй сообщен~ шrейгеромъ В. И. Ч е р

'К а с о вы м ъ. Что насается даuныхъ о нижней свитt, то ouiJ были пс .ауqены 
nocлt пробинки спецiальиыхъ выработонъ поперекъ угольныхъ пластовъ этой 

сеиты въ цtликахъ шахты. 

Пет р () в с к i й пластъ въ сtверной части основного по.1я шахты вскрытъ 

довольно хорошо выработками, позволяюm.ими установить характерЪ с·ввернаго 

нарушевiя ( фи1·. 19 и 20). Подхотtя н:ъ обрыву, пластъ на всtхъ горизонтахЪ 

·начинаетЪ завuрачиватьсн снизу, образуя, какъ говорятъ рабочiе, ,,корыто" (фиг. 
-64), постеnенно nоднимающееся кверху. ·На нижнемъ штрек't это корыто закан
чивается въ 54 еж. отъ шахты, причемъ западное крыло его, съ nаденiемъ ua 
В, тянется по простиранiю 13 еж. fl . нан:онецъ, срtзается со стороны лежачаrо 

бона. Въ замкt ТЮ\ОЙ сиш\линали съ осью, поднимающеюся на С, Д в о й н и н ъ 

чувствуетъ себя, нонечно, стtсненнымъ; поэтому ва. небольшом'J,. квершлагt, за~ 

.lЩНt:ЮМЪ птъ восточнаго крыла складi\И на 3 въ 15 еж. отъ перегиба П е -
т р о в с к а г n пласта, /1. в · о й н и к ъ образуетъ второстепенную складочку (фиг. 
'65}. Данная сиf-шлиналь оборвана почти въ самомъ замкt; такъ, дiагональнал 

печь, и).l.ущая отъ замка. НИ!{{Нлго горизонта, поднимается около спал между 

с.мятымъ и оборваннымъ нонцомъ П е т р о в с к а г о плас'1'а и пустою породою, 

а въ верхвихъ. горизонтахъ нtтъ даже :-заворота пласта, отмtчающаrо замокъ 

-с~:-шклинали. Что синклиналь П е т р о в с н. а г о nласта, дtйствительно, разор

вана въ замкt, и западное крыло ея ~влиетсн приподнлтымъ, хорошо видно на 

-еоотвtтствующемъ :марншейцерско~ъ разрtз'R (фиг. 12). 3дtсь нужно отмrtтить) 
что это западное крыло синклинали въ верхнемъ rоризонrk ясно изгибается на 

ссединенiе съ западнымъ крыломъ антиклинали шахгы lX, составляя восточное 
нрьшо этой антиклинали. Но на нижнемъ горизонтi> отвошенiе являетсл гораздо 

болtе сложнымъ; такъ, ранвi?дочный нвершлагъ1 проведенвьв1 пзъ синклинали ва 
3, обнаружилъ два обрывка накоrо·то пласта, при че;dъ второй обрыuокъ имi>

€ТЪ Gригинальную изогнутую форму, буАучи срtзанъ и съ бокrвъ и сверху. 

Т о н к i й и Н о li: е о в ы й плпсты на глаiЗномъ полi> шахты VIII дан.. тъ 

мало матерiала длл установленiл тектоники ЭТ()Й части м'Всторо:нденi.я. Так'I' 
лланъ сtверныхъ выработокъ К о к с о в а г о пласта лишь подтверждаетЪ схему 

синклина11и съ разорваннымъ за~щом'l, выведенную при ра::~смотр1шiи П е т р о в-

- с к а г о нла(;та. 3ат-Бм ь, выработка вижняго горизонта, проведе1:ШШJ по про

долженiю П е т р о в с к а г о пласта на R (фиг. 20), позволиаа обнаружить и 
отчасти прослtдить западное нрыло синклинали, образованвой Т о н к и м ъ пла · 
стомъ. Именно, плаетъ зтотъ сначала падаетъ нруто на 3, затtмъ становител 

·Вертинальвыl\tЪ и на сtверво~1ъ кс_~,нц'В лолучаетъ нрутое восточное паде!fiе; но 

-печь, подн;па f1 на с1>верноь1ъ концt штрека, обнаружила опять нрутое ~~"шщное 

паденiе у горизопта 1-ro ш.tраллельнtlrо штреr<а (фиг. 12). 
На nослtднемъ rоризовтt 46 еж. за пос.ТJ'Бднее время былъ проведенъ съ 

П е т р о в с н а г о n rracтa :въ раэстолнiи 90 еж. отъ плоское'!' и основного квер

,шлага очень пнтересный ра.зв'tдоqный кнерmлагъ (фиг. 20), nробившiй nоперекъ 
~антиюшналь сложной складки сЪвернаго конца поля шахты YIII. В'}. крайнем._ 
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·11ападFiомъ штрек'В этого квершлага устанавливается слtдующi.а разрtзъ черезъ 

nластъ, который можно приннать лишь за Т о н к i й (фиг. 30): 
свtтлосtрый песчано-глинистый аргиллитъ съ растительными остатками

nреимущественно неясвы1ъ папоротников~; 

0.08 еж полосатыхъ песчано глинистыхъ арrил!lитовъ съ нелепыми расти
-тельными rстаткаr.ш по форм-Б сt<Jки; 

0.60- --~ 0.65 еж. слегка разбитага трещинами угля съ небольшимъ коли.:;е
ствомъ полосокъ блестящей разности; 

0.12 еж. неправильноL-полосатаrо песчанистага аргиллита съ обуглен
-ными остатками корней; 

черНЫЙ П'IОТНЫЙ <ЭрГИЛЛИТ~ СЪ раКОВИСТЫМЪ ИЗЛОМОМЪ. 

Въ ,слtдующемъ къ В штрекt строенiе является болtе сложнымъ. Такъ, въ 

с1зверномъ забоt штрека выходятъ еверху внпз1: 

уголь пласта мСiщнпстъю, по словамъ В. И. Ч е р к а с о в а, около 0.15 еж.; 
0.15 еж. свiпло~tрой смятой какъ бы выщелоченной и освtтленной глины 

съ массою деформированныхЪ мешrихъ растительныхЪ остатковъ; 

0.4 с;н. сильно разбптаго и неправильно ра:~сланцованнаго, распадающа
гося въ мелочь угля; 

0.01 еж. nрослойка угля, растертага въ порошекr; 
0.05 еж. сравнительно нрtпнагп угля съ тонкими полосочi<ами блестящей 

разности; 

неясвая въ выработкt почва пласта. 

Пластъ угля шелъ по штреку не ровно; недалеко отъ выхода. штрека въ 

·нвершлагъ на восточный стtннt его хорошо проявляется слtдующiй разрi>зъ: 

сtрый съ буроватымъ оттtккомъ пл•тковатый, мtстами сланцеватый арrил

Jiитъ съ массою не совс1~мъ ясвыхъ грубыхъ растительныхЪ остатковъ, не р'Ёдко 

понрытых'l ила. даж-е замtщенных'Ii тонкимъ налетомъ колче,~J;ана; 

0.04 еж. ч~р.нагu лл'uтнаго кремнисто-глкни·стаrо арrиллкта съ тонкими uро

-слс;.ечка.ми блестящагп угля; 

0.4 еж. крtnк:1го, хотя и смятаго съ притертыми поверхностями угля, со-
'держащаrо ясныя полпски блестящей разности; 

0.02 еж. глинистага смятага прослойна; 
0.08 еж . . сильно разбитаrо и ра::sсланцованнаго угл.н; 
сЪрал сильнl) емятая и каffъ flы выщелоченвал съ вi>ролтnы~и рJститею,

:НЫl\Ш остатка11ш глина . • 
Столь быстрая смtна свойствъ вснрытагl) штрекомъ пласта является, не

-сомнtнно, сл1щствiемъ продольныхъ перемi>щенiй, въ результатt которыхъ в ь 

осмотрtнныхъ забояхъ выходятъ различныя части одного сложиага пласта. По 

nрисутствiю очень характерныхЪ дТJя К о к с о в о г о пласта еtрыхъ съ бурова

"'ТЪiмъ оттtiшомъ аргиллитонъ и по стратиг~афическому отношенiю нужно пумать, 

что зцtсь валегаетъ имевнv И о к с о вый пла:ст1; въ стtнкt штрека uбна

~ается верх!:-!яя чac'I~~t, а въ забоt-нижняя пачна этого пласта. 

Ватtмъ черезъ 3 еж. нвершлагъ пересtнаетъ пластъ, им':Бr: щiй сложное 
-етроенiе· и испытавшiй значительную дислокацiю. Верхняя ч~стъ этоrо пласта, 

егшая почти горизснтальqо, даетъ такой ра:iр'Взъ (фиг. G6): 
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те:мносгврый съ буроватымъ ()ттtшюаа.ъ н-Есколько ослабi3вшНi отъ размо

нанiн и смятiя ар['Идшrтъ, содержащiй много довольно грубыхъ растительныхъ. 

t~статкпвъ типа No~ggeгathiopsis и Cardiopteriз съ тошшми валетами и псевдо

морфозами нолчедана; 

0.15 еж . угля лишь съ очень тонfiими пол()сочка~1и бестящей разности, до

вольно сильно разбитый и uтдi>.~яющiйся сверху и сни:зу товкими зонами смя 

тiл и скольженiя; 

0.12 еж. зоны, состояЩей изъ рtзко плойчатой, остро изгибающейсл 

кверху п~чки смятой глины съ nрослойнами и партiямм тонко разсланцованнаго 

угля, час гью первиtшыми, частью вторичными; 

размuншiй и смятый глинис1ый аргиллитъ съ какъ бы выщелоченными 

растительными остатками. 

Посл'Ьдняя П()рода тянется по нвершла.гу сажени 1.5, б у д учи очень веспо
ной ной, и сrriгвнлетсл пачRой )ТЛЯ, и~tющей сл'tдующjй разрtэъ: 

0.5 еж. содержащаго лишь оqень тоннiя блеетлщiл nолосни угля, сильно 

разбитага въ верхней части 1 товк() разсланцеваннаrо въ нижней части nачка 

и ограниченнаго сверху и снизу неровными поверхностями скольжАнiя; 

с'Брочерный съ буроват~1м1. оттtнкомъ аргиллитъ, содержащiй грубые часто 

nроникнутые тонкимъ колчеданомъ раетительные остатни и сильно разбитый у 

почвы пласта, уголh котораго кое-гдi> захватывается данною nоро11.ою. 

И ::потъ nластъ по лрисутствiю характерныхЪ аргиллитовъ с.ъ псевдоиор· 

фоза:ми колчедана долженъ быть nризнанъ за R о к с о вы й; при этомъ н~ 

тру»:но видtть, что nачки пласта являются въ сущности кры.1ьями острой анти

клинали съ разорваннымЪ rtдломъ и вытянутыми и срtзанными боками. 

По.r:лtднiй штреf<Ъ к вершлага находится въ 7 еж. отъ предыду щаго раз

рi>за. Плаетъ этого штрека точно установленъ, н:акъ Т о н к i й, такъ накъ сю
да-именно-выс'вн·лиr.ь течью, Rоторая прослtдила мtняющееся направленiе

паденiя востuчнаrо крыла сивклинали пласта. Сtверный забой штрека въ 13 еж· 

отъ нвершлhга имЪетсн довольно оригинальный видъ (фиг. 57): въ массу углл 

неопредtленной мошности вторгается снизу flлинъ полосатага арrпллита средней 

толщины в-ъ 0.30 еж., nри ч~мъ порода кажется совершенно ц1шьной. а уголь. 

сильно смятъ лишь у контак'га съ юшноl\п, в t ()СТальнсй же мaccrh nострадалЪ 

сраввите;.ьно сдабо. В. И. Ч е р к а с о в ъ сообщилъ, что за 4 еж. до этого. 

забоя Т о н к i й пластъ сталъ занорачив~етьсл снизу съ образованiемъ ущерблен

наго норыта (фиг . 5R), которое постепенно разсi>к.rюсь снизу кливомъ забоя. И 

въ южнuмъ штрен1: Т о н к i й nлаетъ шелъ сначала нормально, но cpa:gy :за со·· 

единевiемъ съ постепенно загнувшимел на В штрекомъ К о к с о в а г о пласта 

строенiе заб()я стало f1Чень слижнwмъ и въ 13 еж. отъ н~ершлаrа прjобрtл(} 

такой харан.теръ (фиг. :-)9). Въ верхней части забоя почти горизонталЕво зале

гаетъ ·св'Бтлосtрый ослаСtвш'Iй отъ размонавiя глинистый арrиллитъ съ массою 

хорошихъ отпечатксвъ N о е g· g е г а t h i о р s i s, С а г d i с р te r i s и N е н r о
р t е 1· i d i ·u m. Dъ эту породу вторгаетел съ В по и3огнутымъ поверхностямЪ 
клинъ, состолщiй изъ плойчатаrо пакета сtрочернаго съ бурова'Iым.ъ оттtнкомъ 

аргиллита, который E<'J. верuiин...В нлина получаетъ разсланцl)ванные углистые про· 

слойки; аргиллитъ вообще богатъ отпечатнами и обугленными довольно грубыми; 



-33-

остатками растительности предыдущаго типа, при че'\1Ъ эти остатки часто про· 

питы·ваютсл и повер•хность притйранiя ПОI<рываетсл тонкимъ нолчедавомъ. Такал 
же nорода съ разсланцаванными участками yr ля въ вид-Б п:юйчатой маооы оале
гаетъ и въ ниmн:Ай части забоя, oтдtд;IFICf> отъ выше леж ащяхъ образованiй 
искр t-tвленной поверхнос гью скольженiя. Такимъ образомъ, на юri> даннаго штре· 
ка имtетъ мtcro скучиванjе Т о н к а г о и R о I< с о в а г о пластовъ нъ про~ 
дольной зонt пеоемtщенiл. 

. Съ нижней свитой мt~rорткаенiн удалосr ознакоl\'штьсл лишь въ цtлик'1хъ 
шахты ~·н. Пластъ Н о вый имtетъ слtз.ующiй paiJptзъ (фиг. 25): 

сi>рочерный песчанистый арrиллитъ съ большимъ количествомЪ отпечатковЪ 

стволиковъ или вtтокъ Calamites sp.; 
0.20 еж. потревоженнаго угля; 
0.02 'еж. темнос'hрой съ углистыwtt смятыми партiями глиеы; 
0.40 еж. слегУ-а разбитаго позднtйmими трещинами угля, обладающаго 

блестящими пол'Jrками; 
-0.06 еж. н'tсколь«о смятаго обезцвtченнаго аргиллита съ нtжными отпе· 

чатками Noeggtrathiopsis sp.; 
1.28 r.ж. обы Iнaro Судженекага угллJ довол1но сильно разбитага ввиэу 

пачiш; 

О 06 еж. сtрочернаго nеремятаго углисто-глинистаго аргил.1ита; 

0.08 еж. тeмsoctparo в'Бсколько см л та го гл.инистаго аргилJJита съ неяс
выми обугленными растительными остатками; 

с~'Бтлосtрый глинистый аркозов tй песчаникъ съ углистыми мелкими пар

тiями. 

Разрtзъ пласта М а л а г о представляется въ слtдующе:rr1ъ видt (фиг. 32) 
сtрый отчэ.сти пплосатый пес'~а.но·глинистый арrиллитъ съ довольно хоро· 

ШИ 'fИ отпечатю1ми pacтeнiй-Noeg·geгathiopsis sp., Cardiopteris sp. и Neuro
pteridiurn sp ; 

0.15 еж. сtраго песчанистаго аргиллита; 
О. 7 еж. крtпаrо угля съ тонкими сравнительно немногочисленными блестя~ 

щи.ми полосками; 

черный слегка песчанистый аргиллитъ съ ровнымъ изломомъ, nолучающiй 
ближе къ п )чв"t пласта тонкiе свtтлы е прослойки rлинистаl'о песчаника. 

Нё.конецъ, разрtзъ пласта Т о л с т а г о Иl'ltteтъ такой составъ (фиг. З5): 
сtрочерный съ буроватымъ оттЪнкомъ плитковый аргиллитъ съ грубыми 

растительяыми остатками,порой замtненными кuлчеданомъ, и nрослойками угля, 
увеличивающимиен по количеству и мошности внизъ; 

0.2 еж. угля почти безъ блестящихъ полосокъ; 
0.30 еж. чернобурага плитковатаго аргиллита съ тонкими отпечатками и 

обугленными остатками растенiй прелыдущихъ типовЪ, частп замtщенными и.чи 
n()крытыми налетомъ колчедана, и съ углистыми nрt)СЛОЙFами, усиливающимися 
tсверху; . 

О 33 еж. уrлл съ глинИР.ТЫ!tiЪ прослойкомЪ въ 0.2 еж. · отъ кровли; 
0.04 еж. смятой глины; 
1.12 еж. Rрtпкаго ) гл л съ довольно толстыми блеет лщими полосками; 
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свtrлос1!рый меш<озернистый аркозовый песчаникъ, нtсколько освtтленный 

и содержащiй обугленные корни въ верхней части, мощностьtu въ 0.15 еж. 
Нижнлл свита обрЪзается въ с-tверномъ полt шахты VIII, повидимому, 

одною поверхностью, при чемъ на основномъ горизонтt пластъ Т о л с т ы й 

заканчивается въ 190, пластъ М а л ы й-въ 114 и пластъ Н о в ы й-въ 60 еж. 
отъ этой шахты. Что касается верхнихъ гори:зонтовъ, то они уходлтъ пост.епен

но дальше на С. 

При проходкi> кверmiiага, соединлющаго на горчзонтt 57.5 еж. шахты 

VIII И IX, велел довольно · подробный дневникъ) сохранившiйся въ маркшейдер

скомЪ бюро копей. Изъ этого дневника можно извлечь нtкпторыя данныя, по

полняющiн матерiалъ, полученный при непосредственномъ изслiщованiи мtсто

рожденiл. 

Такъ) между свитами е\ыли встрtчены три прослойки угля мощностью въ 

0.06, 0.08 и 0.10 еж. на разстолнiяхъ по квершлаrу отъ штрена по Н о в о м у 
пласту соотвtтственно въ 8.7, 12.2 и 18.4 еж. (фиг. 10). Затi>мъ, нужно 

nривести -разрtзъ черезъ пластъ К о к с о в· ы й (фиг. 34): 
свtтлосi>рые глинистые аргиллиты съ хорошими раститеЛьными отаечатками; 

темный съ буроватымъ отт1знlюмъ сланецъ, содержащiй углистые прослойки; 

0.3 еж. угля; 
прослой темнаго глинистаrо сланца; 

0.33 еж. угля; 

0.03 еж. глины; 
1.28 еж. угля. 

Интересно, что разрtзъ этотъ весьма близокъ приведенному выше разрtзу 

nласта Т о л с т а г о; собственно, разрtзы можно бы считать идентичными, если 

бы опред-Бленiя породъ были сдtланы по однаму методу. 

Нужно еще привести разрtзъ черезъ пластъ Т о н к i й (фиг. 31): 
сr.Бр.ЫЙ песЧа}JО-ГЛИНИСТЫЙ еланецъ; 

0.06 еж. углисто-глинистаго плотнаго сланца; 
{). 72 еж. угля; 

сrНрочерный плотный арrиллитъ. 

Если предполо'!\ить, что находящiйся въ кровлt пласта плотный у г листо

глинистый сланецъ нредставляетъ часто встрtчеiющуюсл въ бокахъ СудженскихЪ 

nластовъ "при сух у", то приведенный разрtзъ весьма напоминаетъ разрtзъ че

резъ nластъ М а л ы й. 

Rъ сожалtнiю, дневнинъ квершлага не . содержитъ данныхъ о Д в ой в о м ъ 

и П е т р о в с н о 111 ъ пластахъ, которые можно бы параллелизоnать съ Н о

в ы м ъ пластомъ. 

Наконецъ нужво отмtтить, что недалеко отъ Н о н а г о пласта нвершлагъ 
встрtтилъ послойную зону смятiя, повторивmуюсн въ 6.35 еж. отъ штрека по 

этому пдасту. . 
Работы шахтъ VIП и IX соединяютел еще· нверmлагомъ М 3, проведеннымъ 

на горизонтг:В 40.5 еж. •ъ южвомъ пол-Б эп•хъ шахтъ; о немъ уже упоминалось 
nри описанiи nерем'вщенiй пласта Т о н к а г о къ Ю отъ шахты JX. Этотъ квер

mлаг~, начинал отъ только что указаннаго пласта, долго идетъ по смятымъ и . 
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-ослаблеiз.нымъ арrиллиrамъ; черезъ 32 cm. зона смлтiл tсаканчива~·!оСi! ясною 

--трещиною, съ большимъ п~ итокомъ воды. Въ сохранившемел прост"мъ разрtз·t 

-средней свиты шахты Vlll по этому Iшершлаrу приведены лишь размtрЫ раз-

.личныхъ элементовъ пластовъ, которые въ общемъ не отличаютел отъ нормаль
;НЫХЪ пластовЪ свиты. 

6-. ШАХТ А XI. 

Для обслуживанiя сtверной части мtсторожденiя пробита до глубины 24 еж. 

wахта XI. Работы эrой шахты, прiуроченныя лишь h:Ъ средней свитt, развиты 

слабо-тtмъ болtе, что за послtднее яремя, вслtдствiе трудаости проведемiл къ 

шахтt желtзнодорожнаrо пути, она была даже остановлена. Впрочемъ, работы 

,шахты соецинены съ выработками шахты lX, и при содtйствiи штейгера С. А.· 

С у х а ч е в а ихъ удалось осмотр-Еть, хотя и не особенно подробно и тщатель-

110, такъ какъ, при мощности наносовъ около 15 еж.~ горизонтъ 24 еж. прохо
дит_ъ еще въ зон'Б вывiзтриванiя, сильв() за·rемняющаго характеръ породъ и ихъ 

-взаимоотношенiе. Въ южном1. полt шахты XI пласты падаютъ сравнительно 

не та~ъ круто на 3} но въ сtвервомъ полt они столтъ почти на головахъ и 

вмtстt съ т1iм'f> обнаруживаютЪ почти всюду сл'Бды сильнаго давленiл и по

-слойнаrо перемtщенiя. 

Для характеристики не вч.олн·.Б еще выясненныхъ новыхъ ф)рмъ дислока

цiй, имtвших.ъ мtсто въ район·t шахты XI, иожно привести нtсколько забоеsъ 
наиболtе доступнаго пласта Н о к с о в а г о. Танъ, в& сtверномъ забо'h штрека 

(фиг . 62), находлщекся въ 63 еж. за граниuами отоода, пластъ представленъ 

·лишь одной пачiой срецней мощностРI 0.65 еж., при чемъ пластъ съ об~ихъ бо

ковъ ограниченЪ неровными п·о~ерхностями ско..11ьженiл, и самыt уго.tь) имtю
щiИ ясныя блестящi11 полоски, является въ достаточной степени разбитымъ. Съ 

лежачага бока пластъ подстилает-ся слоемъ сtрочернаго сильно смлтаго глини

·стаrо аргиллита, который смtвяется обычныrrш сtрыми Поло~атыми аргиллита\НI 

также въ достаточной степени смятыми и осл~бленными; въ висячемъ боку yr
_Jiя Яllно ненормально зале_гаетъ доволыю млгкiй свtтлосtрый очень мелкозер

нистый аркозовый песчаникъ, иногда в.хвигающiйся в-ъ толщу угля. Если бы 

ве связь при помощк выработокъ даннаго пласта съ вполн-Б типичнымъ Н: о к

с о в ы м ъ пластомъ шя.хты IX, то трудно быJ.fо бы установить его истинную 

природу. Особенно поражаетЪ зд.:Всь простое строенiе R о к с о в а г о пласта, 

-нормально состояшаrо .. изъ нtсколькихъ пачекъ. Однимъ перемtщенiемъ едва 

ли можно объяснить такой характерЪ пласта; болtе вtроятво предположенiе, 

-что верхняя пачка Н о к с о в а г о пласта въ районt шахты XI отошла от'L глав
вой nачки всл1щствiе утолщенiя: промежуточнаго слоя пустой породы. И, дtй

"Ствительно, между Н о к с о вы м ъ и Т о н к и м ъ пластами шахта XI работала 
новый пластъ, получившiй нааванiе С Jl у ч а й н а г о и, несомнtнно, предста-

13ляющi й верхнюю пачку 1\. о к с о в а r о пласта. Въ одномъ мtстt, именно въ 

nечн сразу къ Ю uтъ ШRХТЫ, можно было увидtть этотъ nла:стъ и убiщИться въ 

11равилыюсти высказаннаго предположенiя: въ кровл'Б пласта, мощностью около 

~.!1 t}H. , залеrаiСтъ харантерные для верхней пачки К о к с о в а г о пласта буро 
"lерные прослоенные у г листь1ми пропла~тками аргиллиты съ грубыми раститель-
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ными остатками и тонкими массовы~и юшетами .колчедана. Интересно отм'Бтитьr 

что сланцы выглэд'Бли здtсь очень хорошп, такъ какъ они находи,Jись въ замерз-· 

шемъ сос1оянiи; но стоило э гимъ nородамъ оттал rь, накъ онЪ принАдИ видъ, 
свийствевный слабымъ продуктамъ вывtтривааiя, и расаодRли~ь въ глинистую · 

безструктурную массу. Преп.положенiе объ естfСТFенвомъ отхо-жденiи 1ерхней 

nачки Коксовага ПJшста, въ IШЧествв самостоятельн:trо пласrа Слу-tайн ai·o,.. 

nодтверждается еще указанiемъ штейrера А. Н. И в а н о в а, что въ с1зверномъ 

пол't шахтw .1Х верхпял пачка К о к с о в а г о пласта мtстами отходитъ оrъ оснvв · 

пой пачки ва 2 еж. 
Насколько смята вел свита шахты XI. показываетЪ хотя бы разрtзъ по край .. 

нему с'tверно~~у :квершлагу, въ стtнках-р котораrо сдtланы не забранныл крiшле~· 

. нiемъ разсЪчки встрtченныхъ пл~стовъ. Въ 4 еж отъ ПР река Н о к с u в а г О' 
пласта разсtчка отнрываетъ сл'tпующую не впол н!; лсную вслtдстнiе вывtтрiз

ла~·о состоянiя_ породъ нартиву (фиг. 61 ): неровнал вертикалт)ная мощностью въ 
1.2 еж. полоса состоитъ изъ сильно реtзбитаrо и разсланцованнаго углл, кото.

рый содержитъ у висяча го б(ща полосы большую массу :крiшкаго "колчегана "· ,. 
обтягиваемага углемъ, а у Лежачщ ·о бока сильчо заrрязненъ, пови.1импму, внлюqе-

нiям0 бплi>е или менi>е сильно смята го и вывiпрившагося yr листо-глинистаrо
сланпа. Далi;е, черезъ 2 сж.-ошпь разсtчка по пласту въ 0.5 еж: мощносТЫ(}. 
съ различными вторженiями породъ (фиг. 60), представленныхЪ различными не-

• ясными flрrиллитами. Скоро за этой разс·hчr-сой квершлагъ выходитъ въ штреr<ъ 

Т о н к а г о пласта. Р'tши·tъ вполнi> оnред-tленно, накiе пласты перееtчены дан'"· 

нымъ нвершлагомъ, невозможно, за отсутствiемъ дnстатuчнаго количества дан· 

ныхъ и ПЛ(IХИ!'iiЪ состоянiемъ разсмотр'tнныхъ разрtзовъ; но нужно думать, ЧТ(} 

nервая раас'tчка прошла по R о к с о в о м у, а · втnрая -по С л у ч а й н о Jl.l у 

пласту, и что здtсь имiзло мtсто передвиженiе, аналогичное тiшъ, нuто.рыл раз.· 

виты въ мi>сторожденiи и :которыя приводятЪ къ повторенiю пластов1ь.. 

Въ район-t шахты XI, вtролтно, имi>етсл рядъ перемi>щенiй по трещинамър

почти совпадающимЪ съ самими пластами, ЮiКЪ это явствуетъ иjъ правильнаго 

болtе или менtе параллельнаrо· хода штреновъ · с~иты. Выяснить эти передви

Жtвiя удастся лишь въ будущемъ', коrда работы разовьются и откроютъ болi>е 

глубокiе пощаженные вывi>триванiемъ горизонты. 

7. РА3В'ВЦНИ. 

За двадцати.л'Втнее r.уществсванiе СудженскихЪ копей на площади отводовЪ< 

мtсторожденiя было произведено много развtnочныхъ работъ, выразившихсл су· 

mес-твенво въ буренiи и отчасти ьъ шурфованiи. 1:\ъ сожалtнiю,·отъ всtхъ почта 

этихъ ра()отъ не сохранилось nисьменныхЪ документовъ, да и самыя работы ве· 

лисъ часто безъ надлеЖащага техническаго присмотvа, такъ. что, если бы и ()ыл rJ· 
накiл нибудь даtшыл развtnонъ, то нъ нимъ нужно бы было относиться съ боль· 

тою дозою недовi>рiя. Особенно скептичесни слtдуетъ относиться нъ резул~:.та· 

тамъ буревiя-ударваrо съ nромывкою снважины беэъ :кр'tплевiя послi>дней об· 

садными тру()амr .. : таное буренiе и nри полномъ вниманiи лицъ техвичеснаго~ 

nерсонала не всегда можетъ удовлетворительно рiшшть простую задачу нонета· 

тироваюл углл. Само собою разумtется, что для тектоническихЪ пробЛемъ та:"' 
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1е0й .маrершлъ является мало пригоднымъ . в~е же кое·чtмъ изъ имtющихся 

развiщочвыхъ данныхъ можно воснользоватьс.л,-тtмъ болtе, что за :uослi;днее 

время развtдочныя работы стали производиться болtе рацiона.11ьно, съ саста

влснiемъ журналnвъ И даже СОХраненiемъ обраЗЦОВЪ ПрОХОДИМЫХЪ ПрИ 6уренiи 

породъ. . 
Прежде всеrо отмiти~ъ, что главная масса развtдок• прiурочиваетс.л къ 

лежачему боку мtсторожденiя . в~ поискахъ нижней свиты, которая, какъ было 

<'nисаво выш~, обнаружена шахтовымп работа~и лишь въ средней {шсти мtсто

рожденiя, в~ш.iшниваясь или срtзаясь и нъ сtверу и к~» югу: И, ВОТ1·, развtдки 
н ;~гдt 11е могли даже констатировать болЪе или менtе значительныхЪ пластовъ 

угля, сколысо нибудь напоминающихЪ пласты средней свиты. Наилучшiе резуль

таты были получены въ развtдочныхъ шурфахъ ММ 43 и 45, лежащихъ при
блпзительно на . одной съ шахтой XI линiи, поперечнсй къ простиранiю свиты 
(фпг. 2). Результаты эти сводятел КЪ сл1щующе.,му. 

Шурфъ М 43, находящiйся въ 132 еж. отъ шахты XI, опущенъ на глу
-бину 25 еж. -въ одномъ иаъ наиболtе надежныхъ участковъ буровой линiи М 

2 i. Отъ шурфа были проведены два нвершлага на гс;ризонтахъ 12 и 25 еж., 
обЕ1аррнившiе на nротяженiи 33 еж. 7 угольныхъ пластовъ съ nаденiемъ на 3 
{)Кnло 35°. Впрочемъ, заслуживали вниманjя лишь два нрайнихъ пласта свиты, 
остальные же имtли ъющность въ 0.0~- 0.04 еж. Пластъ, находящiйсн къ В 
-отъ шурфа и nрослtженный штреком:ъ, ллиною въ 30 еж., онаэалсл сложнымъ, 
разлiшеннымъ прослойнами глинистага сланца, съ общею мощноетью чистага 

~тлл въ О. i 0-0.15 еж. Пластъ, лежащiй къ 3 отъ шурфа, по даннымъ буровой 
развtдки ДОЛЖеЕЪ бЫЛЪ ИMrllTЬ мmцвr С1'Ь ВЪ 0.5-0. 7 еж.; НО: КаКЪ уста i ЮВЛеНО 
штреномъ и пеqью, лишь НJ:.tжняя qасть этого пласта, толщиною въ 0.05- 0.15 
еж., содержитъ чистый уголь, въ остальной же части онъ uредставляетъ соб· 

стGенно углистый арrиллитъ. Такъ какъ об<l пласта, являющiесл лучшими въ 

nрорtзанной свитt, неnригодвы для разработки и .яЕляются постоянными на 

всемъ протлженiи рябо·rъ шурфа ~ 43, то по справедливости р1>шено было оста
-новить дальнtйшую развtдху по этому шурфу. 

Шурфъ М 45 находится въ 322 еж. стъ шахты Xl и опущевъ на глубину 

26. 5 еж. Овъ пересtкъ пластъ, который пазван'l· В т о р ы м ъ; этотъ пластъ въ 
wахт·в состоитъ изъ д3ухъ nаченъ: верхней ьъ 0.78 и нижней въ О 15 еж мощ
ностью съ прослое1tъ пустой породы въ 0.4 еж. Въ виду хорошей мощности 
nласта и прекрасныхъ свойствъ углл, по нему былъ пройденЪ штрекъ, длинею 

ВЪ 120 СЖ.; ЭТОТЪ ШТренъ ВЫЯСНИЛЪ, ЧТО <· редНЯ.Л МОЩНОС'J Ь рабОЧtЙ ПаЧКИ ·ОКОЛО 

0 .5 еж. и что уrолъ запалнаго паденiя пласта мiшяетrя отъ 45° на юri> до 70° 
ва ctвept. Политическiя обстояте~ьства послtдниго нремени не Пt зволили пр~ 

цолжить работы шурфа, который былъ эатопленъ. Между тi>l\lъ слtдовало бы 

nробить зд'Бсь квершлагъ длл отысканiя других~ пластовъ, которые вм-Бстt съ 

развЪданнымъ i\torли бы составить са~юстолтельную сfшту и обезnеqить необхо

дммыя подгот.овительныя работы. 

Многочисленвыя развtдки, проиаводившiлсн · на площаrщ отnода копей: 

могли бы дать хорошiй матерiнлъ для сужденiл о строенiц и измtненiи МОIЦНО* 

>Ста наносовъ, пm\гывающихъ здtсь уr·леносную формаniю. Но матсрiаловъ почти 
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нtтъ, или ими нельзп надлежащимЪ оnразомъ восnоtiьзоваться, такъ какъ ПО:

журналамъ бур~нiн очень трудно установиl'ь, гдt ароходитъ граница :между 90-

вi>йшими и древними образованiлми; поэтому приходится ограничиваться общими 
замtч&нiRми. Такъ, по сообщенiю шrейrер:1 А. Н. И в а н о в а, долго служив· 

шаго на копяхъ, мощность наносов ь водораздtловъ, напримtръ въ шурфахр.. 

ММ 25 и 33 района шахты YII, доста:rаетъ 20 еж., тогда какъ въ доловкахъ 

и логахъ, наприм13ръ въ шурфt М 9, заложенномЪ въ д1линкi> рч. Б. Кошелки, 
эта мощность спускаетсл до 2-3 еж. Вар.очемъ, такiл же данныл о мощности 

наносовъ района были приведены еще П. Я в о р о в с к и м ъ*), заложившимЪ свою

первую линiю буровыхъ скважинъ именно по долинкt рч. Б. Кошелки. Та нж~ 

въ самыхъ общихъ чертахъ можно охарактеризовать составъ "наносовъ". Въ. 
верхнихъ частяхъ по!!лtднiе обычно представлены желтобурой песчанистой лёс

совидной глиной, дающей реакцiю съ соляной кислотой, и желтыми песками. 

Это, поRидимому, пос;(i;тре·~ичныл отложенiв, частью tюднаго, частью эоловаго 

происхождевiя. Въ нижни хъ же • горизонтахъ наносовъ часто встрtчаются бtльнr 
и зеленоватыл глины <~ъ бtлыми песками, какъ будто относ.ящiяс~ уже къ тре

тичвымъ отло -кенiямъ**). Впроче dЪ, въ логахъ и долинкахъ значительпап частЬ

"ваiюсов'l" uредс·tавлена, вtролтно, элювiальным111 продуктами, такъ· какъ вы
вi>триванiе зд'Бсь nроявы:rется очень сильно; достаточно сказать, что головы, 

уголь1-1ЫХ'h пластовъ, Подвергавшихея развtдкiJ шурфованiемъ, всегда кверху по

степенно сходятъ на н-Бтъ и, какъ говоритъ А. Н. И в а н о в ъ, - очень сильв~ 

и~гибаются, принимая почти вертикальgое по rюжепiе (фиг. 67). Нонечно, отли
чить элюВJальныл образованiя отъ л~ссовицныхъ оrложеяiй легко, такъ какъ. 

они н~ ..:одержатъ углекислага кальцiя; nоэтому при послtдующихъ развtдкахъ

съ примtненiемъ надлежащага техниqескаго надзора будетъ полная возможность: 

разбираться въ наносныхъ отложеюяхъ и оnредi>л.нть глубину залеганiл углt;вос- · 

IЮЙ формацiи. 

III. Сивтеаъ наруmепiй. 

Изъ описанiя раб)ТЪ Сул.женсi<ихъ копей вполнt ясно можно вывести поло-

женiе, что тектоника мtсторожденiл об ус rювлена существенно nеремtщенiями . 

по трещинамъ, ноторыя въ общеl'!tЪ обраэуютъ очень острый уruлъ съ наслое-

нiемъ угленосной фор:uацiи. Въ послiщующемъ изложенiи будетъ сдtлана по

nытка реставрированiя этих'lt тре;щинъ и установленiя направленi.я перемi>ще

нiй-вадача, представляюща.лся достаточн() трудною въ виду фраrментарнаrо со

сто.янiл надетнаго фактическаrо матерiала и всл1щствiе неnра•ильнаго вида 

трещинъ, которыя не могутъ подвергнуться надлежащему геометрическому у•е

ту. При этой работi; придется базироваться какъ на данных1r rеологических'Р· 

на6люденiй, такъ и на маркшейдерскомЪ графическомЪ матерiалt. Изъ пос.Gj>д

вяго здtсь представлены попере-чные къ оростираюю формаniи разрЪзы (фиг. 3; 

- 14 ); к ром-Б того авторокъ составленъ раэр'tзъ м1юторожденiя на rоризоптrh 

*) Я в о ров с к i й, 11. 1\аменноугольныя разR-tдки въ Судженск(:)МЪ угленосномъ районiJ В'Ь 

1896 гоnу.-Г. И. и Р. Р. по линiи Сиб. ж. д. IX, 1 98; 93. 
**) к р R сноп о ль с к i й, А. Ге()логическiя нзcJJ't]l i 1 поиски кахеннаrо углл въ Mnpiиs .... 

~коиъ и Томскомъ uкругt вь 1896 и 1897 годахъ.-Г. И . . _. Р .. о лпнiи С11б. ж. д. XIV, 1898; 81. 
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58 еж. ниже уровня маnой пирамиды (фиг. 2). Что-же касается общаго плана 

подземныхъ выработокъ копей, .являющагосs исiоднымъ графиqескимъ матерiа
лоиъ., то онъ по чрезм-hрной сложности не могъ быть воспроизведенЪ и отчасти 

воеполалетел выкопировками отдtльных• его особеан~ интересныхъ частей. Длл 

удобства орiентировки въ сложн:ом:ъ строенiи мtсторожденiл, разработка коего 

постепенно перемtщается къ западу, въ сrорону вислчаrо бока. трещины дисло

кацiй на разрiнахъ обозначены в ь пopFIД ftt ихъ залеганiл по свитамъ сзизу 

вверхъ. 

1. ОБОСОБЛЕНIЕ НИЖНЕЙ СВИТЫ. 

Ясно обозначающеесл ср-kэанiе нижней свиты по не особенно глубокимъ 
горизонтамъ, сравнительно небольшое протяженiе ел по простиранiю въ район'В 

работъ шах1·ъ V и VПI и безусп-Бшность развtдки найти эту свиту въ другихъ 
частлхъ отводовъ копей-заставллютъ сомнiшатьсл въ самостоятельномЪ значе

нiи нижней свиты мtсторстщенiл. И, д-Ействительно, достаточно взглянуть на 

поперечные разрtзы, чтобы увидtть, что между средней и нижней свитам:к 

им-Еется громадное сходство по количеству и относительному расподоженiю уrоль

ныхъ пластовъ; если же эти свиты раздtлллись до сихъ поръ, то гдавнымъ об· 

разомъ потому, что верхнiе плас1·ы свитъ, Н о вый и Двойни к ъ съ li е т
р о в с к и м.._, «азались совершенно разли'1нымr<~ обраэованiя~ш. Чrобы придти 

къ бо .1tе опрецtленному рtшенiю возникающаrо вопроса, необходимо тщатель

но сравнить разр'Взы пластовъ свитъ, r1ринимал во вниманiе возможность И3-

в·lютной варiацiи элаr.1ентовъ этихъ ра3рtзовъ, проявллющейся, какъ было от

•'hчено въ описательной части изслiщованiя, у всtхъ пластов-.. мiiсторожденiя 

и вполнt естественной при неравномtрномъ отложенiи матерiала въ болt.е или 

мен'hе удаленныхъ друrъ отъ друга частяхъ того бассейна, съ которымъ связа

но образованiе угленосной формацiи. 

Разрi3зы Н: о к с о в а г о пласта по квершлагу шахты IX (фиг. 34), въ углуб
кt шахты Vll (фиг . 6) и отчасти въ работахъ шахты V (фиг. 33) показываютъ 
что этотъ пластъ состоитъ собственно изъ трехъ пачекъ: нижней, рабочей,. 

мощн( стью бол'Бе сажени, и двухъ верхнихъ; нос11i>днiл обладают• различною 

кощносrью и разъединены различной толщины прослойнами пустой породы, а 

въ осмотрiшныхъ аабопхъ шахты V даже ра3биваютсл на рядъ тоню1хъ про
пластковъ, о6разующихъ вмtстt съ nромежуточными проr.лойнами nустой поро

ды накъ бы одну сложную пачку. Какал изъ этихъ формъ проявленiя наиболtе 

свойственна Н о R с о во м у пласту, невоаможно установить, за отсутствiемъ до

статочно полнаго количества данныхъ. Но одинъ эле!\fентъ является постоян

вымъ и очень характернымЪ длл R о к с о в а г о пласта , это -присутствiе въ 

кровдi> и въ верхней части nласта плитковать1хъ темныtъ съ бурова1ымъ отт1ш

комъ арrиллитовъ, содержащих'!. fi'Iaccy довольно грубыхъ послойныхъ отпечат

ковъ и обугленныхъ остатковъ обычньаъ для Судженскихъ свит1t растеаiй, при 

частомъ за~1tщевiи или покрывавiи этихъ остатковъ тонними налетами и д.а.же 

дендритами колчедана; къ этому нужно прибавить часто~ переслаиванiе такихъ 

аргиллитовъ с1 уrлистыии проСJI()йками. И, вотъ, Т о л с т &I й пластъ нижней 

свиты обладаетъ т'Вми же характерньнш свойствами и, по крайней мi3p't, въ 
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цtлаюtхъ шахты VIII да'нъ разр1в ъ (фиг. 35), почти не отличимый отъ раз
рiва К О К С О В а Г О П 1аста ВЪ KBepiU H.rt !IItXTЬI {Х (ф tr. 3 t ). 1' .-lf:tИ\f Ь О )р130~Ъ, 

и м .:В ется П(!лное основанiе считать Н о н с о в ы й и Т о л с ты й пласты за участки 

о ~н ого пласта, разъединенные дислокацiей. 

То же самое нужно сназать относительно Т о н к а г о и М а л а г и_ nла· 

стовъ. Правда, мощqость М а л а r о пласrа, иsм'1реFJная въ цi>лик-:Б шахты VIII 
(фиг. 32), Дl)стиrаетЪ 0.7 еж., .как(}ваа вешнин а превышаетъ среднюю мощность 

пласта Т о н R а г о, равную 0.6 еж.; но въ квершлагt ша~ты JX послiщвiй 
пластъ таюне имЪетL тохшину въ 0.7 еж. (фиг. 31), да и пластъ М а л ы й, судя 
по зам'Втнамъ на старыхъ разрtэахъ, въ друrихъ мtстахъ явл,.ется мен-Ее мощ· 

нымъ. Правда, въ нровлt М а л а r о плас1а Rстрi>чены прекрасные отпечатки 

растенiй, тогQа ка.къ въ Rровл·Б пласта Т 6 н к а г о растительные остатки обычно 

представлпютъ, такъ сназать, сtчну; но и.~ъ этого правила извtст:ны исключе

вiя, вапримtръ въ Тон.комъ I шах1ы V (фиг. 27). Что касаетсt1 почвы Тон
к а r о пласта, то она отличае1'СЯ значительны}{ъ непосто.щJствомъ, но все же въ 

нufi всегда почти им"Вется чер'ный аргиллитъ, характерный, по крайней :мtp'h, 

для одного осмотрtвнаrо разрtза М ал а г о пласта. Такимъ образом·ъ и между 

Т о н к и м ъ и М а л ы 1\J ъ пл .lCTallи можетъ быть проведе на полная аналогi.я 

Гораздо труд нtе параллелизовать верхнiе пласты свитъ, имев во Н о в ы й 

и Д в ой н и!\ ъ съ Петр о в с н и м ъ. llepFoe впеч-11тлiшiе при разсмотрtнiи 

разрtзовъ пласта Новага (Ф~-г. 25) и ДвойниFа съ Петровскимъ 

(фиг. 23 и 24) говоритъ за то, что это различвыя оfря.зовавiя) · но блиыайшiй 
анализ ъ можетъ поколебать въ правиш: н ости таиого ваключенiя. Дi>йствительно, 

и тутъ и тамъ им i ютсл въ общемъ три uачн:и угля при елизительна одинаковой 

относительной мошности ! если, не вечно, не считать тоненькаr,) проелойка г ли· 

ны въ средней' пачн'Б пласта срЕдНЕй свиты,-прослойка, имi>ющаrо, безусловно, 

мtстное значенjе, 

Главное затрудвенiе в-ъ идентификацiи сравнивае'lыхъ пластовъ заключает· 

ся въ слишкомъ ра·~личной мощносrи ирослоевъ пустой сrороды, ос Jnенно 1\tежду 

1:1_ижней и средней пачками; во, какъ оыло отм'hчено при описdнiи Д в о й н и

н а и Петр о в с к а г о пла~rа, мощность раз'I,'Ё'IЯЮЩ'lГО ихъ прослон подвер

гается очень болыuимъ Iсолебанiлмъ, спуска11сь на с'Ввер-:Б и юг-Б работъ копей 

даже до О.,. 2-О. 15 еж. , что · уже бли з~о нъ М()Щности соотв'tтстнующаrо про 

слон Н о в а r о пласта, въ свою оqередь имiзвшей и большую величину, согласно 

старымъ разрtаамъ, .которые составлялись при ра~работк'В нижн~й свиты Та.· 

ни ~ъ образомъ) есть б .:)Льшая доля в'tроятнос г и въ томъ, что данtiые пласты 

п;эедставлнюта части одного пласта, выраженвыя нiзскольно отлично въ sависи

мости отъ варiацiи условiй въ различныхъ участхахъ того бuссейна, въ ното

ромъ nроисходило отложенiе угленосной формацiи. 

Идентифиf(ацiя средней и нижней свитъ мi>сторожденiл, вытенающая изъ 

детальнаго разсмотр1шi.я свойствъ пластовъ, подтверждается еще, почти одина· 

новыми разстоянiями между rомотаисальными пластами свитъ, накъ это виднu 

на рядi; разрtзовъ, и заставляетъ nредиолагать, что з ~-tсь повторяе1'ся nри со

дtйствiи дис.rюкацiи оди:1 свита. Конечно~ предиолаrаемал фrэрм:а дислока ~iи не 

является склащщй, ибо об·в части свиты залегаютъ нормально, и должна вы-



- -11 -

ра.жатьсл въ ди:зъюни:тивкюtъ перемtщенiи. Трещина тaf\oro перемtщевiя ясно 
овначаетел въ квер11иаrакъ ш1хтъ V' и Vlll (фklr. 6 и 1 0), гд'В была ~амtч ~на 
даже не особенtiо ис<усными нa111IO:(:lrRliiHf 1, и въ сtверно\iъ и южномъ кан

nахъ р1.ботъ ао ал:асrамь Н1JЮВЙ с11и:rы, насо мн-Бяно обрывающимсл зя'Всь, а не 

ВЫЕ{ЛИнивающим:ся естественно. Чrо всt оrJr-Бченны е пункты относятся къ одной 

зон-t И·1И трещинt. до!<азывз.вт~я c'It'(YIOЩ!/1\iИ С() о'Sраж~нiями. Соединяя на го

ри~онталыi1мъ p1'~plнt конеqqые набои сtверныхъ штрековъ пластовъ нижней 

·СВИТЫ, МЫ UJ1fЧ::1.8\fЪ ПО'ПИ apfi\IYIO линiю, пpeдl 'H '-trae'IVIO roJИIOHT<11b трещи

НЫ, и эта горюзонталь пересtкиrь r{верш ,'IJГЪ шахтъ VIII-IX прибли:·ШТt>ЛЬНО 
въ пунктt зам вqeнfiaro нарушзнiЕJ. Е {Rа-ла во 1~1 )J-IOio к<tкое нибуць другое пред

nоложевiе, кромt тоrо, •по на С вcii свrпа срtзана одною трещиною, К<1 Г() рая 
встрЪчена въ упомннуrомъ квер пт ,~, 1·-Б. Если это такъ, то можно найти и эле· 

менты ел залеrанiл. и~енно, соедин ля на .мар кшей11ер~коr.п план-Б сtверные за

-бои штрековъ пла~товъ горизонта 36.5 еж., мы получаыtъ другую горизонталь 

трещины. Тнкъ какь полуqенныfl горtвон rали отеrоятъ друr ь отъ друга на 

21 еж., а горизонта.льаое проло1«анiе менсrу ни"и разннется 20 еж., l'J П') мас
штабу высотъ иди вычислеше;утъ легко о предtлr..ть уrолъ паденiл трещины ко

торый пnлучается ра~ным:ъ 4611• Пролол;кенiе nостроеиной нз. I)Сновя.нiи эroro 

yr.aa ПсщенiR трещины гори.юнталr-t 63 еж., отвtчающей нижвеr.tу гnризонту ра

ботъ шахты V, приводитъ съ н-uкоторымъ изгИб ')МЪ eii къ тому пункту квер· 
шлага шах1 ы У, rд't была найдена З()На нарушевiя, очевидно, от.носящ'lяся къ 

1'ОЙ же трещинt, ибо на веемъ выработанномЪ протлrКеыiи нижння свита ка· 

ю-1мъ либо серьеэнымъ парушенi1вtъ не пuдвергалась и ра~_<;матриваем:ая трещli

ва зайти въ эту свиту въ проrм~жуТJ{t между шахтами Vlll и У не могла. Но 
воалt шахты V начинается cptJaffie свиты, ясно намвченное въ юittныхъ nыра
боткахъ верхняго гори :::юнта, по южнымъ lCJHUlMъ ноторыхъ видно, что этотъ 

vGp'tзъ обязанъ той же трешинt) слегна отююнившейся K'l ЗJ.п'аду. 

'Ган:имъ обра:юмъ нижняя свита срtзается одной з"ной, имtющей почти 

примnлинейаое простиранiе, которое въ общем:ъ соВПd даеrъ со среднимъ про

стиранiемъ самой свиты (фиг. 2)- И, если эта свита cpt-:зaeтcii съ боковъ тре
щиной, то существенно потому, чrо явля"етrя болiзе выпуклою къ востоку; инте· 

ресно, '11.'0 въ мtстахъ пересtqепiя линiи простиранiл трещины и свиты обра· 

зуютъ очень острый уrолъ-оiшло i 0°. Са~ю собJй раэу.•rг.Бется что данная тре

щина, яв.ннощаяс.R съl\ЮЙ нижней во венрытой части мtсторожденiя и назван

ная А, друrихъ ИdВtсrныхъ пластовъ копей уже не затрагивает ь и- ухоюпъ въ 

лустыя П3роды По м ·tстамъ встр'tчи трещины перем1>щенjя въ квершлаrахъ и 

но положенiю линiи обрtза пластuвъ свиты в~дно, что послtднля срtзается со 

етороны виrлчаго бока. 

Опрел.tленныя, коне'!Н/). приблизительно вели~иаы угла паденiя этой тре .. 
щины указывнотъ ианъ будто на то, что послiщняя приближается къ форм'В 
{Jлосr-ю~ти; именно, въ с1шерв:ой части работ<t уголъ опред'вденъ в1. 46°, въ 
1\Вершлагt шахты V длл него дается 47° и по rоризонталямъ, устанавлиnаемымъ 
1'аки~rъ же путемъ въ южной части работъ, этотъ уголъ равняется 49°. Но 
ll)'Жно сказатh, что опредtлевныя построепiемъ величины угла паденiп являют· 

~n средннми на всей высот'Б соотв...Втствукщихъ полей и что полагаться на Еихъ 
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не приходитсл. Изм-Бнеtiiе же паденiя трещины по горизонтамЪ тtмъ~ бол'Б~ 
вtрGятво, что она nочrи согласна пласта:nъ, уrолъ паденiя коихъ на нижнихъ.
rоризонтахъ работъ, судя по приведеннымъ выше разрtзамъ, колеблется отъ 

32° до 51°, въ среднемъ равнлю~ь 41°. Э го предаоложенiе находитъ и н1шото- · 
рое косвенное подтвержденiе: въ разрtзt по квершлагу шахты V линiя трещи
ны н~ можетъ подниматься кверху подъ выведеннымЪ углом» въ 46-49°, иб(} 
тогда Н о в ы й и М а л ы й пласты были бы срtзаны значител~ано выше, чtмъ. 
они обнаружены выработками (фиг. 6). М е -кду прочимъ, постепенное уве.rшченitt · 
угля. паденiл нверху доказываетr.л для многихъ ниже описываемы::сrъ трещивъ C"'. 

большимъ нолиqествомъ данныхъ. На прилагаемыхъ разр-hзахrь линiя трещины и 

показава съ соотвtтствующимъ поло~имъ иагибомъ, начинаясь на основномЪ го

риаонтi> работъ съ установленнымЪ здtсь пр11 по~ющи наблюденiл и построенi.Jt,_ 
паденiемъ въ 48°. Конечно, подобныл построевi11 являются очень приближен
НI\lми, и это нужно имi>ть въ в2ду при послiщующихъ соображенiяхъ. 

3а отсутствiемъ достаточнаrо количества данныхъ о нижней свит-Е, невоз
можно болtе или менtе опредiшенно установить, въ какомъ ваправленiи шло. 
передвиженiе, nъ результат-Б котораrо · обоrобилисъ средняя ~ нижняя с-виты~ 

этотъ вопросъ разрtшаеrсл лишь косвевнымъ путе~1ъ. Такъ, доказанное какъ 

будтп отсутствiе нижней свиrы вь друrих'L частяхъ мtсторожденi11, кромt раз· 
работаниой, rоворитъ за невозможнос.:гь дouyщeнifl сдвига, какъ основной формы 
даннаго перемtщенiя. Нужно думать, чrо n:ередвиженiе шло въ радiально:'IIЪ, Или 
вертикальномъ, всtаравленiи, столь :хя.рактерномъ длл прочихъ лучше и~ученных~ 

перемtщенiй мtсторожденiя. Такое предположенiе было бы не трудно провtрить. 
опредtленiемъ величины перемtщенiя въ различныхъ поперечныхЪ с'hчеюяхъ: 
въ случаi> радiальной дислокацiи эта величина во вв'Вхъ разрtэахъ была бы 
приблизительно rдинаковой. H\J въ данаомъ случаt такая провtр~а в:евозможнаt 
ибо построевiе трешины перемtщенiя было r.д'hJiaнo весьма nровизорно. 

Rакъ бы то ни было, нi;[{оторое представленiе о вJяи:чинt перемtщенiя B'J.. 

радiальномъ направленiи :можно состав и rь и на осРюванiи им-Бющихся разр'Ь· 
зов1t. Часть этих·? р1~рt .ювъ (фиг. 1 О и 11) нужно отбросить всл'hдrствiе рi>з
каго увеличенiя паденiя свитъ въ верхнихъ горизонтахъ; разрtзъ между с·lшер
ной и _ южной rруп:шми шахтъ (фиr. 8) являеrся косымъ къ nросrиранiю фор·
иацiи; въ ctqeнiи, захватывающе\!ь самую сi3Rерную часть нижней свитыt 
слишfЮl\1Ъ сближаются, вi>роятно, влiлющiя друrъ на друга два особенно зна-

чвтельныхъ переl\ttщенiл мtсторожденiя (фи1·. 12). Въ осталъныхъ с'hчевiлх':Ь. 
построенiе трещины перемtщенiя производится легко по выведенному выше

принципу и даетъ довольно согласные результаты: именно, велиqина перем'hще
нiя разорванныхъ пластовъ, напримtръ То л с т а г о и R о н с о в а г о, по тре· 

щи нt въ радiалъномъ на прав 11енi и выражаетсл въ предi>лахъ 90-105 еж. Такъ. 
какъ в• О<;тавленныхъ б~зъ вннманiя разр'Бзахъ nеремtщенiе представляется 

еще болi>е значительнымъ 1 то нужно думать, что выведенная величина не Я3ЛЯ .. 

ется преувеличенной. Чrо же касается вопроса о томъ, какое кры.r;о форъ1ы 

дИ3'1ЮI-штивной дислонацiи абсолютно перем·вшалпсь, то потъ вопросъ можетъ. 

быть Р~tsрtшенъ въ nоелi>дующемъ издож"' чiи еущественно умозрительным1 n)'
темъ, за отсутствiемъ объектnвны.хъ даг. . • ~ -
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2. РАСЩЕПЛЕНIЕ СРЕДНЕЙ СВИТЫ. 

Основное крыло средней свиты, разрабатываемое шахтами V' и VIII, в~ 
районt шахты У, какъ это ясно видно на маркшейдерскомЪ планt и-особен
но- на поперечныхъ ра3рtзахъ, имtетъ сложную структуру, обусловленную ря

домъ nеремtщенiй.- Посл1щнiл просл'Бжены довольно удовлеrворительно и могут·ь 
быть возстановлевы съ достаточною точностью. 

Прежде всего нужно отмtтить, что за исюtюченiемъ мелкихъ осложненiй,.. 

на протяженiи всего разработаннаго крыла непрерывно тянутся лишь пласты. 

П е т р о в с к i й I съ соотвtтствующимъ Д в о й н ы м ъ и К о к е о в ы й; остадь
ные .пласты свиты то тутъ , то тамъ обрываютел и по прt>стиранiю и по паде .. 
нiю, и въ результатt вознюсшихъ при этомъ передвиженiй повторяются. Таки!\-IЪ> 
образомъ дислокацiи, которымъ подверглось разсматривавмое нрыло средней сви~ 

ты, прошли внутри самой свиты. 

Эти дислокацiи не могли выразитr.ся въ обря.зованiи опрокинутыкъ скда ... 
докъ, способныхъ созднть гомоклинальную структуру псвторяющихся пластовъ,.. 

так~ ка_къ въ дtйствительвости всt пласты за11егаютъ зд':Бсь въ естественномъ ... 
положейiи, съ нормальной почвой, обычно сод€ ржя.щей я~ные остатки корней ... 
Допустимо лишь одно предположенi&-именно, что перемtщенiл обязаны тре-

щинамъ, v.оторыя должны были разбить сви'Т'у на продош,ныя болi3е или ме.нtе,. 

соrласныя съ нею полоски и клинья, вааимнымъ передвиженiемъ коихъ и была:.. 

достигнута наблюдаемая структура крыла свиты. 

Пре»'.де чi>мъ перейти къ установленiю надлежащага положенiл трещинъ. 

въ свитi3 и строенiн посл1щней, необходимо, хотя бы во иэбtжанiе повторенiл; 
nри послf:дующемъ изложенiи, разсмотрi3ть теоретически раэлиtшые случаи пе-

рес'Бченiл плоскостей и слабо изогнутыхъ, приблизитАльно цилиндрическихЪ

nоверхностей, каковыми являются поверхности наслоевiл плаr.товъ и трещины. 

перемi3щенiя м ~сторожденiн. Эти случаи ограничиваютел тtмъ обстол'!'ельствомъ~,

что пласты и трещины являются почти согласными и по простиранiю и по па

денiю, при чем'ъ, по имtl.(;щемусл фактичесному матерiалу, трещины перемtще-
нi й падаютъ всегда нtсколько болtе кrуто, чtмъ пересiшаемые ими пласты . 

Итакъ, нри пересtченiи плоскостей обрtзы посл'Б:.lнихъ лвлнютсл - прямыми ли-

вiями, или горизонтальными въ случаi3 одинаковага nростиравiя_ плоскостей, илИ" 

наклонными. Если одинъ иэъ пересtкаЮщихсл элем~нтовъ выраженъ uлоскоетью.,.. 

а другой-цилиндрическою поверхностью, то линiя обрt3а будетъ выnуклоD 

книзу, когда трещина пересtкаетъ ЦР.линдрическую поверхность, вогнутую въ 

сторону паденiл (фиг. 68а), или когда трещина, перес·lшаюшая плоскость, . 

является выпуклою въ сторону паденiл (фиг. 68 Ь); при обратныхъ отношенiлхъ .. 
линiл обрtэа -будетъ выпуклою кверху (фиг. 69я.,Ь). Само собою раэумtется, что "_ 

еслИ лиюи паденiя пласта и трещины не лежатъ въ одной вертикальной плоско-
СТI:1, то линiл ихъ пересtченiл, сохраняя выведенное свойство выауююсти, В6 

булетъ симl\fетричною по отношенiю къ поперечному сtченiю, какъ и въ случа'k
пересtченj..я nлоскостей. Другiл комбинацiи элеменrовъ даютъ нtснолько болtе:с 

/ 

еложиыя линiи пересt~евiя, но общiй харантеръ пuсЛ-tднихъ не инм1щяеrся, m 
nотому воэмnжно оставить эти номбинацiи беsъ разсмотрtвiн. 
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Перt- йдеl'IIЪ теперь къ обзору трещинъ перемtщенi.я, идя по свитt снизу 

вверхъ. Прежде всего н~жно отмtтить, что нижнi.я трещины В, С и D лишь · 

· намtчаютс.я фdктическими данными, отчасти онt являютел прпблематическими и 
буnутъ очерчены, по ·разсмотрtнiи твердо устанавливаемыхЪ трещинъ наруше

нiл свиты . 
. Первал ясная трещина Е опредiшенно намi>чаетсл по разрtоамъ около 

шахтъ V и VII (Фиr. 5-7). Она проходитъ на большей части высоты полл ра
бо'!"Ъ между li и Ill П е т р о в с к ·и м и пластами, залегающими почти парал-

. лельно на незначитальномъ rа:зстолнiи другъ отъ друга, ч'Вмъ и опредtллется 

среднiй уголъ паи.енiя трещин , равный 42о. Приеутствiе этой трещины было 

констатировано непосредственно въ южномъ квершлагt шахты V, гд·!) она вы· 

ражается узкой послойной зоной смятiя. 3аrtмъ наблюдеиiемъ установJiено, что 

· эта трещина срtзаетъ П е т р о в с к i й II со стороны лежачаrо и Пет р о в

с к i й III со стороны висячаrо бока; кромt того, въ районt основного квер- . 
ruлara) . вслtдетнiе nерерыва Петр о в с к а г о III, она с~ граничиваетъ сверху 

· Т о н к i й II (фиг. 6). Линiи пересtченiя трещины со вс13ми этими пластами 

являются Jюоjще выпуклыми кверху (фиr. 16 и 17); изъ предыдущаrо я.сн(), что 
• 

трещин~ нЪсколько изгибается выпукло на воетокъ (фиr. 2). Только у Пет-

ров с к а г о III линjя с13вернаrо обрtза опускается н:ъ Ю3, такъ какъ въ сi>

всрномъ н:рылt пластъ довольно р13шите;lьно отклон~ется на С3. Вообще же 

трещина Е изгибается, rл13дуя за нластами, по отношенiю в:ъ которымъ она 

.нпляетсл почти -согласною. Если съ тtмъ же изгибом~ продолжить трещину по 

папенiю) то она перес·Бкаетъ углубку шахты V'II гд-Б·то надъ .К о к с о в ы м ъ 

nластомъ~ не допускал сюда Т u н к а г о IIJ, который, дtйствительно, и не об-

. Iшруженъ шахтою. 

Трещина f во многомъ аналогична предыдущАй и опредiшяется слtдую· 

щими фактиtiеСКИl\Ш данными. Она обрi>заетъ li е т р о в с н: i й II на нижнихъ 
горизонJахъ со стороны висячаго бона, ~ри чемъ линiя oi5ptзa отличается не
JА)ВН(1стъю хода, ное·rдiз опускаясь на неболLшомъ разсто.янiи подъ основной 

штрен:ъ (фиг. 2 и 1 G). Съ друr()й стороны, эта т реши и~ . срtзаетъ Т о н J' 1 й ] 

.со сторонL1 лежачаrо бона по линiи, ясно выпуr-шой кверху (фиг. 15) Такой 

Х;1рактеръ лиюи пересЪченiя обусловлщзается еущ .;ственно соотвiпствующимъ 

t1 .3rибомъ самихъ пластовъ, Iюторые на с1шерt довuльно опредiшенно отклоняют

ся нъ С3. Гъ этой болtе или l\Jен'Ёе прямолинейной по простиранiю, какъ болtе 
опредЪлею:юit, трещин-Б примыкаетъ на ctвeprt трещина Е. Д tйствител1.но, зд'Бсь 

Т о н к i й 1 непосрецственно 'находитъ на Петр о в с rti ·й III, отдtл11ясь отъ не
го трещиною Г (фиг. 42); но ближе нъ шахт'В послtдвiй шшстъ срtзаетсл съ 

-т . го же виеячаго бона трещивою Е. Тюшмъ t>бразом ь, трещины Е и F должны 
сходиться там.ъ, гдt. зн.напчивается по nростиранiю П е т р о в с к i й II, и общая 
трещина Е 1:--;-, какъ поrшзываютъ разрi>зы въ район-Б шахт1> \111, пойдетъ между 
Петр о Б с к и J\t ъ и Т о н к и м ъ пластами одинарной свю·ы, не имtл возмож-

. нr>стн Вkйти изъ nредiзловъ послiщне:й, ибо па всемъ промежуточномЪ разстол· 

нiи указанные пласты не испытали nеремtщенiй, свл; · анныхъ съ трещинами, 

если не считать какихь то nережимовъ, Проявившихея БЪ очuстныхъ 1~6uтахъ 

·9'r о н к а г о I П1 называема го просто Т о н к и м ъ въ район1з шахты VJП. 
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Ходъ чющи ны F по паденiю особенно хорошо опред-Еляется въ разрtз'k . 

dd, rдrh. точно устанавливаются горизонты обр'Бзовъ Т о в R а r о I и Петр о в
с и а г о II. Оказывается, что и эта трещина является нtсиолько изогнутой: круче 

въ высокихъ горизонтахъ и положе шшзу; прnдплженiе ел по nаденiю съ 

тЪмъ Ж~:; изrибомъ пересtкаетъ уrлубн:у шахты VII надъ среднимъ пластомъ, 
который, несомнtнво, связынастся съ Т о н к и м ъ П. И въ другихъ раэрiззахъ 

разсVIатриваемая трещина на горизонтахъ ниже 80 еж. ограничпваетъ ·съ вися

чаrо бока-именво-Т о н к i й II. 
Болtе или менtе оnредtл~нно обрисовывается въ преlliшахъ свиты еще 

трещина-G. Э ra трешина нонстатирована собственно въ uдномъ мtcr·t къ С'Б· 
веру отъ шахты, rдi> она разбиRаетъ Пет r о в с к 1 й I на два, налеrающихъ . 

краями и находящихся на небольшомъ разстоянiи одинъ отъ другого, крыл<.t. 

Нссом~i>нно, трещина G входитъ въ свиту подъ очень острымъ угломъ rъ С3_, 
гдi> она предвuрите:н)но отодвигаетъ Двойной пластъ (фиг. 8), и дальu:е 

идетъ на Ю между П е т р о в с к и м 'Ь I и Т о н и и м ъ I, будучи: кпнечно, со
гласной съ послtднt-IМИ и nадая нъ гори~онту подъ угломъ въ 40 -45°. Подобно 
предыаушимъ трещинамъ, она вмtст'Б съ т'Бмъ изгибается по возстанiю и, 

отсt.кши съ лежачаго бока П е т р о в с и i й I на устанс,вленеыхъ выработкамrr 

гори:юнтахъ, сходится съ трещиною IP. Впрочемъ, нужно бы прецположитh, что 

этR трещина, войдя въ свиту, сиоро такъ или ивнче исче :щетъ и въ струк

турi> этой <>виты нинакой роли не играеrъ; но сл1щующiя обстоятельства 

доназывэютъ самостоятельное ея значенiе. и~енни, соелиненiе верхнихъ обр13-

з онъ n е т р о в с к а г о I и т о п к а г о I ОДRОЮ т~ещинпю F придало бы послtд
ней (фиг. 7) слишкомъ сильный: изrибъ, не своidственный ПJJавному ходу веi>хъ 
разсмотрtнвыхъ трешинъ· нарушенiн м'В<:торожденiя. 3атi>мъ, безъ трАщины G 
невозможно связат1. опредtляемыя ниже величины перемtщенiй отдtльныхъ 

частей rt1Jастовъ CIHITbl. Накопецъ, влiянiе этой трещины чувствуется въ южномъ 
концt lJаботъ шахты V (фиг. 2). 

Здtсь, въ виду частью естественваго, частью случайнаго заин.нчиванiя вы

работокъ, которыя въ 6ольшинств'h случаевъ была и недоступны для наблю

ден jн~ отношенiя всtхъ выведенныхЪ трешинъ является мен'Ве опредtленнымъ. 

Начнемъ оnрtзъ съ трещины Е:. Эта трещина ииетъ между Il и Ill Петр о в
с к и м и пластами; срi>завши первый пластъ съ лежача.rо бока, она, несомнi>нно, 

идетъ дальше на Ю) чтобы въ 240 еж. отъ ивершлага захватить сЪ вися ·-шru 

бока второй пластъ. И нужно думать, что П е т р о в с к i й II сноnа появляется 
здi>сь *), чтобы затtмъ, при бол'i>е рtшительномъ поворот':Б трешины Е на Ю3, 

совершенно исчезнуть. Танимъ же путемъ устанавливается истинное пол.:>женiе 

трещины F. 0на обр'Вэаетъ съ лежачага бока Т о н к i й I и дальше на ю ... 
должна прекратить съ висячей стороны про;юлженiе въ глубину П е т р о в· 

с I-\ а г о П. Поэтому трещина F не :можетъ вызв~ть констатированнаго южнаго 

обрtза П е т ров с к а г о I; пластъ срi>занъ здi>сь, несомнiшно, трещивою G, 
снова выходящею изъ свиты. Если пере м Ященiе rto этой трещинt вездi> было 

*) IJосл·.В осмотр<\ к()nей отъ ковца mтречt I1 е т ров ·с R э г о lH въ 276 еж. отъ основпоrо квер .. 
mлara былъ з данъ на 3 развt>дочны.й кверШJШГ"J., iJ. Ьйствuтельно, обпар)'ЖПВШIЙ 'lерезъ FJ еж. на
Rой то 11 е т р о в с R i И Dластъ. 
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'11риблизителыю одинаковымъ, то по аналогjи съ нарушенiемъ, произведеннымЪ 

-'Трещиною къ С отъ шахты V, нужно думать, что и здtсь П е т р о в с к i й I 
'Имtетъ продолженiе, находящеесл на небольшомъ разстоянiи съ лежачей сто
роны и далtе :на ·К! обрываемое трещиною F. Такое допущенiе является т'Вмъ 

--болtе вtроятнымъ, что П е т р о в с и i А 1 и П раздtлены двумя трещинами, 

между :которыми долженъ быть гдt-нибудь промежуточный лосиутъ этого пласта. 

Теперь J\1ожно обратиться нъ тремъ . нижнимъ трещинамъ свиты-В, С, и D. 
:Эти трещиРы намtчаются существенно своеобразными обрывя.ми очистныхъ ра

·()отъ еъ горизонта 37 еж. по всtм1t пластамъ свиты, т. е. Н е т ров с н о м у 

.lii, Т о н R о м у и Н о и с о в о м у,- обры~ами, находящимися отъ шахты ва раз
·оетоянiяхъ соотвi>тственно 173, 167 и 196 еж.; если это-такъ, то даввыя -rрещины 
-обладают'L удивительною способностыо идти почти совершенно согласно съ пла
.:ста.ми свиты {фиг. 2, 5-7), пересiш:эя nucлiщвie подъ очень острыми углами. Юж-
но-е пересtченiе пластовъ трещинами въ верхнихъ· горизонтахЪ намi>чается до 4 • 

··.лолыю хорошо и происх.одитъ по ливjямъ, достаточно полого спускающимся 

.:на Ю3, ч11мъ и опреutллется uбрывъ этихъ n11астовъ, покю~анный на горююн
тальв.о:м:ъ cttJeнiи (фиг. 2). Что насается обрtза пластовъ В'ъ друrихъ ваправ

.. ленiяхъ, то онъ устанавливаетс11 очень плохо. Верхнiе обрывы пластовъ нонета· 
1'Ир0В3НЪJ ЛИШЬ ВЪ ОДНОМЪ Сi>ЧеНiИ (фиг. 7); ВО ВСЯКОМЪ CJJyЧi> ЭТИ обрNВЫ Н::t-

.ХОДЯТСЯ на всемъ протяженiи нластовъ высоко и даже въ эонi>, уже снесенной 

. денудацiею. И ьижнiе обрti:!ы пластовъ вамtчаются немногим_и даннымfl. Такъ, 

.встрi>ченный на основномъ квершлаrt шахты V подъ Т о н н и м ъ П плас'!'ъ 

ср13за.ется съ лежачаго бока трещиною D, явллясь новымъ отр"Б:шомъ Т о н н а г о 
IH, н~ сп~ скающагося до горизонта этого к вершлага (фиг. 6); зат'Бмъ нужно эа
мtтит-ьJ что при пробвванiи основного нвершлаrа иэъ кровли К о к с о в о г о 

,пласта было получено большое количество воды-очевидно, приведеиной сюда 

·->близко подходящею трещиною С; нан:онецъ, харантерно значительвое увеличенiе 

нормальнаго разстоанiя между Н о r< с ·о в ы м: ъ и поцлежащим'lt маленькимъ пла-

С'fомъ по измtренiямъ въ :квершлагt и въ углубк13 шахты УП-увеличенiе, объ· 
j=Jснимое раздtленiемъ этихъ пласто8ъ ниже горизонта работъ тою же трещиною 

С. На основанiи таки.хъ несовершенныхъ данныхъ и построены въ поперечныхъ 

.vазрi'за.хъ разсматриваемыя трещины. Конечно, эти построенiя являются неточ

-ными,--тtмъ бол-tе, что трещины пер.ес'Внаютъ пласты подъ очен~ острыми уг

лами, и достаточно ничто:ншой ошибки въ проведенiи трещины, чтобы картина раз-

·р-Бза довольно сильно измtнилнсь . Во всяномъ случаt передвиженiя по 1рещинамъ 

,-были незначительны, такъ какъ пласты лежачихъ крыльевъ данныхъ формъ 

:ди31·,юнитивной дислонацiи у верхнихъ обрывовъ не nбнаружены. Поэтому въ 

-горизонтальномЪ с,tчевjи южныя nродолженiя оборванныхЪ трещинами В, С и D 
·:nластовЪ показаны со стороны лежачага бона на небольшомъ разстопнiи отъ 

... основныхъ пластовъ; впрочемъ, на верхниХ'! · горизонтахоъ П е т р о в с к а г о III 
~работы за послtднее время неэаrйtтно уже перешли въ соотв1пствующее про

.долженiе пласта. Относительно сtверныхъ частей вьщtленныхъ трещинъ ничего 

не извtстно; трещины иду1 ъ параллель но пластамъ и натвмъ или постепенно 

:затушевывак., тся или соединяютел съ другиl\'зи болtе сильными нарушенiям:и 

{фиг. 2). 
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Только что разсиотрtнныл трещины какъ бы слунсатъ косвеннымъ укааа

нiемъ на то, что въ свит-Б могутъ быть и послойныя или ПО'ПИ послойныл тре· 

щины перемtщенiй, не констатированныл работами; такiл трещины моrутъ пе· 
рес'hчь пласты на · другихъ rоризовrахъ и сдtлать строенiе мtсторожденiл еще 
-6олtе сложным•. Прецусиотрtть подобныл наруmенjл чрезвычайно трудно, и для 
.этого необходимо зарегистрировать вснк~я зоны и трещины смятjл по проводи
мымЪ вкре.::тъ простиранiн формапiи выработкамъ. В ь случаt обнаруженiл при 
послtдующемъ развитjи копей цополнительныхъ послойныхъ нарушенiй, поr.лtд

нiя МОГУТЪ полу'сfИТ'- обозначепiе блиmайшаго извtстнаrо нарушенiл СЪ пр.ибав
.ленit мъ порядковаrо индекса. 

nостаТОЧНО ОДНОГО В3Г.'I.Rда На ГОрИЗОНТаЛЬНЫЙ реt.зрtзъ СВИТЫ (фиг. 2), ЧТО• 
бы ска1ать, что перемtщеRiл по установленнымЪ трещинаrvtъ шли не въ гори

зонтальвомъ направленiи. Если же скомбинировать эrотъ ра:зрiвъ съ попереч· 

'Ными сtченiлми, то станетъ ясно, что части пластовъ, ра::Jрtаанныхъ трещинами 
- ' 

имtющими болtе крутое паденiе, перемtщались друrъ относительно друга лишь 

въ направленiи, близкомъ къ вертикальной поперечной плосности (фиг. 70). 
()собенно наглядно доказывается это положенiе тtмъ обстоятельство:мъ, что верх· 

нiе и нижнiе обрtзы почти всiзхъ пластовъ, представляющiе выпу.\лыл кверху 
линiи, являются симметричными- при томъ относитеш)во общей плоскости, про· 

ходящей приблизительно черезъ шахты У и VII. Затtмъ, правильный и равно· 
мtрный загибъ верхнихъ обрtзовъ нiшоторыхъ пластовъ (фиг. 39) тaкtfi.e гово· 
ритъ за передвиженjе приблизительно въ вертикальной попереqноi1 плоскости. 

·можно еще отмtтить значенiе найленныхъ кое-гдt на поверхаостяхъ трещинъ 
шраммовъ, располагающихся въ той же плоскости. Наконецъ, на то же указы
<Баетъ ложкиобразный поперечный изrибъ трещинъ, столь характерный длл по

добнаго рода взбросов•· 

При ра.дiальныхъ перемtщенiяхъ можетъ опускаться одно или подниматься 
другое нрыло или оба крыла участвуютъ въ отнnсительномъ движенiи. Очень 
трудно и чеt.сто даже совершенно не возможно уст11новить объективно, каково 

·-было абсолютное движенiе прИ радiальномъ перемtщенiи. И , вотъ, въ район'!> 

шахты V имtетсл довольнn опредtленный критерiй для р·вшенiя даннаго вопроса . 
.Именно, нижвiй обрi>зъ пластовъ, со стороны висячага бона, всегда является 
р'Бзнимъ и сопровожда етсн очень слабымъ смятjемъ породъ у со прикасающихсн 

.мрыльевъ; верхнiй же обрtзъ, со стороны лежачаrо бока, напримtръ у I и li 
П е т р о в с к и х ъ пластовъ, связывается съ болtе сильнымъ смнтiемъ и раз· 
дробленiемъ угля даннаго крыла, при чемъ пластъ даже подгибается и на конц'В 

·вздуваетсЯ (фиг. 39). Изъ этого можно сдtлать лишь одипъ выводъ-что по 
-трещинt снользило, участвовало въ активномъ движенiи, висячее крыло формы 

дислонацiи: если бы лежачему крылу нужно было пробивать себi> дорогу, то при 
движенiи нъ глубину, подъ все утолщающiясн ·тяжелыл массы, оно испытало бы 
рiззкое смятiе и разслоенiе. Можно еще обратит~ вниманiе на характерЪ нале-
1'анiя Т о н к а г о J на П е т р о в с к i й III въ с'Ввернс й части работъ швхты 
V: здtсь линiн обрtза П е т р о в с к а г о I П, со стороны висяча го бока, имt· 
~тъ рtзкiя горизонтальныл складки, съ болtе :крутымъ нижнимъ :крыломъ (фиг. 
-42). Получаетел отъ этого разрtза впечатлtн'iе, что надъ nластомъ скользила 
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1<верху тяжелая масса, мtсrами задир 1вшая уголь, подобно то~tу, к::tкъ ледни

новый шрам'ftъ, образуемый остры_мь передвиrающи .\iся съ массою льда ка'dне .. ъ,. 
часто имtетъ неправильн:ый продольный проф•мь, съ крутымъ наклономъ въ . 

сторону, обратную направленiю прерывистаrо лвиженi л намнл. 

Остается еще опрадiшить, на Kct.I{Qe ра-зстоннrе происходило перед.виженiе 

nри ус1 ановленяыхъ взбросахъ. Д!Jл рtшенiл йтоrо вопроса необходимо предва

рительно провести на поперечныхЪ разрtзахъ самымъ тщ1.rельнымъ обра1Оi\'IЪ 

Etpt)ЯTHhlЙ ходъ трещиflъ перемi>щенiя, ибо при очень осrрыхъ углахъ :между

пла<.:тами и трещинами даже небольшая ошибка въ расположенiи послiщнихъ 

nовлечетъ сильное измtненiе въ структур-Б не изслiщованной части сложной 

свиты и въ веrп-~tшнi> перемtщеFiiй. Къ сожалtнiю, произвести экстраtюдяцiю 

вполнt объентивно не представляется во:нюжным1, такъ какъ обя. элемента, судя 

по графйческому матерiалу работъ, явлнются неправильными и не подвергаются 

геометричесному учету. И въ и~I·Ью:д 1хся поперечныхЪ разрtзахъ (фиг. 5-7} 
построенiл rд'tланы по методу приближенiй-тя.къ, Ч1'(1бы величина перемtще· 

нiй между одноимевны:\-IИ пл~стами по данной трещt-Iнt всЮду была приблизи
тельна одинаковой. Нонеч:но, полу'-Iенные результаты .являются прови1орными и 

будутъ ищ:1равляться по мtpi> уrлубленiя работъ и полуqевiя новыхъ данныхъ и 

точекъ, необхоа:имыхъ длР. надлеж:ащихъ пn(:1 р .)енiй. При построеши свитм ниже· 

горизонта 61) еж. приняты так~Ке во вriимаюе харошо обнаружившеесл умень

шенiе съ глубиною угла паденiя свиты и изrибъ въ ту же сторону трещинъ. 

Обращаясь нъ составленнымЪ тюшмъ способомъ разр'tз<::Jмъ (фвr. 5-7), мы 
видимъ, что по наиболtе точно у~тановленнымъ трещиш.tмъ Е И F перем'Вщенiл 
въ вертикальной плоскости произоШли соотв-tтственио на 35 и 65 с«. Величины 
перемi>щенiй по нижнимъ трещинамъ В, С и D невозможно пока опред1>лить, н<>
въ общемъ онt безусловно не велики, наr-съ это бы.ю уже отмtч:ено выше. Чт() 

же насается вели тины перемi>щенiл по трещин'~> G, то непuсредствевно ее трjДН() 
устанс;вить, ибо эта трещина янляетr я nоqти пQслойной. Во всякомъ случа13 ха· 

рактерна то, что въ верхнихъ горизонтахЪ работъ не обнаружено лежачаго 

нрыла разрЪзавнаго зцi>сь трещиною пет ров с к а г о I и 'JTO послtдвiй пластЪ 

на основномъ горизонт·t не отходитъ замtтно o-r·1: Т о н к я. г о I, ноторый не
много ниже, повиди!\юму, пересtкаетсл тою we трещиною. Если принять еще во 

внr1манiе характеръ нарушенiл, вызваннаги послi>днею въ II е т р о в с к о м ъ I 
къ С отъ щахты У, то нущно думать, что величина перемtщенiя по трещин'k 
G вообще не велика. 

3. ГЛАВНАЯ 30НА НАРУШЕНIЯ М'ВСТОРОН\ДЕНIЯ. 

Главвал зона варушенiя, захватывающя.л все мtсторnжденiе, раздtляеТ'ь. 

В а с и л ь е в с к i й и А н д р е е в с к 1 J4 пласты шахты YII и вызываетъ до· 
вuльпо сложныя перем'tщенiя между нры.1ьями средней свиты, котарыл р~зраба--

1Ываются шахтами VIII и IX (фtir. 2); южнымъ своимъ продолжевiемъ она на· 
сается, вi>роятво, и Д е с я т а r о пластн. Въ общемъ эта зона перес1шает1 м'h· 
стnрожденiе по дiагональноА лV~нiи, сбразуя съ линiей простиранiя свитъ угnлъ 

около 10°, и, подобно лругимъ трещи.намъ нарушенiя мtсторожденiя, является. 

н'tснолько вогнутой къ западу. 
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На югt зона нарушенiя от дtл.яетъ 13 а с и л ь е в с к i й и А н д р е е в с к i й 
пласты, которые первоначальпо были приняты за самостол-тельныя образованiл 

и nотому получили различныя на3вавiн. Между тtl'!rъ привел.енвый выше факти~ • 
ческiй 1\tЯ.терiалъ (фит. 36 и 37) нполн'В оnредtленно укэзываетъ на то, что 

В а с и л ь е в с к i й и А н д р е е в с к i й пласты представляютъ участки одного 

пласта: они имtютъ приблизителr,.но одинаковую мощность и одинаковыя свойства 

кровли и почвы-съ тtмъ лишь отличiемъ, что въ П')'-IB'k А н л ре е в с к а г() 

есть 1ишнiй уrл:истый прослоекъ-обqтоятелт-,сrво, не им'hющее существеннаго 

значеп iя, пшъ tшкъ сравниваемыя части пласта отлагались на 3Начительномъ 

разстоян.iи друrъ отъ друга. Идентифин:ацiя пластnв1. подтверждается и условi

Я :\1И ихъ залеганiя. В а с и л ь е в с к i й пластъ обрtзается на ctвept <!О сто-
, ' 

роны висячага бока по линiи, очень полого спу~кающейся на глубину и къ югу; 

А н д р е е в с к i й пластъ обрывается па югt по подобной линiи, съ конеti

нытi оабояии выработокъ, постепенно поднимающимися къ сiшеру. Что эти об

рывы пластовъ обязаны одной н-tсколько изогнутой зонi:> нарушенiя-предста

вляется довольно очевиднымъ; не, зона смятiя была цаже r{о,нстатировава южнымъ 

квершлаrомъ шахты VII, соединяющиJriЪ В а с и л ь е· в с к i й и А н др е е в с к i й 
пласты. Обрi:>зъ пластовъ, если судить по работамъ ун.дона В а с и ль е в с к а г о 

пласта, явлне1:ся въ досrя.тnчной степени рtзкимъ, какъ и въ средней свит'k 
района шахты V, гдt линiи прnстиранiл трещинъ и пластонъ 'Также сходятел 
полъ очень острымъ угломъ. 

Къ с'БвРру отъ обрыва В а с и л ь е в с к а г о пласта зона ВС;'rупаетъ въ 

среднюю свиту, к~тораFI вслiщствiе перемtщенiй оказалась почти на простира

нiи верхней свиты. 3дtсь въ связи съ основныиъ переыtщенiем'l. им-Ели мtсто· 

параллельныя нарушенiн очень сложнаrо характера. Возс:тавовить эти наруше

нiя въ достатоtшой степени точно чрезвычайно затру двительно, такъ шшъ они 

варiируютъ по простиранiю . и паденiю и еще м.ало раавtданы. Поэтому .въ д:аль
нtйшемъ будетъ дано опи~анiе отдi:>льныхъ участковъ сл:ожныхъ нарушенiй съ 

вtкоторой попыrной. соаданiн общей картины дислонацiй. 
Лежа.._чiй бонъ гJ'Jавной зоны нарушенiя М'всторожденiя изученъ на ctвep'k 

работъ ша:хтъ VIII и IX. Вс-Е пласты средней свиты rлаваагn поля шахты VIП 

загибаются здtсь съ лежачаго ·бока (фиг. 64), образуя синнлиналь, · ось ноторой 
nоднимается къ сtверу, такъ какъ на верхнихъ горизонтахъ за6ои съ "коры

то:viъ « отодвигаются въ томъ же .направленiи и такъ накъ горизовтали пластоВ'1t·1 
опредrБляе~.1ыя штреками, имtютъ стремленiе замкнуться съ сtвера (фиг. 19 и 
20). Но синклИналь не остается ц-tлой, ра3рываясь частью въ само:мъ замк'Б? 
частью ж~,. какъ на ниЖнемъ rори3онтt П е т р о в с к а г о пласта, въ подъ
емt къ западному крылу. Это-т'1 разрыnъ великолt'fiно п;юявляетсн на проведен-

liыхъ тутъ поп~речныхъ разрtзахъ (фиг. 2, 11 и 12), особенно по .еаиболtе 
разработанному П ~ т р о в с к о м у пласту,· и сопровождается перемtщенiемъ 
ьверхъ эападнаго крыла сивнлинали. Что въ активномъ перемtщенiи участвова

ло-именно-западное нрыло послiщней) вид.ио по форм'h этого крыла, намtча.

емой Т о н к и м ъ пластомъ: оно ptsкo иэг·иt'\ается, набtгая на восточное крыло, 

IHlRЪ бы подъ ~лiянjемъ силы, дtйствовавшей съ заnада и снизу. Для уставов

JJенiя вел.ичивы давнаго перемtщенiп, необходимо точнtе ·намtтить самую тре-



щину на црйведенныхъ рэзр'Бзахъ. Одпа точка лт~н1iи трещt-tНЬI довольно хорошо 

опредiшяется близюнiъ схожденiемъ - извtстныхъ частей t{рыльевъ ра:ir~рванной 

сиfllшинали П е т_ р о в с к а r о nласта; другую тоЧf\У легко получить. если нi 

горизонтальномЪ разрtвt (фиг. 2) соедиflить сi3верный · J{Онец ъ штрека К о " с о. 
в а г о пласта и синклинальный загибъ П е т р с в с к а г о пласта. И, вот~>, въ 

поперечноi\1Ъ сtченiи трещина дi3JJаетъ, подобно дру.rиi\lъ трещиваыъ мtсторо-:

жnенiя, н1ниторый · изrибъ съ вогdутостыо, обраш.енною къ заnаду, при средне~rъ 
углt падевiя на нижнихъ rоризонтахъ рп6отъ въ 60;:). При таt .омъ положенiи 

'1 рещины величина перемi;щен1я западнаго н рыла пверхъ по поверхноsти обрыва 

цuстиrаетъ въ paaptзi> k k (фиr. 18) 5 еж. и gъ нсtходящемся отъ него на 
разстоRнiи 32 еж. разрi>зi> i i ·(фиг. · 11)--15 r.ж. · 

Rакъ проявляется синклиналь на глубинt и на юrt, иявtстпо очень мало. 

Н-вкоторое представ ~тенiе объ этомъ даетъ разрtзъ по основному квершлагу 

между vпr и IX шахтами (фиг. 10). 3:ttcь i~ъ западу ОТЪ главнаго П0 ,1Я свиты 
вскрыва~тся замок1-> аатиклинала Двойни h а" поRа~ывающiй} что въ проие

жуткt располагается синклюfilль. Можно бы . думать. что послtдюнr является 
и не разорванною въ своей мульн't, або къ югу синклиналь вообще должна по

степенно сгладиться. Но едва ли сnраведлИiзо такое предположенiе: слtды синt<ли

нальной трещины чувствуются и дальше нъ югу. Дtйствителыю, если про· 

тянуть горизонталь этой трешины чере:зъ nредnолагаемую мульду си.нклинали 

разсматривае~Jаrо разрtза, то продолшенiе ея. сонпадетъ съ зоною смят\н, об· 

варуженною въ южномъ нвершлаrt шахты VIII на гори3онт'В 40.5 еж., и-да-
• 

лtе- съ трещинею О, которая входитъ вrL среднюю свиту шахты V со стороны 
вислчаго бока, отодвигая при этомъ Д в о й н и к '1 отъ П е т р о в с к а r о плрста 
(фиг. 8). Такимъ образомъ, синклиналь разрtза черезъ шахты VIII и УХ, вi>ро
Я'l~во, разорван.а, во все же она · должна быть сравнительно - пологою, таi<ъ какъ 
нъ югу разстоянiе между · главнЫl\IЪ полемъ средней сниты и зоною главнаго ne· 
ремtщенiя мtсторожденiЛ увеличивается. 

Западное крыЪо оп~савной синклинали является восточнымъ крыломъ· сл~
дующей нъ западу антиклинали) ось которой наклонена къ югу, накъ это выра

жается въ стремлевiи соотвiзтству[(.щихъ горнзонталей пластовъ ~омкн}ться на 

южной сто.ров·в (фиг. 19). Вмtстt съ тtмъ, Rat\Ъ это видно на сtверныхъ раз· 

рtэахъ ( фи.r. 11 и 14)1 имiзетс.я ясный ра3рывъ ·заi\JИа антиклинали} опрел.tли~ 
мый по взаимному ппложенiю крыльевъ II е ·т р о в с .к а г о пласта . Э rотъ разрывъ 
имtетъ очень сложный характеръ и _был1t вс.крытъ и изученъ собственно въ 
одномъ 1\Itстi>-въ работахъ разв'Вдочнаго Е\вершлага на горизонт~{) 46 еж. (фиг. 
20). Rдtсъ въ замкt антиклинали оказался Н о к с о вый пластъ (фиг. 56). ОбR 
крыла замка и находящiйся между ними перемtщенный обрывонъ :заnаднаго 

крыла пласта ЯВЛН!i)ТGЯ сильно смлтыми съ массою по.::лойныхъ nepei\ttщeнiй, 
сопровождающихся uытяrиванiемъ пласта, так:ь что мощность ( охранившихс.я 
частей его имtетъ вообще незначительную величину. Такимъ образомъ) антп

клинальвый разрывъ представле·dъ не трещиною, а цtлой зоной, шириною не 

менtе 7 еж. Внутри этой полосы намtчается чешуйчатая струнтура съ яснымъ 

~збрасыванjемъ западныхъ участковъ и опро:кидыванiемъ восточнаго крыла. Но 

все заnадное крыло не только не взброшено относительно воеточиага нрыла эн-



-51 --

..,., иклинали, а- нажется даже ппнизившимсл ( фиr. 11) или оrст<1вшим.ъ въ общемъ 
движенiи, вслt"'дствiе чего лроизошдо вытягиванiе R о к с о в а г- о пласта, трудно 

~реставрируемое въ дdталяхъ. 

· На разрtзахъ видно, на1tъ антикТiина11ьнюt зона _ изгибается, . слtд~·л за 
·свпимъ восто'IНfJ\fЪ кры11омъ, къ которому она прижимаетсfJ. Планъ работъ пока
зываетъ (фиг. 2()), что подъ влiянiемъ боr-юв1го давлеиiл эта аuн:а иагибаеrся 
ai ВЪ ГОрИ30НТаЛЬН01\1Ъ направненiи. И~IеННО, западное КрЫЛО .f{ О К С О В а Г О Пда

ета недалеко отъ развtдочнаrо кверmлага доволыiо круто поворачиваетЪ на 

,ЮВ и, соединиnшись съ постепенно исчР.заюЩИ)IИ вслtдствiе наклон<1 О"И ан

тиrслинали другими частями пласта, сходиrсп съ Т о н к и м ъ пласто!\'tъ, При чемъ 

·всюду сопровождается ?оною смяriя, нотuрая на нвкоторомъ разсrоянiи пере

мtшала разби1ые участки обоихъ пластовъ (фиг. 59). Картина этой смtси лвля
·ется очень сложной, по все таки 1\IОЖНО .зам1нить, что давл~нiе, вызвавшее 

-струк1·уру efJ, шло съ заnада и снизу: при такtJхъ только условiлхъ могли по· 

..лу'шться н::tблюцаемые шаррiажи въ минiатюрt, сопровождаемые соотвtтствую

•щйми изгибами пластовъ. Интересно, что Т о н к i й пластъ, п -1павшiй здtсь на 

горизонт-Б 38 еж. въ замокъ антиклинали, получи.rJъ аналогичный изгибъ въ 

'Горизон rаJiыюмъ направленiи. Къ влiянiю этой зоны нужно, повидим<нtу, отнести 
11 нахож!lенiе S-образнаrо обрывка ка1<0rо-то пласта на основноl\1Ъ ropизJRтt 

-шаlеты (фиг. 20). 
Зона Сl\fятiя, захвэтивши в1> указаt~номъ .м·всri> Т о н к i й пластъ восточ 

rнaro Rрыла антиклинаnи, за предtлы .эт()го нрыла, все таки, не переJодитъ: въ 

проведеиномЪ немного южнtе разрtзt (фиг. 12)' Т о н 1< i й пластъ опять выхо
дит-Ъ изъ сферы зоны смятiя, тюторая здtсь занимаетъ приблизительно анта

нлинальное полотенiе. Далtе 1\Ъ югу эта зона отодвигается даже въ сторону 

западнаго }{рыла и въ разрtзt по основноl\IУ R.вершлагу шахтъ VIП-IX нреоб- _ 
разуется въ трещину, прiуроченную нъ западнQму крылу (фиг. 10}. Нужно оста

·новиться немного на анализ-Б этоrо разрtза, единственнаго на всемъ южномъ 

-учdст.кt шахты VШ и, къ сожалtнiю, недостуанаrо непосреаственному изучеuiю. 

Ря,цомъ съ антиклиналь~ымъ замкомъ Двойни к а здtсь лежитъ Н о к

·С о в ы й пластъ, ia которымъ въ установленномЪ fюрлдкt, но на ненормальныхЪ 
. . 

tразстоьнi.яхъ раеП~')ЛаГС~.ются остальные плз.сты свиты, входR.щiе въ составъ вос

точнаго поля работъ шахты IX. Такимъ ()браз()мъ, зд·Бсь антиклинальная зона 
см.ятiя выразилась существенно рtзкою трещиною, по которой заnад_ное крыло 

-оказалось взброшенвымъ. Э rотъ взброuъ накъ бы компенсируетЪ незначительное 
nередвиженiе по синклинальной трещин-в G и слабый подъемъ антиклинали въ 

,ра:зсматриваемомъ paэptai>, и, если придать вi:~брасывателю форму, свойственную 

другимъ трещинамъ мtсторожденiл, то величина пере!\ttщенiл по данной- трещинt 
:В оuредtляет~:я при :>лизительно въ 30 еЖ. Во всякомъ случаt эта трещина рtзко 
выражена и должна идти далеко на. Ю; возМОtRНо, что южный обрtзъ В а с и ль
-е в с r< а г о пласта въ 770 еж. отъ шахты YII облзанъ-именРо -трещин$ Н. 

Какъ было только-что указано, пласты западнагп кр~ла антикливали нахо

длтс.я на .Jенормальныхъ разсто.янiяхъ друrъ отъ друГа. Это обстолтельсто от
'lасти вызывается послойнымъ перемtщенiемъ, наприr.гвръ въ Д R о й н о м ъ и 

е т р о в с к о м ъ пластахr,, и ·мtющихъ здtсь очень большую мощност-ь при 
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ПОЛОГОМЪ nаденiи; НО ГЛаВВОЮ ПрИЧИНОЮ· ПОдОбНОЙ :Ненорма11ЬНОСТИ НВЛЯеТСЯ, Br_J:;: .... 
роятно, прохожденiе между пластами трещинъ перемi>щенiя. За отсутствiеJ\1ъ 
цостат9rнiаго кпличества фактичесfшхъ данныхъ нево3:\1ОЖНО нам'Втить нс-t эти! 

трещины. Только одна изъ них~-вtроятво, самая значительнаq-усткнавли

вается довольно хорошо. И:\tенно, П е т р (}в-е к i й плаетъ ОI<оло основного нвер 

шлага быстро заканqивается кверху, б у дуtш, обрtзанъ здtсь близко проходящен):. 

трещиноrо; влiянiю этой ·трещины, а не rJlа.вной· зоны нарушенiя, ну.жно припи

сать также то обстоятельство, что сtвернын работы т о н к а f iQ нласта закаr-I

чиваютс R значительно ближе Kl:. шахтt, чi>мъ соотнtт':твующiя работы Петр о в;.. 

с н а г о nласта. Устанавливаемая этими двумll пункта ми трещина J, наl\'гf>чаетсЛ> 

удоьлетворительно на горизонтальномЪ разрtз:В (фиг. 21; если пр0rиrти ее въ. 
поперечныхъ разрrБзахъ ·между П е т ров с к и .м· ъ и т-о н к li! м ъ пластами такъ,. 

ЧТОбЫ получалась ОбЫЧНаЯ ВОГНУТОСТЬ КЪ 3, ТО вверху треЩИНR .J СОЛЬеТСЯ С'Ъ
ЗОНОЙ Н, и перемi>щенiе, вызванное ею, едва ли бу/\етъ пре,вышать i 0-20 еж~ 
Кромt того, nам13чается трещинq. между Т о н к И' М ъ и К о f{ с о вы l\1 ъ пластами,.. 

находящимИся зд'Всь слишкомъ близкп друrъ отъ друга. Это схожденiе пластовъ. 

могло быть вызвано согласною съ ними трещин)ю Л!_ШIЬ при услонiи менtе по

логаго ея паденjя.- Оцевидно, такая трещина соединяетъ трещиньi Н и J и~ 

имi>етъ второстепеннuе значенiе. Наiшнецъ, · слишкомъ пологое паденiе П е -
т р о в с R а г о пласта разрtза, а также отсутствiе н:акъ этого пласта; такъ ~ 

Д в о й н и н а въ ствол'В шахты lX заставля:ютъ провести трещину и между толь 

но-что упомянутыми пластами. ЭтR.. трещина ,J.олжна имtть сравнительно nологое-· 

паденiе и въ поперечномЪ сtченiи будетъ соединят-ь трещину• .J. съ проходящею.· 

выше трещиною К, имi>я второстепенное значенiе. Тан~ накъ влiянiе послtд_

ней трещины не чувствуется въ сiшерныхъ рабо;ахъ пласта II .e т р о в с I< г о И) 

въ рRбО'Iахъ пля.ста В а с и ль е в с к а г о, то нужно думать, что она протя:гиваетс.п 

на небольшое разстоянiе въ горизонтальномЪ сi>ченiи, тtсно свяаываяtь съ тре-

щиною К (фиr. 2). 
Необходиl\ю останоRиться еще на бол·ве точномъ уясненiи строенiя склад,-· 

ки, обусловленнаго выведенными трещинами G, Н и J. Для этого. очень удобнО> 

обратиться къ горизонтальному сtченiю (фиг. 2)-т Ьмъ болi>е, что складка 

им-Бетъ иаклонныя оси. Всс<rочнuе кры.т:о антиклинали вполнt обрисовываетсл 

ходuмъ Т о н н а г о пласта, разработавнаго между мульдой синклинали и. про

долженiемъ выработRи -по П е т р о в с в: о м у пласту. Несомнtвно, Т о н к i й 
пластъ 6ылъ пересtченъ•сл1щующимъ къ югу нороткимъ квершлагомъ (фиг. 20);. 

/ 

дальше этотъ пластъ обрi>зается зоною Н, не доходя до основного квершлага· 

шахтъ VПI и IX. Параллельна Т о н к о м у пласту нам13чается плас1ъ К о к с о~ 

В Ы й; ОНЪ ПОПЯ.д:З.етъ ВЪ ЗОНУ Н Между j!азрiз33МИ 11h И ii, И, вtрОЯТНС 1 КЪ ЭТОМУ 
пласту относится обрtзокъ пласта, встрrtченный упомянутымъ выше развtдоч 

нымъ нвершлаrомъ ,и получивп1iй въ зонi> передвиженiя S- образную скручен-

ную форму. Что насается П е т ров с н а г о пласта, то онъ въ образов~нiи вое· 
точнаго нрыла антиклинали почти · не принимаетъ участiя; возможные обрывки· 

его гулиютъ гд13-то къ югу между трещинами G и Н. Западное крыло антинли-· 
нали намtчаетсл всi>ми пластами свиты, -особенно Т о н к и м ъ пластомъ, сЪ

горизонта 38 еж. разработаннымЪ отъ шахты до сi>вернаго обрtаа. RaRъ былСJ' 
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moi<CJЗaнo выше, это нрыло должпо быть осложнено трещиною J, перес13кающею 
·пет ров с к i й пластъ у основпого- квершлага t.o стороны лежачага бона и 

·сОбусл()вливающаго только что упом~нутый обрiззъ Т о н к а г о пласта. Если зто
-такъ , то :между трешинами Н ·и J должны· быть tамостоятельные отрiззки пластовъ 
-с.ввты, пере \1131Ценные на неэ1Jачительное раsсто.янiе, ибо, ·наnрим'tръ, основной 
нвершлаг1, ноторый перес13къ П е т р о н с к j й · пластъ около обрiзза, другого 

.:нрыла этого пласта не обнаружилЪ. Согласно такого рода разсужденiямъ, сдi3-
ланы постр0€нiя складки на горизонтальномЪ разрtз13 (фиг. 2), а затtмъ и па 

·nоперечныхъ разр.:Взахъ (ф11r. 10-12). 
Теnерь мы переходимъ нъ гю:tвным• трещинамъ зоны, Тр~щина разъеди· 

.нившал А н д р е е n с lC i й и В а с и л ь е в с к i й пласты шахты УП, лево обрt-
заетъ Петр о в с к i й пластъ (фиг. 8) и затtмъ Т о н к i й пластъ _главнаго полл 

· jllaxты IX (фиг. 9). По э·~имъ точкамъ легко нам'.lзтить горизонталь трещины на 

'Глубин-в 58 еж. {фиг. 2). Далtе, если им'Бть в-т. ниду, что трещина слабо и~ги · 
.-:бается по проGтиран1ю, и воспользоваться верхними завоr.отами и обрtзаыи 
nластовъ, то можно построить эту 1рещпну и въ трехъ сtверныхъ поперечныхЪ 

азрtзахъ ( фи.г. 1 О -12). Ясно, что данная трещина не отв'Вчнетъ той, которая 
ерiззаетъ запад·ное крыло антиклиt~али и вызываетч :здtсь утолщевiе Д в ой н о
г о и П е т р о в с к а r о nластоtrъ (фиг. 1 О и 44). Такимъ образомъ главное на
рушенiе :мtсторожденiя обусловлива'ется двумя трещинами -К и L, котuрыя, не· 
сомн·Iшно} сходятся вверху, ограничивая нлиновидную массу, почти лишенную 

..извtстныхъ пластовъ угля. Если трещина ]_; обозначается хорошо на юг't, то 
трещи~у К нужно строить на ctвept, гдt Иl111>ются нtкоторыл данаыя для ен 
·nостроенiя, Такъ, эта трещина захвачена съемкоСо у сi>Еернаго аабоя 1-ro па
·раллельнаrо штрека по П е т р о в с l{ о м у пласту; затtмъ несыш вtроятно, что 

'ВЪ нвершлагt шахты 1Х она проходитъ вблиJи сильно раздувшаrося Д в о й· 

н и к а, ибо и въ оrмi>ченномъ сiзверномъ забоt близкое еосiщс7130 дан·ной тrе

<W.ины приводитъ нъ раздуну пластовъ. По этимъ двумъ пуюпа!\IЪ и установлена 

трещина К. Дальше къ !ОГу трещины К и IJ сближаются, а въ прl'дtлахъ ра-
"()от-. Шi- хты YII и совершенно сл'йваются. · 

Узю~н полося., ограви~шваемая выведенными трещи.нами больших-ъ пepel'rti>
щeнiй KL. имi>етъ, JЗetOi'IJНtннo, с·лощнuе строенiе Н1ж()торое nредставленiе объ 
~этомъ строенiи даютъ раsвtдочны.я работы на Ю основноrп поля шахты IX, 
flonaвшiл на обрывRи Т о н к а г о пласта (фиг. 9 п 21 ). Трещина 1... идетъ 

:адвсь бo;Jte или мente правипыю, накъ это видно, наnрим'Бръ, въ южномъ набоi> 

11ерваго nараллелънаго штрека 1-го Т о н к а г о пластrt· но все же и въ неИ 

-чувствуется · извЪстное безп01шйство, выра.жающееся хотя бы въ отхватыванirr 

отдtльныхъ участкОВЪ л е т р о в с к а г() пласта на Fерхнемъ горизонтt. Что 
«асается самой полосы, 1соторая достаточно вскрыта выработками и _ которая 

..захватила участки подошедш<:trо ели шкомъ - близко J{Ъ ней Т v п J( а г о пласта, 

то она прони:зынается с tтью добавочныхъ трещинъ, и~tющихъ различное.напра
·1енiе . Такъ, 2-ой Т о н к i i1 пласт1, неправильно ср1шается и съ сi>всра и съ 

~<>га, при чемъ южный обрi>зъ по.в.нимается I<руто съ С3 на IOB и 1:•-Бстами за
u~ачнвается на висячую сторону плн~та (фиг. 66), который у этого обрtаа · 

сственно вздувается, благодаря рял.у посJюй ныхъ передвrtженiй. И, подобно 
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тому, какъ 2·ой Т о н к i й пластъ прРдставляетъ ср<шнительно нрупный, вверху
довольно :-значительно у д.линннtощiйся но npocтиpaнiin- ( трЪзокъ 1· 1,0 Т о н н а г о 

плас·rа, такъ и 3-iй Т о н к. i й является, nовип:ИJ.\юму , мелкимъ отрtзкомъ 2-го 
Т о н I{ а г о пласта, ограниченнымЪ съ висячей етороны тою же неnравильно 

изогнутою трещиною 2-го порядка Вообще въ разсматриваемой полосiз ваблю· 
да~тся сильное ell'lЯTie, особенно прiуроченное къ пластамъ угля~ накъ. наибо
л-Бе слабымъ член::1мъ спиты, попавшей въ эту полосу) и предусмотр~ть пове

денiе обрьiвновъ уrольныхъ пластовъ, имi)юшихся зд1сь, пnвидимоtу· въ нt.боль
шомъ :количествt, невозможно . 

И танъ, главная зона нарушевiя L\ttсторожденiл въ райовi> средней свиты~ 

шахтъ VIH и JX состоитъ· изъ разорванной синклинали и анТI~l\.IН-tЦали и ряда

трещинЪ. Послtдпiя въ поперечномЪ ctqeнiи Иl\1tют·ь выпуi>лую н ь В форму, 
при уменьшевiи угла - падеюн СЪ глубиною. Интере~но, flTO Iйl rазрабатывав

шихся горизонтахЪ трещины I\Ъ западу становятел болtе полоrим111: поэтому 

онi> разбиво.ютъ свиту на «линовиднын nолосы, ноторыя · связываютЪ крутое . 
восточное съ n'ологим"'l заладны~1ъ I{рылоl\1ъ свитr:J. Въ общсмъ 1-iiО-Кдый запад-· · 
ный уча~тоиъ послtдней въ поперечныхЪ разрi>захъ находится на болtе высо
.номъ rоризонтt, чtмъ сосtдвiй вос.;точныi~ участоf*ъ; поэтому пе.рем'Вщенi.я по. 
трещинамъ представл.яются RЪ вид-Б взбросовъ, при образованiи лишf) неболь,... 

шоrо угла между напранлевjемъ пepe:'l1tщe~Iiя и лИнiей паденiя пластnн? свиты~. 

Ни В'» иоемъ случаt не возмuжно nредпаж женiе. что перемЪщенiе по главной~ 
::зопiз_ нарушенiл .мtсторождевiя шло въ горизонтальном'1, напра~ленjи, наковал~ 

гипотеза была принята на коп.яхъ и основывалась па томrу,, что ливiи южЕ:tаrо, 

обрtза А н др е е в с к а г о пласта п сtвернаrо . обрtза В а с и л ь е 'Е с к а г О' 
пласта шахты VII им-Бютъ nодобвую фор:\IУ· Этому предположенiю противор-Бчатъ 
п фактическiя данныл о направленiи tм.ятiя при передвиженiи плаr~тов'}, и ло

кализацiл частей -средней и верхн~й свi-.тъ къ опQед'Бл~Iнiымъ поперечнымъ зо·· 

uамъ :мtсторожденiя и полнее несоотвtтствi~ величинъ предполаrаемаrо J·ори

зонталь~аrо перемtщенiя частей верхней свиты с~ одной и чпстей с.;редней• 
сви ·1 ы съ другой l тороны. 

Истинвал велвчина nере:мtщевiя вверхъ по аонi> нарушенiл оцред·tлима 

лишь приблиэительно, такъ наиъ nроизведенныл на разрi>захъ пост.р.._?енiн, за не· 

достаткомЪ до нных1-, являются, по видимому, веточными и танъ какъ невозмож· 

но установить nередР.иженiя внутри · узкихъ зонъ смятiя. Если сд tлать ию1tре · 
нiя по одному изъ сiзвсрныхъ разрtзовъ (фиг. j 1 ), то получаются слtдующi1t1 

"" . ~ ве.'тичины пер~мьщеюй: 

По трещин-Б G 
Подъемъ восточнаrо крыла апти~ливали 
По трещинt J 

трещинютъ К и L 

а всего 

15 еж. 
!;) 

" 
20 

" 
J 00. " 

. 150 сш. 
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4. ЗАПАДНЫЛ НАРУШЕ~IЯ М13СТОРОЖДЕН1Н. 

Къ оо.паду отъ тольно что описанной главной зоны парушенiл мtсторо· 

жденiл послtднее испытало сравнительно небольшiя перемtщенiя. Чтобы найти 

ближайшее нарушенiе, нужно прослtдить по маркшейдерскому плану условiя 

за.а:еганiя средней свиты, которая rsредставляетъ ко'маактную п~чку пЛастовъ и 

поэ1оыу легно отражаетъ въ своей структур-Б даже ничтожнып перемtщенiя. И, 

вотъ, на рабочихъ горизонтахЪ <;дtдующал за главною зоноV.> трещина М проян· 

лпется лишь въ 280 еж. н:ъ сi,веру отъ линiи ш11хтъ VПI-X (фиг. 18 и 13). 
Планъ работъ по П е т р о R с к о i'1 у пласту въ районt • этого нарушеюл 

nоказываетЪ, что трещине\ М ИЬf'Нетъ при()ли~ительно та~ое же простиранiе, 

накъ и сгита пластовъ, пересtная послi>днюю подъ очень острымъ угломъ и 

выходя изъ не.Я .на Ю3 со стороны висячаго бока·. Вполнt естественно) что ли

нiя обрiша nласта довольно полого поднимается на 03, лишь въ верхнихъ го: 
ризпнтахъ прин~мая сравнительно :крутой наклонъ. Опредr.Блить неаосредственнG 

наnравленiе движенiл nри этоiиъ nepeмtщei:Jiи не удало сь, но I·юсвеннымъ путемъ 

не трудно дои·азать) что здtсъ имtло мtсто взбрас.:ыванiе аочти въ радiальной 

плосности. Дtйстви.телъно, лри сдвигt разстоянiя между Iшнцами штрековъ на 
одноименныхЪ горизонтRхъ были бы вездt одинаиовыми (фиг. 71 а), тогда н·акъ 

въ даннсмъ случ~t они имtютъ равличное значенiе, возможное лишь въ предrю

ломепiц радiальнаго п~ремtщенiл (фиг , 71 ])). 3аrtмъ, весьма характерно р'Вз· 

ное обрыванiе пласта въ rоризонтальноыъ сЪченiи, непонятное при допущенiи 

сдвига; небольшой загибъ хвоста восточ ой чf:lсти пласпt на 3-мъ нараллельно~J'L 

штренt · представ 1яетъ, по видимому, самостоятелыюе явленiе нъ связи съ горп

зонталы:юю складчатостью, столь свойi~твенною сtверному району мtсто

рожn.енiя. Танимъ образомъ, движенiе при даю-JОМ1-. перемtщенiи шло . въ 
вертикаJJьной плоскости, и по соотв'hтствующему разрtау (фиг. 13) :мотfю rрэзу 
установ~ть, что неличина перемtщенiя no трещинt раинлетел ориблизительно 
15 еж. Впрочемъ. движенiе было сложнымъ, ибо въ висячемъ нрылt ра~стоянiе 
межДу Т о н н и м ъ и }{о н с о вы м ъ пластю-1и является слишкомъ незначи

тельны~JЪ, объяснимыыъ · лиnн. при относительпомъ перем'Нщенiи этихъ пластовъ 
по скорлупаватой до по IJНительной т_vещинt. 

Продолл-шя линiю простиранiн выведенной треtцины :\1 на югъ, мы Зi:ll'tгbчae"lln, 
что эта трещина проходитъ 1ерезъ нйрушевjе А н д р е е в с н а г о пласта tъ 

в~рхнихЪ гориэонтахъ нъ сБверу отъ шахты IX (фиг. 11 и 1 21; очевидно-
nослtднее нарушенiе и вызывается трещиною М, Дал ·tе къ югу трещин11 пере· 

сtиаетъ А н ·д р е е в с lt i й пластъ на еще бол·i>е высокихъ горизонт_ахъ, на
:ходящихrя дю!{е въ t:МЫ't'Ой части свиты. Если взять, наприм'hръ, разрt:зъ по 

ливiи шахтъ VIII- X (фиг. 10), то здtсь ъюжно намtтить прнбли ::; ительно динiю 
nepeci>чefliя пласта трещиною. Д'Ьйсrвительно, посл:Бднiй вверху <;ра3у д·нлается 
kрутымъ, ()ЧевидRо--иодхотщ нъ пересtнающей его трещинt, нанъ это эамi>чается 

nочти В') вс'Бхъ разсмотрtнныхъ нарушенiяхъ; съ другой стороны, трещина 

М должна сильно изогнуться, подобно остальны.мъ трещинамЪ м ·.Бсторожденiя, 
11 пройти череэъ нарушенiе П е т р о в с и а г ь пласта, констатиро.Rанное nодъ 

1:3о.:-Ч1t1 ХТою Х. Полученный въ данномъ сi>ченiи ход·ь трещины М вполвt отвtчаетъ 

у характеру дизъюннтивны}}ъ нарушенiй м.'tсторожденiя и лвляетсл весh· 
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ма вtролтвымъ. Если это такъ, то не трудно возстановить данную трещину и 

въ друrихъ, имtющихсл въ нюnы1ъ распорнженiи, разрtзахъ на основанjи точ

наrо положенiн лишь одной точки линiи тре дины. Изъ этихъ постр6енiй видно, 

что перемtщенiе по трещ0в ·t М вездt колеблется въ предtлахъ ] 5-20 еж. и 

что на юг'h она постепенно сходител съ главною зоною KL при~лизительно при 
перес'Вченiи ПQСЛ'lщнею А н д р е е в с к а г о пласта (фиг. 2). 

Многочисленныл выше описанвыя трещины нарушеtЗiй мtсторожденiн всю 

ду слiщуют1 за пласт<1ми, - пересtкан ихъ подъ угломъ тi>мъ болtе острымъ, 

ч'tмъ кру и падеgiе свиты. Поэто:'ltу на c'tвepi> шахты Х I, гдi> пласты залегаютъ 

nuчrи вертикально, чрезвычайно тру днl) намtтить аналогичныя пере~гвщенiн

()Собенно въ настоящее время, когда работы развиты еще слабо и получено 

-очень мало фактическаго матерiала. Но чтu пере:мtщепiя здtсь имtли мtсто

~то видно хотя бы въ конечно.мъ забоi> основного штрека Н р к с Cl в а г о 

nласта или въ ~tверномъ квершлагt между К о н ,с о в ы м ъ и Т о н к и м ъ 

nластами. нужно даже думать, что llредпола. rаемыя перем_tщенiл были значитедь

ными, ибо пласты· угля испытали интенсивное раздробленiе. Установленiе этихъ 

nеремi>щенiй- дtло б у дущаго, осуществимое лишь при . развитiи работъ въ дан

номъ район--Б и-главное -при тщателЫI(IЙ регистрацiи матерiала. 

Описанньиш трещинами ограничиваютел r.ущественнын нарушенiл, затро· 

нувшiя главное тrtло мtсторожденiл. Нъ нимъ можно еще прибавить второсте-
. . 

пенныл нарушеюя пликативнаго типа, захвативш1я иреимущественно верхнюю 

свиту тахты Х тамъ, гдt эта свита залеrаетъ полого и rд'В щюстир::tнiе ел 

доволhно зна.ительно uтнлоняетсн отъ нор~шльнаго мерил.iональнаго. Описывае· 

:мая сн:ладчатr)СТЬ имtетъ вообще спон:nйный характеръ и наиболtе рельефно 

проявляется в ь горизонтальной проекцiи, нри чемъ крыло складокъ, обращенное 

нъ югу, uбычво ломается рtзче противополотнаго крыла ~кладки. Это обстоя

'Iельств(), несоi\ш внно, указываетЪ на тu, что давленiе, вызвавшее сi:оiадчатость, 

шло съ. ,НС3. Интересно, что въ томъ же н_а правленiи д·Бйствовала сила, nривед

шая н•ъ образованiю дизъюнктивныхЪ нарушенiй. Впрочемъ, и данная сffл~дча

'Гость I~ое-гдt сопровmFдалась разрывnмъ сплошности. Ост::tНQRИмся па тсшихъ 

нарушенiяхъ: имtющихъ и теоретиче~;кое и nрактичесное значенiе. 

Небольшоt~ разрывъ спло.шности 6ылъ sа~tченъ по А н др е е в с н: о м у пла

·сту въ 45 еж. на С отъ шахты Х-тамъ, · гц Б пластъ очень рtзко · изгибается 
въ гори:зонтальной проекцiи. Этотъ изt·ибъ проявляется хорошо ли-шь на основ

Jюмъ горизонтt, I<EP.pxy же онъ нос 1·епенно стушевываетс..;н , представляя такимъ 

Gбразомъ вспомогательную склн.цну съ О%10, и:нtющею простираюе СВ: 23° и 

ВО3ДЬli\IаЮJЦеюся относительно сре;~ннrо нласта на roa. Под ь вл i янiемъ давленiя 

съ запада, эта склад '<а, такъ ска.:=!ать, опроr<ину~JJасьо и сiшеро~ападное висячее 

крыло ея qторвалось п надвинулось на юговосточное, находясь отъ него мtстами 

на ра1стоянiи 0.3-·1 ..... еж. (фиг. 2). Нужно отмt'l·ить, что опис11нное пере.мi>

щенiе N 1JВляется локальнымъ, ибо соотвtтствующiй изrибъ · выше лежащаrо 

Д е с я т а г о п.шста не имi;етъ разрыва 

Далtе къ сtверу отъ шахты) въ слtдующемъ нрутом"'l гориsонтальномъ изгиб13 

свиты проходитъ танuе же, лишь ·гораздо болtе значительное нар)' шеР-iе, захватив· 

шее оба пласта верхнеii свиты (фиг. 2) и выразившееся расширяющеюсл на Ю3: 

20-30° снладною. 
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Нэ. в·ерхнихъ горизонтахъ А н др е е в с к а г о пласта эта сnладка лишь 

•Баы·Бчается, а fta основномъ штреиt среднее крыло ея вытягивается и надры

JJается съ захожденiемъ висячага западнаго крыла за И3оrнувшiйся край J}ежа

чаго воеточиага крыла. В ь nред·Блахъ Д е с 11 т а г о пла(;та нарушенiе сопрово

ждается уже полнымъ разрывомъ срецняго крi.IЛа склацки, при чемъ лереi<ры

ванiе висячага и леж::tчаго ея нрыльевъ постепенно увеличивается съ глубиною 

и на нижнемъ горизонт-Б рабоrь превышаетъ 100 еж. Эr_о захожденiе крыльевЪ 
даннqй оригинальной С!{Ладr{И взброса нужно объяспить-именно -взбрасыванiемъ 

•въ радiальной плосн:ости, н. не сдвиrоиъ въ горизонтальномЪ .наnравленiи, · ибо 
' 

въ посл'tднемъ t:лучаt разстоянiе между н:онцами разорваРныхъ частей пласта 

вездt было бы оаипютвымъ. И въ поnеречныхъ сtwнiяхъ (ф ,1г. 11 и 12) опи-. 
-сываеман форма ннрушенiя Р и aнa1JOf' I1ЧHaro нарушеюн О очень похо[(итъ 
на npe : ыдущiе нор:'IШЛЬ[]Ые в::збросы, от шРшясь существенно большю1ъ углоыъ 

.Nежду линiями простиранiя трещины и пласта. и заворотами обрtзовъ послiщ

.няrо, хорошо onpeдt.tш~IЫ~IИ по ~шрrrшейдерскому плану и изсл'lщованвыми, на

'Glримtръ-на ~-~1ъ nараллельномЪ штрек-Б . Не смотря--одНа/{0-н~ сходство раз · 

{:МОтрttJпой форl\Jы дислонацiи съ rлaBilЫ ;~и нарушенiями мtстuрожденiя, она 

.должна быть ны.n::tлена въ особую группу, предстанляя nроизводвое образованiе, 

·Имtющее мtстное зна чепiе. 

1v·. Общiе выводы. 

Fозстановлепiе по оrдtльнЫl\IЪ фактvР1ееки~1ъ даннымъ нарушенiй, ноторымъ 

·Dодверглас.ь угленосная формацiя Суджененаго мtсторожденiя, позволяетъ оnре
.дi;лить составъ и мпщность разрабатываемыхЪ свитъ и общую картину строенjя 

~111сторожденiя въ свл:-зи съ ныя(~ненjемъ нtкоторыхъ тектоничесних..ъ лроблемъ. 
1. Изъ трехъ свитъ мtсrорожденiя самостояте tьны~Jи являются лишь двt 

JЗерхпi.н свиты, с.оrтоящiл изъ Д е с я 'Г а г о и А н др е е в с к а r о, П е тр о в
-с н а r о, Д в о й по г n, Т о н к а г о и R о I\ с о в а г о пластов1;,; что же к:::tся.ется 

нижней свиты Н о н а г о, М а л а г о и Т о л с т а г о пластовъ, то она nредста
.вяетъ обособившiйся всл1щствiе тентонич.ес.:Rаrо перемtщенiя обрывокъ средней 
евиты, rшлючающей Д в ой н о й-R о к с о в ы й л.гrасты. 

Нромt того, н'tкоторые пласты nо~,Зторяются, благод:1рЯ переl\1tщiямъ внутри 
--свитъ; о~обеннu -значительно нарушенiе, вызнавшее повторенiе А н др е е R с к а г о 

пласта, н:оторое на::звано В а с и л ь е в с и и м. ъ пластомъ. Наконец·ъ, С л у ч ай

ный лласrъ оказывается верхнею пачкою Коксовага nласта, имi>ющею на 

-ctвept мi:;с;торождевiп ся.мостоятелыюе значенiе, вслЪдствiе увели<:tr.нiя мощности 

nромежуточнаrо слоя пустой породы. 

2. Пласты угля на всемъ протяжепiи мtстпрожденiя въ общемъ сохрантптъ 
-свои свойства: мощность и харантеръ породъ ПО'Ц)Ы и кровли. Зато довольно 

.зна··штельнымъ код,ебанj~мъ подвергаются J\ющносп~ и оршсти составъ прослоевъ 

.пуст~й породы и сшшанныхъ съ ними нропластковъ угля, что объясняется ал

лохтоннымъ Происхожденiемъ такихъ прослоевъ въ nротивоположность аутахтон

пымъ основнымъ уrольвымъ пластам·ь, имtющимъ въ nочвt часто хорошо со:хра

tНиьшiеся корвп боло'Гной древесно.й растительности. Такъ, мощность прослон 
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между Д в о й н ы м ъ и Петр о в с к и ~I 1> пласта:.н-т, отвtчающ:зл среtщему про-

слою Н о в а r о пласта -нижней свиты, мtняетс.R · отъ 0.06 Л<> 0.9-0 еж.; можно 

также унаэать на непо :~тоянное колИчество и сильно мi>няющуюся мощность про-

'пласт:ковъ . углн въ ВАрхней пачкt Н о к с о в а г о или Т о л с т а г о пласта. 

3 . .Уголь почти всtхъ пластовЪ Судt«енскаrо мtсторожденiя имtетъ сл'ож

ную Tt:Rcтypy. Ост ввая масса 'угля представлена слабо блестящею разностью, . 

облапающею слегка волокнистымЪ послойнымъ строенiемъ; въ этой ыассt про· 

ходитъ параллел:ьные, часто выклинивающiеся и снова попвляющiеся .про

слойки сильно блестящаrо, плотнаго-, съ раковистымъ и~Лol\tol\Iъ, и хрутш~о угля, 

легно раэбиваюпшгося сiзтыо поперечныхъ трещинъ при лвиженiяхъ пласта или 

nри вывiприванi11; изрiщв:сt ПJПапаются прос;лойки тонко-пористаrо, сильно пач

каюшаго "древеснаrо'' уrл-я. Вс1; эти п.рослойки, мощностью на свыше 0.005 сж.,_
располаrаютсн параллельна наслоеюю, и ими можно пользоваты~я для опредi>

ленiя элемевтовъ залеганiл дислоцированныхЪ нластовъ угля. 

4. Изъ второстепенныхЪ обрююванiй, свяJаllныхъ съ пластами уrля мiюто:

рожденiя, ваиболtе распространенны~ш лrзля10тся ., присуха"; "нпл~еганъ" и кол- 

чел.анъ 

а) ,, Присухя. ((' предстсшляющая весь:на тошще переслаиванiе уrля съ гли

нисто· уr .. tистымъ арrиллитомъ, опредt:!яетъ собою из~1 fшенiе оолотныхъ условii\ 

_ торфяника и обычно uрiурочиваютсл къ E<podлt пдастовъ углл. 
в) Массы "нолчегана", им·нющiя фор~1у неправильныхъ чечевицъ или даже

глыбЪ различной величины, являютел результатомЪ мета~оматиЧеснаrо аам ·t· 

щевi.н угля кремнеоемомъ: эти обр::.}.аuвапiя чернаго цв1па и плотнаго сложевiяt . 

съ сохранившимиен н:uе-гдt у(шстка;\Пf угля, очень кр-Епки и при ударt кайлi)Й· 

нспускаютъ искры, подпбно колqедану, полуqпвши отъ горнорабоr.Jихъ соо1·вtт

ствующее названiе. r~ Rолчеrнпъ" вcтp·l;qaeтcfi обыqнl> въ верхней част~ пластовъ, 

но иногда распред'Бляется: и во всей толщt послtп.них·L; овъ относите л пас· 
сивно I\Ъ тектоническамЪ перемtщенiямъ, представляя до9ольно раннее образо-. 

ваюе. 

с) С'!зрный колqеданъ проявляе~·ся въ вицi; то.fшихъ налетовъ и - мелкокрй-· 

сталлиqескихъ nластинъ, прiурочивалсь о6ычнд къ сложнЫ;.\1Ъ пачrшмъ, rл:t про .. 
пластни угля им'Бютъ .частью сапропелевое происхожденiе; онъ всrрtчаетсл глав· · 

нымъ образомrr, на плоскостпхъ наслоенiл или сланuеватостп промея,уточныхъ· 

породъ, иногда замi>щаетъ растительные оста'fни, наприм'Връ въ верхней оачК'k' 

R о к с о н а r о или ·т о л <.:т а г о п ааспi, и сравни_тельно p'kд1-ro эаходитъ въ .. 
трещинки уrля. Колчеданъ очень pi>юm являетсн ~млтымъ или рRстертьнiъ

даже ВЪ сильно дислпцированныхъ участиахъ. Очевидпо, тектониqеснiя nepeы-t-· 

щевjя nосЛужили rлавнымъ толqн:омъ нъ образованiю лирита, этой ус-rойчивой· 
фазы F,eS2, на счет'!> лабильнаго мелы(иковита, въ формt котораrо отлагаетсlt· 

rидратъ суш.фида желtза-обычно въ связи съ сапроnелевыми образованiями *) .. 
5. Соста~ъ и строенiе угленосной формапiи, всRрытой выработнами (Jу.джев~ · 

скихъ ~;опей, сильно усло;мняетс.я Ц'Бды ·йъ рядомъ noqлi послойныхъ в::Jбросовъ, 

бЛагодаря f;оторымъ происходитъ повторенiе пластовЪ yrJJя и утолщенiе nроме· -

*) D о s s, В. :Мelnikowjt, ~iп neнes ь;i ·eнblst1lfitl ошl St>iнc Betletttu11g· f'Пt· йiе Geпesis d('J' Кie:-:\t\d

l:'<'r'-'tii.t.tf'н.-7.. f. tн·. GPol. JIO, 1912; 459. 
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жуточныхъ ·nородъ какъ меш:ду отдtльными плас гам и, такъ и между свитамw 

пластовъ угля. I\омбивируя данныл прилагаеиыхъ при семъ поперечныхъ раз ... 
рtзовъ мtсторожтtенiя, можно представить составъ углевоеной формацiи коп~"W 

свержу вниэъ въ такомъ видt: 

с'Врый слюдист·о·песчаный аргиллитъ 

уголь Д е с я т а г о пласта. 

сtрый полосатый ариозовый песqаникъ 

полосатые арrиллиты 

темносtрый плотный аргиллитъ 

уголь А н д р е е в с к а г о п.1аста 

сtрые песчанистые арrиллиты со слоями аркозовыхъ песча-

пиковъ 

уголь вер·хней пачЕ<и Д в о й н и к а 

черный nлотный арt·иллитъ 

уголь нижпей пачки Д в а й н и к а 

пее:чаво-rлинистый аргиллитъ 

J голь II е т р о в с к а г о плас'f'а 

снtтлосi>рый !:tfЖозовый песчапИI{'l 

тонко-полосатые песч~но·глинпстые ар г и '!ШПЫ, содержащiе 

въ нровлi; Т о н к а г о ·пласта 

остатrшвъ . • 
уголь Т о н к а r о пласта 

. черный плотный аргиллитъ 
сtрый песчанистый арrиллитъ 

мноrо р11стительныхъ 

свtтло · сtрыil глинистый арr·иллитъ съ хорошими отпечат

I<а?rш растенi. й 

темносtрый съ бурымъ оттtнкомъ арrиллит1:, содержащiй 

грубыt:, ча~то заt~Jtщенш. .. Iе пирито~1ъ растительные остатки 
и углистые пропластки 

уголь верхней па чни - К о J\ с о в а г о пласта съ проелой-

номъ глины 

аргиллитъ съ нолчеданомъ 

}'ГОЛЬ НИЖНеЙ Ш\ЧКИ f:{ О f\ f~ О В а .r О П.'JаСТа. 
глинисто · аркозовый песчаяииъ 

~ . 

сtры~ песчано·глини стые арrиллиты со tлоями арковоныхъ 

песчнникозъ . 
уголь 

аргиллиты и лесч1ниии 

въ 0.20 и 0.1 i3 саж. 

. 

СЪ двумя пропластна~ш угля 

~ 

2.50 
4.00 

13.00 
о 80 
1.30 

20.00 
0.50 
0.15 
о 40 
0.60 
О. о 

0.80 

1.70 
0.60 
u. 75 
~.50 

0.:25 

о ~о 

0.6U 
UlO 
1.00 
0.70 

2.30 
0.20 

1-!.30 

-
еж. 

111 

,, 

" 
" 

~ ' 
J) 

'~ 

'' 
" 

'' 
" 

" 
) ; 

" ,, 

'' 

" 
н . 

,, 

". 
" 

'!' 

,,. 

". 
70.00 еж· • 

6. Уr)lеносвы.н отложенiл С.удженснаго мiюторт1~·д~нiл образуютъ собствен· 

1ю одно нрыло большой склGtдки> им'Бющее приблизителын5 меридiональнс е про· 
стиранiе и западное паденiе. Но это крыло осложнено грnмаднымъ количествомЪ 

nродолъныхъ взбросовъ по трещинамъ, rюторьнi почти совершенно согласны 
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:пластамъ осадочныхъ породъ, отличаясь н-Есколько болtе нрутымъ naдe _I:Iieмъ, и 

получил{) чешуйчатое строенiе, занимал при СQе.тщемъ yrлt паденi.я 30° въ го· 

;ризонтальной nроекцiи полосу шириной до r версты. 
7. Кром13 установленыхъ взбросовъ, обозначевныхъ въ порлдкt ихъ зале

танiл снизу вверхъ черевъ А-Р, въ формаuiи имtетсл еще значительное коли
чество послойныхъ передвиженiй, прiуроченныхъ обы~~tно нъ пласта:мъ угля, какъ 

!НаиболrБе слабы~ъ членамъ осадочныхъ о5разованiй, при чемъ трещины, отв'Ь

·чающiл всiзмъ этимъ нарушенiямъ, могутъ быть нонстатирпваны лишь внt зоны 

вывtтриванiя и въ хорошихъ обнажевiяхъ, кановыя предоставляются существен-

:но подзеrrrными выработками. 
/ 

8. Таки.мъ образо.мъ на.стоящее изслtдованiе показыш1етъ, что видимаЯ 

мощность дислоцированныхЪ отложенiй можетъ рtзко не отвtчать дtйствитель

·ной мощности осадочныхъ свитъ, и что къ опред:вленiямъ этой величttны при 

простыхъ геологическихЪ изслtдовавiяхъ на поверхности-особенно въ районахъ, 

·отличающихся однообразнымЪ петрографичес~имъ строенiемъ, nриходится отно

·~итьсл съ большою осторожностью 

9. Взбрасыватели мtсторожденi.11 нер-Iщко сходятся и раr.ходятс.я какъ въ 

·ГоризонтальномЪ, такъ и въ вертикальномЪ- наnравленiяхъ, выкрuивая изъ нла

·стовъ, напримtръ, угля, которые только и моЖНf) прослtдить надлежащимЪ об

разо:мъ, неоравильные лоскутья, nри чемъ обрывки пластовъ, иногда аалегаю

щихъ В'"Ь свитt на значительныхЪ ра3стоянiяхъ) могутъ близко подходить другъ 

·нъ другу. 

1 О. Вsбросы мtсторожденiя r\Oe-rдt связываются съ вспомогательными 
·с.кладками двухъ типовъ, представляющимV1 одновременвыя съ ними образовавiя. 

а) В JJ сiзверо-западной qасти м ·hсторожденiя) въ мtстахъ отклон~нiя про

·стпранiп верхней свиты отъ меритпональнаго наnравлеюя, nласты образуютъ 

всnомогательныя дiагональныя складки; которыя пер~ходятъ иыогда ва складR"и

вэброеы при пережима.нiи средняrо крыла, при чемъ сбщiй характеръ явленiй, 

-сопровождавшихЪ такiя формы дислонацш, не отличается отъ нормальных» 

•взбросовъ. 

Ь) Главнан зона нарушенiл К L в• сtверной ча~..:ти начинающн.го здtсъ за

:.мtтно отклоняться иъ С 3 восточнаго крыла средней свиты мtсторожденiя смя
ла это крыло съ обра:юванiемъ продольной разорnайной складю1, состолщ~й изъ 

·синклинали и антинлинали, оси которыхЪ на(\Лонены :къ югу-въ сторону за

·тухаюя складки 

11. Трещины нормальныхЪ взбросовъ, пере(":lшаiuщихъ пласты подъ очень 

острымъ угломъ, имt.i:Отъ р1тн:iй хара!-перъ: уголь только оно.1о самой трещины 

·бываетъ раэбитъ и почти не даетъ "хвостовъ", а бокавыя породы нажутсл не 

-тронутыми давленiемъ- даже при перемtщенiп на нiзсн:олы<о десятковъ .сащенъ, 

-хотя и ослабtваютъ отъ nропитыванiя ихъ водою, пр()никающею съ поверхно· 

.сти по зонамъ варушею я. 

12. 3nто въ сферiз влiянiя блиЗFшхъ пар~ыхъ трещинъ, особенно круuныхъ 
JВэбросовъ, наприм'Бръ KL съ наклонною высотою въ 100 еж , или въ слуtш'h 

изр1щка встрtчающихсл р'В~:шихъ перегибов·ъ пластовъ наблюдаются вспомоrа· 

'"!'ельвыя формы дислокацiи и сильныл vexaaичecкiJI дефорvацiи уГля и породъ. 
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а) Зона, заключающаясл между таними парными 'Трещинами, а также ле ... 
жэчiй бокъ сложнаго взброса разбиваются Gольшимъ количествомЪ трещинъ,. 

часто неправильной формы, nри чемъ ,nередвиженiе по этимъ трещинамъ иногда. 

приводитъ нъ вытягиванiю .или-наоборотъ- нъ утолщенiю пластовъ угля. 

Ь) Б~ковыя породы въ с-Бти трещrifвЪ разбиваются на :!пакетъ пластовъ" · 

или различнымъ образомъ переrибаются, при чемъ почти всюду можно замi>тить. 

п~редвиженiе по притертымъ, ин9гда даже отполированнымЪ понерхностямъ н::t

слоенiя, въ полосатыхъ разностяхъ аргиллитовъ очень тtсно расположенНЫl\JЪ .. 
с) Уголь на ра::зстоянiе до l,rэ саж. отъ трещинъ перемtщенiя и въ м-Бс:гах~ 

лерегиба пластовъ ра.зслRнцевываетс.я iю притертымъ, нанъ бы отпuлированнымъ.. 

поверхностямъ, становится чрезвычайно хрfШШмъ, распадаясь отъ мал'hйшаго· 

удара на :мелкiе нусочни, и часто даетъ ((хвосты», доходящiе подqасъ до тон

нихъ пленонъ 1ю трещинамъ или поверхностямЪ наслоенiя боковыхъ породъ,. 

что указывне_тъ на пластиqескiя свойства угля при большихъ давленiяхъ, про

являющих~.;л въ ::зонахъ сильнаго перем-Бщенiя. 

13. Общiй облиr-<ъ трещинъ нарушенiй и отношенi.я: перемtщенныхъ частей,. 
опредtленныл въ забо.я:хъ выра5отокъ копей, показываютъ, что въ абсолютномъ 

движенiи при взбрасыванiи участвовало висячее I\рыло -тюдъ влiяпiеыъ силы,. 

дrtйствовавшей съ qC3 и снизу вверхъ. 

14. Взбрасыватели ыtсторожденiя имiнотъ склонность соеnинятьсн кверху,. 

съ раздtлев_iемъ формацiи на расшир.я:ющjеся внизъ клинья, что отвt'чаетъ лп

тературным'» даюJЫl\JЪ о проявленiи дuзъюш{тивныхъ ня.рушевiй въ .отношенi[I1 

къ наuравленiю д'tйствуюшей силы *). 
15. Взбрасыватеди ~1tсторожденi.я: въ общемъ повторяютъ элементы зале-· 

ганiя осадочной формацiи, являясь выпуклыми I\Ъ воетону какъ въ горизонталь-· 

номъ,- танъ и въ вертиl\альномъ направленiяхъ, при чем'L къ поверхности дi>-· 

лаются почти отв-Бсными-01 части всл-Бдствiе естественнаго переrибанiя слоевъ. 

въ зонi> вын'Втриванiя, юшовое положенiе опровергает'» теоретичеснiл построе- · 

нiя по соотвiпствующему вопросу, находимыл въ литературt ~<*). 

i 6. Взбраеыватели мtсторождевi.я: особенно охотно прiурочиваютс.я нъ. 

пластамъ угля, нанъ наи6ол13е слабымъ членамъ осадоqньпъ оuразованiй ***), и· 

потому въ .нtкоторыхъ мtстахъ сИльно обогащаютъ свиту Д в ой н о г о-· R о к-· 

с о в а г о пластовъ. 

17. Залеганiе взбраеывателей Iи'Всторожденiя, будучи намtчено условiями· 

3алеганiя форшацiи, вr.е же является саi\юстоятельвымъ, отличаясь большею пра-
, 1 

вильносrьiG; вмtст-Б съ тtмъ паправленiн д'Бйствiя силъ, вызвавшихъ взброеы и· 

основную складку, не совпадаютъ, рнсходясь на небольшой уголъ. 

-----
*) G г u р е, О. {] clJ ·r cl.ic .%'ecbsteiпf'o1·шн tioн uш1 il1т alzl<Jg'Cl' iш Unteгgгпndo c1es Iшn • 

лоУегsсJ1ен EicЬsfebler ctc.--Z. f' р1·. Gcol. 17, 1909; 1 '7. 
Н о Ь lJ F:, \V . .Месlшнiсs of J<''ol'шat.ion o-t' .\тcuate :\Iot.шt<.Liнs. -Joпmal of Ge ::>logy. 22, 

HIH; :205. 
**) L а с l1 ша n n, А. UelJeгscllielлщgeн пш1 list1·iscl1e Fliicl1cn jн \Vc tfilliscЪetl Ка1·~ 

bon.-G10.ckaнt·, 1910; 205. 
***) :Н о f f ша n 11, F. Еiн Beit.rag zuг Fгap;i" nac~ lle1· Eнtste1! ung шнl dеш , А ltGI' der;

UeЪcJ·sc1 LieЬнпge11 im '"c"Hiilisc1н·н Steiн1~лbl. ·щ~(·11j1·gc~-Z. f. pt·. Geol. 1R~5: 23·i,, 
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t 8. Таюп1ъ образомъ взбросы Суджененаго 111>стороW"девiя возникли uосл:.В 

-затуханiя главной фiiЗЬI складчатости и вообще относятся къ nослiщнимЪ про· 
лвлевiямъ. диrлошщiй_ района, обуслщзленныхъ тангенцiальнымъ давле~iем1>, 'ПО 

~nодтверждается полнымъ сфармированiемъ угля къ. началу разсмотр·Бнныхъ ne# 
рем1>щенiй и отсутствiемъ дефпрмацiй въ нсвообразованiяхъ nирит}!. 

19. Полученнwй выводъ объ относительномЪ возраст'В снладчатости и взбро· 
совъ мtсторождевiя вполнiз отвi>qаетъ одному и~ъ положенiй: моноrрафiи 

Rothpletz'a- послtдней обстоятельной еводнt давныхъ по затронутому вопросу; 

нельзя лишь согласиться съ мнtнiемЪ уназаинаго автора о причиналь пролвле

иiя: взбросовъ) накъ результата дtйствjя болtе значительнаго тангенцiальнагп 
давленiя: на глvбин·Б*'): несомнtвно, R~бросы- подобнаго рода предt;тавляютъ 
.разр'Вшенiе послiщнихъ приступовъ эт9го давленiя въ у-ы<е достаточно закрt-

1Iленныхъ предыдуще[() снлндчатостью осадочныхъ образованiяхъ ** ). 
20. Послойныя и почти послойпы• · лерем'Вщенiя"взбросы, 1шляются про" 

изводными тангендiалhнаго давленiл, занимая промежуточное положеше l\1ежду 

собственно снладчатостью и I\ливажемъ и достигал порою большой величины. 

21. Благодаря счастливой J:омбинацiи отношенiй зонъ нарушенiд къ уrде" 

:нос:нымгь св.1тамъ въ район·t Судж'енс.кихъ копей, нослiщнiй получилъ ·Rполн't 
"' ..оригивалы1' Р- строенiе, съ обогащевiемъ · пластами угля, и потому является ин-

дивидуальнымЪ t; мtсторожденiемъ ((. 
22. Прилагаемые при сем'J, горизонтальный и вер1икальные поперечные 

разр'hзы СудженсiШI'О мtсторожденiя повваляiотъ просл1щить ходъ всtх.ъ точно 

установленныхЪ угольныхъ пластовъ w вмtстiз съ тtмъ опредrl;лить и мtющiеся 

..до разныхъ горизонтовъ запасы уrдя мtсторождевjя, 

Объивненiа фигуръ. 

1. l\арта Судженекага 1НЮiеqноуrольнаrо ба~сейна; мнсшrабъ 2 версты въ 
.дюймt. 

2. Разрtзъ пластовъ Су .liжeнci-;aro каменноуrолызаго · мtсторожденiя по го· 

:ризонту 58 саж. ниже ·уровня l\Iалой Пирамиды, за ~iснлюче,нiемъ Андреевенаго 

и Дес.ятаrо пластовъ шахты Х, разрtзанныхъ по горизонту 46 саж., и пластовъ 

XI шахты, разрi>занныхъ по горизонту .24 саж.; масштабъ 50 саж. въ сотк'h. 
3--14. Вертикальные поперечные разрiщы мiюторожденiя; сплоmвымй 

линiями поназаны выработанные и развtданные пласты) пунктиромъ- пред• 

rюлаrаемые пласты; масштабъ 25 саж. въ сотнt. 

3. Разр·Бsъ по аа . 

4. Разрtэъ по Ьl). 

5. Разрtзъ по се, 

6. Разрtзъ по dd, проходящiй чf!резъ шахту \1
'. 

7. Разрtзъ по ее. 

8. Рuзрi>зъ по ff. 

*) R о t Ъ pl е t z, А. Geot Hoпi~1JC Prcl,l eнн·. -Stat1gaxt, 1 '~4 ; 153. 
**) У с о в 'Ь, М. Те11Т{ r•ичесщ1я жп: нь ае; ноu RО{JЫ.-- Прироцэ, 1917; 11. 
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9. Разрtзъ по gg. 
10. Разр'tэъ по l1l1, проходящiй череаъ шахты YIIr. IX Х. 
11. Разр'Бзъ по н. 
12. Разрtзъ по kk. 
13. Разр'Бзъ по 11. 
14. РаэрЪзъ пn шш. 

5-17. СхеJiатичеrкiе планы пластовъ шахты V съ шжазанiемъ линiй 
ихъ обрtза 1 рещинами; масштзбъ 40 саж. въ соткt. 
15. Планъ f!Ласта 'Гонка го J. 
16. Планъ ПJ1аста Петропекага Н. -

17. Пrшнъ плас'!'а Петровскаrо lii. 
l8 -21. Части маркшейдеренаго плава выработокЪ копей·, nерекрещи

вающаяся штрнхnвка -очнстныя работы, пuперечная штриховrш- nорода, 
гориаонтальны.я ныработки-штреки . наклонвыя вырабопт-печи; ~тасштабъ 
] О саж въ соткt. 

18. Выработки Uетров~кnго пласта у смtще11i FJ ММ нъ ctвepHOrtlЪ полt 
·шахты IX. 

J 9._ Выработют Петровскаrо пля.с1·а въ пред1>лахъ скшщ~и :къ сtверу отъ 
ШJахтъ V'III и IX. 

20. Ршшtдки въ пред'tлахъ складки к--ь с1н~еру оТ'J, шахты YIJI. 
21. Выработюi Тuнкаго пласта къ югу отъ шахты IX. 

22-38. Стnпн:и пластовъ мtстороrН'денiл; · мсtс ruтабъ 0.5 саж. въ соткt. 
' . 22. Петров<;н:ifi I на юr't шахты У. 

23. Двойной и Петровrкiй П въ южпомъ кнершлаг'Б шахты У. 
24. Двойной и Петровсr<iй въ западномъ ~рыл't сю1адки шахты IX. 
25. Новый пластъ въ цi;ли~-<t шахты VIII. 
'26. Тонкiй 1 у южнаго квершлага шах}'ы \ ·. 
27. Тоннiй I у основного нвершлагR шахты v·. 
28. Тонкiй III въ 67 саж. къ югу отъ шахты 
,29. Тонкiй у 2. печи къ югу отъ шнхты IX. 
-30. Тонкiй въ западномъ крылiз складни шя.хты IX. 
31. 'Гонкiй въ квершлаr-t шахтъ· VIII-IX. 
32. Малый пластъ въ цiшикt шахты Ylll. 
33. Ноксавый пластъ шахты V'. 
34-. Ноксовый пластъ въ квершлагrfj _шахтъ YПI-IX. 
35. Толстый пластъ вЪ цtликt шахты YIII. 
36. Авдреевскiй пластъ у главнаго квершлага тахты \ II. 
37. Васильевrнiй пластъ шахты VII. 
38: Десятый пластъ шахты Х. 

39- 62. Виды харантерныхъ заGоевъ выработокъ хопей~ масштабъ О.б 
саж. въ co11~t. 

-39. Срtзъ Петроtiскаго I пласта въ 15. nечи с'Ьвернаrо поля шахты У. 
40. Cpt:iъ Петровскаго I по 2. сtверному :нвершлагу шахты V. 

--4-1. Ср·.Бзъ Васильевенаго пласта въ южномъ . штрекi> уилон·а. 
-42. Налеrанiс -Тою<аго I на Петронскiй III въ 5. печи с1>вернаго noлR шахты\· 
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43. Срtзъ Петровенаго пласта на югiз шахты IX. .. 
44. Петровскiй пластъ въ ri>верномъ забоt I -го параллель-наго штреRа въ. 

западномъ крыл~ складки шахты IX. 
45. Пе 1 ровс1<iо пластъ въ восточной стtннt юашой части 1. параллельна го., 

штрека въ заnаднпмъ Rрылt складни шахты IX. 
46. ,Цвой ной пластъ въ сtверномъ зDfiot зае"l:> чки на 2-мъ параллельномЪ 

ш~рек~ въ зJпадunмъ крылt складки шахты IX. 
4 7. IJuпере~шый срtзъ ПЛаСТа ,,01:-ШRГО ВЪ ВОСТОЧНОЙ СТ'ВНI\13 ОСНОВНОГО · 

штреrт Rъ югу отъ нвершлага шахты IX. 
4':3. 1-ый Тиннiй пластъ въ западно~ стtкt 2-rn параллельнаго штрен:а· 

развtдни тоншага пnля шахты IX. 
49. 2-ой Тонкiй пластъ въ южномъ :шбоt 1-ro параллельнаrо штрека. 

тамъ :же. 

50. Сtверная стtнн:а ннершлаrа А тамъ ·н\е. 

51. Восточнзн стtюш штрека В тю1ъ i!\e. 
53. Сtверная стtнка квеrшлаrа С тамъ же. 
5~. Западная стi>нка 'засЪЧRИ n тамъ же. 
Е4. Восточный забnй нвершлага О тамъ же. 

55. 3·iй · Тош{iй пластъ въ южной стБнкt квершлага А та~IЪ 'ihe. 
56. :Зш\lокъ антю{линали Консовага пласта въ разв"Бдочномъ н:вершлаr'k. 

сЪвегнаrп поля шахты YIII. 
ft7. Тонкiй пластъ въ сtверпомъ зaGot вnсточнаrо штрею:t там ь же. 

58 Тонкiй пластъ въ 4 с~Рк .. отъ сtвернаrо забоя тuй же выработки. 
5Н. Южный :шбuй той же выработки . 

60. Западная раsсtчка etвept1aro квершлаrа шахты XI l\Iежду Коксовымъ и: 

Тонкимъ пластами. 

61. Восточная раsсtчна тамъ же. 
\ 

62. !f{оксопый пластъ въ с:вверномъ забоt основного штрека шахты XI. 
63-66. Виды нtкотор~IХЪ забоевъ выработокЪ копей; масштабЪ 1 ca?ff .. 

ВЪ СОП\t. -

о3. Срtзъ пласта Десятаго въ зашщвой стtнкrБ 2-ro параллелънаrо штрена· 

сtвернаго поля шахты Х у нарушенiн. , 

64. Ивrибъ Двойника въ синклинали Петровенаго пласта на нижнемъ го

ризонтt шахты V'Ill. 
65. Нарытообразный з~шоротъ Петровскаrо nласта на ci>вept шахты YIII .. 
66. Вздутiе и обрtзъ 2·ro Тоннаго пласта въ южней части 1-го паралЛfщь

ваrо штрека къ югу от1> шахты IX. 
67-70. Схематическjе рисунки беаъ масштаба, 

67. Иsrибанjе головы пласта въ зонt элювiя. 

68. Положенiе нривой nepec'f3qeнiя пласта съ трещинею въ профильной и: 

горизонтальноН нроеRцiях'l:. . 
69-. Схема перемtщенiй RЪ м:tсторожденiи. 

70. Относительное положенiе краевъ раsрtзаннаго пласта при а) продоль:

ноюъ сдвиrt и }J) nри Rзбросt. 



SUMMARV. 

The author's pera )U·tl in vostigat.ion ~ аз \Vell as tl1e tiata obto.ined froш шiniнg 
rнnрз энd teclJnical staff of the colliery pet·mit to tl1e author to rr,present the str_нctпre 

an(I coшpositioп of the Soнdjenka colliet·y, belonging to tЬе Soпdjenka Соа1 Mines 
Сотраnу L. А . Miehelsoп, situ1tecl 6 kш. NW from the staton Anjerka, Tomsk 
Railroad, Sibet·ia. 

The coal })eds wet·e teac ~d Ьу шеапs of LШ 'ier~t·otшJ \VOrkin;s for 3.5 kш. on the 
strik.P. and abotlt 100 mt. 0.1 the 1iepth. ll1e ex;Lшination of coal ft,ees, partly shown 
011 taЬ!es (fig. 39-66), as well as Of lШ~ergeoun 1 IШtpS, on whicl1 \V8t'e indicated tJ1e 
part.;; of d1·ifts dr·iveп act·oss th 1 Ь tПtH1 grounrl (fig. 18-21) 11.nu tl1e identific11ti()n of 
IJe.l-3 of C)al pet·rnit to repre3ent а pictш·e of the stt·uctнre of thi~ co1l measш·es. 

Аэ it Citn Ье seen froш tl1e hot·izollta.l se~~tion (fi~. 2) sho\Yin.g drifts driveп 

58 sajens ( 115 mt.) 1Je1o\v the шiddle level of the wr1ole are1. of tl1e collicry with 
е .ceptio~ of that of th11 ·shafts Х anct Xf, \VI1ere the sectioпs s}IOW the lP,Vels 46 sajem; 
(91 mt.) нnd 24 sajens ( 48 шt.) co1·cespondiпgly as \vell а;; froш а series of cross · 
sectionзJ this coal rneasш·e3 re pt·eseiJ t а. hom юlinal series of beds of meridional direc
tion, dipping west. This Sf::\l'ies \vas 1l1'1Cl1 cli->tш·be l Ьу а large nuшb3r of displaeements} 
"· !Ji~h сан Ье classified as overfaпltsJ pt·odпceLl along the fractllres dipping а littlв 

~teeper than tlн~ coal bed~ an ·l foL'miпg 'vi t~1 them ncнte angles. 
At tJI(~ NW. рагt of tl1e area \Vlll\l'e the strike of the fractпreэ and th.1t of the coal 

beds divArge шоt·е conside1·aЬJy, the (/ ispla ~eшent~ mllst ь~ eeg~rded as diagonal t·evet·se 
fulrled faaits, \Yith the rнрtш·е eithet· ~f tl1eir шidJle liшbs (N~. 00, РР) or of their· 
вхе of folls (GG, НН) . Nc}\\' it is нпdolJЬtly stateJ tlшt tl1e opthro\fn \\'all dнriпg 

these шоvешенts \Yas tht·нyв tlp аJшо ·t, in pel'pendicнlll' <lit·ection to tbat of tl1e middlo 
. t1·ike of c1al be,Js (froш \VSW tl) EN/i;) анd the ашонnt of uisplacement at tlif'ferent 
ct\ses vari{'(l frvtn evel'al шeters нр to 200 шt. (АА) and епn 300 шt. (G-L). 

Iп c!ses of tl1t1 погшаl ovet·faнlt.s ·а. feactпt·e спt tlte coal beds апй associated 1·ock~ 
ve1·y disti пctl)' anc1 tblн Jy but the шovernent \Vas alшost поt. асеошрзвiеd \Vith the 
tlistш·blng· of tl1e liшbs. CtJntt·нy, iп а С:1'3е of the dittgot111 overfaпlts especi ·1 lly iu 
the preзcnco of а сошрlех f1·actuгc as \\·ell as \vitb гevet·se fol1Ietl faнlts, the conl beds 
tЬemselves a11L! 11lso the 1аrге11 t·ocks ~vere crпshecl ot· roпvPt'tect in slate for а distanco 
ot several шeters ft·oш tue ft·цctu1·e. 

· In depen tlaнce оп the sl1aP.e юн! t'e]ati Vf. po!ition of coal beds ашl а fractнгe tl1e 
ft·actнre surface ш1у Yat·y coпsitieг&IJiy (fig. 67-7 J ); fo1· iпstanee, when tЬе f't·nttнes 

ю·е joined in 11oгizontal (Jil'ection апd tlP\\·ard, tr1en щау Ье а case of fol'tning а portioп 
of the coal be.I ot' 1·atl1e1· peculi·11' form (fig. 15-17) nПLl seveгal portions ofdiffeгent 
beds sometirnes coincide on their st1·ike. Besides, mану <lislocations beiпg examined in . . 
Ьoriz.ontal section. t·esseш ble t l1e hea V(IS. 

This ьeries ot C·lal Ье(1 ~ gct :t scaly strнctпre as а conseq не псе of tЪе longitнdinal 
гevet·se faпlts, therefore а снsе may Ье when the cbal beds нs \Yrll .~s а s~ries of 
them can Ье foпncl sevel'c\1 tiшe;:; llt the :;;ame c1·oss-sectioн. А siшilal' case has а place 
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\\'ith а middle ae1·ies of bвds (Dvoinoy·Koksovy), 'vhe1·e the same series of beds оссш·s 

t,vice at а cert.ai-в ю·еа, limited both on tl1e strike ancl tile dip; these two series of 
1)eds we1·e at first l'tjcognized as one independent set·i~s, and foe each bed of coal was 
given а septнate паше. ТЬе analogoLlS ca!!le happens~ with the AndJ'('ievsky bed \vl1iф 

is r·epeated Vasilievsky bed. The identitir,atioп of the coal beds c.1n Ье based as uроп 

tl1e quality ot' beds themselтes, as проn th8 propet·ty of wall aпLi t·oof, Ьеiшнsе tbat 
of the Iast ones reшains the Sttllle for the wl1ole area \vith tl1e exception of tЪе thick-

-П(:\SS and пatt:re of paгting·s, \Vhich var·y considera.bly. 
Because of the sиly stt·uctш·e· ot this coal measures) . as f iH' as t.he prospecteй 

tнеа js coпcet·ned, а set·ies of cJa.l beat·ing eoeks at tl1e thicknesd but 140 шt, having· 
6 ,vot·kaЬle bed·· at tota.l thickness 13 шt., ocet1pies) at aYerнge angle of clip 30°, in 
hoiizontal se(jtion а strip аЬопt 1 kш. \ViU.tl1. 

In conclпsion шпst l>e я.ddecl tlщt tbe for·шs of dislocatioпs, pгevioнsly шeнtioneu, 

}}а \'8 l'esнlted fl'OШ tang·entiul foгces rta ving· ws 'v. diгectioп. These t'orшs J·epresent 
t11e last sta ~~·e of the actio11 of the plicatif dislocatioп pгoeesse takiпg р1ас~ at tbls 
гegion, and they can Ье rega1·ded as а cleavage t~tkeп оп ratl1e1· enor·шeoнs sca le ашооg· 
the 110t yet finn,lly solidified l'OCkS of tbe pro lнctive C~il'boniferoпs systeш. 

I Ь L U S Т ll А Т I О N S. 

1. Мар of the 80lltljeнka Coal regioп. 

2. Horizoвt11l sectioв of these Soudjeнka coal ш , a:щrt:J~ OLJ le1тel 58 saJens 
(115 шt . ) \Vith exception of wot·kiпg·ь f1.·ош sliafts Х апd XI, where section 
shows levels 46 saj. (91 шt.) at~cl 24 saj. (48 шt) C ·Jt'l'8Spl)пdingly. 

3-14. Ct·oss-sectioнs of tl1 e same; J1eavy lines si10\V bJds \vhich \vere pt'ospected апd 

\YOI'ked опt, and dottecl lines-st1pposable be<ls. 
l 5-17. SketcЬy шарs of Ьeds coпespo11diнgly 'Гопkу I ) P~~ tt·u~\·k y II an(l PetгoYsky 

lll \Vorkecl froш ~11aft V, with i tнli eatioнs of tl1eit· sl1ear: z J не; ·. 
18- З 1. U ndergroнпc1 ma ps of sнcl1 pю·ts of the шe:tsнres \\. heee clispt}lcPment \Vas coн

sideraЬle; c1·ossed htttcblng sl10\\ stops, hori7rontal Jiвes - clt·i fts, i пclined 1ines
sbнtes. 

22-38. Cl·oss-sections of tlle foJlO\Ving· ь~cls : 22-24) l)voitJOj' atr.l P~ti'OYsky bells; 
_25, Novy bed; 26--31, Топkу b:;cl; 3Z, Maly IJed; 33-34, KoksoYybed; 35. 
'Гolsty becl; 36, Aпclreievsky becl; 37, Vnsilievsky bed; 387 Desiaty bed. 

39-66. Forms of seve1·al elшracteristical faees of \Vorking·s showiпg tl1e appearat)CO 
of dislocations. 

67. Bending· of tbe нрреr pat·ts of betis at r.one of IeBi(ltн.tl soil. 
GS- 69. Positioп of tl1e сш·vе resпlted from intet·sectioп of tl1e bcLI )~':i 1\ t, , _ 

70. Sl}beн:e of' dislocatior1s taking place at Htese coal шеаsнrе.$-. J • 

71. Relative position of еп 1s of а tlistOf'trcl /)ес1 i11 c:tse ot. l\). 
Ь) the orer·faн1t. 
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