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Монография состоит из двух частей. В I частн 
дается описа ние геологического строення и усло
вий накопления угленосных отложений Сучанско
го, Суйфунского, Буреинскоrо, Амуро-Зейского н 
Зея-Буреинского бассейнов. Во 11 части моногра
фии реконструируются палеогеографические и па
лео гектонические условия формирования бассей
нов, а также дана их классификация. В закJllоче

ние приводится прогноз угленосности. 



В В ЕД Е Н И Е  

Тема «История позднемезозойского угленакопления на территории 
Дальнего Востока» является частью темы сИетория углен акопления 
на территории СССР», которая р азрабатывалась геологами-угольщика
ми Советского Союза под руководством Лаборатории геологии угля 
АН СССР. 

В понятие позднего мезозоя включен период от поздней юры до 
позднего мела. Это вызвано следующими соображениями. На Дальнем 
Востоке важнейшей эпохой угленакопления является вторая половина 
мезозоя. УгленакопленИе началось в поздней юре и продолжалось до поз
днего мела. Угленосная толща н акопилась в единый цикл тектонического 
развития, поэтому выделить отложения поздней юры и мела затрудни
тельно, поскольку они имеют одинаковые диагностические признаки. 

В связи с решением п артии и правительства создать на Дальнем 
Востоке, где имеются качественные железные руды, новую металлурги
ческую базу страны, были усилены поиски углей, пригодных для полу: 
чения металлургического кокса. Спекающиеся угли известны только 
в позднемезозойских отложениях. Они обнаружены в Буреинеком бас
сейне и на Толбузинеком месторождении, расположенном в верховьях 
Амура. Угли Буреинекого бассейна высокозольные и требуют сложных 
и дорогостоящих методов обогащения. Угли Толбузинекого месторож
дения по качественным показателям стоят выше, но известная площадь 
их ра·спространения невелика. На левобережье верхнего Амура, в сред
нем течении Зеи и на междуречье Зея - Бурея установлены позднеме
зозойские континентальные отложения, поэтому имеются предпосылки 
к обнаружению на этой площади новых месторождений со спекающи
миен углями. Кроме того, возможности Сучанекого и Суйфунского бас
сейнов не исчерпаны. 

Автор в 1 952- 1 96 9  гг. изучал позднемезозойские угленосные отло
жения Сучанского, Суйфунского и Буреинекого · бассейнов, а также 
Амуро-Зейского водораздела и междуречья Зея - Бурея. Данные о сте
пени изученности и фактический материал приведены в первой части мо
нографии при описании литолого-фациального состава и условий накоп
ления позднемезозойских угленосных отложений Дальнего Востока. 

В основу исследований положен метод литолого-фациального ана
лиза, разработанный советскими геологами-угольщиками под руковод
ством чл.-корр. АН СССР Ю. А. Жемчужникова (1947, 1 948, 1 950 , 1 951, 
1955а, б, в, 1956 ,  1 958). При написании монографии автор придержи
налея методических указаний, изложенных в программе работ по теме 
сИетория угленакопления н а  территории СССР» (Горский, 1 956). К со
жалению, по техническим причинам часть иллюстраций пришлось по
местить в конце книги (см. приложение). 
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Это первая монография, отражающая геологическое строение, ли
тологию, угленосность и условия накопления и формирования угленос
ных отложений Дальнего Востока. Книга состоит из двух частей. В пер
вой излагается история угленакопления позднемезозойских отложений, 
во второй рассматривается весь комплекс процессов, которые привели 
к формированию угольных бассейнов. В книге повторяются некоторые 
опубликованные автором материалы- это необходимо для воссоздания 
картины общей связи явлений, на которой основывается теоретическая 
часть работы. Кроме того, автор внес добавления и изменения в соот
ветствии с новыми данными и поэтому считает себя вправе включить 
в монографию ранее опубликованные, но переработаиные материалы . . 

При написании монографии автор пользовался консультациями 
и помощью сотрудников ЛАГУ АН СССР И. И. Горского,IВ. В. Макрин-

. скогоj, Н. Ф. Карпова; сотрудников И ГиГ СО АН СССР И. Н. Звонаре
ва. Э. М. Сендерзона, А. Л. Яншина, В .  Н. Сакса, Ю. П. Казанского 
и др. Большую помощь в работе оказали геологи Г. В. Кузнецов, 
В. В. Онихимовский, Е. К. Дацко, Г. И. Шмидт и др., а также ближай
шие помощники В. И. Москвин и В. И. Терлецкий, за что автор благо
дарен им. 



)ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫй СОСТАВ, 
ЧАСТЬ. -УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ 1 -Jи ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ПОЗДНЕМЕЗОЗОйСКИХ УГОЛЬНЫХ БАССЕйНОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

СУЧА Н С К И й КАМ Е Н Н О У ГОЛЬ НЫй БАСС Е й Н 

О Б Щ И Е  С В ЕД Е Н И Я  О БАСС Ей Н Е  

Сучанеким каменноугольным бассейном называется обширная тер
ритория распространения меловых угленосных отложений на юге запад
ного склона Сихотэ-Алиня. Граница бассейна на юга-западе проходит 
по побережью Японского моря, на юга-востоке- по северо-западной 
окраине Центрального Сихоте-Алинского антиклинория, на северо-вос
токе- по параллели, проходящей через слияние рек Даубихе и У лахе, 
и на северо-западе- по юга-восточным окраинам Уссури-Ханкайского 
массива и Муравьево-Амурского антиклинария (см. приложение I). 

Для удобства изучения и освоения площадь Сучанекого бассейна 
разбита на районы, каждый из которых объединяет несколько участков 
(рис. 1 ). На юга-восточной полосе бассейна выделены Таудеминский, 
Нижнесучанский, Старосучанский, Засицинский, Коркинский, Тудагоу
ский, Белопадинский, Малазовский и Молчановекий районы, на северо
западной- Шетухинский, Лабогинский, Западносучанский, Даубихин
ский и Варфоломеевский. Старосучанский, Засицинский и Коркинекий 
районы объединяются под названием Старый Сучан, а Тудагоуский, 
Белопадинекий и Молчановекий составляют Северный <-:учан. 

Территория бассейна изучена в геологическом отношении и освоена 
промышленностью крайне неравномерно. В последние годы большая часть 
площади бассейна заснята крупномасштабной съемкой, а на отдельны'< 
участках, прилегающих к шахтным полям,- промышленными съемками. 
Наиболее изученными являются Старый и Северный Сучан. Небольшие 
по объему поисковые работы проводились и в других районах бассейна. 
Очень слабо изучены Западносучанский, Даубихинский и Варфоломеев
ский районы. Промышленностью освоена только центральная часть 
юга-восточной полосы, т. е. Старый и Северный Сучан, где в настоящее 
время расположены все эксплуатационные шахты. . 

В течение многих лет автор изучал литологию и условия накопле
ния меловых угленосных отложений Сучанекого бассейна. В этот период 
на территории бассейна· интенсивно проводились геологапоисковые 
и геологоразведочные работы. Было изучено большое количество колон
ковых скважин в пределах юга-восточной полосы, в восточной части 
Западноеучанекого района и несколько скважин на северо-востоке Шету
хiшского района, а также естественные обнажения по побережью Япон
ского моря, по рекам Шетухе, Таудеми, Большая Сица, Кангауз, Мал аза, 
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Рис. \. Схем11 районирования Сучанекого ка-

менноугольного бассейна.  
1 -площади распространения угленосных отложений. 
2 - nлощади, на которых угленосные отложен ин р,а3· 
мыты, 3 - п.аощадн, на которых у г ленасны е от ложс
иня не накапливались, 4 - границы угленосных райо
нов, 5- угленосные районы (/ - Таудемннский, 
/!- Ннжнесучанский, 11 1 - Старосучанский. IV- За· 
снцинский, V- К:оркинский, V!- Тудагоуский, 
V!l - Белопадинский, V/1 1 - Малазовский, !Х- Мол
чанскнй, Х- Шетухннский, Xl- Лабоrинскнй. X!l -
Западносучанский, Xl/1- Даубихинский, X!V- Вар· 
фоломеевский), 6- границы предполагаемого рас
nространения угленосных отложений в период их на
копления, 7- установленные границы распростране-

ния угленосных отложений. 

Сучан, Тудагоу, Эльдагоу, 
Камагоу и др. Просмотрены 
и изучены горные выработ
ки действующих шахт Су 

чана. 
При наnисании раздела 

«Суч анекий каменноуголь
ный бассейн» исnользованы 
материалы сотрудников 
Приморской угольной эксnе
диции Лаборатории геоло
гии угля А Н  СССР (Алек
сандри-Садова, 1958; Пере
лечина и др., 1 957; Семери
ков, 1 959; Штемnель, 1 959), 
руководство которой в тече
ние ряда лет осуществлял 
автор, а также печатные ма
териалы Д. Л. Иванова 
(1892, 1894, 1 895а, б), 
С. Ф. Малявкина ( 1 9 1 0 ,  
1 91 1 ), Д. И. Мушкетава 
(1909), Э. Э. Анерта (1915, 
19 1 7, 1920 , 1 925), М. К. Елиа
шевича ( 1 922), М. А. Пав
лова ( 1 924а, б, 1 92 5а, б), 
В. С. Шехунова, Е. А. Пе
репечиной ( 1 939), Е .  М. Аге
евой ( 1 960), В. Н. Вереща
гина ( 1957, 1 958, 1 959) и 
фондовая литература 
(Г. В. Кузнецов, А. И. Сав
ченко, В. Н. Верещагин, 
С. М. Ткалич и др.). 

СТРАТ И ГРАФ И Я  
УГJIЕ Н О С Н Ы Х ОТЛ ОЖ Е Н ИА 

Угленосная толща Су
чанского бассейна лежит с 
угловым несогласием на раз
мытой nоверхности доnалео
зойских, nалеозойских и 
нижнемезозойских извер
женных, метаморфических и 
осадочных пород. Взаимо

отношение пород угленосной толщи с верхнеюрскими и валанжински

ми морскими и прибрежно-морскими отложениями достоверно не уста

новлено. В. Н. Верещагин считает, что nороды угленосной толщи лежат 

с угловым несогласием на отложениях валанжина. А. И. Савченко и 

Б. М. Штемпель отрицают наличие углового несогласия. Мнение авто

р а  по этому воnросу будет изложено ниже. 
Угленосная толща Сучанекого бассейна в стратиграфической схеме 

выделяется nод названием сучанекой серии. По литологическому соста

ву, фациям, р итмичности и другим признакам сучанекая серия подраз· 
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деляется на три свиты (снизу вверх): нижнесучанскую, старосучанекую 
и северосучанскую. 

Н и ж н е с у ч а н с к а я с в и т а мощностью 35-250 м сложена не
равномернозернистыми песчаниками, гравел итами-, конгломератами 
и брекчиями.  Она содержит до 8 пластов угля пр.остого и сложного 
строения мощностью от нескольких сантиметров до 2 м. Характеризу
ется никанекой флорой с типичными Taeniopteris jimboana Krysht. и др. 
и преобладанием в спорово-nыльцевом комплексе хвойных из семейст
ва Taxodiaceae и Cupressaceae, папоротников из семейства Gleichenia
ceae. 

С т а р  о с у ч а  н с к а я с в и т а мощностью 250-600 м сложена р аз
нозернистыми песчаниками с гравием, алевролитами, аргиллитами. 
СQдерж ит до 1 8  пластов и прослоев каменного угля мощностью 
0 ,5-2,5 м простого и сложного строения, относительно выдер.жанных 
на площади и хорошего качества. Свита характеризуется фауной Unio, 
Cyrena и микрофауной, представленной мелководными песчанистыми 
фораминиферами Globlgerinella, содержит никанекий комплекс флоры, 
в которой появляются первые представители бахайекай флор.ы (Штем
пель, 1 960). Свита подразделяется н а  две подсвиты: нижнюю безуголь
ную и верхнюю угленосную. 

С е в е р  о с у ч а н с к а я с в и т а мощностью 450-600 м сложена 
алевролитами, мелкозернистыми песчаниками, аргиллитами. С..:одержит 
до 1 9  пластов и прослоев каменного угля, большей частью выдержанных 
на площади, сложного строения (типа слоеного пирога), большой мощ
ности (до 7 м) и сильно зольных. Свита характеризуется присутствием 
фораминифер Rotalipora, Globotruncana и большим количеством мелко
водных песчаных форм. Из ,других фаунистических остатков известнiJr 
солоноватоводные Corblcula Ostrea и морские Trigonia, Oucella, а в са
мых верхах- пелециподы Sphaerium, Corblcula и гастроподы Vivipa
rus и Probaicalia. 

Среди менее богатого растительного комплекса можно считать типи
чными Cladophlebls plicata Рrуп, Seguoia reichenbachii Heer. Для споро
во-пыльцевого комплекса характерно возрастание роли папоротников 
из семейств Schizaeaceae и Polypodiaceae и пыльцы покрытасеменных 
при резком снижении количества пыльцы хвойных из семейства 
Pinaceae. 

Свита подразделяется н а  три подсвиты: нижнюю безугольную, сред
нюю угленосную и верхнюю н адугленосную. 

Возраст сучанекой серии может быть определен от готерива до туро
на включительно, так как ее представляют фауннетически охарактери
зованные слои валанжина, в верхах угленосной толщи (северосучанская 
свита) содержится морская и солоноватоводная фауна и микр,офауна, 
относимая преимущественно к сеноману, а в надугленосном горизонте
пелециподы и гастроподы, свойственные, по мнению определявшего 
их В. Н. Яковлева, турону и эмшеру. Большинство исследователей Суча
на склонны определять возраст сучанекой серии готерив-сеноманским 
временем, чему не противоречат данные по фауне и флоре. 

Внутри угленосной толщи отсутствуют угловые несогласия и крупные 
региональные размывы. Местные небольшие межформационные р азмывы 
наблюдаются довольно часто. Особенно они р азвиты в основании каж
дой из свит. Более подробная характеристика отложений сучанекой се
рии будет дана ниже. 

Отложения сучанекой серии перекрыты породами коркинекой и вул
каногенной серии позднемеловой эпохи, а также палеагеновыми и чет
вертичными базальтами и рыхлыми осадками. 
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Л ИТОЛ ОГО-ФАЦИАЛ Ь Н А.Я ХАРАКТ Е Р И СТ И КА 
УГЛ Е Н О С Н О И  ТОЛ Щ И  

Угленосная толща Сучанекого бассейна сложена сцементированны
ми породами различного состава и генезиса. В соответствии с классифи
кацией М. С. Швецова ( 1948) они могут быть разделены на группы 
обломочных или терригенных, глинистых и органогенных. К терригеиным 
породам относятся брекчии, конгломераты, песчаники и алевролиты. 
Глинистые породы представлены аргиллитами. Из осадков органогенного 
происхождениn распространены угли. Встречаются породы и смешан
ного происхождения (обломочного и органогенного) .  К ним относятся 
главным образом углистые аргиллиты, алевролиты и реже среднезер
нистые и мелкозернистые песчаники. Степень участия осадков намечен
ных групп в строении полного разреза угленосной толщи и синхронных 
им непродуктивных осадков неодинакова и отражена в табл. 1. 

Таблица 

Процентное содержание rpynn nород в угленосной толще Сучанекого бассейна 

Р

айо
н

ы 

Свита Группа �Северный 1 Малазов-1 Западно-IНижнесу-IШету-поро

д Старый 

Суча н Сучан сний сучансний чансний ��=Й 
Полный разрез 

Терригеиные 80-90 92-90 94,5-96 60-65 95-95 85-90 
Глинистые 15-8 6-7 5-4 40-34,9 t,-3 15-10 
Органогенные 5-2 2-3 0,5-0 0-0,1 1-2 0,01 

Северосуча 

некая 
Терригеиные 75-90 85-93 

Отложения 
50 

Отложения 
80-85 

с:мыты смыты 
Глинистые 24,5-9 10-5 То же 50 То же 

20-15 
Ооганоrенные 0,5-2 5-2 . - . 0,01 

Старосучанекая Терригеиные 96-93 98-93,5 94-97 75 96-97 85-90 
Глинистые 3-5 8-4 6-2 25 3,5-1 15-14 
Органогенные 1-2 2-2,5 0,1 - 0,5-2 0-1 

Нижнееучанекая Терригеиные 85-90 85-78 95-91 60 90-95 80 
Глинистые 10-8 14-10 4-5 39,9 6-4,5 20 
Органогенные 5-2 1-7 1-4 0,1 4-0,5 0,05 

Из табл. 1 следует, что главной составной частью угленосной толщи 
являются обломочные породы, содержание которых изменяется от 60 до 
90 % .  Значительно менее распространены представ!;fтели прочих генети
ческих групп. Так, глинистых пород 3-4 % �  а органогенных образо
ваний 0-5 % .  

В разрезе и на площади основные генетические группы осадков 
распределены неравномерно. 

Подавляющая масса грубозернистых пород сконцентрирована в 
нижней части разреза каждой свиты. В строении верхних частей разре
зов принимают участие глинистые образования. Последние обнаружены 
в чистых разновидностях (аргиллиты) и в примесях к обломочным осад
кам (мелкозернистые и крупнозернистые алевролиты). Породы органо
генного происхождения приурочены к верхним частям каждой из выде
ленных свит. 

Расположение обломочных пород различной крупности зерна на 
площади бассейна имеет зональный характер. Зоны располагаются па
раллельно областям сноса и разрушения. Внешние и периферийные зо
ны сложены в основном крупнозернистыми обломочными породами. 
Внутренние же, особенно в северо-восточной и северо-западной частях, 
выполнены главным образом тонкозернистыми терригеиными образова
ниями с подчиненными им органогенными породами. Переходы между 
зонами постепенные (рис. 2-5). 
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Терригеин ы е  породы 

К терригеиным породам 
отнесены брекчии, конгло
ыераты, гравелиты, песча
ники и алевролиты. 

Б р е  к ч и и, к о н г л о-
м е р а т ы, г р  а в е л и т ы  
принимают сравнительно не
значительное участие в стро
ении разреза угленосной 
толщи. Чаще всего они рас
пространены в низах разре
за, вблизи активных облас
тей разрушения. Среди гру
бообломочных пород широ
!<О развиты гравелиты. Брек
чии и конгломераты встре
чаются реже и приурочены 
главным образом к основа
нию нижнееучанекой свиты. 
Ко·нгломераты часто встре
чаются в нижних частях ·Ста
росучанской и северосучан
екай свит, но особенно они 
распространены в низах кор
кинской серии. Размеры об
ломков в брекчиях и кон
гломератах редко достига
ют 30-40 см в поперечнике, 
чаще 7- 1 5  см. 

оз.Хо.Rка 

�! 1- �7 
CZ2]2 В в 
1 c:vlз mв 
Е2] 4 Вю 
c:::Js о 

�6 -

Рнс. 2. Литолого-фациальная схема нижне
еучанекой свиты. 

1 -разрывные нарушения, 2 - граница предпола 
гаемого р аспространения отложений в nериод их 
накопления, 3 - установленная граннца р а спро
странения отложений, 4 - конгломерато-гравийно
песчаные отложения пролювиально-аллювиального 
комплекса фацнй. 5-7- аргнлл!по-алеврит;J
песчаные отложення прибрежно-морского комn..о 
лекса фациi!, 5-8- аргнллито-алевролито-песча
ные отложения с пластами угля и уrлистых пород 
болотно-пойменного и болотно-озерного комплек
сов ·Фацнй, 9- области сноса, 10- преоблада�q-

щее н аnравление снос а .  

Степень окатанности об
ломков различна и тесно 
связана с вещественным со
ставом и условиями транс
портировки. В конгломера
тах верхней половины раз
реза преобладают обломки 
эллипсовидных, неправильно 
скругленных, почти шаро
видных и дискоидальных 
форм, а брекчии носят ха
рактер брекчий размыва. 
В осадках нижней части раз
реза преобладают обломки угловатых и острореберных форм. 

Характерна плохая ·Сортировка кластического материала, хотя в 
верхней половине разреза встречаются и сравнительно отсортированные 
конгломераты. Поверхность обломков чаще гладкая, иногда глянцевая 
и ноздреватая. Последняя присуща обломкам эффузивов из нижней 
части разреза. Ямчатые поверхности галек, состоящих из эффузивов, яв

ляются результатом выветривания. 
Кластический материал грубообломочных пород представлен почти 

нацело обломками осадочных и изверженных пород, среди которых пер
востепенное значение имеют мелкозернистые песчаники, кремнистые 
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оз.Хан.ка 

Рис. 3. Литолого·фациальная схема старо
сучанекой свиты. Условные обозначения см. 

рис. 2. 

породы, кварцитовые и сери
цито-кремнистые сланцы, 
порфириты, фельзиты, мик
рофельзиты и их туфы и гра
ниты. 

Гравелиты, включенные 
в виде линз и прослоев в 
мощные пачки песчаников 
безугольных частей разреза, 
приближаются по содержа
нию обломков к составу 
вмещающих их песчаников. 

Нередко среди песча
�tых осадков обнаруживают
ся тонкие прослои, состоя
щие из галечно-щебенисто
гравийных обломков пора� 
вмещающих угли. Возник
новение этих прослоев, оче· 
видно, связано с размывом 
и переотложением падети
лающих и контактирующих 
с ними еще недостаточно 
затвердевших осадков. Об
ломки подобных образова
ний часто . имеют неровные 
края и реликты слоистости. 

На границе с подстила
IСщими, часто кристалличе
скими породами в угленос
ной толще наблюдаются 
грубообломочные слои, со
стоящие почти целиком из 
гранитного материала. 

Цементирующая облом
ки масса nесчанистая, всег
да с примесью алевропели
товых частиц. Цемент сме

шанный и, в зависимости от соотношения количества обломков и цемен
та, изменяется от базальнога до цемента соприкосновения. 

Цвет брекчий, конгломератов и гравелитов от светло-серого до 
темно-серого, но часто характерны темные тона, сообщаемые породе об
ломками разного состава, от красных до розовых и даже до травяно
зеленых и серовато-черных. 

Слоистость в конгломератах и гравелитах обычно отсутствует. Из
редка в некоторых прослоях гравелитов наблюдается косая слоистость, 
в конгломератах иногда видна определенная ориентированность галек. 

Растительные остатки в описываемых осадках присутствуют. Коли
чество их меняется от ничтожного до значительного. Расположени� об
рывков растений беспорядочное, степень сохранности плохая, величина 
изменяется от крупных обломков до растительной пыли. 

Грубообломочные образования залегают в виде линз и прослоев 
мощностью 0 , 1-5 м. Сравнительно редко образуют обособленные 
относительно выдержанные на площади горизонты мощностью до 10-
1 5  М. 
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03.Хо.ю(.о. 

е Спасек-Дальний 

П е с ч а н и к и. Подав
ляющая часть разреза угле
носной ТОЛЩИ СОСТОИТ ИЗ 
песчаников. Особенно вели
ко их значение в строении 
разрезов нижнесучанской, 
старосучанекой свит. Ло
кально они ветрачаются и в 
безугольной части северосу
чанекой свиты. Песчаники 
по структуре подразделяют
ся на крупно-, средне- и 
мелкозернистые. Крупнозер
нистые наиболее развиты в 
низах, а также в основа
нии каждой из свит. В верх
них частях свит распростра
нены преимущественно сред
незернистые песчаники. Сор
тировка в песчаниках пло
хая и улучшается с умень
шением крупности зерна. 
Почти всегда характерны 
смешанные, неравномерно
зернистые структуры. Ока
танность песчинок разнооб
разная. Встречаются остро
ребристые, угловатые и ока
танные. Степень окатанно
сти в основном зависит от 
величины зерна и его соста
ва. Наилучшей окатан
ностью обладают обломки 
осадочных пород или мине-

:� 
'------'------------··J 

ралов, легко поддающихся Рис. 4. Лнтолого-фаниальная схема северо-

обработке при переносе (на. сучанекой свиты. Услов�ые обозначения см. 

при мер, хлорит). 
рис. · 

Песчаники состоят из обломков зерен минералов и обломков пород. 
При это.\1 количество первых превышает 50 % и роль их нарастает вверх 
no разрезу угленосной толщи в целом и к верхам каждой из свит. 
В зернах поро;ц главенствующее положение принадлежит кварцитопо
добным и кремнистым породам, а также эффузивам. Зерна минералов 
представлены кварцем (20 -50 % ), плагиоклазами (20 -48 % ), калиевы
ми полевыми шпатами ( 5-20 % ), биотитом (до 6 % ), мусковитом 
( 0, 5 % )  и хлоритом (иногда до 1 0 - 1 5 % ). В зависимости от количест
венного соотношения обломков пород и зерен минералов песчаники по 
вещественному составу можно подразделить на три группы : полимикто
вые, полимиктовые с преобладанием кварцево-поленошпатового мате
риала. полимиктовые с преобладанием зерен кварцитоподобных пород 
и полевошпатово-кварцевого материала. 

Песчаники первой группы содержат 3 0 -50% кварцево-полевошпато
вых зерен, второй группы - свыше 50 % ,  причем преобладают в них по
левые шпаты. Песчаники третьей группы при ведущем содержании 
кварцево-поленошпатовых зерен содержат кварца больше, чем полевых 
шпатов. Принятое деление песчаников удобно, поскольку отнесение их 
I< той и.:lИ  иной группе не вызывает особых затруднений даже в полевых 
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условиях и может быть легко сделано по цвету гюроды. В дальнейшем 
песчаники первой группы будут именоваться полимиктовыми, второй
кварцево-полевошпатовыми, третьей- полевошпатово-кварцевыми. 

Минералы тяжелой фракции, выделенной из песчаников, представле
ны преимущественно цирконом, апатитом, турмалином, гранатом, рути
лом, титанистыми минералами группы анатаз-брукита и карбонатными 
минералами. Из прочих «тяжелых» минералов отмечены глауконит, ми
нералы группы шпинели, роговая обманка, эпидот. Часто присутствуют 
рудные минералы (пирит, ильменит, гидраокислы железа), количество 
которых иногда приближается к 1 00 % , особенно в песчаниках Варфоло
меевского района. 

Цемент в песчаниках смешанный и, в зависимости от количества зе
рен и связующей массы, изменяется от базальнаго до цемента соприкос
новения. По характеру заполнения промежутков между зернами встре
чается цемент пленочный и выполнения пор. Структура цемента главным 
образом механического заполнения пор, реже беспорядочно зернистая 
и крустификационная. Состав цемента чаще глинисто-серицитовый, реже 
хлорито-глинистый и карбонатный. 

Цвет песчаников изменяется от светло-серого, иногда с розоватыми 
оттенками, до темно-серого и крайне редко принимает зеленоватые от
тенки - в зависимости от минерального состава породообразующих об
ломков и цемента, а также количества органических nримесей. При вы
ветривании некото'Рые из разновидностей песчаников приобретают 
ржаво-бурые оттенки. 

Слоистость в описываемых осадках разнообразна. В них развиты 
все осно�ные разновидности типов слоистости, выделенные для пород 
Сучанекого бассейна (Перепечина, 19 60; Шарудо, 1960 ; С.:емериков, 
19 60) . Присутствуют и неслоистые песчаники. В мелкозернистых песча
никах верхней части разреза наблюдаются текстуры взмучивания и хо
ды роющих животных. Очень часто встр.ечаются растительные остатки_ 
Стеnень сохранности их различна. Чаще обнаруживаются растительный 
детрит и крупные растительные ткани плохой сохранности. 

Фауна и микрофауна встречаются только в средне- и мелкозерни
стых песчаниках верхней части разреза. Обычно это створки кальцито
вых раковин пелеципод и реже фаунистический детрит. 

Минеральные стяжения для песчаников не характерны. Крайне ред
ко в них наблюдаются прослои песчано-сидеритавага состава мощностью 
до 10- 15 см в поперечнике. Обрёзование последних связано с поздними 
стадиями диагенеза. Иногда в песчаниках по плоскостям наслоения рас
пределены мел кие сингенетические сгустки сидеритавага состава, сгруп
пираванные вокруг растительных обрывков. 

Формы залегания песчаников- линзаобразные прослои или выдер
жанные по простиранию слои четковидного строения. Мощность песча-
никовых слоев достигает 50-60 м, но в среднем 5-15 м. . 

А л е в р о л  и т ы  представлены крупнозернистыми и мелкозернисты
ми разностями. Вслед за песчаниками они играют немаловажную роль 
в сложении угленосной толщи. Наибольшее значение они приобретают 
в верхних частях каждой свиты. На площади их роль возрастает в цент-
ральной части бассейна. · 

Алевролиты окрашены в темно-серые, вплоть до черного, тона, 
интенсивность I<Оторых зависит от количества растительного вещества. 
Некоторые алевролиты обладают буроватой пятнистостью, представ
Jiяющей собой вьщветы сгустков гидраокислов железа. 

Как и всем прочим обломочным породам, алевролитам свойственна 
неравномерная зернистость. В большинстве просмотренных шлифов 
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в алевролитах отмечалась псефо-псаммо-алевритовая, псефо-алеврито
вая, псаli·!Мо-алевритовая, фитаго-алевритовая и редко алевритовая 
структура. Содержание псаммо-псефитовых зерен иногда достигает 
20-30 , чаще же 5-10 % .  

Обломки пород исключительно редки. Обычно алевролиты состоят 
из зерен минералов: кварца, полевых шпатов (преимущественно плагио
клазов), хлорита, циркона, слюд, турмалина, апатита. Поtпи всегда при
сутствуют карбонаты. В некоторых алевролитах, особенно р_аспростра
ненных в безугольных пачках разреза, наблюдается повышенное содер
жание чешуек слюды. 

Минералы тяжелой фракции алевролитов- циркон, апатит, турма
лин, титанистые минералы групnы анатаз-брукита, рутил, гранит. Всегда 
присутствуют карбонаты и рудные минералы. 

Основная цементирующая масса представлена глинисто-слюдистым 
веществом, довольно часто карбонатами (nреимущественно железисты
ми) и органическим материалом. 

Слоистость в алевролитах горизонтальная или линзовидная. В не
слоистых разностях обнаружены следы жизнедеятельности роющих 
и донных животных, взмучиваний и подводных оползней. 

Растительные остатки присутствуют нередко в весьма значительных 
количествах. Сохранность их средняя и хорошая. 

Остатки фауны и микрофауны связаны главным образом с алевро
литами. Часто встречаются сидеритавые и глинисто-сидеритавые конкре
ции различной формы и ра,змеров. 

Мощность слоев и пачек алевролитов невелика - 1-5 м, но иногда 
достигает 300 м. 

Гли нистые породы 

Представлены аргиллитами. Макроскопически они зеленовато-серые, 
светло-серые, серовато-черные, коричневатые, шоколадные или почти 
черные. Окраска их в значительной мере опр.еделяется количеством при
меси углефицированного растительного вещества и минеральным соста
вом самих пород. Присутствие слюдистых минералов придает аргилли
там светло-серые тона с серебристыми оттенками, а наличие хлори
та и монтмориллонита- зеленовато-серую окраску. Шоколадные и 
малиновые тона обусловлены соотношением оки�ного и закиснаго 
железа. 

Под микроскопом аргиллиты представляют собой тонкочешуйчатую 
однородную или комковатую массу с примесью (редко до 10 % ) алевро
литоных частиц, иногда собранных в мелкие линзочки. Последнее и опре
деляет их структуру как пелитовую или алевропелитовую. Алевр.итовые 
зерна сложены обломками кристаллов кварца, полевых шпатов, слюд 
и акцессорных минер_алов. Основная пелитовая масса вередко пропитана 
исключительно тонким карбонатным веществом. Карбонаты рассеяны 
в породе в виде изотермических сфералитов или неправильных гнезд, 
сконцентрированных вокруг углефицир?ванных частиц. 

По данным термического анализа, большая часть аргиллитов ниж
нееучанекой и ста'росучанской свит имеет гидраслюдистый и каолинито
вый состав. Аргиллиты северасучанекой свиты наряду с гидраслюдами 
и каолинитом содержат хлорит и монтмориллонит. Слоистость в аргил
литах чаще отсутствует, а если и намечается, то обычно горизонтальная. 

Фаунистические остатки обнаруживаются довольно часто. Сохран
ность их хорошая, хотя иногда наблюдается и фаунистический детрит. 
Остатки растений присутствуют почти всегда- иногда как равномерно 
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рассеянная пыль, или как бурое вещество, проnитывающее nороду, или 
в виде отпечатков стеблей и листьев. Несколько реже встречаются 
остатки корней. 

Сравнительно широко в этих осадках распространены конкреции. 
Форма их от желвакаобразной до эллипсоидной, размеры незначител ь
ные- несколько сантиметров в диаметре. Большинство глинистых пород 
дает слабое вскипание с соляной кислотой. Многие аргиллиты обладают 
плитча:той отдельностью. 

Аргиллиты образуют мощные линзы или залегают в виде тонких 

03.Xal:\KQ 

е Сnасек-Дальний 
�1 (SS]в 
lc-::)12 С]э 
�J �10 
�4 �11 
c:Js [I]t2 
[[]]в C]tJ 
[ll]7 

Рис. 6. Схема угленосности Сучанекого бас-
сейна. 

1 - граница предполагаемого распространения угле
носных отложений в nериод накопления, 2 - граннца 
совnеменноrо распространения угленосных отложенnй, 
3 - площади, на которых угленосные отложения раз
мыты. 4 - nлощади, на которых угленосные отложе
ния отсутствуют по генетическим nричина м. 5- nло
щад•t, на которых содержится до трех nластов угля, 6 - то же, до 10 пластов угля рабочей мощности, 7- то же, свыше 10 пластов угля рабочей мощности, 
8- угли с установленной зольностью 7-20%. 9- угли 
с nредnолагаемой �ольностью 7 -20 %, 1 0 - угли � 
установле':ной зольностью 20-40%, 1 1  - угли с пред· 
nолагаемои зольностью 20-40 %, 12- марки углей, 
1 3 - зоны контактово-термального метаморфизма. 
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�рослоев в алевролитах или 
мел козернистых песчаниках. 
Мощность их 0,5-2 м, но 
иногда достигает 50 м. 

Органоген н ые nороды 

В названную груnпу в 
Сучанеком бассейне входЯт 
только угли и углистые по
роды. Количество уго.nьных 
пластов и мощность суы
марного угольного пласта 
меняется не только по райо
нам, но и в пределах каж
дого района (рис. 6 ) . 

Характеристика угленос
ности бассейна в целом и по 
свитам приводится в табл . 2. 
Из табл . 2 видно, что более 
полно охарактеризована уг
леносность районов юго-во� 
точной полосы Сучанекого 
бассейна. Данные об угле
носности остал ьных районов 
недостаточны из-за незначи
тельного количества естест
венных обнажений и отсут
ствия геологоразведочных 
работ на этих площадях. 
Поэтому все суждения о ха
рактере угленосности Су
чанского бассейна в целом 
основываются на закона-
мерности угленакопления, 
установленной в пределах 
юга-восточной полосы. Не
большие по объему данные 
по угленосности других рай
онов позволяют уточнить эти 
закономерности. 

В угленосной толще Су
чанского бассейна насчиты
вается свыше 4 0  пластов и 
прослоев угля. 

По данным О. А. Дзенс
Литовсi<ой ( 19 64), угли Су-



чанекого бассейна можно разделить на группы, в которых отражаются 
не только состав, но и физико-географические и физико-химические ус
ловия накопления и разложения. 

По степени блеска угли бассейна подразделяются на четыре груп
пы: блестящие, полублестящие, полуматовые, матовые. В каждой груп
пе может быть выделено несколько структурных разновидностей- од
нородные, полосчатые (неяснополосчатые, линзовиднополосчатые, тон
кополосчатые, неравномернополосчатые, широкополосчатые, густопо
лосчатые) и штриховатые. Дальнейшее подразделение проводится на 
основе микроструктурных признаков. 

В изученных пластах распространены полублестящие и полуматовые 
полосчатые, линзовиднополосчатые и штриховатые угли, реже блестящие 
и матовые. Наименьшее участие в строении угольн·ых пластов принимают 
однородные угли. 

Любой из углей перечисленных групп может перейти в матовый 
при увеличении количества минеральных примесей. В группы, выделен
ные по блеску, могут входить угли различного вещественного петро
графического состава. 

Текстура сучанеких углей слоистая и неслоистая. Слоистость чаще 
всего обусловлена послойным расположением минеральных примесей, 
реже она связана с чередованием слоев различного вещественно-петро
графического состава. Какой-либо прямой связи между текстурой и сос
тавом угля не наблюдается. 

Гр у п п  а б л е с т я щ и  х у г л е й  характеризуется черным цветом, 
ярким блеском, глазкавой отдельностью и значительной хрупкостью. 
Излом ступенчатый или раковистый. 

Блестящие угли хорошо спекаются и обладают высокой калорий
ностью. По структуре они делятся на неяснополосчатые и полосчатые. 
По микроструктуре они представлены витреном, стеблевым и листьевьrм 
кларенам и дюрено-клареном. Минеральные включения содержатся 
в очень небольших количествах. 

Г р у п п а  п о л у б л е с т я щ и х  'у г л е й  имеет несколько понижен
ный блеск и неровньrй или угловатый излом. Уголь легко рассыпается 
на кусочки размером в 2-4 см. По структуре угли подразделяются 
на неяснополосчатые, полосчатьrе и штриховые, по микроструктуре
преимущественно клареньr с не-сколько повышенной зольностью и дюре
но-кларены (малозольньrе). 

Гр у п п  а п о  л у м а т о в ьr х у г л е й по внешнему виду характери
зуется тусклым блеском, темно-серым цветом, значительной плотностью 
и неровньrм изломом. Зольность повышенная. Угли подразделяются 
на штрихова-тьrе, неяснополосчатьrе, тонкополосчатьrе, редкополосчатые, 
неравномернополосчатые. По микроструктуре- преимущественно кларе
ньr и дюрено-клареньr, насыщенные минеральными примесями, а также 
различные по составу кларено-дюреньr, дюреньr. 

Гр у п п  а м а т о в ь1 х у г л е й. Угли почти лишены блеска, имеют 
неровный или раковистый излом (поверхность излома шероховатая), 
большой удельный вес и плотное сложение. 

Uвет темно-серый. Встречаются полосчатые, неравномернополосча
тьrе и штриховатые. Полосчатость и штрихаватость обусловлены вклю
чениями полос и штрихов витрена. 

Матовые угли под микроскопом представлены дюренами (фюзено
вьiми, ксиловитрен-фюзеновыми, фюзено-ксиленовыми) с различным. 
но большей частью повышенным содержанием минеральных примесей. 
В эту группу попадают также различные кларены, кларено-люревы 
и дюрено-кларены с высоким содержанием терригеиных минеральных 
примесей, которые имеют большое значение в матовых углях бассейна. 
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Нижнесучанснак свита ,; g:g :;: " �!:-о Район о p,U суммарный ;.; "' "' мощность о .о; угольный "''"' �� пластов, м "'" пласт, м "� "" "'" о� о= ;.; ,. 

Старосучанекий 5 0-2 0,20-3,20 2,85-6,75 
З аемцинекий . 5 1-2 о, 15-2,80 2,30-5,80 
Коркинекий \. 5 1-2 0 , 00-1 ,40 0,50-2,1 0  
Тудаrоуский 8 0-2 0,10- 1 ,64 0,05-2,50 
Белопадинекий 8 0-3 0,05-10,46 о, 1 0-1 1,48 
Мала::-авский 3 0-2 о, 1 0-3,50 0,40-4,20 

Молчановекий . 3 1 0,20-3,1 0  о, 10-4,20 
Западносучан· 

с кий 2 - о, 10-0,25 0,20-0,45 
Нижнееуча н- 0-2 

ский 7 (?) 0,25-2,00 0,80-3,40 
Т ау деминекий Угленосность свиты не выявлена 
Шетухинский . 1 - о, 1 0-0,80 0,40-0 , 90 
Л а богинекий 2 0-1 0,20-1,95 0,30-2,40 
Даубихинский 2(?) 0-1 0,30- 1 ,70 о, 60-2, 1 0  

Варфоломеев-
? ский ? ? ? 

Угленосность Сучанекого 

Старосучанекая свита ,; ь .. � >0 0 " � .. 
g§ р,� суммарный мощность . ".  угольный "'"' �� nластов, м "'" nласт, м :r� "" "'" о :;: о� ;.; ,. 

1 0  8 0,20-1 ,80 8,40-34,20 
1 1  3-5 0,20-6,00 5,20-28,70 

4-6 2-3 0,30-2,50 3,00-12,50 
2-18 1-9 0,09-3,92 1 '25-12,37 

18  3-9 0,09-5,1 8  2,07-1 1,51 
2-4 1 -2 о, 10-1 '70 1 ,20-6,80 

14 3-4 о, 10-1 '70 4,30-6,50 

4 0-1 0,00-4,00 0,40-5,60 

8 1 -2 0,30-2,00 3,50-12,40 
Угленосность свиты не выявлена 
2 1 - 1 0,20-0,80 1 0,80-3 , 60 
Угленосность свиты не выявлеflа 

7(?) 13(?) 1 0,20-6,80 1 
(?) (?) (?) 

(?) 
(?) 

У г л и с т ы  е п о р  о д ы. К этим породам относятся углистые аргил
литы и углистые алевролиты (минеральных примесей более 50%), плот
ные, очень крепкие, с ясно выраженным сероватым оттенком, ракови
стым изломом, штрихаватой или линзавидной полосчатой структурой. 

Под микроскопом углистые аргиллиты состоят из основной массы� 
часто гумусово-глинистой, мелких кристаллов и чешуек каолинита с под
чиненным количеством кварца и слюды. 

В результате палеоботанических (Штемпель, 19 60) и палинологи
ческих (Вербицкая, 19 62) исследований угленосной толщи Сучанекого 
бассейна установлено, что исходным материала� для образования углей 
послужили листья, стеблевые остатки и побеги хвойных, папоротников, 
плауновых, цикадовых, гинкговых, саговых, беннетитон и мхов. Но не все 
они в равной степени участвуют в углеобразовании. Главными углеоб
разователями были папоротники семейства Gleicheniaceae и хвойные 
семейства Cupresacae и Taxodiaceae. В меньшей степени в углеобразо
вании участвовали мхи, папоротники семейств Schizaeaceae, Osmunda
ceae и хвойные ·семейства Pinacea�. Остальные группы растений в угле
образовании занимают подчиненное положение. 

Для нижнееучанеких углей главными углеобразователями были 
хвойные семейства Taxodiaceae, Cupressaceae и папоротники семейства 
Gleicheniaceae, причем хвойные преобладают. Третье месrо занимали 
хвойные семейства Pinaceae. 

Для старосучанеких углей главными уrлеобразователями являются 
папоротники семейства Gleicheniaceae и (в несколько меньшей степени) 
хвойные семейства Taxodiaceae и Cupressaceae. Следующее место зани
мали мхи семейства Sphagnaceae. В отдельных пластах некоторое значе
ние имеют хвойные семейства Pinaceae. 

Для северасучанеких углей главными углеобразователями были 
хвойные семейства Taxodiaceae и Cupressaceae и папоротники семейст
ва Gleicheniaceae. Третье место занимали мхи и папоротники семейст
ва Schizaeaceae. 
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Т а б л и ц а  2 

бассейна в целом и по свитам 

Северасучанекая свита Бассейн в целом 
' 

:;.: С Ф "' о  !'; "' '"  S! .,  о. '-'  суммарный общее колич . суммарный "' 
м ощность мощность - с  • !';  уг ольный 1\ОЛИЧ. р абочих угольный с:> �,<  �� пластов , м пл астов, м "' '"'  пласт ,  м пласто в  nл астов пласт, м 3" "'  с: ..:  "' "1  С о: о� � :;'  

2-6 2-5 о ,  10-4 , 00 2 , 40-9 , 00 2 1 1 5 о ,  io-4 , 00 1 3 , 65-50 , 05 
6-3 2-6 о ,  10-6 , 60 4 , 1 0-1 4 , 30 2-l 6-13 О, 10-6 , 60 1 1 , 60-48 , 80 
2-9 1-5 0 , 00-6 ,00 3 , 40-15 , 60 1 7 3-10 О ,  1 0-6 , 00 6 , 90-30 , 60 
9-1 8  3-9 0 , 09-4, 00 0 , 26-15 ,53 44 4-20 0 , 05-4 , 03 1 , 56-27 , 40 
1 9 1-5 о, 1 0-6 , 75 2 , 50-8 , 00 45 4-17 0 , 55-10 , 46 4 , 67-29 , 97 

Отложения свиты р азмыты 7 1-4 О ,  10-3 , 50 1 , 60-1 1 , 00 
28 9-1 1 О ,  10-3 ,90 8 , 93-22, 68 

Фациа.пьное замещение угленосных 6(?) 0-1 о ,  1 0-4 , 00 0 , 60-6 , 05 отложени й  морс·ш�ш осадками 

Отложення свиты см ыты 15 1--l 0, 20-2, 00 4 ,  30-15 , 80 
1 7 \ 2-3 \ 0 , 05-2 , 20 \ 6 , 55 17(?) 2-3 0 , 05-2 , 20 6 , 55 

3 - 0 , 20-1 , 20 0 , 50-2 , i10 8 - о ,  10-1 , 20 1 , 70-7 , 30 
Отложения свиты смыты 2(?) 1 0 , 20-1 , 95 0 , 30-2,40 

Т о  же 9(?) 4(?) 0 , 30-6 , 80 (?) 
(?) 1 (?) 1 (?) 1 (?) 22(?) 5(?) 0 . 10-2 , 80 (?) 

3 .  И. Вербицкой и О. А. Дзенс-Литовской установлена зависи
мость спорово-пыльцевых комплексов от петрографического состава 
углей. Однородные блестящие угли характеризуются очень высоким со
держанием в руководящем спорово-пыльцевом комплексе спор папорот
ников семейства Gleicheniaceae (более 50 % ), бедностью видового соста
ва спор и пыльцы и соответственным уменьшением количества спор и 
пыл ьцы других растений, особенно пыльцы хвойных семейств Taxodiceae 
и Cupressaceae. При увеличении зольности блестящего угля до матово
го (через полублестящий и полуматовый) в спорово-пыльцевом комп
лексе уменьшается содержание спор папоротников семейства Gleicheni
ceae. Возрастает количество пыльцы хвойных семейств Taxodiaceae, 
Cupressaceae и спор папоротников семейства Osmundaceae. 

В матовых фюзено-ксиленовых дюренах высоко содержание мхов 
и значительно количество спор папоротников семейства Osmundaceae. 

Спорово-пыльцевые комплексы углистых аргиллитов характеризу
ются очень высоким содержанием пыльцы хвойных семейств Taxodiaceae 
и Cupressaceae. Возрастает количество спор папоротников семейств 
Osmundaceae, Polypodiaceae, Schizaeceae. Сравнительно заметнее учас
тие приним а ют плауновые семейства . Selaginellaceae. Угли Северного 
Сучана, как правило, более зольные. По данным 3 .  И. Вербицкой, в них 
разнообразнее видовой состав спор и пыльцы, а в руководящих комплек
сах споры папоротников семейства Gleicheniac

(
;ae имеют меньшее значе

ние, чем в углях Старого Сучана. Одновременно в них возрастает коли
чество пыльцы хвойных Taxodiaceae и Cupressaceae, а также спор п апо
ротников семейств Schizaeceae и Polypodiaceae. 

Исходный растительный материал сучанеких углей, по мнению 
. О. А. Дзенс-Литовской, накоплялся в обстановке влажного и умерен
ного климата, в обводненной среде, при преобладании процессов восста
новления без доступа кислорода. что привело к высокой степени остуд
невания большинства растительных тканей и образованию гелифициро
ванных компонентов. Первичные условия отложения и превращения 
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исходного материала были не везде одинаковыми. Они в значительной 
мере определялись составом растворов, циркулировавших в торфянике, 
и степенью его обводненности. В результате разнообразных процессов 
превращения растительных остатков в з ависимости от степени их окис
ления или остудневания, а также от характера исходного материала 
возникали различные микрокомпоненты угля . .  

В углях Суч ана много минеральных примесей, особенно в пластах 
�.:еверосучанской свиты Старого Сучана  и всех пластах Северного Суча
на. Среди аутигеиных минералов выде'ляются сивгенетические и эпи
генетические. 

Сингенетические минералы представлены каолинитом, кальцитом 
и сидеритом, которые присутствуют в виде мелкой вкрапленности. Као
линит обнаруживается на вертикальном изломе угля в виде включений 
белого цвета. Морфологические разновидности его представлены мелки
ми зернами округлой формы (прозрачными и бесцветными с низкими 
серыми цвета ми интерференции), рассеянными в массе угля, и каолини
том (чаще тонкокристаллическим), выполняющим трещины отдельности 
в гелифицированном веществе и полости клеток растительных тканей 
в любом типе угля. 

Сидерит встречается в виде мелких или округлых скрытокристалли
ческих образований овальной формы, желтовато-золотистого цвета, с вы
сокими цветами интерференции (перламутровыми), обычно в гелифици
рованном веществе. 

Эпигенетиче-ские минералы представлены кальцитом, сидеритом,  
реже кварцем, которые выполняют трещины в блестящем и полублестя
щем угле; кальцит и кварц нередко выполняют полости клеток фюзени
зированных тканей. 

К альцит чаще всего мелкокристаллический. Эпигенетический сиде
рит заполняет трещины в угле, образовавшиеся под влиянием тектониче
ских воздействий, а иногда полости клеток фюзенизирован:ных тканей. 
Кварц заполняет клеточные полости фюзенизированных тканей в блес
тящем и полублестящем угле ( шестоватой структуры). Часто одна и та  
же трещина  в угле может быть минерализована кальцитом, каолинитом, 
сидеритом и кварцем. Кальцит и сидерит в этих углях встречается син
генетичный и эпигенетичный, а кварц - эпигеиетичный и терригенный. 

Терригенный материал состоит из тонкодисперсного глинистого ве
щества ,  остроугольных обломков кварца, табличек полевого шпата 
(преИiмущественно кислого плагиоклаза  с тонкими полисинтетическими 
двойниками). Эти включения имеют беспорядочное расположение; они 
лопали в него в результате привноса терригеиного материала водными 
потоками в проточное болото. Терригенный материал не имеет законо
мерной связи с определенным типом угля. 

Пирит, хотя и является типичным сингенетичным минералом, рас
сматривается отдельно, так как в сучанеких углях встреча.ется довольно 
редко. Обычно он представлен зернистыми образованиями- вкраплен
ностью, различимой невооруженным глазом и под микроскопом. Состоит 
он из отдельных мелких зерен совершенно правильной округлой формы, 
реже линз, приуроченных большей частью к кровле пласта. 

По содержанию золы сучанекие угли подразделяются на три груп
пы: малозольные, содержащие золы от 7 до 20% ; с переменной золь
ностью от 7 до 40%; высокозольные, с постоянной зольностью 20-45 % .  
Уделы1ый вес зольных углей 1 ,6-1 ,7, чистых- 1 ,2- 1 ,3 .  

В зависимости от характера распределения зольного м атериала 
угли делятся на трудно- и легкообогатимые. К. труднообогатимым 
относятся угли с прИiмесью тонкодисперсного глинистого вещества и угли, 
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содержащие каолинит, кальцит и сидерит в виде тончайшей и мелкой 
вкраплен:ности, так как эти включения тесно связаны с веществом угля. 
Эпигенетические минералы л·егко отделимы от вещества угля, поэтому 
в первую очередь уголь может быть обогащен за их счет. 

В результате петрографического изучения сучанеких углей 
О. А. Дзенс-Литовской ( 1 964) были установлены их классы. В основу 
выделения классов положен принцип вещественного состава (преобла
дание тех или иных микрокомпонентов), а также структурные и тек
стурные признаки. 

1 кл асс. Гелитолиты. Угли этого класса характеризуются преобла
данием (62- 1 00 % )  гелифицированных углеобразующих компонентов. 
По внешнему виду они могут быть блестящими, полуматовыми и мато
выми черного цвета, иногда с серы>м оттенком, или серого цвета за 
счет минеральных примесей ( полуматовые и матовые). При отсу t ствии 
минеральных пр имесей угли хрупкие. Гелитолиты входят в состав всех 
изученных пластов, сл агая слои, пачки и целые пласты. 

По составу угли этого класса кл ареновые и дюрено-клареновые 
чистые или с минеральнЬIIми примесями. 

В зависимости от того, в какой ст,адии разложения находятся основ
ные углеобразующие компоненты (в данном случае гелифицированные), 
в класое гелитолитон выделены подклассы: гомогелиты (угли с преобла
данием бессtруктур.ных гелифицированных компонентов), микстогелиты 
(угли с преобладанием смешанных гелифицированных компон·ентов) 
и телогелиты. Наиболее распростра:нены в изученных углях Т'елогелиты 
и ·микстогелиты. 

П о д к л а с с  г о м о г е л и т о в  объединяет различные кларены и 
дюрено-кларены с однородным гелифицированным веществом : ультра
кларены (гомогелиты), кл арены фюзено-ксиленовые ( фюзено-гомогели
ты) и кл арены смешанные (фюзено-липоидо-гомогелиты), дюрено-кл аре
ны фюзено-ксиленовые (фюзено-гомогелититы) и дюрено-кларены сме
шанные ( фюзено-липоидо-гомогелититы). Сюда же огносятся кл арены 
и дюрено-кларены, насыщенные в той или иной мере минеральными 
примеся ми. 

Все перечис�енные угли образавались из значительно остуденевших 
стеблевых и листьевых тканей, представленных однородной гелифициро
ванной массой (9 ,4 % ) .  Иногда строение тканей сохраняется и можно 
проследить переходы от фр агментов к основной массе. Нторост.епенные 
компоненты представлены фюзеном и семифюз.еном. Если кроме фюзена 
и семифюзена  присутствует кутикула,  то ей сопутствуют смоляные тела 
и очень р едко споры и коравые ткани. 

Угли этого подкласса встречаются во всех пл астах Сучанекого 
бассейна. 

П о д к л а с с т е л а г е л и т о в  объединяет кл арены и дюрено-кла
рены со структурным гелифицированным веществом: кл арены ксиловит
реновые (телогелиты), кл арены фюзено-ксиленовые ( фюзено-телогели
ты), клареньi смешанные ( фюз.ено-телогелиты) и дюрено-кларены сме
шанные ( фюзено-липоидо-телогелититы). Все перечислен ные кл арены 
и дюрено-кларены насыщены минеральными прим·есями. В углях этого 
подкласса в основном преобладают структурные гелифицир.ованные 
и древесинные (до 60 % )  компоненты, т. е. это листьевые и стеблевые 
кл арены, представленные чаще всего ксиловитреновой основной мас
сой и фрагментами р астительных тканей и ксиловитреновой, реже кси
леновой структурой. Второстепенными компонентами являются кутику
ла (очеr�ь часто окаймляющая листья), смоляные тела, семифюзен и 
очень редко споры и коравые тканн. 
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В Сучанеком бассейне угли этого подкласса распространены 
широко. 

П о д к л а с с  м и к с т о г е л и т о в  объединяет различные кларены 
и дюрено-кларены со смешанным гелифицированньrм веществом как 
структурным, так и бесструктурным (до 34 % )  из различных стеблевых 
и листьевых ч-астей рас'!'ений: кларены (микстогелиты), кларены фюзе
новые ( фюзено-микстогелиты) и кл арены смешанные ( фюзено-липоидо
микстогелиты), дюрено-кларены фюзеновые (фюзено-микстогелиты) и 
дюрено-кларены смешанные ( фюзено-липоидо-микстогелиты) ,  а также 
все перечисленные выше кларены и дюрено-кларены, насыщенные мине
ральными примесями. Второстепенные компоненты- фюзен, семифюзен, 
кутикула, смоляные тела и очень редко споры и коравые ткани. 

Угли этого подкласса широко распространены в пластах и свитах 
Суча на. 

1 1  кл асс. Ф юзенолиты. Угли этого класса характеризуются значи
тельным развитием фюзенизированных углеобразующих компонентов 
с подчиненным количеством остатков гелифицированных растительных 
тканей, по типу превращения таких же, как· в гелитолитах. 

Этот класс представлен полуматовыми и матовыми угля1ми серо
вато-черного цвета, реже бархатисто-черного, обычно хрупкими, но 
в с.11учае минерализации слагающих фюзенизированных компонентов 
плотными. Наименее зольные представители этого класса выглядят по
лублестящими. 

Микроструктура углей дюреновая и кларено-дюреновая с фюзеновым 
и фюзено-ксиленовым материалом. 

По характеру фюзенизированного вещества, т. е. по степени фюзе
низации, в этом классе можно выделить подклассы: фюзениты- угли 
с преобладанием сильно фюзенизированного вещества; семифюзениты
угли с преобладанием слабо фюзенизированного вещества, микстофю
зениты- угли с преобладанием смешанного фюзенизированного вещест
ва. Широко распространены микстофюзениты, тогда как семифюзениты 
обнаруживаются редко. Так же, как и в классе гелитолитов, среди фю
зенолитов выделяются типы и подтипы. 

П о  д к л а с с ф ю з  е н и т о в объединяет дюрены фюзеновые (гелито
фюзениты) и дюрены смешанные (гелито-липоидо-фюз�ниты) с различ
ным содержанием минеральных примесей. Гелито-фюзениты содержат 
до 72 % сильно фюзенизированных растительных тканей. 

Углеобразующими компонентами являются сильно фюзенизиро
ванные фрагменты с различно сохранившейся структурой. Второсте
пенные компоненты представлены гелифицированным веществом, ку
тикулой и смолой. 

Фюзены в сучанеких углях встречаются очень редко в виде микро
слойков мощностью 2-3 мм. Поэтому роль фюзенитов как пластаобра
зующего типа невелика. 

П о  д к л а с с с е м и ф ю з  е н и т о в встречается редко: дюрен-фю
зено-ксиленовый: (гелито-семифюзенит) был обнаружен только в плас
те с10 (с15) шахты 10 Старого Сучана. Семифюзениты- это угли, сос
тоящие в основном из коровых тканей, которые являются в данном 
подклассе углеобразующими. К второстепенным компонентам относят
ся гелифицированное вещество, .кутикула и смола. 

П о  д к л а с с м и к с т о ф ю з  е н и т о в объединяет дюрены фюзено
ксиленовые (гелито-микстофюзениты) и дюрены смешанные (гелито-ли
поидо-микстофюзениты), содержащие до 5,7 %  липоидных компонентов; 
клареrrо-дюрены фюзено·ксиленовые (гелито-микстофюзениты) и кларе
но-дЮрены смешанные (гелито-липоидо-микстофюзениты). 
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Углеобразующие компоненты rмикстофюзенитов 1представлены фю
зенизированными и слабофюзенизированными тканями. Второстепенны
ми компонентами являются гелифицированное вещество, смола, кути
кула в сочетании с каким-либо количеством минеральных примесей. 

И з  всего класса фюзенитов наиболее распространены микстофю
зениты. 

Деление углей Сучанекого бассейна на марки (согласно ГОСТ 
7024 - 54) показано в табл . 3. 

Во многих работах по геол.огии Сучана высказывается мнение о 
наличии в юга-восточной полосе Сучанекого бассейна каменных углей 
всех марок- от длинноnламенных до антрацитов. В действител ьности 
в бассейне есть угли, отвечающие стандартной маркировке по содержа
нию летучих веществ, углерода и водорода, но они не отвечают со
ответствующим маркам по такому важному качественному параметру, 

Т а б л и ц а  3 
Марки углей Сучанекого бассейна 

"' Х арак тсристик а нелетуч его :.; г У, мм Q, кал р, v ' % остатка "' � 

д 37 и более - Порошl<ооб разн ый, слипшийся и -
СJ!абосп екающийся 

г 35 и более 6-12 - -
пж 25-35 13 и более - -
т 8-20 - Порошl\ооб раЗI IЫII. СЛ I I Г IШИЙСЯ и -

с7lекшийсн 
ПА Мен ее 8 - - 8300 и (;алее 

как сnекаемость. Если судить по этому показа'Гелю, то в С..:учане при 
наличии крайних членов ряда присутствуют далеко не все промежу
точные марки угля. По сути дела, в бассейне нет типичных жирных 
и коксовых углей. Например, угли Северного Сучана, разрабатывае
мые шх. 26, и других участков, которые по общеnринятым положениям 
можно отнести к груnпе па.ровично-жирных, из-за слабой спекаемости 
выделяются в особую марку- слабоспекающихся. 

Угли Сучанекого бассейна в основном газовые, но по юга-западной, 
юга-восточной и западной окраинам бассейна и на некоторых площадях 
в его центральной части развиты высокометаморфизованные угли марок 
ПЖ, Т и ПА. Угли марки ПЖ распространены главным образом в Ста
росучанеком районе (шх. 3, 1 0, 1 6, 2/5) н в меньшей степени в Тудагоус
ком районе (шх. 25/26) .  Угли марок Т 'и ПА обнаружены в шх. 1 и 2 1  
Старого Сучана, в некоторых изолированных точках Северного Сучана 
(в местах контакта угольных пластов с телами изверженных пород) , 

в Малазовском, Нижнесуча.нском, Таудеминском и Шетухинском ка
менноугольных районах. 

В участках соприкосновения тощих и паровично-жирных углей по
являются угли марки К (коксовые). 

Зоны развития коксовых углей в пределах хорошо изученной части 
Сучанекого бассейна имеют в большинстве случаев небольшую шири
ну - от нескольких метров до нескольких десятков сантиметров, и толь
ко на Старом Сучане в пределах шх. 1 0  ширина полосы коксовых углей 
достигает 1 ,5-2 км. 
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Т а б л и ц а  4 
Расnределение марок углей по шахтам Сучанекого бассейна 

Район Северный Сучан Старый Сучан 

М шахты 35 134 , 33 1 31 l 30 , 29 , 124 , 20 1 16 10 3 1 21 26 , 25 
.Марка 

т [г,r-пж l г · 1  пж 1 пж [ п?f, \пл, к 

Распределение марок углей по работающим и законсервирован
ным шахтам и штольням юга-восточной полосы Сучанекого бассейна 
приведено в табл. 4 ,  а ХИiмические анализы- в табл. 5. 

Угли Сучанекого бассейна труднообогатимые, причем обогатимость 
мелких классов лучше, чем крупных. 

Сравнительно легко обогащаются нижние пласты старосучанекой 
свиты и трудно- верхние пласты этой же свиты, а также все пласты 
нижнееучанекой и северасучанекой свит. Без обогащения в Сучанеком 
бассейне используются только угли старосучанекой свиты, за исключе
ние м пластов c ,7 (cg) и c,s (c , o ) , а для всех других пластов требуется спе
циал ьное обогащение. 

Химический состав золы товарных углей по шахтам <..:тарого и <..:е
верного Сучана следующий: S i02= 55,38-65,00% ;  Fe203= 4,9-9,7 ; 
А120з = 20,48-25,06; Р205= 0,0-0,85; СаО= 1 ,3- 1 1 , 1 2 ;  Mg0 = 0,72-
1 ,79; С03= 1 ,54-6, 1 5 % .  

Температура плавления золы углей из шахт Старого Сучана 
1 1 80 - 1 240°, а из шахт Северного Сучана - 1 300°. 

Высокометаморфизованные угли Сучана на открытом воздухе не 
самовозгораются. На шахтах Северного Сучана, добывающих частич
но окисленные у г ли с содержа.нием Л·етучих веществ 28 - 3U % ,  у г ли 
возгораются в отвалах. 

· 

Газовые угли в лабораторных условиях дают следующие выходы 
химических продуктов: смолы 1 , 1 5-4,47 % ,  бензола 1 , 1 4- 1 ,5 % ,  газа 
345-362 м3/т. 

Сучанекие угли - это ценное энергетическое топливо, которое после 
обогащения пригодно даже наиболее взыскательным потребителям. 
Некоторые 1марки углей (шх. 1 0 )  могут быть с успехом использованы 
для получения металлургического кокса, пригодность которого для до
мен средней величины уста,новлена промышленными испытаниями. При 
менее жестких режимах коксования сучанеких углей можно получить 
значительные выходы химических продуктов. 

Шахты Северного Сучана селикозоопасные, так как содержа.ние 
кремнекислоты во в мещающих породах более 10 % . 

Все пласты угля бассейна относятся к опасным по выделению ме
тана и углекислоты, а также по взрываемости угольной пыли. 

К первой категории по газаопасности ( выделение м•етана до 5 rмJ/т 
угля) относятся все шахты Северного Сучана; ко второй категории 

( выделение метана 5- 1 0  м3/т угля) относится шх. 24;  к третьей ( вы
деление метана 1 0- 1 5  м3/т) - шх. 2 1 . К внекатегорийным относятся 
шх. 1 ,  3, 1 0, 1 6, 20 Старого Сучана- выделение метана в них более 
1 5  м3/т угля. 

Внезапные выбросы угля и газа ваблюдались в шх. 1 ,  2 /5, 10, 20, � l .  
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Т а б л и ц а  5 

Химические анализы угольных пластов ( по данным треста сСучануrоль») 

% 
Пластометричес-

кие параметры 

И нде11с Мощность 
летучие вещества 

летучие ве-

nл аста nпаста, м. зола на с у х о е  щества н а  

топливо на сухое топ- горючую у лив о массу х 

1 2 3 4 5 6 7 
Шх. 1 

Сь(С2) 0 , 5-0 , 7  1 7 , 5-42 , 5  4 , 2-6 , 8  5 ,  7-8 , 5  о о 
С7(С4) 1 , 5-1 , 6  1 4 , 4-20 , 7  5 , 3-9 , 4  б ,  1 -9 , 0  о о 
С1о(С5) 0 , 4-2 , 2  1 2 , 8-20 , 9  4 , 9-7 , 6  7 , 8-9 , 1 о о 

Шх. 3 

СБ(С2) 0 , 5 - 1 , 5  9 , 1 -28 , 0  22 , 6-26 , 5  3 1 , 4-33 , 6  1 3  1 4  
C,(Cl) 1 , 2 - 1 , 5  1 8 , 3-4 1 -9 2 1 , 8-25 , 9  29 , 8 -37 , 7  о 1 0  
С1о(Сь) 1 , 3- 1 , 5  1 7 , 2-36 , 3  20 , 0-26 , 5  20 , 0-34 , 4  20 12 

Шх. 1 0  
Сь(С2) 0 , 6  1 4 , 0-37 , 8  22 , 45-29 , 5  30 , 8-36 , 6  13- 1 4  
С,(С4) 0 , 4- 3 , 0  4 1 , 8-49 , 5  1 7 , 5-20 , 7  34 , 3-39 , 0  
С,о(С&) 1 , 05-1 , 4  1 0 , 0- 1 3 , 5  29 , 9-29 , 6  32 , 9-32 , 5  1 4  1 3  
Сн(С7) 1 , 2-1 , 3  22, 8  23, 5 30 , 5  1 5  4 
С,ь(С,) 1 , 1 - 1 , 3  20 , 2  2 6 , 5  33 , 1  1 9  1 0  
С!7(Сэ) 3 , 0  29 , 1-29 , 4  23, 3-26 , 3  32 ,4-43-6 
CJs(CJo) 1 , 3  1 8 , 7-42 , 2  2 1 , 8 -28 , 00 32 ,4-42-4 1 5  1 3  

Шх. 1 6  
С (СБ) 0 , 5-'--0 , 7  1 7 , 0 -46 , 0  2 1 , 5-29 , 7  32 , 7-35-6 23 1 3  
Сь(С2) 0 , 2-0 , 8  1 5 , 0-22 , 9  23 , 4-28-5 29, 4 -34 , 8  2 1  1 0  
С,(С4) 4 , 0-10 , 0  23 , 3-55 , 2  1 9 , 2-24 , 6  32 , 0-40 , 5  28 10 
С1о(С5) 0 , 9  24 , 1 -43 , 5  29 , 5-32 , 5  30 , 2-40 , 5  30 10  

Шх. 20 
С1(С4) 2 , 0-2 , 5  18 , 4  27 , 8  33, 8  
CJ;(C6) 0 , 83- 1 , 52 1 7 , 3-28 , 5  23 , 3-28,6 29 , 2 -32 , 6  23 8 
С!Б(С7) 1 , 0- 1 , 4  1 5 , 8-19 , 0  27 , 6-29 , 1 29 , 2-35 , 6  22 9 
С,в(С1о) 4 , 7  34 , 3-47 , 6  1 5 , 3-28 , 9  26 , 5-46 , 3  1 9  9 

Шх. 2 1  

С,(С4) 0 , 4- 1 , 9  1 2 , 3- 12 , 5  1 0 , 10-1 1 , о  1 1 , 4- 1 2 , 6  6 о 
С1о(С&) 1 , 05- 1 , 31 1 3 , 5-1 5 , 7  9 , 5- 1 1 , 5  1 0 , 9- 1 3 , 6  
С14(С6) 0 , 7-1 , 8  26 , 2-31 , 6  6 , 0-6 , 2  8 , 1 -8 , 9  о о 
С!7(Сэ )  1 , 5-2 , 0  32 , 2 -46 , 7  1 1 , 0-15 , 7  16 , 2-25 , 7  1 4  о 
C1s (C1o) 1 , 5-2 , 5  32 ,6-52 , 9  9 , 0- 1 7 '  1 1 5 , 2-27-2 

Шх. 24 

d 1(do) 0 , 0-2 , 2  28 , 0-47 , 0  37 , 0-34 , 0  0 , 7  
d 2( dl )  0 , 0-2 , 5  16 , 0-49 , 0  32 , 0 - 34 , 0  26 7 
dз(d2) 0 , 92-2, 2  33 , 0-44 , 0  30 , 0-40 , 0  23 7 
d 7( d4) 2 , 3-2,6  20 , 0-40 , 0  34 , 0- 37 , о  24 5 
do(dь) 0 , 5-2 , 4  25 , 0-50 , 0  34 , 0-39 , 0  
dн(d6)  0 , 55-0 . 97 20 , 0-34 , 0  30 , 0-42 , 0  27 
.d н(d7) 0 , 0- 1 , 5  35 , 0-40 , 0  35 , 0-42 , 0  22 
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С1о(Сь) 
С14(С1) 
dв  

2 

0 , 7- 1 , 1  
1 , 1 - 1 , 3 

1 , 5  

1 , 5  
0,9-1,5 
1 , 7 -2 , 3  

1 , 4-1 , 8  
0 , 7-1 , 0  

3 

Шх. 25-26 

1 9 , 68 
1 3,77- 1 7 , 43 
31,8-36 , 8  

30 , 35-50 , 28 
28 , 35-30 , 7  
24 , 9-25 , 9  

1 2 , 2- 1 3 , 6  
58 ,69 

Шх. 29 

Л итолого-фаци альные ком плексы 

4 

О к о н ч а н и е т а б л. 5 

31 , 31 
31 ,05-30 , 76 
24,6-25 , 32 

25 , 9-23 , 6  
21 , 2-23 , 0  

1 7 , 04-22, 1 

6 

1 33 , 6-35 , 2 1 - 1 
. 40 , 07 

7 

В итоге литолого-фациального изучения установлено, что все поро
ды угленосной толщи имеют континентальное и морское происхожде
ние. Собственно угленосные породы сложены континентальными обра
зованиями. З начительно меньшая их часть генетически связана с при
бреж:но-rморскими отложениями. Неугленосная часть разреза предста
влена прибрежно-морскими и морскими отложениями. 

В разрезе континентальные образования слагают преимуществен
но нижнюю часть угленосной толщи, а верхнюю - морские отложения. 

Территориально морские отложения выполняют центральную часть 
Сучанекого бассейна, периферические же его области сложены конти
нентальными образования1ми, с которыми связана промышленная угле
носность. 

Континентальные отложения представлены фациями аллювиально
делювиальных отложений склонов, временных потоков, русел рек, пойм 
и пойменных оз·ер, озер подножий, озер водораздельных, приморских 
озер, почв, болот, торфяников. 

Для морских фаций типичны отложения прибрежного rмелководья 
пляжей или отмелей, лагун или заливов, пересыпей или баров, прибреж
ных валов, подводных частей русел. Детальная характеристика фа
ций приведена в работах А. А. Семерикава · ( 1 960) и И. И. Ша рудо 
( 1 960) . В настоящей работе представляется целесообразным описать 

угленосные отложения не по фациям, а по литолого-фациальным ком-
плексшм, под которыми понимается совокупность осадков, генетически 
связанных с крупными ландшафтными зонами (группа родственных 
фаций). 

В разрезе угленосных и синхр·онных им неугленосных осадков Lу
чанского бассейна установлены отложения пяти литолого-фациальных 
комплексов: пролювиально-аллювиального, озерного, озерно-болотного, 
прибрежно-морского и морского. Процен'tное содержание отлож.ений 
этих литолого-фациальных комплексов в разрезе Сучанекого бассейна 
приведено в табл. 6. 
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Т а б л и ц а  6 

Процентное содержание литолого-фациальнь1х комплексов в угленосной 
толще 

Район 

Старосучанекий 
Северасучанекий 

ижнесучанский н 
м 
3 
ш 

алазовекий 
ападносучанский 
етухи•нский 

Пролюви- <:: 
аль но- 3 

аллюви- � "" альный ф "' о 

36 , 8  13 , 7  
27, 3  1 7 , 3  
70 , 9  -
66 , 9  1 0 ,  1 
1 5 ,  1 -
57 , 9  -

' 
' о 

о � 
<::: 10 :!E o:s:  о ь о:s:  <> о  ;.; = :о  0. :.;  о "" �  IO o  "" <> Е-<  �s: ."  о "' о  О. о ::>: 0 <:  t:: :;: 

1 1 '  1 34 , 1  4 , 3  
22 , 2  20 , 9  1 2 , 3  

- 29, 1 -
- 23 , 0  -

72 ,6  5 , 4  6 , 9  
1 0 , 0 21 , 1 1 1 ,  о 

П р о л ю в и а л ь н о - а л л ю в и а л ь н ы й к о м n л е к с*. Осадки 
этого комплекса преобладают в разрезе угленосной толщи Сучанекого 
бассейна. Содержание их достигает 70,9 % .  Особенно они развиты в юга
заnадной и северо-восточной краевых частях бассейна. С продвижени
ем к его центру значение их понижается. На площади они слагают под
ковообразную зону, тесно примыкающую своей внешней кромкой к об
ластям размыва и сноса (ом. рис. 2, 3 ). В ,НJачальную эпоху на копления 
угленосных отложений ширина этой зоны на юго-востоке достигала 
20-40 км, постепенно сужаясь к северу до 4-6 км. В северасучанекое 
время ширина зоны, занимаемой осадками рассматриваемого комплек
са, резко сократилась, достига я  в юга-восточной части 1 -4 км. 

Отложения пролювиально-аллювиального комплекса пр·едставлены 
главным образом .песчаниками. Преимущественное значение сред и 
них получили крупнозернистые разности. Ср·еди песчаников иногда на
блюдаются в виде прослоев и, реже, мощных обособленных линзовид
ных тел конгломераты, брекчии, гравелиты и крупнозернистые але
вролиты. 

Грубообломочные породы, разнозернистые и крупнозернистые пес
чаники характеризуют собой осадки временных потоков. Прочие раз
новидности песчаников в основном представляют осадки русел рек. 

Окраска пород рассматриваемого кшшлекса различная - от пест
рой для грубообломочных до серой и темно-серой для песчаников и 
круп нозернистых алевролитов. Р азнообразие окраски тесно связано с ве
щественным составом отложений и примесью органического вещества .  

Кластический материал .по составу весьма разнообразен и крайне
ИЗiменчив по содержанию. В основном о.н представлен обломками оса 
дочных, изверженных и метаморфизованных, иногда просто метамор
фич·еских горных nород. Количество зерен обломков минералов невели-
ко и не превышает G0-40 % .  

· 

Из обJ)омков пород встречаются алевролиты (частично слабослю
дистые) , кварцевые nорфиры, nорфириты, .nеnловые туфы, пеплавые 
алевролиты, углистые аргиллиты, граниты, кремнистые породы. оерна 
минералов nреДставлены кварцем, кислыми плагиоклазами, калиевь!
ми полевыми шп атами (ортоклаз-микроклин). Некоторые из более
равномернозернистых песчаников по минеральному составу относятся 
к группе кварц-полевошпатовых. Одна ко в целом для всех аnисы-

* К пролювиально-аллювиальному комплексу относим отложения временных по
токов, русел рек, пойм и ал.r.ювиально-делювиальные ОТJ1Ожения склонов, а также под
чиненные этому комплексу осадки болот и торфяников. 
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Рис. 7. Литолого-фациальны й  профиль угленосных отложений по линии шх. 1 - уч&с ток Горячий. 
1 - уrоль, 2 - углистый арrиллит, 3 - арrнллит, 4 - ЗJ!евролнт, песчаники: 5 - алевролптовЬ1 й, 6 - мелкозернистый. 7 - среднезернистый, 8 - крупнозернистый, 9- гравелит, 1 0 - чер�дование nесчаника мелкозернистого 
алевролнтовым, 1 1 - чередование арrиллитов, алевролита и nесчаника алевролитового, 12 - чередование алевролита с nесчаником мелкозе�нистым, 1 3 - чередование арrиллита и алевроJшта, 1 4 - rравнй и галька, ! 5 - фауна, 1 6 
флора, 1 7 - кэитакт размыва, 1 8 - резкий контакт, 1 9 - nостеnенны й контакт, фации: 20 - русловая. 21 - nаводковая ( на nойме), 22 - временных nотоков, 23 - nuймеиных и старичных озер, 24 - зарастающих озер, 25 - болот, 

26 - торфяников, 27 - лаrун и заливов, 28 - nрибрежноrо мелководья, 29 - nляжей к отмелей, 30 - подводных частей русел. 



ваемых отложений характерен полимиктовый состав. Изменчив состав 
отложений и на площади. В осадках этого комплекса, распространен
ных :на площади Северного Сучана, обнаружено значительное количе
ство обломков, образованных за счет разрушения осадочных пород. 
Далее к югу количество их резко сокращается и одновременно нара
стает содержание обломков, сфор:мированных за счет разрушения ме
таморфизованных и метаморфических пород. Цементирующая масса 
в грубообломочных породах гравийно-песчано-глинистая. 

Цемент в песчаниках смешанный - от базальнога до цемента со
прикосновения. В аллювиальных песчаных разностях фиксируется и 
пленочный цемент. Состав цемента алевро-пелито-слюдистый, каоли
нитовый или же глинисто-карбонатный. Всегда в тех или иных количе
ствах содержатся днагенетический кальцит и брейнерит ( ? ) . l:трукту
ра пород неравномернозернистая. Иногда в ней даже трудно наметить 
преобладающую фракцию. Обломочный материал остроребристый или 
угловатый. Слоистость в осадках временных потоков отсутствует; в 
в осадках руслового аллювия она косая, однонаправленная. Из расти
тельных остатков присутствуют сидеритизированные и окрем.ненные 
обломки стволов, обрывки тканей и растительный детрит. 

Нижний контакт описанных осадков резкий, в большинстве случа
ев со следами размыва, причем размывы неглу;бокие. Приконтактные 
участки при наличии контактов размыва представлены седИJментаци
онными брекчиями мощностью от нескольких десятков сантиметров до 
1 м. Над пласта,ми угля в таких зонах фиксируются угольные оттор

женцы- кусочки углистого вещества, погруженные в песчаную или 
щебнисто-галечно-гравийную массу. Верхние контакты пролювиаль-' 

но-аллювиальных отложений постепенные. В основании пролювиаль
но-аллювиальных осадков залегают осадки озерного и озерно-болотно
го комплексов, а также образования древнего лож'а. Вв·ерх по разрезу 
пролювиально-аллювиальные осадки сменяются отложения1ми озерно
болотного, болотного, а иногда и морского комплексов ' (рис. 7 ) . 

Менее мощные пачки песчаников, по некоторым признакам сход
ные с песча,никами пролю�иально-аллювиального комплекса, встреча
ются среди 1морских и озерных образований. Такие осадки относятся 
к отложениям подводных выносов основных водотоков. 

Наблюдения над разр�езами показывают, что осадки пролювиаль
но-аллювиального комплекса залегают в форме линз или пластообраз
н

.
ых выдержанных по простиранию тел мощностью до 200 м, чаще 5U-

1 00 м. Наибольшие мощности этих осадков отмечены в краевых ча
стях Сучанекого бассейна вблизи границ с питающи,ми провинциями. 

В ,нижних частях каждой из свит зал,егают выдержанные на зна
чительных расстояниях слои конгломератов или песчаников. Такие слои 
служат маркирующими горизонтами. По вертикали строение линз и 
пластовых залежей неоднородно. Они состоят из чередующихся пачек 
осадков, обладающих различной размерностыо зерен. Мощность таких 
пачек невелика и не превышает нескольких метров или даже сантимет
ров . .Взаи:мопереходы от слоя к слою неотчетливые, хотя иногда в стре
чаются следы местных размывов. Величина обломков нарастает или 
к основанию пачек и слоев в целом, или к центральным их частям. 

Общая полосообразная форма залегания осадков пролювиально
ал�ювиального комплекса в отдельных районах Сучанекого бассейна 
nостоянно нарушалась на протяжении всего седиментационного цикла 
(рис. 5) . Это выражено в языкаобразных вклиниваниях осадков пролю
виально-аллювиального комплекса в осадки смежных с ними комплек
сов - озер но-болотного, озерного, прибрежно-морского и морского. 



Отложения торфяных болот имеют ограниченное раопространение 
в зоне интенсивного развития осадков пролювиально-аллювиального 
ком плекса. Торфяники ,  из которых произошли угольные пласты, силь
но  засорены терригеиными частицаrми и залегают в виде м аломощных 
и быстро выклинивающихся линз. Однако с удалением от питающих 
rтровинций к центральной части Сучанекого бассейна  осадки пролю
в иально-аллювиального комплекса переходят в комплексы, в которых 
значительное участие принимают торфяники (угольные пласты ) , обла 
дающие кондиционными качестваrми .  Анализ фактического материала 
показывает, что интересные для промышленности площади угольных 
пластов были удалены от областей сноса в среднем на 3-8 км. 

О з е р  н ы й к о м п л е к с ф а  ц и й.  Отложения озерного комплекса 
nредставлены осадками фаций приморских ( береговых ) ,  долинных, во
дораздельных озер и озер первичных впадин фундамента. В р азрезе 
отложения озерного комплекса занимают подчиненное положение. Lо
держание их не превышает 1 7 % .  Однако в некоторых частях разреза 
(низы северасучанекой и верхи старосуча:нской свит) для Северного 
Сучана ,  Старого Сучана и Шетухинского районов эти отложения широ
ко развить! . Занимаемые ими площади имеют овалавидные очертания 
и приурочены к пограничной части зон распространения осадков про
лювиально-аллювиального и озерно-болотного ком плексов .  

Л итологический состав озерных отложений различен. В подавляю
щем большинстве они состоят из мелко- и крупнозернистых алевроли
тов ,  а также мелкозернистых песчаников.  Среди алевролитов в виде 
прослоев обычны аргиллиты. Последние изредка образуют и самосто
ятельные тела мощностью 3-5 м, пр.ослеживающиеся на значительных 
площадях. Иногда на участках сочленения озерных отложений с пролю
виально-аллювиальными в общей м ассе тонкоотмученных пород при
сут·ствуют прослои и л инзы крупно- и среднезернистых песчаников . 

Озерные осадки обладают равномер нозернистой структурой и ха
рактеризуются преобладанием угловатооката иных и скатанных облом
ков. Исключение представляют только озерные отложения, входящие 
в состав нижнееучанекой свиты. Это плохо отсортированные алевроли 
ты и аргиллиты, что объясняется постоянной примесью к пелитовым и 
алевролитовым частицам псефито-псаммитовых зерен ( почти 50 % ) .  

Окраска озерных осадков меняется от светло-серой до серовато
черной и темно-коричневой. Она в значительной степени обусловлена 
nрисутствием углефицированных растительных частиц. 

Обломочный м атериал относительно обогащен стойкими ми.нерала
ми,  н апример плагиоклазами,  обломками эффузивов и крем нистых 
пород. Полевые шпаты сильно изменены - пели:гизированы и карбона
тизированы.  Зер.на кварца и полевого ш пата часто корродированы и 
имеют зубчатые очертания.  Значительная часть обломков основных 
эффузивов интенсивно хлоритизирована .  

В отложениях озер (особенно крупных) резко возрастает содержа
ние  минералов тяжелой фракции. Нередко в шлифах наблюдаются 
гнездовидные скопления циркона, зерен апатита и тур м алина .  

Псефито-псаммитовые обломки представлены крем.нистыми порода
ми, гранитами ,  эффузивами и кварцево-полевошпатовыми песчаниками.  
Алевритова я  часть состоит из тонкоизмельченных обломков того ж.е 
состава с повышенным содержанием гидрослюд. 

Цемент с-оприкосновения  или выполнения пор составляет около I U -
20 % .  Состав цемента в основном карбонатный (.сидерит, брейверит и реже 
кальцит) . К.;1.рбонаты преимущественно мелкоагрегатного строения, от 
бурых до непрозрачных с примесью гидраокислов железа .  Реже присут
ствуют кристаллические карбонаты ромбоэдрической формы. 
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· для аргиллитов характерна пелитовая или фитагмопелитовая 
структура. В общей глинистой массе в небольших количествах ( 1-3 % )  
содержатся зерна алевритовой р азмерности. 

Слоистость преимущественно мелкая, горизонтальная за счет. рит
мичноnослойной сортировки зерен, присыnки р астительного детрита или 
бесцвегных слюд и гидрослюд по наслоению. В nесчаниках иногда фик
сируютсЯ однонаnравленная косая сходящаяся слоистость, следы взму
чиваний, ходы роющих животных и следы подводных сползаний грунтов. 
Встречаются и неслоистые nороды. 

Растительные остатки в осадках озерного комплекса обнаружи
ваются довольно часто. Обычно это хорошие отnечатки нежных частей 
растений. Всегда присутствует nылевидный равномерно рассеянный или 
приуроченный к nлоскостям наnластования углефицированный раститель
ный детрит. В алевролитах и аргиллитах этой груnпы часто заключены 
отпечатки тонкоскульnтированных хруnких раковин nелециnод пресно
водного и солоноватоводного облика.  Раковины мелкие и крупные. 
Сохран.ность раковин хорошая. Фауна nр·едставлена различными вида1МИ 
родов Unio, CorЬicula, Сугепа, Splиerium. Видовой .состав пелеципод 
ср авнительно однообразен. Если Unio и Splшerium - типичные пресно
водные фор мы, то находки CorЬ icula говорят о солоноватоводном ха
рактере среды обитания. 

Помимо остатков nелеципод, в алевролитах и аргиллитах озерного 
nроисхождения часто встречаются остатки раковин фораминифер. Ьоль
шинство этих раковин nесчанистые и nлохой сохранности, но имеются 
находки и известковистых скелетов фораминифер . Сохранность раковин 
в целом указывает на значительный перенос и их nереот ложение. В от
дельных случаях найдены nесчанистые фор аминиферы бентоснаго обр аза 
жизни, хорошей сохранности, что указыва.ет на захоронение их на месте
своего обита,ния. В отложениях, где обнаружено значительное содержа
ние растительных обрывков, фаунистические остатки отсутствуют. 

Среди тонкоотмученных осадков нередко присутствуют желва
кообразные, эллипсоидальные или линзавидные в основном мелкие (до 
10 см в nоnеречнш<е) конкреции. Состав их сидеритавый и глинисто-си
деритовый. Гр аницы конкреuионных отложений четкие. Иногда внутри 
конкреций за ключены фаунистические или растительные остатки хоро
шей сохранности. 

Контакты м·ежду осадками, подстилающими рассматриваемый ком 
nлекс, резкие, иногда прямолинейные, реже ступенчатые и мелковолни
стые. Для осадков со следа ми взмучиваний, с обилием ходов илоядных 
и пескоядных животных характер.ны постепенные переходы от слоя 
к слою. 

Осадки озерного комплекса залегают среди отложений пролювиаль
но-аллювиального, озерно-болотного и прибрежно-морского комплексов. 
:Контакты их с отложенияiNIИ вмещающих комплексов р·езкие и только 
при переходах в озер:но-болотные образования постепенные. В разрезе 
озерные отлож·ения образуют линзы и слои, выдержанные иногда на 
значительном протяжении. Так, в эпоху, nредшествующую отложению 
самого верхiНего угольного пласта старосучанекой свиты, они отлагались 
на площади от участка :Ключевского на севере до участка шх. 1 на юге 
и до ключа Лесозаводекого на заnаде. Обычная мощность озерных 
осадков не nревыша ет 10 - 1 5  м.  

Среди озерных отложений иногда за ключены маломощные линзы 
или прослои сильно зольных углей и углистых пород, не представляющих 
nромышленного интереса. Однако к краевым частям плошадей распро-
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странения озер,ных отложений часто прИiмыкают мощные угольные 
nла сты с.ттожного строения и сравнительно хорошего качества. 

О з е р н о - б  о л о т н ы й к о м п л е к с. Осадки озерно-болотного ком 
п.ттекса представлены фациям и  заболачивающихся земель и водоемов и 
торфяников с подчиненным количеством осадков пролювиально-аллюви
ального компле�са .  Эти отложения получили значительное развитие среди 
прочих осадков угленосной толщи. Их содержание в разрезе изменяется от 
5 до 34%, в среднем колеблется. около 120%. 

Распределение рассматриваемых отложений н а  п.ттощади и в р азре
зе неравномерное. В основном они сгруппированы в зоне,  занимающей про
межуточное положение между зонам и  р аспространения осадков пролю
виально-аллювиального и прибрежно-морского комплексов . В нижнееу
чанскую эпоху осадко,накопления ширина этой зоны измерялась от 2U 
до 50 км (см .  р ис. 2 ) , в старосучанску'Ю - от 6 до 30 км ( см.  р ис. 3 ) , 
в северасучанекую она составляла в среднем 4 км (см .  рис. 4 ) .  

В стратиграфическом разрезе отложения озерно-болотного комплек
са группируются в верхних частях каждой из свит и представлены угля 
ми ,  углиотыми породами,  а отчасти алевролитами и песчаниками .  

Из  перечис.ттенных пород наибольш€е распространение имеют алев
ролиты. Арги.ттлиты встречаются реже. Очень редко наблюдаются песча 
н ики, образующие мелкие линзы среди прочих отложений комплекса . 
Переходы одних образований в другие постепенные. Окраска алевроли
тов и аргиллитов серая  и темно-серая  до черной, обусловленная высо
ким содержанием углефицированных р астительных остатков . Иногда 
алевро.ттиты и аргил.ттиты пятнистые за счет выцветав гидроокис.ттов 
же.ттеза. 

Структура пород разнообразная : фитагмо-алевритовая, фитагмо-пе
.питовая или же фитагмо-псаммо-алевритовая .  Постоянно присутствуют 
бурое гелифицированное вешество и примесь песчiJ.ных зерен, количест
во которых достигает 5-20%. Почти всегда содержатся рудные м ине
ралы и р астительные остатки. 

Обломочный м атериал алевролитов состоит и� кварца,  полевых 
шпатов, гидрослюд и зерен эффузивов. Полевые шпаты сильно р азло
жены и J<аолинизированы,  зерна основных эффузивов почти нацело хло
ритизированы.  

Цемент базальный, сгусткавой структуры и реже выполнения пор,  
по составу гидрослюдистый, каолинитовый, всегда со значительной nри
месью инертного м атериала - тонкоизмельченных зерен того же состава,  
что и основная  порода . Всегда присутствуют карбонаты, главным обра
зом железистые (сидерит) . 

Породы неслоистые, но местами в них заметна тонкая горизонталь
ная или тонкая линзавидная слоистость, подчеркнутая скоплениями зе
рен разной раз мерности. 

Органические остатки содержатся в значительных количествах. Со
став и р азмеры их разнообразны. Чаще всего встречаются стеблевые 
и л истовые обрывки хорошей сохранности. Большинство остатков угле
фицировано, некоторые ожелезнены. Иногда присутствуют ч асти корне
вых систем .  

Описанная групп а  отложений содержит большое количество желва
кообразных, линзавидных и стеблевидных конкреций,  четко отгр аничен
ных от вмещающих пород. С остав конкреций зависит от состава вмеща
ющих их пород. В алевролитах присутствуют алеврито-сидеритовые, а 
в аргиллитах- глинисто-сидеритавые конкреционные стяжения.  Стебле
видные конкреции представляют собой концентрацию железистых рас
творов вокруг корневых частей растений .  

29 



Песчаники, подобно тонкоот.муч.енным породам ,  окрашены в темно
серые тона,  структура их  псаммитовая, сортировка плохая .  <..:остав озер
но-болотных песчаников оди:наков с составом аллювиальных песчанис
тых образований,  отл ичаясь от них некоторым преобладанием стойких 
к выветриванию м инеральных обломков. Слоистость обычно отсутствует. 
Углефицирован.ные р а стительные остатки, преимуществ-енно детрит, 
содержатся в песчаник.ах в большом количестве. Конкреции редки, 
однако часто сам и  песчаники нацело пропитаны сидеритовым веществом. 
Судя по неточным контурам, сидеритизация несингенетичная.  Мощ
ность песчаников 1 -3 м. З алегают они в виде быстро выклинивающих
ся линз .  

Описываемые песчанистые образования �есно связаны с алеврито
пелитовыми отложениями ,  признаки которых описаны выше. В целом 
м инеральны.е осадки озерно-болотного комплекса сопутствуют угольным 
пл астам .  Торфяные м ассивы, за  счет которых образавались каменные 
угли Сучанекого бассейна,  делятся на четыре группы в зависимости 
от генезиса подстилающих пород: 1 )  торфяные м ассивы, возникшие при 
заторфовывании эрозионных впадин древнего рельефа ;  2 )  развивающие
ся на заболачивающихся отложениях временных .потоков и почв .между
речья; 3) связанные с бортовым и  частями речных, дол ин и залегающие 
на  осадках половодий; 4)  приуроченные к отложениям крупных р авнин
ных озер . В р аботах А .  А Семерикава и н аших показано, что ценные 
в промышлен.ном отношении торфяники относятся ко 2-й и 4-й генети
ческим группа м .  

Отлож.ения озерно-болотного комплекса в основном подстилаются 
пролювиально-аллювиальными осадка1ми и несколько реже озерными 
отложениями .  В их  кровле залегают осад1ш те  же ,  чт0 и в основании, 
но  иногда и прибрежно-морские образования .  

Форма  залеган ия - сильно уплощенные линзы и редкие пласто
образные тела ,  прослежен.ные на значительных площадях (особенно в 
низах разреза ) . 

Мощность этих осадков не превышает 50-80 м ,  чаще 1 0- 1 5  м .  
Контакты озерно-болотных отложений с вмещающими и х  комплек

сами р азличные. От пролювиально-аллювиальных образований они  от
деляются резкИ!м, четким,  а иногда и с размывом контактом. П ереходы 
осадков озерно-болотного комплекса в отлож.ения озерные и прибрежно
морские постепенные. 

М о р  с к о й  к о м п л е к с .  Морской комплекс объединяет отложе
ния фаций прибрежного мелководья, пляжей или отмелей, лагун или 
заливов, пересьшей или баров, прибрежных валов и подводных речных 

' 

выносов . � 

Распределение морских отложений в р азрез.е и на площади <..:учан
ского каменноугольного бассейна крайне неравномерное. Наибольшее 
развитие они получили в центральной и северо-восточной частях бассей
на. В пределах краевых зон, тяготеющих к питающим провинциям, мор
ские образования развиты только в самых верхах разреза, главным 
образом в надугленосной части северасучанекой свиты. Содержание 
их в разрезе не превыш ает 22,2 % .  К центру бассейн а  степень участия 
морских осадков в строении р азреза возрастает. Так, в р азрезе у 
ст. Тигровой содержание их достигает 72,6 % .  Л итологически морские 
отложения представлены крупнозернистым и  алевролитами,  среднезер
нистыми и мелкозернистым и  песчаниками .  Крайне редко присутствуют 
конгломераты, гравелиты и крупнозернистые песчаники. 

Окр аска морских образований серая до серовато-зеленоватой. Воз
никновение последней зависит от содержания в кластическом м атериале 
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или цементе осадков хлорита. Некоторые из тонкоотмученных пород 
окрашены в темно-с-ерые или коричневые, почти до черного тона .  

Состав песчаников и крупнозернистых алевролитов полимиктовый, 
с весьма однообразным составом обломков пород и минералов. Харак
терно повышенное (до 90 % )  содержание зерен крем нистых пород. Об
ломки минералов представлены кварцем,  кислыми плагиоклазами (ряда 
альбит-олигокл аз) и хлоритом.  Сортировка кластического м атериала 
хорошая.  Форма  зерен р азличная,  чаще полуокатанная .  Степень округ· 
лениости граней обломков тесно  связана с вещественным составом этих 
облоМJ(ОВ. Цемент в большинстве случаев смешанный - поровый, пле
ночный. В составе цемента преобладают карбон аты (кальцит, брейне
рит) . В некоторых песчаниках присутствует карбонатно-хлоритовый це
мент с содержанием хлорита до 25 % .  Некоторые поры выполнены 
гнездовидными скоплениями сидеритоного вещества.  Нередко в цемен
тирующей м ассе присутствуют ф аунистический детрит, рудные минер·а
лы (железистые соединения) и пылевидное углистае ве,ществЬ. 

Среди минералов тяжелой фракции широко преДставлены апатит, 
циркон, гранат, турмалин и рудные. В единичных зернах обнаружен 
глауконит. Тонкоотмученные породы характеризуются хорошей сорти
рованностью. Состав их гидрослюдистый, монтмориллонитовый, часто с 
примесью хлоритов. 

Конгломераты состоят из хорошо окатаиных мелких галек, значи
тельно карбонатизированных, алеврито-аргиллитового состава, В·есьtМа 
сходных с в1мещающими их осадками.  Редко некоторые гальки сложены 
углистыми породами.  

Слоистость в рассматриваемых отложениях хороша я  и морфоло
гия ее р азнообразн ая.  Встречаются следующие формы слоистости :  гори
зонтальная,  горизонтально-волнистая,  тонкая линзовидная ,  мульдообраз
:ная крупноволнистая ,  м·елковолнистая , к.осоволнистая и косая, близкая 
к однонаправленной с непараллельными слойками.  Возникает слоистость, 
как правило, за счет изменения от слойка к слойку гра:нулометрического 
состава и реже за счет присыпок по плоскостям н аслоений угольной пыли 
и углефицированных частиц растительного детрита. Мощность слойков 
детрита l-5 м м .  Иногда для некоторых осадков слоистость подчеркну
та пояскаобразными скоплениями или единичными гальками, гравийно
щебнистыми  обломками и крупными растительными обугленными об
рывками .  

Меньшая часть морских осадков имеет неслоистое сложение или 
нарушенную слоистость. Нарушение слоистости связано с взмучивавнем 
еще не  затвердевших осадков или с деятельностью илоядных и песко
ядных животных. 

Р астительные остатки в морских отложениях имеются. <..:одержание 
их незначительно. Размеры и характер р азнообразны. Ч аще это угле
фицированный растительный де'Грит или угольная пыль, реже - обуглен
ные обрывки стеблей и нежные части р астений (листья, nлоды) хоро
шей сохранности. 

Отличительной особенностью морских образований явл яется при
сутетвне в них фаунистических осадков. Особенно часто они наблюдают
ся в тонкоотмученных породах и реже в песчаниках и грубообломочных 
осадках. Состав фауны разнообразен. Здесь установлены представител и  
пелеципод, гастропод, филлопод, единичные остракоды, остатки ганоид
ных рыб, бентонные и планктонн!1е фораминиферы. 

Пелециподы представлены сhедующими родами :  A ucella, Corb icula, 
Ostrea, Perna, Tellina, Unio. Из гастроnод встречаются Compeloma, Ceri
thium и др. Филлаподы представлены родом Cyclograpta, Estheriina. 
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Н аиболее р аспространенными фораминиферами  являются Globotruncana, 
Eponides, A llomoephina, Flabellamina, Haplophragsides. 

Остатки р_ыб представлены чешуей. В описанном комплексе з аклю
чены типичные мор.ские представители (Trigonia, Pema, Tellina) и эври
rалинные форм ы  ( Corblcula, Ostrea) .  Часто те и другие формы погре
бены совместно. 

Раковины морских моллюсков встречаются как толстые, м ассивные, 
частично груборебристые ( Trigonia) ,  так и тонкие, нежные (Tellina) . 
Раковины Unio и гастропод также нежные. Раковины Corblcula по срав
нению с представителями  этого же  рода,  встреченными в низах р азреза, 
приобретают большую толщину и м ассивность, ребра их  грубее. 

Характер захоронения раковин и сохранность их весьма разно
образны. Зарегистрированные формы часто образуют скопления, одно
()бразные по видовому составу, с хорошо сохр анившимися рак.овинами .  
Морские формы часто захорон ены в положении, близком к прижизнен
ному, с неразобщенными створками.  Встречаются и разъедмненные 
стRорки, расположенные по наслоению или под некоторым углом к сло
истости. Обычно сохранность их  плохая .  Значительно реже наблюда
л ись скопления фаунистического детр1:1та .  

В некоторых гальках и з  конгломератов и в цементе этих конгло
мератов найдены отпечатки и створки раковин  пелеципод (Aucella, 
CorЬicula и др. ) . Изучение  вещественного состава галек и определение 
.этих пелеципод показали,  что образование  конгломератов связано с 
р азмывом и переотложением местных пород. 

Среди представителей м икрофауны известны песчанистые и извест
ковые формы форамияифер. Н а илучшей сохранностью обладают пес
чанистые бентонные фораминиферы. Известковистые раковины фора
минифер часто несут следы значительного переноса. Однако некоторая ,  
м.еньшая часть известковых фораминифер,  несомненно, планктонного 
·арактера,  обладает прекрасно сохранившимися р аковинами .  В идимо, 
при  захоронении они .не испытывали значительного переноса. 

В алевропелитовых осадках часто встречаются конкреции Jieбoль
lll И X  размеров ( 7-- 1 0  см в поперечнике) . Фор м а  их эллипсоидальная,  
реже желвакообразная .  Центра м и  стяжения вещества служат ракови 
ны.  Состав конкреций глинисто-сидеритавый или  сидерито-брейнерито
вый; присутствует пирит в виде м елких линз и рассея.н ной вкраплен-
1-lости. 

Большая часть отложений обладает слабой известкавистостью и 
р еагирует с соляной кислотой, хотя типичные карбонатные осадки в 
морских образованиях Сучанекого бассейна отсутствуют. 

В некоторых алевролитах ваблюдались трещины усыхания,  выпал
ленные перекрывающими их песчанистыми осадкшми пляжей или от
мелей. 

На площади морские отлож.ения выполняют центральную часть 
Сучанекого каменноугольного бассейна, образуя полуовал с неправиль-
1-Iыми языкаобразными высту,па м и  в южной и юго-запад.ной частях бас
сейна. С в нешней стороны они примыкают к зоне р азвития прибрежно
морских образований .  В разрезе .морские отложени я  представляют со
бой громадную линзу, ориентированную длинной осью с юга-запада на 
•север а-восток. Мощность л инзы от 520 м в центре до 50 м на  окраинах. 

Морские отложения залегают на  осадках прибрежно-морского или 
·болотного комплекса. Контакты их  резкие, иногда со слабыми размы
вами  (для фаций подводных частей русел, пляжей или отмелей, пере
сыпей или баров,  приберегового в ал а ) . К кра·евым частям бассейна мор
·ские осадки постепенно переходят в прибрежно-морские. 
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Осадки морского ком плекса неугленосные, однако их  внешняя зо
на служит границей р аспростра нения угленосного прибрежно-морско
го комплекса .  

П р  и б р е  ж н о - м о р  с к о й  к о м п л е к с. Это отложения фаций при
брежных болот, заболоченных земель и водоемов, прибрежного мелко
водья, пересьшей или баров, пляжей или о11мелей, лагун или заливов, 
подвод.нь1х частей русел рек. Для разреза этого комплекса характерна  
перемежаемость континентальных и морских образований .  

Н а  площади Сучанекого бассейна эти отложения собраны в виде 
полось1 , окаймляющей с внешней стороны отложения морского ком
плекса.  

В строении р азреза угленосной толщи доля участия прибрежно
морских осадков незначительна и редко достигает 1 2,3% . 

Характеристика морских осадков, входящих в состав комплекса, 
дана выше. Н иже следует описание ос.новных признаков осадков кон
тинентального происхождения.  

Л итологически они представлены крупнозернистыми алеврол ита 
ми ,  аргиллита ми,  углистыми породам и  и углями .  Окраска перечислен
ных пород чер.ная до темно-серой, иногда с коричневатыми оттенками .  
Интенсивность окраски определяется содержанием в больших количе
ствах растительных остатков.  Сортировка отложений сравнительно 
хорошая .  В их составе преобладают обломки кремнистых пород, квар 
ца ,  п олевых ш п атов, сильно измененных вторичными процессами,  зе-
р ен эффузивов и гидрослюд. 

· ·  

Структур а обломочных и глинистых пород фитагмо-алевритовая,  
алевропелитовая  и пелитовая .  В цементе присутствуют в весьма значи
тельных количествах гидраслюдистое ·вещество в виде гнездовидных 
скоплений и карбонаты. 

Слоистость в большинстве случаев отсутствует, хотя иногда наб
людается мелкая горизонтальная или тонкая линзавидная  слоистость, 
обусловленная незначительньrми колебаниям и  механического состава 
осадков. Постоя.нно присутствуют растительные углефицированные 
остатки, иногда в больших количествах.  Чаще всего это растительный 
детрит, угол-ьная  пыль и реже крупные растительные обрывки,  а так
же нежные части растений .  

Конкреций м ного. Фор м а  их желвакообразная,  линзовидная .  l:о
став глинисто-сидеритовьrй .  Довольно часто встречается пирит, который 
в виде мелких вкрапленников рассеян в породах. 

Алевропелитовые осадки сопутствуют угля.м .  Угли встреча ются 
здесь в виде линз и по внешним признакам сходны с углям и  озерно
болотного комплекса. Из отлич ительных особенностей углей отметИiм 
их повышенную зольность. В угольной массе прибрежно-морского ком 
плекса часто присутствуют крайне мелкие линзы терригенного м атери
ала ,  тесно связанные с вкл юча ющим их угольным веществом.  

Торфяники 1можно разделить на  три группы в зависимости от ге
незиса тех пород, на  которых они формировал ись : 1 )  торфяники, раз
вива ющиеся на  осадках лагун; 2 )  возникшие на  осадках пляжей или 
отмелей ; 3 )  развивающиеся путем заторфовьша.ния береговых озер. 
Промышленная угленосность связана с торфяными залежами двух по
следних групп .  

В основании осадков прибрежно-морского комплекса лежат отло
жения озер.ного, озерно-болотного, морского и крайне редко проJiюви
ально-аллювиального комплексов . Кровля их  чаще всего представле
на морскими  и реже озерно-болотными отложениями .  Разграничиваю
щие их  верхние и нижние контакты резкие. 
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Фор м а  залегания - короткие и уплощенные линзы. J\'lощность линз 
до 1 00, чаще 30-50 м.  

Ритм и ч ность в строении  р азрез а  угленосной тол щи 

Первые сведения о закономер.ном размещении  осадков угленосной; 
толщи на Сучане встречаются в работе Е. А. Перепечиной и .В .  С. Ше
хунова ( 1 939) . В процессе изучения литологического состава углевое- _ 
ной толщи они сделали вывод о том, что, несмотря .на однообразие 
слагающ�х ее пород, при внимательном пpocuvroтpe разреза ясно высту
пает законом•ерность в чередовании отдельных слоев - р итмическая 
смена более крупнозернистых пород мелкозернистыми и наоборот. 

По м нению Е.  А. Перепечиной и В. С .  Шехунова ,  особе.нность строе
ния р азреза угленосной толщи служит одним из надежных и лучших 
критериев, которые должны быть положены в основу синонимики уголь
ных пластов. Тем не менее установленная ими закономерность строе
ния разреза практического примене.ния не  получила, поскольку выде
ление р итмов базировалось только на  гранулометрической основе. 

В 1 953 г. автор, изучая литолого-фациальный состав угленосной 
толщи Старого Суча на ,  выделил в строении ее р азреза три макрорит-
1\I а ( ритмы I порядка ) .'  Для обоснования выделения макроритмов был 
пр·едложен ряд признаков (особенности распределения угленосности 
по вертикали, общий характер петрографического состава осадков, из
менение их механического состава,  фации и условия  накопле.ния ) .  

В 1 954 г .  м акроритмы подобных масштабов были установлены 
А .  А. Семериковым на примере продуктивных отложений Северного 
Суча.на .  При этом комплекс признаков, положенных в основу их выде
ления,  был несколько р асширен. 

В дальнейшем при литолого-фациальных исследованиях м а крорит
м ы  были установлены и в других районах Сучанекого бассейна.  

В 1 956 г .  сотрудниками Приморской экспедиции в основнам была 
зав·ершена обработка п алеонтологического материала. Стало возмож
но расширить перечень признаков осадков, заключенных в макрорит
мах.  Оказалось, что осадки каждого из намеченных макро'р итмов со
держат специфичные для них остатки флоры и фау.ны.  Исследовании 
Приморской экспедиции позволили создать новую, более обоснован 
ную детальную стратиграфич·ескую схему угленосной толщи Сучанеко
го каменноугольного бассейна ,  основанную на изучении р итмичности 
строения  их разреза.  

Для каждого макроритма характерны следующие изменения в раз-
р езе снизу вверх :  

уменьшение размерности породообразующих частиц; 
повышение степени сортировки и окатанности зерен;  
появление ясно выраженной слоистости в осадках; 
уменьшение содержания обломков малоустойчивых минералов и 

пород; 
нарастан ие количества растительных остатков и улучшение их со

хранности ;  
повышение карбонатности отложений или содержания в них кар.бо

натных конкреций;  
увеличение роли озерно-болотных или прибрежно-морских и мор -

ских фаций.  _ 

Наряду с перечисленными общи м и  особенностями отложения ,  за 
ключенные в пределах м акроритмов, приобретают и индивидуальные 
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черты (петрографический состав обломоч.ного м атериала ,  цемента, свое
образие палеонтологических остатков, характер фаций и т .  д. ) . 

Всего в полном разрезе угленосной толщи Сучанекого бассейна 
выделено три м акроритма, . соответствующих н ижнесучанской, старо
сучанекой и северасучанекой свитам,  осадки которых проележены по 
всему бассейну. 

Н и ж н и й 'м а к р о р и  т м ( а ) . Н ижнееучанекая свита, соответст
вующая нижнему макроритму, представлена крупно- и среднезернисты м и  
песча никами,  гравелитами,  мелкогалечным и  конгломерата:ми,  мелко
щебн истым и  брекчиями,  алевролитам и, аргиллитами,  углями и угли 
стыми породами.  Доля участия в строении  свиты крупнозернистых осад
ков нарастает к окраинным областям бассейна,  особенно в южном, 
восточном и северо-восточном направлениях. 

Для всех осадков свиты характерны неравномернозернистые струк
туры и плохая  окатанность обломочных зерен. Наблюдаются беспоря
дочно ориентированные включения минеральных и углефиц�рованных 
стволов и веток. 

Наряду с неравномернозернистым и  отлож.ениЯ'м и  изредка встре
чаются и более отсортированные мелкозернистые песча.ники и алевро
литы с равномерноз·ернистой структурой и неясно выраженной линзо
видной или горизосrfтальной слоистостью. В этих же осадках заключе
но и большое количество отпечатков р астений .  

Обломочные породы свиты окрашены в характерные пестрые и 
грязноватые тона. 

Кластич.еский материал - это обломки пород:  гранитов, кремнис
то-серицитовых и серицито-кремнистых сланцев, яшм, основных эффу
зивов, мелкозернистых песчаников и алевролитов. Минералы предста 
влены существенно кварцем и полевыми шпатами,  среди которых много 
калиевых. Акцессорные м инералы: циркон, турмалин, апатит и эпидот, 
железистые карбонаты ряда магнезит-сидерита.  

Свита охарактеризована никанекой флорой и спорово-пыльщевыми 
комплексам и  ( Штемпель, 1960; Вербицкая, 1 960) . 

В фациальном отношении  осадки свиты относятся к обр азова.ни
ям  временных потоков, озер, болот, а также элюви.о-делювия .  Аккуму
.1яция перечисленных образований протекала в зоне равнины подножий.  

Осадки свиты р аспространены в пределах всей изученной части Су
чанского бассейна.  На южной его окраине  'мощность их достигает 
250 м ,  в северном и западном направлениях мощность осадков нижне
еучанекой свиты уменьшается до 35 м .  В Варфоломеевском районе 
мощность свиты не выявлена.  

Наряду с общим закономерным уменьшением мощности к ц·ентру 
бассейна обнаруживаются частые колебания ее за счет неровностей 
древнего рельефа. Такие впадины хорошо оконтурены в северо-восточ
ной части бассейна на Северном и Старом Сучане. 

С р е д н и й  м а к р о р и  т м (с) . Старосучанекая свита, соответст
вующая среднему м акроритму, со сл абым р азмывом перекрывает осад
ки нижнееучанекой свиты. Граница размыва редко достигает кровли 
самого верхнего пласта угля нижнееучанекой свиты и еще реже опуска 
ется ниже его стратиграфического уровня. 

За верхнюю границу св.иты в периферийной части бассейна при
нимается кровля мощного, хорошо прослеж·енного на  площади верхне
го угольного пласта или синхронных ·ему по времени nрибр ежно-мор-
ских осадков, р азвитых во внутренней части бассейна .  

· 

Мощность свиты на востоке и юrо-востоке басс·ейна достигает 
600 м ,  в центральной части -'--- 280 м ,  н а  за nаде - 250 м, на севера-восто
ке - 400 м .  

3* 35 



Отложения свиты представлены главным образом крупнозерни
стыми  и среднеЗернистыми пеёчаниками ,  особенно широко распростра
ненными в ее нижних частях и по периферии бассейна . К верхам сви
ты и к центру бассейна приурочены алевропелитовые, углистые поро
ды и угли.  Окраска пород изменяется от светло- до темно-серой. 

Песчаники и меют полимиктовый состав и характеризуются преоб
ладанием кварцево-полевош патового материала .  Прочая часть облом
ков - зерна эффузивов, осадочных и мета морфизованных пород. 
В низах разреза свиты количество обломков основных эффузивов в пес
чаниках достигает 30-40 % ,  но  резко сокращается вверх по разрезу. 

Акцессорные м инералы представлены циркон-турм алин-апатитовой 
ассоциацией. В месте с этим и  главными 1минералами,  определяющи.ми 
л ицо свиты, им·еются титанистые м инералы группы анатаз-брукита, ми
нералы группы эпидота ,  роговая обманка, шпинель, гранат и рудные 
минералы (пирит, ильменит, гидраокислы желез а ) . 

Тип цементации смеш анный:  соприкосновения с механическим 
заполнением пор или пленочный.  Цемент по составу глинисто-сл юди
стый или карбонатный. В пределах северной части юга-восточной про
мышленной полосы бассейна в зависимости от состава цемента н а ме
чаются две почти равные по !Мощности части  разреза:  первая - ниж
няя, где цементирующее вещество песча.ников имеет главным образом 
каолинитовый состав,  и вторая - верхняя,  цемент которой представлен 
гидраслюдистым веществом и карбонатами сидерит-брейнеритового 
р яда.  

Окатанность и сортировка обломков в nородах свиты улучшается 
по  сравнению с подстилающими  образованиями .  Слоистость осадков 
старосучанекой свиты выдержана более четко, чем нижнесуча,нской. 
В тонкоотмученных породах нередко отмечаются растительные ткани 
хорошей сохранности и следы жиз.недеятельности животных. l lороды 
свиты хорошо прослеживаются по всему бассейну. 

Отложения ,  слагающие свиту, отнесены к образованиям аллю
виально-пролювиального, озерно-болотного и nрибрежно-морского ком
плексов. Совокуnность перечисленных комплексов дает nредставление 
об осадканакоплении данной свиты н а  nриморской аллювиальной 
р авнине.  

В е р х  н и й м а к р о р и  т м ( d ) . Северасучанекая свита, соответст
вующая верхнему макроритму, охватывает часть стратиграфического 
р азреза рассматриваемых осадков от кровли верхнего nласта  старосу· 
чанекой свиты до размыва,  установленного на границе между северосу
чанекой свитой и коркинекой серией.  Отложения свиты залегают на  
п одстилающих ее  осадках со  слабым размывом, не имеющим региональ
ного значения.  

Мощность свиты достигает м аксимальных зн ачений в юга-западной 
части бассейна - 600 м и несколько уменьшается к востоку и юга-восто
ку - 520-530 м. На юге центральной части бассейна мощность свиты 
400-450 м, на северо-востоке бассейна - 500 м .  

Северасучанекая свита сложена преимущественно алевролитами. 
разнозернистыми nесчаниками ( главным образом средне- и мелкозер
нистыми) , аргиллитами и углями .  Содержание в разрезе алевропелито
вых пород неуклонно нар астает с удалением от окраин бассейна к 
центру и вверх по р азрезу свиты. Песчаники северасучанекой свиты по 
составу полимиктовые, с преобладанием зерен кварца и плагиоклt1.за .  
Плагиоклазы в основном кислые ряда альбит-олигаклаза ( содержание 
калиевых полевых шпатов не превышает 5-7 % ) .  Присутствуют зерна 
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кислых эффузивов и их туфов ( до 1 0- 1 5 % ) и отторженцы местных 
nород алевропелитового характера,  иногда крупных р азмеров. 

Минералы тяжелой фракции представлены апатитом,  хлоритом, гра 
н атом, биотитом, турм алином и цирконом.  Кроме того, обильны рудные 
минералы ( пирит, ильменит, гетит, гидраокислы железа ) ;  в небольших 
количествах наблюдались барит, сфен, 1минералы группы анатаз-бруки
та, роговая обманка,  рутил, шnинель ( ? ) , глауконит и др. 

Первичное цементирующее вещество в nесчаниках гидраслюдистое 
или известковое. Характер цементации пленочно-поровый. 

Цвет отложений изм·еняется от светло-серого до коричневато-черно
го. Н екоторые из осадков окрашены в зеленоватые, зеленовато-серые, 
ржаво-бурые, пепельно-серые с розовым оттенком тона ,  характерные 
только для осадков этой свиты. 

Обращает на себя внимани.е повышенная сортировка и окатанность 
обломочных зерен кластического м атериала по сравнению с тем, что 
набл юдается в отложениях подстилающих свит. Особенно хорошо отсор
тированы и окатаны зерна  кварцитоподобных пород. Алевропелитовы м  
породам также свойственны р ав.номер нозернистые структуры. 

Весьма характерны для осадков свиты горизонтальная слоистость, 
следы взмучиваний и подводных оползней, а также ходы илоядных и 
пескоядных животных. В отлож.е.ниях свиты заключено значительное 
количество остатков флоры и фауны. 

Накопление осадков северасучанекой свиты протекало в зоне приб
режно-морской равнины.  В составе свиты обнаружены прибре:жно-мор
ские континентальные отложения (см. рис.  6 ) . 

Отрезки разрезов, соответствующие р и11ма м  первого порядка, и меют 
сложное строение и построены по одному принципу:  в кажд.ом из них 
периодически повторяется и ,  следовательно, происходит закономерная . 
смена осадков, определяющих относительно родственные фации.  Это 
позволило сделать вывод о существовании в разрезе угленосной толщи 
ритмичности меньших порядков, нежели ритмичность первого порядка.  

Известно, что за начало ритмов можно прин111мать пласт угля, а при 
его отсутстви и  фациально замещающие этот пласт осадки или переход 
от от.носител.ьно мелкозернистых пород кровли угольного пласта к пес
чанистым или более грубым осадка'М . В настоящей работе взят за осно
ву второй ва риант - начало р итмов определяется по появлению в разре
зе песчаных отложений.  Последние, как правило, ложатся на  подстила
ющие их более тонкозернистые породы с резким контактом или 
неглубоким размывом и наиболее четко устанавливаются в процессе 
исследований.  В полном разрезе угленосных отложений представилось 
возможным выделить р итмы II, I I I ,  IV порядка. 

Самыми круп ными являются· р итмы I порядка, или макроритмы, 
отличающиеся от ритмов более мелких порядков сложностью своего 
строения. Установлено, что по своим размерам и фациальной принад
лежности закл юченных в них осадков ритмы I порядка соответствуют 
одному ( неполный)  или двум ( полный)  ритмам I I  порядка, каждый из  
которых, в свою очередь, слагается из трех ритмов I V  порядка (табл .  7 ) . 
Таким образом, в общем случае р и11мы высших порядков представляют
ся  как  сложные по отношению к ритмам низших порядков . Простейшие 
среди них - р итмы IV порядка (элементарные ) . 

Для индексации р итмов 1 порядка использованы н ачальные буквы 
латинского алфавита.  Ритмам I I  порядка присвоен индекс соответству
ющего ритма I порядка с добавлением арабской цифры, указывающей 
на положение их в р азрезе, считая от основания более крупного р итм а .  
Ритмы I I I  порядка образованы добавлением к индексу р итма I I  порядка 
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Т а б л и ц а  7 
Строение ритмов угленосной толщи 

Ритмы I ! I  к В строен11и ритма nреобладаю т  

Ритмы I I  по- :а ro осадни 
Ритмы I nорпщ;а рядна (гори- nорящш · :t  о 

(свиты) зонты) (подгоризон- :r ." ,.. 

1 :S: .; "  ·rы) .; o os  в нижней в в е р х ней 
о ,. .;  части ч асти ::.: ;.. �::: 

1 а  1а '  (0-50) 3 Делювиальные, Озерные 
а (35-140) аллювналь-

Нижний макроритм ные 
(нижнесучанская) ---

(35-250) 
1а" (60-80) 5 Пролювиальные Озер но-болот-

ные 

1 с' (30-45) 2 Аллювиа.nьно- Болотные 
1 с пролювнальные --

1с" (35-55) 3 Пролювиально- » 
аллювиаль· 

( 1 1U- 140) ные 
с --

Средний макроритм ! с"' (30-50) 
(старосучаиская )  

2 АлJIЮВI1альные » 

(250-600) 2с' ( 45 -90) 3 » Озер но-болот-
ные 

2с 
--

2с" (45-55) 4 Озерные Болотные 
• ( 1 15-175) 

2с"' ( 45-70) 4 » » 

l d '  (70-90) - Пролювнальные Озерные 

1 d  l d "  (60-90) 1 » Болот и заливов 

_ d (210-260) --

Верхний макроритм l d"' (60-70) 8 Прибрежно- Озер но-болот-
( северосуча некая ) морские вые 
(450-600) 2d ' (60-75) 7 То же Бо.�от и заливов 

2d 
(225) 2d" (до 65) 3 Морские Лагунные 

!2d"' (до 60) - » ;\'lорские 

штрихов, чисJlо которых соответствует их порядковому месту в соответст
пующем ритме I I  порядка. Ритмы IV порядка специаJlьно не  обознача
л ись, поскоJlьку они просJlеживаются н а  относитеJlьно незначительных 
ПJlощадках. 

Приведеиная  номенклатура представляется р ациональной, �ак как 
отражает наиболее полно особенности ритмичности строения угленосной 
толщи и удобна для практического использования .  

Поскольку характер отложений и их фациальная принадлежиость 
одинаковы для всего бассейна,  представляется целесообразным привести 
описание р итмов от более крупных ( I I  порядка) к элементарным ( IV 
порядка ) .  

Р и т м ы  I I  п о р я д к а  отJlичаются от р итмов I l l  порядка сложно
стью строения, хорошей выдержанностью rНа площади и постоя нной 
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рабочей угленосностью. Набор фаций в каждом р итме большой, что ука
зывает н а  и х  образование в течение долгого времени. 

Р итм 1 а  охватывает нижнюю часть разреза осадков угленосной 
толщи и для Старого Сучана выражен не полностью. Последнее опре
деляет его изменчивость и строение. 

Лакальна он  сложен осадками,  объединяемыми в один или два пол
ных или; недоразвитых ритмы 1 1 1  порядка. В нижней ч асти ритм 1 а 
сложен преимущественно обломочным и  осадками  пролювиального или 
аллюви ально-делювиального происхождения .  З авершающая его ч асть 
охарактеризована  озерными и болотными  образованиями. Среди пере
численных отложений залегают восемь пластов угля и углистых пород. 
Максимальная угленасыщенность присуща верхней пачке осадков рит
ма. Мощность ритма 25- 1 40 м .  Осадки накапливались в зоне р авнины 
подножий.  

Ритм 1 с  сложен в верхах и низах существенно пролювиа.п:ьно-аллю
виальными лесчаника,ми .  В центральной части ритма на  Северном С.:уча
не  присутствуют осадки берегового озера .  Все отложения группируются 
в три ритма I I I  порядка. Им подчинено семь пластов угля и угольных 
прослоев. Мощность р итма 1 1 0- 1 40 м. Осадки накапливались здесь 
в зоне, переходной от аллювиальной равнины к равнине подножий. 

Ритм 2с занимает по вертикали промежуток разреза, отвеча ющий 
трем р итмам I I  I порядка . В нижней, наименьшей, его части распростра 
нены аллювиально-пролювиальные образования .  Верхняя ,  наибольшая,  
часть представлена отложениями  крупного берегового озера и болот. 
Ритм хорошо прослеживается по . м аркирующим угольным пластам с7 
и с.18 по всей территории.  Акк)'lмулятивные процессы пр.отекали в проме
жуточной зоне между аллювиальной равниной и областью берегового 
озера .  Мощность р иТIМа 1 1 5- 1 75 м. 1 

Ритм 1 d  охватывает безугольную и верхнюю половину угленосной 
части  северасучанекой свиты, отвечая по масштабам своего развития 
трем ритм ам 1 1 1  порядка. В строении нижней, более крупной, половины 
ритма ld  принимают участие песчаники временных потоков, ал.евролиты 
ископаемых почв, половодий и ' озер. И нтересно отметить, что в общих 
чертах сложение этой половины ритма несколько напоминает сложение 
ритма 1 с. В том и Другом случае вблизи основания разр·езов появляют
ся о1:.ложения крупных озер . Это обстоятельство заставляет предполо
жить некоторую аналогию географических условий периода осадканакоп
ления данных частей р азреза .  Верхняя половина ритма 1 d  сложена  
песчан иками пляжей, баров и ПСJдводных продолжений русел. Песчаники 
разобщаются прослоями  и слоями  алевролитов или ар гиллитов лагун, 
береr:овых озер и болот. Этим отложениям подчинено 1 0  пластов и прос
л оев углистых пород. Н акопление осадков происходило в пограничной 
зоне лрибрежной равнины и песчаного конуса .  Мощность ритма 2 1 0-
260 м .  

Ритм 2d - непол,ный, прибрежио-морской. Верхняя граница его н е  
прослежена .  В основании ритма залегают песчаные осадки пляжей, 
подводных продолжений русел рек, баров и прибрежного , мелководья. 
Песчаные отложения перемежаются с осадками лагун и болот. Нсего 
зд.есь установлено девять пластов угля и углистых пород. З атем угле
носность п адает, и господствующее положение занимают осадки лагун 
и прибрежноrо мел ководья .  Максимальная установленная мощность 
достигает 225 м .  

Р и т м ы  I I I  п о р я д к а состоят и з  трех-четырех ритмов I V  поряд
ка. В нижнееучанекой свите таких р итмов выделено два, в старосучан
екой - пять. Ритмичность I I I  порядка в безугольной '!а сти сев-еросуча н -
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екай свиты затушевана быстрой изменчивостью литологического и 
фациального состава ее осадков. Здесь ритмы 1 I I  порядка намечаются 
несколько условно. 

Поскольку число ритмов I I I  порядка (так же как и ритмов более 
высших порядков ) в целом невелико, едва  ли целесообразно при  даль
нейшем описании обособленно излагать данные об этих ритмах. Гораз
до лучше охарактеризовать выделен ные ритмы с указанием их тип а .  

Ритм  1 а' в основании представлен делювиально-аллювиальньпми 
и пролювиальными отложениями с подчин�нным им  количеством озер
но-болотных образований .  В верхах р асполагается довольно мощная 
пачка озерных и болотных алевролитов с линзами углистых щород и 
угл-ей.  Ритм недоразвит. Мощность его 0-50 IМ . Отложениям р итма под
чинен а групп а углистых прослоев а 1 ,  а2, а3. Фациальный состав отложе
ний ритм а указыв ает на его озерно-пролювиальный тип.  

Ритм 1 а" начинается конгломератами, брекчиями и даже крупно
зер.нистыми песчаниками,  предсгавляющими отложения временных по
токов, среди которых лакальна фиксируются озерно-болотные образова 
ния ;  последние выше преобладают. Конечный этап р азвития этого р итм а  
знаменуется ш ир оким заболачиванием и образованием мощных пластов 
углей.  Ри11М хорошо прослежива·ется в пространстве. Мощность его ьu-
80 м. В пределах ритма 1 а" заключены пласты углей а4, a s ( a 1 ) , аб ( а2 ) . 
а7 (аз ) , ав (а4 )  * .  Тип р итма может быть определен как пролювиально
озерный.  

Ритм 1 с '  в основном состоит из осадков речных русел , перемежа
ющихся с песчаниками временных потоков.  В верхней его части появ
л яются отложения половодий, болот, озер. Выделение р итма наиболее 
затруднено в южной части района,  где этот промежуток р азреза выпол
нен почти нацело русловым аллювием. Отложениям р итма подчинены 
два прослоя угля (с 1  и с2) . Мощность р итма 30-35 'м. По  фациальному 
составу его можно отнести к пролювиально-аллювиальному. 

Р итм 1 с" в приподошвенной части слагается озерными и пролюви
ально-аллювиальными образованиями,  Biliyтpи которых заключены 
пласты углей сз, с4, cs (c2) . Конечный промежуток р азреза представлен 
пролювиально-аллювиальными песчаниками,  венчающимиен выдержан
ным по простиранию слоем алевролитов фации половодий, ископаемых 
почв, мелких озер, болот. Тип р итма озерно-пролюв иальный. Мощность 
его 34-45 м .  . 

Ритм 1 с"' сложен в нижней части г лавнЫiм образом пролювиально
аллювиальными песчаника1ми. Н ад ним·и залегают 1Пролювиально-озер 
ные образования с относительно устойчивыми пластами углей с6, с1 ( с4 ) .  
Тип ритм а определяется как п р ибрежно-болотный.  Мощность · е1 ·о 
30-35 м.  

Ритм 2с' :начинается пролювиально-аллювиальными песчаниками с 
п рослоями  алевролитов фаций озер и половодий.  Эти отложения выше 
сменяются осадка.ми болот и озер . Ритму подчинены два пласта , угля 
с9 и с 10 ( с5) и один прослой углистого алевролита с8• Строение р.ит.ма 
хорошо выдерживается на  всей терр итории  юго-восточiНой полосы. Т.ип 
рит.ма аллювиально-озерный, мощность 45-90 м .  

Ритмы 2с" и 2с'" озерного типа и сложены исключительно песчани
ками и аргиллитам и  озерного п роисхождения.  В нутри перечислеНiНЫХ 
осадков з аключены пласты и прослои углей c i i-ciв (c io ) . И ногда ; ·под 
болотными образованиями или же в основании р итмов зафиксированы 
песчанистые отложооия подводных продолжений русел. Конечные этап ы  
формирования обоих ритмов связаны с моментам и  относительно устой-

* В скобках приведена индексация пластов, nринята
·
я на Сучане. 
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чивого заболачивания и накопления мощных, сравнительно устойчивых 
пластов углей С1 4 и C I B ·  В ,некоторых разрезах при  отсутствии пласта с 1 4 
трудно установить гра ницы ритмов, ибо осадi<и Здесь довольно однорt�д· 
ные, сходные между собой как в литологическом,  так и в фациальном 
отношении. Мощность р итмов 2с" и 2с'" соответственно 45-55 и 
40-70 •М . 

Ритм 1 d' п редставлен тесным чередованием неустойчивых в прост· 
ранстве линз и прослоев алевролитов и песчаников . Первые предс'гавля ·  
ют собой отложения озер,  половодий и ископаемых почв, вторые - на·  
носы временных потоков. Разрез ритма заканчив ается относительно 
выдержанным по  площади п рослоем алевролитов ископ аемых почв и 
мелких озер. Характерно отсутствие углей и уrлистых пород. Тип ритма 
озерно·nролюв иальный, мощность 70-90 м .  

Ритм l d" в основании представлен отложениями,  аналогичными 
осадкаtм ритма l d'. Верхи р 11тм а l d" состоят из озерно·болотных отло· 
жений, перекрытых тонкозернистыми порода ми  лагунного генезиса. 
Отложения м ритма l d" подчинен пласт угля .  Тип ритма оnределяется 
как лагунно·п ролювиальный. Мощность его 60-90 м .  

Ритм 1 d"' лагунно·морской. В низах о н  сложен преимущественно 
nесчаниками nляжей и баров. Выше осадки пляжей и баров постеnенно 
исчезают, сменяясь озерно·болотными и лагунными отложениями .  Стро· 
ение ритма сохраняется в основных чертах на всей территории юго·вОс· 
точной полосы бассейна .  Мощность ритма 60-70 м. Среди отложений,  
определяющих ритм, встречено девять пластов и прослоев углей  ( d2, dз, 
d4, d5, d6, d7, d8, d9, d 1 0) . Эт-от р и11м - один из наиболее угленасыщенных. 

Ритм 2d', в основа<Нии которого развиты отложения nляжей, подвод· 
ных nродолжений русел рек и лагун, венчается континентально·мОрски. 
ми осадками пляжей, прибрежного мелководья , лагун и болот. Он отли· 
чается устойчивостью строения на больших расстоя:ниях и высокой 
угленасыщенностью ( шесть пластов углей:  d 1 1  ( dб) - d 1 4 (d7) , d 1 s, d 1 6) .  
Тип ритма лагунно·tморской. Мощность его 60-75 1м. 

Ритм 2d" выражен недостаточно отчетдиво, особенно плохо просле· 
живается в простра·нстве его верхняя гр аница. Он  сложен прибрежно. 
морскими осадками пляжей, баров, ,прибрежного м-елководья , лагун и 
болот. Тиn р ит.ма прибрежно·морской, мощность его на  севере 65 м .  

Ри11м 2d"' 1намечается только п о  наиболее полному разрезу этой 
части северасучанекой свиты. П реетранетвенное распространение его 
неясно. В строении р итма участвуют главным образом алевролиты и 
аргиллиты лагун,  среди· которых спорадически разбросаны песча.ники 
пляжей и nрибрежного мелководья. В разведан:ной части ри11ма  :Ld'" 
углепроявлений не зафиксировано. Тип ритм а морской, вскрытая мощ
ность ограничивается 60 м .  

Р и т .м ы IV п о р  я д к а .  В разрезе угленосной толщи .на мечается 
значительное количество маломощных р итмов. Среди них встречаются 
углесодержащие и безугольные. На площади те и другие связаны меж
ду собой взаимными перехода ми  и прослеживаются весьма плохо. 

По фациальному составу в Сучанеком бассейне выделяются ритмьr 
лагунно-морские, аллювиальные, пролювиальные, озерные, лагунно-про
лювиальные. 

Лагунно-морские р итмы начинаются отложениями прибрежного 
мелководья, nляжей и баров, залегают на пластах углей при перекры
вающих их алевролитах или аргиллитах фаций лагун и болот, реже на 
песчаниках озерного происхождения. . 

Песчаники основания ритмов связаны с подстилающими их порода
ми  постепенными или резкими  контактами.  Иногда они лежат с размы-

41 



вом.  Вверх по р азрезу морские песчаники н ижней части р итмов сменяют
ся отложения м и  лагун или заливов. Над осадками лагун снова появ
ляются песчаники прибрежного мелководья, пляжей или баров, перекры
вающиеся лагунно-болотными образованиями.  Крупность зерна в этих 
частях р итмов нарастает к середине песчанистых слоев. Однако подав
ля ющее большинство р итмов рассматриваемого типа имеет более про
стое строение : в них отсутствуют в подугольной части прослои осадков 
л агунного генезиса, делящие песчаники основания почти н а  две равно
великие п ачки. 

Таким образом, отличительной чертой строения  лагунно-морских 
ри11Мов является залегание в их  основании осадков более г лубоководных 
морских ф аций, переходящих к К')нцу ритма в более континентальные. 

В целом рассматриваемые ритмы распространены искл ючительно 
в верхах северасучанекой свиты ( надугленосная  и угленосная подсвиты) .  
Мощность их 1 0-30 м .  Основные черты строения  л а гунно-морские рит
мы сохраняют на  р асстоянии 40-60 м . По этой причине они, несомнен
но, могут и должны быть использованы при сопоставл·ении отдельных 
разрезов и пл астов углей. 

Наибольшая угленасыщенность присуща л агунно-морским рит:мам 
средней части угленосной подсвиты северосуча:нской свиты. Выше по 
разрезу в р и11мах  этого типа постепенно нарастает роль г лубоководных 
фациl'1, соответственно ум-еньшается угленосность. 

Аллювиальные р итмы обычно начинаются отчетливым,  но неглубо
ким р аз1мывом подстилающих пород. Над размывом лежит слой алЛю
виального песчаника.  Выше он постепенно переходит в алевролиты 
половодий или долинных озер и ,  наконец, в болотные отложения. Над 
болотными  осадками залегают озерно-болотные алевролиты или отло
жения ископаемых почв и торфяников. Этими  отложениями венчается 
р азрез аллювиального р итма .  

Для этого типа  р и�мов всегда характерна  резкая асим·метричность 
строения : нижняя часть - подугольная по ,мощности значительно превос
ходит верхнюю - н адугольную_ Последняя ч асть бывает размыта наце
л о  или частично.  Мощность аллювиальных ритмов 1 0-30 м .  П о  прости
ранию они тесно переплетаются с пролюв и альными р итмами  и перехо
дят в них. Основное распространение аллювиальные ритмы получили в 
узколокализованных зонах старосучанекой свиты. 

Пролювиальные р итмы в основном и меют отложения временных по
токов, залегающие с р езкой границей на  подстилающих породах. Ныше 
они переходят с отчетливым р·езким контактом в ооадки озер , болот или 
ископаемых почв и половодий. 

Пролювиальные р итмы, точно так же как и аллювиаль11ые, обладают 
р езко асимметричным строением. Встречаются две разновидности. Uдна 
наблюдается чаще, и меет хорошо выраженную, довольно мощную ниж
нюю част� и непол ностью или полностью срезанную м аломощную верх
нюю половину р итма.  Для ритмов второй разновидности характерны 
мощная верх·ня я  часть, сформированная озерно-болотным и  отложениями,  
и незначительная по мощности нижняя,  сложенная песчаниками времен
ных потоков. Мощность пролювиальных р итмов 1 0-50 м, в среднем 1 0-
25 м .  Они встречаются ,по всему р азрезу, от н ижнееучанекой свиты до 
безугольной части северасучанекой свиты. 

Некоторым пролювиальным р итм а м  подчинены пласты угля ,  пре
и мущественно простого строения .  

Безугольные р и11мы IV порядка этого типа  отличаются плохой выдер 
жанностью на  площади, например в безугольной подсвите северосучан
екай свиты. 
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Озерные р итмы начинаются песчаными прослоями,  линзами и слоя
ми, n редставляющим и  собой наносы подводных продолжений русел рек 
и озерных пляжей. Эти nесчанистые отложения береговой части бассейна,  
nокоящиеся на  нижележа щих nородах с резкими контактами,  выше сме
няются отложениями,  близким и  по литологическому составу, но разной 
фациаЛьной принадлежности. 

Здесь может быть два варианта.  В первом под песчаниками подвод
ных nродолжений русел залегают озерные алевролиты со сравнительно 
значительным содержанием обуглившихся растительных ч астей, подчер
кивающих накопление этих алевролитов вблизи берега бассейна .  Выше 
они сменяются болотными осадками,  в которых иногда заключены рас
тительные остатки хорошей сохранности, корневища или углистые про
слои и реже пласты углей.  Иногда под углистыми прослоями и пл аста
ми углей появляются мелки·е линзы руслового ' аллювия - песчаных 
выносов в заболачивающиеся участки водоемов мелких рек. Над угли
стыми породам и  снова появляются озерные тонкозернистые осадки. 
Ими и з аканчив аются озерные ритмы намеченной разновидности .  

Второй вариант строения озерных р итмов характеризуется следу
ющИ/ми особенностями .  Сразу ж·е за песчаниками пляжей следуют хорошо 
отсортИрованные алевролиты или аргиллиты, содержащие ф ауну пелеци
под и ·незначительное количество р астительного детрита. Их накопление 
происходило скорее всего в глубоких частях озер. Подобные образова
ния вновь сменяются песчаниками пляжей, а последние перекрываются 
алевролитами прибрежной зоны или болотными отложениями.  

Наконец, наблюдаются озерные р итмы, представляющие по своему 
строению част.ое чередование мелких прослоев алеврол итов и песчани-
ков, строение которых трудно поддается детальной расшифровке. 

· 

Угленосность озерных ритмов, как и их конструкция,  неустойчива.  
Некоторые из н их наиболее угленасыщены. tМ.ощность их 10-20 м. Н про
странстве эти р итмы исключительно не  выдержаны и могут иметь прак
тическ.ое значение на  коротких р асстояниях. 

Лагунно-пролювиальные р итмы характеризуются сложным строе
нием.  В них подугольная часть пр.едставлена песчаниками ,  на которых 
с резки м  или постепенным переходом залегают алеврол иты озер, искоiПа
емых почв и половодий.  Н ад алевролитами залегает пласт угля,  в кровле 
которого зафиксированы аргиллиты и алевролиты лагун. В лагунные от
ложения включаются песtrаники подводных nродолжений р усел рек. 

П римерам ритма' с подобным строением мож.ет служить р итм самого 
ниж·него пласта угля северасучанекой свиты, установленной на Северном 
Сучане. Он отличается высокой угленосностью. Мощность его 20-40 м. 

Из описания р итмов IV порядка в идно, что все они обладают отно
сительной простотой .  Н абор отложений различных фаций в н их весьм а  
ограничен.  Сложнее других построены ритмы, в составе которых и меют
ся .осадки, относимые к четырем- пяти ф ациям. Безугольные ритмы пред
ставлены отложениями только двух-трех фаций. 

Пр и  прослеживании р итмов IV порядка установлено, что в большин
стве случаев они трудно опознаются на  значительных р а сстояниях. Осо
бенно это касается безугольных частей р азреза - мощных озерных осад
ков .и площадей с широким распространением р услового аллювия.  Тем 
не менее в границах отдельных участков особенности строени я  боль 
шинства р и11мов IV порядка устойчивы и могут быть использованы в ка
честве дополнительных коррелятивов при  увязке угольных пластов. 

· Из изложенного видно, что в полном разрезе угленосной толщ и  С.:у
чанского бассейна на1мечается три р итма I порядка ( м акр.оритма ) ,  а для 
юго,восточной полосы - допол:нительно пять р итмов l l  порядка, четыр-
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н адцать ритмов I I I  порядка, а сравнительно большое количество мелких 
ритмов IV nорядка.  Н а бор фаций в каждом из них соответствует той гео
графической обстановке, в которой происходило осадконакопл,ение. 
С укруnнением nорядка ритмов повышается степень его территорИадь· 
ной выдержанности, растет углен асыщенность. Обр азование выдержан· 
ных ритмов ( I  nорядка ) ,  вероятно, обусГtовлено причинами региональ 
ного характера ,  в первую ·очередь тектоническими движениями .  Появле
ние относительно неустойчивых ритмов (II-IV порядков)  связано ка� 
с тектоническими движениями,  так и с причинами м естного значения .,.
nалеогеографическими особенностями ( рельефом, климатом ,  миграцией 
фаций и пр . ) . 

УСЛ О В И Я  НАКОПЛ Е Н И Я  УГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ И  

В конце среднеюрской эпохи, по данным Г. Т .  Пчелинцевой и 
К. .М. Худолея ( 1 960) , имели  место складкаобразовательные процессы 
и nоднятие всей территории  Южного С ихотэ-Алиня .  Длительное время 
эта область, в том ч исле nлощадь Сучанекого бассейна,  представляла 
собой сушу с горным рельефом, в пределах которой извергались лавы 
среднего состава .  В К·елловейский век началось опускание земной коры 
и интенсивное настуnление моря, занявшего почти всю территорию 
Южного Сихотэ-Алиня .  В это время шло накоnление терригеиных ·мор 
ских осадков. В конце nозднеюрской эпохи снова возобновились восхо
дящие движения .  В пределах контуров Сучанекого бассейна возникла 
суша,  которая существовала до начала валан:жинского века .  

В н ачале меловой эпохи вновь  начались и нтенсивные тектонические 
движения отрицательного знака.  В валанжинское время море заняло 
значительную часть суши Восточного Сихотэ-Алиня и проникло в Сучан 
екий бассейн. Проникновение м.оря н а  площадь последнего исследовате
лями  трактуется по-разному. Автор считает, что наиболее правильным 
будет признать существование в н ачале меловой эпохи Южного Широт
ного Сихотэ-Алинского структурного шва,  выделенного И .  И .  Берсене
вым ( 1 959) . Работам11 автора, посвященным и  условиям накопления 
угленосных отложений Суйфунского бассейна, установлено влиян ие под
вижек по широ1·н ому структурному шву на н ижнемеловое угленакопле
н ие. Кр.оме того, в настоящее время н а  водоразделе рек Сучана  и Нщ-июу 
(правый приток р. Судзухе) ,  который р асполага·ется в пределах Централь
ного Сихотэ-Али нского антиклинория, наблюдается разрез от триасR 
до палеогена включительно. И .  И. Берсенев включает эту территорию 
в зону широтного структурного шва .  По-видимому, эта часть Централь
ного Сихотэ-Алинского антиклинория,  н ачиная с триаса,  испытывала все 
время . опускание  и явилась тем каналом, по которому валанжинское М'О· 

ре с восточного склона Сихотэ-Алиня проникло в Сучанекий бассейн. 
В валанжинский век на  территории  Сучанекого бассейна накаплив,а

лись морские песчано-глинистые осадки ( рис. 8 ) , которые в конце валан 
жинского века сменились прибрехша-морскими  и частично континенталь
ными .  :В готеривеком ( ? )  веке начала н а ка nливаться угленосная толща 
Сучанекого бассейна .  · · · 

Общее ознакомление с распределением осадков и фациальных ком
плексов в угленосной толще Сучанекого каменноугольного бассейна дает 
основание разделить историю их формирования на три крупных этаnа .  

В литературе, освещающей условия осадкан акопления у г лено<!:ных 
отложений по отдельным районаli\1 Сучана ( Перепечина ,  1 960; Шар удо, 
1 960; Семериков, 1 960) , эти этапы в связи  с тем, что осадi<И,  им отв�ч:а
ющие, по своим объемам соответствуют свитам ,  получили наименов:ани е  
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о т  н азваний этих свит. В по
рядке последовательности 
снизу вверх н амечены : ниж-
несучанский, старосучан- · 
ский и северасучанекий эта
Гi Ы  накопления осадков про
дуктивной серии .  

Н и жнееуч анеки й  этап 
оеадконакопления ( готе-
рив - бар рем) . Самая  ниж
няя  часть разреза угленос
ной толщи - нижнееуч ан
екая свита сложена осадка
м и  пролювиально-аллюви-
а.тrьного, озерно-болотного, 
озерного, прибрежно-мор-
ского и морского комплек
сов фаций.  Эти осадки пе
рекрывают различными го
ризонта ми делювиально-ал
лювиал ьные образования 
продукты разрушения по
род фундамента. Породы 
основания угленосной тол 
щи в некоторых районах об
Еажены современным эрози
онным срезом и частично 
nекрыты буровыми скважи
нами. П олученные при этом 
данные показывают, что по
верхность фундамента не 
была равной, а на ней име
лись  местные, правда весь
ма незначительные, колеба
ния высотных отметок. От-
носительные превышения 
рельефа в начале накопл�
ния угленосных отложений 
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Рис. 8. Палеогеографическая схема валанжин

СI<ого века .  Условны� обозначения см.  р ис. 9. 

измерялись 1 00-200 м .  Н аиболее расчлененным рельефом обладали 
краевые юга-западные и северо-восточные окраины бассейна .  Более 
в ьiровненная поверхность свойственна  центральным ч астям,  т. е .  обл ас
тям, тяготеющим к морскому побережью. 

Распределение отложений нижнееучанекого эта па седиментации на 
территории  Сучанекого бассейна строго зональное. Ка к это показано на 
л ит.олого-фациальной карте (см .  рис. 4} , здесь устанавливаются три круп. 
ные палеогеографические зоны: центральная,  промежуточная и крае
вая - в нешняя.  Первая - центральная - выполнена морским и  образова 
ниями ,  обрамление которых отвечает контуру нижнееучанекого 1моря.  
Ближе к периферии бассейна распространены отложения прибрежно
морские, озерные и озерно-болотные, перечень которых определяет собой 
прибрежно-морскую низменность. Эта зона самая широкая, и осадки, 
ей  отвечающие, занимают более nоловины территории  бассейна .  l lослед
няя из зон - внешняя, ш ирокая в южной и северной частях бассейна и 
языкаобразно сходящая на  нет вдоль юго-восточной границы, сформиро
вана аллювиальными осадками,  отвечающими равнине предгорья. 
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Мощности отложений нижнееучанекой свиты ( без учета местных от
клонений, обусловленных неровностям и  рельефа )  на  подавля ющей части 
территории бассейна оста ются примерно  постоянными и только в зонах, 
смежных с областями поднятий, относительно резко нарастают, особенно 
в южном и юг.о-восточном направлениях. В этих же направлениях наблю
дается укрупнение размерности породообразующих обломков. 

Основные питающие провинции в ранн'есучанское время располага
лись к югу и юга-востоку от современных гр аниц бассейна.  Расчлененным 
р ельефом типа мелкогорья обладала южная питающая провинция, в то 
время как юга-восточный район поднятий имел несколько менее расчле
ненный рельеф типа мелкосопоtшика ( рис. 9) . Северо-западная же при
поднятая область носила характер повышенного пл ато, откуда снос 
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Рис. 9. Палеогеографическая схема готерив
барремского века ( ннжнесучанское время) . 

1 - среднегорный рельеф с хвойными лесам н, 2 - ннз· 
коrорный рельеф с хвойным н лесами, 3 - холмистый 
рельеф с хвойными .лесами, 4 - nредгорн а я  рав
нина с редколесJ>ем нз хвойных 11 с аrовнковооб· 
разных, 5 - аллювиальная р а внина с п апоротниковы
ми зарослями, б - прнбрежно-морская р авнина с n а 
nоротниковыми зарослями, 7 - прибрежно-морская 
низменность с n а поротниковы м и  зарослями, 8 - мор
ской залив. 9- установленная граница р асnростр ане
НIJЯ угленосных отложений, 10 - nредпол агаемая грз-

ннца расnространення в nериод их отложения. 

терригенного м атериал а  про
·r екал не очень активно. До
fi олнительный м атериал, для 
:'> ар актеристики и подтверж
дения правильиости сделан
н ого вывода об особеннос
т ях рельефа и местоположе
ния питающих провинций, 
можно получить при анали
зе петрографического с оста
ва ,  нижнееучанеких отло
жений. 

Установлено, что вбли
зи восточной окраины бас
сейна кластический м атери
ал н ижнееучанекой свиты 
образован преимущественно 
за счет продуктов разруше
ния п алеозойских гранитои
дов, осадочных и туфаген
ных верхнепермских и ниж
неNiезозойских образований, 
сл агающих современные 
м ассивы, · расположенные к 
востоку от него. 

С продвижением к югу 
в составе нижнееучанеких 
осадков начинает nреобла
дать терригенный м атериал, 
образованный гл авным об
разом в результате разру
шения метаморфических, бo
Jlee древних, чем в первом 
случае, nород. Современная 
область развития сходных 
пород известна к югу от гра
ниц Сучанекого бассейна. 

В северо-западной час
ти бассейна среди нижнееу
чанеких осадков значитель
ное развитие получают об
ломки осадоч ных и мета 
морфических образований 



в составе современного Муравьевекого поднятия, вдоль юга-восточной 
окраины которого проходила северо-западная граница бассейна .  

Таким образом, в р а ннееучанекое время территори я  бассейна была 
ограничена со всех сторон областям и  разрушения и представляла собой 
за1мкнутую низменную к.отловину или, вернее, прогиб, обр а щенный откры· 
той частью на восток - в сторону моря .  

Судя п� характеру изменения м ощностей, р аспространению фациаль
ных комплексов и iНаправлению укрупнения породообразующих обломков, 
наиболее активные поднятия на этом этапе испытывали юга-западные, 
юга-восточные и северо-западные м ассивы, пограничные с областью 
осадконакопления.  

В свете сказанного можно считать, что формирование осадков в 
раннееучанекую эпоху происходило на  фоне следующих п роцессов . 

В р аннемеловое время произошло опускание территории  Южного 
Сихотэ-Алиня,  и с того времени зародился Сучанекий прогиб, который 
развивалея в течение раннемеловой эпохи. В валавживеком веке накопи. 
лись преимущественно морские и прибрежно-морские осадки, а с ранне
сучанекого времени начала накапливаться угленосная толща. 

Климатические условия на территории Южного Сихотэ-Алиня были 
теплыми,  морскими ,  вероятно муссонными .  Они характеризовались чере
дованием влажных и сухих периодов, что доказывается наличием в древес
ной растительности годовых колец. Климат способствовал образованию 
пышного растительного покрова, заболачиванию и торфонакоплению. 

Ввиду относительной выдержанности рельефа погружающаяся об
ласть не  обладала ,  по-видимому, четко сфор мированными элемента м и  
поверх,ностного дренажа.  Это привело, по  крайней мере на  первых порах 
седим.ентации, к широкому проявлению деятельности русловых и плаще
вых (Наливкин,  1 955) потоков, сносивших продукты выветривания с 
возвышенных частей рельефа и отлагавших их в низинах,  ;недалеко р ас
полагавшихся от источников питания.  В это время в некоторых депрессиях 
образуются мелкие озера ,  а в отдельных впадинах зарождаются первые 
торфяники.  Процессы торфообразования были исключительно неустойчи
выми  и часто прерывались приносами терриг.енного .материала.  В этих 
условиях формировались углистые породы и в лучшем случае  сильно 
зольные угли .  Площади под торфяниками был и  незначительными .  По
степенн.о, с заполнением местных депрессий кла·стическим материалом,  
происходит общее выравнивание поверхности области осадконакопления . 

Пролювиальные образования отлагались в виде конусов выноса 
временных потоков главным образом вблизи юга-западных и севера-во. 
сточных окраин бассейна .  Пролювиальные накопления с удалением от 
источников сноса сменяются озерно-болотными  и прибрежно1морски.ми 
осадками .  Поступление терригеиного м атериала в северо-восточную часть 
бассейна было М·енее з1начительным, чем во внепшюю зону седиментации, 
что способствовало р осту болот и торфяников . Крупные водные артерии 
здесь отсутствовали, а мелкие речки и ручьи с прибл ижением к морю 
постепенно терялись среди .озер и болот и не загрязняли торфяники при· 
месью м инеральных веществ, что полож ительно сказалось на  качестве 
ряда пластов . Однако в целом даже в юга-восточную часть бассейна с 
временными потоками поступало довольно большое количество обломоч
ного 1материала.  В связи с этим высоко- и среднезольные угли в :Lучан
ско.м бассейне имеют широкое распространение. 

В прибрежно-морской области торфяники были тесно связаны с ла
гунно-заливными и озерно-пляжными ландшафтами ,  обрамл яющими об
ласть 1моря.  При заторфовывании лагун и заливов органическое вещест
во засорялось м инеральными частицами,  которые приносились ветром ,  
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р ечками  и особенно во время морских волнений.  Некоторая  часть м и не
р ального вещества поступала в торфяную м ассу вследствие сероводород
ного заражения среды осадконакопления. З асорение торфяников мине
р альными примесями ·способствовало образованию высокозольных и 
среднезольных, преимущественно сложного строения угольных пластов. 

Озерно-пляжные торфяники ,  р а.сполагающиеся вдоль морского бере
га, были м ен·ее засорены обломочным м атериалом, благодар5I чему за их 
счет возникали пласты среднезольных углей, выдержанные на  относи
тельно больших площадях и имеющие преимущественно простое строение. 

Конец ра.ннесучанского этапа осадканакопления ознаменовался 
общим выравниванием поверхности области осадканакопления и накоп
лением торфяной массы пласта а в ( а4 ) . 

Основной отличительной особенностью нижнееучанекого осадкана
копления следует считать широкое развитие аллювиально-пролювиаль 
ных  осадков и образование высокозольных углей преимущественно 
сложного строения,  развитых на относительно ограниченных площадях. 

Старосучанеки й эт аn осадкона коnления ( апт - альб ) . Основные 
черты этого этапа были  предопр·еделены физико-географическими про
цесса м и  н ижнееучанекого этапа .  

Старосучанекая свита - средняя часть р азреза угленосной толщи 
представлена образованиями тех же  самых литолого-фациальных комп
лексов, которые принимают участие в строении отложений  предшествую
щего н ижнееуча некого эта п а :  пролювиально-алл ювиального, озер но-бо
лотного, прибрежно-морского, озерного и морского. 

Распредел·ение отложений различных литолого-фациальных ко1мплек
сов ,на старосучанеком этапе осадканакопления по сравнению с распреде
лением их на площади Сучанекого бассейна в н ижнееучанекое время 
11-1есколько другое ( рис. 3 ) . Так,  внешняя зона - зона р азвития пролю
виально- аллювиальных образований - значительно сужается no  шири 
не ,  образуя узкие полосы на юга-западе и с·еверо-востоке. Только н а  
некоторых площадях отложения данного комплекса языкао бразно вы
клиниваются в пар агенетически тесно с ними связанные образования 
озерно-болотного и прибрежно-морского комплексов. Вдоль восточной 
и западной окраин бассейна отложения пролювиально-аллювиального 
комплекса вообще не получили заметного распространения.  Зона озер
но-бол отных отложений значительно приблизилась к областям разру
шения,  и осадки этого ком плекса почти полностью исчезли вдоль севе 
ро-западной окраины бассе йна .  З начительное р азвитие получили осадки 
прибрежно-морского комплекса, южная граница которых достигл а  ши
роты дер.  Новонежино.  Западная граница этого комплекса · вплотную 
n риближена к областям р азрушения.  Центральная ч асть Сучанекого 
бассейна  занята морскими осадками.  

Мощности отложений старосучанекой свиты изменяются в пределах 
250-600 !1·1 ,  достигая максимального значения вблизи юга-восточной ок
раины бассейна .  Вблизи его юга-западной границы наибольшая из за
фиксированных мощностеi1 не превыш ает 300 м .  К северо-западу мощ
ности свиты резко падают, и величина ее в 250 м является редким ис
ключением .  Минимальные мощности отложений старосучанекой свиты 
(250 м )  известны в зоне развития nрибрежно-морских осадков в районе 
ст. Тигровой. В целом для бассейна в старосучанекое время характерно 
сокращение мощностей отложений  в северо-западном направлени и  от 
юго-восточной области сноса ( Центральный Сихотэ-Алинский антикли
норий ) . Это обстоятельство лишний раз подчеркивает направление 
л окализации основных обл астей разрушения для старосучанекого 
этапа .  
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Судя по изменению мощностей и распределению отложений различ
ных фациальных комплексов на площади бассейна на старосучанеком 
этапе, основные питающие провинции в это время располагались, как и 
на нижнееучанеком этапе осадконакопления, вблизи его юга-восточных 
и южных границ. Вероятно, более активноыу разрушению и, соответст
венно, поднятию, судя по вееру рассеивания пролювиально-аллювиаль
ных отложений и их мощности, подвергалась юга-восточная питающая 
провинция. Южная же область разрушения, очевидно, испытывала в это 
время 'менее энергичное поднятие и подвергалась более слабому разру
шению. Наконец, чрезвычайно слабые положительные движения испыты
вала северо-западная питающая провинция, вследствие чего приморские 
озерно-болотные осадки примыкают в ней почти вплотную. Можно пред
nолагать, что рельеф питающей провинции, расналоженной вдоль юго
восточно!"I окраины бассейна, на этом этапе осадканакопления имел низ
когорный характер, рельеф южной области снова был более сглажен
ным, мелкосопочным, а на западе существовала слабо приподнятая 
платообразная суша. 

Область седимеii-Iтации по-прежнему представляла' собой равнину, 
открытую в сторону моря, которая занимала центральную часть прогиба. 
Рядом с морем на приморской низменности происходило накопление осад
ков прибрежно-морского комплекса. Следующая зона, расположенная 
ближе к периферии бассейна и представляющая собой аллювиальную 
равнину, выполнена озерно-болотными образованиями, среди которых 
значительное развитие получили аллювиальные осадки. Са,мая краевая 
из фаuиальных зон (зона развития пролювиально-аллювиальных осад
ков) была равниной предгорий. 

Види,мо, процесс накопления <.:таросучанских отложений в nределах 
бассейна протекал следующим образом. Вслед за эпохой активного бо
лотообразования и уплощением рельефа местности в .  конце нижнееу
чанекого времени область седиментации претерпевает дал ьнейшее по
гружение. Наибольшие · амплитуды погружения характерны дл я · юга
восточной окраины бассейна, наименьшие- для севера-западной, что 
предопределило распределение мощностей осадочной толщи на площа
ди осадконакопления. 

Оживление тектонической жизни, выразившееся в поднятии облас'rей 
сноса, омолодило рельеф и активизировало процесс осадконакопления. 
Часть вреУiенных потоков превращается в реки. Основные водные арте
рии в старосучанекое время были приурочены к окрестностям дер. Пет
ровка и Мельники, с. Крещенка. ст. Фридман, г. Находка и междуречью 
р. Большая Сица и Тудагоу. 

Наступление моря на континент привело к дальнейшему увлажнению 
климата и подпору грунтовых вод в пределах низменной приморской су
ши. Эти обстоятельства способствовали успешному заболачиванию рав
нинных пространств приморской низменности и аллювиальной равнины. 
Последние были крайне удобными местами для торфонакопления. 

В пределах прwморской низменности заболачивание и торфанакоп

ление протекало пример·но в тех же условиях, что и на нижнееучанеком 
этапе осадконакопления. 

Внешняя зона- равнина предгорий, из-за постоянного активного 
поступления сюда осадков несколько приподнятая в высотном отноше
нии, имела соответственно пониженный уровень зеркала грунтовых вод и 
не могла быть пригодной для заболачивания и развития торфяников. 

Аллювиальная равнина - это область развития ре<шых долин, !МеЖ
дуречных пространств и крупных озер. Она включает в себя ландшафты, 
с которыми связаны интенсивные болото- и торфаобразовательные про-
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цессы .  В речных долинах  торфан акопление п ротекало, но неа ктивно, 
поскольку центральные части этих долин  явились областью миграции 
русел . Бортовые  части р ечных дол ин  заливались паводковы м и  водами.  
Поэтому здесь шло н а копление только ·маломощных пла стов углей и 
у г л истых пород. Более благоп р иятные для торфанакопления участки тя 
готели к м еждуречьяJМ или ,прибре)!ШЫ!"f ч астям крупных озер . Геоморфо
логическое положение . торфян иков в этих случаях  не  было одинаков ы м ,  
хотя на площади те и другие б ы л и  связ а н ы  между собой постепенны м и  
переходами .  Торфяники,  связанные с междуречья1ми,  располагались в 
рельефе несколько выше,  что определ яло их лучшее качество, так  как  
поступление мине ральных примесей в т акие торфяники б ыло ограничен
ным .  Тут формиравались пл асты простого строения,  малозольные и сред
ней МОЩНОСТИ . 

Тор фяники,  п р иур оченные  к береговы м  частям крупных .озер, был и 
низменными  и имели сложное строение, большую мощность и сильнее 
з асорялись минеральными  частицами .  Здесь образавались угли средне
зольные и в ысокозольные.  

Конечная стадия старосучанекого осадканакопления связана  с вы
р авниванием р ельефа,  з атуханием эрозионных  п роцессов, з аболачива
н ием значительной части  территории  бассейна и ,  наконец, фор мирова
нием мощного торфяника угольного пласт а  •C 1 s  ( С1о) . 

Из отличительных особенностей старосучанског.о этап а  осадкана
копления необходимо отметить следующее. В старосучанекое время на  
территории  Сучанекого бассейна происходило дальнейшее наступление 
моря ,на сушу в юга-за падном и северо-восточном напр авлениях, всл.едст
вие  чего значrпельная ч асть Сучанекого прогиба оказалась погребенной 
морскИiми водами .  Сокращение суши повлияло на миграцию угленосных 
площадей в сторону п итающих ,п р овинций. Характерно широк.ое р азвитие 
аллювиальных  осадков и резкое сокр ащение п ролювиальных образова 
ний .  Это обстоятельство было вызвано двумя причинами ,  первая из  ко
торых связан а  с форм ированием к этому времени на  р ассматриваемой 
территории  централизованного стока и образованием устойчивых  реч
ных  систем, вторая - с некоторы м  затуханием положительных движе
ний  в областях сноса. В р азвитии областей сноса н а мечаются некоторые 
изменения .  Большую активность начинают проявлять м ассивы,  ограни
чивающие б ассейн с юга-восточной стороны,  и меньшую - южные.  На  
гр анице приморской н изменности и р авнины предгорий форм ируется 
р а зделя ющая эти обл асти аллювиальная р авнина  ( р ис .  1 0) .  

Тор фанакопление а ктивно протекало в обл а сти приморской низмен
I-IОсти и аллювиальной равнины .  Лучшие п о  качеству и мощност и  торфя
ники форм ир авались в пределах  последней. 

Северосуч ан ски й  этап осадкон а коплени я ( альб - сеном а н ) . Осадки 
северасучанекой свиты постепенно или с небольшим ( местного характе
р а )  р аз мывом перекрывают подстил ающие их отложения  старосучан
екой свиты. Характер взаимосвязи между свитами указывает на  неболь
шой перерыв ,  предшествовавший северасучанекой седиментации. 

Осадки р а ссматриваемого этапа  в п р еделах  гра ниц бассейна  по  
литологическому и фациальнаму составу в общих  чертах аналогичны 
образованиям двух нижележащих свит .  Одн ако в количественном содер
ж ании литологических р азновидностей и р аспределении их на площади 
имеются вполне определенные отличия .  В строении северасучанекой 
свиты большое участие п ринимают пел ито-алевритовые  породы и мень
шее - п есчанистые и грубообломочные.  Нижняя половина северосучан 
ских осадков безугольная .  Более широкое р азвитие ( в  северасуча некое 
время)  получили морской и прибреж но-1морской комплексы и несравнимо 
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менее р аспространены от
ложения озерно-болотного 
и п ролювиал ьно-аллювиаль
ного комплексов ( см .  рис .  4 ) . 

В р аспределении л ито
JJОго-ф ациальн ых  комплек
сов н а  площади произошли 
бол ьшие изменения .  Вся 
иентральная ч асть бассейна ,  
охватыв ающая более двух 
третей его территории,  в ы
полнена  морскими образо
в аниями ,  вследствие чего 
ш ирина  прочих литолоrо
ф аuиальных зон оказалась 
зн ачи тельно уменьшенной.  
Ширина  зоны р аспростр ане
ния  при брежно-морских от
ложений не превышает 5-
12 км, зоны озерно-балат
ных - 2-10 км и зоны п ро
лювиально- алл ювиальных -
0,5-6 км .  В целом северо
Су ч а некое время седимента
ции х а р а ктеризуется резким 
сокр ащен ием области  раз-
вития континентального 
осадкон а копления .  

Для вещественного со
става терригенного м атери
ал а свиты х а р а ктерно по
в ышенное содер жание об
ломков кварцитоподобных 
пород, частиц кислых  эффу
зивов, кварца и широкое р аз
витие хлоритового цемента 
в песч аниках ,  особенно за

оз.Ха.нка 

Рис. 10 .  Палеогеографическая схема апт-альб
ского веl'а ( старосучанекое время ) . ;у·словные 

обозначения см. рис. 9. 
метное в верхней ч асти р азреза и ближе к северо-восточному обрамле
нию б ассейна .  Мощность свиты н ар астает в южном и юга-восточном 
н а п р авлениях.  П р и  этом резко увел ичиваются мощности осадков в пре
дел ах ср авнительно уз1<ой зоны ( шириной 10-20 км ) ,  в ыполненной 
континентальными  обр азованиями .  Крупность зерн а  терригенного м ате
риала  постепенно возр астает к юга-востоку. Изменение мощностей св.и
ты и гр анулометрического состава  слагающих ее осадков указыв ает н а  
местоположение п итающих п ровинций.  Изменение ж е  петрографическо
го состава кластического м атериала скорее всего фиксирует вовлече
ние в стадию эрозии на этом этапе осадканакопления м ассивов, не  под
вергавшихся размыву ни  в старосучанское, ни в нижнееучанекое время .  

В север.осуча нском осадканакоплении сл або проявила себя северо
за падная область р азрушения.  Центральная часть ее в р езульта те погру
жения была занята мopet:v� и п р едставляла собой одну из дополнитель
ных  тер р иторий  обла сти седиментации.  

Согла сно изложенному, общий ход осадканакопления в северасуча н
екое время протека.[I следующИ!м образом.  Период относительного покоя, 
которы й  был в конце старосучанекого времени,  когда успешно развивал-
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ся н а  большой части Сучанекого бассейна  озерно- болотны й  л андшафт, 
в северасучанекую эпоху сменился энергичным погружением обл асти се
диментации и поднятием обла стей сноса.  О пуска.ние способствовало 
оживлению п р оцесса ингреесии IМОря,  вследствие чего значительная часть 
( более 2/3 территори и )  бассейн а  оказ алась п ерекр ытой морским и  вода
ми ( рис .  1 1 ) .  

Как  показыва'Ют данные анализа мощностей осадков северосуl1анской 
свиты, м а ксимальные погружения в п р еделах  бассейна испытывали уча 
стки, окаймляющие р ассматривае.Уiую террит.ор ию с юго-востока и юга . 
Значительное отставание в поднятии испытывала западная  из п ита ющих 
провинций,  вследстви е  чего на ее северо-восточной оконечности сохрани
л ась аккумулятивная р авнина ,  где б ыли широко р азвиты п рибрежно
морские образования .  

Р азная интенсивность погружения обуслов ила р азличие в а м плиту
дах относительных  превышений р ельефа отдель н ы х  участков областей 
на копления и р азрушения.  В близи ,н а иболее энергично погружающихся 
южной, юга-восточной окр аин  бассейн а  в виде сравнительно узких,  не
значКJтельны х  по  площади р аспростра нения и направленных к центру 
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Ф Спасс!<·дальниrl 

Рис. l l . Па.�еоrеографичесi<ая схема альб-с�
НО)J а J Jского nре�1ени (северосучанское время ) .  

Условные обоз н а че 1 1 1 1 Я  см. рис. 9. 

обл асти аю<умуляции кону-
сев накаплив ались осад-
1\ 1 1  п ролюви ально-аллюви-
ального генезиса.  К центру 
бассе!"1 н а  отложения этой зо
J ' Ы  сменялись обр азования
�· н озерно-болотного комп
J Jекса .  Тесное лереплете 1 1 Ие 
:- каз а ш 1 ы х  обр азований  п 
физико-географическом от
ношенни х а р а ктеризует со
бой аллювиальную р авнину. 
Осадки аллюви альной р ав
I I И Н Ы  в сторону моря посте-
1 1 енно замещаются отложе
ниями  прибрежной н измен
ности ( рис .  1 1 ) .  

О физико- геогр афиче
ских п роцесса х  в пределах  
этих  палеогеографических 
обста�ювок было сказано 
выше.  Отметим только, что 
Б связи с сокращение м. об
ласти н акопления континен
тальных образов аний в се
веросучанское время ( альб
сеном а нское время)  резко 
у меньшил ась территория 
торфона копления.  

П ространственное р ас
положение угленосной тол 
IЦИ, литологических и ф аци
альных типов пород, р ас
n ределение мощностей осад-
1\ОВ и пр. позволяют сделать 
выво� о том. что vгленосная  
·:·ол ща на l\опилась в Сучан-



ском прогибе. Зарождениd прогиба произошло в начале валанжинского 
века, а окончательное фор jVI ирование его закончилось в конце р аннеме
ловой эпохи. Границами п'рогиба на  юга-востоке служил Центральный 
Сихотэ-Алинский антиклинорий, на юга-западе - поднятия побережья 
Японского моря,  на северо-востоке граница проходил а по  параллели 
слияния · рек Улахе и Даубихе, на северо-востоке - по восточным отро
гам Уссури-Ханкайского и Муравьево-Амурского массивов. В этих кон
турах длина прогиба измерялась в 240-250 км, а ширин а - 60-80 км.  

После накопления пород угленосной толщи на  территории Сучан
екого бассейна  н ачались дифференцированные перемещения земн;ой коры.  
По нашему м нению, это вызвано тем, что  в это время на  восточном скло
не Сихотэ-Алиня происходили складчатые процессы. На вздым ающихся 
участках Сучанекого бассейна  породы северасучанекой свиты разруша
лись. В опущенных блоках продолжали накапливаться терригеиные отло
ж ения . В результате этого п,ороды коркинекой серии на одних участках 
лежат с размывом, а на других без размыва на породах северасучанекой 
свиты . Накопление пород коркинекой серии происходи.1о в сеноман-ту
ранекое время .  За этот период сформировалась мощная (до 2000 м )  
пестроцветная толща терригеиных пород в континентальных условиях. 
В ее составе наблюдаются р азнозернистые песчаники, алевролиты , ар
гиллиты, гр авелиты и конгломераты. В большом I<оличествс в породах 
присутствует пеплавый материал .  Для тонкозернистых пород !Юркин
екай серии характерна  пестра я  окраска : кЬасная, бурая, коричневая, 
шоколадная и малиновая.  Песчаники окраШены в серо-зеленые то'на .  
В р азрезе коркинекой серии отчетливо выражена ритмичность. 

В предсенонекое время на территории Южного Сихотэ-Алиня на 
чалась новая  перестройка структурного плана .  Н а  nлощади Сучанекого 
бассейна впервые в меловую эпоху проявилась складчатость, в резуль
тате которой отложения угленосной толщи и nокрыва ющей ее коркинекой 
серии были собр аны в складки и разбиты р азрывными нарушениями.  
Предсенонекой фазой альnийской складч атости созданы основные пли
кативвые нарушения, которые наблюда ются в угленос-ной  толще Lучан· 
ского бассейна .  Что касается крупных дизъюнктивных наруШений, та
ких как Сучанекий разлом, Широтны й структурный шов и др . ,  то они,  
по-видимому, были заложены в домеловую эпоху. 

В сеноне и дании в контурах Сучанекого nрогиба отл агались обра
зования вулканогенной серии, которые лежат горизонтально на размы
той поверхности коркинекой серии,  у гленосной толщи и на других более 
ранних обр азованиях. 

ПЛ И КАJ И В Н Ы Е  И Д И ЗЪЮН КТ И В Н Ы Е  НАРУШ Е Н И Я  
В У ГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ Е 

Предсенонекой фазой альпийской складчатости угленосная толща 
Сучанекого бассейна собрана  преимущественно в линейные складки и 
разбита серией р азрывных нарушений типа взбросов и сбросов . Lтеnень 
изученности пликативных и дизъюнктивных структур р азлична .  Наиба· 
лее хорошо изучены структуры Старого и Северного Сучана,  несколько 
хуже - западной части бассейна и очень слабо - его центральной части, 
Даубихинского и Варфоломеевского р а йонов. 

Н иже описываются сгруппированные по блокам структуры <..:учан
ского бассейна  с запада на  восток. 

Ш е т у х  и н с к и й  б л о к включает в .себя Прибрежную, Петровскую 
и Рождественскую синклинали и Андреевскую, Новоне�инскую и Lихон
донскую антиклинали.  
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В Шетухинском районе общая ыощность угленосных осадков изме
ряется 300 м.  Породы довольно сложно дислоцированы,  однако общее 
падение крыльев структур обычно относительно пологое - 20-25° и 
ДО 45-50°. 

К особенностям строения этого блока относятся : несогласное зале
гание на  породах нижнег.о м езозоя и палеозоя ; м•елководный и преиму
щественно континентальный характер .осадков ; незначительное участие 
вулканических продуктов; наличие перерьшов в осадканакоплении с раз
м ывом нижележащих осадков, не  сопровождающихся угловыми несогл а
сиями ;  широкое развитие меловых интрузий типа штоков, даек, залежей, 
многояр усных лакколитов ; аномальный характер складчатости, для 
которой типично развитие брахискладчатых структур с крыльями,  ос
ложненными дополнительной складчатостью; общее северо-восточное 
простирание складчатых структур, изоrнутых дугой , обр ащбнной выпук
лостью на северо-запад и погружением на севера-восток, и сильный ме
таморфизм осадочных пород с маломощными углями типа полуантраци
тов, указывающий на воз1можность нахождения на глубине батолита 
изверженных пород. 

Б л о к Д а у б и х  и н с к о г о с т р у к т у р  н о г о ш в а включает в 
себя только одну синклинальную структуру - Безымянную. Структура 
м ало изучена, но,  по-видимому, не  отличается от соседнего Шетухинского 
блока . Основ.ное отличие ее - резкое изменение простирания пород на  
широтное, незначительные углы падения  слоев, равные 10- l �u. и наличие 
�ющной интрузии гранитов . Угленосность блока практически не изучена .  

Т и г р  о в с к и lr б л о к ВI<лючает Перевальную и J l есозаводскую 
синклинали и Кангаузскую, Пиданскую и Тигровскую а нтикл инали.  
Границами блока являются на западе взброс,  связанный с Даубихинским 

структур.ным швом, а на  востоке -- нарушение, вызванное образ.ованием 
соседнего Красноармейского горста .  

По геологическому строению Тигравекий блок отличается о т  описан
ных выше блоков. Разрез в верхней части становится чрезвычайно .одно
образным - преобладают мелкозернистые породы типа алевролитов.  По 
мере  продвижения с запада на восток исчезают узорчатые песчаники, за 
м ещаясь мелкозернистыми  песчаниками и алевролитами .  J начительно 
шире развиты интрузивные и · жильные породы. l lервые представлены 
батолитоподобными интрузиям и. 1мо.подых гранитоидов, а жильная  фа
ция - различными порфиритами .  Характер угленасыщенности не  вы
явлен. Скл адчатость довольно мелкая, линейная,  остр ая , северо-восточно
го направления, с углами падения пород на  западе блока 1 6-::Юu, на 
востоке - 45--60°. 

Породы сильно метаморфизованы
' 

и разбиты многочисленны�ш 
разломами .  

К р а с н о  а р  11 1  е й  с к и й б л о к включает в себя Хмельницкую или 
Северную синклиналь и две антиклинали : западную - без названия и во
сточную - Красноармейскую. Особенность Кр асноармейского блока, 
в общем,  имеющего примерно такое же геологическое -строение, что и 
Тигровый, заключ ается в том ,  что он представляет собой горст, более 
поднятый на юге, чем на севере. Южная часть блока сложена пермскими 
породами,  северная ,  опущенная  благодар я  ряду почти широтных нару· 
шений,  сложена дислоцированными меловыми осадками,  собранными в 
од•НУ синклинальную и две антиклинальные структуры, имеющие почти 
долготное простирание.  Таки1м образом, характерная особенность Крас
ноарlмейского блока - сочетание складок меловых угленосных отложе
ний,  имеющих северо-восточное простирание, с перпендикулярными к ним 
сбро.сами .  Впрочем, такие сбросы в аблюдались и в Шетухинском районе, 
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возможно, они присутствуют и в остальных из описанных блоков, но  не 
выявлены из-за их  rнедостаточной изученности. Для Красноармейского 
блока намечается некоторое возраста.ние мощности угленосных пластов 
( кл .  Угольный, Молельная Падь) . Последние, однако, так же как и в 
Шетухинском р а йоне, известны только в нижних частях р азрезов нижне
еучанекой И старосучанеКОЙ СВИТ, СЛОЖеННЫХ преимуществеННО КОНТИ
нентаЛЬНЫМИ осадками .  Вся верхняя часть угленосной толщи образована 
мелководными бассейновыми осадками.  Мощность угленосной толщи 
не выявлена. 

С у ч а  н с к и й  б л о к относится к хорошо изученным,  так как в его 
восточной части сосредоточены углепромышленные предприятия Сучан
екого бассейна .  В пределах  блока р азвиты породы угленосной толщи и 
коркинекой серии, имеющие суммарную мощность 2200 м .  В их разрезе 
видно чередование континентальных и морских фаций прибрежной мел
ководной зоны. Состав обломочного м атериала терригеиных осадков по
лимиктовый, с большим количеством обломков эффузивов. Меловые отло
жения залегают на  размытой поверхности пород более древнего возраста . 
У г ленасна я толща обладает высокой угленасыщенностью с тремя макси
мумаыи угленосности. Степень метаморфизма пород и углей варьирует 
в широких пределах. Последние принадлежат к маркам от газовых до 
полуантрацитов . 

В предеJJ ах блока имеются три синклинальные и две антикл иналь
ные складки. Синклинальные структуры носят названия : Белопадинской, 
Большой ( Коркинской) * ,  Малой (Таудемин.ской) ; антиклинальные 
Остросопкавой (Медведевской)  и Центральной ( Казанковской) . l lеречис
ленные складки имеют северо-восточное простирание,  которое в преде
л ах Северного Сучана  дает однозначный ступенеобразный прогиб, обус
ловленный переходом простирания из северо-восточного в меридиональ
ное, а з атем севернее - снова в севера-восточное. Таким образом, оси в 
плане представляются дугообр азно изогнутыми ,  с выпуклостями ,  обра
щенными на севера-запад. Кроме того,  оси складок волнообразно из
гибаются, что определяет извилистость контуров полей,  сложенных 
отдельными свитами.  В общем,  оси складок имеют тенденцию к погру
жению в северо-восточном направлении.  За немногими  исключениями 
складJ<И обл адают более пологими северо-восточными и более крутым и  
северо-западными крыльями.  

Преобладающие углы падения 45-70°, однако встречаются также 
углы падения 80-90° и даже обратные падения . Увеличение углов паде
ния характерно для восточной части Старого С.:учана .  В западной части 
Северного Сучана углы падения слоев в . Белопадинекой синкл инали 
5-35°, а в среднем преобладает падение 1 5°. Размеры складок по  про
стиранию - около 60 км ,  по р азмаху крыльев 0,5-0,6 км на юге Малой 
синклинали и 20-30 км для Белопадинекой синклинали (рис .  1 2, 1 3 ) . 

Основные складчатые структуры Сучанекого блока усложнены до
полнительной складчатостыо и мн.огочисленными р азрывнЫiми нару
шениями .  

С е р  г е е в с к и й  б л о к .  В его пределах угленосные меловые от.ло
жения представлены нижнееучанекой и старосучанекой свитами,  которые 
с резким угловым несаглаенем залегают на  размытой поверхности  перм
ских отложений. Мощность сучанекой серии достигает 650 rМ. • 

В структурном отношении блок представляет собой д.нище ш ирокой 
корытообразной мульды, заполненной угленосными отложениями,  запад-

* Без скобок обозначены н азвания структур в Старосучанеком районе, а в скоб
ка х - н азвания их  продолжений в Северасучанеком р а йоне. 
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Рис. 1 2. Гео"1огическнй разрез Вl(рест п ростирання угленосной то,lщн через Ста
рый Сучан .  Условные обозначения c � I .  рис. 1 3. 

Рис. 1 3. Гeo"lorнчeciшi'i разрез nкрест простирания yr;Ieнoci iOЙ тo:IЩII через С.с
перный Сучан. 

1 - корк11нская сер ня. С в н т ы :  2 - северосуч анская, 3 - старосучанская. 4 - н11ж несучанска:�.  
5 - Jlсрмскне от.nожен н я .  Г р а н и т ы :  6 - вар11сскне. 7 - .. 1 я р а м 11йские, 8- кв;:�рцевые порфн

ры, пор фJJрнты, андезнты, 9 - угольные пласты, 1 0 - разрывные н а р у шения . 

н ы й  борт котор ой срез а н  взбросо м .  По взбр осу угленосные отл ожения кон
та ктируют с Сер геевеким г а бброид н ы м  м а ссивом.  J'vlул ьда р а з б ита 
м н огО'I ИслеюiЫI;vш дизъюнкти в а м и  и м еста м и  перекрыта п окров а м и  бол�е 
�1олодых эффузи в н ы х  пород. Угл ы п адения пологие,  до 25°. У пJ ен а с ы 
щенность суч а  н екой' сер и и  довол ьно сл а ба я .  Угли тощие. 

Н и ж н ·е с у ч а  н с к и й  б л о к и м еет очень сложное строение.  У гле
носные меловые отложен и я  �,rощн ость ю  700-800 м п р иуроче н ы  в его 
п р едел а х  к юга- восточ н о м у  борту с и н кл и н а л н  северо-восточного п р ости
р а н ия ,  ослож н е н ной в н екотор ы х  м естах допол н ител ьной скл а д ч а тостью. 
П оэто м у  п р еоблада ющее п а дени е  пород н а  уча стке монокл и н а л ьное,  ази 
мут п а де н и я  северо-з а п а д н ы й  280-350°, углы п адения от 25-40 до 7U-
800. Север о - з а п а д н ы й  борт стр укту р ы  обор в а н  н а двигом,  по котор о м у, по 
м не н и ю  А. И. С а вченко,  г р а ниты и п ер м ские отложения н адвинуты н а 
м ел овые.  Плоскость этого н а дв и га п а д а ет н а  северо-з а п а д под углом 
40-60°. Гла в н а я  nлоскость н а двига соnровожда ется н ескол ь к и м и  доnол
н ител ь н ы м и  н адв и г а м и ,  кол ичество и а м пл и туда котор ы х  по мере уда 
л е н и я  от н а двига умен ь ш а ется.  Тол ща перемята и р азбита м н огочисл е н 
н ы м и  трещи н а м и .  Угленосность суч а н екой сер и и  а н а.rrо г и ч н а  L: ер геевско .. 
м у  блоку. Угли тощие. 

В а с и л ь  е в с к и й  б л о к.  J'vlеловые отлож е н и я ,  п о  д а н н ы<:v� А .  С.  З и н 
ч е н ко, обра зуют в п р едел а х  блока д в е  а нтикл и н а л ь н ы е  и д в е  синклиналь
ные складки,  со всех сторон обрез а н н ы е  к р уn н ы м и  р азлом а м и .  Ьуду ч и  
окружен н ы м  с о  в сех сторон домеловы м и  nорода м и ,  блок п р едставляет со
бой г р а бен,  в н утр и котор ого меловые слои осложне н ы  пликати в н ы м и  
дислокащшм и .  У г л ы  п адения кр ыльев складок в п р едел а х  блока о т  50 
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до 90°. Иногда и меется даже опрокинутое залегание. Угленосность из
вестна только в ееверосучанской свите. В нижнееучанекой и старосучан
екой свитах в связи с глубоким залеган ием характер угленасыщенности 
не установлен .  

В а р  ф о л  о м е е в с к и й  б л о к. Угленосная толща в пределах блока 
перекрыта современными  и кайнозойскими р ыхлым и  образованиями  
и покровами  кварцевых порфиров ( р ис. 1 4 ) . По имеющимся незначитель 
ным данным,  угленосная  толща собрана в крупную синклинальную 
складку северо-восточного простирания с угл а м и  падения слоев на  кры
льях складки 20-А5°. Юга-восточное крыло складки с углами  падения 
30° обнажается из-под покровов кварцевых порфиров к востоку от 
дер .  Достоевка,  а северо-западное - по окраине прогиба в окрестностях 
пос. Яковлевка,  Яблоновка и др . Угленосная толща р азбита разрывны
м и  нар ушения м и  сбросового и надвигового типа .  Угленасыщенность 
не установлена .  

Тектонические движения предсенонекой фазы альпийской складча
тости вывели тер р иторию Сучанекого нрогиба из стадии осадканакоп 
ления и установил и  устой Lrивые rеоантиклинальные условия развития, 
характеризующиеся мощным проявлением вулка нической деятельности. 
К позднемеловой эпохе приурочены эффузии порфиритов, позднее квар 
цевых  порфиров.  Магматический цикл завершился интрузиями rранитои-
дов, абсолютный возрас т к ото- -Ж'Ж::НЖР=1�=1 рьrх  исчисляется примерно в 
90 млн .  лет. 

Дифференци рованные тек
тонические движения палеЕ:>ге
новой эпохи выр азились в обра
зовании пологих коробчатых 
структур и дизъюнктивами  тре
rцинного и сбросового порядка. 

В Образовавшихея в сере
дине п алеогена (эоцен - ал и го
цен )  небол ьших депрессиях (в 
нерховьях р.  Сучан ) отложи
лись осадки угловекай ( ану
чинской ) угленосной свиты, 
сложенной песками ,  а,lевроли 
тами. Мощность их около 
300-400 м. В западной части , 
в бассейне р .  Майхе, известны 
более значительные по разме
рам депрессии ,  где мощность 
угленосных отложени й  углов
екай свиты, по В .  В .  Кулико
ву, не более 200 м. 

Наконец, в плиоцене в пре
дел ах Сучанекого бассейн а 
н ачались устойчивые сводавые 
nоднятия, которые nродолжа
лись весь четвертичный период 
и , по-видимому, продолжаются 
в настоящее время,  о чем сви
детельствуют' поднятия до 
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v v v 
v 

v . v. 
v v 

v 
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� t  [Z]z i=. :.):-13 � 4  � 5  
� б  12] 1  CZJ в  

Рве. 14 .  Гсо.lопtчесt< а я  схема В арфосlО�tс
евскоrо р а й о н а .  

Ото�1ожсния: 1 - домеловые, 2 - угленосные, 3 -
верхнемеловые, 4 - верхнемеловые гранитонды. 
5 - nостугленосные эффузивы, 6 - nалеагеновые 
отложення.  7 - разрывttые t-t a pyweнJJя, 8 - то же.  
nод эффузнвамн.  Участки: I - Достоевскнй, 
11  - Большая Речка, 1 1 1  - Я нзыгоу, I V - Север-

ный, V - З а nадны й .  
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1 50 м над уровнем океана  ( п'Jбережье Уссурийского залива)  прибреж
ных галечников современных отложений. 

Размыв поднимающихся структур обусл-овил образова•ние современ
ного рельефа. 

П ОСТУГЛ Е Н ОС Н Ы Е  МАГМАТ И Ч ЕС К И Е  ПО РОД Ы  
И ИХ ВЛ И Я Н И Е  Н А  У ГЛ Е НО С Н У Ю  ТОЛ ЩУ 

Различные по возрасту и составу маnм атические образования поздне
мезозойского комплекса составляют единый р яд от ультраосновных и 
основных пород до гранитоидав включительно. Наиболее ранняя  эпоха 
интрузивной деятельности падает на начало верхней ·юры,  а заключитель
ная  была в конце верхнего мела .  

Н а  территории Сучанекого бассейна продукты первого этапа интру
зивной деятельности почти неизвестны,  если не  считать небольших тел 
ультраооновных пород - перидотитов - в Шетухинском районе. Ьолее 
поздние по времени основные интрузии в виде небольших штоков и дай
кообразных залежей широко распространены в р айонах, сложенных 
меловыми отложения.ми .  Они представл·ены на юго-западе в бассейне 
р. Шетухе и на  вост.оч.ном побережье Уссурийского залива габбро-диаба
зами,  диорит-порфиритам и  и пор фиритами, вплоть до кварцевых пор
фиров, а в юга-восточной полосе - андезитами, а ндезитовыми порфири
тами, диоритовыми порфиритами и порфиритами. Породы эти прорыва
ют меловые отложения, а некоторые их тел а генетически связаны с по
кровами эффузивов вулканогенной серии. 

Возраст большей части основных интрузий определяется как позд
немеловой . 

По данным Н .  А. Беляевекого и др. ( 1 955) , породам позднемезо
зойского магматического комплекса нередко свойственна резкая 
дифференциация. Н апример, силлы диабазов Шетухинского р айона 
J�ифференцированы по разности на богатые и бедные темноцветными 
минералами,  что привело к появлению пород, близких, с одной сторо
ны,  к габбро-диоритам ,  и с другой - к типу мел анократового габбро 
( с  офитовой структурой) . Меланократовые разности габбро,  по-видимо
му, связаны взаимными переходами  с изредка встречающимиен в этом 
районе перидотитами.  

В юга-западной полосе СучанеЕого бассейна часто наблюдается 
резкая, но уже другого рода дифференциация пород. Здесь в одном 
и том же м ассиве ( например, в массиве горы Острая Сопка) централь
ная часть сложена диоритовыми порфиритами, а по направлению к пе
риферии породы становятся все более кислыми. 

Следующая фаза вулканической деятельности позднемезозойского 
интрузивного цикл а - внедрение различных гранитоидов, м ногочислен
ные тела r<оторых, самые разнообразные по форме и объему, широко 
распространены в южной и на юге центральной части Сучанекого бас
сейна.  Из наиболее крупных батолитов кислых пород следует назвать 
массивы хребтов Пидан и Хуалаза ,  Таудоминский ,  в районе ст. Сица 
и дер.  Хмельницкой и др. Многочисленны интрузивные и жильные те
.1 а гранитоидав этого цикла  и среди угленосных отложений юга-восточ
ной промышленной полосы бассейна .  

Породы кислой ф азы представлены плагиоклазовыми гранитами, 
гранодиоритами, кварцевыми диоритами,  квар цевыми и бескварцевы
ми гранит-порфирами,  порфирами .  Жильные разности - пегматиты, 
rранофиры, аплиты. Встречаются кварцевые жилы. Кислые магмати
ческие тела позднемезозойского интрузивного цикла  метаморфизуют 
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триасовые и меловые отложения, включая верхний мел, а в р а йоне 
р. Хуалазы, кроме того, прорывают шток плагиокл азовых порфиров, 
образовавшийся в начале позднемезозойской деятельности. Генетиче
,ски они тесно связаны с вул каногенной серией верхнего мел а. 

П о  мнению И .  Н .  Лобачева, позднемезозойские гранитоиды обра
завались в два этапа.  Первый характеризуется формиров анием более 
кислых пород, таких как  граниты Туадеминского массива,  а второй 
формированием пород более основного диоритового состава,  например 
диоритов Пиданского и Хмельницкого массивов. Структурное положе
ние магматических массивов различного состава различное: гранитные 
тел а имеют долготное, а диоритовые - широтное простирание. 

Породы раннекайнозойского ш1трузивного цикла представлены 
в основном гранитоидами.  Они извеLТны преимущественно в северной 
части территории Сучанекого бассейна .  А. А .  Трепалина и др., нроиз
водившие в 1 957 г. геологическую съемку, подразделяют гранитоиды 
этого комплекса на гранодиориты, рвущие кварцевые порфиры вулка
ногенной серии и перекрываемые андезитами самарги нской свиты, и бо
лее молодые граниты, гранит-порфиры, аплитовидные граниты п алео· 
цен-эоценового возраста. К р аннекаi1нозойскому циклу относятся м а
лые интрузии сиенит-порфиров, известные на островах Путятина и Труд
ноы, в районе бухты Разбойник и других местах. 

Интрузивные и жильные образования, прорывающие угленосную 
толщу Сучанекого бассейна,  активно воздействовали на угольные пласты, 
ассимилируя их, или повышая степень метаморфизма угля,  или превра
щая угли в естественный кокс. 

Анализируя качество углей по шахтам Сучанекого бассейна ,  можно 
видеть, что степень метаморфиз м а  углей изменяется не  только по шах
тным полям,  но  и в их пределах. Содержание летучих веществ в углях 
юга-восточной полосы увеличивается по простиранию пластов в напра
влении с юго-запада н а  северо-восток. 

Углепетрографическими  исследова ниями установлено, что угли Су· 
чанекого бассейна по характеру исходного м атериала и петрографиче
ским свойствам на больших площадях примерно однородны. Почти н а  
каждом пласте соотношение между выделенными петрографичесi<ИМll 
,-ипами достаточно устойчиво. Поэтому изменения степени метаморфи
зма  :1е могут быть связаны с различиями в составе исходного вещества. 
Против проявлений регионального метаморфизм а  говорит характер из
менений,  выражающийся в быстрой смене марок углей, и слишком узкие 
пределы распространения той или иной марки .  Так, пласты с2 и с5 в пo
Jie шх. 1 содержат летучих веществ 4- 1 0 % ,  в поле шх. 22, в 2,5 км к 
северу, эти же пласты и меют при одинаковом содержании золы летучих 
веществ на горючую м ассу в среднем 1 4 % .  В пределах полей шх.  1 0  и 
1 6  при одних и тех же содержаниях золы количество летучих веществ 
на горючую м ассу составляет в среднем 25-27 % .  Далее на север 
(4 км )  на шахтных полях 20 и 24 наблюдается снова понижение коли
чества летучих веществ ( рис. 1 5 ) . 

Региональным метаморфизмом можно объяснить только первичный 
�1ета морфизм углей бассейна ,  давш11й  самую низкую степень углефика
uии  ( газовые угли) . Разнообразие метаморфизма  углей Сучанекого бас
сейна обусловлено контактово-терм альным воздействием на  них моло
дых магматических тел. 

В Сучанеком бассейне можно различить три типа контактово-тер
мального воздействия магматических пород на  угленосную толщу: 

1 )  площадный метаморфизм под действием молодых альпийских 
гранитоидов. Он  проявляется вокруг интрузий этих пород в 5-8-кило-
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метровом ореоле, вызы� 
вая  образование полос 
тощих, паровично-спека
ющихся и коксовых углей ;  

2 )  местный высоко
темпер атурный метамор
физм в ореоле жил извер
женных пород, и меющих 
в момент застывания вы
сокую темпер атуру. Про
является на р асстоянии 
нескольких десятков мет
ров от жил ;  

3 )  местный низкотем
пературны й  контактный 
метаморфизм у жил из
вержен ных пород, имею
щих при застыванин невы
сокую темпер атуру. · При 
этом виде метаморфизма 
переход высокометамор
физов анных углей к нор
м альным происходит 
быстро и на очень корот
ких расстояниях . 

С У й Ф У Н С К И И 
КАМ Е Н Н О У ГОЛ Ь Н Ы й  
БАСС Е й Н  

О БЩ И Е  С В ЕД Е Н И Я  О 
БАСС Е й Н Е  

Суйфунский ка менно
угольный бассейн распо
ложен на юге западного 
склон а Сихотэ-А.л ин я в 
н ижнем течении р .  Суй
фун . На юге граница бас
сейн а проходит по побе
режью Японского моря, 
н а  северо-зап аде - по го

сударственной границе с Китайской Н ародной Республикой, н а  севе
ро-востоке - по побережью оз . Хан ка и на юга-востоке - по зап адным 
отрогам Муравьево-Амурского антиклинория . Суйфунский бассейн от
носится к закрытому типу, т .  е.  породы угленосной толщи перекрыты 
более молодыми  континентальными  терригенными и эффузивными обра
зованиями.  Угленосные отложен ия выходят н а дневную поверхность. 
только в долинах рек Суйфун , Шуфан, Кедровка, Сандуга и др .  

В предел ах Суйфунского бассейна известны Л иповецкое, Уссурий
ское, З анадворовское, Константиновское, Подгородненское, Суражев
ско-Р а йчихинское и другие каменноугольные ме·сторождения ( рис .  1 6 ). 
В н астоящее время добыча угля ведется только н а  Липовецком и Под-
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Рис. 16 .  Схема распространения меловых угленосных отложений на тер -
ритор11и Суйфунского бассейна .  

-

1 - домеловые nороды, 2 - меловые угленосные отложення,  3 - постугленосные пор•)
ды. 4 - >Jесторождсння ( 1 - Суражевско-РайчнхннскОе, 2 - Подrородненское, 3 - За над· 
вopOBL'J{Oe, 4 - К.онстанl'JJ НОВСКОе, 5 - Л иnовецкое. ·  6 - Уссурийское, 7 - центральная 

ч а сть бассей н а ) .  
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городненском.  Н а  перечисленных лн:сторождениях в различные годы 
проводились геологоразведочные и геологапоисковые работы с бурением 
колонковых скважин и проходкой горны/ выр аботок. В 1 959 г .  Примор
ским геологическим упр авлением была организована Суйфунская не
фтяная экспедиция,  которая  пробурила свыше 20 скважин ,  вс1..:рывших 
почти полный разрез угленосной толщи в центральной части бассейна 
по разведочным линиям :  г. Уссурийск - Алексее-Никольск, с. Чапигоу 
noc. Раздольное и в долине р. Сандуга .  

В р езультате геологоразведочных и геологопоискuвых р абот получеi-Г 
значительный керновый материал ,  который с точки зрения фаuиалыю
го состава и условий накопления угченосной толщи не  рассматривался. 
В 1 959- 1 962 гг. автор изучил керн скважин общим метражо�I свыше 
30 тыс. nог. м .  и описал естественные обнажения по рекам Суйфун, 
Сандуга, Шуфан и др.  Кроме того, были просмотрены керны с l\важик 
по отдельным м есторождениям  и участкам бассейна,  а также проанали
зированы данные геологасъемочных и геологоразведочных р абот в фон
дах Приморского управления  (М. А. Павлов, И .  В .  Бурий,  В .  З. Ско
роход, А.  С. Зинченко, М.  М. Финкельштейн и др . )  и печатная  литера 
тур а :  Д.  Л .  Иванов ( 1 894) , А. И .  Козлов ( 1 924, 1 925) , А. Н .  Криштофович 
( 1 9 1 0, 1 928, 1 929, 1 932а, б ) , Е. С Корженевская ( 1 934, 1 936) , В.  З.  С I\о
роход ( 1 94 1 ) ,  А .  М.  Мудров ( 1 958а, б; 1 960 ) , П .  В .  Витте 11бур ,· 
( 1 9 1 1 ,  1 9 1 6) .  

СТ РАТ И ГРАФ И Я  УГЛ Е Н О С Н ЫХ ОТЛ ОЖЕН И И  

Меловые угленосные отложения Суйфунского бассейна  с угловым 
несаглаенем лежат на  р азмытой поверхности n алеозойских  и нижне
мезозойских осадочных и изверженных образований .  В настоящее времЯ: 
нет едююй стратиграфической схемы угленосных отложений. Н а  каж
дом месторождении и меется своя схема .  А .  М. Мудров ( 1 958, 1 960) на 
основании детального литологического изучения  угленосных отлон<ений 
сделал поnытку создать единую стратиграфическую схему для Суйфун
СI<ого бассейна .  Им предложены сопоставимые схемы р асчленения пород 
Подгородненского, Уссурийсi<ого и Липовецl\ого месторождений,  на  ко
торых остановимся ниже. Не  ставя перед собой цели создания единой 
схемы расчленения меловых угленосных отложений бассейна,  выскажем 
только свою точку зрения по этоl\•Iу вопросу. 

С у р а ж е в с к о-Р а й  ч и х  и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е.  На ме
сторождении принята схема, предложенная  в 1 945 г. А. С.  Зинченко. 
Меловые угленосные отложения объединены в суражевско-райчихинсi<ую 
свиту, которая  по литологическому составу подразделяется на три  гори
зонта ( р ис.  1 7, р азрез I ) .  

Нижний угленосный горизонт сложен мелкогалечными конгломера
тами ,  р азнозернистыми  песчаниками с гравием,  алевролитами и пл аста
ми угля  и углистых пород. Мощность горизонта около 400 м .  

Средний угленосный горизонт представлен песчаню<ами ,  аJl евроли
тами,  ар rиллитами,  пласта ми и прослоями угля  и углистых nород. Мощ
ность горизонта 300 м .  

Верхний угленосный горизонт состоит из мелко- И среднезернистых 
песчаников, алевролитов, арrиллитов и углистых пород. Мощность гори 
зонта 280 м .  

Возраст пород угленосных отложений Суражевско-Райчихинского 
месторождения определяется никанекой флорой как баррем-альбс�..:ий  
(Штемпель, 1 960) . 
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П о  д г о р о д н е н с к о е м е с т о р о ж  д е н и е. Местными геолога
ми nринята схема,  разр аботанная в 1 94 1  г .  И.  В .  Бурием. По этой схеме 
угленосные отложения nодразделяются на четыре свиты (снизу вверх) : 
непродуюивную, подгородненскую, угленосную, конгломератовую и ту
фогенную. 

А .  М. Мудров ( 1 960) на  основании литологического состава,  усло
вий образования и ритмичности предложил новую стратиграфическую 
схему (рис .  1 7 , разрез I I ) . По этой схеме меловые осадки разделены н а  
две свиты (снизу вверх) : nодгородненскую и грязнухинскую. 

Подгородневская свита соответствует непродуктивной и подгород
I·1енской угленосной свитам схемы И. В. Бурия.  Свита сложена  в основа
нии конгломератами и гравелитами .  Выше залегают разнозернистые 
nесчаники, алевролиты, аргиллиты, ш1асты и прослои угля и угJ1истых 
пород. Мощность свиты достигает 500 м .  

Грязнухинекая свита объединяет конгломер атовую и туфаген ную 
свиты, выделенные И. В. Бурием. Ее осадки с небольшим размывом 
.пожатся на породы подгородневской свиты. В основании свиты залегают 
довольно мощные слои конгломератов. Выше и х  роль nостеnенно умень
ш ается и в р азрезе преобл адают песчаники с прослоями алевролитов 
и углистых nород. Песчаники становятся туфогенными,  названные в ли
тер атуре «узорчатыми».  Мощность свиты, сохр анивш аяся от размыва,  
достигает 200 м .  Обильные растительные остатки, собранные из угле
Iюсны х  отложений подгородиенекой свиты, nозволили Б .  М.  Штемпелю 
( 1 960) отнести nороды св.иты к н ижнему мелу ( баррем - альб) . 

3 а н а д в о р  о в с к о е м е с т о р о ж д е н и е. Мело�ые отложения 
В .  В .  Медведевым в 1 948 г. nодразделены на  горизонты (снизу вверх) : 
базальных конгломератов, песчано-сланцевый,  песчано-конгломератавый 
и туфагенный (рис. 1 7, разрез I I I ) .  

Конгломератавый горизонт сложен конгломератами, гравелитами  
и разнозернистыми песчаниками с галькой. Мощность 250 м .  Песчано
сланцевый в основном сложен песчаниками,  алевролитами,  пластами 
и прослоями угля .  Мощность 200 м .  Песчано-кошломератовый представ
лен песчаниками и 1\онгломератам·и с прослоями алевролитов, содержа
щими туфагенный материал.  Мощность 1 20 м .  Туфагенный состоит 
в основном из туфагенных «узорчатых» песчаников. Мощность 200 м. 
Угленосные отложения (песчано-сланцевый горизонт) на основании фло· 
ры В .  В .  Медведев относит к апт-альбскому времени.  

К о н с т а н т и н о в с к о е м е с т о р о ж  д е н и е .  Местными геоло
гами принята схема ,  по которой меловые отложения подразделяются н а  
две свиты (снизу вверх ) : продуктивную и туфагенную ( рис.  1 7, раз
рез IV) . Продуктивная  представлена в основном аркозовыми nесчани
ками· р азличной крупности зерна с подчиненными слоями алевролитов, 
угля и углистых пород. Мощность ее колеблется в пределах 1 70-250 м. 
Туфагенная свита состоит из р азнозернистых туфагенных песча ников 
с включением гравия и галыш эффузивных пород. Мощность ее непол
ная  и измеряется примерно в 1 50 м. Отложения продуктив ной свиты на  

основании  оnределения флоры относятся к раннему мелу ( баррем-альб) . 
Л и п о в е ц к о е  м е с т о р о ж д е н и е. А. М. Мудроным ( 1 958) 

меловые отложения месторождения · разделены на три свиты ( снизу 
вверх) : подгородненскую, галенковскую и новоню<ольскую (рис. 1 7, 
разрез V) . 

Подгородневская свита объединя�т выделенные местными геологами 
нижнюю угленосную, непродуктивную и верхнюю угленосную свиты. 
В разрезе свиты преобладают крупнозерн истые песчаники,  гравелиты 
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и конгломераты, составляющие свыше трех четвертей разреза.  Осталь
ная четверть падает на  алевролиты, мелкозернистые песчаники,  пласты 
и прослои угля и углистых пород. Мощность свиты 550-600 м .  

Н а  подгородневской свите с резкнм контактом залегают туфагенные 
породы галенковской свиты. Сложена она разнозернистыми песчаника
ми и алевролитами с примесыо пеплового материаjт а .  Мощность свиты 
достигает 350 м. 

Породы новоникольекай свиты отличаются от нижележащих темно
вишневым, бурым, шоколадным и коричневым цветом и nредставлены 
в нижней части грубозернистыми  ра::;ностями ( конгломер атами ,  граве
J!Итами и крупнозернистым и  песчаниками ) , а в верхней - более тонки
ни ( м елкозернистыми песчаниками,  алеврол итами  и аргиллитами) . 
1\1ощность свиты 200 м .  Угленосные отложения новоникол ьекай свиты 
охарактеризова ны флорой баррем -альба ( Штемпель, 1 960) . 

У с с у р и й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е . Согл асно стратиграфиче
ской схеме А .  М. Мудрава ( 1 958) , меловые отложения здесь расчленя
ются так же, как на Липовецком месторождении ( р ис .  1 7 , разрез V I ) . 
Выделены nодгородненская, галенковская, новоникольекая свиты. 

Подгородневская охватывает ком плекс угленосных пород от фун
дамента до туфагенной свиты и включает в себя песчано-конгломера
товую и верхнюю угленосную свиты,  выделенные местными геологами .  
В нижнем и среднем горизонтах свиты преобладают крупнозернистые 
разности песчаников, конгломераты и гравелиты. В ерхний горизонт 
сложен в основном мелкозернистыми песчаниками, алевролитами,  ар
гиллитами ,  пластами угля и .углистых пород. Мощность свиты достига
ет 700 м.  

В основании  и кровле галенковской свиты преобладают мелко
и тонкозернистые «узорчатые» туфагенные песчаники и алевролиты. 
В центральной части залегают крупнозернистые песчаники с гравием 
и гравелиты. Мощность свиты 280 - 350 м.  Она соответствует туфаген
ной свите по схеме местных геологов .  

Породам иовоникольской свиты свойственна  пестрая окраска ( ма
линовая,  бура я, шоколадная и пр. ) .  Сложена чередованием алевроли
тов, аргиллитов и мелкозернистых песчаников. Местными геологами  
эта  часть разреза называется свитой «шоколадных сланцев». Мощ
ность свиты 350 - 400 м. 

Возраст угленосных отложений подгородиенекой свиты определяет
ся по флоре как баррем-альбекое время ( Штемпель, 1 960) . 

Ц е н  т р а л ь  н а я ч а с  т ь б а с с е й  н а .  Меловые отложения цент
ральной части бассейна вскрыты скважинами 1 ,  2, 3 ,  5, 9, 1 9, 20, прой
денными Суйфунской нефтяной партией. Н а  основании м акроритмичнос
ти, литологии, условий образования, угленосности и флоры меловые от
ложения р азделены на две серии. Нижняя - сучанская, или угленосная ,  
толща и верхняя - коркинская, или туфагенная  непродуктивная,  толща 
( рис. 1 7, р азрез VI I ) . 

Сучанекая серия  в нижней части  разреза сложена крупногалечны
ми конгломератами с подчиненным количеством прослоев мелкозернис
тых песчаников и алевролитов, средняя  часть р азреза - разнозернисты
ми песчаниками,  алевролитами,  аргиллитами,  пластами и прослоями уг
ля  и углистых пород, верхняя часть - мелко- и среднезернистыми туфо
генными песчаниками,  алевролитами .  При детальном литологическом 
изучении установлено, что сучанекая серия состоит из отчетливых рит
мов второго порядка, которые прослеживаются на  большой площади 
и могут служить маркирующими горизонтам и  при увязке разрезов 
( р ис. 1 8 ) . Строение ритмов довольно однообразное. Нижняя часть рит-
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ма  сложена крупнозернисты11ш порода м и - конгломератам и ,  гравелита
ми  и крупнозернисты м и  песчаниками .  По услови ям  об разова н и я  эт1r 
породы относится к прол ювиально-аллювиальному комплексу фаций .  
Верх н я я  часть ритма и меет более сложное строение .  В нижних ритмах 
эта  ч асть разреза сложена  алевролит ами  и мелкозернистыми песчани 
ками озерного ком плекса фаций ,  в средней и верхней ч астях - мелко
зернистыми  песч а никами ,  алеврол ита ми ,  а ргилл итами,  пласта ми  J1  про
слоям и  угля и углистых пород озерно-болотного комплекса фаций .  
В каждом р итме содержится флора,  которая ,  хотя и и меет переходные 
фор мы ,  вt<mо чает в себя виды,  х а р а ктерные  для этой ч а сти разреза .  

1 ритм второго порядка изучен в скв.  3. Мощность ритма достигает 
1 50 м .  В нижней ч асти с.1ожен конгломерата ми ,  гравел Итам и  и р азно
зернистыми  песчаниками  с гравием .  Верхняя  ч асть - тон кое чередова
ние  алевролита и мелкозернистого песчаника .  И з  этой ч асти разреза 
соб р а н а  флора : Onychiopsis latiloba ( Font . )  К.rysht ;  Cladophlebis su ts
clиnensis Ргуп . ,  С. Valdensis Sevv . ,  ·G Leichenia Sachalinensis Kгysht. ,  
R иftordia cf .  Goepperti (Dun ker)  Se\v . ,  Equisetites sp. и Taeniopteгis jim
boana Krysht .  

1 I р итм второго порядка установлен в скважинах  3 и 5. Мощность 
его 1 20- 1 50 м. Сложен в нижней ч асти крупнозернисты м и  песчаника м и  
с гра вием и галькой, в верхней - чередова нием  средне- и мел козернис
тых песчани ков с алевролита м и  и алевролитоны м и  песч а никами .  Здесь 
соб р а н а  флора : Ctenopteгis cycadina Brongn. ,  Cladopl1 leЬis Oeгstedfii Hc
e r, С. frigida Heer ,  Equisetites lyelli (Maпtel ) U п ger ,  Dicksonia sp . ,  
Onyclliopsis sp . ,  CladophleЬis su tslиnensis Pryn . ,  Taeniopteгis jimboana 
Krysht . ,  Ruffordia sp . ,  Pityop!щllum sp .  

I I I ритм  второго порядка выделен в скважинах  3 и 5. Строение его 
сложное по с равнению с вышеоп исанны м и  ритм ами .  Мощность 200 м .  

•в скв. 5 строение его близко к I и I I  рит мам .  Н ижняя  ч асть сложена  
р азнозернистыми  песчаниками  с гравием .  Верхн я я - чередование  мел
козерн истых песчаников с алевролитами .  В скв .  3 крупнозернистые по 
роды н аблюдаются только в начале р ит м а  и мощность и х  незна чи"Гель
н а .  Больш а я  ч асть р азреза представляет собой чередование мелко
и среднезернистых песча ников с алевролита ми .  

В с редней ч асти рит м а  в СJ<В. 3 обна ружена фауна  пелеципод 
( Unio sp . )  и флора Gleichenia elongata P ryn . ,  G .  delica tula Heer ,  G.  sa
chalinensis Krysht. ,  Ruffordia (Asplenium) dicksonianum Heer, Podoz,J
mites tenuinervis Heer,  Р. Eichwaldi Неег, Ваiега pulchella Heer,  Phylli
tes longa sp .  nov . ,  Nilssonia orientalis Heer,  Equisetites c f . ,  Yokoyamae 
(УоЬа )  Se\\r. 

IV ритм второго порядка им еет п ростое строение .  В скв. 3 снизу 
он сложен р азнозерн истым и  песчаниками ,  вверху - чередованием мел
козер нистых песчаников, алевролитов, а ргиллитов, содержащи х  в себе 
линзаобразные залежи у гл я  и углистых пород. Мощность ритма около 
1 00 ы. В скв. 5 верхняя  часть р азмыта .  Вследствие этого разнозерни 
стые песч аники н ижней ч асти V ритм а залегают не 1 1осредствен но н а  
средней ч а сти IV  ритма .  r 

Растительные остатки из  ритма lV оп ределены Б .  М.  Штемпелем .  
Здесь соб р а н ы : Podozamites Eicl1waldii Неег, Asplenium dicksonianum 
Неег,  Nag·eiopsis sp . ,  Nilssonia sp . ,  Pityophylluin sp .  и Rizoom sp .  

V р итм второго порядка в центральной ч асти Суйфунского бассей
на и меет п ростое строение. В н а п равлении  на северо-восток к Л иповец
кому месторождению п роисходит усложнение этого ритма .  V ритм имеет 
мощность около 400 м и содержит промытленную угленосность. Н и ж
н я я  ч асть ритма сложен а  разнозернисты м и  песч а никами ,  верхн я я - че-
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редованием средне- и мелкозернистых песчаников с алевролитами,  ар
гиллита ми  и пластами и прослоями угл я и угл истых пород. 

В углесодержащей части ритма собрана флора : Podozamites Eic/1-
waldii Heer, Cephalotaxopsis acuminata Krysh t . ,  et Pryn . ,  Nilssonia Mos
seгaui St. et Math . ,  Cypaгissidium gгacile Неег, Ginkgo multinerwis Heer, 
Nilssonia orientalis Неег , Asplenium dicksonianum Heer, Scleгopteris bel
lidu la Heer,  Sequoia fasfigiata ( Sterub) Heer, Nag·eiopsis heterophylla 
Font . , ' Polypodites sp.  и Nilssonia orientalis Heer .  · 

V I  ритм второго порядка простого строения.  Установлен по сква
жинам 1 ,  2, 4 ,  5 и 20. Мощность ритма около 200-300 м. Внизу сложен 
разнозернистыми песчаниками, вверху - чередованием алевролитов, ар
гиллитов и средне- и крупнозернистых песчаников: Н аблюдаются про
слои углистых алевролитов. В верхней части ритма в породах присут
ствует пеплавый м атер и ал .  Песчаники и меют хар актерные вы цветы и 
носят название «узорчатых». 

В скв. 1 в верхней части ритма найдена плохо сохранившаяся рако
вина а ммонита. Из растительных остатков определены : Adiantites Ьо
с!щiса sp . nov.,  Podozamites tenuinervis Heer, Р. Eic/1waldii Heer, Taeni
opteris rhitidorhacl1is Kгysht. ,  Sagenopteгis vaгiaЬilis Ve1 . ,  Nilssonia ori
entalis Неег и CladophleЬis Oerstedtii Heer .  

Н аиболее полный разрез коркинекой серии наблюдается no  скв. 2 .  
Породы серии  залегают с размывом, но  без углового несогласия,  н а  
,осадках сучанекой серии .  Внизу nовсеместно залегают крупнозернистые 
породы, представленные конгломератами,  гравелитами или крупнозер
н истым и  песчаниками с гравием.  Мощность их  непостоянная и колеблет
ся от единиц до нескольких десятков метров. Остальная  часть р азреза 
серии сложена ритмично чередующимиен туфагенными песчаниками и 
«шоколадными» алевролитами .  Мощность осадков серии достигает 600 м .  
Растительные остатки в породах коркинекой серии встречаются редко 
и плохой сохранности . 

Из  изложенного видно, что в Суйфунском каменноугольном бассей
не, несмотря на р азнообразие стратиграфических схем, можно с доста
точной уверенностью разработать для меловых осадочных образований 
единую стратиграфическую схему. В основу такой схемы необходимо по
ложить следующие признаки : литологический состав, ритмичность, усло
вия образования,  угленосность, р астительные остатки и спорово-пыльце
вые комплексы. На рис. 1 7  увязаны различные стратиграфические схе
мы, принятые на отдельных месторождениях, со схемой центральной 
части бассейна ,  где разрез меловых отложений  н аиболее полный.  Этот 
разрез можно принять за основу. Меловые отложения Суйфунского бас
сейна литологически довольно четко отличаются друг от друга. Нижняя 
часть р азреза сложена терригеиными образованиями  с пластами и про
слоями  угля и углистых пород. Этот комплекс осадков характеризуется 
единым циклом развития. Н ачинается он широким распространением 
грубозернистых пород пролювиально-аллювиальных отложений и закан
чивается в верхней части р азреза озерными и прибрежно-морским и  от
ложениями .  Растительные остатки из этой части разреза меловых отло
жений А. Н. Криштофовичем относятся к никанекому я русу. 

Верхняя часть разреза меловых отложений  довольно резко отлича
ется от нижней.  Прежде всего они отделены друг от друга перерывам 
в осадконакоплении. Внизу р азреза залегают туфагенные крупнозерни
стые породы . ОстаJl Ьная часть его также сложена туфагенными образо
ваниями .  Породы верхней части разреза мела и меют бурую, тем но-виш
невую, коричневую, красную и шоколадную окраску, н ижней части - се
рые, светло-серые, темно-серые и черные, и только в самой верхней час-
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ти разреза появляются пестрые окраски. Растительные остатки среди ту
фогенных пород редки и отличаются от таковых нижней части разреза .  

Таким образом, имеется достаточно признаков, чтобы разделить ме
ловые отложения Суйфунского бассейна на  две серии .  Н ижнюю серию, 
или nродуктивную, по аналогии с Сучанеким бассейном н азовем сучан
ской. Верхнюю, или туфогенную,- коркинской. Что касается более дроб
ного деления серий, то, как показано для центральной части Суйфунско
го бассейна, лучше всего подразделить их  на р итмы второго порядка 
или горизонты . Такое разделение оправдывается следующими соображе
ниями .  Осадканакопление в н ачальный nериод происходило во впадинах 
с довольно р асчлененным рельефом. Поэтому  на отдельных участках 
бассейна  осадканакопление н ачалось в разное время. В следствие этого 
нижние горизонты разреза и меют ограниченное распространение. П р и  
делении р азреза на  ритмы второго порядка и л и  горизонты можно и х  уз
навать и коррелировать. Необходимо отметить, что nервая попытю1 та
кого расчленения сделана И .  В .  Бурием на  Подгородиенеком месторож
дении и В. В .  Медведевым на  Занадворовском.  В основу такого деления  
был положен только литологический признак .  Другие признаки не были 
учтены.  Поэтому в большинстве случаев разделение страдало неточ
ностью. Кроме того, по нашему мнению, нецелесообразно этим частям 
разреза п ридавать н азвания свит, поскольку площадное распростране
ние их незначительно. 

Основным критерием для определения возраста угленосных отложе
ний сучанекой серии Суйфунского бассейна являются растительные ос
татки . А .  Н .  Криштофович в 1 923 г . ,  изучив  р астительные остатки, при
шел к выводу, что на  территории бассейна  и меются два комплекса фло
ры : древний - монгугайский и более молодой - никанский. Возраст 
каждого комплекса был определен неточно. Монгугайский был отнесен 
к рэт-лейасовому времени, а никанекий - к  позднеюрскому.  

Дальнейшее изучение растительных остатков из отложений ЮжнJ
го Приморья, особенно Сучанекого бассейна,  показала, что флора из 
отложений  последнего должна рассматриваться одновозрастной никан
екой Суйфунского бассейна .  Находка в верхах угленосной толщи Сучан
екого бассейна  растительных остатков, среди которых А. Н .  Криштофо
вич определил лист двудольного покрытасеменного растения Aralia luci
fera; позволила ему никанекую флору отнести к ни :жнему мелу. 

Работами Приморской экспедиции Л аборатории геологии угля 
АН СССР угленосные отложения Сучанекого бассейна в 1 960 г .  на  осно
вании флоры и фауны расчленены более подробно и сделана попытка 
увязать их  с международной шкалой ( Вербицкая, 1 962 ) . Н аиболее близ
ким к Сучанекому бассейну и хорошо изученным разрезом является 
Подгородвенское месторождение. 

Флора на  Подгородиенеком месторождении  встречается по всему 
разрезу, но наибольшее ее количество п риурочено  к верхней части су
чанской серии ,  т. е .  к слоям,  входящим в IV-V ритмы второго поряд
ка. На основании материалов, полученных при изучении угленосных от
тюжений Сучанекого бассейна, Б .  М. Штемпель в 1 957 г. сделал вывод 
о том, что находки Gleichenia portsildi, гл авным обр азом Goniopteris 
hympharum, и большого количества Podozamites в этом горизонте сви
детельствуют о синхронности IV - V ритмов сучанекой серии со старо
сучанекой свитой Сучанекого бассейна .  Что касается увязки нижней час
ти разреза сучанекой серии, или I I I  и I ритмов, с нижней частью угле
носных отложений разреза Сучанекого бассейна, то, по мнению 
Б .  М.  Штемпеля,  в пользу такой параллелизации свидетельствуют наход
ки Taeniopteris jimboana, известного из нижней части угленосной толщи 
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всех месторождений Суйфуна и Сучана .  Чрезвычайно важны для парал
.пе.l изации р аз реза грязнухинекой свиты, или  VI  ритма ,  с ·суч а неким р аз
резом, по  мнению Б. М.  Штемпеля, растительные остат

.
ки �latocla�us 

sp . ,  Licopodiies ussuriensis, CladophleЬis sp . ,  Encephalarzopsts ussunen 
sis CladophleЬis sp . ,  Encephalatopsis ussuriensis из угленосного гори
зонта, р асположенного в 1 00 м выше верхнего пласта Vl  ритма .  

Н а  основании этой флоры,  факта появления пеплового материала 
в осадках и слабой угленосности Б .  М. Штемпель параллелизует осадки 
грязнухинекой свиты, или Vl ритма ,  сучанекой серии,  с осадками севе-
ро-сучанекой свиты Сучанекого бассейна ( Штемпель, 1960 ) . . 

Возраст пород нижнееучанекой свиты в Сучанеком бассейне уста 
новлен по флоре и спорово-пыльцевым I<омплекса м  как позднеба рреJ\1 -
ский ( В е рбицкая, 1 962) . Следовательно, возраст пород 1 и I I I  ритмов 
сучанекой серии Суйфунского бассейна может считаться позднебаррем
ским .  Возраст пород ста росучанекой свиты Сучанекого бассейна дати
руется по  флоре, спорово-пыльцевым комплексам ,  фауне и микрофауне 
апт-альбским временем ( Верби цка я, 1 962 ; Штемпель, 1 960) . Отсюда и 
возраст пород IV и V ритмов сучанекой серии Суйфунского бассейн� 
можно считать апт-альбским .  

Породы северасучанекой свиты Сучанекого бассейна хорошо оха
рактеризованы флорой, фауной, микрофауной и спорово-пыльцевыми 
комплексами,  по которым устанавливается возраст этих отложений как 
альб-сеномансiшй.  Поэтому возраст V ритма сучанекой серии можно 
счита ть альб-сеномански� I .  

Возраст пород коркинекой серии Суйфунского бассейна по аналогии 
с Сучанеким бассейном датируется сеноман-туранеким временем.  

На территории Суйфунскоrо бассейна в сеноне - дани и начал ась аi<
тивная эффузивная деятельность, приведшая к н акоплению комплекса 
порфиритов и их  туфов, слагающих ряд покровов в полосе широтного 
направления от г .  Уссурийска до залива Ольги. Мощность покрова до
стигает 200 м .  

Ш ироко распространены на  площади Суйфунского бассейна палео
геновые и неоrеновые осадочные образования,  которые залегают на  раз
мытой поверхности мезозоя. Мощность их от десятков до нескольких сот 
метров. Все эти породы перекрыты четвертичными базальтами и совре
менными рыхлыми  породами.  Базальты занимают возвышенные ч асти 
рельефа .  1 Мощность покровов базальтов дости гает 200 l\1 . . 

Современные рыхлые образования распространены по долинам рек и в Приханкайской низменности .  Мощность их измеряется несколькимн 
десятка ми метров. 

Л ИТОЛО ГО-Ф А Ц И АЛ Ь Н АЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА 
УГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ И  

В у г лен  ос  ной  толще · Суйфунского бассейна  установлены терриген
ные ,  глинистые и органогенные породы. 

Терр и ген ные nороды 

К этой группе осадков относятся конгломераты, гравелиты, песча 
ники и алевролиты. Количественное их содержание в разрезе по отдель
ньiм  районам п р нводится в табл . 8 .  

К о н г л о м е р  а т ь 1  и г р  а в е л и т ь1 . в· угленосной толще Суйфун
ского бассейна конгломер аты р аспространены в нижней части р азреза 
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( рис.  1 8) . 1:) средней и верхней частях они встречаются гораздо реже. 
Исключением может служить Подгородвенское и Занадворовское мес
торождения,  где в самой верхней части сучанекой серии конгломераты 
играют зн ачительную роль. По величине обломков конгломераты под
разделяются на мелко-,  средне- и крупногалечные.  

Гравелиты имеют более широкое распространение. Они встречают
ся почти по всему р азрезу в виде маломощных прослоев среди крупно
зернистых песчаников и конгломератов. 

Мощность слоев конгломератов и гравелитов колеблется от несколь
ких сантиметров до 200 м. Наиболее мощные слои залегают в базаль-
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ных слоях угленосной толщи. В скв. 1 9, пройденной в районе дер. Бори 
совки, вскрыты базальвые слои конгломератов мощностью 200 м .  В скв. 
1 0, пройденной в районе с .  Пушкина, базальные конгломераты имеют 
мощность 50 м. Цвет конгломер атов варьирует от серого до розово
красного, в зависимости от состава обломочного материала .  Последний  
довольно разнообразен и не  выдержан н а  площади. В алуны, гравий и 
галька чаще всего состоят из гранита , основных и средних эффузивов, 
кварцита и кварцитоподобных пород, алевролитов, а ргиллитов, молоч-
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но-белого кварца, яшм и песчаников. Изредка встречаются ·обломки кар
бонатных разностей. Окатанность облом ков в конгломератах различная.  
В стречаются полуокатанные, хорошо окатаиные и слабоокатанные. Ока
танность в нижней части р азреза сучанекой свиты хуже, чем в средней 
и верхней частях 

В изменении состава обломков конгломератов на  площади наблю
дается закономерность. В западной, северо-западной и северной частях 
бассейн а  п реобладают обломки гранитов, к которым примешивается не
значительное количество обломков основных эффузивов и кремнистых 
пород. В юга-западной и южной частях бассейна  преобладают обломки 
основных и средних эффузивов и осадочных пород. Обломки гран итов 
и меют подчиненное значение. В восточной и юга-восточной частях обло
мочный м атериал в основном п редставлен эффузивами среднего состава 
и осадочными породами .  Обломки гранитов почти полностью отсутству
ют. На Уссурийском месторождении  изредка встречаются карбонатные 
обломки. 

Гравелиты по составу не отличаются от конгломератов. Окатан
ность гравийных обломков лучше. Обычно обломки имеют шаровидную, 
яйцевидную и другие формы. Больше всего гравелитов в нижней части 
сучанекой серии,  где они встречаются среди крупнозернистых песчани
ков. Снач ала  в последних наблюдается отдельный гравий, затем его 
становится больше, наконец крупнозернистый песч аник переходит в гра
велит. В некоторых р азрезах гравийные п рослои постепенно переходят в 
крупнозернистые песчаники.  В таких случаях гравелиты залегают с раз
мывом на  подстилающем слое. Растительные остатки в конгломератах 
и гравелитах довольно редки. Встречаются только крупные фрагменты 
стволов и веток р астений, в большей части углефицированные. Р асполо-
жение их беспорядочное. 

· 

В некоторых слоях в гравелитах и конгломератах наблюдается круп
ная  косая однонаправленная слоистость, обусловленная ориентировкой 
гр авия и гальки. Но в большинстве случаев эти породы неслоистые . 

П е с  ч а н и к и представлены р азновидностями,  начиная от мелко
зернистых и кончая крупнозернистыми.  Подавляющая часть осадков уг
леносной толщи состоит из песчанистых р азностей. Особенно велико их  
значение в средней части разреза.  Крупнозернистые песчаные породы 
наиболее р азвиты в низах, а также в основании каждого ритма.  В верх
ней части р азреза серии и каждого ритма преобладают Niелкозернистые 
песчаники. 

Сортировка зерна в песчаниках обычно плохая и улучшается с 
уменьшением величины зерна. Окатанность зерен разнообразная.  Встре
чаются полуокатанные, скатанные и угловатые обломки . Степень окатан
ности зависит от величины и состава обломков . Лучше всего окатаны 
обломки осадочных пород. 

Песчаники состоят из  обломков пород и м инералов. Породные об
ломки принадлежат кварцитам,  кремнистым породам, эффузивам,  гра
нитам и осадочным породам. Зерна м инералов представлены кварцем, 
плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, биотитом, мусковитом, хло
ритом. Из акцессорных минералов часто встречаются циркон, апатит, 
турмалин, роговая обманка, реже сфен, гранат и др.  

В песчаниках сучанекой серии Уссурийского месторождения среди 
тяжелых м инер алов установлены :  циркон - 26- 1 00 % ;  турм алин -
3, 1 - 1 5,4; апатит - 3,3-9,4 ; гранат - 0,0-8, 1 ;  сфен - 0,0-2,8; лейко
ксев - 0,0-4,6; анатаз - 0,0- 1 , 1 ;  минералы группы эпидота - 0,0-42,5; 
роговая  обманка - 0,9- 1 9,7 ;  биотит - 3,3-20,5; хлорит - 2,7-20,5; 
м усковит - 1 , 8-6 ,6 ; карбонат - 1 ,4-50 % . На Л иповецком месторож-
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дении состав акцессориев в песчаниках сучанекой серии гораздо бед
нее: циркона 2,2-97,3, апатита 5,8-1 7,3, минералов группы эпндота 
1 ,4-1 ,8, м усковита 0,9- 1 ,4,  карбоната 4,0-97,8 % .  

В зависимости от количественного соотношения обломков пород и 
минералов песчаники можно разделить на  три группы : полимиктовые, по
лимиктовые с преобладанием кварц-полевошп атовых зерен, туфогенные. 

Песчаники полимиктовые содержат незначительное количество 
(20-35 % )  зерен кварца и полевого шпата.  Остальная  часть состава па
дает на  обломки пород и других минералов. Цвет песчаников серый с 
белым мучным налетом.  

Кварц-полевошпатовые песчаники характеризуются больши м  содер
жанием зерен кварца и полевого шпата ( более 60 % )  и небольшага ко
личества обломков пород и других минералов. Цвет серый. Песчаники 
обычно плотные, массивные. 

Туфагенные песчаники по петрографическому составу отличаются от 
опи-санных только присутствием пеплового м атериал а, но по внешнему 
виду они резко различны. Песчаники имеют зеленовато-серы й цвет, н а  
фоне которого рассыпаны грязно-белые пятна (узоры ) .  

В площадном распространении наблюдается следующа я закономер
ность :  ква рц-полевошпатовые песчаники преобладают в западной и 
центральной частях, полимиктовые - в восточной части бассейна .  

Туфагенные песчаники встречаются толы<о в самой верхней части 
разреза угленосной толщи (VI  ритм) на всей площади бассейна .  

Цемент в песчаниках смешанный и в зависимости от  количества об
ломочных зерен и цементирующей массы изменяется от базальнога до 
соприкосновения .  Состав цемента чаще глинисто-серицитовый или гли
нисто-кремнистый, реже глинистый, карбонатный или органогенно-гли
нистый. 

Цвет песчаников изменяется от светло-серого до темно-серого и да
же черного. На поверхности песчаники при выветривании иногда приоб
ретают ржаво-бурые оттенки . 

Слоистость в песчаниках довольно разнообразная .  Встречается ко
сая однонаправленная ,  косая разнонаправленная ,  горизонтальная и др. 
В большинстве случаев н аблюдаются неслоистые песчаники.  Некоторые 
песчаники и меют нарушенную слоистость - оползневые явления и тек
стуры взмучивания .  Очень . ч асто в песчаниках встречаются раститель
ные остатки, сохранность которых различна.  Чаше встречаются расти
тельный детрит и крупные обрывки стволов и стеблей растений .  

Форма залегания песчанистых образований - линзаобразные и плас
таобразные залежи, сравнительно хорошо выдержанные на  площади. 
Мощность песчаных тел достигает 80 м .  

А л е в р о л  и т ы . играют значительную роль в разрезе угленосной 
толщи. Н аибольшее значение они приобретают в верхних частях каждо
го ритм а. Н а  площади их количество возр астает к центру бассейна.  
Алевролиты обладают серой или темно-серой окраской, степень интен
сивносrи которой зависит от количества угольной пыли. Для алевроли
тов свойственна  неравномернозернистая структура .  В большинстве про
смотренных шлифов в алевролитах отмечались псефо-псаммо-алеврито
вая, псаммо-алевритовая и редко алевритовая структуры. Обломочный 
м атериал п редставлен теми же разностями пород и минералов, что и в 
пecчa J-I I-I кax .  Различие между обеими порода м и  лишь в размерах сла
r:ающих их зерен.  

Uемент в алевролитах представлен г л инисто-кремнистым,  серицито
глинистым, органогенно-глинистым и карбонатным веществом. Обилие 
разложившегася органического вещества в некоторых прослоях застав-
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ляет выделить их в у г листы е алевролиты.  Эти разiiости находятся вбли
зи угольных пластов, покрывая или подстилая последние, образуя 
в них отдельные п ро<Слои.  Иногда угольные пл асты на площади за
мещаются углистыми алевролита м и . Алевролиты обычно залегают в 
виде пл астов мощностью до 20 м ,  хорошо в ыдержанных на  террито
рии бассейна .  

Гли�!Истые породы 

Они встречаются по всему разрезу угленосной толщи, но, как пра 
вило, располагаются в верхней части каждого ритм а .  Обычно это темно
серые или черные аргиллиты, состоящие из  комковатой пелитовой мас
сы г линистого или кремнисто-г линистого вещества с редкими алеврито
выми зернами ква рца, полевого шпата и акцессорных минералов. Струк
тура пелитовая .  В аргиллитах довольно много растительных остатков и 
разложившегася органического вещества, в результате чего в шлифах 
они имеют темно-бурую, почти черную окраску. Аргиллиты залегают 
в виде пластов 11ющностью до 2 м .  

Органоге н ные породы 

Органогенные породы предста влены угля ми .  Вследствие различия 
литолого-фаuиальных и палеогеографических условий в период накопле
ния угленосной толщи, плиi<ативных и дизъюн ктивных нарушен ий,  пост
генетического размыва,  а также внедрения интрузий количество уголь
ных пластов и их качество на площади Суйфунского бассейна различно. 

На Суражевско-Райчихинском месторождении угленосность сучан
екой серии в достаточной степени не выявлена.  По работам М. А.  Сакан
цева , А. С .  Зинченко можно установить, что в угленосной толще содер
жится 30 пластов и прослоев угJl Я  и углистых пород, которые распо
ложены по всему разрезу равномерно. Средняя суммарная мощность 
угольных пластов достигает 20 м и на площади не остается постоянно!! . 
П ричиной этого служат прежде всего фациальные изменения,  припедшие 
к замещению по простиранию пластов угля углистыми породам и  или 
алевролитам!! .  Наблюдается та кже значительное влияние тектоники, 
выражающееся в пережимах и раздувах угольных пластов, а также 
нарушении первоначальноlr структуры угля .  Количество пластов угля.  
имеющих рабочую мощность, колеблется от 5 до 1 0. 

Средняя суммарная мощность рабочих пластов оценивается в 1 0  м .  
Большинстпо пластов сложного строения .  Угольные прослои разделяют
ся прослоями пород. Блеск углей сильный ,  с металлическим оттенком. 
Излом занозистый и реже раковистый .  Удельный вес угля 1 ,52- 1 ,79. 
Микроскопическим изучением углей Суражевско-Райчихинского место
рождения занималась Н. Ф. Конюхова в 1 935 г. По ее данным ,  угли 
месторождения в основном представляют собой блестящие или полублес
тящие разности кларенового типа , причем  они бывают либо неяснопо
rюсчаты ми, либо грубополосча тыми .  Полосчатость обусловлена чередо
ванием блестящего однородного угля - витрена- с полублестящими 
или полуматовыми полосами. Однородные витреновые линзы имеют хо
рошо выраженный р аковистый излом и в редких образцах глазковую 
структуру. С увеличением в углях минеральных пр имесей прослои полу
блестящих р азностей переходят в полуматовые и даже матовые. Резкая 
полосчатость наблюдается в более зольных углях .  Изредка встречаются 
л инзочки фюзена .  
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Полублестящие и полуматовые прослои состоят из светло-серой ос
J Jовной массы, среди которой разбросаны различной крупности обрывк11 
'Стебе.1ьных частей растительных тканей. По состоянию вещества они со
ответствуют фюзену, фюзенизированному ксилену и витрену. Границы 
между обрывками растительных тканей обычно нерезкие. Линзочки же 
фюзена ,  наоборот, иногда даже макроскопически ясно выделяются сре
ди п рослоев угля .  Форменные элементы в виде спор или кутикулы в yr
Ji яx месторождения не наблюдаются. 

Кроме фюзенизИрованных и ксиленизированных тканей, в углях при
сутствуют округлые смоляные тела типа смоляных палочек Липовец
кого месторождения.  В углях Суражевско-Райчихинского месторожде
нии обнаруживаются минеральные примеси как в полублестящих, так 
и в полум атовых прос.�оях. , 

М1 1неральнhlе частицы равномерно рассеяны в основной массе угшт, 
а та l\же образуют матовые прос.1ои угля и углистого алевролита. В за
ВJ Jси�юсти от распределения минеральных примесей угли можно считать 
труднообогати мы м и  или легкообогатимыми.  Химический анализ сур а
жевско-райчихинских углей на  рабочее топливо, по данным М. А. Са
ка J-шева и А. С .  Зинченко, дает следующие результаты : влаги -
1 ,2-2,2 % ,  летучих - 5,3- 1 3,6, золы - 1 7,2-56,5, серы общей --

0,3 1 -0,64 , серы горючей - 0,23-0,48, углерода - 89, 1 5-73,35, водоро
да - 2,0-3, 1 4 % .  Теплотворная способность - 40 1 8-6700. По степени 
углефнкации угли Суражевско-Райчихинского месторождения очень схо
жи с углями шх. 1 Сучанекого ка менноугольного бассейна и относятся 
к полуантрацитам и тощи м .  

На  Подгородвенском месторождении разведочными работами уста
новлено 34 пласта и прослоя угля и углистых пород, и з  которых только 
9 пл астов достигают рабочей мощности .  Угольные пласты р асполагаются 
в средней и верхней ч астях разреза ( IV и V ритмы ) .  Суммарная мощ
ность всех пласто13 и п рослоев у г ля колеблется в пределах 1 8-56 м .  Ра
бочи м пласта м на месторождении присвоены названия .  Они располага
ются в следующем порядке (снизу вверх ) : Кленовый - 0,69-0,26 м ,  Мо
дестов - 0,25- 1 ,85, Двойник - 0,3-2,2, Грязный - 0,2-0,72, С пут
ник - 0,5- 1 ,85, Гортоповсютй - 0,3- 1 ,7, Промежуточный - 0,4-0,3, Ла 
герный - 0,8-4,68, Новичок - 3,28-6,98 м .  Из  9 пластов угля лишь 
самый верхний пласт Новичок распространен на всей площади место
рождения.  Остальные же на многих участках либо нацело замещаются 
алевролита ми, либо размытьт .  Для угленосной толщи Подгородвенско
го месторождения размывы угольных пластов довольно характерны. 
В одних случаях размывается только кровля пласта, в других размывы 
достигаЮт его почвы. По строению пласты угля сложные, с большим ко
:НJчеспюм породных прослоев, представленных алевролитами и аргил-
Jiита�ш. . 

На  Завадворавеком месторождении в средней и верхней частях раз
реза угленосной толщи содержится свыше десяти пластов и п рослоев 
угля и углистых пород, из которых только три имеют р абочую хара кте
ристику. Пласты имеют сложное строение. Угольные пачки чередуются 
с прослоями углистых алевролитов и а ргиллитов. Мощность рабочих 
пластов 0,7- 1 ,5 м .  

Константиновское, Ильичевекое и Липовецкое месторождени я  рас
положены в западной части Суйфунского бассейна .  Характер угленос
ности на этих местерождениях одина1юв .  В центральной части бассейна ,  
судя по скважинам 1 ,  2, 3, 4 ,  5, 1 0, уг"�еносность аналогична угленоснос
ти сучанекой серии западной чаети бассейна .  



В средней и верхней частях разреза ( ритмы IV-V) угленосной 
толщи на  указанных месторождениях содержится около 1 0  пластов 
и прослоев угля и углистых пород, из которых два-три пласта имеют 
р абочую характеристику. 

На Константиновеком месторождении установлено два рабочих 
пласта. В ерхний н азван Рабочим,  и меет мощность 2,28 м. Н ижний,  р ас
положенный в 30-40 м,  н азван Грязным, мощность его 1 ,4 м .  

Н а  Липовецком месторождении в угленосной толще насчитывается 
три пласта, достигающих рабочей мощности. Самый нижний - Рабочий 
имеет мощность от О до 1 7  м и выше, в 1 2- 1 5  м над ним - Срещшй -
0,07-7,7 м и в 1 8-22 м выше него залегает Верхний - 0,0-2,5 м .  
Строение пласта Р абочего показано на  рис .  1 9. 

На Л иповецком месторождении непромышленная угленосность на
блюдается в нижней части разреза. Здесь располагаются линзы и про
слои угля и углистых пород нерабочей мощности. 

f(онстантt�но8ское 
месторож-iJенце 

11 /11 

Лt�nо8ецкое мecmopoж-iJeнt�e 

/V v Vl 

� в  � to j;:: .::_ : :� 11 r-:o:"l tz � � · · · · · · � 
Рис. 1 9. Строение пласта Рабочего. 

V/1 V/11 /Х 

Угол ь :  1 - р а бдоn исситов ы fi ,  2 - р а бдописсито-гумусовыi\, 3 - гумусовый блестящий, 4 - гумусовы i< 
nолублестя щ н й ,  5 - гумусовый nолуматовый, 6 - гумусовь11:'1 матовы й .  Породы: 7 - арr·н ... 1лнт у г л н 
сты й .  8 - алевролит углистый. 9 - аргиллит, 1 0 - алевролит, 1 1  - песчаник мелкозернисты й ,  1 2 - пес-

чаник среднезернист ы й .  
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В центральной части Суйфунского бассейна  вскрыт один рабочий 
пласт, синхронный пласту Рабочему, мощностью от 3 до 9 м. В связи 
с низким выходом керна при бурении невозможно описать разрез плас
та,  но  по имеющемуся материалу можно судить, что строение его очень 
близко к пласту Рабочему Липовецкого месторождения .  

Н а  Уссурийском месторождении в верхней и средней частях разреза 
угленосной толщи содержится до 10 пластов угля и углистых пород, из 
которых четыре представляют собой угольные пласты . . 

По разрезу они располагаются следующим образом ( снизу вверх ) : 
Рабочий, Спутник, Верхний, Н адверхний.  Разрабатывался только Рабо
чий, который в северной части месторождения повсеместно и меет р або
чую характеристику. Верхний рабочую мощность имеет лишь в южной 
части месторождения .  Остальные пласты рабочую характеристику об
наруживают спорадически, потому промышленная  ценность их незначи
тельна .  Все пласты угл я  сложные и содержат большое количество по
родных прослоев. Пласты нередко цолностью выклиниваются, претерпе
вая фациальное замещение. Вследствие этого их  мощность колеблется 
в широких пределах : Рабочего - 0,0-3,75, Спутника - 0,0-1 ,6, Верх
него - 0,0- 1 ,8, Н адверхнего - 0,0- 1 ,4 м. 

По данным О. А. Дзенс-Литовской ( 1 965) , угли Суйфунского бас
сейна по  степени блеска делятся на группы : блестящие, полублестящие, 
полуматовые и матовые. В каждой группе выделяется несколько струк
турных разновидностей, обусловленных качеством содержащихся в них 
витреновых полос и штрихов, их  размерами и взаимным расположени
ем ( однородные, полосчатые, штриховатые) . 

Груnпа блестящих углей характеризуется черным цветом, ярким 
жирным блеском, раковистым изломом, глазкавой поверхностью отдель
ности и значительной хрупкостью. По структуре блестящие угли 
делятся на однородные и полосчатые. Блестящие хорошо спека
ются и обладают высокой калорийностью. По микроструктуре это 
витреновые, стеблевые и листьевые клареновые и дюрено-кларено
вые угли .  

Полублестящие угли в куске имеют несколько пониженный блеск, 
неровный или угловатый излом, призматическую отдельность и значи
тельную хрупкость. По структуре они подразделяются на  штриховые, 
штриховато-полосчатые, неяснополосчатые, неравномернополосчатые, 
линзовиднополосчатые и полосчатые. По микроструктуре это преиму
щественно клареновые угли с несколько повышенной зольностью и дюре
но-клареновые малозольные. 

Полуматовые угли характеризуются тусклы м  блеском, темно-серым 
цветом, значительной плотностью и неровным изломом.  Зольность повы
шенна я .  Подразделяются на  штриховато-полосчатые и полосчатые. По 
микроструктуре это преимущественно клареновые и дюрено-клареновые 
угли, насыщенные значительным количеством минеральных примесей, 
а также различные по своему составу кларено-дюреновые и дюреновые 
угли. 

Матовые угли почти лишены блеска, и меют неровный и раковистый 
излом, шероховатые поверхности, большой удельный вес и плотное сло-
жение. Цвет черный, с серым оттенком или темно-серый. 

· 

Среди матовых углей встречаются штриховатые линзовиднополосча 
тые, причем полосчатость и штрихаватость обусловлены включением 
в матовую основу полос и штрихов витрена. По микроструктуре это 
преимущественно клареновые и дюрено-клареновые угли,  насыщенные 
значительным количеством минеральных примесей, а также различные 
по своему составу кларено-дюреновые и дюреновые угли. 
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У г л и  Суйфунского бассейна ,  по данным О. А .  Дзенс-Л итовской .  по 
исходному материалу относптся к группе гумолитов, которые подразде
л яются на две подгруппы .  В перво\"1 п реобл адают продукты п ревращения  
лигнито -целлюлозных  ткпней ,  а во  второй - л и поидны х  J<омпонентов 
( смола ,  споры и кутикул а ) . 

В п ервой подгруп пе выделяются J(л ассы гелитол итов, фюзено.1итов, 
и м икстогумол и тов, во второй - тол ько один класс  л и поидолитов, весь
ма х а р а ктерны й  для Ли повецкого, Ильичевекого и Конста нти новекого 
месторождений .  От'л и чител ьная особенность суйфунских л и птобi !ОЛI I 
тов - резкое преобладание в н и х  смоляных тел, I<оторые являются здесh 
основн ы м  и углеобразующи ми ком понента м и .  

К класса м  гелитолитон и л ипоидалитов принадлежит подавляющее 
больш инство углей Л иповецкого, Ильичевекого и Константиновекого 
месторождений .  Н а  Уссу рийском и Подгородневском месторож.J.ен иях  
встреч а ются только гелитолиты и фюзенолиты .  

По данн ы м  О.  А. Дзенс-Литовской ( 1 965) , классы  в свою очередь 
дел ятся на подклассы,  отлича ющиеся по характеру п реобладающего ве
щества ,  обусловленного дл я класса гелитолитов степенью остуднева ния 
растител ьных тканей,  а дл я класса фюзе1юл итов ·- степенью 1 1х первич
ного окисления .  

К л а с с г е л и т о л и т о в .  По внешнему виду гелитол иты могут 
быть  от блестящих до м атовых ,  черного, иногда с се рым оттен ком , или  
серого цвета за  счет знач ител ьного кол и чества м и нер а;J ьных п р и месей. 
Угли этого класса входят в состав  всех пластов Суйфунского бассейна .  
По м икроструктуре они отвечают кла реновым и дюрено- 1�ла реновы �1 . 

По х а р актеру 1·елифици рованного вещества они  подр азделяютс11 
н а  гамагелиты - с  преобладанием бесструктурных компонентов, телоге
л и ты - с п реобладанием структурных компонентов, и ми кстогел иты - 

со смешанными  J<Оl\I Понента 1\·J И .  В у г лях Л иповецкого, Ильичевекого 
и Константиновекого месторождений н а иболее ш и роко распространены 
м и кстогелиты,  на Уссурийском - гамагел иты и м и кстогел иты,  а н а  
Подгородвенском - только гомогелиты .  

П одкласс гамагел итов объединяет различные  кл ареновые и д.юрено
кл а реновые у г ли  с однородны м  гелифи ци рова н н ы м  веществом : ультра 
кл  а реновые ( собственно гомогелиты ) , кла реновые с фюзенизирован 
н ы м и  компонент а м и  ( фюзено-гомогелиты ) ,  дюрено-кла реновые с фюзе
н изирован н ы м и  компонента м и  (фюзено-гомогел иты)  и дюрено-кларено
вые с л и поидн ы м и  компонент а м и  (липоидо-гомогелиты ) .  

Угли подкла сса гамагелитов образавались в основном и з  продуктов 
значи тельно остудневших стеблевых и л иствен н ы х  тканей . И ногда стро
ение тка ней сох р а няется и можно п роследить пе реходы от фрагментоn 
к основной м �ссе.  

Подкласс телагелитов объедин яет кла реновые и дюрено-кл а реновые 
угли ,  содержа щие до 86,3 % структурных гелифицированных компонен
тов ( п а ренхимных и древесных ) .  Это л истьевые и стебельные кл а рены,  
предста вленные ч аще всего ксиловитреновой структурой .  Второстепен
н ы м и  компонента м и  являются кутикул а ,  смоляные  тел а ,  коравые ткан и  
и очень редко споры .  1 

Подкласс м икстогелитов объеди няет различные J<ла реновые и дюре
но-кл а реновые угли со смешанным гелифи цированным веществоы ,  как 
структурным ,  так и бесструктурным ,  п роисшедши м  i13 с а м ы х  разно
образных тканей.  Второстепенные компоненты - фюзен, се мифюзен , 
смоляные  тела ,  коравые тка н и  и редко кутикул а .  

К л а с с ф ю з  е н о л и т о в .  Дл я углей э того класса основ н ы м и  уr
леобразующи ми  компонента ми я вляются фюзенизи ров а нные  компоненты,  
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второсте пенны м и - гел ифицированные  остатки р а стител ьных тка ней ,  
по  типу прев р ащения такие же,  как в гетполитах.  Этот класс  предстап
лен п олуматовы м и  и м атовы ми угл я ми  серовато- черного цвета .  

Ми кроструктур а  углей дюренова я и кла рено-дюреновая ,  с п реобла 
данием фюзенизирова нн ых микрокомпонентов. По степени фюзен изации 
в этом классе в ыделены для суйфунских углей два подкласса .  

Подкласс фюзенитов предста влен собственно фюзенитов ы м  углем 
( фюзен итом ) ,  а также дюренов ы м  и кл а рено-дюренов ы м  фюзенового 
состава  ( гелито-фюзенитом и гелито-фюзен итито м ) . Угли этого подклас
са  встреча ются только на Уссурийском и Подгородненском месторож
дениях .  

Подкл.асс м икстофюзенитов объедИ ! I Яет дюреновы й  угол ь с ф юзено · 
семифюзеновым и  компонента м и  ( гелито-м икстофюзенит) и дюреновы й 
с ф юзено-се м ифюзеновыми и липоидн ым и  ко��nонентами ( л и поидо -м ик
стофюзенит) , кларено-дюреновый с фюзено-семифюзеновы м и  компонен
тами ( гелито-ми кстофюзенитит) и кла рено-дюреновый с фюзено-семи
фюзеновы ми и липоидны м и  компонента ми .  

Основными углеобразующим н  ком понентами ми кстофюзенитов яв 
ляются · фюзенизированные  и слабофюзенизированные  ткани ,  с моляные 
тела и кутикул а .  . 

Угол ь этого подкласса встречен тол ько на  Ли повецком, Ил ьичев
ском и Константиновеком месторождениях .  

К л а с с м и к с т о г у м о л и т о в.  Угли этого кл асса  х а р а ктеризу
ются смеша н н ы м  составом , углеобразующие компоненты ( гелифициро
ванные ,  фюзен изирован ные и липоидные )  присутствуют в более или ме
нее р авн ых  кол ичествах .  Этот класс вкл ючает оди н под,кл асс - м иксто
гум итов, который  составлен дюреновым углем смешанного состава  ( мик
стогумитов)  и встречен в углях  Липовецкого месторождения .  

К л а с с л и п о и д о л и т о в . К этому классу относятся угли ,  в ко
торых ли поидвые компоненты соста вляют более 50 % .  Остал ьн·а я  ч асть 
слагается либо гелифицированны м веществом ,  либо глинисты м .  Угли 
класса липоидалитов весьма х а р а ктерн ы  для Липовецкого, И льичевеко
го и Конста нтиновекого месторождений .  Отличител ьная  особенность суй
фунеких ли птобиолитов - резкое п реоб.r.адание в них смол я н ых тел , ко
торые явл яются здесь основны м и  углеобразующими компонентами .  Со
стоящие из них угли выделя ются в подкласс  резинитов . В этом подклас
се н а блюдаются все переходы от смоляного кларено-дюренового у гля  
к типичному смоляному липтобиолиту, названному А. И .  Криштофовичем 
р а бдописситом .  

По внешнему виду рабдописситы п редставл я ют собой м атопые или 
тусклоблестящие угли с повышенной плотностью. Они залегают среди гу
мусовых углей в виде прослоев мощностью от нескольких сантиметров 
до 0,95 м ,  либо пересл аива ются с ними .  Смоляные п алоч ки длиной от 2 
до 5 м м ,  а иногда до 1 0  l\•I м ,  толщиной 0,5- 1 ,0 м м  и меют блестящую по
верхность изл о м а  и по краю его просвечивают Густым корич невато
к р асны м цветом .  

В вертикальном разрезе смол я н ые п алочi <И п редставл я ются блестя
щими точками  в общей м ассе угля .  

Под  м икроскопом рабдописсит состоит из смол я ных тел ( 62-9 1 ,3 % )  
разного размера ,  и меющих удлиненную, округлую или неправильную 
форму.  Сцементирован ы  они гел ифицирован ной основной м ассой, кото
р а я  п той или иной степени может быть загрязнена минеральн ы м  ве
ществом .  Qсновна я  масса  встречается в виде лрожил ков, но ч асто носит 
и аттритовый х а р а ктер .  В это м случае она состоит из мельчайших об
р ы в ков р астительных тканей и минеральных зерен. 1 
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Исходным материалом суйфунских углей, по данным 3 .  И .  Вербиц
кой ( \ 965) и Б. М. Штемпель ( 1 965) , послужили листья , стеблевые ос
татки и побеги хвойных, папоротников, хвощей, плауновых, цикадовых, 
гинкговых, саговых, беннетитов и мхов. 

По степени метаморфизма угли Суйфунского бассейна довольно 
разнообразны.  На Подгородиенеком и Суражевско-Райчихинском мес
торождениях угл и  высоких степеней метаморфизма - тощие и полу ант
рациты. На Уссурийском месторождении степень метаморфизма углей 
находится в пределах от паровично-жирных до паровично-спекающихся. 
На остальной части бассейна угли низкой степени метаморфизма и от
носятся к длиннопламенным и газовым .  Химический состав углей Суй
фунекого бассейна приведен в табл. 9 ,  1 0 .  

Вопросами метаморфизма углей Суйфунского бассейна никто не за
нимался .  Не входило это и в задачу н аших исследований, но,  обладая 
достаточным количеством материала по геологии и угленосности бас
сейна ,  выскажем свое мнение по этому вопросу. Н а  основании имеюще
гося в нашем распоряжении углепетрографического, п алинологического 
и палеофитологического материала можно сделать вывод о том, что �у
мусовые угли Суйфунского бассейна по характеру исходного материала 
и петрографическим свойствам весьма однородны по всей площади 
бассейна.  Почти на всех месторо:ждениях выделенные петрографические 
типы углей сохраняются. Меняется количественное соотношение мине
р альных примесей. Поэтому отмеченные изменения степени метаморфиз
ма  не могут быть связаны с р азличиями в составе исходного вещества. 

Региональный метаморфизм также не  смог бы обусловить резкой 
смены метаморфизма углей на  незначительных площадях. Н а  Уссурий
ском месторождении наблюдаются угли паровично-жирные и п а ровично
спекающиеся. Площадь месторождения  невелика, поэтому трудно объяс
нить этот факт региональным метаморфизмом. Кроме того, расположе
ние высокометаморфизованных углей на  восточной окраине бассейна,  
которая испытывала незначительное по сравнению с центральной его 
частью погружение, говорит п ротив регионального метаморфизма .  Реги
ональный метаморфизм н а  площади Суйфунского бассейна ,  безусловно, 
проявился. Под его действием возникли каменные угли средней степени 
метаморфизма - длиннопламенные. Что касается более высоких степе
ней метаморфизма углей, то объяснение их нужно искать в другом .  Вы
сокометаморфизованные угли Суйфунского бассейна р асполагаются н а  
Уссурийском месторождении и в Подгородненско-Суражевско-Райчи
хинской зоне. По н ашему мнению, п р ичиной повышения метаморфизма 
углей этих месторождений являются контактово-термальные воздействия 
постмеловых магматических пород на угленосную толщу. 

Подводя итог изложенному, можно сказать, что региональный ме
таморфизм проявился в углях Суйфунского бассейн а ,  но его влияние 
оказалось незначительным.  Он дал угли н изкой степени метаморфиз
ма - длиннопламенные. Н аложенный н а  него при  внедренИи магмати
ческих пород I<онтактово-термальный метаморфизм повысил метамор
физм угля вплоть до степени полуантрацитов. 

Л итолого-ф аци альн ые ком пле ксы 

В разрезе угленосной толщи Суйфунского бассейна выделяются че
тыре литолого-фациальных комплекса : пролювиально-аллювиальный, 
озерный,  озерно-болотный и п рибрежно-морской. Процентное содержа
ние различных литолого-фациальных комплексов для изученной части 
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Т а б л и ц а  9 
Химическая характеристика (в % )  углей ПJJаста Рабочего (по данным хими•Iеской Jiаборатории Д В ГУ) 

тип угля Месторождение 1 w a  1 А с 1 vг 1 Sобщ 1 ре 1 сг 1 нг 1 Q� ко:ксовый :короле:к 1 
Ультраклареновый Уссурийское 0 , 25 43 , 04 ' 

Клареновый с липоидными компонен- Лиnовецкое 0 , 99 1 8 , 65 39 , 48 0 , 27 0 , 0076 75 , 16 4 , 73 6843 Порашок 

там и 

Дюрено-клареновый с литюидiными » 0 , 64 1 2 , 98 68 , 53 0 , 31 0 , 0032 8 1 , 5 1  6 , 21 8430 Сnекшшkя, сплавлен-
компонента ми 1-IЫЙ,  хрупкий по-p01JIOK 

Клареновы\1 с фюзено-ксиле1ювы- I Iльнчевское 3 , 68 1 7 , 76 35 , 35 0 , 25 0 , 0054 77 , 76 4 , 82 7274 
м 1 1 компонентам1 1  

Дюрено-клареновый фюзенизнро- Лиnовецкое 1 , 19 1 9 , 28 38 , 04 0 , 44 0 , 0032 77 , 75 4 , 84 7252 .:' 
с 

ванными компонентами 

Фюзеновый Уссурнйсiше 0 , 26 3 1 , 49 23 , 66 0 , 64 0 , 0059 89 , 91 5 ,  1 1  8723 Спекшийся, СТiлавлен-
ный, вспученный 

Дюре_новый с фюзенизированным11 )) 0 , 20 68 , 14 
компонентами 

Кларено-дюреновый смешанного сос- Лиnовецкое 0 , 38 24 , 32 56, 30 0 , 30 0 , 0023 77 , 52 6 , 50 7759 Сла боспекшийся 

та в а 

Дюреновьтй со смолой :. 0 , 56 34, 96 57 , 98 о ,  19  0 , 0036 76 , 83 6 , 69 7543 
Кларено-дюреновый со смолой Константиновекое 0 , 62 24 , 47 72 , 87 0 , 30 0 , 0076 79 , 49 7 , 48 8362 Спекшийся, сплавлен-

ный, 

Рабдописсит » 0 , 50 55 , 15 Хрупкий 
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р азреза угленосной толщи 
по районам Суйфунского' 
бассейна приводится в. 
табл . 1 1 . 

В связи с тем ,  что раз
рез угленосной толщи на! 
территории бассейна вскрыт 
не  везде пол ностью, про
центвое содержание литоло
го-фациальных комплеi<сов 
для некоторых р айонов и 
месторождений не отражает 
истинной ка ртины. Так, уг
леносные отложения бассей
на р ,  Амба представлены 
самой нижней частью раз
реза. Здесь преобладают 
осадки пролювиально- аллю-

. виал ы-юго комплекса. Верх
няя часть разреза, которая 
денудиров ана ,  судя по со
седним районам (западный 
берег Амурского залива) , 
содержит осадки озерного и 
озерно-болотного комплек
сов. На площади Уссурий
ского месторождения угле
носная толща изучена толь
ко в самой верхней ч асти 
разреза, поэтом у  здесь пре
обладают осадки озерно-бо
лотного и прибрежно-мор
ского комплексов. Более 
или менее истинную карти
ну соотношения л итолого
фациальных комплексов 
можно наблюдать в районе 
дер. Борисовка и с. Пушки
но и на Липовецком м есто
рождении, где разрез угле
носной толщи изучен пол
ностью. 

П р о л ю в и а л ь  н о - а л
л ю в и а л ь н ы й  к о м п
л е к с. Сюда относим отло
жения временных потоков, 
русел рек, пойм (половодий,  
старичных и пойменных 
озер ) , а также подчиненные 
sтом у  комп.ТJексу отложе
ния  болот и озер. Необхо
димо отметить, что векото
рая часть отложений  про
юов иально - аJiлювиального 
r;омплекса при составлении 
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Содержание ( в  % )  литолоrо-фациальных комnлексов по районам 
Суйфунскоrо бассейна 
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Суражевско-Райчихинекое 32 , 5  25 , 5  42 , 0  -
Подгородиенекое 63 , 8  6 , 3  1 5 , 0  1 4 , 9  
Уссурийское 1 5 , 8  8 , 5  33 , 4  42 , 3  
Лиnовецкое 50, 9  33 , 8  1 5 , 3  -
Константиновекое 64, 7  5 , 6  29, 7  -
Район дер . Борисовки 42 , 6  23 , 1  14 , 7 1 9 , 6 

>> дер. Пушкина 47 , 8  42 , 2  1 0 , 0  -
Р. С;�ндуга 54 , 0  45 , 6  0 , 4  -
Р. Амба 96 , 0  4 , 0  - -

литолого-фаци альных разрезов и карт включена в другие комплексы. 
Осадки его включены в прибрежно-морской и озерно-болотный ком·п
лексы, где наряду с отложениями nрибрежного мелководья, лагун, озер 
и болот залегают осадки временных потоков, русел рек и их пойм .  От
ложения пролювиально-аллювиального комплекса n редставлены грубо
обломочными разностями пород и по своим генетическим признакам 
сходны с этим же комnлексом Сучанекого бассейна .  В разрезе угленос
ной толщи отложения пролювиально-аллювиального комплекса залега
ют в н ижней и средней частях, а также в нижней части каждого ритма.  
На площади осадки оnисываемого комплекса р аспол агаются мощными 
n ачками по  окр аинным ч астям бассейна.  Особенно их м ного н а  запад
ной и северо-западной окраине. Много их также в юго-восточной час
ти П одгородиенекого месторождения ( рис. 20) . Мощность отложений 
пролювиально-аллювиального комnлекса измеряется от нескольких де
сятков до ста, а то и более метров. 

О з е р н ы й  к о м п л е к с. В угленосной толще роль озерных отложе
ний на окраинах Суйфунского бассейна невелика ,  но в центральной час
ти, в районе с. Пушкино и бассейне р .  Сандуга, они занимают свы 
ше 40% м ошности разреза.  

Литологический состав озерных отложений различен. В подавляю
щем большинстве они состоят из мелкозернистых nесчаников, алевро
ролитов и аргиллитов. Изредка среди озерных отложений наблюдаются 
прослои средне- и даже крупнозернистых песчаников. По генетическим 
вризнакам они сходны с породами озерного комп.1екса Сучанекого 
бассейна .  

Осадки озерного комплекса залегают среди отложений пролювиаль
но-аллювиального, озерно-болотного и прибрежно-морского комплексов. 
Контакты их с отложениями в мещающих I<омплексов обычно резкие, 
а при переходе в озерно-болотные отложения постепенные. 

В разрезе озерные отложения образуют линзы и слои, выдержан
ные иногда на  большие расстояния.  На литолого-фа циальном профиле 
( рис. 1 8) видно, что озерные осадки в начальный период образования 
угленосных отложений занимали незначительную площадь. В.  период 
окончания седиментации угленосной толщи они отложились на всей 
территории бассейна. 

Среди · озерных отложений иногда залегают линзы И прослои, 
а в некоторых случаях пласты угля и угл истых пород. Однако к краевым 
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Рис. 20. Литолого-фациальная схема баррем
ских ОТЛОЖ-€НИЙ. 

1 - граница tовременноrо распространения угленос
ных отложений, 2 - граница распространения угленос
ных отложений в период их накопления. З - областа 
сноса. Комплексы фаций : 4 - nролювиальио-аллюви
альный, 5 - озерно·болотный и nойменно-болотны:"1, 
6 - озерный, 7 - nрибрежно-морской. Породы: 8 -
конгломераты и гравелиты, 9 - песчан11ки, 10 - алев · 
ролиты, 11 - линзы угля, 12 - nласты угля. 13 - на-

nравление сноса, 14 - пепловыii материал. 

частям озерных осадков до
вЬльно 4асто примыкают мощ
ные пл асты угля .  

Мощность озерных отло
жений достигает 200 м .  

В угленосной толще Суй
фунекого бассейна озерные 
осадки по генетической связи с 
другими ф ациями подразделя
ются на  пойменные, старичные, 
в п адин фундамента и прибреж
но-морские. Первые три груп
пы п риурочены к нижней и 
средней ч астям р азреза, а по
следняя  - к  верхней. 

О з е р н о - б о л о т н ы й  
I< о м п л е к с представлен фа
циями з аболачивающихся во
доемов и земель и торфяников 
с подчиненным количеством 
осадков озерного и п р олюви
ально-аллюви ального комплек
сов. Их роль в строении р аз
реза угленосной толщи неве
лика. В полном р азрезе содер
жание и х  1 -30 % ,  в среднем 
же 1 5 % .  

Р аспределение р ассм атри
ваемых отложений  в р азрезе и 
ра  площади неравномерное. 
Располагаются они в основном 
R средней и верхней ч астях 
р азреза.  В нижней встречают
ся спорадически. На площади 
приурочены к областям древ
них поднятий.  В центральной 
части бассейна отсутствуют. 
Отложения описываемого ком 
плекса представлены углями,  
углистыми породами,  алевро
литами и отчасти мелкозерни
сты м и  песчаниками.  Окраска 
алевролитов и аргиллитов се
оая и тем но-серая до черной, 
обусловленная  высоким содер
жанием углефицированных 
растительных остатков . Поро

ды обычно неслоистые, но местами в них заметна горизонтальная или 
тонкая линзавидн ая слоистость, подчеркнутая скоплением р астительных 

остатков или изменениями механического состава зерен. 
Органические остатки содержатся в значительных количествах. 

Состав и размеры их  разнообразны. Ч аще всего среди них встречаются 
стеблевые и листьевые обрывки хорошей сохранности . Иногда присут

_ствуют остатки корневых систем. В алевролитах и щ:>rиллитах содер

жится большое количество конкреций .  



Отложения озерно-болотного комплекса подстилаются пролюви
алы-rо-ал.Тiювиальными и озерными осадками.  В кровле их з алега
ют породы те же, что и в почве, но в верхней части разреза углено
сной толщи они сменяются отложениями прибрежно-морского ком
плекса .  

Контакты озерно-болотных отложений с в мещающими  их комплек
сами  различны.  От пролювиально-аллювиальных образований они отде
.аяются резким,  четким,  а иногда с р азмывом, контактом .  Переходы к 
остальным комплексам постоянные. 

Форма залегания - сильно уплощенные линзы и редко пластообра�  
зные тела ,  проележеиные н а  значитеJiьных площадях. 

Мощность отложений озерно-болотного комплекса достигает 1 00 м ,  
н а  Суражевсi<о-Райчихинском месторождении - 200 м .  

П р и б р е ж н о - м о р с к о й к о м п л е к с .  Осадки этого комплекса 
состоят из отложениИ прибрежных болот, заболоченных земель и водое� 
мов, прибрежного мелководья ,  лагун или заливов и подводных частей 
русел. Для этого комплекса характерна  перемежаемость морских 
и континентальных отложений. На площади Суйфунского бассейна  
эти образования встречаются только в районе Уссурийского место
рождения, и они сходны с таковыми Сучанекого бассейна .  

В основании прибрежно-морского комплекса з алегают отложения 
озерного и озерно-болотного комплекса и очень редко пролювиаль
но-аллювиального. Перекрьозаются они отложениями пролювиаль
но-аллювиального комплекса .  Р азграничивающие их контакты. как 
верхние, так и нижние, в большинстве случаев резкие. 

Мощность прибрежно-морских отложений 1 50 - 200 м. 

Ритм и чность в строен и и  р азрез а  угленосной толщи 

Выделенные литолого-фациальные комплексы тесно переплетаются 
между собой .  Осадки пролювиально-аллювиального постепенно заме
щаются породами  озерного или озерно-болотного. Последние в свою 
очередь переходят в отложения прибрежно-морского }<ОМ плекса. В не-
1\оторых случаях такие постепенные переходы нарушаются, что связано 
с размывом р анее отложившихся пород. 

Рассмотрим  взаимосвязь континентальных фаций между собой 
и с п рибрежно-морскими отложениями на площади на материале верх
ней части разреза сучанекой серии, т. е. разреза, включающего горизонт 
пласта Рабочего, по которому увязаны изученные разрезы. 

При анализе литолого·фациального п рофиля по линии дер .  Заиа
дворовка - пос .  Липовцы ( рис.  1 8) выясн яется, что в бассейне р .  Сан
дуга в этой части разреза преобладают пролювиально-аллювиальные 
отложения,  состоящие из осадков временных потоков, русел рек, пойм, 
пойменных и старичных озер и подчиненных им  болотных и озерно
болотных. В северо-восточном направлении мощность их уменьшается. 
В скв . 1 она уменьшается почти вдвое, и, наконец, в районе с .  Галенки 
(скв. 23) они полностью выклиниваются, замещаясь озерными отложе
ниями.  В скв. 27, на уровне пролювиально-аллювиального комплекса, 
вскрытого скв. 5, з алегают в виде небольшой линзы отложения этого же 
комплекса .  На Липовецком месторождении на синхронном уровне  лежат 
пролювиально-аллювиальные осадки. Озерно-болотные отложения в этой 
части разреза встречаются только по скважинам 27 и 2.  Лежат они на 
отложениях п ролювиально-аллювиального комплекса. 

Схематически процесс осадканакопления в этот период можно пред
ставить следующим образом. 
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После формирования торфяника угольного пласта Р абочего н а  пло
щади Суйфунского бассейна преобладал озерный режим осадконакопле
ния, который существовал недолго. Тектонические движения положи
тельного знака приподняли область размыва.  В результате этого область 
осадканакопления сначала испытала поднятие, особенно юга-западная 
и северо-восточна я  части, а затем началось постепенное и медленное 
опускание. На юга-западной и северо-восточной окраинах перед накоп
:Iением вышележащей толщи происходил размыв ранее отложившихся 
осадков. Исходя из клиновидного залегания осадков прол ювиально
аллювиального комплекса, можно предположить, что направление вре
мt::нных потоков и русел рек на южной окраине бассейна  было с юго
з апада на северо-восток, а на се·верной - с северо-востока на юго-запад. 
В центральной части бассейна направление русла реки было с запада 
на  восток. Судя по небольшой мощности осадков, река, по-видимому, 
существовала недолго. 
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Рис. 2 1 .  Литолого -фаuиальный раз рез угленосных отложений по "1ИI IИИ Констан
тиновекое месторождение - Уссурнl!ское месторождение. Ус.10вные обозначения 

см. рис.  1 8. 

В центральной части бассейна,  судя по разрезу, озерно-болотные 
отложения  начали отлагаться раньше, чем в остальных частях. Дальней
шее опускание области седиментации привело к тому, что вся террито
рия Суйфунского бассейна представляла собой прибрежно-морскую 
н озерно-болотную равнину, на которой шло накопление тонкозернистых 
пород. На литолого-фациальноы профиле Ново-Георгиевское месторож
дение -- Уссурийское месторождение (рис .  2 1 )  видим, что на западе 
бассейна  шло наколление протовиально-аллювиальных отложений ,  а на 
востоке - прибрежно-морских осадков. В центральной части бассейна 
( скважины 2 и 4)  находил ась береговая  полоса, где шло накопление 
осадков в озерных и озерно-болотных условиях. 

В вертикальном разрезе меловых отложений намечается определен
ная закономерность в чередовании выделенных литолого-фациальных 
комплексов. В р азделе «Стр атиграфия» отмечалось, что в большинстве 
изученных р азрезов наблюдается правильная ритмичность в строении 
у гленосной толщи, причем выделяется ритмичность второго порядка 
и м акроритмичность. Под ритмичностью второго порядка в континен
тальных отложениях понимается з акономерная смена крупнообломочного 
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материал а  прол ювиально-аллювиального комплекса фаций тонкообло
мочным материалом озерно-болотного или озерного комплекса фаций, 
в морских - закономерная смена прибрежно-морских терригеиных 
образований глубоководными осадками *. Под м акроритмом или р итмом 
первого порядка понимается единый непрерывный процесс накопления 
осадков. от континентальных и прибрежно-морских к морским условиям 
при  трансгрессивном развитии и от морских или прибрежно-морских 
к континентальным условиям при регрессивном развитии. 

Исходя из этого определения угленосную толщу Суйфунского 
бассейна можно считать единым макроритмом. Мощность его 300-
1200 м. Несмотря на сильное изменение мощности макроритма, строение 
его в верхней и средней частях остается одинаковым. В м акроритме 
выделяется 2-6 ритмов второго порядка.  Количество р итмов уменьша
·ется за счет выпадания нижних ритмов. В ритмах второго порядка 
можно выделить по  гранулометрическому и фациальному составу ритмы 
третьего и четвертого порядков . Последние в разрезах угленосной толщи 
увязываются между собой с трудом, поэтому считаем нецелесообразным 
производить их  описание. Ритмы второго порядка довольно хорошо 
распознаются в разрезах и могут служить Целям  корреляции. Строение 
их сравнительно простое. Нижняя ч асть сложена грубозернистыми  
отложениями пролювиально-аллювиалыюго КОМПJlекса, верхняя - тон
козернистыми породами озерного или озерно-болотного комплекса фа
ций. В нижней части м акроритма ритмы второго порядка характери
зуются преобладанием осадков пролювиально-аллювиального ком плек
са над озерными или озерно-болотными.  В средней ч асти это неравен
ство в соотношении комплексов сглаживается, причем строение ритмов 
усложняется. В верхней части м акроритма в ритмах второго порядка 
6ольшую часть разреза заниl\!ают озерно-болотные или озерные 
()Тложения.-

УСЛ О В И Я  Н А КО ПЛ Е Н И Я  УГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ И  

В н ачале меловой эпохи на  территории Южного Сихотэ-Алиня 
произошли тектонические движения отрицательного знака,  что способ
.ствовало трансгрессии моря. В валанжинском веке море заняло значи
тельную часть восточного склона Сихотэ-Алиня и достигло Сучанекого 
бассейна .  Территория Суйфунского бассейна представляла собой пене
п<nенизированную сушу, где процессы денудации были выражены слабо, 
а накопление осадков, по-видимому, не происходило, поскольку валан
жинские породы здесь не  обнаружены. Отсутствие фауннетически и фло
рнетически охарактеризованных осадков готеривскоrо века позволяет 
допустить, что в Суйфунском бассейне в этот век осадканакопление 
также не  происходило. 

В. н ачале барремекого века произошло дальнейшее опускание зем
ной коры Южного Сихотэ-Алиня.  Опускание имело унаследованный 
характер, т. е .  те участки земной коры, которые неоднократно испыты
вали опускание в нижнем мезозое, начали опускаться и в барремеком 
веке. В предел ах контуров Суйфунс;юго залива  юрской эпохи в барреме 
начали формироваться впадины ,  в которых накапливались континенталь
ные угленосные отложения. Исходя нз мощности и площадного распрост
ранения отложений I-I I I  ритмов, относимых по возрасту к барремекому 

* При трансгрессивном цикле седиментации. 
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веку, можно допустить, что поверхность Суйфунского бассейна в н ачаль
ный п ер иод осадканакопления была неровной. Здесь имелись небольшие 
возвышенности и впадины, превышение между которыми было не более 
200-300 м. В сего на описываемой площади сформировались три впади
ны :  Нижнесуйфунская, Вер хнесуйфунсi<ая и Приханкайская (см.  р ис. 20) . 
· н а  литолого-фациальном профиле дер. З анадворовка - пос. Липовцы 
(см .  рис. 1 8) в идно, что породы первого ритм а (скв. 3) имеют огр ани
ченное распространение. Они занимают самую нижнюю часть р азреза. 
т. е. с амую глубокую часть впадины. Н а  других участках Суйфукского 
бассейна породы I ритма не встречены . 

Осадки I I  ритма в пределах Нижнесуйфунской впадины имеют боль
шое р аспространение. Породы I I I  ритма встречены в обеих впадинахt 
но накопление их происходило изолиров анно друг от друга. Между 
впадинами существовало поднятие, которое установлено по скв. 23. Ука
зан ные факты позволяют считать, что осадканакопление р аньше началось 
в Нижнесуйфунской впадине, а з атем после отложения I - I I  р итмов 
зародилась Верхнесуйфунская впадина .  Отсутствие фактического мате
риала по П риханкайской впадине не п озволяет уверенно определить 
н ачальный период накопления осадков, но, исходя из ступенчатого р аз
вития описанных впадин, можно допустить, что накопление в П рихан
I<айской впадине произошло позже, соответствуя IV, а возможно, и I I I  
ритмам.  Значит, в этом направлении можно ожидать сокращения мощ
Jюсти угленосной толщи. Отсутствие полных вскрытых разрезов по  ли
нии с .  Ново-Георгиевка - r. Уссуриi1ск не  позволяет с достаточной 
уверенностью установить раз меры Нижнесуйфунской и Верхнесуйфун
ской впадин. Судя по  разрезу скв. 1 0, пройденной у Оленьсовхоза ,  за 
nадная граница Нижнесуйфунской впадины в н ачале седиментации 
проходила здесь. В разрезе скв. 10 осадки I-I I I  ритмов отсутствуют. 
Восточная граница впадины по  рис.  22 показава  условно с учетом пло
щадного распространения пород I-I I I  ритмов в северном, западном 
и южном направлениях. 

Границы Верхнесуйфунской впадины также несколько условны. 
Южная довольно хорошо устанавливается по  р азрезу скв. 23 и др. 
В западном направлении впадина  уходит на замыкание за п ределы го
сударственной границы с Китайской Н ародной Республикой. На Кон 
стантиновеком м есторождении мощность угленосной толщи сокращается 
почти в три раза  по  сравнению с Липовецким месторождением (см.  
рис. 1 7, фиг .  IV) . По-видимому, в барремеком веке где-то поблизости 
происходило замыкание впадины. Северная  и восточная  границы впа
дины показавы условно на основании установленных закономерностей 
распространения пород I I  I ритма.  Контуры Приханкайсi<аЙ впадины 
условны.  Основным к·ритерием для их  проведения служат выходы мело
uых отложений в районе селений Хороль и Камень-Рыболов и намыв 
кусочков липтобиолито-гумусового угля по западному побережью 
оз. Ханка.  

В барремеком веке во впадинах  н акапливались грубообломочные 
плохоокатаиные и отсортированные породы ( конгломераты, гравелиты 
и разнозернистые песчаники ) . Широко р аспространены они в западной 
части Нижнесуйфунской и северо-западной части Верхнесуйфунской 
впадин. По составу обломки в основном представлены гранитом, сред
ним и  и основными эффузивами.  Указанные породы распространены н а  
площадях, п_римыкающих к западным окраин а м  впадин.  Все это позво
.пяет·считать, что на этой территории Б барремеком веке были возвышен
Jюсти, с которых временные потоки сносили обломочный м атериал .  
Размеры обломков и значительная Jlющность крупнообломочных пород 
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западнон части впадин позволяют допустить, что на  западе от суйфун 
ских впадин располагался среднегорный рельеф. 

Восточные ч асти впадин в ыполнены менее грубозернистыми поро
дами. Обломочный м атериал здесь nредставлен осадочными породами ,  
основными и средними эффузивами, I<арбонатными обломками  и т .  д .  
Состав обломков свидетельствует о том, что в период накопления пород 
восточных разрезов впадин размывались пермские и триасовые  осадоч
ные и эффузивные образования .  Присутствие в породах северо-восточ
ной части Н ижнесуйфунской впадины (Уссурийское месторождение} 
обломков известняков указывает на размыв кембрийских известковых 
толщ. Перечисленные породы в настоящее время расположены н а  восто
J<е в пределах Муравьево-Амурского и Уссури-Ханкайского антиклиналь
ных массивов. Незначительная  крупность зерна и мощность осадков 
свидетельствуют о том, что рельеф этих территорий был слаборасчле
ненным и представлял собой низкогорье. Центральная  часть Н ижне
суйфунской впадины сложена более тонкозернистыми разностями пород. 
Здесь преобладают средне- и мелкозернистые песчаники и алевролиты. 

П алеогеография барремекого века Суйфунского бассейна представ
ляется следующим образом. В центральной части Верхне- и Нижне
суйфунской впадин располагались небольшие озера.  По окраина м  
впадин, з а  исключением северо-восточной части, были предгорные рав
нины.  В ременные потоки и реки выносили с горных областей н а  пред
горную равнину обломочный материал. Крупн ые обломки накапливались 
в областях предгорий,  мелкие поступали в центральную часть впадин ,  
где осаждались в озерных условиях. 

В северо-восточных частях впадин,  которые примыкали к областям 
со слаборасчлененным рельефом, создались благоприятные условия для 
образования озерно-болотной р авнины.  Здесь формиравались торфя
ники, давшие п рослои и линзы угля.  

Климат в барремеком веке был, по-видимому, умеренный и влаж
ный.  Растительность произрастала как во впадинах, так и на возвы
шенностях. При изучении растительных комплексов устанавливается 
некоторая закономерность ее распределения.  В восточных частях впадин 
п реобладают хвойные и п апоротники, в западных - беннеттиты и са
говниковые. 

В апт-альбское время вследствие постепенного и медленного опус
кания территории Суйфунского бассейна,  а также интенсивных денуда
ционных и аккумул ятивных процессов рельеф выравнивается.  Разроз
ненные впадины соединяются в нрупную впадину с простиранием 
с юго-запада на  северо-восток. Южная граница впадины устанавлива
ется по  широте г. Вл адивостока, северная точно не установлена, по-ви
димому, она проходит недалеко от северного берега оз. Ханка.  Ширина 
впадины 60- 1 00 км,  длина  250-300 км.  

В Суйфунской впадине  в апт-альбское время накапливал ись терри
геиные угленосные отложения в континентальных условиях. На лито
.n ого-фациальном профиле (см .  рис. 1 8) видно, что осадки IV-V 
ритмов широко распространены и занимают всю площадь впадины. 
В распределении осадков наблюдается следующая закономерность. 
Крупнозернистые разности пород (конгломераты, гравелиты и крупно
зернистые песчаники) распол агаются в западной части впадины 
(рис.  22) . В восточной преобладают песчаники с подчиненным количест
вом алевролитов, аргиллитов и пластов угля. В центральной части ши
роко распространены средне- и мелкозернистые песчаники, алевролиты, 
аргиллиты и пласты угля .  По составу обломков апт-альбские отложения 
не отличаются от пород барремекого века, но размер обломочных зерен 
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Рнс. 22. Литолоrо-фациальная схема апт-альб
ских отложений. Условные обозначения t::vr 

рис. 20. 

уменьшается и улучшается их 
окатанность. По-видимому, об
л асти р азрушения р асполага
лись в тех же п ределах, что и 
в барремеком веке,  но превы
шение между обл астями сноса 
и накопления уменьшилось. 
В непосредственной близости от 
области накопления р аспола
галея низкогорный рельеф, 
далее на запад переходивший 
в высокогорный.  Н а  востоке 
в п адины, по-видимому, нахо
дилась ·сравнительно пологая 
область р азрушения и сноса. 

П алеогеография апт-альб-
ского времени Суйфунско-
го бассейна показана  на 
рис. 22 .  Территория в п адины 
п редставляла собой аллюви
альную р авнину, на  которой 
шло накопление осадков в реч
ных долинах, н а  водоразделах, 
в старичных и пойменных озе
р ах, озерах и болотах. Пери
ферийная ч асть аллювиальноlr 
р авнины окаймлялась пред
горной р авниной,  где накалли
в ал ись п ролювиально- аллюви
альные отложения.  На основа
нии фактнческого м атериал а  
можно сделать предположе
ние, что на  территории Суй
фунекой впадины в апт- альб
ское время было два крупных 
озера .  Первое находилось н а  
юге, в районе деревень Заиад

воровка - Прокопьевка и второе - в районе noc. Лиловuы. В берего
вых зонах озер п роисходило активное образование болот и торфяников, 
давших угольные пласты и прослои. Н аправление рек на аллювиаль
ной равнине было с юга н а  север и с севера  на юг. Боковые притоки 
имели напр авление с запада на  восток. Растительные комnлексы в апт
альбское время не претерпели сильного изменения . Большинство форм 
барремекого века переходит в апт-ал ьбское время,  но в последнем nо
являются новые виды, характерные для этого времени.  

Необходимо  отметить, что в апт-альбское время на соседни х  терри
ториях, а возможно и в пределах Суйфунской вnадины, имела место 
вулканическая деятельность, поскольку осадки этого времени содержат 
незначительные количества nеnлового материала .  

В конце альба, а возможно, в н ачале сеномана территория Суй
фунекой впадины испытывала дальнеlrшее погружение. Следствием этих 
движений явилось то, что Суйфунская впадина  соединилась с Сучанеким 
nрогибом. Соединение произошло в результате опускания центральной 
ч<:�сти Муравьево-Амурского антиклннория.  По опущенной зоне море 
Сучанекого прогиба проникло в Суйфунскую впадину. 
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В альб-сеноманско� время 
н а  территории Суйфунской 
впадины отлагались терри-
геиные континентальные и 
прибрежно-морские осадки 
( рис. 23) .  Области сноса ос- l 
т аются ,  по-видимому, те же, 
что и в апт-альбское время,  но 
в связи с активным тектониче· 
ским режимом этого региона  
происходит поднятие некото
рых участков.  В районе Под
городненекого месторождения 
н акопилась мощная толща 
конгломератов. Состав обло
мочного м атериала позволяет 
считать, что снос его был с 
1 ерритории полуострова Му·  
равьево-Амурского. Плохая 
окатанность обломков и пло
хая сортировка указывают н а  
незначительное расстояние пе
реноса. По-видимому, на юга
востоке располагался средне
горный рельеф. На западной 
Qкраине бассейна шло накоп
ление грубообломоFцого м ате · 
риала, но мощность его незна
чительна .  На иентральной п 
восточной окраинах ( р айон 
г .  Уссурийска) накапливались 
песчано-глинистые породы. 
Для послещ!его района обла
стыо сноса служил Ханкайский 
м ассив, для западной части 
бассейна - северо-восточный 
выступ Китайской платфор мы 
(Дунбейская платформа ) . 

l 

! �  

Рис. 23. Литолоrо-фацнальная схема альб-сс>
НО)танских отложений. Условные обозн ачения 

сы . . рис. 20. 

Центральная часть Суйфунской впадины представляла собой 
приморскую равнину, на которой осадки отлагались в озерно-болотных, 
озерных и аллювиальных условиях. По окраинным частям впадины 
располагалась предгорная равнина,  на которой накапливались пролю
виально-аллювиальные и озерные отложения. Необходимо отметить, 
что в конце альб-севоманского времени на площади Суйфунской впа
:\ины н ачинается активная вулканическая деятельность. Верхняя часть 
осадков этого времени повсеместно сл-ожена туфагенными песчаниками .  
Вулканы располагались в пределах бассейна .  Один вулкан установлен 
в районе селений Красный Яр - Раздольное, второй - в районе пос. 
Л иповцы. 

В сеномане в Суйфунском бассейне произошли блоковые переме
щения  земной коры, вследствие чего баррем-сеноманские осадки на  
некоторых участках размыты. Размыв этой территории, вероятно, был 
несильный, но в то же время отдельные участки его, по-видимому, не 
испытывали,  поскольку в разрезах не наблюдается резкого перехода 
между угленосной толщей и коркинекой серией_ 
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В туроне, а возможно, в конце сеномана начали отлагаться пестро
цветные осадки кор1шнской серии .  
· - Рассмотрев в общих чертах условия н акопления угленосной толщи, 
перейдем к описанию закономерностей распростр анения углей в р азрезе 
и на площади. 

В Суйфунском бассейне в восточной части установлено свыше 
30 пластов и прослоев угля,  а в западной части только 5- 1 0  пластов 
и прослоев липтобиолито-гумусового угля .  Липтобиолитовые угли;  или 
р абдописситы, до последнего времени были известны только н а  место
рождения� Верхнесуйфунского района.  В 1 958- 1 96 1  гг. в центральной 
части бассейна  пробурены структурные скважины, всн:рывшие полный 
р азрез меловых отложений, содержащих до шести прослоев и пластов 
липтобиолито-гумусового угля .  Геологасъемочными и маршрутными 
исследованиями в П риханкайском районе установлены меловые угле
носные отложения с липтобиолито-гумусовыми углями .  Вследствие этого 
есть основание р асширить площадь распространения липтобиолитовых 
углей на  север и на  юг от Верхнесуйфунского р айона .  

Литолого-фациальные исследования не  дают поло:жительного отве
та на вопрос о зональности распространения р азличного типа углей, 
поскольку условия накопления угленосных отложений  западной части 
бассейна незначительно отличаются от таковых восточной части. 
Обратимся к физико-химическим условиям, существовавшим в пе
риод форм ирования угленосной толщи. Для этой цели проанализи
руем условия н акопления углей пласта Рабочего как н аиболее 
изученного. 

Химическая природа рабдописситовых углей пласта. Рабочего изу
чал ась 3. М. Рыбалка в 1 955 г .  На основании опытов она пришла 
к выводу, что м атеринским веществом смоляных телец рабдописситового 
угл я  Суйфунского бассейна могли быть смолы таинолавой и резиноло
вой природы, в отличие от р абдописситов Тквибульского месторождения ,  
представляющих собой продукты превр ащения бальзама хвойных. 
А. Н. Криштофович ( 1 928) в число рабдописситообразователей,  помимо 
хвойных, включает еще саговниковые и беннеттитовые. Если,  по м нению 
3. М. Рыбалка, хвойные отпадают, то какие же р астения послужили 
м атеринским веществом смолы?  Ранее указывалось, что в р астительных 
I<амплексах западной части Суйфунского бассейна резко преобладают 
саговниковые и беннеттитовые, в отличие от восточной части бассейна ,  
где преобладают хвойные и папоротники. Учитывая вывод 3.  М. Рыбал
ко о м атеринской природе смолы, а также высокое содержание саговни
ковых и беннеттитовых в растительных комплеi<сах западной части 
Суйфунского бассейна ,  можно допустить, что смоляные п алочки рабдо
лисситов я вляются продуктом в ыделений этих растений .  

Хотя р астительность - ведущее звено в процессе угленакопления 
но в данном случае не она послужила решающим фактором для накоп
ления  р абдописситовых углей. Саговниковые и беннеттитовые р астения  
способствов али  выделению и накоплению смолы, но для  этого, п о-види
мому, были нужны специфические условия.  В нашей и зарубежной 
л итературе и меется высказывание об условиях накопления липтобиоли
товых углей,  на которых вкратце остановимся ниже. 

Р абдописситы по своему составу и хим tшо-технологическим свой
ствам очень близки к пираписситовому углю, известному на буроугольных 
месторождениях Западной Европы. Существует ряд гипотез об условиях 
образования этих углей, которые можно объединить в две  группы :  аллох
тонную и автохтонную. Сторонники аллохтоннога способа накопления 
А. Н.  Криштофович ( 1 929) и Потаньс ( 1 9 1 0) считают, что происходил 
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перенос как растительных остатков, так и готового угля и смоляных 
телец, т. е. допускают первичную и вторичную аллохтонию. Сторонники 
автохтоннога способа накопления смоляных телец Штор и др.  утверж
дают, что богатый смолой уголь образовался от р азложения гумусового 
угля .  При разложении выделялись углекислота и вода, а остались более 
стойкие смоляные . вещества. Гейнго.пьд считает, что гумусовые угли 
и р абдописситовые - пираписситовые угли образавались из одного 
н того же м атериала ,  но претерпели р азличного рода процессы р азло
жения. Местами под влиянием гниения гумусовое вещество исчезло, 
оставИв стойкие битуминозные вещества .  

Чтобы понять условия накопления смоляных тел, рассмотрим  форму  
залегания и генетические особенности рабдописситового угля .  

С моляные тела встречаются как в гумусовых, так и в рабдопис
ситовых углях. В гумусовых смоляные п алочки под микроскопом в про
ходящем свете имеют соломенно-желтый цвет, гладкую поверхность 
и относительно ровные контуры. Содержание смоляных тел в этих углях 
незначительное и обычно не превышает 1 -3 % *. Распространяются они  
в угJте более или менее равномерно, но иногда образуют небольшие 
скопления. 

В р абдописситовых углях смоляные тела носят смешанный характер. 
В основном цвет их в проходящем свете оранжево-красный, поверхность 
сильно трещиноватая, края неровные. Наряду с ними присутствуют 
смоляные тела желтого цвета, но, как п р авило, в той или и ной мере 
трещиноватые. Нередко можно наблюдать смоляные тела,  находящиеся 
на различной стадии их изменения,  выражающегося в появлении 
и постепенном распространении трещиноватости и более и нтенсивной 
окраски на  периферии тел и ослаблении ее к центру. Следует отметить, 
что н а р яду с крупными обломками смолы в этом типе угля наблюдается 
значительное количество мелких обломков самых различных размеров 
и преимущественно измененных. На  отдельных участках они совместно 
с минеральными примесями выполняют роль цементирующего вещества .  
Содержание смоляных тел в рабдописситовых углях колеблется в пре
делах 48-7 1 % ,  в среднем составляет 53 % .  Суммарное среднее содер
жание компонентов групп ы  лейптенита 58 % ,  витренита и семивитре
нита - 30 % .  

Рабдописсито-гумусовые угли представляют собой слоеный пирог, 
в I<отором более мощные прослои сложены гумусовыми, а более 
.тонкие - рабдописситовыми углями.  Мощность прослоев последних 
от нескольких миллиметров до 3 см .  Смоляные тела в этих углях 
смешанные. В них н аблюдается примерно равное количество оранжево
красных и соломенно-желтых палочек. Содержание их колеблется от 
15 до 2 1 % ,  в среднем 1 7 % .  

И з  изложенного видно, что смоляные тела в углях н е  везде одина
ковы. Отчетливо н амечается связь между типом угля и характером 
смоляных телец. В гумусовых углях смоляные палочки соломею-ю" 
желтого цвета, «свежие», без всяких признаков растрескивания и с ров
ными краями,  в рабдописситовых - оранжево-красные, сильно растрес
канные, выщербленные и со следами переноса. Первый тип п алочек 
образовался в анаэробных условиях разложения древесины и не пре
терпел значительного окисления и переноса, второй тип подвергалея 
сильному воздействию окислительны i( процессов, обусловивших окраску 

* Подсчеты п роводились В .  П. Шориным n брикетах в отраженном свете с и м
мерсией при увеличении в 60. Содержание смолы приводится на «чистый» уголь, т. с. 
без минеральных примесей. 
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смоляных палdчек до оранжево-красной и бурой и появление хорошо 
выраженной их трещиноватости. О сильно окислительной среде периода 
форм ирования торфяников свидете.'lьствуют м и неральные примеси. 
Последние  в гумусовых и рабдописситовых углях представлены сущест
венно глинистым веществом ( гл авным образом каолинитом)  и кварцем .  
Морфологические формы п роявления минеральных !)римесей в гумусо
вых и рабдописситовых углях аналогичны. Р азница заключается лишь 
в количественных соотношениях кварца и каолинита. Обычно в гуму
совых углях кварца не  более 6 % ,  глинистого вещества - 20 % .  В рабдо
п исситовых кварц (до 1 7 % ) . значительно преобладает над глинистым 
веществом (до 5 % ) .  П оследнее представлено в основном I<аолинитом, 
который появляется либо как новообразование, выпавшее из торфяных 
вод в р езультате коагуляции алюмосиликатных коллоидов, либо пред
ставляет собой обычный терригенный м атериал.  Количественные соотно
шения между гли нистыми образованиями  аутигеиного и аллотигенного 
происхождения подвержены з начительным колебаниям .  Аутигенный 
каолинит преобладает в гумусовых углях. 

Кварц по  своему происхождению является типичным терригеиным 
м атериалом. Намечается приуроченность м аксим альных концентраций 
его I< рабдопиеситовым и р абдописсито-гумусовым у глям .  Обычно кварц 
н аходится в десмите углей в виде утловатых обломков, р азмеры кото
рых варьируют от нескольких до 1 50-200 м икронов. Наиболее круп
ные обломки кварца несут следы растрес1швания.  

Рабдописситовые угли залегают в виде линзаобразных прослоев 
мощностью до 40 см. На площади они не  выдерживаются, замещаясь 
или гумусовыми углями ,  или породными п рослоями .  Несмотря на  это, 
они на больших площадях сохраняют стратиграфическое положение, 
будучи п риурочены к средней и верхней ч астяJ\I пласта угля .  Контакты 
м ежду р абдописситовыми и гумусовыми прослоями,  I<ак п равило, 
резкие, нижний ч асто с небольшим р азмывом, боковые - резкие, с раз
мывом, но  в некоторых случаях происходит постепенное выклинивание. 
В прослоях рабдописсита наблюдается косая однонаправленная слои
стость, обусловленная н амывом линзачек и штрихов блестящего угля. 
Углы наклона I<осых серий пологие, но  встречаются довольно кру
тые, 8- 1 5°. 

Линзаобразная фор м а  залегания, р езкие, с размывом конта кты и 
косая слоистость п озволяют р ассматривать р а бдописситы как нормаль
ную осадочную породу, отложившуюся в условиях направленного дви-. 
жения водного потока. 

Л итолого-фациальные исследования угленосных отложений Суйфун
ского бассейна показали, что р абдописситовые угли начали н акапливать
<Я в период наибольшего выравнивания поверхности . В это время тер
ритория Суйфунского бассейна представляла собой аллювиальную рав
нину,  на  которой были озера,  речные русла и пойменные пространства .  
Н аиболее крупные озера  находились в р айоне пос. Липовцы и дер. Про
копьевка. В прибрежной зоне озер происходило образование рабдопис
ситового торфяника пласта Рабочего. На этих площадях угольный пласт 
и меет повышенную мощность и хорошо выдерживается по  простиранию. 
Торфяник пласта Рабочего накапливался в сильно обводненных авто
хтонно-аллахтонных условиях. Блестящие и полублестящие гумусовые 
угли формиравались в антохтон ных условиях, зольные - в субаллохтон
ных и рабдописситовые - в аллохтонных. 

П роцесс формИрования торфяника пласта Рабочего представляется 
следующим образом .  В прилегающей с запада к Суйфунскому бассейну 
области сноса отмерший растительный м атери ал сгнивал в условиях 
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сильного химического окисления. Оставались наиболее стойкие к процес
сам р азложения липоидвые компоненты, и в частности измененные (оки
сленные) смоляные тела .  В периоды вып адения дождей смоляные тела 
вместе с терригеиным м атериалом паводковыми водами сносились с обла
стей сноса и поступали в область накопления, в данном случае торфяники .. 
П оскольку удельный вес терригеиных обломков и смоляных п алочек 
различный, при  осаждении они дифференцировались. Терригенный м ате
риал выпадал в окраинных частях области накопления, а смоляные тела 
как  более легкие уносились текучими водами в глубь области седимен
тации. Водный поток при сnоем движении вымывал из гумусовых слоев 
торфяника нескисленные смоляные палочки и переносил их на новое мес
то. Так  п роизошло смешение двух видов смолы. По мере уменьшения силы 
лотока палочки осаждались и н акапливались в виде линзаобразных 
лрослоев. После спада полых вод продолжалось накопление торфяни
ка ,  давшего гумусовые угли. Дифференци рованное осаждение, завися
щее от удельного веса __и размера обломков минеральных примесей 
и смоляных палочек, обусловило накопление в одних участках прослоев 
смолы, а в других - сильно зольных г.рослоев гумусового и р абдописси, 
тового угля. . 

В пласте Рабочем на  Константиновеком месторождении (см.  
рис. 19)  рабдописситовых прослоев очень мало, гумусовые угл и  сильно 
зольные, а строение nласта наиболее сложн{)е. На Ильичевеко м  место· 
рождении, расположенном восточнее Константиновского, количество 
прослоев рабдописситового угля увеличивается. Качество гумусового 
и рабдописситового угля  улучшается. На Липовецком месторождении, 
р асположенном еще восточнее, уголь относительно м алозольный гуму
совый и рабдописситовый. Количество р абдописсита здесь наибольшее, 
а строение пласта менее сложное. И наконец, на Уссурийском место
рождении, н аходящемся на восточной окраине Суйфунского бассейна ,  
рабдописситовые угли полностью отсутствуют. 

Литолого-фаци альные Исследования н а  восточной окраине Суйфун
СI<Ого бассейна показали, что снос обломочного м атериала здесь шел 
с Муравьево-Амурского антиклинального поднятия,  которое разделяло 
Суйфунский и Сучанекий бассейны. Угленакопление в Сучанеком 
бассейне в апт-альбское время происходило в прибрежно-морских усло
виях при  умеренном и влажном кли мате. Близость моря, влажный кли
м ат н аложили свой отпечаток н а  формирование торфяников восточной 
окраины Суйфунского и всего Сучанекого бассейнов. Здесь отмершая 
р астительность поп адала в водные условия,  где она р азлагалась без 
доступа воздуха ,  образуя гумусовые угли.  Поэтому на этих площадях 
в угольных пластах отсутствуют прослои рабдописситового угля,  хотя 
и имеются в ключения с мол. 

Все изложенное п озволяет сделать выводы относительно условий 
накопления и распространения рабдописситовых углей в пределах  
Суйфунского бассейна .  

1 .  Учитывая вывод 3.  М. Рыбалка о материнской природе смоляных 
тел р абдописситовых углей и большое количество саговниковых и бен
неттитовых в комплексе флоры восточной части Суйфунского бассейна ,  
допускаем, что смоляные палочки есть продукт выделения саговнико
вых и беннеттитовых растений.  

2 .  Первичное накопление смол�ных палочек происходило преи му
щественно в областях сноса в условиях сильного химического выветри
вания .  Химические процессы обусловили полное окисление древесных 
тканей, за  исключением стойких составляющих органического веще
ств а - смолы, и однообразный состав минеральных примесей углей 
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(кварц и глинистые минералы) .  Смола также п ретерпела сильное окис
ление, выразившееся в р астрескивании и потемнении окраски. 

3 .  Периодически п аводковые воды совместно с терригеиным мате
риалом сносили смоляные тела из обдасти сноса в область седимента
ции,  где п роисходило их неравномерное распределение на площади 
в результате перепадов в скорости потока и дифференциации по  удель
ному весу и размерам обломков. Вследствие этого в угольных пластах 
и вмещающих породах западной части Суйфунского бассейн а  н аблю
даются прослои смоляных палочек. 

4 .  Пласт угля Рабочий формировался в период стабильности текто
нических движений и наибольшего выравнивания рельефа, поэтому 
были созданы благоприятные условия для активизации химических 
процессов и полного разложения  древесных тканей в областях р азруше
ния и сноса, а также в областях седиментации, прилегающих непосред
ственно к этой части области сноса. Такие условия существовали на  
территории, которая располагалась н а  западе от  области накопления 
и с которой шел снос терригеиного м атериала в апт-альбское время.  
Поэтому  только на э·той площади имеются рабдописситовые угли. 

5. Б апт-альбское время терригенный материал в восточную часть 
Суйфунского бассейна поступал с Муравьево-Амурского поднятия .  
Области сноса и седиментации располагались в гумидной зоне, поэтому  
в этой части бассейна накапливаJl ИСь г умусовые угли.  

ПЛ И I(АТ И В Н Ы Е  И Д И ЗЪ Ю Н I(Т И В Н Ы Е  Н А РУШ Е Н И Я  
В У ГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ Е  

Предсевоманской фазой  альпийской складчатости породы угд е
носной толщи и коркинекой серии были собраны в складки северо
восточного простирания и разбиты разрывными нарушениями типа 
взбросов и сбросов. Б пользу этого свидетельствует горизонтальное 
з алегание сенон-датских эффузивов на р азмытой и дислоцированной 
поверхности пород угд еносной толщи и коркинекой серии. 

В конце мела и ра ннем палеогене на территории  Суйфунского 
бассейна начались блоковые движения, которые продолж аются до насто
ящего времени. В областях преобладающего воздымания к н ачалу 
четвертичного времени возникли положительные формы рельефа ,  где 
верхнемеловые и юрские отложении были смыты. К таким площадям 
относятся Муравьево-Амурский и Кипа рисавекий антиклинальные м ас
сивы. Между этими поднятиями образовался грабен I<линовидной формы 
( рис.  24) . Острый угол его расподожен в среднем течении р .  Майхе. 
Тупая сторона направлена в сторону Амурского залива. В этом грабене 
сохранились от р азмыва только осадки угленосной толщи. Отложения 
�-:оркинской серии смыты. Суражевско-Рай чихинекое месторождение 
['асположено в северо-восточной части грабена. Угленосные отложения 
здесь собраны в синклинальную сi<ладку, ось которой вытянута с юга
запада на севера-восток. Погружение оси намечается в юга-западном 
направлении, где породы угленосноi1 толщи перекрыты п алеагеновыми 
осадками.  В северо-восточном направлении ось складки вздымается, 
благодаря чему в районе дер. Сица намечается з амок складок. Строение 
складок асимметричное. Юга-восточное крыло имеет углы п адения 
и 45 до 75°, северо-западное - 1 0-50°. 

Основная структура  месторождения осложнена более мелкими 
складками, которые наблюдаются вблизи оси синклинали на обеих ее 
крыльях. Интенсивнее они развиты на  северо-западном крыле. Общее 
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направление дополнительных 
скл адок с юго-запада на  севе
ра-восток. Кроме н арушений 
пликативнога характера,  н а  
Сур ажевско-Р айчихинском ме
сторождении в значительной 
степени развиты дизъюнктив
ные н арушения.  Н аиболее 
крупное проходит по юга-вос
точной окр аине месторожде
ния,  по которому триасовые 
породы надвинуты на меловые 
угленосные отложения.  С эти м  
р азломом связана серия более 
мелких нарушений (сбросы, 
взбросы и п р . ) . Амплитуда их 
колебJl ется от нескольких до 
200 М .  

Пликативные и дизъюнк
тивные нарушения привели к 
пережима\1 ,  р аздувам и раз
вальuевыванию пл астов угля .  

Подгородиенекое место-
рождение р асположено в юга
западной части грабена.  По
роды угленосной толщи соб
раны в довольно пологую так  
называемую Подгородневскую 
синклиналь .  Ось складки вол
нистая, погружается в юга-за
п адном направлении, уходя в 
сторону Амурского залива .  По 
простиранию синклиналь  про
тягивается на 1 5  км. Ширина 
складки 2,5-5 км.  Подгород
ненекая  синклиналь пол ностью 
асимметрична .  Осевая плос
кость с кл ад к и ел а б о н а клоне
на в северо-западном направ
лении.  Углы п адения  крыльев 
колеблются в предел ах 1 0-

Пl.ШJ 2  � 3  [Ю 4  �5 
[;] 1  Е;]в 1-- ! в  CJ 

Рис. 24. Структурная схема Суйфунского бас
сейн а .  

1 - антнК.'l iiВЗЛ[>НЫе nоднятия ( 1  - Мур;t вьево-Амур
ское. I I - Кипарисоеское. I I I - Хасанское, I V - Гро· 
дековское. V - Уссури·Ханкайское ) .  2 - зона Южноrо 
Снхотэ-Алннскоrо широтного раз�1ома.  3 � синкли-
нальные зоны ( / - Суражевско-Подгородненская.  
2 - Восточная, 3 - За падная, 4 - Галенковская. 
.S - Л нnовецкая ) .  4 - антиклинальные зоны ( а - Бо
рнсовская. б - Галенковская, в - Ново-Георrневска я ) .  
5 - граш-ша распространения l\·lеловых угленосных 
от .. 1ожений, 6 - р·азрывные нарушения. 7- оси син
К.lИНалы!ЫХ структур, 8 - оси антиклинальных струк-

тур. 9 - направление погруження осей. 

450. Основная структура месторождения осложнена антиклинальным 
перегибом. Из крупных нарушений на  Подгородневском месторожде
нии прослеживается глубинный р азлом северо-восточного простирания,  
протягивающийся от южной оконечности Муравьево-Амурского полу
острова по юга-восточной окраине Подгородиенекого месторождения 
и далее на северо-восток, где соединяется с Суражевско-Райчихинским 
разломом . На месторождении разлом и его апофизы секут почти весь 
комплекс пород, начиная от верхнепермских и кончая меловыми .  По его 
поверхности верхнепер мские породы надвинуты на различные горизон
ты триаса ,  а породы последнего в свою очередь - на нижние горизонты 
мел а .  Более мелкие дизъюнктивные нарушения приурочены главным 
образом к юга-восточному крылу скл аДI(и.  Н арушения имеют сбросо
вый характер,  крутые углы наклона сместителей и небольшие амплиту-
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ды смещения .  Помимо сбросов, н а бл юдаются пл астовые  подвижки,  при 
ведшие к образованию раздував и лережи мов в пласт ах угл я .  

З а п адная  часть Суйфунского бассейна  представляет собой вn адину 
грабенового типа ,  р асположенную м ежду Кипарисовским ,  Уссури
Ханкайски м,  Гродековским и Хасанским антиi.;л и н альными м ассивами .  
Здесь н аиболее пол но сохр а нились от р азмыва  меловы е  уrJlеносные 
и туфагенные образов а ния .  Оп ускание Суйфунского грабена  nроизошло 
по  крупн ы м  р азломам ,  I<аторые  установлены  н а  северо-за n адноi"r т;раи
не  Липовецкого месторождения и на  восточной окраине бассейна ,  т .  е .  
на  границе  угленосны х  отложений с лородами Кипарисавекого а нтикли
н ального м ассива .  Зап ад н ы й  р азлом устан а вливается по  следующим 
данным .  Меловые породы залегают здесь под базальтами,  поэтому 
н аблюдать р а злоNr неnосредственно в обнажениях не  п р едставл яется 
возможным ,  но, судя по скважин а м  5 и 9, п ройденным  по длине  р. С ан 
дуги , крупное н арушение н амечается. В скв. 5 вс1..:рыт nолны i! р азрез 
неловых отложений,  а в скв. 9, п ройден 1 1ой в 5 км  з а п аднее,  вскрыт 
только р азрез верхнего триаса .  МеJJовые отложения  полностью смыты.  
Указа н н ы й  фа кт п озволяет n ровести в этой части бассейн а  I<рулное 
региональное разрывное на рушение.  

Суйфунская в n адина гр а бенового тип а  распадается на  две круп
ные брахиси н клинальные  · зон ы :  севt:рную - Липовецко-Константинов
скую, или Верхнесуйфунсi<ую, и южную - Алексее -Никол ьск-Уссурий
СI<ую, или Н ижнесуйфунскую ( рис .  24) . Эти синклин альные зоны р аз
делены между собой а нтиклинальн ы м  поднятием, проходящи�I по  
JJиниям  п оселков СтруговЕа - Галенки.  На  поверхности поднятие п росле
живается по выходам n алеозойских г р анитоидов, а также в с1шажинах  
23-26, п ройденных по Jlинии  Н ово- Никольск - Галенки .  В скв .  23 кай но
зойсJше отложения залегают н а  гранитах ,  а в скв.  24 - н а  базальных 
слоях угл еносной толщи.  Эта  зона  r ;однятия И.  И .  Берсенев ы м  вклю
ч ается в Южн ы й  ш иротный Сихотэ-Алинский структурны й  шов.  Кон
стантиновекое и Ново- Георгиевское месторождения ,  р аслоло·жен н ые в 
заn адной ч асти этой зоны ,  имеют сокр ащенный  р азрез угленосной тол
щи из-за вып адения нижних ее горизонтов. П р иведенные факты свиде
тельствуют о том , что эта зона имел а неоднократные поднятия как  в 
период н а коnления угленосной толщи, т а к  и после ее фор миров ания .  

В ерхнесуйфунская брахисинклинальная  зона имеет северо-восточ
ное п рости рание. В р а йоне между деревнями  Константиновка и 1 -Iово
Георгиевка она  р азделяется антиЕлин альным nерегибом н а  две сиiшли
нали.  Северо-за n ад ная  сиш<л и н аль  носит н азвание  Фадеевско-Лиnовсц
кой, или Константиновской, юга-восточн а я - Галенковской. 

Фадеевско-Ли повецка я синЕли наль н а  Константиновеком ыесто
рождении n р едставляет собой крупную скл адку, nолого погру)кающую
ся н а  юго-з а п ад в сторону государственной границы с Китайской 
Н ародноi'I Республикоi'1 и уходящую за  п редел ы Советского Приl\!орья.  
Северное крыло C И H KJl и н  али п а дает ТJОД углом 5--8°, а южное - 1 0- 1 2° . 

. '\зимут п адени я  200-265°. 
Л и повецкое месторождение р асположено н а  север ном крыле Ф аде

евско-Лиловецr<ой синкли i J али .  Кры.;; ья  синкл и нальной складки и меют 
пологие углы п адения - 3- 1 0°. Н а  I\!Е·сторождении установлено несколь
I<О р азрывных  н а рушений с а м nлитуда м и  70-200 м. Н аиболее 1..:рулное 
из них с а мплитудой свыше 200 м ограничивает 1\Iесторожденi1 е  с севе
ра-з а n ада . 

Галенковская син i<л и н ал ь  представл яет собой круnную СI..:л адку 
почти широтного п рости р а ни я  с угл а м и  п адения I<рыльев от 5 до 25°. 
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В Н и жнесуйфунскоl1 б р а хи си н кл и н ал ь ной зоне 1 1 а  бол ь ш е й  ч а сти 
л е ж а т  четверт и ч н ы е б а з а л ьт ы .  В осевой ее зоне геофи зичес1ш м и  и бу
ровы м и  р а бота м и  уст а н овлено а нт И I\ л и н ал ьное п одi i ятие почти мери
дионально го n рости р а н и я .  Это n однятие n ротя г и в ается на р ассто я н и и  
20 к м  о т  дер . Б о р и совки д о  с .  Пушкина.  В СI<в .  19 ,  п р обу рен ной в р а йоне 
Бор исовки,  n алеагеновые nороды з а л е г а ют с р а з ы ы вом и у гловы м 
н есагл а ен е м  н а  с редней ч асти р а з р е з а  у гл еносной толщи.  В С I\ в а ж и н а х  
1 и 4, n р ойде н н ы х  в 2 ,5  к м  н а  з а п <щ и восток, n алеагеновые осадки 
,1 ежат на nород а х  1<0 р к и нской серии .  

Бори совсi<ое nодн ятие р азде.п яет Н и ж несуйфун с i\УЮ брахисинкли
н ал ь н у ю  зону н а  две с и н кл и н а л ьн ы е  зон ы :  В осточ ную и З а n адную. 

В осточ н а я  с и н кл и н ал ь н а я  зо11а И i'л еет северо- восточное n р ости р а ние.  
Центр а л ь н а я  ч асть ее н а ходитсп в р а йоне с. Ново- Н и i\ОЛьское. Геофи
з ически м и  ра бота м и  В осточн а я  с и н кJi и н а л ь н а я  зон а n рослеже1 1 а  в севе
ро-восточном н а n р а влении до с .  В оздвиж е н к а .  В юга- з а п адном н а n р а в 
л е н и и  э т а  с и н i<л и н ал ь н а я  структура и меет тс i rденцию к р а сш и ре н и ю  
и в р а йоне с .  У л и т и х а  к а к  бы обр азует второй центр.  В осточ ное к р ы л о  
структу р ы  довол ь н о  хорошо изуч ено в р а йоне Уссурийского месторож
ден и я .  Меловые nороды здесь сл а г а ют доnолн ител ь н у ю  сиш\л и н ал ьную 
складку северо- восточного п рости р а н и я .  В восточ ной и цент р а л ьной 
част я х  р а йон а ось скл адки м е н яет н а n р авление на  бл и З I\Ое к ш и р отному.  
Ось скл адки взд ы м а ется на восток, и в том ж е  н а n р а вл е н и и  н а бл юд а 
ется ее з а м ы к а н и е. С кл адка аси м м етр и ч н а  и и меет п адение JZр ы л ьев : 
северного n од углом 20-45° и южно1  о - 40-55°, а в обн а же н и я х  горы 
С ал ьн и кова - до 65°. Север ное и южное крылья с и н кл и н ал и  сл ожены 
н ебол ь ш и �ш а н т и i.;л и н а Jl ь н ы м и  П t'регн б а м и .  

МеJ1 ов ы е  осадки н а  Усс у р и й ском м есторожден и и  ра збиты р а з р ыв
н ы м и  н а ру ш е н и я м и  т и п а взб р осов с п аден и е м  с местител е й  на з а n ад 
n·од углом до 60°. А м n л итуда и х  н е з н а чител ьн а я ,  з а  и скл ючени еl\1 взбро
са,  n ротя гива ющегося п о  1\Л .  Топко1\Iу .  А м пл итуда его на севере 300 м, 
н а  юге 1 500 1ч . Пом и м о  с и стем ilо n еречных н а руше н и й  у северной 
и юга - з а n адной г р а н и ц  м есторождени я  и м еются n р одол ь н ы е  н а р у ш е н и я  
: и л а  взб росов, п о  кото р ы м  более д р t в н и е  nороды н адви нуты н а  мело
ные.  П рости р а н ие и х  совn адает с п р еети р а н н е м  1\J ел о в ы х  п ород.  Угл ы 
п адени я  см естител еi"1 неи звестн ы ,  а 'У! nл итуда п ерсмещени я  н е  п р евы
ш а ет 200-300 м. 

Центр а л ь н а я  и ю ж н а я  ч а сти восточной с и н кл и н ал ь ноi·, зоны,  
а т а кже вся з а п ад н а я  с и н кл и н ал ь н а я  зон а изучены очень сл а бо.  И l\Iею
щиеся м атер и а л ы  n озвол я ют п р едп ол ожить,  что мел о в ы е  отл оже l l и я ,  
сл а г а ющие н а зв а н ные стру кту р ы ,  дислоцi i рова н ы  в р а зл ич ной степени.  
В тех местах,  где м ел о в ы е  осад1;и лож а тс я  н еnосредственно на  n алео
:� ойский фунда м ент, о н и  дислоци р о в а н ы  сл або.  Углы n адения слоев 
н а n р а вл е н ы  к центру с и н кл и н ал и и из мер яются 3-25°. Б ол ее крутые 
у гл ы  n а дения н а бл юд а ются в м е:стах, ослож н е н н ы х  р а з р ы в н ы м и  1 1 ар у 
ш е н и я м и .  Н а  к р ыл ь я х  синкл и н а л ь н ы х  ст рукту р nороды ди сл о циров а н ы  
сложнее.  Углы п аден и я  дости га ю г  50-60° и н а n р а вл е н ы  1\ центру 
стр у кту р ы .  Д л я  центр а л ь н ы х  ч а стей с и н кл и н а л е l1 х а р а ктерно спо кой ное 
з а л ег а н и е  м елов ых пород ( р и с. 25) . 

Н а  ш и роте г. Yccypи i1ci<a Суйфунский б а ссей н п е ресе к а ет зон а 
ш и ротного тектопи ч еского ш в а .  Зона п роел ежена буров ы м и  СI< В а ж и 
и а м и  1 1 .,-- 1 4  Суй фун ской нефтяноi'1 n а рти е й. Здесь н а б.людаются с ил ь н а я  
nерем ятость м еловых отложе н и й  и к р ытые угл ы n а ден и я .  К роме того, 
в этоi'1 зоне н а р уш ается x a p a i<тep !IOe для м е.1 о в ы х  осадков северо
посточ ное н а n р а вл е н и е  структур н а  ш и ротное, а также сок р а ща ется 
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M O Ш I IOCTb �!еЛОВЫХ ОТ
ЛОЖеНИЙ за счет выпа
дения нижних горизон 
тов угленосной толщи. 

З ЕЯ- БУР Е И Н С К И й 
БАСС Е й Н  

Общие сведен и я 
о бассей не 

Зея-Буреинский бу
роугольный бассейн 
р асnоложен н а  лево
бережье среднего тече
ния р. Амур (см .  при 
ложевне I ) .  Н а  восто
ке его граница прохо
дит по  западному скло
ну Туранекого хребта ,  
на  севере и западе 
по  восточной и север
но!! окраине Амуро
Мамынекого выступа,  
н а  юге - по Амуру. 
Бассейн относится к 
закрытому типу, т. е .  
породы угленосной тол
щи  н а всей площадн 
nерекрыты верхнемело
выми,  неогеновыми  и 
современными обр азо
ваниями .  

Угленосная толща 
в предел ах бассейна 
была установлена в 
1 958 г. при бурении 
структурных скважин 
нефтяной экспедицией 
треста «Востсибнефте
геология». С 1 958 по 
1 965 г .  экспедиция бу
ровыми работами по-· 
крыла почти всю пло
щадь Зея-Буреинско й  
впадины. Был nолучен 
значительный м атери
ал о геологическом 
строении Зея -Буреин
ской впадины.  Н о  гео
логи нефтяной э:<спе
диции не обращали 
должного внимания на 
кол ичество и качество 
угольных пластов. В 



отчетах и печатных статьях отмеЧалось только, что в нижнемеловых 
отложениях набл юдаются пл асты угля,  без указания мощности и каче
ства последнего. 

Автор, изучая усJ1овия накопления угленосных отложений Амуро
Зейского бассейна,  изучил и нижнемеловые отложения Зея-Буреи нского 
nуроугольного бассейна .  В течение 1 964- 1 965 гг. был изучен керн 
свыше тридцати скважин, вскрывших породы угленосной толщи, а так
же породы, покрывающие и подстылающие ее. 

В связи с тем,  что в пределах  Зея-Буреинской впадин ы  коilтинен
тальные отложения установлены в 1 958 г . ,  история их изучения и начи
н ается с этого времени. С 1 958 по 1 965 г .  этим занимались И. Н .  Сули
мов, В .  С. Волханин ( 1 96 1 ) ,  Э .  Н. Лищневский, С .  П.  Судаков, 
А. А. Трофимук, А. А. Тимофеев, И. Ф.  Горбачев, М. И. Б аренцев 
( 1 960) , В. Г. Васильев ( 1 957) . 

Верхнемезозойские континентальные отложения Зея-Буреинской 
впадины считаются перспектинными на нефть и газ, поэтому литологи
чески сравнительно хорошо изучены. В печатных статьях и рукописных 
отчетах И .  Ф .  Горбачева и др. , В. В .  Панова ( 1 965) , И. Я. Сулимава 
( 1 959, 1 960) и др .  можно найти тщательное описание литологического 
состава,  физических свойств п ород, рассеянной органики, флоры 
и спорово-пыльцевых комплексов, но нигде нет описания фациал ьного 
состава пород, количества и качествп угольных пластов и распределе
ния их  в разрезе и на площади. Н астоящий раздел ра боты - это первая 
попытка обосновать фактическим материалом предполагаемую площадь 
распространения угленосных отложений, установить генети'Jеские гра
ницы бассейна  бурого угля .  Приводятся также данные о качестве и ко
.пичестве угольных пл астов. 

СТ РАТ И Г РАФ И Я  В Е РХ Н ЕМ ЕЗОЗО йСКИХ 
КОНТ И Н Е НТАЛ Ь Н ЫХ ОТЛ О Ж Е Н И И  

Согл асно стратиграфической схеме, принятой в 1 965 г .  в г .  Влади
востоке, верхнемезозойские контичентальные отложения лежат н а  
размытой поверхности верхнепалеозойских гранитоидов. 

Верхнемезозо!"rс i<ие континента.пi .ные отложения Зея-Буреинской 
впадины н аиболее изучены .  При расчленении разреза учтены литологи
ческие и петрографичесi<Ие данные, растительные и живот11ые остатки, 
ритмичность и другие признаки .  Стратиграфическая схема их может 
служить эталоном для расчленения I\онтинентальных отложений верх
него Nrезозоя прилегающих территорий.  Описание свит приводится снизу 
вверх (табл. 1 2) . 

Е к а т е р и н а с л а в е к а я  с в и т а . Р азрез свиты вскрыт глубо
кими скважин а ми в наиболее погружtнных частях фундамента .  Мощ
ность свиты приблизительно около 500 м. Базальвые слои ее сложены 
неотсортированными кон г ломера rо-бrекчиями. Обломки плохо окатаны 
н представлены преимущественно породами фундамента. Остальная 
часть разреза сложена гравелитамн и р азнозернистыми песчаниками 
с гравием и галькой. Для всех nород свиты характерен аркозовый 
состав, плохая сортировка и окатанность обломочного материала .  
Согласно данным спорово-пыльцевых комплексов и листовой флоры, 
Fозраст пород свиты отнесен к волж::I\ому ярусу юрской системы.  

И т и к у т с к а я с в и т а .  Отложения свиты имеют гораздо большее 
площадное распространение по сравнению с екатеринославской. Н а  
участках максимального погружения фундамента о н а  лежит с незначи
тельным размывом, но  без углового несогл асия на  породах екатерино-
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Т а б л н ц а  1 2  
Схема стратиграфического соnоставления верхнеюрских и меловых отложений 

По и .  И. Ш арудо 

Ярус 

Схема стратиграфпи юрских и ме.повых отложен ий ,  
принnтая совещанием в г .  В л адивостоке в 1 965 г .  

Амуро-Зеii- Амуро-Зей-
сний бассейн сний бассейн Зсn- Б уреин"ниii 

( Т олбузин- (Депсний бассейн 
БурСИНСIШЙ 

бассейн ... . 
O l  

Амуро-Зейский 
бассейн ( Т ол

бузинсни i:l 
р а й о н )  сний р ай о н )  рай он) 

�= = 

Даний Пески ,  а.�ев ролиты, гл и н ы, 1 / Киnдинекая /пески, 
60 М С В И Т а  ГЛИI·I Ы 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

Кон г ломер а ты, гра велиты, Алевроли · 
Маастрихт иесчаникн,  1 00 м ты, пec

ч a н J I K J t ,  
1 no м 

Цагаянская 
CBI!Ta 

Конгломераты, 
гравелиты, 
песча1 1ики,  
глины, 300-
:i50 м 

Галечники,  
алевроли· 

ты,  пес
чаники .  
1 20 м 

-:-:----1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Кампа н 

Са нтон 

Коньяк 

Т урон 

Сеном а н  

Аль б Песчаники,  г р а велиты, кон· 
гломераты, 120 �� 

Кварцевые порфиры, JIIIПари

ты, фельзиты, туфы, л а· 
_____ 1 __ вобрекч� 300 .!::!..._ __ _ _ 

Апт 

Бар рем 

Талданекая свита 
Андезиты,  порфириты, анде· 

знтобазальты, и х  туфы, 
300 м 

Переыыкинская св11та· 
Конгломераты, гравелиты, 

иесча.ники,  300- 1 000 м 
---- 1-------------- -- - - - -

... ,. 

Завитинс i<ая 
свита 

Aprи.l.l i iTЫ 

Поярковск а я  
свита 

Конгломераты, 
гравелиты, 

Конгломс· 
р аты,  
алсвро· 
литы, 

песч а н и ки ,  песч а ·  
алевроли- н ик11 ,  
ты,  а ргилли· 400 м 
ты, бурые - - - - -
угли ,  эффу· Vlopeкci<aя 
зивы,  туфы, свита 500 м 

Кон г.1оме
раты,  
песчан1 1ки,  
145 м, 

ЧемчукиН-·

ская сви
т а  

:r:: Готери в  Конгломер а 
т ы ,  песча 
н и к и ,  а.'Iев· 

ролиты, 
1 0()0 м 

Песчанiши,  
а,lевро
литы, ка
менные 
угли ,  
800 м 

Ч а гда мын
екая сви
та .  

--- - - ·-- - - - - - - - -- - - - - -- П есчаники,  
алевро
литы, ка
менные 
угли, 
1 50-
350 м 



Ярус 

По И. И . Шарудо 

Амуро-Зейский 
бассейн ( Т ол

бузинский 
район) 

Валапжи н  Верхнетолбу
зинска я  сви-

Берри ас 

та 
Песчаники,  
алевроли
ты,  аргилли
ты, ка мен
ные угли, 
800 ы 

Толбузинекая 
свита 

Песчаники, 
алевроли

ты, аргилли
ты,  камен-

ные угли, 
конгломе-

_ _р��·-�Q9� 
1\О!-IГЛОМерато

ВЫЙ горизонт 
( Перемы
кинская сви
та по Попо
ву, 1 932 г. ) ,  

около 900 м 

О к о н ч а н и е  т а б л. 1 2  

Схема стратиграфии юрских и меловых отложений, 
припятая совещанием в r. В ладивостоке в 1965 г. 

Амуро-Зей- Амуро-Зеfr-
ский бассейн сний бассейн Зея-Буреинсний 

( Т олбузин- (Деп сюtй бассе й н  
с к и й  район) р айон) 

t\ltолчан
ская сви-
та 

Песчаники,  
алевро· 
ЛI!Tbl, ар· 
ГИЛЛИ· 

ты, ка
менные 
угли, 
800 ы 

Молча 1 1 - И тикутекая 
екая СВИ· CBИTil 
т а  Конгломераты, 

i!есчаникн, гравелиты, 
кон г л о- песчаники,  
�1ераты, эффузивы,  
алевро- туфы, алев-
литы, ар- ролиты, 
ГИЛЛИТЬ!, 400- \ 000 М 
к амен-
ные угли, 
1 000 м 

Толбузпн- Де71ская сви- Екатерино-
екая сви- та славекая 
та Песча ники, свита 

Песчан ики, алевро- Конгломераты, 
алевро- лить1 ,  гравелиты, 
лить1, ар- аргилли- раз f iозерни-
гилJIИ· ты, ка- стые песча-
ты,  ка· менные н икi i ,  около 
менвые угли, кон- 500 м 
угли, кон- гломера-
гломе- ты, 
р атьr, около 1000 м 
1 200 ы 

Буреинекий 
бассейн 

Ургальска я  
свита. 

Аркозовые 
песчани
Ю!, алев
ролиты, 
конгло
мераты, 
камен
н ые уг
Ш!, 600 М 

Талынжан
ская сви
та 

Песчаники, 
алевро
литы, 
а ргил
литы, ту
ф ы  и ка
менные 
угли, 
300 м 

Фундамент Осежниекая свита Аякская сви- Палеозойские Чаганый-
та 

n р и м е ч а н 11 е .  - - - - - размыв. 

гранитоиды екая сви
та.  

Аргиллиты, 
алевро

л иты, пес
чаники,  
500-
1 200 м 

славекой свиты, в прибортовых частях впадин - на  палеозойских 
rранитоидах.  Мощность свиты оценивается в 400- l 000 м .  Сложена она 
в центральных частях впадин грубообломочными породами ( конгломе
р атами,  гравелитами и разнозернистыми песчаниками с гравием и галь
кой ) ,  а в бортовых частях - эффузивами и чередованием последних 
с терригеиными отложениями. Для пород итикутской свиты характерно 
большое количество пирокластического м атериала .  По петрографичес
кому составу обломочного м атериала породы итикутской свиты сходны 
с породами екатеринославской .  

Отложения свиты по спорово-пыльцевым комплекса м  и листовой 
флоре относятся к берриас-готеривскому времени. 

П о  я р  к о в с к а я с в и т а .  Для нее характерно более широкое 
площадное распространение по сравнению с подстилающими свитами .  
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Породы свиты лежат с небольшим раз мывом, но ьез углового несогла
сия  н а  отложениях итикутской свиты. Мощность свиты оценивается 
500-800 м. Сложена она мелко- и среднегалечными конгломератами, 
гравелитами и разнозернистыми песчаниками, алевролитами,  аргилли
тами, эффузивами,  туфами и бурыми,  переходны м и  к каменным у глями.  
Для свиты в целом характерно уменьшение р азмерности обломочного 
материала снизу вверх по разрезу, а также з амещение терригенного 
материала эффузивами в направлении от центра впадин к их бортам .  
Породы по сравнению с породами  нижележащих свит лучше отсорти
рованы, а обломочные зерна более окатанные. П ороды полимиктового 
состава .  В породообразующей ч асти полевые шпаты преобладают над 
rшарцем.  В отложениях свиты довольно много органических остатков. 

Породы свиты по растительным остаткам относятся к готерив
альбскому времени.  

3 а в и т и н с I< а я с в и т а распоостранена почти· на всей площади 
Зея-Буреинской впадины. Породы свиты лежат с небольшим размывом, 
н о  без углового несогласия на всех более древних образованиях, вклю
чая и палеозойские гранитоиды. Сложена она песчаниками,  алевроли
тами и аргиллитами.  Маломощные прослои мелкогалечных конгло
мератов и гравелитов встречаются ТОJ!ько в самых низах разреза свиты. 
Мощность ее оценивается в 300-580 м. 

Для пород завитинсr<ой свиты характерны улучшенная ОJ<атанность 
н сортировка обломочных зерен, появление пестроцветной окраски (бу
рая ,  коричневая,  красноватая и пр . ) , н аличие животных остатков 
и пол ное отсутствие эффузивных и пирокластических пород. Ф ауна 
в отложениях свиты представлен а моллюсками, филлаподами и 
остракодами.  

Породы свиты по флоре и фауне относятся к альб-еантонекому 
времени.  

Ц а г а я н с к а я с в и т а .  Отложения свиты сплошным чехлом 
rюкрывают всю территорию Зея-Буреинской впадины.  Лежат они 
с размывом и угловым несагл аенем на породах завитинекой свиты. 
Н а  бортовых частях осадки цагаянской свиты перекрывают породы 
фундамента. Мощность свиты достш·ает 500 м. Сложена она мелкога
J!ечными конгломератами, гравеЛитами , р азнозернистыми  песчаниками 
и глинами.  Для всех пород характерна  слабая цементация,  пестро
цветная окраска, присутствие остатков динозавров. 

Породы свиты по остаткам динозавров и растительным I<омплексам 
относятся к маастрихт-датскому времени позднего мела .  

Позднемезозойские отложения Зея-Буреинской впадины перекрыты 
породами кивдинской свиты, рыхл ыми неогеновыми и совре�'1енными 
отложениями. 

Л И ТОЛ ОГО-ФАЦИАЛ ЬН АЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА ПОРОД И Р ИТМ И Ч Н ОСТЬ 

Е катери носл авская свита 

Литолого-фациальный состав свиты изучался по керну J;:о.lонковых 
скважин. Отложения свиты залегаю1· на породах фундамента, п редстав
ленных палеозойскими гранодиоритами.  В основании свиты лежит 
горизонт слабосцементированных глинистой м ассой пород, состоящих 
из остроугольных обломков кварца, полевых ш патов и гранитов. Эти 
породы являются продуктом р азрушения подстилающих гранодиоритов 
и представляют собой остатки древней коры в ыветривания.  Выше 
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залегают конгломерата-брекчии,  состоящие из крупных глыб и щебенки 

гранитоидов . Обломочный м атериал в породах не окатаи и не отсор-

Т!Iрован.  • 

Верхняя часть разреза верхнеюрских отложении сложена череду-

ющимиен прослоями мелкогалечных конгломератов, гравелитов, разно

зернистых песчаников с гравие·м и галькой и алевролитов. Для всех 

названных пород характерн ы  арi<озовый состав, плохая сортировка 

и окатанность обломочного м атериала  и н аличие большого количества 
крупных и мелких углефицированньrх и минерализованных обрывков 
растений, расположенных в беспорядке. Описанн�IЙ разрез в общих 
чертах характерен для верхнеюрских отложении,  но на отдельных 
участках Зея-Буреинской впадины в литологическом строении его 
имеются отличия,  которые выражены в увеличении мощности то грубо
обломочных пород, то песчаных разностей. 

Терригенный материал е;<атеринославск,ой свиты содержит обломки 
кварца, полевого шпата и пород. Количественно в песчаниках обломки 
nо.певых шпатов преобладают н ад кварцем. В гравелитах и конгломе
рато-брекчиях преобладают обломЕи пород, которые состоят из грани
та и гранодиорита .  

В песчаниках полевые шпаты представлены плагиоклазом и кали
шпатом. Первые преобладают. 

В составе  тяжелой фракции установлены сфен, роговая обманка,  
эпидот, магнетит, циркон, лейкоксен, мусковит и титансодержащие 
J\i V.Hepaлы. В стречаются корунд, рутил, турм алин,  анатаз,  брукит, апатит, 
не процентвое содержание их невелико. 

Обломочный м атериал сцементирован глинистым,  глинисто-слю
дистым ,  реже карбонатным цементом вторичного происхождения.  

Песчаники и алевролиты екатери наславекой свиты, как правило, 
неслоистые, но изредка в песчаниках можно наблюдать косую однона
правленную слоистость з а  счет намыва тонких прослоев растительного 
детрита.  В алевролитах иногда видна горизонтальная слоистость, обус
ловленная намывом тонких прослоев с различной ·крупностью зерна.  

Н а  литолого-фациальной карте и разрезах  ( рис. 26 ,  27) видно, что 
верхнеюрские породы занимают более пониженвые участки рельефа.  
В центральных частях впадин мощность пород наибольшая, а к бортам 
она сокращается. ( 

Отсутствие сортировки и окатанности обломочного материала, 
петрографический состав пород, а также залегание в самых понижен
ных участках фундамента свидетельствуют о том ,  что конгломерато
брекчии явлsются аллювиально-делювиальными отложениями склонов, 
накопившихся без значительного переноса. ' 

Плохая сортировка и окатанность обломков в разнозернистых песча
юшах, наличие косой однонаправленной слоистости, а также большого 
I<:оличества крупных обрывков раст�ний,  расположенных в беспорядке, 
nозволяют относить эти породы к от.1ожениям временных потоков, отла
гавшихся при  резком спаде скорости водотока. Такие условия характер-
11Ы для переднего края конуса выноса . 

· Алевролиты по первичным признакам,  а также по генетической 
связи с другими  осадками можно отнести I< отложениям небольших 
озер и заболоченных земель, возникавших на  переднем крае конуса 
выноса. 

Ритмичность в отложениях екатеринаславекой свиты выражена 
хорошо. В связи' с небольшим объемом фактического материала нет 
возможности дать ей полную характеристику. В н астоящее время можно 
только · отметить, что нижняя грубозернистая часть ритмов второго 
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Рис. 26. Нормальный разрез поярi<ОВСiiОЙ свиты . Михаi"Iловскиii район.  

t - угол ь .  2 - угл нстый алевролит, 3 - углнстый аргнллнт. Песчаннки: 4 - крупно· 
зерн-истый, 5 - среднезерн нстый 6 - r-.1елкозернистый, 7 - алевролит, 8 - н:онглоr-.tера· 
ты, гравелиты. 9- чередование алевролита н песчаника, 10 - чередаванне алевролита 
11 арrилл11та. 1 1  - чередование алеврол ита, nесчан11ка и туфа, 1 2 - туфы 11 туффиты. 
13 - чередаванне алевролита, арi'IIллита н песчаннка, 1 4 - контакт размыва. 1 5 - рез· 

кий контакт. 16 - брекч1111, 1 7 - эффузивы, 1 8 - чередова ние алевролита, арrиллита 
11 туфа. 



порядка им  ее г �ющность во 
много р аз больше по срав
нению с верхней тонкозерни
стой ч астью ритма.  Весь 
разрез екатеринасл авекой 
свиты можно рассм атри-
вать как единый  макроритм.  
Нижняя ч асть свиты сложе
на крупнощебеночными I<ОНГ
ломерато-брекчиями эллюви
ально-делювиального проис
:-;ождения ,  а средняя и вtрх
няя - песчаными отложения-
�� и временных потоков. В 
верхней части свиты за м,�т
но увеличивается количес-1 во 
тонкозернистых разностей 
пород озерно-болотного ге
незиса. 

Итикутская и n оярковская 
свиты 
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В л итологическом соста 
ве  пород этих свит  наблюда
ется следующая закономер
ность. В центральных ч астях 
впадин разрез сложен тер
ригенными континентальны
ми  отложен иями ,  в которых 
много вулканогенного м ате
риала .  В перифериl1 ных ч ас
тях впадин, приуроченных к 
зон а м  р азломов,  разрез 
представлен преимуществен 
но эффузивами с прослоями 
терригенного материала .  В 
связи с тем,  что при литоло
го-фаuиальных исследовани
ях эффузивьr не изучались, 
нет возможности их  описать. 
Отметим только, что эффузи-

���� �  
вы имеют кислый и средний  
состав .  

Терригеиные отложения  
итикутской и поярковской 
свит представлены конгло
мерата I И ,  гравел итами,  раз
нозернистыми  песч ан иками,  
алевролитами, туфагенными 
породами и туфами ,  органа- .; генные - углями  и углисты- "' ....,..,-"'--"''-"'.L"-"'l!:__!:...J;,,:,;._:,:..д.::�!111!1 г5 м и  породам и .  

... � � 1  
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К о н г л о м е р  а т ы  и г р  а в е л и т ы. По петрографическому составу 
и генетическим признакам грубообломочные породы итикутской свиты 
ничем не отличаются от таковых екатеринославско{I .  Единственным 
отличием может служить только повышенное содержание пирокласти
ческого м атериал а. В поярковской свите I<онгломераты и гравелиты 
имеют среднюю окатанность и сортировку обломочного м атериала.  
Размер обломков колеблется от н ескольких миллиметров до 10 см 
в поперечнике, но иногда в базальных слоях итикутской и поярковской 
свит встречаются крупные валуны гранитов диаметром до 1 м. Там ,  где 
базальвые слои лежат на палеозойс1шх гранитоидах, наблюдаются слои 
сцементированного дресвяника.  

В конгломератах и гравелитах обломочный м атериал представлен 
розовым среднезернистым гранитом, кислыми и средними эффузивами,  
кремнистыми породам и  и алевролитами.  В большинстве своем конгло
мераты и гравелиты неслоистые. Некоторые р азности имеют косую 
слоистость, обусловленную ориентированным расположением гравия 
и гальки. Растительные остатки в описываемых породах встречаются 
редко в виде круп ных углефицированных стволов деревьев, располо
женных в беспорядке. 

По генетическим признакам конгломераты и гравелиты относятся 
к отложениям п рол ювиально- алл ювиального комnлекса фаций. 

П е с ч а н  и к и подразделяются на неравномернозернистые с гравием 
и галькой, где ни  одна из фра�щий не  п реобладает, круnно-, средне- и 
rv:.е.пкозернистые. Сортировка и окатанность обломочного м атериала 
ь песчаниках сл абая .  Н аряду с окатанными и полуокатаиными зернами 
встречаются угловатые. С уменьшением круnности зерна сортировка 
н окатанность улучшаются. Песчаники в основной массе неслоистые, 
но встречаются с крупной и мелкой косой однонаправленной и косой 
разнонаправленной,  диагональной, горизонтальной, горизонтальновол
н истой и косоволнистой слоистостью. В круnнозернистых и среднезер
нистых песчаниках п реимущественно крупная слоистость. Оста.� ьные 
тиnы слоистости хар актерны для средне- и мелкозернистых песчаников. 
Слоистость обусл·овлена н амывом тоl lких п рослоев растительного дет
рита и различным гранулометрическим составом. 

Петрографический состав песчаников довольно простой .  Они 
в основном полимиктовые. В nородообразующей части преобладают 
полевые шnаты над кварцем .  Доминируют в тяжелых фракциях циркон, 
сфен, магнетит, ильменит, меньше эпидота , граната,  турмалина,  хотя 
н отдельных разрезах, тяготеющих к эффузивным породам,  роль элидота 
возрастает. 

Песчаники по генетическим признаi<ам подразделяются на п ролю
Биально-аллювиальные, пойменно-болотные,  озерно-болотные и озерные. 
Большая часть песчаников итикутской ;:виты относится к отло�кениям 
пролювиально-аллювиального комплекса фаций .  Фациальный состав 
песчаников поярковской свиты гораздо разнообразней. В разрезе св и гы 
выделяются песчаники всех перечисленных выше литолого-фациальных 
I<омплексов. 

А л е в р о л и т ы  в нижнемеловых отложениях меньше распростра
нены по  сравнению с песчаниками .  Больше всего и х  в верхне!i части 
разреза поярковской свиты. По п етрографическому составу описываемые 
породы сходны с песчаниками.  В алевролитах часто наблюдается гори
зонтальная слоистость, обусловленн а я  намывом тонких Прослоев расти
тельного детрита или различным гранулометрическим составом. 
Растительные остапш встреЧаются часто. Комковатые алевроJJиты, 
залегающие в почве пластов угJJя ,  содержат корневые остатки. 



По генетически м признакам алевролиты относятся к отложениям 
озерно-болотного, пойменно-болотного и озерного комплексов фаций. 

Т у ф  ы и т у ф  ф и  т ы  широко распространены в верхней половине 
разреза нижнего мела ,  где они слагают довольно мощные п ачки. 
По гранулометрическому составу последние дифференцированы.  В осно
вании залегают псефитавые и псаммитовые туфы, в верхней части 
алеврита-пелитовые разности. Туфы и туффиты итикутской свиты - это 
осажденный пеплавый м атериал, который поступал на  поверхность 
в результате вулканической деятельности. Туфы и туффиты поярковской 
свиты н акопились в результате переотложения отложившегася ранее 
вулканического м атериала,  разложения и переотложения основной мас
сы эффузивов. Для этих пород характерны различные типы слоистости. 
В туфах и туффитах, накопившихс51 в речных русл ах, н аблюдается 
коса я однонаправленная слоистость, в озерных - горизонтальная и I\0-
соволни стал .  

Описываемые породы содержат довольно много растительных 
обрывков.  Обычно они плохой сохранности. 

У г л и и у г л и с т ы е  п о р о д ы. Угленосность поярJ<овской свиты 
в предел ах Зея -Буреинской впадины изучена слабо. В нашем распоря
жении Иl\Iеются только материалы по Михайловскому, Лер монтовекому 
и Архаринекому районам,  которые позволяют в общих чертах осветить 
угленосность нижнемеловых отложений.  В разрезе поярковской свиты 
установлено около 20 пластаобразных залежей угля .  Они распол агаются 
по всему разрезу свиты (рис .  26) . Мощность пл астов углей достигает 
20 м ,  но  в среднем 0,2-5,0 м .  Угольные залежи сложного строени51. 
Пачки уг.пей 0,2----,2,5 м.  

Ниже приводится описание петрографического состава углей по 
скважиню1* . Р аспространение угольных пластов в разрезе поярковской 
свиты показано на рис. 26. 

Скважина 22с (Михайловский район) . 
1 .  Пласт угля мощностью 1 ,7 м (обр . 1 9/22с) залегает н а  глубине 

677-678,7 м .  Сложного строения. Полуматовый штриховатый уголь, 
весьма плотный и I<репкий, с повышенным удельным весом. На верти
кальном изломе, имеющем довольно гладкую поверхно.сть, ясно видна 
сеть тонких тусi<ло блестящих штрихов кларена мощностью 3 м м .  

По микроструктуре этот тип угля представлен зольным кларитом 
с прослоями зольного дюрита мощностью до 1 мм. Форменные элементы 
состоят из структурного витрена ( феллинита) мощностью О, 1 -0,3 мм ,  
небольшага количества кутинqвых элементов и резинита, представлен
ного смоляными телами округло-угловатой формы. 

Минеральная примесь угл я  состоит из линз глины мощностью 
до 0,1 мм и протяжением до 0,5 мм, тонких вкраплений пирита размером 
до 0,5 м м  и зерен кварца и карбонатов. Распределение минеральных 
примесей в угле неравномерное. 

2. Пласт угля мощностью 5 м ( обр. 22/22с) .  Глубина залегания 
почвы 706,6 м .  Сложного строения.  Уголь полуматовый, плотный, 
Jl Инзовидный ,  с повышенным удельным весом, со штрихами и зеркалами  
скольжения. Линзавиднасть обусловлена наличием тонких линз кларена 
мощностью до 3 мм.  

По микроструктуре данный тип угля представляет собой переелаи
ванне n олос зольного кларита с дюритом.  Форменные элементы располо
жены поел ой но и состоят из линз структурного витрена ( феллинита) 
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м ощностью 0,05-0,3 м м  и н ебол ьшого ](ОШt чества о б р ы в ](ОВ фюзенита.  
Минер ал ь н ы х  n р и м есей в угле м ного.  П р едст а влены они тон t..:о р а с 

с е я н н о й  ф р а кцией гл и н истых м и н е р алов и зер н а м и  �..:а р бо н атов и t<В а р ц а  
р аз м е р о м  0,02-0, 1 м м . 

3. П р осл ой угл истого а р г иллита из п л аста угля с глуби н ы  706,6 ы 
( в ы ш еописа н н ы й  п л а ст ) . Мощность 20 см ( о б р .  22/22с ) . 

Угл и ст ы й  а р гиллит с л и н з а м и  витрен а .  Кр еш..: и й ,  плотн ы й ,  с I I аЛ11 -
чием в к р а nл е н ни ков к а р бонатов.  

По м и кроструюу р е  п р едст а вл ен у гл и сты м а р гиллитом с Jl И I I з а м и  
витрена ш и риною до 1 м м ,  кото р ы й  в сюду явл яется структур н ы м  ( фел 
л и нитом ) .  Довол ь н о  ч а сто встречаются с м ол я н ы е  тел а в ы т я нутой 
и округло-угл о в а той фор м ы .  В небол ь ш о м  числе м а кро- и м и к р оспо р ы ,  
а т а к ж е  л и н з ы  фюзенита мощностью д о  1 м .  

М и н е р а л ь н а я  ч а ст ь  (окол о  60 % )  состоит в основн о м  из песчано
гл и н и стого I<омпл еt<са м и нералов,  а также в кл юч е н и й  к а р б о н атов п о  
:'lндотр ещина м в витр ите и в в и д е  отдел ь н ы х  зерен сидерита.  

4.  Пл аст угля мощностыо 1 м ( о б р .  23/22с ) .  Почва n л а с т а  з ал е гает 
н а  гл убине 736,5 м.  

У гол ь полуматовы й ,  штриховатый за счет м ел ки х  л и н з витрена,  
плотного сл ожения,  с неровным изломом.  

П о  м и кростр уктуре д а н н ы й  т и n  угля я вл яется зол ьн ы м  дюритом 
с тонJ< и м и  л и н з а м и  в итрита ш и риною до 0,3 li'I M .  Фор·м е н н ы е  эле менты 
р а сn ол ожены п ослойно и п р едставлены н е бол ь ш и м и  л и н з а м и  семифю
зенит а ,  фюзенита м ощ ностью до 0,4 мм,  некото р ы м  кол ичеством кути
новых эл е м ентов и смол я н ы м и  тел а м и .  

Минеральная ч асть у гл я  состоит из небол ь ш и х  л и н з  гл и н ы  р аз м ер о �I 
0,7 Х 0,3 м м  и ее тонкор а ссеян н о й  ф р а кц и и ,  а т а к ж е  зерен Е а рбон ата 
и к в а р ц а .  

Скважина 25с (Михайловский район) 
1 .  Угол ь н ы ii пл аст мощностью 3,2 м. Глуби н а  з а л ега н и я  почвы 

35 1 ,5 м (обр .  25/25с ) . Пл а ст сл о ж ного строе н и я .  
Полуматовый ш т р и хо в аты й угол ь  пл отного сл ожени я ,  к р е п к и i'I . 
И м е ются редt< и е  пленки фюзена п о  н а пл а стов а н и ю .  
В аншлифе в ы глядит з ол ь н ы м  Ел а ритом с л и н з а м и  и полос а м и  в и т 

р е в а  ш и р и ною до 1 м м  и п росл о я м и  з о л ь н о г о  дюрита i\Ющностью до 5 м м .  
Ф о р м е н н ы е  элементы, п ом и мо л и н з  струюур ного витрита ( фелл и 

нита ) , п р едст а влены н ебол ь ш и м  кол ичеством кутиновы х  эл е м ентов 
с л и нз а м и  фюзита ш и р и н о ю  до 0,5 м м .  

Минеральные п р и Nt еси в угле доволь н о  м ногоч и слен н ы  и состоят и з  
тонкор ассея н н ой ф р акции песча но-гл и н Истого Еомплекса м и н е р а л о в ,  а 
т а кж е  з н а ч ительно! 'О к ол и чест в а  зерен к а р б он атов и к в а р ц а  р а з м е ро :У! 
0,0 1 -0, 1  м м .  Р ас n р еделение м и н е р ал ь н ы х  n р имесей неравномерное .  

2 .  П л а ст у гл я  мощностью 1 ,3 м ( о б р .  30/25с ) .  Глуб и н а  з а л е г а н и я  
почвы n л а ста 368,9 м.  П р о стого строени я .  

Угол ь м ат о в ы й  л и нзовидный з а  счет л и н з  кл а р ен а  м ощностыо до 
2 м м ,  с п о в ы ш ен н ы м удел ь н ы м  весом.  В ст р е ч а ются л и н з ы  алеврол ит а .  

В а н шл ифе в ы гл ядит зол ь н ы м  д ю р и т о м ,  места м и  nереходящим в у г 
л и сты й а ргилл ит. Ф о р м е н н ы е  эл е м енты р асположены п ослойно и п р ед
ставл е i i ы  м елки м и  л и н з а м и  структур ного витрита ( фелл и н и т а )  мощiJо
стыо до 0,2 мм,  л и i iз ам и  сем и фюзенита и фюзенита м ощностыо до 0,5 м м ,  
с м ол я н ы м и  тел а м и ОЕруглоt"t фор м ы  р а з м ер о м  0,3 Х 1 , 5 м м .  

Минеральная ч а сть угл я з н а ч ител ь н а  и состоит из тон кор ассея н i Jой 
ф р а кц и и  гл ин исты х ми нералов,  м ел к и х  зерен к а р бо н а тов и к в а р ц а .  

3.  П л а ст угJJ я сложного строения мощностью 3 м ( о б р .  6/25с) .  Глу
б н п а  з а л е г а н и я  почвы 443 м .  
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Полуматовый линзовидно-штриховатый угол ь за счет витрена  и ми
нерализованного угля ,  плотного сложения,  крепкий, с неровным изломо м .  

По микроструктуре данный т и п  угл я  представляет собою переелаи
ванне зольного дюрита с кларитом и полосками витр·:-tта мощностью 1 см .  
Из форменных элементов наибольшее р аспространение имеет структур 
ный витрит ( феллинит ) , встречается небольшое I\ОЮiчество оюл яных 
тел овальной формы и линз фюзенита. 

Минеральная часть угля  значительная и состоит преимуществе1 1но 
из линз и тонкорассеян ной фракции глинистых минералов и отчасти из 
зерен карбоната и пирита р азмером до 0 ,5 м м .  

Скважина 2к.л. (Л ермонтовский  район) 
1 .  Пласт слож11ого строения мощностью 5 м ( обр. 1 /2кл . )  Глуб11 На  

залегания почвы пл аста 940 м .  
П олублестящий неясноштриховатый уголь плотного сложения,  креп

кий, с н алетом каолинита по  трещинам .  По микроструктуре данный 
1 ип угJJ Я представлен зольным дюритом с тонкими .1инзами структур 
ного витрита ( феллинита ) мощностыо до 0, 1 мм н смоляными тел ами 
овально1"1 формы раз мером 0,3 Х l ,О м м .  Встречаются кутикула и облом
ки микроспор. 

МинераJJ ьные примеси в угле сос1 оят из тонкорассеянной фра 1щии 
глинистых минералов, а также мелких зерен кварца и ка рбонатов, реже 
пирита р азмером 0,005-0,05 м м .  

Скважина 2 с  (М ахайловекий район) 
1 .  Угольный пл аст мощностыо 3,8 м простого строения (обр . 40/2 с) . 

Глубина залегания почвы пласта 471 ,8 м .  
Матовый штриховатьн:, уголь за счет меюшх линз  витрена ,  плотного 

сложения, с повышенным удельным весом и неровным изломом,  с мел 
I<И М И  вкр аплениями пирита. 

В а ншлифе выглядит зольным дюритом, местами переходящим 
в угольный ар гиллит. Форменные элементы состоят из линз структур 
Еого витрита мощностыо не более 0,3 м м ,  мелких линз фюзенита, облом
ков микроспор,  обрывков I<утикулы и округJiо-угловатых смоляных тел . 

Минеральная часть угл я  значительна и состоит гл авным образом 
из песчано-глинистого комплекса минералов и меловых зерен карбона
тов,  кварца и пирита .  

Петрографичес1-:ий состав угля описанных пластов дан в табл .  1 3. 

Т а б л 1 1 ц а  1 3  

Петрографический состав y r  л я  nоярковской свиты 
Содержание мJшрОJ<О11IDОНе нто в , % 

в рядовом угле в nересчете п а  

ЧИСТЫЙ уГОЛЬ 
.м ' :!.: * 

образ ц а  '" � � "' $ 1.. "' $ :s: '" :0 :s: Cj os  '" 
"' :...,o t-< :; >8< "' "' $ >8< 

"' :s:  ctS =  "' " '" 
"' "' t:< �  "' "' :I: "' "'  ro =:  os =<  "'

"' �:: ... !:: " t::: � "' о ::f '" !;: !'<  �:: :;: � '"  �:: ,.. � :s:  " "'  � 1:: �:::: ;:;:. "' \0 "' :s: t:: :S: �:: - �:: <:: t:: :s: ;>. t:: ;>. н  ;>."" ;>. ;z;  :s: "' "' "' ;>. "' » �  ;>."" ;>. ;s:  О. :!:  C!.. :S: "' " О. Ф  " "' "' :s: a, :S:  a. :s:  "' "' "' "' 
'" "' '" "' ... .. '" "' '" " " t:: '" "' '" "'  '" "  '" "' 

22/22с 59 Доли 2 2 27 5 5 До ли 95 ДОЛ!- ! 3 2 
19/22с 60 " 3 1 30 2 3 1 94 4 2 " 

30/25с 49 7 4 35 2 3 ДОЛ I I  82 12  (j 
40/2с 46 2 7 2 36 4 3 " 81  + 1 2  3 

б/25с 67 - 2 1 27 3 - 96 - 3 1 " 

1 /2кл 73 ДОЛ! !  8 1 1 3  2 3 " 89 Доли 10  1 
23/22с 7 1  5 2 1 8  2 2 - 9 1  б 3 
25/25с 70 1 3 1 1 8  3 4 Доли 93 1 4 2 

1 1 1  



Т а б л и ц а 1 4  

Результаты химически х анализов углей nоярковской свиты 

Э лемеnты 1 
а-б 

� 

�,г 1 Спекаемость 

Рядовой уголь 
6 , 55-9 , 3 1 1 2 1 , 5 -44 , 1  [ 40 , 5-45 ,  6 1  (7) 8 , 1 (7) 32 , 67 (5) 43 , 42 

Уголь после флотации 
3 -6 , 8  

(7) 5 , 28 
1 20 , 3-37 , 9 1 43 ,5-50 , 5 11 

(7) 28 , 2  (6) 44 , 2  

а 

а 

П р  и t\t е ч а н н е. а - мннн�tальное значенне, б - м а ксим альное 
Зt-l а ченне,  в - количество ан алнзов. г - срсднеарвф!'l·!е гнческое значение. 

Исходя из отражательной способности (03-J t ) , угли описанных 
пластов по  степени метаморфиз м а  относятся к переходным от бурых 
к длиннопла менным.  

Химические анализы углей поярковской свиты сведены в табл. 
1 4- 1 5. Угли поярковской свиты гумусовые и сапропелевого материала 
не содержат. По степени метаморфизма стоят на границе между бурыми 
и длиннолламенными.  По содержанию золы относятся к зольным,  фло
тационному обогащению подвергаются слабо, но, применяя гравита 
ционный  метод в центробежном поле с тяжелой жидкостью, зольность 
у исходного угля можно сократить в 3 раза .  

Ритмичность отложениям итикутской и поярковской свит п рисуща. 
Исходя из признаков, которые п оложены в основу выделения макро
ритмов в р азрезах Сучанекого бассейна ,  в отложениях нижнего мела 
Зея -Буреинской впадины можно выделить два макроритма .  Нижний 
соответствует итикутской, верхни й - поярковской свите. Макроритмы 
содержат ритмы второго и более низких порядков. Если м акроритмы 
хорошо выдерживаются н а  площади, то ритмы второго и более н изких 
г.орядков в р азрезе и на площади сильно меняют свое строение и доволь-

т а б л и ц  а 15  
Анализ фракций с удельным весом 

мень ше 1 ,5 

� 
1 

П олученные 11 (в) г 

з

н

а

чен

ия 

\17а 4 , 5-6, 3  (7) 5 , 47 
Ас 9 , 3- 1 5 , 7  (7) 1 1 , 2 
у г 40 , 9 -44 , 8  

(7)  42 , 48 
Q� 6610 -7040 

(3) 6826 
s�бщ 

0 , 53-0 , 88 (3) 0 , 66 
* С м .  табл. 14. 

1 1 2  . 

а-в 
(в)Г 

ре/у 

с г 

н г 

N+O 

1 
Полученные з

н
ач

ен

ия 

0 , 44-0 , 01 2  (3) 0 , 009 71 ,48-74 , 02 (3) 72 , 63 4 , 57-5 , 0  (3) 4 , 84 20 , 98-22 , 95 
(3) 22 , 5 1  

но трудно р аспознаются. Н а  л и-
толого-фациальных профилях 
( рис. 27 ,  28) , построенных по про
стиранию и вкрест простирания 
пород поярковской свиты н а  Ду
бовском участке Михайловского 
р айона, видно ,  что ритмы скв. l c  
и 2с резко отличаются друг от 
друга, хотя р азрезы н аходятся 
на р асстоянии 500 м .  Разрезы же 
скв. 1 с и 4с, которые находятся 
на р асстоянии нескольких кило
метров, практически несопоста
вимы. 

Ритмы в основном построе
ны асимметрично как з а  счет 
нижней грубозернистой, так и 
за счет тонкозернистой ч асти 
р итма .  
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Завити некап свита 

В р а�резе свиты выделяются два отчетливых ритм а осадконакопле
ния. Каждый ритм начинается грубообломочными породами,  которые 
через разнозернистые п есчаники и алевролиты переходят в аргиллиты 
и глины.  Нижний ритм сложен в низах гравелитами,  серыl\'IИ и зелено
вато-серыми аргиллитами с фауной п елеципод, гастропод, остракод. 
Верхний залегает с небольшим р азмывом н а  породах нижнего ритма.  
Нижняя часть его сложена светло-серыми разнозернистыми песчаника
ми,  а верхняя - пестроцветными глинаl\1111 с прослоями мелкозернистых 
серых и зеленовато-серых песчаников и алевролитов. 

Для пород завитинекой свиты характерно отсутствие эффузивных 
и пирокластических пород, пластов угля ,  незначительное количество 
растительного вещества.  

Породы завитинекой свиты по сравнению с нижнемеловыми лучше 
отсортированы, а обломочные зерна  более окатаны.  В породообразую
щей ч асти песчаников кварц (60 % )  доминирует над полевыми шпатами.  
Последние имеют неправильную, р азъеденную форму зерен,  которые 
каолинизированы. Среди полевых шпатов преобладают кислые пла
гиоклазы.  

В . обломочном м атериале песчаников и гравелитов встречаются 
обломюr эффузивов, кремнистых пород и розовых яшм.  Из акцессорных 
минеР,алов установлены циркон, эпидот, лейкоксен, сфен,  рудные мине
р алы,  турмалин, которые составляют около 60 % тяжелой фракции. 
Б меньших количествах содержатся рутил, роговая  обманка и гранат. 
Состав  минералов тяжелой фракции пород сильно меняется на  площади 
Зея-Буреинской вП адины. 

Цементом песчаников и алевролитов служит карбонатно-глинистая 
масса. Для всех пород свиты характерн а  слабая цементация .  

В большинстве "случаев породы свиты неслоистые. Редко наблю
дается ' горизонтальная и косоволнистая слоистость за счет на мыв а 
тонких п рослоев растительного детрита. Растительных остатков в по
родах м ало. Изредка обнаруживаются хорошие отпечатки покрытасемен
ных и хвойных растений.  В тонкозернистых породах свиты встречается 
r!р есноводная и солоноватоводная  фауна плохой и средней сохранности 
(остракоды, филлаподы и моллюски) . 

По генетическим признакам породы завитинекой свиты относятся 
к отложениям озерного и прол ювиально-аллювиального комплексов 
фаций.  В озерных отложениях встречается солоноватоводная фауна, 
указывающая на  периодическую связь озер с морем. 

Ритмичность в отложениях завитинекой свиты ясно выражена. 
Выделяются два м акроритма,  и в каждом из  них можно установить 
i-rесколько ритмов второго и более низкого порядков. В нижней части 
макроритмов ритмы второго порядка построены асимметрично за счет 
увеличенной нижней грубозернистой части ритма ,  а в средней и верхней 
частях макроритмов наблюдается обратное взаимоотношение. Площад
н ая выдержанность ритмов средняя.  

Цагаянская свита 

Сложена конгломератами, гравелитами, р азнозернистыми песчани
Еами и гравелитами .  Породы широi<о распространены в пределах Зея
Буреинской впадины. По данным В .  Б .  Оленина, А. А. Трофимука 
и других геологов, цагаянская свита nодразделяется на три ритма или 
подсвиты. 
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Разрез нижней подсвиты н ачинается горизонтом галечников или 
t'р убозернистых песчаников н а  карбонатном цементе. Выше залегают 
крупяозернистые полимиктовые песчаники с гравием и галькой кварца 
и кремнистых пород. Окатанность обломков средняя и хорошая.  На  пес
чаниках лежит пачка чередующихся между собой песчаников и алевро
литов. Венчают р азрез нижней подсвиты аргилл итоподобные глины. 
Мощность подсвиты 230 м. 

В основании средней подсвиты залегают грубозернистые песчаники, 
в средней части - мелкозернистые песчаники, а в верхней - серые мас
сивные алевролиты и зеленовато-серые и зеленые глины .  Переходы 
между литологическими разностями постепенные. Мощнос1 Ь под
свиты 1 90 м .  

Отложения  верхней подсвиты н а  большей части территории смыты. 
Они известны только в центральной части Зея-Буреинской впадины и н а  
других пониженных участках. Разрез подсвиты сложен галечниками,  
гравелита ми, песчаниками,  алевролитами,  глинами, туфа м и  и бурыми 
углями.  В нижней части разреза залегают конгломер аты, гравелиты 
н разнозернистые светло-серые песчаники с хорошо скатанными гравием 
и галькой, в верхней - мелкозернистые песчаники, алевролиты и глины 
шоколадного цвета с линзами бурого угля .  На углях залегают желто
вато-белые кварцевые пески. В глинах и аргиллитах часто встречаются 
растительные остатки. Мощность подсвиты около 250 м .  

Породы цагаянской свиты характеризуются горизонтальной и косой 
однонаправленной слоистостью, обусловленной н амывом тонких про
слоев р азличного гранулометрического состава.  ИзредЕа встречается 
м елкая  косоволнистая слоистость. 

По генетическим признакам в цагаянской свите выделяются осадки 
пролювиально-аллювиального, озерного, пойменно-болотного и озерно· 
болотного комплексов фаций.  

В р азрезе цаганнской свиты н а мечается отчетливая макроритмич
Jюсть. Выделя ются три м акроритма, в которых можно установить рит
мы второго и третьего порядков. Ритмы построены асимметрично. В ниж
ней части макроритмов асммметричность возникл а за счет увеличенной 
мощности грубозернистой части ритма.  В верхних частях макроритмов 
асимметричность ритмов второго порядка объясняется увеличенной 
мощностыо верхней части ритма.  

УСЛ О В И Я  Н А КО П Л Е Н И Я УГЛ Е Н О С Н О И  ТОЛ Щ И  

В конце верхнеюрской эпохи н а  Дальнем Востоке началось поднятие 
земной коры, которое захватило и территорию Зея-Буреинского бассей
на .  J1однятие сопровождалось р аскалыванием на блоки. Опущенные 
ч асти блоков стали местами начального осадконакопления. В контурах 
современного Зея-Буреинского бассейн а  в н ачале волжского времени 
возникли Архаринская,  Поярковская,  Лермонтовская ,  Белогорская 
н Сычевекая эрозионно-тектонические впадины,  где вакопились терри 
генные континентальные отложения екатеринаславекой свиты. По гене
тическим признакам породы нижней части свиты относятся к элювиаль
но-делювиальным отложениям склонов, верхней части - к отложениям 
временных потоков с подчиненным количеством отложений осадков озер 
н болот. На литолого-фациальном профиле ( рис. 29) и ка рте ( рис. 30) 
леречисленные фациальные типы пород объединены в пролювиально
алл ювиальный комплекс фаций. 

8* 1 1 !1 
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Судя по  петрографическому 
составу пород, обломочный м ате
риал во в п адины поступал с окру
ж ающих поднятий. Преобладание 
в породах полевых ш патов н ад 
кварцем  свидетельствует о силь
ном физическом выветривании и 
быстром захоронении терригеюю
го м атериала.  

Большое количество обуглив
шихся растительных остатков в 
породах екатеринаславекой сви
ты позволяет сдел ать вывод о 
том, что в пределах современно
го контур а Зея-Буреинского бас
сейн а  в конце позднеюрской эпо
хи произр астала пышная р асти
тельность. По данным Н .  А. За
мошниковой, основная роль при
надлежала папоротникам,  гинк
говым и хВ'ойным.  Хар актер р ас
тительности указывает н а  теплый 
и влажный климат в период н а
копления верхнеюрских отло
жений .  

Н аметившееся в волжское 
время погружение отдельных 
участков земной коры продолжа
ло р асти и в нижнем мелу. Оно 
привело к тому, что в н ачале  р ан 
немеловой эпохи н а  описывае
мой тер р итории р азрозненные не
большие впадины соединились и 
н а  их месте стали форм ироваться 
прогибы северо-восточного про- . 
стир ания.  Поярковская и Екате
р инаславекая впадины образова
ли  Поярковско-Екатеринослав
ский прогиб, Лермонтовекая и Бе
логорская - Лермонтовско-Бело
горский прогиб, Архаринская и 
Сычевекая впадины р асширили  
свои контуры ( рис. 3 1 ) .  

Активные тектонические дви
жения в н ачале р ан немеловой 
э похи вызвали  и нтеNсивную вул
каническую деятельность. Н ижне

меловые эффузивы и их туфы п риурочены к окраинным частям прогибов 
и впадин :  в Поярковско-Екатеринославском прогибе к юга-восточному 
борту прогиба, Архаринекой впадине - к северо-западному борту 
впадины, Лермонтовеко-Белогорском проrибе - к северо-западному 
борту ( р ис.  3 1 ) .  Лермонтовеко-Белогорский прогиб ограничен с северо
З (} пада Зея-Буреинским р азломом,  с юга-восток а - его апофизмом, 
а между Архаринекой впадиной и Поярковско-Екатер иносл авским проги
Сом проходит I<рупный Буреинекий разлом. Простр анственная  п риуро-
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Рис. 30. Литолоrо-фациальная схема верхнеюрсi<их отложений Зея-Буреин ·  
ci<oro бассейна. 

1- граница р асnространен�я угленосных отложений, 2 - разрывные нарушения nред
nолагаемые, 3 - то же, установленные, 4 - алевролиты и арпrл�иты, 5 - nесчаники, 

б - конгломераты, гравелиты. 7- угли,  8- эффузивы. Комnлексы фаций: 9 - озер
\!ЫЙ, 10 - nролювиально·аллювиальный, 11  - озерно·болотный и nойменно-болотный, 12 - области р азрушения н сноса, 13 - наnравление си оса, 14 - пепловый материал. 

ченность эффузивов к зонам р азломов позволяет считать, что изверже
ние их  носило трещинный характер. В Сычевекой впадине эффузивные 
образования приурочены к северо-западному борту. По-видимому, н а  
северо-восточной гр анице Сычевекой впадины проходит крупный раз
лом, по которому произошло излияние эффузивов. 

В начале раннемеловой эпохи в центральных частях впадин и про
гибов в обстановке предгорной равнины накапливал ись пролювиально
аллювиальные отложения с большим количеством пирокластического 
материала.  В прибортовых частях формиравались эффузивы и осадоч
ные породы. Часто чередование прослоев осадочных пород и эффузивов 
свидетельствует о прер ывном характере эффузивной деятельности. 

П роцессы разрушения и седиментации привели к тому, что 
в баррем-альбекое время в прогибах и впадинах возникли  аллювиаль
ные равнины, на  которых накапливались континентальные угленосные 
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Рис. 3 1 .  Литолого-фаuиальиая схема нижнемеловых отложений Зея-Буреинского 
бассейна. Условны{' обозначения см. рис. 30. 

отложения ( рис. 29, 3 1 ) . Анализируя р азрезы поярковской свиты по 
простиранию прогибов, можно увидеть, что усредненная мощность 
грубозернистых песчаных пород увеличивается с юга-запада на северо
восток В этом же н аправлении уменьшается содержание глинистых 
пород. Мощность же поярковской свиты увеличивается с юга-запада 
на севера-восток. Н а р яду с этим в поярковской свите н амечается умень
шение мощности песчаников от бортовых ч астей прогибов к их централь
ным частям. 

В се изложенное н аводит на м ысль о том, что замыкание п рогибов 
и впадин происходило на севера-востоке, а в юга-западном направлении 
они уходили в пределы территории КНР. Кроме того, перечисленные 
факты свидетельствуют о том, что скорость воды п адала с северо-вос
тока на юга-запад по мере выхода водотоков с более возвышенных 
участков на равнины с широкой речной долиной. Отсюда в ытекает, что 
направление течения основных рек было с северо-востока на юго-запад. 
Однако этот вывод требует уточнения.  В то же время имелось м ножество 
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водотоков с водораздельных участков, окружавших прогибы и впадины 
с юго-востока и северо-запада. 

В породах поярковской свиты Поярковско-Екатери нославского 
и Лермонтовеко-Белогорского прогибов преобладает обломочный ма 
териал гранитного состава,  а это свидетельствует о том ,  что обла
стям и  сноса служили Амуро-Мамынекий и Туранекий гранитные 
м ассивы. 

В Архаринекой впадине в тяжелой фракции пород поярковской 
свиты преобладают амфиболы ,  ставролиты, силли манит и рутил. В по
родообразующей части осадков свиты содержание обломков гранитов 
11 их составляющих незначительное. Исходя из этого считаем, что облас
тями сноса в р аннемеловое время для Архаринекой впадины служили 
низкогорные возвышенн сти Малого Хингана.  

В баррем-альбекое время в прогибах и впадинах на аллювиальных 
равнинах были благоприятные условия для накопления торфяников, 
поэтом у  поярковская свита содержит угольные пласты. Пышно р азви
�ающаяся растительность была представлена гинкговыми и хвойными 
лесами,  произраставшим и  на  водораздельных пространствах. П апорот
никовые з аросли занимали  пониженные участки рельефа . Перечисленные 
р астения послужили исходным веществом угля .  

В конце альба  описываемая территория испытала поднятие, кото
рое по времени было непродолжительным,  поскольку породы поярков
ской свиты размыты незначительно. 

В н ачале позднемеловой эпохи осадканакопление возобновилось. 
Опускание земной коры и н ивел ирование рельефа привели к образова
�ию озерно-болотной равнины с дряхлеющей речной системой. Водораз
дельное пространство, отделявшее в р аннемеловое время Поярковско
Екатеринославский Л ермонтовеко-Белогорский прогибы, перестало 
существовать и на его месте н ачали н акапливаться озерные отложения 
завитинекой свиты (рис .  32) . 

В позднемеловую эпоху (завитинское время) озерно-болотная  рав
!Шна и ногда подтапливалась морским и  водами,  о чем свидетельствуют 
н аходки солонов атоводной фауны :  Trigonioides и Brachidontes. 

Анализируя литологический состав з авитинекой свиты, ее мощность 
и распростра нение органических остатков, видим ,  что ф аунистический го
ризонт содержится во всех разрезах свиты, вскрытых скважинами 
в пределах Зея-Буреинской впадины. По-видимому, морской залив  имел 
региональное р аспространение и был мелководным .  По данным 
Г .  Г .  Мартинсона, крупноребристые раковины Trigonioides относятся 
к сеноману и обнаруживаются в отложениях Монголии,  :Китая,  Средней 
Азии, Японии и :Кореи, т .  е. на территории,  расположенной южнее, юго
восточнее и юга-западнее Зея-Буреинской впадины. В последние годы 
этот вид фауны найден в отложениях Буреинекого бассейна .  Исходя 
из Этого можно предположить, что морской залив в сеноманекое вре
мя  мог наступать как с юга, так и с северо-востока.  Окончательно 
это.т вопрос будет решен только с получением более полн'ого 
м атериала .  

Области сноса в н ачале раннемеловой эпохи р асполагались н а  тер
ритории Туранекого и Амуро-Мамынекого гранитоидных м ассивов 
и и мели низкогорный рельеф. 

В сеноне на Дальнем Востоке происходит структурная перестройка.  
Области седиментации сократились и ранее отложившиеся осадки 
подверглись значительному размыву. Эти процессы характерны и для 
Зея-Буреинской впадины .  В конце сантонекого века территория пос
ледней испытала складчатость, и осадки верхней юры, нижнего 
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Р ис. 32. Л итолого-фациальная схема верхнемеловых отложений (з авнтин
ская свита) .  Условные обозначения см. рис.  30. 

мела и з авитинекой свиты были собраны в складки и подверглись раз
мыву. В маастрихте - да нии на территории Зея-Буреинской впадины 
осадканакопление возобновилось. На аллювиальной равнине накапли
вались континентальные, частично угленосные отложения цагаян
ской свиты. 

В начале позднемеловой эпохи, по-видимому, п роизошло изменение 
климата в сторону аридизации. Медленное опус·кание земной коры, 
засушливый климат, старение речной системы, медленное течение речных 
вод и пр .  способствовали активизации химических процессов. Последние 
фиксируются по  почти полному р азложению полевых шпатов и р асти
тельности и появлению пестроцветной окраски пород. 

В конце позднемеловой эпохи климат стал более умеренным и влаж
ным, что повлекло за собой пышный расцвет растительности и накопле
ние  торфяников в период формирования осадков верхней части разреза 
цагаянской свиты. 
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ПЛ И КАТ И В Н Ы Е  
и д изъ ю н кт и в н ы Е  Н А РУ Ш Е н и я  
В УГЛ Е Н О С Н О И ТОЛ Щ Е  

Породы угленосной толщи 
Зея-Буреинского бассейна собра
ны  в складки постеантонекой фа
зой альпийской складчатости .  Об 
этом свидетельствует залегание 
маастрихтrдатских пород ( цагаян
ская свита) н а  дислоцированной 

· и размытой поверхности образо
ваний завитинекой и поярковской 
свит. 

Геологическое строение Зея
Буреинского бассейна  обусловле
но строением фундамента, КОН)
рый сложен ,палеозойскими гра
нитоидами.  Основными р азрывны-· 
ми  структур ами являются Зея-Се
лемджинский р азлом, п роходящий 
в северо-восточном направлении 
по долинам рек Зеи и Селемджи,  
и Буреинсi<ИЙ р азлом,  проходя
щий в северо-восточном наnрав
лении вдоль р. Буреи. Остальные 
р азрывные н арушения являются 
их ответвлениями. Вследствие 
р азрывных нарушений в преде
лах Зея-Буреинского бассейна об
р азовались блоки, которые имели 
свой собственный г.�алеотектони
ческиii и nалеогеографический 
фон и nоэтому характеризуются 
р азличными мощностями конти
нентальных осадков. 

В Зея-Буреинском бассейне вы
дел яются Благовещенский,  Пол 
тавско-Тарбагатайский и Райчи
хинекий приnоднятые блоки и Сы
чевский, Белогорско-Екатерино
славский и Архаринекий опущен
ные блоки. 

На приподнятых блоках уста
новлены отложения неоген а . ца
гаянской и завитинекой свит, и 
тол ько на  участках сочленения 
приподнятых и опущенных блоков 
наблюдаются породы верхней ча
сти разреза nоярковской свиты. 

В оnущенных блоках лежит 
полный разрез верхнемезозойских 
континентальных ·отложений, рых
лых неогеновых и современных 
осадков . 
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Континентальные образования екатеринославской, итикутской, 
поярковской и завитинекой свит собраны в пологие крупные брахисин
клинальные и брахиантиклинальные складки. Простирание скл адок севе
ра-восточное, углы п адения слоев на крыльях складок 5-20°. Более кру
тые углы падения слоев наблюдаются в пликативных структур ах Белогор
ека-Лермонтовекого и Поярковско-Екатеринославского опущенных 
блоков. 

Иллюстрацией блокового строения Зея-Буреинской впадины может 
служить геологический разрез, составленный по колонковым скважи
нам, пройденным по р азведочной линии г .  Бл аговещенск - г. Райчи-
хииск ( р ис. 33) . 

· ' 

Скважинами 1 5 1  и 1 9к установлен Благовещенский приподнятый 
блок, на котором почти горизонтально лежат породы завитинекой и ца
гаянской свит. Скважинами 1 8, 1 7, 1 6к выявлен Лермонтовекий опу
щенный блок, в котором вскрыт полный р азрез верхнего мезозоя, неогена 
и современные рыхлые образования .  Геофизические данные показывают 
глубокое залегание пород фундамента. Углы падения слоев на крыльях 
брахнекладок от 5 до 20°. П ростирание складок севера-восточное. Н а  
северо-западной окраине блока проходит Зея-Селемджинский р азлом, 
а на юга-востоке - Тамбовекий разлом. 

Скв. 24к и др . ,  не  поnавшие в р азрез ,  выявили Полтавско-Та мбов
ское поднятие. Геофизические - данные показывают здесь неглубакое 
залегание фундамента. Н а  палеозойских гранитоидах лежат только от
ложения завитинекой и цагаянской свит и рыхлые отложения неогена. 
Залегание пород почти горизонтальное. 

Скважинами 1 3к, 6с, 1 2к, 1 1 к и другими установлен Поярковско
Екатеринославский опущенный блок, в котором лежит полный р азрез 
верхнего мезозоя и неогена .  Верхнемезозойские породы, з а  исключением 
цагаянской свиты, собраны в брахнекладки северо-восточного простира
ния с углами  падения слоев 5-20°. 

Скв. 1 0к и др. установлен Р а йчихинекий блок, н а  котором почти 
I'оризонтально. лежат породы з авитинекой и цагаянской свит. 

Архаринекий опущенный блок изучен крайне слабо. 

АМ УРО-З Е й С КИ й  БАСС Е й Н  

О Б Щ И Е С В ЕД Е Н И Я  О БАСС Е И Н Е  
. 

Амуро-Зейский каменноугольный бассейн расположен н а  левобере
жье верхнего течения р. Амур и в бассейне ср.еднего течения р. Зеи 
(см.  приложение 1 ) .  Б ассейн вытянут в северо-восточном н апр авлении 
от р .  Амур до Тукурингро-Джагдинского выступа.  Юга-восточн а я  его 
граница проходит по северо-западной окраине Амуро-Мамынекого гра
нитного м ассива, а северо-западная - по юга-восточной окраине Гонжин
ского поднятия. В контурах бассейн а  известны Толбузинекое м есто
рождение угля,  р асположенное н а  юга-западе, и Деп-Новоямпольское 
месторождение - на севера-востоке. Н а  большей ч асти т·ерритории поро
ды угленосной толщи перекрыты рыхлыми неогеновыми и современными 
образованиями,  и только по долинам рек наблюдаются их  выходы н а  
дневную поверхность. Н аиболее полный р азрез угленосной толщи об
н аж ается по долине р .  Амур от пос. Перемыкино на северо-западе до 
пос. В аганово н а  юга-востоке и по долине р .  Зеи  от дер .  Большой Аяк 
на  юга-востоке до устья р. Умлекан на  севера-западе . В долинах рек 
Буринда, Ульдигича, Деп, Молчан,  Ольга и др. имеются выходы пород 
угленосной толщи, доступные для изучения.  ! !  
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Автор в течение 1 963- 1 966 гг. в Амуро-Зейском бассейне изучал 
верхнемезозойские континентальные отложения с целью выявления за
кономерностей осадка - и угленакопления.  За этот период были изучены 
все имеющиеся в ·бассейне естественные обнажения, просмотрен и про
анализирова.н литературный и фондовый м атер_иал и осмотрены отвалы 
старых горных выработок, пройденных Н. А. Брумелем и Е.  Е.  Краенян
екой н а  Толбузинеком и Депском месторождениях. Этот м атери ал 
с данными Э. Э .  Анерта ( 1 9 1 2) ,  Л .  А. Б а цевича ( 1 884 ) ,  Г. Е .  Быкова 
( 1 936) , Д. И .  Иванова ( 1 899 ) ,  А. К.  Матвеева ( 1 955, 1 958) , В . Д. Прина-

. да ( 1 936) , Ф .  Б .  Шмидта ( 1 860, 1 868 ) и П .  К. Яворского ( 1 898) исполь
зован n ри наnисании этого раздела 

СТРАТ И ГРАФ И Я  УГЛ Е Н О С Н ЫХ ОТЛ О Ж Е Н И й  

Согласно стратиграфической схеме, принятой в 1 965 г .  в г. Влади
востоке на межведомственном совещании, верхнемезозойские угленосные 
отложения Толбузинекого р айона подразделяются на  свиты (снизу 
вверх ) : толбузинскую и молчанскую, а в Зея-Деnском р айоне - на деп
скую, молчанскую и свиту nесчаников, конгломератов и алевролитов 
( верхнемолчанекая свита, по Е.  Е .  Краснянской) . 

Угленосные отложения лежат на юрских nрибрежно-морских обра
зованиях ( аякская и осеживекая свиты) . Взаимоотношение между ними 
устанавливается по естественным обнажениям рек Амур, Зея и Деп. 
В обн ажениях видно, что депская свита лежит с р азмывом, но без угло
вого несогласия на породах аякской свиты, а nороды толбузинекой свиты 
nодстилаются мощными конгломератами, которые лежат  с р азмывом, 
но без углового несогласия на породах осежинской свиты. 

При  л итолого-фациальном изучении угленосных отложени й  был со
ставлен литолого-структурный р азрез по береговым обнажениям Амура 
от noc. Перемыкино на северо-заnаде до пос. Ольгина на юга-востоке 
(рис.  34) . Н еобходимо отметить, что на указанной · территории вдоль 

Рис. 34. Схематический геологический р азрез по  береговым обнаженням р.  Амура. 1 - осежниекая свит а ,  2- конгломератавый горизонт, 3 - толбузннская свита, 4 - да!lки nор,фири· 
то в, 5- гранитонды, б - разрывные нарушения. 

левого и правого берегов Амура имеются nочти неnрерывные обнажения. 
В них отчетливо видно, что в угленосной толще имеется два л итологи
чески р азных комплекса или горизонта. Н ижний сложен конгломератами 
с прослоями песчаников, в которых заключены прослои алевролитов 
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и каменных углей, верхний - песчаниками,  алевр.олитами, аргиллитами 
и каменными углями.  Конгломераты и меют подчиненное значение. Такое 
напластование можно наблюдать в Перемыкинском кривуне и Толбузин
екой сопке, р асположенной между пос. Толбузина и устьем р. Ульдигичи. 
В первой точке конгломер аты леж ат с р азмывом, но без углового несог
•lасия на породах осеживекай свиты. Описанные горизонты резко 
отличаются друг от друга и легко опознаются в естественных обнаже
ниях. Состав конгломер атов на  всей изученной площади практически 
не изменяе·тся. 

В 1 932 г .  П.  Ф. Попов конгломер аты с песчаниками в Перемыкин
ском кривуне выделил в отдельную свиту, назвав ее перемыкинской. 
Казалось бы, это н азвание должно быть оставлено за  этой частью р азре
за. При проведении -геологических р а бот в 1 963 г .  А. П. Сорокин пришел 
к выводу, что в Перемыкинском кривуне нет конгломер атов перемыкин
ской свиты и что весь р азрез Перемыкинского кривуна сложен породами 
толбузинекой и молчанекой свит. Что касается конгломер атов перемы
кинской свиты, то они распространены только на  других площадях, 
в частности в районе пос. Бекетово. По н ашему м нению, допущена суще
ственная  ошибка. Н азвание свит должно сохраняться за  теми р азрезами,  
которые являются опорными и впервые н азванными.  Что к асается в новь 
выделенных р азрезов в новые свиты, то название им  необходимо дать но
вое, а не  использовать старые, иначе вносится путаница в стратиграфию. 
Несмотря на  это, стратиграфическое совещание 1 965 г .  п риняла схему, 
предложенную А. П.  Сорокиным.  По этой схеме конгломераты Перемы
юшекого кривуна,  мощность которых определяется в 900 м ,  включены 
в толбузинскую свиту без увеличения ее мощности , а бекетовским кон
гломератам присвоено название перемыкинской свиты. 

Н иже на фактическом м атериале р ассмотрим  правомерность такого 
р асчленения. 

На р азрезе ( рис. 34) видно, что в ядре антиклинальной складки 
у пос. Перемыкино выходят конгломераты, которые явились основой 
для первоначального выделения П. Ф. Поповым перемыкинской свиты. 
Северо-западное крыло антиклинали имеет азимут п адения 345°, а угол 
20°. Юга-восточное крыло имеет азимут падения 1 70°, а угол 45-50°. 
Этот же азимут падения и угол п адения сохраняются в породах Пере
мыкинского кривуна р. Амур. Невдалеке от устья р. Бургали возле 
пос. ·Бекетово изменяется угол и азимут падения .  Здесь азимут п адения 
330°, а угол падения 30°. В ядре синклинальной складки залегают раз
нозернистые песчаники с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов 
и тонкими  прослоями каменного угля.  Эти породы явно аллюви ально
озерного происхождения и по своему литологическому составу аналогич
ны таковым толбузинекой свиты пос. Толбузино. 

В промежутке между р .  Бургали и пос. Бекетово азимут падения 
пород не изменяется.  Н иже пос. Бекетава вблизи кл. Широкая П адь 
азимут п адения изменяется на 1 65°, а угол п адения 65°. В ядре этой 
антиклинали выходят крупно- и среднегалечные конгломераты, анало
гичные конгломератам Перемыкинской антиклинали.  

В распаде кл . Широкая Падь нет выходов пород, но на  пр авом бе
регу Амур а обнажаются песчаники, алевролиты и пласты каменного угл я  
толбузинекой свиты. Вблизи створа 555 азимут п адения слоев изменя
ется на 340°, а угол п адения на 35°. В ядре синклинальной скл адки з але
гают породы толбузинекой свиты. Ниже створ а  555 вплоть до устья 
р. Бурииды выходят конгломераты, аналогичные перемыкинским и беке
товским.  Н иже створ а 555 азимут п адения слоев 1 40°, а угол падения 
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20°. В устье р .  Бурииды азимут падения слоев пород снова меняется н а  
260°, а угол падения 45°. На левом берегу р .  У льдигичи п р и  впадении 
ее в р.  Буринду азимут паден и я  изменяется н а  1 20°, а угол падения 
на 48°. Таким обр азом, от левого борта долины кл . Широкая Падь на се
вера-западе до левого борта р .  Ульдигичи на юга-востоке наблюдается 
антиклинальная структура ,  усложненная небольшой синклинальной 
скл адкой. В ядре этой антиклинальной структуры залегают конгломе
р аты, аналогичн'ые конгломератам Перемыкинского кривуна .  

Изменение азимута п адения слоев пород наблюдается ниже пос .  Тол 
бузина в обнажениях р .  В аляихи.  Здесь азимут падения 250u, а угол 
падения 70-60°. От р. Ульдигичи до р. Валяихи р асполагается крупная  
толбузинекая синклинальная скл адка, выполненная угленосным и  отло
жениями  толбузинекой свиты. 

Конгломер аты обнажаются в ядре антиклинальной скл адки, установ
ленной J\·Iежду реками В аляиха и Бутеф. Северо-западное крыло складки 
имеет азимут падения  слоев 230-280°, а угол п адения 60-70°, юга-вос
точное - азимут падения 1 1 0°, а угол п адения 30°. 

От р .  Бутеф до пос. Ваганово установлена крупная синклинальная 
складка,  р азбитая р азрывными нарушениями и выполненная породам и  
толбузинекой свиты. Ниже пос. В аганово выходят на  поверхность кон
гломераты,  соприкасающиеся с подстилающим и  породам и  по тектони
ческому контактv. 

Из приведеиного описания р азреза видно, что конгломер аты зале
гают в ядрах антиклинальных, а отложения толбузинекой свиты - в яд
рах синклинальных складок. Мощность конгломер атов 600-900 м. 
Конгломераты и меют региональное р аспространение (рис. 34) , причем 
конгломераты Перемыкинского кривуна и окрестностей пос. Бекетово 
идентичны, поэтому они должны быть выделены в самостоятельную сви
ту. ПосJ<ольку название «перемыкинская свита» уже использовано, назо
вем конгломер аты, подстилающие толбузинскую свиту, конгломерато
БЫМ горизонтом.  Из отложений конгломератового гор изонта флора  была 
собрана Е. Е .  Краенянекой у пос. Перем ыкино в Перем ыкинско'м кри
вуне, по левому берегу Амура .  Здесь в I<Онгломер атах, по определению 
М. М. Кошман ,  встречены : Pityophyllum nordenskioldii N atl1 . ,  Р.  angus
tifolium Nath ,  Phoenicopsis sp . ,  Р. ang·ustifolia Heer. В средней песчани
ковой части определены : Nilssonia sp . ,  Pityophyllum nordenskioldii 
( Heer. )  Nath . ,  Nilssonia cf. Schmidtii ( Heer . )  Sew., CladophleЬis denticu
lata ( Brongn . )  Font .  В этой же части р азреза Ю. И. Л огиновым най
дены Desmiophyllum sp . ,  Nilssonia sp . ,  N. schaumburgensis (Dunk.) 
Natl1 . ,  CladophleЬis sp .  ех. gr. haibumensis (L. et .  Н.)  Brongп. ,  Sphe
nopteris sp .  

По мнению М. М. Кошман ,  по флоре из конгломератового горизонта 
невозможно однозначно определить его возраст. В настоящее время мож� 
но лишь заключить, что возраст конгломер атов может ·определяться в 
интервале верхняя юра - нижний мел. Возраст nород толбузинекой сви
ты по флоре определяется в этом же интервале. Если это так, то н аибо
лее правильным будет определять местоположение конгломератового го
р изонта по напластованию пород. Согл асно описанному резрезу ( р ис. 34) , 
верхнемезозойские угленосные отложения Толбузинекого р айона должны 
подразделяться на ряд стратиграфических единиц,  описанных ниже. 

К о н г л о м е р  а т о в ы й  г о р и з о н  т .  Выходы его на  поверхность на
блюдаются в райне поселков Перемыкино, Бекетава и В а ганово, а также 
в устьях Бурииды и Валяихи.  Горизонт с.�ожен крупно- и среднегалечны
�ш конгломер атами с прослоями разнозернистых песчаников, алевроли
тов и каJ\Iенных углей .  Залегает он с р азыывом,  но без углового несогла-
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сия на  nор.одах осежинской свиты. Мощность его 600-900 м. Для гори 
::,онта в целом хар актерны !{руnногалечные и круnнозернистые обломки, 
nлохая сортировка терригеиного материала и наличие пирокластического 
1\! атериала в самых верхних его частях . 

. Т о л б у з и  н с к а я с в и т а. Выходы ее н а  поверхность наблюдаются 
в районе noc. Толбузино, в нижнем течении  рек Бутеф, Буринда и Уль
дигича и в Перемыкинском кривуне р .  Амур - вблизи пос. Перемыкино. 
Сложена она р азнозернистыми nесчаниками ,  алевролитами,  аргиллитами 
и каменными углями. Конгломераты и гравелиты характерны только для 
нижней и средней частей разреза свиты . Породы свиты лежат с р азыы
вом, но без углового несогласия на  отложениях конгломератового гори
зонта .  Мощность свиты оценивается в 1 200 м .  

Для nород толбузинекой свиты характерн ы  полимиктовый состав, 
новышенная сортировка обломков по сравнению с nородами конгло мера
тового горизонта и большое количество растительных остатков и пиро
кластического м атериала.  

Из nород толбузинекой свиты А. П .  Сорокины!\'! были собраны р ас 
тительные остатки. Из  нижней части р азреза свиты М.  М. Кошман 
оnределены следующие фор м ы :  Coniopteris maakiana ( Heer. ) Pryn . ,  
С .  saportana ( Heer. , )  Vachr . ,  С. prisca Heer . ,  CladophleЬis whitbyensis 
B rongn. ,  С. aгgutula ( Heer . )  Font. ,  Raphaelia cf. stricta Vachr . ,  Podozami
tes lanceolatus ( L .  et Н.) Braun,  Ginkgo digitata (Ung. )  Heer., Clossaza
mites buгejensis Pryn . ,  Ixostгobus heeгi Pryn. ,  Leptostrobus laxifloгa Heer. 
Из верхней части свиты: Coniopteris saportana Heer. ,  С. hymenophylloi
des B rongn . ,  С. conlinna Неег. ,  CladophleЬis haibumensis ( L . et Н . )  
B rongn . ,  С .  denticulata ( B rongn . )  Font . ,  S .  whitbyensis Bron gn . ,  Raphae
lia diamensis Sew.,  Podozamites lanceolatus (L. et Н . )  Braun . ,  Р. eichwal
dii Heer. ,  Phoenicopsis speciose Heer . ,  Р. angustifolia Heer. ,  Nilssonia 
schmidtii ( Heer . )  Sew. ,  Gingko sp.  

Автором из верхней части толбузинекой свиты собрана коллекция 
флоры, которая  изучалась М. М. Кошман.  К списку флоры А. П .  Сороки
на  из  наших сборов можно добавить следующие формы :  CladophleЬis 
cf. sangarensis Vachr. ,  С. cf. williamsonii B rongп. ,  С. aff. aldanensis 
Vachr . . Coniopteгis buгeiensis (Za l . )  Sew. ,  Nilssonia acutiloba Heer. ,  Pit
vophyllum nordenskioldii ( Heer . )  Na tl1. 

По заключению n алеонтологического кабинета Дальневосточного 
геологического уnравления, « . . .nеречисленные формы в большинстве 
своем являются характерными для юрских и нижнемеловых отложений 
Сибири и Дальнего Востока.  Однако в оnределенных комплексах наряду 
с n рисутствием тиnично юрских форм CladophleЬis aldanensis Vachr. 
отмечаются м ногочисленные отпечатки папоротника типа Coniopteгis 
saportana ( Heer.)  Vachr. ,  известных из нижнемеловых отложений . . .  Пока 
возраст отложений,  охарактеризованных вышеуказанной флорой,  следу
ет считать в диапазоне верхняя юра - нижний мел».  

В е р х н е т о л б у з и н с к а я  с в и т а  имеет небольшое площад
ное р аспространение. Породы залегают с небольшим размывом ,  но без 
углового несогласия на толбузинекой свите. Мощность свиты около 
800 м .  

Сложена она р азнозернистыми песч аниками,  конгломератами ,  граве
литами,  алевролитами,  аргиллитам и  и каменными углями .  Основными 
признаками отложений свиты служат светло-сер ая окраска и сильная 
и звестковость пород. 

Н а  размытой поверхности пород верхнетолбузинской свиты лежат 
отложения перемыкинской и талданекой свит и другие эффузивные 
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и терригеиные образования позднемеловой эпохи (см.  табл. 1 2 ) , которые 
перекрыты неогеновыми и современными  рыхлыми  образованиями.  

В Депском р а йоне Амуро-Зейского бассейна угленосные отложения, 
согл11сно стр атиграфической схеме, подразделяются на  следующие свиты 
( снизу вверх ) . 

Д е п с к а я с в и т а .  Отложения свиты выходят на  дневную поверх
ность в береговых обнажениях нижнего и верхнего течения р. Деп и в 
бассейне среднего течения р . Зен .  Кроме того, Е .  Е .  Кр.аснянской они 
были вскрыты горными выр аботками и колонковыми скважинами при 
геологических работах. Свита сложена р азнозернистыми песчаниками,  
алевролитами, аргиллитами,  туфами и каменными углями.  Конгломер а
ты и гравелиты встр.ечаются только в базальных частях свиты. Для всех 
пород характерны полимиктовый состав,  сл абая сортировка и окатан
ность, наличие большого количества пирокластического материала и 
р астительных остатков . 

Мощность свиты оценивается в 1 000 м .  
М о л ч а н  с к а я с в и т а .  Б аз альвые слои свиты выходят на  дневную 

поверхность в обнажениях правого берега р. Зеи ,  между дер . Новоям
паль и пос. Поляковским.  В этом же обнажении наблюдаются и средние 
слои свиты. Верхняя часть р азреза свиты обнажается по берегам р. Зен 
между поселками Инж ан и Юбилейный. Мощность свиты около 1 000 м.  
Сложена она р азнозернистыми  песчаниками, алевролитами,  аргиллитам и  
и каменными углями.  Конгломераты и гравелиты присутствуют толь.ко 
в нижней части р азреза свиты. 

Отложения молчанекой свиты лежат с размывом, но без углового 
несогл асия на породах депской свиты. Для всех пород молчанекой свиты 
хар актерны аркозовый и полимиктовый состав, слабая сортировка и ока
танность обломков, а также присутствие пирокластического материала.  

К о н г л о м е р а т ы, п е с ч а н и к и, а л е в р о л и т ы (по Е. Е .  Крае
нянекой - верхнемолчан�кая свита ) . Породы свиты имеют ограничен
ное распрост ранение в пределах описываемой территории. На поверх
ность они выходят по берегам р. Зеи между поселками Инжан и Юби
лейный и между последним и р. Умлекан. Н аиболее полно р азрез свиты 
изучен Е. Е .  Краенянекой в бассейне р. Молча н, правого притока р. Деп, 
по керну колонковых скважин.  

Породы свиты лежат с р азмывом, но без углового несогл асия н а  от
ложениях молчанекой свиты. Мощность свиты оценивается в 1 000 м .  
Сложена о н а  р азнозернистыми  песчаниками, алевролитами, аргиллитами 
и каменными углями.  Конгломераты и гравелиты характерны для самых 
низов свиты. Всем породам свиты свойствен полимиктовый и аркозовый 
состав и незначительное количество р астительных остатков. По мнению 
литолога Н .  Е. Сластеновой:, изучавшей коллекции Е. Е .  Краснянской:, 
в породах верхнемолчанекой свиты повышено содерж ание пеплового 
м атериала. 

Угленосные отложения Депского р айона Амуро-Зейского бассейна 
прорваны интрузивными породами и перекр.ыты позднемеловыми эффу
зивами и рыхлыми неогеновыми и современными  образованиями.  

Л ИТОЛО ГО-ФАЦИАЛ ЬНАЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА П О РОД 
У ГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ И  

В угленосных отложениях Амуро-Зей:ского бассейна выделяются 
тер ригенные, глинистые и органогенные породы. В связи с тем, что угле
носные отложения изучены крайне слабо, невозможно описать литоло-
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гию бассейна в целом. В нашем распоряжении имеются м атери алы толь
ко по Толбузинекому и Депскому районам, по которым и приведем 
характеристику пород угленосной толщи. 

Деnский р айон 

Тер1риrенные nороды. В .  Депском районе к этой группе пород 
относятся конгломераты, гр авелиты, песчаники, туфагенные алеврол иты 
и песчаники и туффиты. 

К о н г л о м е р а т ы  и г р а в е л и т ы  в депской свите имеют незна 
чительное распространение. Они встречаются в основном в базальныл 
слоях. Конгломераты по р азмеру обломочного материал а относятся 
к средне- и мелкогалечным. Степень окатанности обломков плохая.  
Обычно это угловатые и елабоакатанные обломки р азмером 3-1 О см в 
поперечнике. В составе облом ков встречаютек кварциты, кварцитопо
добные песчаники, гранитоиды, порфириты, пегматиты, филлиты и ар
гиллиты . В гравелитах, кроме указанных пород, встречаются облом1<и 
кристаллов кварца и полевого ш п ата. Цементом конгломератов и граве
литов служ ат разнозернистый песчаник и кремнисто-глинистая пелито
вая масса. 

Слоистость в конгломер атах и гравелитах чаще всего отсутствует. 
Изредка в гравелитах можно н аблюдать косую однонаправленную слои
стость за  счет ориентированного р асположения границ.  Растительные 
остатки в конгломератах и гравелитах встречаются часто . Они предста
влены крупными обломками,  которые большей ч астью Минерализованы 
и р асположены беспорядочно. Конгломераты содержат хорошо оката l l 
ную гальку каменного угля .  

В молчанекой и верхнемолчанекой свитах конгломер аты и гравелиты 
встречаются только в базальных слоях. Конгломераты сложены полу
окатаиной галькой р азмером 2-1 0  см в поперечнике. Сортировка обло
мочного м атериала плохая .  Конгломераты по составу отл ичаются от деп
ской свиты. Обломочный м атер и ал представлен кварцитом ,  кремнисты�1и 
сланца:v�и,  песчаниками,  гр анитом и углем. По составу обломочного м а 
териал а  гр авелиты сходны с конгломератами. Цементом служат мелко
и среднезернистый песчаник полимиктового состава и глинисто-кремни-
стая пелитовая м асса. 

· 

Конгломер аты и гравелиты неслоистые. Растительные остатки встре
ч аются редко. Обычно это крупные обрывки стволов и стеблей деревьев.  
Растительные остатки углефицированы. 

По своим генетическим признакам конгломер аты и гр авелиты отно
сятся к отложениям пролювиально-аллювиального комплекса  фаций. 

П е с ч а н  и к и .  Подавляющая часть разреза депской овиты на изу
ченных площадях состоит из песчаников. Они распространены более или 
Nreнee равномерно по  всему разрезу и составляют 60-72% мощности 
всех пород свиты. 

Песчаники подразделяются на  мелко-, средне- и крупнозернистые. 
Окатанность песчаных зерен р азнообразная - от неокатанных до хорошо 
окатанных, но пре0бладают слабоокатанные. В средне- и крупнозерни
стых песчаниках довольно часто встречаются гравийные и галечные 
включения .  По цвету песчаники бывают от светло-серых до темно-серых 
н бурых.  

По составу большинство песчаников нижней части свиты полимикто
вые, они состоят из обломков пород и минералов. Обломки пород пред
ставлены кварцами, пеrматитоидньши породами,  кварцитоподобными 
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песчаниками,  гранитоидами ,  порфирнтами  и аргиллита ми,  минеральные 
обломки - кварцем, полевым и  шпатами,  слюдой и хлоритом .  К!варц  име
ет волнистое погасание, а полевые шпаты - мутные, измененные. Из  ак
цессорных минералов присутствуют циркон,  бесцветные гранаты, рого
вая обманка и рудные минералы. Процентное содерж ание последних 
довольно большое, а в некоторых  образцах онИ почти полностью состав
л яют тяжелую фр акцию.  

Некоторая  часть песчаников, преимущественно мелко- и среднезер 
нистые, и меет аркозовый состав. В этих песчаникаос увеличивается коли
чество обломочных зерен кварца з а  счет уменьшения содержания облом
ков других минералов. 

В средне- и мелкозернистых песчаниках снизу вверх по р азрезу 
р астет количество обломков порфиритов и туфагенного м атериала. 
В средней части р азреза депской свиты появляются обломки вулкани
ческого стекла .  

В целом для песчаников этой части р азреза характерно преоблада
ние полевых шпатов н ад кварцем .  Песчаники верхней части р азреза деп 
ской свиты п о  петрогр афическому составу полимиктовые, аркозовые 
и кварцево-полевошпатовые, по р азмеру обломочных зерен - от мелко
до крупнозернистых. 

В полимиктовых песчаниках около 30% кварца, 25-30 % полевого 
шпата и 50-55 % обломков пород. В последних преобладают порфири
ты и туфы. Цемент имеет  темно-серую окраску и плохо р азличимый 
состав, по-видимому, он состоит из продуктов разрушения порфИритов. 

Кварц-полевошп атовые песчаники характеризуются р езким преоб
ладаниеr.! обломков полевых шпатов над кварцем .  

В аркозовых песчаниках возрастает содерж ание кварца за  счет 
уменьшения количества обломков пород. Процентное содержание поле
вых шпатов по ср авнению с полимиктовыми песчаниками остается 
прежним.  

Большинство образцов песчаников верхней части свиты содержит 
вулканический м атериал - обломки вулканического стекла и пепла. 
Вулканогенный м атери ал наблюдается в цементирующей м ассе и в виде 
обломков среди терригеиных з ерен.  

В тяжелой фр акции песчаников верхней части деnской свиты со
став а кцессорных минералов по сравнению с нижней частью не ме
няется. 

Слоистость песчаников депской свиты довольно разнообразна :  
косая однонаправленная,  косоволнистая,  горизонтальноволни стая и диа
гональная.  Большинство песчаников неслоистые.  Слоистость обусловлена 
намывом тонких прослоев р астительного детрита или р азличным гр ану
лометрическим составом. В крупнозернистых песчаниках с гр авием 
и галькой можно наблюдать слоистость по ориентированному р асполо
жению последних. 

Р астительные остатки в песчаниках присутствуют в виде детрита 
и мелких углефицированных обрывков. В мелкозернистых песчаниках 
встречаются растительные остатки хорошей сохранности. 

· Песчаники залегают в виде пластов и пластаобразных залежей.  
Для слоев крупно- и среднезернистых песчаников характерен н ижний 
контакт с р азмывом и резкий.  Верхний контакт, как правило, постепен-
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ный или резкий. Боковые контакты не н аблюдались. Мелкозернистые 
nесчаники имеют нижний контакт резкий или постеnенный.  

В молчанекой и верхнемолчанекой свитах nесчаники слагают также 
большую часть р азреза .  По структуре они nодр азделяются на мелко-, 
средне- и круnнозернистые. Последние преобл адают в нижней части раз
реза свит. По петрографическому составу песчаники подр азделяются 
на полимиктовые, кварц-полевошпатовые и аркозовые. 

Для всех песчаников ниж него мел а характерна  слабая сортировка 
и оr<атанность обломочных зер.ен. 

Н аиболее р аспространены среди nесчаников нижнего ыела поли
миктовые р азности. Они содерж ат до 30% кварца,  1 5 %  полевого шпата, 
6-1 0 %  слюды, 45% обломков пород. Последние представлены крем
нистым и  породами, гранитоидами,  порфиритами и алевролитами.  
Полевые шпаты и кремнистые породы серицитизированы. Обломки пор
фиритов слабо хлоритизированы. Цемент в песчаниках п€литовый и 
карбонатно·-глинистый.  

Аркозовые песчаники содерж ат кварца 55-65 % ,  калишпатов 
1 5-20 % ,  плагиоклазов 1 5- 1 8 % ,  биотита 2 % ,  обломков пород 3-5 % .  
Цемент в песчаниках п о  составу глинисто-кремнистый,  и ногда уча сткю,rи 
к альцитовый. Карбонатный цемент вторичного происхождения,  посколь
ку кальцитом замещается не только первичный цемент, но и зерна  
пл  агиокл азов. 

Кварц-полевошпатовые песчаники по составу близки к аркозовым.  
Отличительными признаками служ ат повышенное содерж ание полевых 
шпатов и отсутствие породных обломков. Из акцессорных минералов 
в песчаниках молчанекой свиты установлены : циркон - 1 0-35 % ,  бес 
цветный гранат - 8- 1 7 % ,  элидот - 2-60 % ,  рудные минер алы -
20-55 % ,  апатит - 0-6 %  и рогов ая обманка - единичные зерна . 

Основн ая Nr acca песчаников не имеет слоистости .  В некоторых раз
ностях видна косая однонаправленная,  косоволнистая и горизонтальная 
слоистость.  Слоистость образуется за счет намыва тонких прослоев рас
тительного детрита.  Растительные остатки хорошей и средней сохран
ности встречаются только в мелкозернистых песчаниках нижней части 
р азреза нижнего мел а.  В верхней части разреза - детрит и обрывки 
плохой сохранности. 

По генетическим признакам песчаники подразделяются на отложе
ния пролювиально- аллювиального, пойменно-болотного, озерно-болотно
го и озерного комплексов фаций .  

А л е в р о л и т ы  в делекой свите составляют 5-25 % разреза. Они 
окр ашены в темно-серые, вплоть до черных, тона .  И нтенсивность окраски 
зависит от количества разложившейся органики. Алевролиты распрост
р анены более или менее равномерно по всему разрезу свиты, но большее 
их количество сосредоточено в верхней его части. Они залегают в песча
никах в виде прослоев небольшой мощности. 

Алевролитам, как и песчан икам, свойственна нер авномернозерни
стая структур а ,  они подразделяются на мелко- ,  средне- и крупно
зернистые. 

По петрографическому составу описываемые породы не отличаются 
от песчаников. В них присутствуют те же обломки пород и минералов. 

Цементом служит глинисто-кремнистая и органогенно-глинисто
кремнистая nелитовая масса. Под м икроскопо:vr алевролиты представля-
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ют собой кремнисто-глинистую комковатую м ассу, пропитанную бурым 
р азложившимен органическим веществом,  с алевритовыми зернам·и 
кварца и полевого шпата .  

Состав акцессорных минералов в алевролитах сходен с таковым 
песчаников. 

Большинство алевролитов неслоистые и имеют комковатую структу
ру. В некоторых алевролитах наблюдается горизонтальная слоистость, 
обусловленная н амывом тонких Р.РОСлоев растительного детрита. В круп
ных алевролитах можно видеть мелкую косую однонапр авленную 
слоистость. 

Алевролиты содерж ат большое количество р а стительных остатков. 
Сохранность последних от хорошей до детрита. Расположены обычно 
по наслоению. В алевролитах, залегающих в почве пластов угля,  иногда 
встречаются корневые остатки, расположенные пер.пендикулярно 
н аслоению. 

В верхней ч асти депской свиты на  правом берег.у р .  Деп ( район 
бывшего Покровского рудника)  в алевролитах можно встретить минера
л изованные пни деревьев. Они расположены перпендикулярно наслое
нию. Высота п ней достигает 1 ,2 м, диаметр 1 м. Видны годовые кольца, 
обломки сучков и развитая корневая система .  Пни располагаются друг 
от друга на р асстоянии 8 м .  Аналогичный минерализованный пень дере
ва  известен в верхней части депской свиты на правом берегу р .  Зеи, 
между дер .  Навоямполь  и пас. Поляковским.  

В отложениях молчанекой и верхнемолчанекой свит алевролиты 
имеют небольшое р аспространение и залегают среди песчаников в виде 
пластов незначительной мощности. По структуре и петрографическому 
составу они сходны с алевролитами депской свиты. 

По генетическим признакам алевролиты относятся к отложениям 
озерно-болотного, пойменно-болотного и озерного комплексов ф аций. 

Т у ф  о г е н н ы е п о р  о д ы,  т у ф  ф и  т ы  и т у ф  ы. Описание этих по
род основано на  данных Н. Е .  Сластенавой и н аших небольших по объ
ему наблюдениf;lх. 

Большинство пород депской свиты содержит пирокластический ма 
териал в виде обломков туфов, вул канического стекла и пепловых частиц. 
Пирокластика присутствует как в обломочной, так и цементирующей 
части пород, а в верхней части свиты образует слои туффитов и туфо
генных пород. Ч аще н аблюдаются пелитовые и алевритовые р азности, 
представляющие собой беловатые и желтоватые выветрелые или слабо
сцементированные породы с небольши м  удельным весом. 

Туффиты и туфагенные р азности чаще всего приурочены к пластам 
угля ,  слагая среди последних тонкие, до 15  см,  прослои.  Туффиты содер
жат около 30% обломочного м атериала,  который представлен угловаты
ми обломкам и  кварца, полевого шпата и порфирита. Основная часть 
породы - зеленова,.того цвета связующая м асса из пепловых ч астиц, 
криптакристаллического кварца, чешуек хлорита и серицита. Пеплавые 
частицы всегда хлоритизированы, с неясными контурами .  Очень часто 
в туффитах встречаются растительные остатки. 

В молчанекой и верхнемолчанекой свитах туфагенные породы и туф
фиты встречаются по всему р азрезу в виде м аломощных прослоев. 
Туффиты и туфы состоят из связующей массы темно-бурого цвета, 
в которую помещены обломки пл агиокл азов, чаще всего альбитизирован
ные или серицитизированные. 

Гл инистые породы. К глинистым породам угленосной толщи Деп
скоуо района относятся аргиллиты. В разрезе они имеют незначительное 
распространение. Обычно это тонкие прослои, приуроченные к почве 
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и кровле угольных пл астов. Н аибольшее количество аргиллитов встре
чается в верхней части разреза каждой свиты. Глинистые породы не 
изучались.  

Органоген ные породы. Угли депской свиты изучались по  обнаже
н и я �! р. Зеи от дер .  Аяк на юга-востоке до пос. Юбилейного на северо
западе и по об 1 1 ажениям долины р. Деп от среднего течения ( пос. Рыч
ково) до впадения ее в р .  Зею. 

По данным Е. Е. Краснянской, в депской свите насчитывается свыше 
80 пл астов и прослоев "аменного угля мощностью от нескольких с анти
метров до 3 м. Это данные поисково-разведочных работ, они не вызы
вают сомнения. В обнажениях р .  Деп, в районе кл . Угольного, где по
роды депской свиты обнажены довольно хорошо, и в обнажении п равого 
берега р .  Зеи у дер. Навоямполь пластов угля меньше. Здесь насчиты
вается только 50 пл астов и прослоев. 

Пласты угля депской свиты обладают сложным строением и пред
ставляют собой тонкое чередование прослоев угля  и углистых пород 
(рис. 35) . Несмотря на значительное колИчество пластов угля рабочей 
мощности, промышленное значение на изученных участках и меют толь
ко 2-6 пластов, поскольку свыше 50 % мощности угольного пласта 
составляют породные прослои.  Больше всего пластов угля  промышлен
ного значения Е. Е. Краенянекой установлено в п ределах Южнопокров
ского и З ападнопокровского участков. 

Угольные пласты в разрезе депской свиты р асположены более или 
менее равномерно, но м аксимальная угленосность приурочена к sерхней 
части свиты (рис. 36) . 

Петрогр афический состав углей свиты более полно изучен при 
поисковар азведочных р а ботах Е .  Е .  Краснянской .  По ее  данным,  пласты 
депской свиты сложены различными типами угля ,  которые отличаются 
друг от друга только степенью блеска .  Выделяются полублестящие, 
полуматовые и м атовые типы углей. Блестящие р азновидности встреча
ются только в самых верхних пластах угля. 

Полублестящие угли и меют жирный, а иногда смолистый блеск. 
Они обладают значительной хрупкостью. Основная · м асса угля пред
ставлена клареном. В тех СJlучаях, когда кларен не  слагает всей основ
ной м ассы, остальная часть ее представлена гелифицированными остат
ками.  В полублестящем типе углей споры и пыльца присутствуют, 
иногда в большом количестве. Н а блюдаются зерна смолы продолговато
вытянутой формы.  Минеральных примесей немного, это тонкодисперсный 
глинистый материал. 

Полуматовые угли отличаются от полублестящих меньшей степенью 
блеска .  Они обычно неоднородные. Текстура чаще м ассивная,  реже 
слоистая.  Излом неровный. Уголь вязкий и уступает по хрупкости полу
блестящему. П олуматовые угли среднезольные. Основная м асса пред
ставлена чаще всего л иственно-стеблевыми кларенами.  

Гелифицированных р астительных остатков в этом типе углей боль
ше, чем в полублестящем. Чаще встречается смола.  Количество мине-

Рис. 35. Р азрез депской свиты и строение угольны х  пластов. Западнопокровский учас·· 
ток (по Е. Е .  КраснянСiюй) .  

1 - песчанпк, 2 - алевролиты, 3 - аргнллнты, 4 - туффиты и туфы, 5 - nорфириты, б - андезиты. 
Угли: 7 - nолублестящий, 8 - полуматовый, 9 - матовый, 1 0 - nеремятый, 1 1 - сажа угля, 1 2 - уг

лнстый аргиллит, 1 3 - углистый алевролит, 1 4 - шурфы. 
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р альных примесей значи
тельное, это тонкозернистое 
глинистое вещество, р ассеян
ное в основной м ассе угля .  

Матовые угли отличают
ся значительной загр язнен
ностью основной м ассы ми
неральными  примесями, по
вышенной вязкостью, излом 
их неровный, отдельность 
плиточная.  Основная м асса 
несднородная и представлена  
загрнзненным л иственно
стеблевым кл ареном. Гелv.
фицированных р астительных 
остатков до 50 % .  Основа уг
ля загрязнена тонкодисперс
ным глинистыы м атериалом. 
Матовые у г ли  относятся к 
группе зольных. 

Химический состав уг
ле!"! депской свиты, по дан
ным Е. Е. Краснянской, при
веден в табл. 1 6 . 

При литолого-фациаль
ном изучении р азреза деп
ской свиты, обнажающегосн 
на правом берегу р. Зеи у 
дер .  Новоямполь, были отоб
р аны образцы углей из 
верхней части свиты. Петро
графическое и химическое 
изучение углей производи
лось в лабор аториях треста 
«Кузбассуглегеология». 

П л а с т 3,  считая от ос
нования р азреза, по данным 
С .  С .  Авдеева, характеризу
ется следующими показате-

Рис. 36. Л итологический разрез 
депской свиты по Е.  Е.  l(раснян

ско)J.  

l - конгломераты н гравелиты, 2 -
крушtозсрннстые песчаники, 4 - �tел
козернистые песчаники, 5 - алевролн
товые песчаники, 6 - алевролиты. Че
редование: 7 - алевролнтов и песчанн
ков мелкозернистых, 8- алевролитов и 
алевролитоных лесчанl!ков, 9 - алеври
товых и мелкозернистых nесчаников, 
10 - алевролитов и аргиллитов, 1 1  -
аргнллиты, 1 2 - угольные пласты, 13 -

эффузивы, 14 - туфы 1! туффиты. 



Т а б л и ц а  1 6 
Хим ический состав углей деnской свиты 

tv г 

1 , 37- 1 0 , 63--7 ,9 -10 , 1 1 1 0 , 98- ! 9 ,95- 1 о ,  1 5--5 1 , 55 -46 , 79 -1 ,02 
1 6668- t 77 ' 78- 1 3 , 64-
-86 , 25 -84 , 62 -5 , 86 

1 , 3 1-
-1 , 1;2 

лями* : уголь блестящий однородный ,  довольно хрупкий, со ступенча
тым изломом и глазковой отдельностью. По микроструктуре представлен 
чисты м нитритом с серией мелких полых эндотрещин,  ориентированных 
преимущественно перпендикулярно слоистости. Н екоторые трещины 
выполнены карбонатами. Мощность пласта 20-40 см. · 

П л а с т  9. Мощность 40 см.  Блестящий однородный уголь, весьма  
хрупкий, с н аличием большого числа глазкавой отдельности. В аншли 
фе выглядит чистым нитритом, разбитым системой полых эндотрещин, 
с редкими вкраплениями зерен пирита,  кварца и карбонатов. 

П л а с т 29. Мощность 45-50 см. Блестящий однородны й  уголь 
плотного строения, крепкий, зернистый, излом неровный. В а ншлифе 
выглядит споровым кларенам с прослоями зольного кларена мощностью 
До 1 ,2 мм .  Форменные элементы имеют послойное распространение и 
представлены небольшим количеством оболочек м икроспор и кутикулой.  
Встречаются небольшие линзочки фюзенита и округлые смоляные тела .  
Минеральная  часть угля состоит из мелких зерен пирита размером 
0,00 1 -0,0 1 мм и некоторого количества зерен кварца и полевых шпатов. 

П л а с т 3 1 .  Мощность 45-50 см.  Блестящий однородныi'1 уголь, 
довольно хрупкий, излом ступенчатый.  

В аншлифе выглядит rrистым витритом, разбитым серией полых  
эндотрещин .  Встречаются изредка зерна пирита  и кварца размером 
0,0 1-0, 1 м м .  

Петрографический состав описанных углей показан  в табл .  1 7. 
Результаты химического анализа проб углей приведены в табл . 1 8. 
Проба угля пласта 29 была подвергнута флотацион,ному анализу. Вес 
пробы на  флотационный анал из 244 г. Получено концентрата 220 г ,  что 
составляет 90,2 % .  Вес хвоста 1 5  г. Анализ концентрата дал следующие 
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Т а б л и ц а  1 7 
Петрографический состав у глей деnской свиты ( разрез на  nравом берегу р .  Зеи 

у дер. Н овоямnоль) 

Рядовой уголь В пересчете на чисты([ уголь 
,!. :::.: .ь � ,!. * .ь � � .. � � :;: "' :а :;: "' "' "' "' о; >6< ... "' о; >6< 
'" '" 

"' :.:  .. � '" "' � �  .. ..  '" = .. .. = :а :а '" '"  " '"  t:j ,_  t:l :s:  t:I :S:  = ... '" о ::r ... "' "'  t:� '"  = =  = �  1:: .. t:I :S:  !::: "" I:: :S: t:l :;:  1%: "' "" :s: "' '" = == = ""  = = 1:: :.; ;>. :11 .... .. ;>. :S:  :» :z:  :s: "" '" "" 3 =  ;.. 1::: .... ... :» :S:  �� "" :s:  .,. :s:  .". ... "" "'  о; '" "' :s: .,. :s:  o. :s:  .". ... "' ""  "' "'  « t:l  "' "'  "' ;.:: ;.:: 1:: t=� 3  "' "" '" "'  « 1:: "' ""  

95 Доли 3 1 - 1 - - - 95 Доли 3 2 96 1 1 До ли - 1 1 Доли - 95 - 3 1 
83 4 3 1 - - 4 5 Доли 95 4 3 1 96 - 1 - - Доли 1 2 - 99 - 1 -

* Для изучения угля о1 бирались образцы с почвы, средней части и кровли пла :та 
с таким расчетом, чтобы они были п редставительны для данного пласта угля.  
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\ Т а б л и ц  а 18  
Результаты химического анализа углей деnской свиты ( Н овоямnольский участок) 

' ' . о  "' N• О( Р.  
\\7 а А с  г vc 

oJ .o  Q r ��бщ Р С/У с г H r  N + O  о � ,:.. v "' '"  nласта >< Q • "' '"' б 
u Ф :::а t:: O 
:s: ., \0 U :>i  

3 500 5 , 25 2 , 2  33 , 8  а 7710 0 , 3 1 0 , 0 1 2  80 , 0  4 , 88 1 5 , 1 2  9 260 4 , 1 5  5 , 8  37 , 2  35 , 1  в 29 310 3 ,6  1 1  ,о  39 , 1  36 , 0  б 31  230 4 , 55 4 , 8  35 , 4  33 , 6  б 

результаты : wa = 3,3, Ас = 7,8% , v c  = 35,4 % ,  спекаемость = в, анализ 
хвоста: wa = 1 ,9 % , Ас = 48, 1 % .  

Угли пластов 3, 9, 29 и 3 1  Новоямпольского участка имеют отра
ж ательную способность I I 1 , что соответствует газовой стадии мета
морфизма .  

В связи с тем ,  что породы молчанекой свиты на большей части 
территории перекрыты более молодыми образованиями и на дневной 
поверхности обнажаются только небольшие части ее разреза, не было 
возможности изучить угли  и углистые породы. Описание углей приведем 
по данным Е. Е. Краснянской, которая  изучила их по горным выработ
I<а м  и сrшажинам,  пройденным в долине р .  Молчан.  Распределение 
угольных пластов в разрезе м олчанекой свиты показано на рис. 37. 

В разведочной линии 1V, вскрывшей полный разрез молчанекой 
свиты, установлено 44 пласта  и прослоя угля,  среди которых лишь два 
представлены углистыми аргиллитами.  

Каменноугольные пласты и прослои и меют сложное строение, но  
они сложены меньшим количеством породных прослоев по сравнению 
с пластами угля депской свиты. Большинство вскрытых пластов состоит 
из 1 -3 п ачек угля .  N1ощность пластов 0,04-4,25 м. Мощность уголь
ной м ассы 0,04-3,0 м .  

Пластов угля с угольной массой в 0,6 м и более в р азведочной ли 
нии  IV вскрыто 7. Максимальная угленосность приурочена к нижней 
части свиты. В верхней части залегают прослои и м аломощные пласты 
угля с угольной массой мощностью 0,2-0,3 м .  

В разведочной линии I I  а в молчанекой свите установлено 34  пласта  
и прослоя угля и угольных пород. Мощность пластов и прослоев от  0,07 
до 2,3 1 м. Пластов с угольной м ассой свыше 0,6 м в разведочной линии 
на вскрыто 7 .  

Петрографическим и углехимическим исследованием установлено, 
что угли молчанекой свиты гумусовые, каменные, с р азличной степенью 
метаморфизма - от длиннопламенных до тощих (в  зонах контакта 
с изверженными породами) . 

Углехимические анализы рабочих пластов угля  молчанекой свиты, 
по данным Е. Е .  Краснянской, и меют следующие результаты : влаги на 
сухое топ л ив о от 2, 73 до 1 0,93 % ,  золы н а сухое топ л и во от 1 5, 1 2  до 1 0,97 % , 
летучих на  горючую массу от 39,54 до 43,26 % ,  сер ы  общей на  сухо� 
топливо от 0,34 до 0,7 % и калорийность горючей м ассы по бомбе Крек
J<ера от 6749 до 7733 I<алорий.  

Элементарный анализ горючей м ассы показал содержание углерода 
от 72,79 до 78,44 % и водорода от 4,4 7 до 6,9 % .  

П о  содержанию золы рабочие пласты молчанекой свиты относятся 
к среднезольным, по I<ачественным показателям они стоят выше углей 
депской свиты. 
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Вопрос использования углей молчан
екой свиты как металлургического сырья в 
настоящее время не разрешен. 

Фациальн ы е  ком плексы и ритм ич ность. 
В составе делекой свиты выделяются про
лювиально-аллювиальный, озерно-болотный 
и пойменно-болотный комплексы фаций. 

При детальном литолого-фациальном 
изучении пород делекой свиты установлено, 
что снизу вверх по разрезу до определенно
го интервала постепенно уменьшаются р аз
меры породообр азующих частиц, повышает
ся стеnень сортировки и окатанности, появ
ляется ясно выраженная слоистость, нарас
тает количество р астительных остатков, 
улучш ается их сохранность и увеличивается 
роль озерно-болотных, пойменно-болотных 
и озерных осадков. Затем н аступает рез
кий скачок. В верхней части р азреза свиты 
снова преобладают грубозернистые отложе
Н I I Я  пролювиально-аллювиального комnлек
са ф аций, которые вверх по р азрезу пере
ходят в озерно-болотные и озерные. Такое 
закономерное строение делекой свиты на
блюдается на  Южнопокровском,  З ападнопо
I<ровском,  Сахалинском  и Аякском участках. 
По-видимому, это явление региональное и 
связано с характером тектонических движе
ний земной коры в период накопления дел
екой свиты. На основании указанной зако
номерности в делекой свите выделены два 
макроритма.  Мощности м акроритмов на 
р азл ичных участках не  оди наковы и измеря
ются нескольким и  сотнями метров.  Нижний 
макрорит]\[ изучен только на Юж нопокров
ском уч астке, а н а  других участках его ниж
няя часть не вскрыта ил и верхн яя часп. 
смыта. Верхний м акроритм лежит с размы
вом н а  нижнем и представлен только ниж
ней грубозерi iИстой частью. Возможно, верх
ний ма кроритм недоразвит или его верхнян 
часть была размыта перед н акоплением по
род молчанекой свиты. Мощность верхне
го м акроритм а оценивается в несколько де
сятков метров. 

Нижний м акроритм на Южнопокров
ском участке сложен в основании грубоЗер
нисты ми отложениями пролювиально-аллю
виал ьного комnлекса ф аций, а в верхней его 
части преобл адают осадки озерно-болотно
го, пойменно-болотного и озерного комплек
сов. Макроритм имеет довольно сложное 
строение. Он состоит из 3 ритмов второго 
и 1 5  ритмов третьего порядков. 
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Рис. 37. Разрез молчанекоИ 
свнты по разведочной л ин и и  
па н а  Зап аднопокровском 
участке (по Е. Е. Краснян-

СI\ОЙ) . 
1 - алевролиты, 2 - чередование 
алевролитов н nесчаников. 3 - ар
пrллиты, 4 - песчаники, 5- дайки 
лорфиритов, 6 - конгломераты, 7 -

nласты угля. 
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В связи со слабqй изученностью депской свиты в настоящее время 
нет возможности дать детальное описание ритмов и и х  площаднои 
выдержанности.  Можно отметить толь]{о, что м акроритмы и ритмы 
второго порядка довольно хорошо выдерживаются при  прослеживании 
их  с юга-запада на  севера-восток. Они устанавливаются на  Аякском,  
Сахалинском ,  Новоямпольском,  Западнопокровском и Южнопокровском 
у част]{аХ. Н а  указанных участках изменяется их  мощность, но строение 
сохраняется . Ритмы третьего порядка хуже выдерживают свое строени� 
на площади и увязываются друг с другом с большим трудом.  Для всех 
ритмов второго и третьего порядков нижней части каждого м акрорит
ма характерна увеличенная мощность грубозернистой части по сравне
нию с мелкозернистой.  Соотношение и х  колеблется от 7 : 1  до 1 5 : 1 .  
В верхней ч асти нижнего макроритма соотношение меняется в сторону 
сокращения этой разности. Здесь соотношение между грубозернистой 
и мелкозернистой частями колеблется в пределах 5 : 1 или 2 : 1 ,  а и ногда 
достигает 1 : 2, а то и 1 : 5. 

В составе верхнего м акроритма насчитывается только один ритм 
второго и 6 р итмов третьего порядков. Ритмы третьего порядка построе
ны асимметрично за счет увеличенной мощности грубозернистой ч асти. 

В молчанекой и верхнемолчанекой свит,ах по  генетическим призна
кам выделяются отложения озерного, озерно-болотного, пойменно
болотного и пролювиально-аллювиального комплексов фаций. В нижних 
частях р·азреза свит преобладает пролювиально-аллювиальный комплекс 
фаций, а в средних и верхних преимущественное значение и меет озерный.  

В связи с тем, что на  территории Делекого района нет обнажений, 
которые бы вскрыли полный разрез молчанекой и верхнемолчанекой 
свит, в нашем распоряжении нет достаточного материала для выявле
ния и характеристики ритмичности .  

Толбузинекий р айон 

Угленосная  толща Толбузинекого района литологически значитеJiь ·  
но отличается от  таковой Делекого р айона,  поэтому описание ее приgе
дем отдельно. В угленосной толще выделяются терригенные, глинистые 
и органогенные породы. 

Терри геин ы е  породы. К о н г л о м е р  а т ы  и г р  а в е л и т ы  слагают 
большую часть (от 80 до 90 % )  конгломератового горизонта. Р азмеры 
валунов в конгломератах достигают 1 м в поперечнике, но в среднем 
величина их 1 0-30 см. Степень окатанности обломков средняя и хоро
шая ,  причем в базальных слоях окатанность обломочного м атериал а  
хуже и улучшается вверх п о  р азрезу. Для конгломератов и гравелитов 
характерна слабая сортировка обломочного м атериала .  Н аряду с валу
нами  встречаются мелкогалечные и гравийные обломки.  

Терригенный материал в конгломератах и гр авелитах представлен 
обломками м етаморфических, изверженных и осадочных пород, среди 
которых преобладают граниты и кварц. В небольших количествах 
встречаются обломки песчаников, алевролитов, розовых яшм и базаль
тов. Кварцитов и кварцитоподобных песчаников около 70 % ,  гранитов 
около 1 5 % ,  кварца - около 1 0 % ,  остальных - 5 % .  

Цементом для конгломератов и гравелитов служат разнозернистые 
песчаники и глинисто-кремнистая пелитовая м асса . 

Слоистость в конгломератах и гравелитах обычно отсутствует, но 
и ногда н аблюдается крупная косая однонаправленная слоистость за  
счет ориентированного р асположения гравия  и гальки или I<рупных 
растительных остатков. 
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Р астительные остатки в описываемых породах встречаются в виде 
крупных углефицированных и минерализованных стволов и веток, распо
:юженных беспорядочно. Растительные остатки нижней части конгломе
ратового горизонта чаще всего минерализованы. 

В толбузинекой и верхнетолбузинскоlr свитах конгломер аты встреча
ются только в б азальных горизонтах. Они представлены средне- и мелко
галечными конгломератами.  Гравелиты залегают в виде линз среди 
базальных конгломератов и маломощных прослоев среди крупнозерни
стых песчаников в средней части р азреза свит. В конгломер атах р азмер  
обломков не превышает 5 см в поперечнике. Обломки хорошо окатаны. 
Сортировка средняя. В составе обломков преобладают кварциты, кварци
топодобные песчаники и граниты. В небольших количествах встре
чаются обломки песчаников, молочно-белого кварца,  розовых яшм 
и алеврол итов. 

Uементом конгломер атов и гравелитов служит р азнозернистый 
песчаник и глинисто-кремнистая пелитовая масса. 

По первичным признакам гравелиты и конгломераты относятсн 
к отложениям пролювиально-аллювиального комплекса фаций.  

П е с ч а н  и к и .  В конгломер атавам горизонте и х  роль невелика.  
Ol lи  составляют 9- 1 8 %  разреза. Песчаники в основном неравномерно
зернистые, наряду с мелкими встречаются и средние и крупные зерна .  
По составу они пол имиктовые. Обломочный материал очень плохо ока
тан.  Представлен кварцем,  полевыми шпатами,  биотитом и обломками 
пород. Зерна кварца неправильной формы, угловатые и полуокатанные. 
Часто бывают катаклазированы. Зерна полевых шпатов окатаны лучше. 
Плагиоклазы сдвойникова�[Ы и слабо изменены. Калиевые полевые 
шпаты серицитизированы и эпидотизированы. Биотит представлен мелко
чешуйчатыми агрегатами,  имеющим и  вид спутанных пучков. Обломки 
пород - кварциты, кварцитоподобные песчаники ,  пегматиты ( сросшиеся 
зерна кварца и полевого шпата )  и алевролиты. Из акцессорных м ине
ралов встречаются циркон, сфен и эпидот. 

Состав цемента песчаников серицито-глинисто-кремнистый .  
Большинство песчаников неслоистые, но  некоторые имеют косую 

однонаправленную слоистость за счет намыва тонких прослоев р асти
тельного детрита.  Растительные остатки в песчаниках есть, но  они шю
хой сохранности и,  Kai\ правило, располагаются беспорядочно. 

В песчаниках верхней части конгломератового горизонта много 
пирокластического материал а - остроугольных обломков кварца и по
левого шпата.  

Песчаники слагают почти полностью р азрез толбузинекой сваты 
левого берега р. Амур в Перемыкинском кривуне. В р айоне Толбузюr
ского месторождения их значение резко падает, а в б ассейне нижнего 
течения р. Ольги количество слоев и мощность песчаников возраста
ют ( рис.  38 ) .  

По структуре песчаники р азделяются н а  крупно-, средне- и мелко· 
зернистые. Сортировка и окатанность обломочных зерен слабая и улуч
шается с уменьшением р азмера зерен. 

Структуры в основном смешанные и неравномернозернистые. 
Среди обломков наблюдаются кварц, полевой шпат, мусковит, 

биотит, хлорит, кварциты, кварцитоподобные породы и алеврол иты. 
Кварца - 20-40 % ,  полевых шпатов - 30-60, слюды - 1 0-20, облом
ков пород - 5- 1 0 % .  Из акцессорных минералов встречаются циркон, 
апатит и эпидот. Состав цемента чаще всего глинисто-кремнистый, реже 
хлорито-глинисто-кремнистый и I<арбонатно-глинисто-кремнистый.  В не-
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Рис. 38. Схемати ческ и й  Jiитолого-фациаJlьный профиль по линии устье р. Ольги - Псре-

мыкинский кривун р. Амур.  

1 - конглоl\·tераты, 2 - алевролиты. 3 - у r л н ,  4 - конгломераты, гравелиты. Песч ан!Jюr: 5 - с rравп
ем и галькой, 6 - круnнозернистые, 7 - среднезерннстые, 8 - мелкозернистые. Ф а ц 11альные комп
лексы: 9 - лролювнальный, 1 0 - озер но- болотны й ,  1 1 - чередование алевролитов н аргиллитов, 12 -
чередаванне алевролитоо, аргнллнтов 11 песчанJJков. Отложения: 1 3 - русловые. 1 4 - поймеt-lно-бu-

лотные, 1 5 - озерные, 1 6 - породы осежннской свиты. 

которых разновидностях песчаников 1 цемент нацело сложен кальцитом, 
причем кальцитизацией захвачены зерна полевых шпатов. 

Слоистость в песчаниках косая однонаправленная ,  косоволнистая, 
горизонтальная и диагональная, обусловленная н а мывом тонких про
слоев растительного детрита. 

Растительные остатки встречаются часто. Обычно они плохой 
и средней сохранности, р асположены по наслоению. 

Пирокластика представлена остроугольными- обломками кварца,  
полевого шпата и порфир ита .  

По генетическим признакам песчаники подразделяются на п ролю
Биально-аллювиальные, озерно-болотные и озерные. 

А л е в р о л  и т ы  в конгломератавам горизонте встречаются редко 
в виде п рослоев небольшой мощности среди песчаников. В верхней 
части горизонта их роль возр астает. Цвет алевролитов от серого до 
темно-серого и черного. Они состоят на  60 % из алевролитоных частиц, 
1 0 %  углистых частиц и 30 % цемента. Алевролитавые частицы - это 
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в основном неокатанные обломки кварца и полевых шпатов. Цемент 
состоит из пеплового материала кремнисто-глинистого состава .  

Большинство алевролитов неслоистые, но в верхней части конгло
мератового горизонта наблюдаются горизонтальнослоистые за счет 
намыва тонких прослоев растительного детрита.  Р астительных остатков 
в алевролитах много. 

Встречается растительный детрит и листья хорошей сохранности. 
Алевролиты в толбузинекой свите широко р аспространены только 

в разрезах пос. Толбузина и р. Бутеф. На других участках они встреча
ются в виде тонких прослоев среди песчаников .  Алевролитам свойствен
на неравномернозернистая структура.  Обломки пород в них всtречаются 
редко. Обычно алевролиты состоят из . зерен кварца, полевого шпата,  
хлорита, циркона,  слюд и апатита. Цементирующая масса состоит из  
глинисто-кремнистого или карбонатно-глинисто-кремнистого вещества.  

Слоистость в алевролитах чаще всего горизонтальная или мелкая 
косая разнонаправленная,  наблюда ются текстуры взмучивания,  ходы 
илоедов и глинисто-сидеритавые конкреции. 

По своим генетическим признакам алевролиты относятся к отло
жениям озерно-болотного, пойменно-болотного и озерного комплек-
сов фаций.  • 

Гли н истые породы. В угленосной толще Толбузинекого района гли
нистые породы представлены аргиллитами,  которые в виде тонких про
слоев приурочены к почве или Еровле угольных пл астов. Разрезы Пере
мыкинского кривуна и р .  Ольги аргиллитов не  содержат. В разрезах 
р.  Бутеф аргиллиты приурочены к верхней и средней частям разреза.  
Аргиллиты темно-серого и черного цвета,  с комковатой текстурой и кор
невыми остатками.  Иногда встречаются горизонтальнослоистые .с боль
шим количеством растительных остатков хорошей сохранности . 

По генетическим признакам аргиллиты относятся к пойменно-болот
ному и озерно-болотному комплексам фаций. 

Органоге н н ые породы. Угли и углистые породы конгломератового 
горизонта изучались по береговым обнажениям Амура и его левых при� 
токов, поэтому приходилось и меть дело не  с углями,  а с продуктом их 
выветриваt\ия.  Несмотря на  это, можно привести данные о строении 
пластов угля.  В р азреЗе горизонта устанавливается около 30 пластов 
и прослоев угля  и углистых алевролитов. 

В районе дер. Перемыкино р азрез конгломератового горизонта 
углей не  содержит. Здесь имеются лишь маломощные (несколько санти
метров) линзы угля и скопления углефицирова нной органики. В окрест - · 
I-IОстях пос. Бекетово количество и мощность линзаобразных з алежей 
угля возрастают. Северо-западнее устья р .  Бургали в обнажениях Амура 
выходит угольный пласт, достигающий мощности 1 ,2 м .  Остальные 
угольные линзы и меют мощность 0 , 1 -0,3 м .  

В устье р .  БурИiщьr угленосность горизонта возрастает.  Н а  правом 
берегу р.  Бурииды в верхней ч асти обнажаются два пласта  угля мощ
ностью 1 ,2 и 2 ,0 м. Остальные угли залегают в виде линз незначительной 
мощности. В окрестностях пос. В аганово угленосность снова падает .  
Здесь наблюдаются тонкие и невыдержанные прослои угля .  

Конгломератавый горизонт угленосен в нижнем течении р .  Уркан 
вблизи дер .  Овсянка. Здесь в обнажениях долины р .  Уркан и канавах 
вскрыты пластаобразные ::�ялежи каменного угл я мощностью около 2 м .  

Пласты и прослои сложены гумусовыми углями.  Они ,  как правило, 
сложного строения и представляют собой тонкое чередование угленосных 
и породных прослоев. В пластах рабочей мощности угольные прослои 
достигают 40-60 см. Угли в основном сложены полублестящи ми и бле-
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стящим и  разностяl\ нr .  Полуматовые и матовые встречаются р едко. 
Петрографический и хими ческий состав углей не изучался. 

Угленосность толбузинекой свиты относительно хорошо изучена 
на  Толбузинеком месторождении Н .  А. Брумелем. Н а остальноi·, площа
ди количество и качество пластов угля  в р азрезе свиты не  выяснено. 
Слабая изученность угленосности толбузинекой свиты объясняется отсут
ствием естественных обнажений и горных выработок на этих п.1ощадях. 
Без поисково-разведочных р абот с бурением колонковых скважин и про
ходкой шурфов и канав  вопрос угленосности этого р егиона решить 
невозможно. 

При описан и и  угленосности толбузинекой свиты использованы дан 
ные  Н.  А .  Брумеля и м атериалы, полученные нами  п р и  литолого-фа
циальном изучении  континентал ьных отложений Амуро-Зейского 
бассейна .  

В толбузинекой свите н асчитывается свыше 30 пластов и прослоев 
угля и углистых пород, из I<оторых около 10 спорадически и ыеют рабо
чую характеристику. В разрезе свиты угольные пласты распо�1агаются 
р авномерно, но п ромышленная угленосность связана  с верхне(! его по 
ловиной. Мощность р абочих пл астов от 0,7 до 3,7 м .  

Угли толбузинекой свиты по  петрографическому составу Оl i!Осятся 
к кл ареновому типу с сильно р азвитой витринизированно!"1 основной 
массой. Строение пластов угля сложное. Наблюдается чередоБание про 
слоев угля и пород. Мощность угольных п рослоев в пластах достигает 
0,6- 1 ,2 м ,  мощность породных прослоев 0,03-0,5 м ( рис. 39) . 

Угл и  толбузинекой свиты, по данным Н. А. Брумеля,  в сухой пробе 
содержат: влаги 1 ,8-4,49 % ,  летучих  9,63-20,79, золы 22,9 1 -40,67, серы 
обЩей 0,29-0,42, серы горючей 0, 1 8-0,8,  углерода 48,98-67,93. водоро
да 2,65-3,8, азота+ю1слорода 2,99-5, 1 6 % ,  калорийность составляет 
469 1 -6032, характер кокса - от пор6шкообразного до спекающегося. 
Анализ органической массы показал : летучих 1 6,44-3 1 ,57 % ,  се!JЫ 
горючей 0, 1 8-0,5, углерода 86, 1 3-90,38, азота+ кислорода 4,53-8,07 % ,  
калорийность высшая -8524-8885. 

Из-за тонкой распыленности минеральной ч асти угли тру;.щообога
тимы. Выход концентрата с зольностью 1 0 %  составляет 1 1 %  от исходно
го угля .  По пластаметрическим показателям ( У =  1 1 - 1 7  м м )  и характеру 
пластаметрической кривой угл и  толбузинекой свиты относятся к паро
вично-жирным ( ПЖ) . 

В связи с тем, что п р и  л итологических исс.тr едованиях изучались 
естественные обнажения и отвалы канав,  где угли выветрены и превра
щены в сажу, не  имелось возможности отобрать образцы )TJlelr для 
п етрографического и химического исследования.  Такая возмmr.;ность 
п редста вилась только в забое штольни,  п ройденной на правом берегу 
р. Ульдигичи у пас. Геологоразведки (ныне пос. Лесхоза )  и всЕрывшей 
УГОЛЬНЫЙ ll.'l a CT МОЩНОСТЬЮ 2 М . 

Уголь полублестящий, полосчатЫJ\ плотного сложения, с шириной 
полос I<ларена до 1 ,5 r;м .  Излом н еровный,  ступенчатый .  . 

По микростуктуре данный тип угля представлен зольным дюритом 
с крупными прослоям и  витрита мощностью до 1 ,7 м м .  МJJнеральная 
часть состоит из мелких зерен J<Варца , карбонатов и пирита размером 
ДО 0,02 М М .  

Содержание микрокомпонентов в р ядовом угле ( в % ) :  группа  витри
н ита - 72, групn а  семивитринита - 1 ,  группа лейптинита - 1 .  груп п а  
фюзенита - 1 ,  карбонатов - 1 2, кварца - 1 0, пирита - 3 .  В пересчете 
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н а  чистый уголь :  груп п а  витринита - 96, группа семивитринита - 2 ,  
группа лейптинита - 1 ,  группа фюзенита - 1 .  

Химический анализ угля дал следующий результат: исходный вес 
пробы 640 г, w• = 0,56 % ,  А с  = 23,9, vc = 26, 1 ,  v·•· = 34,3 % ,  спекаемость 
групn ы а .  

Проба был а nодвергнута флотации. Вес  n робы на флотацию 5 1 6  г .  
Получено после флотации концентрата 476 г, или 92,2 % .  Вес хвоста 1 7 г . 
Р езультат а нализа концентрата :  w •  = 0,6 % ,  А с = 22,5, v c  = 26,6, 
V г = 34,4 % ,  спекаемость групnы а. Анализ хвоста :  W а = 0,85, 

А с � 48,5 % .  
П роизведено р азделение концентрата после флотации н а  центри

фуге. Исходный вес n робы 428 г .  Вес фракции с удельн ы м  весом меньше 
1 ,5 составил 63,5 % .  Химический анализ ее показал следующие резуль
таты : w· = 0,8% , Ас = 1 1 ,9 % ,  vc = 27,7 % ,  vг = 3 1 ,50 % ,  х= 1 4, у = 22 , спе-
каемnеть груnnы ж,  Q� = 8680, Sгобщ = 0,49 % ,  рс!у = 0, 1 2 % ,  С =  
= 87,36 % ,  нг = 5 , 1 4, N + 0 = 7,5. 

Вес фракции с удельным весом более 1 ,5 составил 1 50 г ,  или 36,7 % .  
Р езуль'таты анализа этой фракции следующис: \�а = 0,65 % А с  = 4 1 , 1 % .  
Разделение концентрата nосле флотации н а  центрифуге nоказала, что 
фракция с удельным весом меньше 1 ,5 имеет повышенную спекаемость. 

Уголь из штольни и меет отр ажательную сnособность I I I  1,  что 
соответствует жи рной степени мета морфизма.  

Расn.ространение угольных пластов толбузинекой свиты по площади 
закономерно. В окрестностях noc. Перемыкино угленосность минималь
н а я :  маломощные nрослои угля и углистых пород. В районе пос. Толбу
зина и бассейне р. Бутеф угленосность максимальная .  Количество 
пластов возрастает до 30, увеличивается их мощность. В бассейне 
р .  Ольги угленосность тол бузинекой свиты nадает. 

Угленосность верхнетолбузинсi<ОЙ свиты совершенно не изучена .  
Известно только, что в верхних горизонтах ее  встречается свыше 
1 0  пластов и прослоев угля мощностью до 0 ,3-0,6 м. Пл асты угля 
сложного строения и состоят из чередующихся тонких прослоев угля, 
алевролита и мелкого песчаника .  

Фаuи альн ый состав и ритм ич ность. Детальными литолого-фаuиаль
ными исследованиями установлено, что в р азрезе конгломератового го
р изонта можно выделить пролювиально-аллювиальный и озерно-болот· 
ный  комплексы ф аций.  

Отложения пролювиально-аллювиального комплекса фаuий п ред
ставлены I<онгломератами, гравелитами и разнозернистым и  песчаниками . 
Осадки этого комплекса почти нацело слагают разрез горизонта (рис.  38 ) .  

Осадки озерно-болотного комплекса установлены в самой верхней 
части горизонта в бассейне р .  Буринды и пос. Толбузино.  Они представ
лены песчаниками,  алевролитами и углями.  Небольшие площади рас
пространения озерно-болотных отложений имеются в бассейне нижнего 
течения р. Уркан.  

Конгломератавый горизонт представляет собой крупный м акроритм, 
накоnившийся в процессе единого и непрерывного цикла седиментации .  
Для него  характерно залегание грубозернистых пород пролювиально
аллювиального комnлекса фаций в основании,  постепенное уменьшение 
размера обломков вверх по разрезу  и зал егание в верхней части отло
жений озерно-болотного комплекса фаций,  а также нарастание угле
носности снизу вверх и достижение максимума в J<онце накопления 
м акроритма .  В разрезе м акроритма выделяются ритмы второго порядка. 
Построены они асимметрично за  счет увеличенной мощности нижней 
грубозернистой части ритма.  Соотношение между грубозернистой 
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Рис. 39. Разрез толбузи,rrсr<ой свиты и строение уголь-
н ых пластов (по Н. А. Брумелю) . 

1 - уголь, 2 - порфнрнты, 3 - алевролиты, 4 - мелкозернистый 
nесч аник, 5 - среднезернистый песчаник, 6 - глина,  7 - конгло
мерат, 8 - сажа угля, 9- глинистая сажа, 1 0 - арrнллит, l l 
песч а ннк круnнозерннстый, 1 2 - углнстыl\ аргнллит, 13 - алевро
Лiповый песчаник, 14 - горные выработки ( к - канавы, ш -
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и тонкозернистой частями ритмов второго порядка колеблется в преде
л ах 1 : 2 - 1 : 50.  Выдержанность ритмов н а  площади не выяснен а  ввиду 
недостатка м атери алов. 

В разрезах толбузинекой и верхнетолбузинской свит установлены 
отложения пролювиально-аллювиального, озерно-болотного, пойменно
болотного и озерного комплексов ф аций (см. р ис .  38) . В р азрезах 
Перемыкинского кривуна и р. Ольги преобладают отложения пролю· 
виально-аллювиального комплекса фаций.  Здесь угленосность практи
чески отсутствует. В районе пос. Толбузина преобладают отложения 
озерн'о�болотного и пойменно-болотного комплеJ<сов фаций, с которыми 
связана м аксимальная угленосность .  

Ритмичность первого и второго порядков в угленосной толще 
н аблюдается, но в связи с плохой изученностью угленосной толщи не
возможно дать ее характеристику. Отметим только, что разрез толбу
зинекой свиты можно считать единым макроритмом, в котором уста
н авливаются 4 ритма второго порядка. Максим альная угленосность 
связана с верхней частью макроритма.  

УСЛ О В И Я  Н АКОПЛ Е Н И Я  УГЛ Е Н О С Н ЫХ ОТЛОЖЕ Н И И 
r 

По данным В .  В .  П анова ( 1 965) , в результате дифференцирован
ных тектонических движений земной коры, начавшихся в начале р анне
юрской эпохи, раинемезозойский морской бассейн Верхнеамурского 
прогиба в позднеюрскую эпоху был расчленен серией островов на ряд 
з аливов и лагун. Последние неоднократно изолировались, опреснялись 
и представляли собой реликтовые озера .  В первую половину келловей
оксфордского времени в ла r:унах  и заливах накапливались преиму
щественно песчаные осадки с остатками морской фауны. Во вторую 
половину накопилась ритмично построенная  песчано-глинистая толща· 
с остатками пресноводной фауны, обогащенная растительными 
остатками.  

В келловей-оксфордско� время, по м нению В .  В .  П анова ,  продолжа
ется, но  более интенсивно, формирование Гонжинского, Туранского,. 
Мамыно-Амурского и других поднятий, которые зародились в р анне
юрскую эпоху. О возникновении этих структур свидетельствуют 
укрупнение терригеиного материала по направлению к поднятиям  
и выклинивание нижних горизонтов поздней юры. 

На литолого-п алеографической схеме В. В .  П анова в пределах 
Зея-Буреинской впадины имеются морские осадки. Буровыми р аботами 
нефтяной экспедиции треста «Востсибнефтегеология» это не подтвержда
ется. Н а  территории Зея-Буреинской впадины установлены тuлько конти
нентальные терригенные осадки волжского века ( екатеринославская· 
свита) . Исходя из этого считаем, что Мамыно-Амурский и Туранекий 
массивы и разделяющая их Зея-Буреинская впадина в первую половину 
лозднеюрской эJюхи представляли собой единый массив, на  котором 
мезозойская морская седиментация н е  проявилась. Морские и при
брежно-морские отложения накапливались в Верхнеамурском прогибе, 
который р асполагался северо-западнее и севернее Мамыно-Амурского 
массива .  

Анализируя литологический и фациальный состав нижне- и средне
юрских отложени й  Верхнеамурского прогиба, можно видеть, что накоп
ление осадков ( вначале) п роисходило в морских условиях, в средней 
юре наряду с морскими  отложениями накапливались и пребрежно
морские. В нижней части первой половины позднеюрского разреза коли·-
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чество прибрежно-морских осадков увеличивается ,  хотя господствующее 
значение имеют морские отложения. В верхней части р азреза поздней 
юры (осежинская свита) преобл адают континентальные и прибрежно
морские отложения. 

Н ачиная с раннеюрекой эпохи, на  юге Дальнего Востока начинается 
постепенная смена тектонических положительных движений отрицатель
ными, причем в начальный период инверсии вздымающиеся участки 
земной коры и мели незначительную площадь. В среднеюрскую эпоху 
площади последних р асширяются, а в конце первой половины поздне
юрской эпохи достигают м аксимума .  В предволжское время территория 
верхнего течения Амура на  непродолжительное время выходит из стадии 
осадканакопления и подвергается разрушению и сносу.  Свидетельством 
этого может служить наличие базальных конгломератов в отложениях 
нолжского века и залегание последних с размывом на нижележащих 
породах. 

Р анее было отмечено, что в конгломератах депской свиты встреча
ется хорошо окатаиная галька угля из отложений аякской свиты. Нами  
этот факт расценивается как интересный и важный. Галька и гравий 
угля в базальных конгломератах депской свиты хорошо окатаны.  Если 
Gы размывались торфяники, то куски торфа вряд ли могли превратиться 
в уголь с полосчатой текстурой и имели бы хорошую окатанность. Оче
видно, размывались не торфяники, а угли ,  т. е. торфяники, прошедшие 
стадию диагенеза.  В пользу этого положения могут свидетельствовать 
следующие Факты. 

Растительные остатки, встречающиеся в конгломератах совместно 
с галькой угля,  минерализованы,  в то время как окатыши торфяника 
углефицированы.  Если бы размывалея торфяник, не  прошедший стадию 
диагенеза ,  то окатыши торфяника и растительные остатки в конгломе
ратах были бы углефицированы. Первые в конгломератах углефициро
ваны, а вторые - минерализова вы.  Отсюда можно сделать вывод о том, 
что размывались торфяники, прошедшие диагенез. Для превращения 
торфа в уголь необходимо время и значительная глубина  погружения 
торфяника. Возможно, в предволжское время сформировалась более 
мощная толща прибрежно-морских отложений с углями,  нежели та,  
которая установлена в настоящее время.  По мере накопления терриген
ные осадки погружались в более глубокие горизонты, что способствовало 
превращению торфа в уголь. В предволжское время произошло подня
тие земной коры и ранее отложившИеся осадки, прошедшие стадию 
·диагенеза, подверглись размыву. 

Ездымание земной коры сопровождалось оживлением движений п о  
ранее залсженным разломам и способствовало возникновению новых 
разломов. Все это приводило к тому, что в Амуро-Зейском бассейне воз
никла  серия блоков. В опущенных блоках в волжское время н ачали 
накапливаться терригеиные континентальные осадки. 

П о данным геофизических исследований,  в среднем течении р .  Зеи 
установлено три максимума мощности верхнемезозойских отложений.  
Первый находится в среднем течении р .  Тыгды около ст. Ушумун (Ушу
мунская котловина ) , второй - в устье р .  Тыгды (Усть-Тыгдынский 
nрогиб ) ,  третий - ·В верхнем течении р .  Пикан (Пиканский прогиб) , 
Исходя из различной мощности верхнеюрских континентальных отложе'-' 
ний,  считаем, что поверхность территории среднего течения р. Зеи в на
чале накопления угленосных осадков была неровной. Здесь имелись 
небольшие впадины и возвышенности.  Амnлитуда превышения между 
ними,  по-видимому, была небольшой. В начале волжского времени в этих. 
вnадинах начали накаnливаться терригеиные континентальные отложе-
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ния. Н а  изученной площади нет обнажений и скважин, вскрывающих 
эту часть разреза депской свиты. 

В результате начавшегося опускания земной коры разрозненные 
впадины соединились и образовали единую область седиментации. 
По нашему мнению, с этого времени ( первая половина волжского века) 
на юга-восточной полосе Амуро-Зейского бассейна начал формироваться 
крупный прогиб, названный нами  Ушумуно-Депским (см. рис. 30) . 
Последни й  и мел северо-восточное простирание. Контуры его п рослежи
ваются по расп ространению отложений  депской свиты. Более уверенно 
установлена юга-восточная граница прогиба.  Она проводится по седи
ментационному контакту пород депской свиты с подстилаюшими п алео� 
зойсJшми Гранитоидами и юрскими  морскими и прибрежно-морскими 
образованиями.  Северо-восточная граница прогиба в настоящее время 
nроходит по разлому, отграничивающему Тукурингро-Джагдинский 
выступ от верхнемезозойского поля Депского р айона.  В пределах Туку
рннrро-ДжагдинсJ.;ого выступа,  от верхнего течения р. Деп на востоке 
до нижнего течения р .  Гилюй на западе, установлены верхнемезозойские 
континентальные отложения,  синхронные таковым Депского района.  
Указанный факт позволяет предполагать, что Ушумуно-Депский п рогиб 
простирается до этой площади. Здесь он соединялся с широтным верхне
мезозойским Удеким прогибом. 

В подтверждение высказанной точки зрения можно привести сле
дующий ф актический м атериал. Есл и  бы Ушумуно-Депский прогиб 
замыкался на  северо-востоке возле Тукурингро-Джагдинского выступа ,  
то в отложениях депской свиты н аблюдалось бы погрубение терриген
нога м атериала,  п реобладали бы пролювиально-аллювиальные отложе
ния и в составе пород содержались бы обломки из образований, сла
гающих этот выступ. В обнажениях р. Деп,  у пос. Рычково, в отложениях 
депской свиты не наблюдалось погрубения тер ригениого - м атериала по 
сравнению с отложениями свиты, развитыми в среднем и нижнем тече
н и и  р. Деп. Н аоборот, здесь размеры обломочных зерен в породах 
уменьшаются и преобладают болотно-пойменные и озерные отложения. 

Северо-западная граница Ушумуно-Депского прогиба в связи с тем,  
что отложения  депской свиты перекрыты рыхлыми неогеновыми отло
жениями,  восстанавливается с векоторой долей условности. При ее 
проведении учитывались следующие данные. Отложения депской свиты 
в обнажениях р.  Зеи прослеживаются от пос. Аяк н а  юга-востоке до 
устья р .  Умлекан на  севера-западе. Далее н а  северо-запад вплоть до 
нижнего течения р. Уркан отложения депской свиты не обнаруживаются. 
Здесь и меются выходы пород подстилающих образований и покрывающей 
молчанекой свиты. Последние, по-видимому, лежат на  аякской свите, 
хотя непосредственно в обнажениях из-за плохой обнаженности их кон
такт не установлен. В нижнем течени и  р . Уркан на широте дер. Овсянки 
имеются выходы верхнеюрских пород. По петрографическому составу 
и генетическим признакам последние  отличаются от пород депской сви
ты. Эти осадочные породы по составу обломочного материала довольно 
сходны с отложениями конгломератового горизонта Толбузинекого 
района .  Н а  основании этого считаем, что северо-западнее р. Умлекан 
вплоть до устья р. Уркан в волжское время существовало небольшое 
поднятие, которое отделяло Ушумуно-Депский прогиб от западной терри
тории аккумуляции. Геофизические данные не противоречат проведени ю  
здесь северо-западной границы Ушумуно-Депского прогиба.  Юга-восточ
ная  граница прогиба устанавливается по данным геофизических иссле
дований.  Она восстанавливается довольно легко, поскольку осадочные 
породы контактируют с п алеозойским и  гранитоидами.  В указанных 
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границах прогиб простирается н а  220-250 км с юга-запада н а  северо
восток и имеет ширину 70-80 км. 

Депская свита сложена  отложениями пролювиально-аллювиального, 
озер1ю-болотного, пойменно-болотного и озерного комплексов фаций. 
На юга-восточной и северо-западной окраинах прогиба и в нижней 
час·rи р азреза свиты преобладают отложения пролювиально-аллювиаль
ного комплекса фаций.  На остальной территории прогиба  и в средней 
и верхней частях р азре-з а  депской свиты доминируют озерно-болотные, 
пойменно-болотные и озерный комплексы фаций.  

В н ачальный период формирования Ушумуно-Депского прогиба на 
его территории  возникл а  обширная предгорная  равнина ,  на  которую 
временные потоки выносили обломочный материал. В связи с сильным 
физическим в ыветриванием пород области сноса и быстрым захороне
нием терригенного м ат�риала происходит выравнивание прогиба ,  
н в центральной его части вознш<ает аллювиальная равнина .  В приборто
вых ч астях она переходила в предгорную равнину. На последней 
отлагались пролювиально-аллювиальные осадки и подчиненные им отло
жения озер, болот, пойм и торфяников. На этих площадях были неблаго
приятные условия для торфонакопления. Временные потоки в период 
паводка приносили обломочный материал и заиливали торфяники, 
а в период м аксимального р азлива р азмывали его. Вследствие этого 
в прибортовых ч астях прогиба в настоящее время наблюдаются сильно 
зольные и маломощные пласты угля.  

На аллювиальной равнине отлагались в основном отложения р усел 
рек, пой м, озер и болот, торфяников и водораздельных пространст:а. 
Условия накопления были благоприятные для формирования торфя
ников. Благодаря колебательным движения м  земной коры в поздне
юрское время на территории  Ушумуно-Депского прогиба накопилось 
свыше 80 пластов и прослоев ка менного угля .  Угольные пласты аллю
виальной р авнины сложены более чистым и  углями .  

Грубозернистые породы предгорной равнины вытянуты с юга-запада 
на северо-восток в виде узкой полосы вдоль области сноса. В централь
ной части Ушумуно-Депского прогиба  н а  р ис.  30 показавы отложения 
аллювиальной равнины.  Такая схема р аспространения коi-rтинентальны�-,: 
отложений обусловлена следующим и  данными.  В бассейне р .  Деп от 
пос .  Рычково н а  севере и до впадения ее в р .  Зею и меются выходы 
пород депской свиты. Последние установлены и в береговых обнажениях 
р .  Зеи вплоть до пос.  Аяк. На протяжении почти 90 км (за  исключением 
скрестностей по с. Рычково) разрез депской свиты сложен преимущест
венно пролювиально-аллювиальными отложениями предгорной равнины.  
Эти осадки, очевидно, простираются и дальше в юга-западном направле
I I ИИ вдоль области сноса. 

Отложения аллювиальной равнины в центральной части прогиба 
изучены в обнажениях р .  Зеи от пас. Аяк на юга-востоке до устья 
р. Умлекан на севера-западе. В этом промежутке р. Зея пересекает 
угленосные отложения вкрест простирания и здесь имеются прекрасные 
обнажения депской свиты. Отложения аллювиальной равнины установ
лены в окрестностях пос. Рычково, на  крайнем северо-востоке прогиба.  
Таким образом,  п ростирание отложений аллювиальной р авнины от 
р .  Зеи на  северо-восток не  вызывает сомнения.  В юга-западной ч асти 
Ушумуно-Депского прогиба отложения депской свиты перекрыты неоге
новыми рьrхлыми осадками,  но геофизические исследования устанавлп
вают здесь верхнемезозойские континентальные · отложения. В пойме 
р.  Тыгды, в 10 км от устья, аллювий содержит обломки угля и тонко
зернистых пород. По-види мому, в береговых обнажениях р .  Тыгды 
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паводки р аз'Мывают породы угленосной толщи. Этот ф акт, геофизичес
Еие данные и выявленные з акономерности осадканакопления позволяют 
предположить распространение отложений аллювиальной равнины 
и в юга-западную ч асть Ушумуно-Депского прогиба.  

В волжское в ремя обломочный м атериал на  территории Ушумуно
Депского прогиба поступал с возвышенностей, окружавших его с юга
востока и юга-запада. Преобладающим же направлением было юга
восточное, где располагалась низкогорная  суша.  Об этом свидетельствует 
уменьшение размеров обломков с юга-востока на северо-запад и на
р астание в этом направлении количества озерно-болотных, пойменно
болотных и озерных фаций.  Кроме того, тяжелая  фракция пород делекой 
свиты довольно богата рудными минералами.  По-видимому, в областях 
t:tюca размывались породы, содержащие железорудные минералы. 
Такие породы известны в бассейне р .  Гарь, которая  протекает в . пр еде
,;�ах  юга-восточного обрамления Ушумуно-Депского прогиба. 

По данным Е.  Л.  Лебедева ( 1 965) и М. М. Кошман ,  которая опре
делила коллекцию флоры наших сборов, в отложениях делекой свиты 
l\стречаются растительные остатки папоротников, цикадофитов, гинкго
вых и хвойных. 

По количеству и встречаемости в идов на первом месте стоят п апо . 
ратники, н а  втором - гинкговые. По-видимому, эти две группы р астений 
нослужили исходным веществом угля .  

Л итологический и фациальный состав нижней части р азреза угле
носной толщи Толбузинекого р а йона отличается от синхронных отложе
ний  Делекого р айона ( см .  р ис. 30) . Она  сложена грубозер нистыми 
породам и  пролювиально-аллювиального комплекса фаций и обволаки
вает Гонжинской выступ с юга-восточной ст-ороны. 

По нашему м нению, в волжское время в пределах верхнего течения 
р. Аiмур н ачал развиваться прогиб, контуры которого были в значитель
ной мере унаследованы от Верхнеамурского нижнемезозойского прогиба. 
Юга-восточная граница прогиба проходила по р азлому северо-восточ
ного простирания,  который пр-отянулся от нюк,него течения р. Уркан до 
р .  Амур в р айоне дер . Черняево. Северо-восточная граница в настоящее 
время проходит по зоне широ11ного разлома ,  отграничивающего Туку
р ингро-Джагдинское поднятие от верхнемезозойского поля среднего 
течения  р. Зеи. Исходя из того, что на территории Тукурингро-Джагдин
ского поднятия установлены верхнемезозойские континентальные отло
жения, синхронные таковым -среднего течения р. Зеи, считаем,  что 
Толбузинекий прогиб простирался дальше на северо-восток и соединял
ся  с Удеким прогибом. Северо-западная граница прогиба проводится по 
юга-восточной окраине Гонжинского массива, юга-западн а я  находится 
в пределах Китайской Народной Республики. В указанных контурах 
прогиб п ростир ался в северо-восточном н аправлении на 200-250 км 
и и мел ширину 50-90 км. 

В н ачале осадканакопления на терр итории Толбузинекого лрогиба 
возникла предгорная  равнина, на которой отлагались грубообломочные 
породы пролювиально-аллювиального комплекса фаций (конгломерата
вый  горизонт) . Петрографический состав обломков свидетельствует о 
широком распространении в областях разрушения .магматических и 
метаморфических пород ( гранитоидав и кварцитов ) .  Ухудшение с-ор
тировки и увеличение размеров обломков от центра прогиба в северо
западном и юга-восточном направлениях позволяет считать, что области 
сноса в позднеюр.ское время ( волжский век) располагались ,на северо
западном и юга-восточном обрамлениях Толбузинекого прогиба. Облом-

1 50 



IКИ кварцитов и кварцитоподобных песчаников в конгломератах и�еют 
хорошую окатанность, и создается впечатление, что области  сноса нахо
дились на  значительном р асстоянии от Толбузинекого прогиба и имели. 
среднегорный рельеф. Сравнивая окатанность гравия и гальки конгло
мератов с таблицей коэффициентов окатанности обл01мков кварцитов, 
приведеиной в книге «Атлас текстур и структур осадочных горных пород» 
( 1 962) ,  видим ,  что коэффициент окатанности их равен 0,5-0,7. Для 

того, чтобы кварцитовый обломок окаталея до такой степени, ему надо 
испытать перенос на р асстояние свыше 400 км.  Такое расстояние между 
областями  сноса и накопления вряд ли имело место в н ачальную ста
дию седиментации. Л огичнее допустить, что валуны, галька и гравий 
кварцита переотложены. 

В период на.к;опления осадков конгломератового горизонта не было 
условий для образования торфяников. Силыное физическое выветрива
ние пород в областях сноса и быстрый  перенос терригеиного м ат.ериала 
в область седиментации не создавали благоприятных условий для тор 
�фонакопления.  Поэтому в 'большей части разреза конгломератового 
торизонта нет угольных пластов рабочей мощности и хорошего качест
ва .  Благоприятные условия для торфанакопления возникают только в 
конечный этап .накопления горизонта в средней части прогиба. Здесь, н а  
переднем крае конуса выноса, где грунтовые воды выходили на  поверх
ность, происходило заболачивание и накопление торфяников, давших 
угольные пласты. 

После н акопления пород конгломерат.ового горизонта в обстановке 
предгорной рав,нины на  территории Толбузинекого прогиба началось 
накопление пород толбузинекой свиты. И сходя из фациальног.о состава 
пород свиты, можно допустить, что в толбузинекое время на  площади 
nрогиба образовалась аллювиальная равнина.  На послед1ней пр.отекали 
постоянно действующие реки. Обширные пойменные пространства зани
м ал и  озера и болота,  где шло активное торфонакопление. Петрографи
ческий состав обломочного м атериала не изменился. Единственнчм 
отл ичием может служить только его р азмерность, а это свидетельствует 
о том ,  что область сноса располагалась там же, где она была в период 
;накопления пород конгломератового горизонта, IНО рельеф ее был 
низкогорным.  

Судя по пространствеиному р асположению 
циальных комплексов, наиболее благоприятной 
была центральная часть Толбузинекого прогиба.  

1 
литологических и ф а-
для торфанакопления 

Начавшееся погружение земной коры в конце позднеюрской эпохи 
продолжалось и в н ачале р аннемеловой эпохи. Благодаря опусканию, 
а также процессам р азрушения и сноса на  месте Ушумуно-Депского и 

Толбузинекого прогибов сформировался единый Аlмуро-Зейский прогиб, 
тде в начале нижнемеловой эпохи продолжали накапливаться терригеи
ные континентал1ьные осадки молчанекой свиты, верхнемолчанск.ой и 
верхнетолбузинской свит в обстановке аллювиальной и предгорной р ав
нины (см .  рис. 3 1 ) .  Осадки предгорной р авнины р асполагаются в виде 
неширокой полосы вдоль юга-западной окраины прогиба. Отложения 
.аллю·виальной р авнины занимали всю остальную площадь. 

Юга-восточная граница Амуро-Зейского прогиба прохоДила пример
но там же, где она установлена и для верхнеюрского времени. Возмож
но, произошло небольшое перемещение ее н а  юго-восток в сторону 
Амуро-Мамынекого поднятия.  Северо-западная граница проводится по 
юг.о-восточной окраине Гонжинского поднятия. Северо-восточна я  н а  
.л итолого-фациальной карте проведена п о  зоне р азлома, отграничива
Jощей мезозойское поле среднего течения р. Зеи от Тукурингро-Джаг� 
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динекого поднятия. Н а  площади последнего установлены континенталь
ные отложения позднеюрского и р аннемелового времени, поэтому на: 
северо-востоке Амур о-Зейский прогиб, по-видИJм.ому, соедивялея с 
Удеким широтным прогибом. Юга-западная граница установлена по 
седиментационному контакту нижнемеловых отложени й  с палеозойскими 
гранит.оидами .  От дер . Черняева она уходит в пределы КНР. 

Н а  терр итории  северо-з·ападной части Амуро-Зейского прогиба в 
р аннемеловую эпоху вакопились отложения верхнетолбузинской свиты, 
а в юга-восточной - молчанекой и верхнемолчанекой свит. В условиях 
накопления. нижнемеловых отложений можно заметить следующую за
кономерность. Породы в основном накапливались на  аллювиальной 
р авнине.  На северо-западнам борту прогиба, примыкающем к Гонжин
скому поднятию, отложились преимущественно песчано-гравийные осад
ки аллювиально-пролювиального комплекса фаций.  В центральной части 
прогиба на  месте верхнеюрского поднятия такх<е вакопились песчанQ
гравийные отложения пролювиально-аллювиального комплекса фаций. 
Последние наблюдаются и на юга-восточном борту Амуро-Зейского 
бассейна .  На остальной плошади отложились песчано-алевритовые осад
кИ озерно-болотного, пойменно-болотного и озерного комплексов фаций, 
а также связанные с ними торфяники,  давшие угольные пласты. В ранне
меловое время на площади Амуро-Зейского бассейна на аллювиальной 
равнине были благоприятные условия для фор мирования торфяников. 
Благодаря колебат.ельным движениям земной коры здесь сформирова
лось свыше 50 пластов и п рослоев угля .  

В р аннем мелу (валанжин - готерив ) Амуро-Зейский бассейн испы
тал складчатость, и эта территория на продолжительное время вышла 
из стадии осадканакопления и служила обла.сть'Ю р азрушения и сноса. 
Особенно сильному размыву континентальные терригенные породы под
вергались в зонах антиклинальных поднятий. 

В середине аптекого века осадканакопление в Амуро-3ейском про
гибе возобновилось. Породы перемыкинской свиты н акапливались в 
обстановке предгорной равнины.  

Активизация тектонических движений в позднемеловую эпоху по
служила причиной эффузивной деятельности в северо-западной части 
Амур.о-Зейского бассейна. Н аибольшее количество эффузивных образо
вшний приурочено к Урканекому р азлому. Возможно, излияние эффузи
вов происходило JIO этому разлому. 

П Л И КАТ И В Н Ы Е  И Д И ЗЪЮ Н КТ И В Н Ы Е  НАРУШ Е Н И Я  
У ГЛ Е Н О С Н О И  ТОЛ Щ И  

Угленосная толща Амуро-Зейскщо бассейна постваланжинской 
скл адчатостью собрана в складки северо-восточного п ростирания.  Отло
жения цагаянской свиты лежат горизонтально на размытой и дислоци
рованной угленосной толще, поэтому можно считать, что указанная 
фаза альпийской складчатости является основной. Она создал а  плнка
тивные структуры, которые н аблюдаются в угленосной толще в насто
ящее время.  

Н а  большей части территории  Амуро-Зейского бассейна породы 
угленосной толщи перекрыты более молодыми  рыхлЪiми образованиями, 
поэтому невозможно проследить пликативвые структуры на  площади. 
Пликативвые структуры северо-западной части Амуро-3ейского бассей
на относительно хорошо изучены по береговым обнажениЯlvi Амура (см.  
рис. 34) , юга-восточной - по береговым обнажениям р .  Зеи ( рис. 40) . 
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Ранее геологический разрез по береговым обнажениям Амура опи
сан довольно подробно. Здесь только укажем, что постваланжинской 
фазой альпийской складч.атости породы угленосной толщи были ообраны 
в складки северо-восточного простирания и разбиты р азрывными нару
шениями типа взбросов и сбросов . Наиболее .сильно дислоцированы 
породы в райо не Толбузинекого месторождения .  Здесь углы n адения 
пород довольно крутые, много р азрывных нарушений и даек извержен
ных пород. В северо-западном направлении углы падения слоев и коли
чество р азрывных нарушений уменьшаются. 

На геологическом разрезе ( рис. 40) , составленном по береговым 
обнажениям р. Зеи, показавы структуры угленосной толщи юго-восточ-
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Рис. 40. Схематический геологический р азрез по береговым обнажениям р. Зен. 
1 - серпентиниты и габбрр, 2 - гранитоиды, 3 - эффузнвы, 4 - дсnская свита, 5 - молчанекая сви

та, 6 - верхнемолчанекая свита, 7 - аякская свита, 8 - разрывные нарушения. 

ной полосы Амуро-Зейского бассейна. Ниже приводится описание струк
тур, за которыми сохранены названия,  данные им. М. С .  Нагибиной и 
Е. Е. Краснянск.о й  

Н иже устья р .  Умлекан, левого притока р .  Зеи, установлена У мле
канская брахисинклинальная  складка . Северо-западное крыло ее сло
жено песчаниками и алевролитами депской свиты. Углы падения слоев 
30-35°. В ядре складки лежат песчано-алевролитавые породы молчан
екой свиты. Юга-восточное крыло сопряжено с Ольгинекой антиклиналью 
и осложнено дополнительной складкой,  вследствие чего слои имеют бо
лее крутое падение. В пределах Умлеканской брахисинклинали устанав
ливаются р азрывные нарушения северо-восточного простирания,  по 
которым в недрялись дайки гранитоидав и порфиритов .  По данныrм 
М. С. Нагибиной и нашим наблюдениям,  северо-западнее р .  У млекан 
породы депской свиты отсутствуют. Здесь проходит крупный разлом севе
ро-восточного простирания.  Продолжение Умлеканской брахисинклина
л и  на северо-восток закартировано Л.  М. Саяпиной, которая н а6людала 
ограничение складки зоной кру.п ного широтного разлома,  проходящего 
по южному обраtмлению Тукурингро-Джагдинского поднятия. На юга
западе Умлеканская бр ахисинкл иналь  скрыта п од чехлом рыхлых неоге
новых отложений. 

Юго-восточн·ее Умлеканской брахисинклинали закартирована Uль
гинская брахиантиклиналь, которая имеет асимметричное строение. 
Ширина ее 7-8 км. П адение слоев пород на крыльях  складки 20-25°. 
К ядру складки приурочен крупный гранитоидный массив, прорыва
ющий угленосную толщу. По данным Л .  М. Саяпиной, Uльгинск.ая бра 
хнантиклиналь прослеживается н а  северо-востоке д о  долины р .  Молчав, 
правого притока р.  Деп, где периклинальн.о замыкается. На юга-западе 



i5рахиантиклиналь  перекрыта неогеновыми и современными рыхлыми 
обр азованиями.  

Юга-восточнее Ольгинекой брахиа.нтиклинал и  располагается круп
ная Инжанская синклинальная складка, в ядре которой наиболее полно 
·сохра.нены от размыва верхнемезозойские континентальные образова
ния, Складка имеет симметричное строение с углами падения слоев 
20-25°. . 

Н а  северо-западном крыле складки в пределах молчанекой свиты 
встречаются дайки гранитоидав северо-восточного простираннн. 

В северо-восточном .направлении И нжанская синкл иналь прослежи
ва.ется до р. Деп, где ее продолжение закартировано под названием 
Депской синклинали. В бассей не р.  Деп Депская синклиналь сложена 
породам и  депской свиты. Далее на северо-восток происходит вздым а
ние  оси складки, вследствие чего здесь сохранены от размыва только 
нижние горизонты депской свиты. Н а  Южнопокровском участке уста
н авливается почтИ полный разр ез депской свиты ( юга-восточное крыло 
Депской синкл инали) .  Сев·еро-западное крыло нарушено крупным над
вигом. П адение .слоев пород юга-восточного крыла .синкл инали северо-за
nадное с азимутом 320-340° и углами падения от почти горизонталь
н ого в мульдовой части синклинали до 20-28°. В пределах Депской 
синклинали н аблюдаются р азрывные нарушения северо-восточного про
стирания.  

В юга-западном напр авлении Инжанская синклиналь перекрыта 
·осадками •неогенового возраста. 

Юга-восточнее описанной синклинали располагается Новоямполь
ская антиклиналь, имеющая асимметричное строение. Она сложена 
отлож.ения!ми  депской свиты. Северо-западное крыло имеет углы паде
ния слоев 1 5°, а .н а юга-восточном крыле, срезанном р азломом, углы 
падения слоев достигают 60°. 

Юга-восточнее описанной синклин али располагается Новоямполь
·ская синклинальная складка. Она выявлена в бассейне р .  Богоно по 
породам депской и молчанекой свит. По данным поисково-разведочных 
р а бот Е. Е .  Краснннской, синклиналь разбита м ногочисленными сбро
<:а!МИ и надвига.ми ,  вблизи кот.орых угленосная толща сложена мелкой 
складчатостью и флексурными перегибами.  

В устье р .  Деп,  левого притока р .  Зеи, установлена 3ейская горст
а нтиклиналь. Ширина ее 8- 1 0  км .  В ядре антиклинали выходят кри
сталлические породы палеозойского фундамента ( габбро и серпен
тиниты ) .  

Юга-западнее Зейской горст-антиклинали закартирована Сахалин
ская синклиналь. Углы падения слоев н а  крыльях складки 1 0-20°. 
С ахалинская синклиналь на север.о-западе и юга-востоке ограничена 
крупным р азломом северо-восточног.о простир ания.  В ядре складки за
.легают породы депской свиты. 

Юга-восточнее Сахалинской синклинали в береговых обнажениях 
р .  Зеи обнаружено моноклинальное пологое залегание нижнемезозой 
ских прибрежно-мор.ских образований.  

П ОСТУГЛ Е Н ОС Н Ы Е  МАГМАТ И Ч ЕС К И Е  П О РОДЫ 
.И ИХ ВЛ И Я Н И Е  НА УГЛ Е Н ОС Н УЮ ТОЛ ЩУ 

На территории Амуро-Зейского бассейна широко распространены 
интрузивные и жильные образования,  которые прорывают угленосную 
толщу и активно воздействуют на нее. 
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И нтрузивные породы представлены гранитами,  гранит-порфирами 
и гранодиорит-порфирами,  которые объединены в одну группу грани
тоидов, так как они представляют собой фациальные изменения одного 
и нтрузивного тела .  Н аиболее крупные интрузии гранитоидав известны 
в бассейне нижнего течения р. Умлекан, в бассейнах рек· Аяк, Дуте, 

·среднего течения  р. Магдагачи, в верхнем течении рек У льдигичи ,  Ьур
гали,  Алмы и других местах. 

Гранитоиды прорывают угленосную толщу и сопровождаются зоной 
контактового изменения .  Песчаники в зоне контакта окварцованы, 
а иногда представлены кварцитоподобными песчаниками с прожилка-ми 

· кварца .  Алевролиты и аргиллиты ороговикованы и приобретают почти 
черную окраску. 

Величина  зоны контактового изменения зависит от размера интру
зивного тела гранитоидов. Возле небольших интрузий гранитоидав зона 
контактово-терм ального изменения не  превышает 1 м ,  а возле крупных 
она достигает 30-50 м. Величина зоны контактов-о-терм ального воз-

. действия на угл и  гораздо больше. Так, на Толбузинеком месторождении 
контактово-термальные воздействия н а  угли устанавливаются на  рас-
стоянии  ОКОЛО 5 ЮМ . -

Жильные породы широко р аспростра нены в Депском р а йоне и на  
Бутефском участке Толбузинекого месторождения угля .  Ьольше всего 

. даек порфиритов, дай�и гранитоидных nород, кварцевых nорфиров и 
а ндезитов встречаются реже. 

Порфириты прорывают угленосную толщу и граниты и в свою оче
редь прорываются андезитами .  Во всех случаях контактовые изменения 
отчетливые. 

Контактовые изменения в осадочных породах выр ажены в обжиге, 
что отражается .н а  структуре породы. Породы в зонах контакта обычно 

- окварцованы или ороговикованы и отличаются повышенной крепостью 
и темной окраской. 

Дайки довольно часто встречаются неrюсредственно в угленосных 
пачках и часто ассимилируют угольные пласты. Иногда последние  со-

- держат тонкие прожилки порфиритов. , 
Контактовые изменения в породах возле даек наблюда·ются на  рас

. стоянии  20-70 см.  На угольные пласты контактовые воздействи я  рас
простр аняются на р асстояние 8- 1 0  м. В зоне контакта угли превра 
щены ·.В кокс. 

Б УР Е И Н С К И й  БАС С Е й Н 

О БЩ И Е  С В ЕД Е Н И Я  О БАСС Е й Н Е  

Буреинекий каменноугольный бассейн раоположен в верхнем тече
нии  р. Бурен (см .  приложение I ) .  Представляет собой обширное полf: 
р аспространения мезозойских отложений среди более древних извержен
ных и метаморфических пород. В рельефе Буреинекий бассейн выражен 
крупной котловиной, вытянутой в северо-восточном направлении, длиной 
около 300 км, ширин9й 60-80 км.  С запада баосейн ограничен Туран
екой возвышенностью, с востока - Буреинеким хребтом.  На северо-во
стоке в настоящее время граница проводится по ш ироте пос . Усть-Ум аль
та, но в период накопления угJiеносных отложений гр аница, по-види
мому, проходила севера-восточнее. Юга-западная граница, хотя и 

· !проводится северо-восточнее широты устья р .  Тырма,  не  я·вляется его 
. генетической границей, поскольку юга-западнее бассейна расположена 

1 55 



Тырминская впадина ,  выполненная  угленосными отложениями,  синхрон
ными отложенияrм Буреинекого бассейна.  Длина Тырминской впадины 
60 Ю\'1, ширина 40 км.  

Угленосные отложения Буреинекого бассейна известны с 40-х годов 
прошлого столетия со времени маршрутных исследований А. Ф. Мид
дендорфа и Ф. Б. Шмидта, но первые специальные исследования на 
уголь были проведены только в 1 930- 1 93 1  гг .  Большой вклад в позна
ние геологии Буреинекого бассейна в несли А. К. .Матвеев ( 1 937, 1 950, 
1 955) , Н. П. Херасков ( 1 939) , Н. С. Воронец ( 1 937) , Т. Н .  Давыдова ,  
Ц. ·л .  Гольдштейн ( 1 947, 1 949) , Ф.  А. Бочковский ( 1 936) , 'С .  Н .  На)'lмова 
( 1 939 ) ,  В .  Д.  Принада ( 1 932, 1 936) , А. Н.  Криштофович ( 1 934 ) ,  

Т. Я .  Крымгольц ( 1 939) , С .  Г.  Саркисян ( 1 956) , А. И .  Савченко ( 1 961 ) ,  
геологи-дальневосточники С. М.  Брагинский, С. С .  Дарбинян,  В .  А.  Ды
ренко, Ю. Г. Морозов, В .  В .  Онихимовский, Б. А. Сигов и многие другие. 
Результаты этих работ, а также данные наших исследований положены 
в основу этого р аздела .  

СТ РАТИ Г РАФ И Я  УГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ И  

Согласно принятой в 1 965 г .  в г .  Владивостоке стратиГр афической 
схеме (см .  табл. 1 2 ) , фундаментом угленосной толщи служат породы 
чаганыйской свиты, относимые к киммерид:жскому ярусу позднеюрской 
эпохи. Свита сложе.на темно-серы�и аргиллитам и  и алевролитам и  с пач
ками кварцевых песчаников. 

Угленосная толща, согласно той же схеме (табл. 1 2 ) , подразделяет
ся на  свиты ( снизу вверх ) : талынжа.нскую, ургальскую, чагдамынекую 
и иорекскую. В пр.инятую стр атиграфическую схему необходимо внести 
добавления, которые сделаны сотрудниками  Верхнебуреннекой экспе
диции, а именно включить нижие-верхнемеловую кындалскую свиту, 
котор ая венчает р азрез угленосной толщи. 

Т а л ы н ж а н с к а я с в и т а .  Породы свиты установлены на юга
восточной окраине бассейна,  где они узкой полосой вытянуты в северо
восточном направлении. В р азрезе свиты преобладают аркозовые пес
чаники светло-серого цвета с прослояrм и  алевролит.ов, аргиллитов, 
туфов и каменных углей .  В основании свиты лежат зеленовато-серые 
песчаники и темно-серые алевролиты, в средней части аркозовые пес
чаники, а в верхней преобладают алевролиты, аргиллиты, туфы и пласты 
угля .  Мощность талышканекой свиты .определяется в 200-300 м. Ноз
раст пород свиты по наличию флоры датируется верхнеюрским ( вол
жский ярус) . 

У р г а л ь  с к а я с в и т а. Породы свиты р азвиты в центральной и 
юга-восточной частях бассейна .  Преобладают песчаники арказового сос
тава с высоким коэффициентом угленосности (0, 1 -0, 1 2 % ) .  

Всего насчитывается 42 пласта, из которых 1 1 -22 имеют р абочую 
мощность. Свита подразделяется на три горизонта . Ни:жний состоит из  
конгломератов, поли1миктовых песчаников, гравелитов, алевролит.ов и 
аргиллитов. Изредка встречаются пеплавые туфы. Мощность горизонта 
70 м. Средний горизонт сложен крупнозернистыми  песчаниками,  пепло
выми туфами,  ср·едне- и мелкозернистыми  аркозовыми песчаниками, алев
ролитами, аргиллитами, углями и углистыми  породами.  Мощность 1 50-
200 .м .  Верхни й  горизонт сложен аркозовыми песчаниками,  алевролита
м и, аргиллитаrми, угл я м и  и углистыми породами .  Среди тонкозернистых 
пород встречают.ся прослои бентонитовых глин.  Мощность 1 60-400 м. 

Мощность свиты 500-900 м. Флористические остатки, а такж е  
спорово-пыльцевые комплексы позволили Ю. Г .  Морозову возраст пород. 
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.нижнего и средН!его горизонта датировать rюзднеюрским, а верхнего 
раннемеловым.  

Ч а г  д о м ы  н с к а я с в и т а .  Породы свиты р аспространены в цен
тральной части бассейна и предст авлены преимущественно песчаниками,  
алеврол итами,  аргиллитами и углями. Изредка встречаются проrлои 
туфов. В свите содержится до 1 0  пластов у,гля рабочей мощности.  

Свита подразделяется на 3 пачки (снизу вверх) : конгломератов ;  
аркозовых песчаников и алеврол итов ; полимиктовых песчаников, алев
ролитов и аргиллитов (угленосная пачка ) .  Мощность свиты 1 50-350 м .  
Время накопления е е  пород датируется по флоре и спорово-пыльцевым 
комплекса м раннемеловым ( готерив-барремское время ) .  

Ч е м  ч у  к и ·Н � к а я с в и т а .  Породы свиты развиты на 1междуречье 
Чагдомына и Дубликав а  и в р а йоне ст. Ургал. Свита сложена поли 
м иктовыми песчаникам и  зеленовато-серого цвета с подчиненным коли
чеством алеврол итов, аргиллитов и туфов. В нижней части свиты 
содержатся редкие и м аломощные прослои угля и углистых пород. Мощ
ность свиты 800 м .  Время накопления пород датируется по  флоре и 
спорово-пыльцевым комплексам р аннемеловым ( баррем -аптское время) . 

И о р е  к с к а я с в и т а .  В р азрезе выделяются две пачки: нижняя 
кон гломератоная и верхняя - полимиктовых песчаников с прослоями 
алевролитов и аргиллитов. Мощность свиты оценивается в 600 1м . Время 
накопления пород датируется ра ннемеловым ( апт-альбское время ) .  

К ы н д а л с к а я с в и т а установлена в долине р .  Кьтндальт. Под
разделяется на две п ачки : нижнюю -конгломератов и верхнюю - по
лимикrовых песчаников с прослоями алевролитов, пепловых туфов и мер
гелей.  Мощность свиты 800 м.  В р айоне ст.  Ургал в r<арбонатных 
конкрециях обнаружены Unio sp. ,  Vivipaтus Wolchonensis Mart . ,  V. fisifo
ma Ping.,  Trigonoides cf. plicatensis Mart . ,  Cyrena sp. ,  Physa sp. ,  Planor
b is sp. В отложениях свиты найдены отпечатки двудольных р аетений. 

Н а  верхнемезозойских угленосных отложениях с резк111м угловым 
Rесогласием почти горизонтально лежат породы цагаянской свиты, 
-сложенной галечникам и  с прослоями песчаников, аргиллитов и глин. 
Породы цагаянской ·свиты перекрыты неогеновыми и современными рых
лыми образованиями.  

Л ИТОЛ ОГ О-ФАЦ ИАЛ Ь Н А Я  ХАРАКТ Е Р И СТ И КА 
ПО РОД УГЛ Е Н О С Н О й  ТОЛ Щ И  

В угленосной толще Буреинекого бассейна  выделяются терр иген
ные, г линистые и органогенные породы. 

Терригеиные пор{)ды 

Т а л ы н ж а н с к а я с в и т а .  Терригенные осадки представлены пес
чаника1ми ,  алевролитами, аргиллитами  и терригенно-вулканомиктовыми 
породами.  

Песчаники мелко-,  средне- и крупнозернистые. Породообразующими 
компонентами  являются кв.арц, полевые ш паты и обломки пород (эффу
зивы, глинистые сланцы и аргиллиты) . В зависимости от соотношения 
обломков пород и минералов можно выделить аркозовые и пол имиктовые 
песчаники, а также переходные разности. Для нижней части свиты ха
рактерны полимиктовые, а для верхней - аркозовые песчан11ки. Тяжелая  
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фракция в песчани�ах состоит из циркона, апатита ,  турм алина  и· 
ш пинели .  

По своим генетическим признакам песчаники отлосятся к руслово
лойменному, русловому и озерному комплексам фаций.  

Алевролиты по петрографическому составу ничем не  отлича ются от 
песчаников. По генетическим приз+Iакам они относятся к отложениям. 
озерно-болотного и пойменно-болотного комплексов фацuй. 

Терригенно-вулканомиктовые породы представлелы псаммитовыми,  
алевритовыми и пелитовыми разностями .  Пелитовые и алевритовые· 
в большинстве своем тонк.ослоистые. Среди этой группы большое значе
ние имеют ·микрослоистые разности с чередованием тончайших прослой
ков и л инзочек, обломков туфов и органического вещества или обломков. 
туфов различной окраски. Н а блюда'Ются и неслоистые породы. Расти
тельные остатки в них р асполагаются по  плоскости н-аслоения . Тонкие 
корневидные остатки пронизывают породы в р азличных направлениях. 
Мощность вулканомиктовых пор од колеблется от нескольких миллимет
р ов до 1 ,8 м. Микроскопическое изучение неразложенных вулканомик
товых пород показывает ,  что они состоят из обломков туфов и кварце
вых порфиров различного размера .  Обломки туфов имеют р азную 
степень раскристаллизации. Имеются все переходы от туфов с витро
кластической структурой, содержащих лишь небольшие окремневшие· 
раскристаллизованные участки, к туфам ,  представляющим тонча йший 
агрегат низкополяр изующихся кристалликов кремнеземистого состава� 
среди которых сохранились участки с витрокластической- структурой. 
Псамrм итовые разности состоят из обломков пород кислых эффузивов, 
кварца и полевого шпата.  

По генетическим признакам вулканамиктовые ,породы относятся к 
отложениям руслово-пойменного, пойменно-болотного, озерно-болотного 
и озерного комплексов фаций.  

У р г а л ь  с к а я с в и т а .  В нижней ее части  преобладают конгл.оме
раты, лежащие с резкой границей н а  тонкозернистых nородах талын
жанекой свиты.  Мощность конгломератов 1 5- 1 7 rм. 

В составе галек конгломератов преобладают кварцевые порфиры и 
граниты (70 % ) ,  т. е. продукты разрушения гранитов и кислых эффузи
вов, которые распространены . на  южном, западном и северном обрамле
нии Буреинекого бассейна .  

Конгломераты плохо отсортированы.  Преобладают гальки размером 
3-5 см,  но встречаются 1 -20 ом. Гальки полуоката.ны.  Цементом слу
жит разнозернистый аркозовый песчаник. 

По генетическим признакам конгломераты относятся к отложениям 
пролювиально-аллювиального комплекса фаций.  В средней части разре
за угленосной свиты преобладают песчаники мелко- и среднезерн истые. 
По петрографическому составу они сходны с песча1никами тальшжанс
кой свиты, но по  условиям накопления наrмечается различие. 3десь 
устанавливаются лесчаники озерного, руслового и пойменного генезиса. 
В верхней части разреза свиты песчаники и алевролиты сходны с арко
зовыми песчаниками верхней части талынжанской свиты. 

Ч а г  д о м ы  н с к а я с в и т а .  В основании ее залегают конгломера
ты, состоящие из галек гранитоидов, эффузивов и метаморфических 
пород. Соотношение галек разного состава меняется на площади. Пес
чаники и алевролиты средней и верхней частей разреза в основном 
полимиктовые с подчиненными прослоями  аркозовых. Породообразующи
ми компонентами являются обломки кварца, паленых шпатов, осадоч
ных пород, эффузивов и метаморфических пород. Встречаются хлорит 
и биотит. 
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По генетическим признакам конгломераты, песчаники и алевроли-
ты относятся к отложениям пролювиально-аллювиального, руслово
Пойменного и озерно-болотного комплексов фаций.  

Ч е м  ч у  к и н с к а я с в и т а .  ·для песчаников и алевролитов свитыr. 
характерен пестрый  полимиктовый  состав обломочного м атериал а :  об
ломки кварца, полевых ш п атов, тем ноцветных м инералов, порфиритов, . 
бурых эффузивов с хлорито11-t, кремнисто-глинистых и песчано-глинистых 
метаtморфических пород. Встречаются в меньшем количестве обломки 
кварцево-слюдяных сланцев, я ш м  и порфиритов . Значителына примесь . . 
свежих хлоритов и биотитов. Состав акцессорных м и нер алов отличает
ся от состава всех нижелем:ащих свит. З начение группы менер алов 
циркон-апатит-турмалин пада((Т. Особенно резко уtменьшается коли• 
чество циркона .  Эпидот, не встречающийся в нижележащих свитах, 
становится преобладающим минералом. 

Цемент в песчаниках и алевролитах .представлен гидраслюдистым 
материалом, каолином и халцедоном. 

В нижней части свиты преобладают крупнозернистые полимикто
вые песчаники. В базальных слоях лежат м аломощные линзы конгло
мерат-ов, состоящие из галек метаморфизованных и изверженных пород 
и алевролитов. По своИtм генетическим признакам песчаники и алевро
литы относятся к отложениям озер и дельт. 

И о р .е к с к а я с в и т а. Терригеиные породы свиты сходны с тако
выми чемчукинск.ой .  Отличием может быть большая рыхлость пород, .. 
мощные конгломераты в основании свиты и отсутствие углей.  

Гли ни сты е  nороды 

В талынжанской свите к глинистым породам относятся нЬiртиты и
аргиллиты. Они хорошо отсортироваtны,  .серого, 11емно-серого и черного .. 
цвета с коричневым оттенком и легко отличаются от таковых вышележа
щих свит. В глинистых породах встречаются горизонтальная и линзо
видная слоистость, обусловленная  наличием тончайших линзачек алев
р олита. По генетическим признакам глинистые породы талынжанской ' 
.свиты относятся к отложениям озерного комплекса фаций.  

В ургальской, чагдамынекой и чемчукинской свитах к этому типу 
:пор.од относятся аргиллиты, образующие гамму переходов от чистых _ 
аргиллитов к зольным угля м, и белые с зеленоватым оттенком воскова
тые глины с творожистой или пластичной структурой. Специальное изу
чение глинистых пород не проводилось. 

По генетическим признакам аргиллиты относятся к .отложенияtМ'1 
озерно-болотного и пойменно-болотного комплексов фаций . 

. Органогенные породы 

К органогенным породам в Буреинеком бассейне .относятся угли,  
углистые алеврол иты и аргиллиты. Угленосность значительной части; 
территории бассейна .не изучена .  Более полно она освещена н а  Ургаль
ском месторождении и прилегающих площадях.  Здесь в угленосной т.ол
ще содержится около 1 00 пластов и прослоев угля,  из которых 45-50 · 

ИJмеют рабочую характеристику. Наиболее угленосна ургальская свита , 
меньше - чагдомынская , талынжанская и чемчукинская.  Коэффициент 
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угленосности талыюкавекой свиты 0 , 1 2, чагдамынекой 0,06 и чемчукин
ской 0,0 1 7. 

Почти все пласты угля в Буреинеком бассейне имеют сложное 
строение, прослои угля чередуются с прослоями углистых аргиллитов 
и алевролитов и реже песчаников и глин .  Количество прослоев дости
гает 3- 1 7  и сильно меняется на площади. Мощность прослоев также 
непостоянна и колеблется от 0,05 до 3,0 м. Мощность пластов достигает 
24 м ,  но средняя мощность основных рабочих пластов измеряется в 
2-5 м .  

Наиболее угленосна восточная часть бассейна.  По н аправлению ).{ 
его центру угленосность всех свит п адает, а в западной части снова 
возрастает .  

Петрографией углей в Буреинеком бассейне, преимущественно Ур
гальского •месторождения, зан и м ались С .  М. Н аумова, Н .  А. Иванчин
П исарева, Л .  С. Каминская, Л .  М. Маркова, Nl. И.  Ковальская, 
О.  А. Дзенс-Литовская .  Описание углей бассейна приводитс51 по дан
ным О. А.  Дзенс-Литовской, которая  дала подробную характеристику 
углей Ургальского месторождения .  

По р аститель.ным остатка м А. Н .  Кришт.офовичем ( 1 934) и В .  Д. 
Принадой ( 1 932, 1 936, 1 940) у.[тановлено, что исходным м атериалом 
для образования углей послужили стеблевые и древесные остатки, 
.листья саговых, гинкговых и хвойных деревьев с травянистым покровом, 
представленным папоротниками, хвощами  и плауновыми. Н. А. Иван
чин-Писарева ( 1 939) , изучавш ая споры и пыльцу из углей бассейна,  ус-· 
тановила, что в период· накопления м атеринского вещества углей суще .. 
ствовала более или менее однотипная растительность. 

3. И.  Вербицкая ,  просмотревшая небольшое количество образцов 
из различных частей разреза ( коллекция О. А. Дзенс-Литовской ) ,  от
�ечает резкое р азличие спорово-пыльцевых спектров свит и объясняет 
это р азличной палеогеографической обстановкой в период формирова
ния осадков. 

Условия накопления и разложения исходного материала были не 
везде одинаковыl\I И  и определялись составом р астворов, циркулировав
ших в торфянике, и степенью его обводненности. В зависимости от сте
пени окисления или остудневания растительных остатков, а также 
характера исходного материала в Буреинеком бассейне образавались 
р азличные микрокомпоненты угля .  О.  А.  Дзенс-Литовской ( 1 968) вьrде
ляются следующие микрокомпоненты угля : гелифицированные, фюзе
низированные и .JJИПоидные. 

Г е л и ф и  ц и р о в  а н н ы е м и к р о к о м п о н е 1н т ы, наиболее рас
пространенные в ургальских углях, по характеру исходного материала 
могут быть разделены на паренхимные и древесные, которые в проходя
щем св·ете ( шлифе) несколько отличаются по цвету: древеоные - крас
ные, паренхимные - красновато-ор анжевые. 

Паренхимные гел ифицированные компоненты представлены про
дуктами превращения листовой паренхимы ( ткани) р азличной сте
пени сохранности. И меют комковатое строение и оконтурены ку
тикулой. 

Наиболее часто в изученных углях встречаются паренхим ные кси
ловитрены, имеющие отчетливое рыхло-комковатое строение, гораздо 
реже - однородные или скрытоструктурные паренхи:vtные в итрены, 
структурные паренхимные витревы и паренхо-аттрит, т .  е .  мелкие ко
мочки гелифицированных паренхимных тканей с резкими  контурами,  н е  
сливающиеся между собой и соседними гелифицированными ,м икроком
понентами.  
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В изученных углях встречается ксиловитреновая  комковатая основ
ная м асса ( паренхо-десмит) , представляющая собой продукт предельно
го остуднева ния листовых тканей. 

Древесные гелифицированные ком поненты - это продукты п редель
ного р азложения тканей и непредельног.о остудневания древесины и 

других стеблевых тканей. В первом случае это витрены (витрениты) , 
во втором - ксилены ( ксилениты) . 

Витрены (витрениты) - красные, красновато-бурые, в проходящем 
свете ( шлифе) продукты п редельного остудневания стебельных тка
ней, встречающиеся в виде линз, полос, обрывков. В ургальских углях 
одинаково распространены витрены как структурные, так и со  скрытой 
структурой, обнаруживаемой только в проходя щем свете при скрещен
ных николях. Реже встречаются витрены, совершенно л ишенные призна
Iюв какой бы то ни  было структуры. 

Однородная бесструктурная основная масса (витренодесмит) встре
чается довольно часто, но  реже ксиловитреновой. Представляет собой 
продукт предельного остудневания древесинных тканей. Обычно играет 
р.оль цемента, заполняя про:межутки между компонентами.  

К.силены (ксилениты ) - красные, красновато-бурые в проходя щем 
свете продукты вепредельного остудневавин древесины и других стеб
левых тканей растений,  имеющие более или менее выр аженные сле
ды клеточного строения (комковатую или ксиловитреновую струк
туру) . 

Наиболее часто встречается в виде различной величины фрагментов 
ксиловитрен и гораздо реже - ксилен, полости клеток в которых иногда 
заполнены глинистым веществом.  К.сило-аттриты и ксило-десмиты 
в стречаются совместно с ксиленнтами .  

Ф ю з  е н и з  и р о в а н н ы е _  11 1  и к р  о к о м п о н е н т ы  по  степени фю
зенизации делятся на две группы :  слабофюзенизированные и фюзени
зированные. -

Слабофюзенизированные ( семифюзениты) - коричневые раститель
IНЫе ткани в проходящем свете ( шлифе) - продукты предварительного 
остудневания и последующего слабого окисления или фюзенизации пре
rrмущественно стеблевых тканей. В ургальских углях их довольно м ало. 
Это преимущественно коричневые ксиловитрены. Коричневые ксилены 
очень редки. Полупрозрачная основная  м асса, состоящая из наиболее 
мелких обдамков · ( семифюзено-аттрит) , встречается редко. 

Фюзенизированные микрокомпоненты ( фюзениты) - черные в прохо
дящем свете ( шдифе) стеблевые ткани,  прошедшие предварительное 
остудневанне с посдедующей фюзенизацией. В ургадьских угдях фюзе
низированных компонентов немного, типичный фюзен можно встретить 
редко, но ксидовитренофюзениты и витренофюзениты встречаются чаще. 
Фор м а  их обычно неправильная или линзовидная,  размеры от О, 1 до 
3,0 м м .  Фюзен крупнокдеточный и медкокдеточный, содержится в виде 
линз,  обрывков, а также фюзенового аттрита, часто состоя щего из  одной 
или нескольких клеток или обдамков их стенок. 

Л и п о  и д н ы е м и к р  о к о м п о  н е н т ы  и д и ж е л т ы е т е л а .  
В эту группу входят ободочки спор и пыдьць1 (экзинит) , кутикула (ку
тинит) , остатки суберинизированной коровой ткани и смодяные тела 
( резинит ) . 

Ободочки м икроспор и пыльцы (экзинит) в ургальских углях встре
чаются -в виде тоненьких волнистых штрихов желтого и желтовато
оранжевого цвета в шлифе. 

Кутикула ( кутинит) в основном тонкая ( нитевидная) , окаймляет 
листьевые ткани ( паренхимы)  и имеет на внутренней стороне зубчики. 
В ургальских углях она играет незначительную роль. 
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Коровых тканей ( суберинита) в изученных углях м ало. Они имеют 
вид полосавидных образований с неясно выр аженной структурой буро
вато-желтого или оранжевого цвета ,  око.нтуривающих древесинную ткань. 
Отчетлив-ое строение коровой ткани встречается редко. 

С мола (резинит) содержится в виде включений овальной, удли
ненной и неправильной формы желтого и оранжевого цвет.а р азмером 
от 0,0 1 до 0, 1 мм .  Кроме того, смола может находиться непосредственно 
в древесине и в л истьях, заполняя полости клеток и амоляные ходы. 

О к р у г л о - у г л о в а т ы е  т е л а  н е в ы я с н е iН Н О Й  n р и р о д ы  
и л и  с к о л е р а ц и и  г р и б к о в  ( с к л е р о т и н и т) .  Фюзенизирован
ные округло-угловатые тела ( нигро-склеротинит) в простом проходящем 
свете черные ( непрозрач.ные) р азмером от  0,2 .до 0 , 8  мм  как  однородные,. 
так  и с крупными и мелкими порами,  трещинами.  

М и н е р  а л ь н ы  х п р  и м е с е й в углях Ургальского месторождения 
м ного. Результат этого - повышенная зольность угольного вещества .  
Минеральные включения содержатся либо в виде линзачек и прослоев, 
либо в. виде вкрапленности . 

В буреннеких углях обнаружены следующие минеральные примеси : 
гидрослюда, каолинит, кварц, ортоклаз и микроклин, альбит и олиго
клаз,  кальцит, халцедон ,  гипс и ангидрит, мусковит, биотит и хлорит, 
сидерит, пирит и марказит, вулканическое стекло, роговая обманка,  иль
менит и лейкоксен, м агнетит, гидраокислы и окислы железа ,  а натаз и 
брукит, циркон, корунд, эпидот, турм алин,  сфен, гроссуляр ,  ортит, 
цоизит и клиноuоизит, рутил, шпинель, ставролит и монацит. 

Среди перечисленных минералов выделяются .обломочные, днагене
тические и эпигенетические. Обломочные отлагались в торфяных болотах 
совместно с р астительными остатками, днагенетические сформировались 
в исходном веществе углей в связи • С  разложением растительных остат
ков и разрушением рассеянного среди них обломочного минерального 
м атериала.  Эпигенетические минералы образавались в торфянике после 
покрытия его кр.овлей из растворов, циркулировавших в нем по тре
щиншм. 

Количественно преобладают минералы обломочного и д и агенетиче
ского происхождения во всех типах углей, кроме однородноблестящих. 
в которых они отсутствуют. 

Основную массу их составляют тонкодисперсные глинистые минера
лы преимущественно гидрослюдистог.о состава  с при11Iесью каолинита 
и обломочные зерна кварца и полевых шпатов мелко- и реже средне
алевритовой разности. В целом минер альные примеси углей различ·ных 
пластов Буреинекого бассейна характеризуются сходством своего основ
ного качественного состава.  Эпигенетических м инералообразований 
сравнительно немного в углях бассейна .  

Днагенетические минеральные примеси парагенетически связаны с 
различными  петрагенетическими типами угля .  Так, сидерит наиболее 
характерен для полуматовых полосчатых и особенно полуматовых штри
ховатых углей, м енее для полублестящих полосчатых и совсем не встре
чается в полублестящих неяснополосчатых углях.  Пирит наиболее ха
р а ктерен для полублестящих неяснополосчатых и полублестящих полос
чатых, меньше - для полуматовых полосчатых углей.  Аутигеиные а на таз 
и брукит чащЕ: встречаются в наиболее зольных углях - полуматовых 
штриховатых и полуматовых полосчатых, а также в углях с повышен
ным содержанием фюзена .  

Между м инералогическим составом эпигенетических минеральных 
примесей и различными петрагенетическими типами угля генетической· 
з ависимости не наблюдается . 
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Автор в.сдед за Л .  С. Алексеевым не  согласен с мнением о значитель
ной роли вулканической деятельности, обусловившей большое количество 
пирокластического м атериала среди м инеральных примесей буреннеких 
углей. Он  считает, что зольность углей обусловлена исключительно ми 
нералами обломочного и днагенетического происхождения.  

По внешнему виду ( степени блеска, наличию или отсутствию полос
ч атости) угли Ургальского месторождения О. А .  Дзенс-Литовская  ( 1 968) 
разделяет на  группы, в которых отражается не только состав и.сходногu· 
м атериала углей, но и физико-tеографические условия их накопления 
и р азложения.  

П о  степени блеска угли месторождения подразделя ются на  четыре 
группы :  блестящие, полублестящие, пол)llматовые и матовые. 

Следует отметить, что л юбой из у г лей перечисленных групп мож.ет 
перейти в м атовый при увеличении количества м инеральных примесей. 
Поэтому степень бл·еска больше зависит от количества минеральных 
примесей, чем от состава микрокомпонентов органического происхожде
ния, что подтверждается микроскопическим изучением. 

В каждой группе может быть выделено несколько структурных 
р азновидностей, которые обусловлены количеством содержащихся в них 
в итреноных полос и штрихов, их размерами  и взаимным расположением 
( однородные, полосчатые, штриховые) . 

Однородная структура присуша блестящим углям .  Полосчатая 
встречается у полублестящих и п олуматовых углей, состоящих из  основ
ной маосы и полос витрена .  · 

В зависимости от ширины полос витрена структура может быть 
полосчатая ( 5- 1 0  м м )  и тонкополосчатая (до 5 ·м м ) .  Всегда в основной 
м ассе М·ежду полоса ми витрена содержатся тонкие штрихи витрена, и по
этому .структура становится штриховато-полосчатой. 

Для ургальских углей характерна штриховато-полосчатая структура.  
Больше всего р аспространены в изученных пластах полублестящие 

полосчатые и штриховатые угли .  
П о  комплексу признаков, и главным образом по вещественному 

составу, ургальские угли относятся к группе гумолитов и разделя ются 
О. А. Дзенс-Литов.ской на два класса : гелитолиты и фюзенолиты, из ко
торых наиболее р аспростр анены микстогумолиты. Кл ассы в свою очередь. 
она д·елит на подклассы, отличающиеся хара ктером преобладающего 
вещества : для класса гелитолитов - гелифицированных микрокомпо
нентов, а для класса фюзенолитов - фюзенизированных. В каждом под
классе по количественному соотношению микрокомпонентов ею выделе
ны типы и подтипы, причем основные углеобразующие микрокомпонен
ты стоят в конце н азвания,  а второстепенные впереди .  

Г р у п п  а б л е с т я щ и  х у Г л е й  характеризует.ся ярко-черным цве
том, сильным жирным блеском , глазкавой отдельность-ю (глазки & 
диаметре до 1 см,  с .налетом кальцита ) .  Блестящий уголь самостоятель
ного значения не имеет и в пластах залегает в виде линз и линзавидных 
полос различной величины (мощностью от 1 до 1 5  см и длиною 3-5 м) . 
.Микроструктура отвечает бесструктурному гелифицированному вещест
ву ( гомогелиту) ,  структурному гелифицированному веществу ( телогели
ту) и смешанному гелифицированному веществу ( микстогелиту) , иногда 
с не9ольшим количеством липоидных ( кутикулы, микроспор или омолы)  . 
.Минеральных включений м ало.  Блестящие угли хорошо спекаются и 
обладают высокой калорийностью. 

П о  л у б л е с т я щ и  е у г л и имеют н.есколько пониженвый блеск, 
неровный или угловатый излом, призматическую отдельность и значитель
ную хрупкость. По структуре подразделя'Ются на неяснополосчатые, 
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штриховато-полосчатые и полосчатые и состоят из сближенных полос 
или штрихов блестящего угля ( витрена )  с незначитель.ным количеством 
полуматовой или м атовой основы ( если в самой основной массе м ного 
мелких блестящих штрихов, она становится полублестящей)  между 
ними или из чередующихся полос витрева и основной м а.ссы. По микро
структуре это преимущественно кларены с небольшим количеством 
фюзен изированных компонентов или Jiипоидных с несколько повышенной 
зольностью. 

П о  л у м а т о в ы  е у г л и характериз'уются тусклым блеском,  темно
серым цветом, значительной плотностью и вязкостыо и веровны м изломом . 
В этих углях полосы витрева уже, блестящих штрихов меньше, чем в 
полублестящих. З ольность повышенная.  Полуматовые угл и  подразде
л я ются на штриховатые и штриховато-полосчатые. По микроструктуре 
это кларены ( смешанные и липоидные) , дюрено-кларены смешанные, 
насы щенные м инеральными примесями .  

Г р  у п п а м а т о в ы х у г л е й  почти лишена блеска ,  имеет неров
ный или раковичный излом, большой удельный вес и плотное сложение. 
Цвет черный, с серым оттенком. Среди м атовых углей встречаются 
штриховато-тонкополосчатые, штриховатые и редкоштриховатые. 

Матовые угли под микроскопом представлены р азличными кларе
нами ( смешанными с липоидными) , дюрено-клареном смешанным и 
кларено-дюреном фюзеновым .с р азличным, большей частью повышен
ным,  содержанием минеральных примесей. В осно'Зном это очень золь
ные матовые угли ,  близкие к углистой породе. 

В результате петрографического изучения  
О .  А. Дзенс-Литовской были выделены Их типы. В 
жены следующие признаки: вещественный состав 
или иных микрокомпо.нентов ) ,  структура и текстура .  

ургальских у г лей 
основу были поло
(преобладание тех 

По предложенной ленинградскими углепетрографами на Втором 
угольном геологическом совещании схеме вещественно-петрогра фиче
ской классификации все угли ба.ссейна, по данным О. А. Дзенс-Литов
ской, принадлежат к группе гумолитов (так как образавались из остат
ков высших р астений ) , большую часть которых в основном можно от
нести к клаосу г.елитолитов, тогда как  угли класса фюзенолитов зан11-
м ают подчиненное положение. Классы в свою очередь делятся на под
кл-ассы, отличающиеся характером преобладающего вещества :  сте
пенью р азложения для класса гелитолитов или степенью окислени я  
для класса фюзенолитов. В каждом подклассе п о  количественному со
отношению преобладающих и второстепенных углеобразующих компо
нентов можно выделить типы. Типы углей слагают слои, пачки и целые 
пласты.  

1 I< л а с с - г е л и т о л и т ы. Угли этого класса характеризуются 
преоб,ГJ аданием гелифицированных углеобразующ1-;х компонентов . П о  
внешнему виду о н и  могут быть блестящими, полублестящими, полума
товыми и м атовыми углями черного, иногда с серым оттенком или се
р ого цвета за счет !Минеральных приме.сей ( полуматовые и м атовые) . 
Гелитолиты входят в состав всех изученных пластов, слагая слои, п ач
ки и целые пласты. По составу угли этого класса клареновые и дюре
но-клареновые чистые л ибо с минеральными  примесями .  
. В зависимости от  того, в какой стадии р азложения н аходятся ос
новные углеобразующие компоненты (в данном случае гелифицирован
ные) , в классе гелитолитов О. А. Дзенс-Литов.ской выделены три под
класса:  гамагелиты ( угли с преобладанием бесструктурных гелифициро
в анных компонентов) ,  телагелиты ( угли с преобладанием структурных 
гелифициров анных компонентов) и микстогелиты (угл и  с преобладани-
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ем  смеш анных гелифицированных компонентов) .  Наиболее р аспростра
нены в изученш�Iх углях телагелиты и микстогелить1. 

Подкласс гамагелитов объединяет различные кларены и д'юрено
кларены, в которых преобладает гелифицированное вещество:  ультра 
кларены (гомогелиты) ,  кларены фюзеновые (фюзеногомогелиты) ,  кла
рены споровые и кутикуловые (липоидогомогелиты) ,  дюрено-кларены 
споровые (липоидогомогелиты ) ,  дюр ено-кларены фюзе:новые (фюзено
гомогелититы ) . Угли этого подкласса на.сыщены в той или иной мере 
минеральными  примесями .  

В се перечисленные угли образавались из значительно остудиев
ших продуктов и листьевых тка:ней, представленных однородной гели
фицированной массой. Иногда строение тканей сохраняется и можно 
проследить переходы от фрагментов к основной м ассе . 

Второстепенные компоненты - фюзен, споры ,  кутикула,  смола и 
коравые ткани.  Угли этого подкласса встречаются во всех изученных 
пластах. 

Подкласс телагелитов объединяет р азличные кларены и дюрено
кларены со структурным гелифицированным веществом (оно преобла
дает) : кларены к.силовитреновые (телогелиты) , кларены кутикуловые 
(липоидотелогелиты) ,  кларены смешанные (липоидофюзе:ногелогели
ты) , дюрено-кларены смешанные ( фюзенолипоидотелогелититы и липо
идофюзенотелогелититы) . 

Все перечисленные кларены и дюрено-кларены насыщены мине
р альными примесями .  В углях этого подкласса в основном преоблада
ют структурные гелифицированные компоненты паренхим:ные и древес
ные (до 45 % ) ,  т .  е .  это листьевые и стеблевые кл арены, состоящие ча 
ще всего из  ксиловитреновой основной м ассы и фрагментов р аститель
ных тканей с ксиловитреновой структурой.  

Второстепенными компонентами являются кутикула ( очень ч а.сто 
окаймляющая листья) , споры, смоляные тела ,  фюзен и каравая  ткань. 
В зависимости от характера второстепенных компонентов могут быть 
выделены все перечисленные выше типы.  Угли этого подкласса наибо
лее распространены в пл астах Ургальского месторождения .  

Подкласс микстогелитов объединяет различные кларены и дюрено
кларены со смешанным гелифицированным веществом как  структур
ным,  так и бесструктурнЫ!м из  различных стеблевых и листьевых ча
стей р а.стений:  кЛ арены (микстогелиты) ,  кларены липоидные (липоида
микстогелиты) ,  кл арены фюзеновые ( фюзеномикстогелиты ) ,  кл арены 
смешанные ( фюзенолипоидомикстогелиты) ,  дюрено-кларены смешан
ные ( фюзенолипоидомикстогелититы и липоидофюзеномикстогелититы) ,  
н асыщенные в той или иной мере минеральными примесями.  

Второстепенными компонентам и  являются фюзен, кутикула ,  спо
ры, смоляные тела и коравые ткани.  

Угли этого подкла.сса пользуются широким распространением в 
пластах Ургальско·го м.есторождения. 

По данным О. А. Дзенс-Литовской, в углях этого класса наимень
ший выход летучих на горючую м ассу у телагелитов ( 32,05 % )  и в еди
нична.м случае у микстогелитов ( 32,38 % ) ,  а у всех остальных гелитолИ
тов выход летучих изменяется от 34,75 до 44, 1 1 % . Содержание влаги 
незначительно - 0,3 1 -4,4 1 % .  Содержание золы в гелитолитах изменяет
ся от 5,77 до 49,87 % ,  в гамагелитах ее 1 6,67 % ,  в телагелитах 5 ,77-
27,40 % и в микстогелитах 1 0, 1 3-36,25 % .  Теплотворная способность н а  
рабочее топливо, к а к  известно, зависит о т  зольности угля.  Наибольшая 
калорийность (84 1 6  кал )  у липоидогомогелита, н аименьшая - у миксто
гелита ( 7577 кал) .. Угли обладают способностью спекаться . 
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I I к л а с с - ф ю з  е н о л и т ы. Угли этого класса характеризуются 
значительным развитием фюзенизированных углеобр азующих компо
нентов с подчиненным количеством второстепенных остатков гелифици
рованных растительных тканей, по типу превращения таких же,  как 
в гелитолитах .  

Этот подкласс представлен полуматовыми и м атовым и  углями се
ровато-черного цвета . 

У г ли  класса фюзенолитов на Ургальском месторождении оТiмечены 
только в пл астах Эльга (шх. 3) и Чаланьш ( шх. 2 ) . Микроструктура 
углей кларено-дюреновая с фюзеновым материалом .  По характеру фю
зенизированного вещества ,  т. е. по степени фюзенизации, в этом классе 
можно выделить подклассы : фюзениты ( угли с преобл аданием фюзени
зированного вещества )  и микстоф.юзениты (угли с преобладанием сме
ш анного фюзенизированного вещества ) .  

Так же как  и в классе гелитолитов, О.  А. Дзенс-Литов.ская выде
ляет подклассы. 

Подкласс фюзенолитов в ургальских углях представлен кларено
дюр·еном фюзеновым ( гелитофюзенитом)  с большим содержанием ми
неральных примесей. Углеобразующими компонента•ми являются .силь
но  фюз.енизированные фрагменты тканей. Второстепенные компоненты 
представлены гелифицированным веществом ,  кутикулой, спорами,  смо
лой и коровой тканью. Фюзениты в ургальских углях очень редки и от
мечены только в пласте Эльга ( шх. 3) . 

Подкласс м икстофюзенитов представлен кларено-дюреном омешан
ным (гелитолипоидомик.стофюзенитом ) .  Углеобразующие компаненты 
м икстофюзенитов - фюзенизированные и слабофюзенизированные тка
ни, второстепенные компоненты - гелифицирова,нное вещество, коро
ва я ткань, смола ,  кутикула, споры и ,минеральные примеси. Уголь это
го подкласса установлен в пласте Чалынак ( шх. 2 ) .  

Описание угольных пластов приводится п о  данным О .  А. Дзенс
Л итовской (снизу вверх) . 

П л а с т Ч а л  а н ы к вскрыт шх. 2 .  Мощность· пласта 1 ,95-4,25 м .  
Пласт в изученных р азрезах в общем сохраняет свое строение и .состо
ит из двух частей - нижней и верх1н,ей, р азделенных прослоем алевро
лита мощностью О, 10-0,20 м . 

Н ижняя часть пласта ( мощность 0,70- 1 ,35 м )  во  всех р азрезах 
в основании сложена блестящим или полублестящим угле1м, которы й  
по своему вещественно-петрографическому составу отвечает углям 
класса гелитолитов : кларенам ( микстогелита м ) ,  кларенам с л ипоидны
ми (липоидомикстогелита1м и липоидогомогелитам ) .  Выше уголь м ато
вый,  переходный к углистой породе. По вещественно-петрографическо
му составу это очень зольные ультракларены ( гомогелиты) , кл арены 
ксиловитреновые (телогелиты) ,  кл арены липоидные (липоидомикстоге
литы ) . 

Верхняя часть пласта ( мощность 1 ,05-2,70 м )  представлена полу
блестящим углем, за исключением разреза пласта в лаве 1 6, в котором 
верхняя часть нацело состоит из м атового угля ,  переходнаго к углистой 
породе. По вещественно-петрографическаму составу это очень зольные 
дюрено-кларены споровые (липоидогомогелититы ) . 

Почва пласта - слабоуглистый аргиллит, кровля - алевролит. 
П л а с т С и в а к, шх. 2. Мощность пласта 1 ,05- 1 ,43 м ,  сложен 

полублестящим углем - ультракларенам ( гомогелитом) , кларенам кси
ловитреновым (телогелитом ) ,  кларенам (микстогелитом) ,  кларенам ли
поидным ( липоидагелитом и липоидомикстогелитом) . 

Почва и кровля пласта - алевролит. 
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П л а с т Я н к а н вскрыт ш х. 3. Мощность пласта изменяется от 1 ,82 
до 5,72 м. В двух разрезах (в  лавах 1 4  и 1 5) пласт имеет сложное строе
ние и состоит из чередования пачек полублестящего угл я  с прослоями  
.алевролита. Мощность п ачек изменяется от  0 , 5  до  0,34 м ,  прослоев 
ОТ 0,02 ДО 0, 1 0  М .  

Вещественно-петрографический состав полублестящего угля  одно
образен - в основном преобладают различные гелитолиты, представлен
ные кларенам ксиловитреновым (телогелитам ) ,  кларенам . ( мик.стогели-· 
том ) ,  кларенам липоидным ( липоидателегелитом и липоидомикстогели
том ) . Исключение представляет разрез пласта в забое вентиляцианнаго 
просек·а, где мощность пласта. 5,72 м и легко выделя ются три части: 
нижняя, средняя и верхняя, разделенные мощньnми прослоями  алевро
лита (0,20, 0 ,4 1 и 0,75 м ) . Нижняя часть пласта ( мощность 1 ,42 м) в 
основании сложена полублестящим углем, по вещественно-петрографи
ческому составу кларенам ксиловитреновым (телогелитом ) ,  но  большая 
часть нижней и вся средняя ч асть пласта сложены м атовым углем,  пере
ходным к углистой породе, который по вещественно-петрографическому 
составу является кларенам липоидным (липоидог01могелитом и липоидо
м икстогелитом ) ,  :н асыщенным минеральными примеся ми.  

Верхняя часть пласта (мощность 1 ,63 м )  нацело сложена блестящим 
углем (с пятью прослоями алевролита мощностью по 0,02 м ) ,  по мик
роструктуре отвечающим ультракларену (гомогелиту) , кл арену ( мик
стогелиту) и кл арену липоиднему (липоидотелогелиту) . 

Почва пласта - алевролит, кровл я - аргиллит. 
П л а с т Э л ь  г а проележен по шх.  3 ,  где он  имеет почти одинаковую 

мощность 2,85-2,97 м (за исключением разр·еза в лаве 1 6, где мощность 
его 2,37 м) и везде нижняя его часть в основном .сложена м атовым углем, 
переходным к углистой породе, по м икроструктуре ультракларенам (го
могелитом) , кларенам липоидным (липоидогомогелитом и липоидотело
гелитам) ,  кларенам фюзеновым ( фюзе:номикстогелитам и фюзенотелоге
литом) ,  кларенам смешанным (липоидофюзеномикстогелитом) , дюрено
клареном смешанным (липоидофюзеномикстогелитом) ,  и дюрено-кл аре
ном фюзеновы м  ( фюзеногомогелититоl\•I ) . 

В глав:ном  откаточном штреке слой м атового полсечатого угля 
(.мощностью 0,25 м) представлен кларено-дюреном смешаннЬ!Iм (гелито
липоидоми�стофюзенитом) . 

Верхняя часть пласта во  всех р азрезах пр•едставлена полублестящим 
углем, по вещественно-петрографическому составу кларенам липоидн ы м  
(липоидотелогелитоtм ) и кларенам фюзеновым (фюзенотелогелитом и 
фюзеномикстог.елитом) .  Исключение представляет самая верхняя часть 
пласта  (лава  1 7, подэтажный штрек) у кровли ,  где уголь блестящий, по  
микроструктуре ультра кл арен (гомогелит) . 

П л а с т У р г а л изучен О. А. Дзенс-Литовской в шх. 4, где он  имеет 
мощность 1 ,75-2,50 l\1. 

В нижней нише лавы 3 в почве остается первая па4ка ( мощность 
1 ,7-2,0 м ) , далее идет прослой туфа мощностью от 0,30 до 0,50 м. Пласт 
почти нацело .сложен полублестящим углем, •матовый уголь, переходвы й  
к углистой породе, представлен двумя слоям и  мощностью 0 , 1 5  и 0 , 1 0  м .  

Полублестящий уголь п о  микроструктуре отвечает клар.ену ф юзено
вому ( фюзеноtмикстогелиту) и дюрено-кларену смешаНtному (липоидо
фюзеномикстогелититу) ,  а м атовый -- кларену фюзеновому (фюзенотело
гелиту и фюзеномикстогелиту) .  

В пласте имеется выдержанный прослой ( мощность 0, 1 0  м )  алев
ролита. 
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В р азрезе главного откаточного штрека большая ча.�ть пласта сложе
на матовым углем, переходным к у г листой породе, по микроструктуре 
кларенам фюзеновым ( фюзеногомогелитом ) ,  кларенам липоидным (ли
поидотелогелитом и липоидомикстогелитом) , насыщенным минералыными 
примесями, за  исключением са1мой верхней части пласта ( мощностью 
0,60 м ) ,  котора я  сложена полублестящим углем, по 'микро.структуре 
дюрено-клареном смешанным (липоидофюзеномикстогелитито:-.1 ) .  П очти 
у основания пласта залегает слой 0,30 м блестящего угля,  по микрострук
туре отвечающего кл арену ксиловитреновому (т·елогелиту) . 

З аканчивается разрез прослоем алевролита. В середине пласта 
и меен:я выдержанный прослой туфа мощностью 0,45-0,50 м .  Почва 
пласта не  вскрыта, кровля - углистый ал.евролит. 

П л а с т  С л о ж н ы й, шх. «Угольная».  Описан О. А. Дзенс-Литов
ской в забое вен тиляционного штрека северного, где пласт мощность'Ю 
2,77 м сложен пятью пачками угля ,  разделенными четырьмя породными 
прослоями,  из которых три ( снизу вверх )  представлены аргиллитом и 
один - перемятой глиной. Уголь пласта в основном перемятый, за исклю
чением двух самых нижних пачек (у  почвы пласта ) и одной самой верх
ней (у !{ровли пласта ) .  

Нижняя пачка ( мощность 0,30 м )  сложена  блестящим углем,  по  
веществеНJно-петрографическому составу кларенам ксиловитреновым 
( т.елогелитом) .  Непосредственно у почвы пласта в этой пачке имеется 
.слой 0,08 lM м атового угля ,  переходнога к углистой породе, по вещест· 
венно-петрогра фическому составу это кл арен фюзеновый ( фюзенотело
гелит ) ,  насыщенный м ин·еральными примеся.ми. 

Следующая пачка ( мощностью 0,30 .м )  сложена полублестящим 
углем, по вещественно-петрографическому составу кларенам ( миксто
гелитом ) .  

Далее идут две п ачки (мощностью 0,60 и 0,80 м )  перемятого угля 
полубл·естящего и блестящего, по вещественно-петрографическому сос
таву ультра кларена ( гомогелита ) .  

Заканчивается разрез п ачкой 0,30 м полуматового угля ,  по вещест
венно -петрографическому .составу кларена л ипоиднога (щшоидогомоге
лита) с м инеральными  примесями .  

Почва пласта - песчаник тонкозернистый ( алевролит) , кровля 
у глистый аргиллит. 

Угли Буреинекого бассейна по степени углефикации длиннопла
менные. По данным химических анализов, содержание влаги в лабора
торных пробах угля 0,27-4,34 % ,  чаще 1 ,5-2,5 % .  Зольность измеJНяе  rся 
от 12 до 50 % ,  преобладающая - 23-30 % .  Содержание серы общей в 
сухом топливе 0, 1 5-0,57 % ,  фосфора от 0,00 1 4  до 0,0 1 42 % .  Выход лету
чих на горючую !Массу 32,5-48,6 % ,  чаще 39-43 % .  

Теплотворная  способность горючей массы высокая - 7500-822 1 кал. 
Зола углей тугоплавкая ( температура плавления ее выше 1 340° ·С) . 

Химический состав золы следующи й :  Si02 - 62,00-73,46 % ,  С аО - 0,45-
4,4 7, MgO - 1 ,25-2,35, F 203 - О, 7 4-2,25, Al203 - 24,66-33, 1 6, S03 -
0,02- 1 ,67, P20s - 0,04-0,05, Na20 - K20 - 0,94-1 ,96 % .  1 

В составе золы преобладают кремнезем ( 62-73 % )  и глинозем (24 -
33 % ) ,  остальные химические соединения содержатся в небольшом ко
л ичестве. 

Увеличение или уменьшение зольности не подчинено какой-либо· 
з акономерности и зависит о г  .строения пласта ( количества прослойков 
или л инзачек пустых пород и их мощности) ,  а также от степени насы
щенности са!Мого вещества угля м инеральными  примесями.  В некоторых: 
случаях зольность связана  с вторич:Ными изменениям и  углей по тре
щинаtМ. 
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Резюмируя изложенное выше, можно сказать, что угли Буреинекого 
бассейна средне- и высокозольные, м алосернистые, с небольшим содер
ж анием фосфора.  Горючая масса углей обладает высокой теплотворной 
способностью. Угли труднообогатим ые, но способны давать металлур 
гический кокс. 

Угольные пласты в стратиграфическом разрезе Буреинекого бас
сейна  неодинаковы. Для каждой свиты характерны определенные осо
бенности строения, петрографического состава пл астов, которые отме
чались м ногими  исследователями,  но более или менее определенно 
изложены лишь в работе Т. Н .  Давыдовой и Ц. Л .  Гольдштей н  ( 1 949) . 

В талынжанской свите угольные пласты имеют сложное строение и 
чаще всего представлены чередованием углей, туффитов, ныртитов и 
аргиллитов. Количественное их соо11ношение различно. Имеют.ся пласты 
с резким преобладанием углей и пласты с резким преобладанием пород. 
Мощность угольных пластов обычно 2-3 м. Угли сложных пластов 
талынжанской свиты полосчатые, со штриховой полублестящей осно
вой. Характерны также линзочки и примазки фюзена ,  количество кото
рых возрастает обычно по напр авлению к прослоям туфов. Наиболее 
отличительным признаком угольных пластов талышканекой свиты явля
ется широкое р аспространение совместно с углями  слоев ныртитов .  

Для угольных пластов \НИЖней части разреза ургальской свиты х а 
рактерно относительно простое строение, сравнительно большая (до 
9 м) и выдержанная мощность, постоянное преобладание породных про
слоев и относительrно выдержанный петрографический состав.  В уголь·· 
ных пластах преобладают полублестящие полосчатые угли с характер 
ной полосчатой текстурой. По сравнению .с талынжанской свитой в уголь
ных пластах нижней части р азреза ургальской свиты значение туфов 
резко уменьшается . 

Пласты угля верхней части разреза ургальской свиты имеют слож
ное строеrние и сильно изменчивы. Для них хар актерно непостоянн·ое,  
но в общем значительное количество породных прослоек, колебание мощ
ностей пластов и угольных пачек и разнообр азие петрографического со
става .  Широко развиты полуматовые штриховатые угли, которым свой
ственна линзавидная текстура.  Большое значение имеют также п ачки 
полуматовых полосчатых углей  с характерной для них полосавидной 
тек.стурой. 

Немногочисленные пласты углей чагдамынекой свиты хар актеризу
ются сравнительно простым и постояrнным строением, значительным пре
обладанием углей над прослоями пород. Пласты слагаются главнЫiм об
р азом полублестящими полосчатыми углями  с однородной основой, 
в которой повышено содержание линз фюзена. Имеются крупные линзы 
и полосы однородноблестящего угля с глазкавой отдельностью. Подчи
ненное значение имеют полу1м атовые штриховатые угли .  

УСЛ О В И Я  НАКОПЛ Е Н И Я  П О РОД УГЛ Е Н О С Н О И  Т ОЛ Щ И  

Т .  Н .  Давыдова, Ц .  л., Гольдштейн  ( 1 949) считают, ч т о  угленосные 
отложения постепенно сменяются прибр·ежно-морскими и морскими об
р азованиями поздней юры. По их  мiНению, юрское мор·е постепенно со
кратилось, и на его месте остался небольшой залив,  который затем  пре
вратился в озеро. Последнее в начале угленакопления было занесено ал
лювиальнЬ!iми отложениями. Новые данные, полученные в последние го
ды, позволяют сделать иной вывод. 
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В скв. 4, пройденной нефтяной экспедицией ВСГУ на  Северном Ур 
тале (правый берег р .  Ургал против пионерского лаг.еря вскрыт следую
щий р азрез : 

45 1 ,0-362,6 м - монотонная толща, состоящая из мелкозернистых серых песчаников 
с редкими прослоями алевролитов мощностью 0,5-0,8 м. В алевролитах расположены по 
н аслоению мелкие углефицированные обрывки растений. В песчаниках по всей толще 
ясно видна мелкая косая разнонаправленная и косоволнистая слоистость, обусловленная 
н а мывом тонких прослоев глинистого м а териала и растительного детрита. По текстур ·  
н ы м  признакам, общему облику пород, характеру перехода между слоями и п р .  эта 
толща незначительно отличается от нижележащей чагавыйекай морской свиты и рез 
I\0 - от вышележащей континентальной талышканекой свиты. По-видимому, н акопление 
осадков происходило в Ерупном бассейне с преобладанием н аправленного водного пото
ка, Еоторый часто в арушалея волновыми движениями основной массы воды. 

На этой толще с размывом лежат породы талынжанской свиты. 
362,6-355,3 м - мелкогалечный конгломерат серого цвета с полуокатаиной и ела

боакатанной галькой эффузивных пород, граннта и осадочных пород. Цементом слу
жит неравномернозернистый песчаник. Размер гальки от 2 до 6 см в поперечнике. Сорти
ровка конгломерата слабая .  В нем встречаются расположенные в беспорядке крупные 
углефицированные обрывки стволов деревьев. Конгломераты по своим генетически�! 
признакам относятся к временным потокам. Коитакт резкий. 

355,3-350,3 м - чередование мелкозернистого песчаника серого цвета с алевроли
том темно-серого, почти черного цвета. Мощность песчаных п рослоев 0,8- l ,O м, алевро
литовых - 0,4-0,6 м .  Песчаники полимиЕтовые, слабосортированные, с м.елкой 1'осой од
нонаправленной слоистостью за счет н амыва тонких прослоев р астительного детрита. 
В алевролитах, особенно в верхней части пачки, юного растительных остатков средней 
сохранности. Переходы между породами четкие, резкие. Песчаники, по-видимому, отло
жены п аводками, а алевролиты - отложения 1;1ебольших озер, оставшихся от п аводка. 
Алевролиты, залегающие в кровле п ачки, постепенно переходят в вышележащий пласт. 

350,3-349,2 м - угольный пласт с.1ожного строения. 

Как видим,  угленоана я  толща лежит с р аз1мывом н а  переходной 
толще, венчающей р азрез чаганыйской свиты. 

З алегание пород талынжанской свиты на гранитых зафиксировано 
в скв . 89, пройденной на  левом берегу р. Буреи в устье р. Малый Иорек 
(снизу вверх ) :  

257,5-255,0 м - серый крупнозернистый гранит, слабовыветрелый. 
255,0-254,0 м - полимиктовый неравномернозернистый (преобладают мелкие зер

на)  песчаник серого цвета с динзами темно-серого алевролита. В песчанике наблюдает
·СЯ мелкая косая однонаправ,�енная слоистость, обусловленная н амывом тонких прослоеп 
растительного детрита. В верхней части слоя количество р астительных остатков увели
чивается и песчаник переходит постепенно в вышележащий пл <Jст. 

254,0-253,9 м - углистый алевролит с крупными углефицированными обрывками 
стволов и веток растений, с линзами и штрихами блестящего угля. Контакт резкий. 

253,9-253,8 м - светло-серый вулканамиктовый песчаник, сильно разложенный, 
мелкозернистый. Контакт резкий. 

253,8-253,75 м - алевролит черного цвета с неясно выраженной горизонтальной 
елонетостью и плитчатой отдельностью, с растительным детритом по наслоению. Контакт 
резкий.  

253,75-253,70 м - светло-серый, сильно разложенный вулканамиктовый алевролит. 
Контакт резкий. 

253,7-252,0 м - алевролит темно-серый с неясно выраженной плитчатой отдель
ностью, теi<стурами взмучивания и крупными углефицированными обрывками р астений 
по наСJlОению. 

В. С.  Щербаков, изучавший геологическое строение Буреинекого 
бассейна,  в автореферате ( 1 967 г.) отмечает: «Разр·ез континентальных 
отложени й  осадочного чехла Верхнебуреннекой впадины начинается по
р одами талынжанской свиты, залегающими с раз1мывом на образовани
ях морской юры, а такж.е породах фундамента. Р азмыв между морски
ми и континентальными отложениями установлен автором в разрезе 
по р. Бурее, ниже устья р, Умальты. Фик.сируемая мощность размытых 
отложений составляет 400 м .»  

Д анные В .  С .  Щербакова ,  наличие базальных конгломер атов в ниж
ней ч асти разреза талынжанской свиты в скважинах 4 и 669, а также 
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.-залегание талынжанской свиты на различных горизонтах чаганыйской 
(Северный Ургал, скв. 4 )  и эльгинской свит ( скв. 687, Большой Иорек) 
позволяют .сделать вывод о том, что перед началом континентального 
осадканакопления в Буреинеком бассейне был перерыв и р а н.ее отло
жившиеся морские образования подверглись р азмыву. Согласуется ли 
этот вывод с историей геологического развития Дальнего Востока? 

Первая половина п озднеюрской эпохи характеризует.ся интенсивным 
,опусканием Сихотэ-Алинской геосинклинали.  Отрицательные движения 
затронули и окраинные блоки Дурбейекай платфор мы. В результате 
опускания море заняло максимальную площадь геосинклинали и про
никло на  Сучано-ДаубихиiНский, Уссури-Ханкайский, Буреинский, Тол-

. бузинекий и Ушумуно-Депский блоки Дунбейекай платформы ( Шару до, 
1 968) . На последней в Верхнеамурском и Буреинеком прогибах вака
пливались преимущестненно песчаные осадки с остатками  морской фау
ны, которые в верхней части разреза сменяются толщей ритмичного че
редования песчаных и алеврито-пелитовых пачек с остатка1ми морской 
и пресноводной фауны, обогащенных растительным м а'I'ериалом. За 
канчивается р азрез накоплением прибрежно-морских, частично слабоуг
леносных отложений (осежинская и аякская свиты и верхние горизонты 
чаганыйской ) .  

В конце позднеюрской эпохи ( в  предволжское . вр.емя)  произошло 
интенсивное поднятие восточной окраины Дунбейекай платфор мы. Вос
ходяшие движения захватили также Сихотэ-Алинскую геосинклиналь. 
Морская седиментация в последней сохранилась только на  северо-во
сточной более прогнутой ее части. На платфор ме осадканакопление 
·прекратилось и начался ра�1мьш ршнее накопившихся образований.  До
казательства этого р азмыва приведены в работе И. И. Шаруда и 
В .  И . Москвина ( 1 968, стр. 57-58) по Амуро-Зейской площади. 

Ездымание Дунбейекай платформ ы  сопровождалось оживлением 
движ·ений по разломам,  что, по-видимому, привело к излиянию и нако
плению вулканических толщ. В пользу этого свидетельствует большое 
количество обломков кварцевых порфиров в песчаниках и конглоlмера
тах талынжанской свиты н а  северо-западной nолосе бассейна,  а также 
вулканомиктовых пород в нижней ч асти разреза угленосной толщи (та·
Jiынжанская и низы ургальской свиты) . В настоящее в ремя эффузив
ные породы на  северо-западном обрамления Буреинекого бассейна не 
н аблюдаются. На ш ирокое р аспространение крупных покровов на  севе
ро-западном обра млении Буреинекого бассейна указывал Н. П. Херасков 
( 1 939, стр. 2 1 ) ,  но возраст их он определял как верхнеnалеозойский. Ec

JIИ исходить из современных воззрений на геологию этого региона,  воз-
р аст кварцевых порфиро.в не может быть верхнепалеозойским. 

В н ачале  волжского века на восточной окраине Дунбейекай плат
·фор м ы  начались резко дифференцированные тектонические движения.  
Платформ а  вступает в новую ф азу своего р азвития. С этого времени 
зарождается Буреинекий прогиб грабенового типа,  в котором начали 
,формироваться континентальные угленосные отложения. Контуры бас
сейна контралиравались I<рупными р азломами северо-восточного прости
р ания.  Юга-восточный р азлом проходит по западной окраине Буреинеко
го хребта, северо-западный отделяет Туранекий хребет от Буреинекого 
бассейна .  Юга-западная граница бассейна в н астоящее время устанав

.ливается по широте нижнего течения р .  Ягдынья. Южнее располагается 
Тырминская впадина, выполненная угленосными позднемезозойскими  

·отложениями ,  следовательно, генетическая граница бассейна проходила, 
по-видимому, южнее впадины. Северо-восточная граница также устана
вливается условно. По современному контуру р аспространения угленос-
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ных отложений она проходит по  широте пос. Усть-Умалыа. Севера
восточнее, в бассейне р. Огодж а установлены угленосные отложения,. 
синхронные Буреинекому бассейну. По характеру угленосности, количе
ству угольных !!ластов и пр .  Огоджинекое месторождение идентично· 
Северному Ургалу. По-видимому, это месторождение является останцем 
более широкого поля развития угленосных отложений. Можно думать, . 
что Буреинекий бассейн продолжался н а  северо-востоке и соедивялея 
с Удеким широтным прогибом. 

Осадка- и угленакопление в Буреинеком бассейне, по  нашему мне
нию, проходило следующим образом. 

Т а л ы н ж а н с к о е в р е м  я ( волжский век) . В р аннеталынжан
ское время в Буреинскбм гр абене начали накапливаться континенталь
ные отложения талынжанской свиты. В н астоящее время породы этой 
свиты установлены на юга-восточном и северо-западном бортах прогиба. 
В центральной части прогиба ( Кындалский грабен) отложения талын
жанекой свиты опущены на  глубину около 2000 м,  и только в нижнем те
чении р. Большой Иорек они вскрыты скважинами 683 и 685. По литоло
гическому составу, хар актеру угленосности и изученности талынжанской 
свиты в современных контурах Буреинекого бассейна выделяется три по
лосы : юга-восточная,  центральная и севера-западная.  

В юга-восточной полосе разрез талынжанской свиты изучен :  на п р а
вом берегу р. Буреи, ниже впадения р .  Умалыы ; в разрезе 9 р азведочной. 
л инии;  скважины 4 и 643 на  Северном Ургале и в береговых обнажениях 
рек Ч агдомын, Чемчуко и Солони. Верхняя часть талынжанской свиты 
вскрыта скв. 9, пройденной нефтяной партией на территории пос. Ургал. 
Л итологический и фациальный состав талынжанской свиты в изученных 
р азрезах р азнообразен. Нижняя и средняя части р азреза на право м  бе
регу р .  Бурен сложены п реимущественно р азнозернистыми  песчаниками 
от мелкозернистых до гравелитов, в которых заключены прослои алевро
литов и аргиллитов, а также линзаобразные залежи угля и углистых 
алевролитов. Породы по своим генетическим признакам относятся к от
ложениям русел, п аводков ( на  пойме) , пойменных и старичных озер 
и болот. 

Канавами р азведочной линии 9 в нижней части свиты вскрыты раз
нозернистые песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли и углистые алевро
л иты. Судя по генетическим признакам и хар актеру ритмичности, накоп
ление пород, очевидно, происходило в руслах небольших рек, поймах 
и болотах.  Верхняя часть свиты сложена  преимущественно озерными 
алевролитами и мелкозернистыми  песчаниками.  Базальные слои свиты· 
канавами не вскрыты. 

В береговых обнажениях рек Ч агдомын, Чемчуко, Салони и в скв. 9 
наблюдаются выходы талынжанской свиты (дубликанская свита) . З а  ис
ключением разреза р .  Салони и Чемчуко, где преобладают русловые 
конгломераты, гравелиты и песчаники, талынжанская свита сложена• 
русловыми  и пойменными  песчаниками,  озерными песчаниками,  болотны
ми алевролитами, аргиллитами  и углями .  

Л итологический и фаци альный состав талынжанско й  свиты в цент
р альной полосе Буреинекого бассейна не изучен. В скважинах 683 и 68& 
базальвые слои р азреза представлены мел когалечными конгломератами 
мощностью до 1 5  м .  Остальная часть р азрез.а сложена русловыми и пой
менными разнозернистыми песчаниками, озерными песчаниками и але
вролитами и болотными алеврол итами,  ритмично чередующимиел
с углями и углистыми породами.  

В северо-западной полосе р азрез талынжанской свиты изучен луч
ше (рис.  4 1 ) .  Здесь имеются обнажения по  берегам р .  Буреи и несколько-> 
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Рис. 4 1 .  Литолого -фациальн ы й  разрез угленосноi"1 толщи Буреинекого бассеi"! н а  (северi) -ЗападiiЫЙ борт, продольны!"! профиль) . Ус.1овные 
обозн ачения сы. рнс. 42. 



скважин колонкового бурения. Породы талынжанской свиты лежат н�· 
р азмытой поверхности верхнепалеозойских гранитоидов.  В баз альных 
слоях свиты почти повсеместно залегают или грубозернистые песчаники. 
или гравелиты, или конгломераты. По литологическому и ф ациальному 
составу породы очень близки к породам юга-восточной полосы. Отличи
тельной особенностью являются : повышенное содержание .в тер_р игенном 
м атериале обломков 11уфов и кварцевых порфиров, увеличенное количе
ство прослоев вул каномиктовых 1 пород и большое количество грубозер
нистых осадков в р азрезе свиты. 

П алеогеография территории Буреинекого бассейн а  в талынжанское 
врем я представляется в следующем виде. В начальный момент осадко
накопления амплитуда превышения между областью сноса и областью 
н акопления была незначительной, поэтому в базальных слоях талынжан� 
ской свиты грубозернистые породы имеют небольшую мощность. Обла
стью сноса для северо-западной полосы Буреинекого бассейна  служило 
Тур анекое поднятие, на котором,  по-видимому, были покровы кислых 
эффузивов и их туфов. Для юга-восточной полосы областью сноса явля
лись возвышенности Буреинекого хребта. В центр альной полосе, в преде
л ах Кындалского грабена, по-видимому, происходило смешение обло
мочного м атериала.  

Из  областей сноса обломочный м атериал временными потоками 
сносился в область седиментации. Последня я  представляла собой меж
горную равнину, н а  которой располагались небольши.е озер а с заболочен
ными берегами.  Речная  сеть в н ачале седиментации еще не была сфор
мирована,  но контуры ее уже намечались. Н аправление временных пото
ков было с юга-востока  н а  северо-запад и с северо-запада н а  юга-восток .  
Крупные озер а в начале талынжанского времени распол агались н а  севе
ро-востоке в р айоне пос. Усть-Умальта и в нижнем течении рек Ниман 
и Нимакан.  Юга-западные контуры этих озер устанавливаются по обна
жениям правого берега р .  Буреи и по скважинам 83,  85 и 635. Северо
восточный берег озер фактически м атериалом не обоснован ., В оЗерах 
накапливались песчано-глинистые осадки с горизонтальной и косоволни
стой слоистостью с текстурами взмучивания,  оползневыми явлениями 
и с ф ауной Limnocyrena. Более или менее стабилизированные русл а рек 
в начальный период осадканакопления н аметились на  северо-зап адном 
борту области седиментации. Реки стекали с Туранекого поднятия в ок
рестностях пос. Чекунда, в бассейнах верхнего течения рек Нырта и Се
мича и в бассейне ниж него теЧения р .  Н и м акан .  Н а  юга-восточном бор
ту русла рек зафиксированы в среднем течении рек Солони, Дубликан 
и Чемчуко. 

Остается неясным вопрос п алеогеогр афии центральной полосы 
бассейна ( Кындалский грабен ) . Можно допустить два вар ианта.  Во-пер
вых, в Кындалском грабене могла течь река меридионального простира
ния ,  а в нее впадать притоки с Буреинекого и Туранекого поднятий. 
В связи с тем, что в северо-восточной части бассейна продолжение этой 
реки не установлено ( разведочная линия 9, скважины 683 и 685) , этот 
вариант, видимо, неприемлем .  Во-вторых, в Кындалском грабене могло 
сформ ироваться небольшое озеро, в которое впадали реки широтного про
стирания.  Этот вариант нам кажется более вероятным, поскольку в ниж
ней ч асти разреза талынжанской свиты, вскрытом разве.в.очной л инией 9, 
мощность озерных отложений увеличивается. Этот разр'ез располагается в 
непосредственной близости от центральной части Буреинекого бассейна.  

Остальная территория прогиба представляла собой межгорную р ав
нину, н а  которую временные потоки выносили гр авийно-песчано-глини
стый м атериал. В меженное время на  равнине в небольших озерах и на 
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з аболоченных землях накапливались тонкозернистые осадки и формиро
в а,лись торфяники.  Речная  сеть не была выработана, поэтому в период 
обильного выпадения осадков паводковые воды р астекались по р авнине
и прерывали торфонакопление, а на некоторых участках полностью р аз
мывали  торфяники. После спада полых вод торфонакопленJJе снова 
возобновлялось. Вследствие этого в нижней части р азреза т алынжанской 
свиты угольные пласты и меют крайне сложное строение, типа слоеного 
пирога, и не выдержаны на площади. 

Обло1\ючный м атериал в Буреинекий прогиб поступал с юга-востока  
и севера-запада, поэтому петрогр афический состав  пород т алынж анской 
свиты непостоянен. Н а  Туранекой возвышенности,  очевидно, р азруша
.'Iись покровы хварцевых порфиров и их туфов. Климат в это время был 
теплый и влажный, способствовавший  быстрому разрушению пород. 
Поэтому в северо-западной полосе Буреинекого бассейна талынжанская 
свита содержит много :вулканомиктовых пород. ВоЗможно, векотора я  
их часть не переотложена.  В юга-восточной области сноса разрушались 
осадочные, м агматические и метаморфические породы,  об этом свиде
тельствует полимиктовый состав обломков в песчаниках талынж анской 
свиты. На юга-западе юга-восточной полосы бассейна в р азрезе свиты 
преобладают обломки кварца, полевого шпата и слюд. По-видимому, 
здесь снос происходил из  области разрушения,  сложенwой преимущест
венно гр анитоидами.  В р айоне пос. Усть-Умальта полимиктовый состав  
пород талынжанской свиты свидетельствует о том ,  что в области сноса 
разрушались осадочные, м агм атические и метаморфические породы. 

В позднеталынжанское время палеегеографический план Буреинекого 
бассейна заметно изменился. Н а  юга-западе прогиба сфор м ировалась. 
речная  сеть меридионального напр авления.  В центральной части прогиба 
продолж ало р азвиваться озеро, контуры которого расширились за счет 
соединения его с озером,  распол агавшимен на севера-востоке, и затопле
ния территории Северного Ургала.  

В позднеталынж анское время площади угленакопления значительно 
сократились. В юга-восточной полосе торфанакопление происходило . 
только в районе пас. Усть-Умальта и н а  юга-западе полосы. В северо
з ападной полосе торфяники н акапливались на водоразделах рек Ургал 
Н ырта-Симичи и в бассейне нижнего течения рек Н им ан и Н и ма кан.  
В связи с тем ,  что речная сеть была более или менее выработана,  вре
менные потоки только в м аксимум паводка прерывали торфонакопление. 
Поэтому в верхней половине талынжанской свиты угольные пласты бо
лее мощные, менее сложные и сравнительно лучше выдерж аны н а  
площади. 

Области сноса в позднеталынжанское время р асполагались там же, 
где они были и в р аннеталынж анское время, и представляли собой низ
когорные возвышенности .  

У р  г а л ь  с к о е в р е м  я ( конец волжского века - валанжин) . · По 
.питологическому и ф ациальному составу, угленосности и степени изучен
ности ургальской свиты на территории Буреинекого бассейна выделяется 
три полосы : юга-восточная,  центральная и севера-западная.  

В юга-восточной пщrосе ургальская свита наиболее изучена .  О н а . 
вскрыта разведочной л инией 9, большим количеством скважин колонко
вого бурения начиная от Северного Ургала и кончая  бассейном р. Дуб
ликан .  Свита повсеместно сложена аллювиальными отложениями 
( конгломератами, гр авелитами ,  р азнозернистым и  песчаниками и алевро
литами ) ,  ритмично чередующимиен с песчано-глинистым и  озерными ,  по�� 
менными и болотными отлоЖениями.  Угленосность в общих чертах сохра
н яется на всей площади, но  выдержанность угольных . пластов крайне-
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слабая.  Для свиты хар актерно уменьшение количества грубозерни
стых пород вверх по р азрезу, увеличение количества  и мощности уголь
ных пластов и прослоев в этом же направлении, а т акже их усложнение. 
В фациалы-юм составе свиты также возрастает количество озерных 
и озерно-болотных отложений снизу вверх по р азрезу. Изменения н а  
nлощади следующие. В сторону Кындалского грабена нар астает коли
чество руслоtВых отложений в р азрезе свиты, выклиниваются и р асщеп
ляются угольные пласты. 

В центральной полосе бассейна ( КындалскИй грабен) отложения 
свиты залегают на глубине свыше тысячи метров, и только в бассейне 
р. Б .  Иорек они вскрыты скважинами колонкового бурения. Здесь раз
рез ургальской свиты изучен по  скважинам 67 1 ,  672, 673, 675 и представ
лен преимущественно средне- и мелкогалечными  конгломератами,  кото
рые по генетическим признакам относятся к русловым отложениям. 

В северо-западной полосе р азрез ургальской свиты вскрыт десят
rю ы скважин колонкового бурения. По литологическому и фациальному 
составу ургальская свита здесь немного отличается от юга-восточной 
полосы. В разрезе много р азнозернистых русловых песчаников. В нижней 
части залегают довольно ч асто прослои вулканомиктовых nород. Умень
ш ается количество угольных пластов, строение их становится Iненее 
сложным и они локализуются на определенных участках. 

Палеогеогр афия Буреинекого прогиба в р аннеургальское время 
п редставляется в следующем виде. Н аличие конгломер атов и грубозер
нистых песчаных пород в базальных слоях ургальской свиты свидетель
ствует о том, что в предургальское время произошло поднятие областей 
сноса. У предыдущих исследователей сложилось мнение о непрерывном 
плащевом залегании ургальских I<онгломер атов на  породах талынжанской 
сви1 ы .  Фактический м атериал не подтверждает этого мнения.  Конгломе
р аты в базальных слоях ургальской свиты установлены скважинами,  
прОI"щенными н а  территории  пос .  Чекунда, на левобережье нижнего тече
ния р. Ургал, в бассейне среднего течения р .  Нырты, нижнего течения 
р. М. Иорек, в бассейнах ниж него течения рек Н иман  и Н имакан, в бас
сейне среднего течения р. Салони и разведочной линией 9. На других 
участках в базальныл слоях ургальской свиты залегают или разнозер
нистые песчаники, или алеврол 11ты . Создается впечатление, что в н ачале  
ургальского вре 1ени на  территории Буреинекого бассейна речная сеть 
nолностыо сформировалась. Основная водная артерия имел а  почти мери
диональное н аправление. Хотя ургальская свита в Кындалском грабене 
не изучена, косвенные данные свидетельствуют о существовании крупной 
реки в центр альной части прогиба .  

По литолого-фациальному профилю (рис. 42) видно, что в сторону 
Кындалского грабена как  в юга-восточной, так и северо-западной поло
се увеличивается мощность руслового аллювия. Русловые отложения 
(конгломераты и гр авелиты) вскрыты в ургальской свите канавами 
разведочной линии 9, которая пройдена в непосредственной близости от 
Кындалского грабена.  В центр альной части прогиба русловые конгло
мер аты вскрыты в северо-восточной ч асти Буреинекого бассейна скважи
нами 67 1 ,  673 и Др . Этот фактический м атериац подтверждает предполо
жение о существовании в центр аЛьной части прогиба в ургальское время 
крупной реки.  В нее впадали небольшие реки,  стекавшие с Туранекого 
и Буреинекого поднятий. В начале ургальского времени с Туранекого 
nоднятия стекало больше рек, чем с Буреинского, поэтому снос терри
генного м атериала шел активнее с зап ада. Вследствие этого в породах 
нижней части ургальской свиты преобладают обломки гранитов и на
блюдаются прос.гюи вулканомиктовых пород. 
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Н а  остальной территории Буреинекого бассейна в р аннеургальское 
время располагались пойменные и водораздельные пространства,  на ко
торых н акапливались торфяники. Особенно благоприятные условия для 
торфанакопления были в юга-восточной поло·се. Здесь торф накапливал
с я  на прирусловой части поймы, где заторфовыв ались старичные и пой
менные озера .  Торфяники в связи с неустойчивым гидрологическим ре
жимом реки часто подтапливались и заиливались, поэтому угольные 
пласты нижней половины ургальской свиты зольные и сложного строения .  
Выдержанность их крайне слабая.  О н и  более или менее выдержаны 
только в направлении бЬльшой оси пойменного или старичного озера.  
По-видимому, на  северо-восток от района современного р аспространения 
ургальской свиты режим угленакопления был более благоприятный, но 
здесь угленосные отложения в кастоящее вр.емя  р азмыть!. 

В северо-западной полосе Буреинекого бассейна в ранне�ргальское 
время условия для угленакопления были хуже. Площади угленакопления 
были небольшие. Неустойчивый гидрологический режим меридиональной 
реки и ее притоков часто прерывал торфонакопление. Поэтом у  угленос
ность в. разрезе нижней половины ургальской свиты слабая.  Н аблюда
ются только линзаобразные угольные залежи м алой мощности. 

В позднеургальское время п алеегеографический пл ан территории 
Буреинекого бассейна немного изменился. Гидрогр афическая сеть оста
лась такой же,  как и в ранн.еургальское время .  Крупная  река протекал а 
в центральной части бассейна и, по-видимому, н а  северо-востоке бассейна 
впадала в озеро. Боковые притоки стекали с Тур анекого и Буреинекого 
поднятий. В северо-западной полосе прог.иба количество широтных 
притоков уменьшилось. Они устанавливаются только в окрестностях 
пас. Чекунда и в бассейне среднего течения р .  Симичи.  В юга-восточной 
полосе количество небольших широтных рек увеличилось. Они фиксиру
ются на  Северном Ургале и в среднем течении р .  Солони. Очевидно, 
в позднеургальсi{ое время юга-восточная область сноса испытала неболь
шие восходящие движения и стала а ктивнее п итать область седимен
таuии.  13 пользу этого свидетельствует ИЗ!IIенение петрографического 
состава обломочного м атериала в породах верхней ч асти ургаль
ской свиты. 

В результате перестройки палеегеографического плана  в позднеур
гальское время условия северо-западной полосы Буреинекого бассейна  
становятся благоприятными  для торфонакопления.  Площади бо.[IОТ р ас
ширились. Активное торфанакопление протекало на водораздельных 
пространствах Ургал - Нырта, Нырта - Симичи, Симичи - М. Иорек. 
Здесь в верхней половине р азреза ургальской свиты н а копилось до 1 0  
пластов рабочей мощности, а поскольку режим торфанакопления  был 
более устойчив, угольные пласты с'фор мировались менее сложные и ,  по
видимому, имеют пониженную зольность. Это предположение основы
вается на том ,  что . с  Туранекого поднятия в позднеур,гальское время об
ломочного м атериала поступало мало. Долины широтных притоков ме� 
р идион:альной реки были хорошо р азработаны, поэтому паводковые 
воды имели направление для стока, и только в период м аксимума был 
плащево й  снос. 

На юга-восточной полосе в позднеургальское время торфанакоп
ление протекало в близких к раннеургальскому времени условиях . 
И зученная ч асть юга-восточной полосы представляла собой прирусловую 
часть поймы, где располагались старичные и пойменные заболачиваю
щиеся озера .  Гидрологический режим озер в основном зависел от уровня 
воды меридиональной реки. Но на  него оказывали влияние и реки, стекав
шие с Буреинекого поднятия. Вследствие неустойчивости гидрологиче-
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Рис. 42. Литолого-фациальный разрез угленосной толщи Буреин• 
1 - конгломераты, гравелиты. Песqаники: 2 - крупнозернистые, 3 - сред

гиллиты, 7 - угли, 8 - гранитонды. Фации: 

ского режима  торфанакопление ч асто прерывалось. Благодаря теплому 

и влажному климату развивалась пышная р астительность, которая при. 

отмирании н а  месте служила исходны м  м атери алом торфа.  Происходил 

также незначительный перенос р астительности, что подтверждается 

аттритовым характером угля.  Поэтому, хотя торфанакопление часто 

прерывалось, оно снова возобновлялось при  наступлении благоприятных 

п алеегеографических условий. Более устойчивые условия для угленакоп� 

ления, очевидно, были юга-восточнее современного контур а р аспростра

нения угленосных отложений, но осадки ургальской свиты там в н астоя

щее время р азмыты. 
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незернистые, 4 - мелкозернистые, 5- алевро.1иты, 6 - ар· 9 - русел, 1 0 - nойм, 1 1 - озер, 1 2 - бо,,от. 

Неустойчивыii гидроло
гический режим торфяных 
залежей, ч астый привнос в 
торфяники терригеиного ма 
териала, заболачивание не
больших по nлощади старич
ных и пойменных озер - все 
это nривело к тому, что в 
верхней ч асти ургальскоii 
свиты вакоnились сложные 
сильно зольные и не выдер
ж анные на площади уголь
ные пласты. 

Ч а г д а м ы н е к о е  
в р е м  я ( готерив - баррем ) .  
Отложения свиты р аспро
стр анены преимущественно в 
центральной полосе бассей 
на .  В юга-восточной и севе
ро-западной полосах отло
жения свиты распростр ане
ны меньше, и только н а  
участках, примыкающих к 
центра,1ыю1! полосе. 

В базальных слоях ч аг
дамынекой свиты в цент
р альной полосе почти повсе
местно залегают русловые 
конгломераты и гр авелиты. 
В северо-западной и юга-во
сточной полосах базальные 
слои свиты содержат либо 
русловые конгломераты и 
гравелиты, либо пойменные 
мелко- и среднезернистые 
песчаники и алевролиты, ли
бо озерные песчаники и 
алевролиты . 

Средняя часть свиты в 
центральной полосе почти 
повсеместно сложена  рус
ловыми разнозернистым и  
песчаниками,  в юга-восточ
ной nолосе - озерными nес
чаниками,  алевролитами и 

аргиллитами,  а в северо-западной - nойменными отложениями,  пред
ставленными р азнозернистыми nесчаниками,  алевролитами,  аргиллита
ми и у глями .  

Верхняя  часть свиты nовсеместно сложена озерно-nойменным и  и бо
лотно-nойменными разнозернистыми nесчаниками,  алевролитами,  ар
гиллитами и углями. 

Географический пла н  территории  Буреинекого nрогиба в раннечаг
домынское время был очень близок к nозднеургальскому. Увеличение 
круnности обломочного материала в базальных слоях чагдамынекой 
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свиты свидетельствует о поднятиях, которые произошли в областях сно
са. В обломках пород преобладают граниты. Видимо, основной снос шел 
с Тур анекого поднятия, где р асполагались низкогорные возвышенности. 

В пределах Кындалского грабена в р аннечагдомынское время про
текала крупная река меридионального напр авления.  Основные притоки 
впадали в нее с севера-запада, т. е .  стекали с Туранекого поднятия.  Они 
установлены в окрестностях пос.  Чекуиды и в бассейнах нижнего течения 
рек Симичи и М. Иорек. 

На J<райнем северо-востоке в бассейне среднего течения р .  Нимакан 
и в юго-восточной полосе в бассейне среднего течения р .  Ургал р аспо
л агались довольно крупные пойменные озер а .  Н а  остальной территории 
Б уреинекого прогиба были пойменные пространства, где накапливались 
терригеиные и биогенные породы. 

В позднечаг дамынекое время географический план· Буреинекого про
гиба пемного изменился. Озеро, р асположенное на  северо-востоке про
гиба, мигрировало на юга-запад и достигло бассейна нижнего течения 
р .  Б .  Иорек. В это озеро впадала меридиональная  река.  Озеро юга-вос
точной полосы сократилось и заторфовалось, а н а  его месте стала р аз
виваться пой м а. Пойменные пространстiВа были и в северо-западной 
полосе. Климатические условия были благоприятными для р азвития 
р астительности, произраставшей на пойменных пространствах и по  бере
гам озер и при отмир ании служившей исходным м атери алом для 
торфяников. 

Области сноса,  судя по петрографическому составу обломков и их 
р азмерам ,  располагались в пределах Туранекого и Буреинекого п одня-
тий и имели низкогорный рельеф. 

· 

Ч е м  ч у  к и н с к о е в р е м  я ( готерив - баррем ) . Отложения чемчу
кииекай свиты распростр анены в центральной полосе и н а  прилегающих 
к ней площадях юга-восточной и северо-западной полос. Б аз альные 
слои свиты и средняя их ч асть в центральной и юга-восточной полосах 
сложены преимущественно русловыми р азнозернистыми  песчаниками, 
гравелитами и конгломератами ,  в северо-западной полосе - озерно
пойменными отложениями,  представленными песчаниками, алевролитами 
и углями .  В верхней части свиты повсеместно п реобладают песчаники, 
алевролиты, углистые породы и прослои углей озерно-болотного и болот
но-пойменного генезиса. 

Географический план Буреинекого прогиба в чемчукинское время 
сильно изменился по сравнению с позднечагдамынским временем. 
Меридион альная река с Кындалского грабена мигрировала · в юга-вос
точную полосу. Она впадал а в озеро, которое сильно увеличилось и за
няло почти всю северо-восточную часть прогиба. В северо-западной поло
се (центральная ее часть) возникло озеро, в которое впадал а  небольшая 
река меридионального н аправления.  Р аспределение фаций на  площади 
прогиба свидетельствует о том, что в чемчукинское время на месте 
аллювиальной р авнины р азвил ась озерно-болотная равнина,  по  которой 
текли дряхлеющие реки. Поскольку климат. нач ал меняться в сторону 
аридизации, что не способс'!'вовало развитию р астительности, торфана
копление происходило только в п рибрежной зоне озер . На таких участ
ках формиравались м аломощные торфяные залежи,  давшие нерабочие 
пласты у глей. 

К ы н д а л с к о е в р е м  я ( альб - сеном ан) . Н аличие мощных конгло
мер атов в базальных слоях кындалской свиты свидетельствует о сильных 
поднятиях, которые произошли в областях сноса. Галька в конгломера
тах представлена в основном метаморфическими зеленокаменными 
породами,  которые широко р аспростр анены в пределах Буреинекого 
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хребта. По-видимому, юга-восточная обл асть сноса в начале кындалско
го времени поднялась и имела среднегорный рельеф. В начале кын
далского времени накопление осадков в Буреинеком прогибе происходило 
на предгорной р авнине, куда обломочный м атериал сносился времен
ными потоками. 

Средняя и верхняя  ч асти р азреза кындалской свиты сложены мелко
и среднезернистыми п есч аниками,  адевролитами и аргиллитами, больша я  
ч асть которых относится к вулканомиктовым пород(:lм .  П о  генетическим 
призJ;Jакам эти породы относятся к отложениям речных русел, дельт, озер 
и л агун или заливов. Последние отложения устанавливаются по наличию 
известковых р аковин  пелеципод, геохи мическому составу конкреций 
и сильной известкавистости пород. В кындалской свите выявлено дв а  
морских горизонта ( скв. 1 0) .  По-видимому, в Буреинекий прогиб море 
заходило в альб-сеномане и в сеноне* .  В это время на Сихотэ-Алине 
установлены максимальные тр ансгрессии. 

Палеогеогр афия территории Буреинекого прогиба в кындалское 
время представляется в следующем виде. В начале кындалского времени 
в п рогибе возникл а предгорная  равнина,  на которой накапливал ись 
грубообломочные породы временных потоков. З атем н а  ее месте р азви
валась прибрежно-морская равнина,  где шло накопление тонкоотмучен
ных осадков в озерах, лагунах или заливах и прибрежных пространст
вах.  По берегам залива на  некоторых участках накапливались торфя 
ники,  давшие прослои углей. Климат в кындалское время был близок 
к аридному, и угленакопление nроявилось слабо. 

П Л И КА Т И В Н Ы Е И ДИЗЪЮ Н КТ И В Н Ы Е  Н А РУШ ЕН И Я 
УГЛ Е НОС Н О И  ТОЛ Щ И 

По мнению исследователей, принимающих мезозойский возраст 
завершения геосинклинальнога режима в Монголо-Охотском поясе, 
Буреинекий бассейн представляет собой геосинклинальный ( Кр асный, 
1960) , субгеосинклинальный либо краевой прогиб ( Кропоткин, 1 953; 
Онихимовский, 1 960; Богданов, 1 96 1 ) .  

Геологи, считающие время завершения геосинклинального режима 
в Монголо-Охотском поясе п алеозойским ,  относят Буреинекий бассейн 
к межгорному или н аложенному прогибу воеточноазиатского типа 
( Н агибина,  1 947, 1 958а, б, 1 960 ) .  

Верхнебуреннекой эксnедицией ДВГУ и сотрудниками Московского 
государственного университета (А. И. Гапонов, А. А. Марков и др . )  
в 1 964- 1 966 гг. получены новые данные по  геологическому строению 
Буреинекого бассейна,  особенно по nликати.вным и дизъюнктивным 
нарушениям. 

По степени метаморфизма пород и их  дислоцированности в Буреин
еком бассейне выделяются два структурных этажа (нижний и верхний ) . 

Н ижний структурный этаж ( фундамент) сл агают метаморф изован
ные протеразойские породы и интрузии гранитного состава .  

В состав  верхнего структурного этажа входит комплекс мезозойских 
осадочных отложений, выполняющих Буреинекий бассейн. 

По данным геологов Верхнебуреннекой экспедиции ДВГУ, решаю
щим ф актором, обусловившим строение фундамента, конфигурацию 

. . * Автор считает возрастной диаnазон отложений кындалской свиты выше, чем 011 
. Принят в настоящее время. ' 



Буреинекого бассейна, р аспределение мощностей и вещественный состав 
осадков, а также границы стр атиграфических подразделений, являются 
крупные тектонические нарушения. Вертикальные перемещения по р аз
ломам определили блоковое стр.оение бассейна и н аложили свой отпеча
ток на характер складчатости. 

Н арушения северо-восточного простир ания обусловили характер 
тектонического строения большей части Буреинекого бассейна.  Разломы 
северо-западной и субширотной ориентировки игр али большую роль 
только в формировании северной его части. 

В целом Буреинекий бассейн  представляет собой асимметричный 
грабен, вытянутый в северо-восточном н аправлении, с круты м западным 
бортом и ступенчатым восточным. З ападное обрамление бассейна почти 
полностью сложено палеозойским и  гранитоидам и. Н а  восточном обрам
лении преобладают породы метаморфического комплекса протерозоя 
и довольно крупные м ассивы палеозойских гранодиоритов. 

В пределах Буреинекого бассейна геологи Верхнебуреннекой экспе
диции выделяют пять тектонических зон: 1 - Центральную погруженную, 
2 - Восточную моноклинальную, 3 - Северо-западную синклинальную, 
4 - Северную синклинальную и 5 - Западную прибортовую. 

Основные разгр аничительные линии установленных зон котролиру
ются крупными разломами  в теле фундамента. 

Н аиболее глубокое залегание поверхности фундамента в Буреин
еком бассейне (около 4000 м) отмечается в р айоне Центральной погру
женной зоны (в  междуречье Дубликан - Большой Ерик) . Севернее 
глубина з алегания 2000-2500 м от поверхности. В южной части зоны, 
в районе Адниканского выступа,  по р азрывным н арушениям  северо
восточного простирания фундамент резко подн и мается и даже выходит 
н а  поверхность. Длина зоны около 1 00 км, ширина  25-30 км .  Конфигу
р ация зоны в теле фундамента четко фиксируется двумя  крупными глу
бинными р азломами  северо-севера-восточного простирания,  выявлен
ными геофизическими исследованиями.  З ападный р азлом отделяет 
Центральную часть от З ападной прибортовой зоны и прослеживается 
от бассейна р. Адникан до ниж него течения  р .  Б .  Ерик, примерно п ар ал
лельна долине р .  Буреи. В южном н аправлении наблюдается тенденция 
к повороту его на  юго-запад. Н ал ичие крупного разлома в фундаменте 
объясняет крутизну западного борта Буреинекого бассейна.  

Восточный р азлом протягивается почти параллельна З ападному от 
среднего течения р. Адникан до верхнего течения р .  Б. Ерик и далее 
до р .  Буреи в р а йоне пос. Усть-Умальта, в направлении Умальтинского 
выступа фундамента. Этот р азлом в совокупности с серией менее зна
ч ительных субпараллельных нарушений определяет м ногоступенчатый 
характер восточного края Центр альной зоны. В бассейне р. Ургал оба  
р азлома осложнены пересекающим их  крупным н арушением запад
северо-западного простирания .  Северная граница Центральной погру
женной зоны определяется положением Буреинекого р азлома, 
а южная - Адниканского выступа.  

Восточная моноклинальная зона отделена от Центральной погру
женной зоны Восточным разломом, а на севере ограничена системой 
н арушений северо-восточного простирания,  контролирующих Ум альтин
ский выступ фундамента. С юга на север зона простирается вдоль 
восточного борта Буреинекого прогиба на 1 60 км при  наибольшей ши
р ине 35 км.  К северу и югу зона сужается .  В пределах зоны ( р айон 
Восточного р азлома)  фундамент погружается в западном н аправлении 
до глубины 3000 м ,  а в междуречье Нимакана и Умальты; бассейне 
р. Адникан  и на левобережье Дубл икава набл юдаются выходы его 
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-н а  дневную поверхность (Ум альтинский, Верхнеадниканский, Адникан· 
ский и Дубликанекий выступы) .  

З ападная прибортова я  зона р асположена н а  юго-западе Буреинеко
то бассейна и протягивается в северо-восточном н аправлении на 1 20 км 
при  наибольшей ширине  20 км.  Северная  и восточная  границы зоны 
определяются соответственно положением Буреинекого и З ападного р аз
ломов, остальные границы с01впадают с границами бассейна.  В предел ах 
зоны поверхность фундамента погружена в восточном н аправлении до 
глубины 2000-2500 м. В юга-западной ч асти зоны глубина  з алегания 
фундамента 500- 1 1 00 м . 

По степени дислоцированности и метаморфизму пород осадочный  
комплекс верхнего структурного этажа подразделяется на  три подэтажа.  
Н ижний образуют юрские отложения, смятые в складки субмеридио
н ального простирания ,  осложненные р азрывными нарушениями .  Средний 
структурный подэтаж сложен меловыми породам и  (до кындалской овиты 
включительно) . Резких отл ичий в облике и дислоцированности пород 
·среднего и нижнего структурных подэтажей нет, хотя в первом н амеча
·ется меньшее уплотнение пород. Между породами нижнего и среднего 
mодэтажей фиксируется краевое несогласие, обусловленное выклинива
_нием юрских пород по н аправлению к з ападному борту бассейна.  К верх
нем у  структурному подэтажу отнесены локально р асnростр аненные 
в Буреинеком бассейне осадки цагаянской свиты и четвертичные отло
жения,  в том числе базальтовые покровы.  Для отложений этого комп
лекса хар.актерны практически горизонтальное залегание, резкое угло
вое несогласие при  н алегании на более древние породы и слабая уп
лотненность. 

Из  изложенного выше вытекает следующее. Основная  особенность 
Буреинекого бассейна - отчетливо выраженное блоковое строение как  
фундамента, так  и осадочного чехла .  Основную роль  в формировании 
впадины и р а счленении ее на зоны играли р азломы, длительное сущест
вование которых подчеркивается приуроченностью к ним молодых 
эффузивов и плато базальтов. Зона м аксимального погружения фундамен
:са тяготеет к центральной ч асти ( с  небольшим смещением к з ападном у  
борту) и представляет собой грабен с крутым западным и более пологим 
восточным бортом. В профиле и меет ступенчатообразную форму. Вдоль 
восточного борта впадины т акже р асположена область глубокого зале
гания поверхности фундамента, которая с запада ограничена поднятием 
валаобразной формы. В осадочном чехле поднятию соответствует поло
са р азвити я  более мелких складок, осложненных нарушениями .  В зоне 
поднятия мощности всех осадочных отложений значительно сокращены. 

Угленосные отложения лучше сохранились от р азмыва в западной 
полосе Буреинекого бассейна,  где отмечается м акси м альная мощность 
меловы,х отложений и трансгрессивное н алегание их на породы фун
дамента. 



ЧАСТЬ 

11 
ИСТОРИЯ ПОЗДНЕМЕЗОЗОйСКОГО 
УГЛЕНАКОПЛЕНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
УГОЛ·ЬНЫХ -БАССЕйНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Г ЕОЛ О ГО-СТ Р У КТУ Р Н О Е  РА й О Н И РО В А Н И Е 
Т Е Р Р ИТО Р И И ДАЛ Ь Н Е ГО В ОСТО КА 

Тектонике Дальнего Востока и сопредельных терр иторий поСВ5!Ще
ны м ногочисленные исследования.  К р а ботам, заложившим основы 
современного понимания тектоники Дальнего Востока, нужно отнести 
публикации В .  А. Обручева, А. Д.  Архангельского, Н . С .  Шатского, 
Д.  В. Н аливкина, Н. П. Хер аскова, П.  Н .  Кропоткина ,  С. А. Музылева, 
Н. А. Беляевского, Л. И. Красного, В .  В. Белоусова, Г.  М.  Власова, 
М .  С.  Н агибиной и др. 

В последние годы были опубликованы тектонические карты и схе
мы с объяснительными записками к ним .  К этому типу р абот относят
ся краткий очерк по тектонике Амурсi<ой области и Хабаровского края  
Л .  И .  Красного ( 1 960) , статьи и тектонические схемы по Примарью 
И. И. Берсенева ( 1 959) и Б. А. Иванова ( 1 960, 1 96 1 ) ,  р абота В .  В. Они
х имавекого ( 1 960) по тектоническому р айонированию южной части 
Х абаровского края,  Амурской и С ахалинской областей, моногр афия 
Л.  И .  Красного ( 1 960) , тектоническая карта Евразии под редакцией 
А. Л .  Яншина ( 1 966) . 

В больши нстве р абот н а  Дальнем Востоке выделяются Монголо
Охотская и Сихотэ-Алинская складчатые области и Буреинекий м ас
сив ( рис. 43) .  В .  В. Онихимовский ( 1 960) Буреинекий м ассив и южную 
погруженную ч асть варисских складчатых сооружений  Монголо-Охот
ской геосинклинали ,  перекр.ытых мезозойскими и неогеновыми образо
ваниями,  н азывает Амурской платформой, а А. С .  Смирнов ( 1 954, 
1 963 ) � Северо-Восточным выступом Китайской платформы. А. Л ." Ян
шин ( 1 966) Амурскую платформу включил в . контуры Дунбейекай 
платформы.  В дальнейшем будем пользоваться этим названием. 

М о н г о л о - О х  о т с к а я с к л а д ч а т а я о б л а с т ь. Северной гра
ницей ее признается глубинный Монголо-Охотский разлом ( l "оржевский, 
Л азько, ,1 961 ) ,  tложная структура длительного р азвития, простираю
щаяся свыше 2000 км.  Южная граница Монголо-Охотской области ме
нее четка и стабильна.  От Сихотэ-Алинской складчатой области Мон
голо-Охотская отделена Дунбейекай платформой. 

Л .  И. Красный ( 1 958) различает три эпохи интенсивного прогиба
ния Монголо-Охотской складчатой области : синийско-кембрийскую, 
силурийско-нижнекарбоновую и верхнетриасово-юрскую. Последняя 
эпоха  характеризуется р езким р а счленением территории на  поднятия 
и прогибы, а т акже отсутствием подводных вулканогенных и кремнистых 
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образований, свойственных 
эпохам палеозойского гео-
синклинального развития. 

Монголо-Охотская склад
чатая область Л. И. Кр ас
ным ( 1 960) подр азделяется 
на два звена .  Восточное з'Ве
но Иll·l н азвано Амура-Охот
ским, а западное -. Монгола
Забайкальским. Монголо-За
байкальское отличается от 
Амуро-Охотского более р ан 
ним завершением геосинкли
нальнога режима  и мен_ьшей 
активностью тектонических 
движений. 

Временем завершения 
геосинклинальной стадии 
р азвития Монголо-Охотской 
области принимается сред
няя юра - р анний мел ( с  
омоложением движений с за 
п ада н а  восток) , когда н ача 
ли  формироваться н аложен
ные прогибы и впадины, за
полненные вулканогенно-тер-
р игенными толщами ( Крас
ный, 1 960) . 

С и х о т э - А л и н с  к а я 
с к л а д ч а т а я о б л а с т ь. 
Восточной ее границей слу

Рве. 43. Схема тектонического 
Дальнего Востока .  

районирования 

1 - Дунбейекая nлатформ а .  Складчатые области: 2 - Ста
новая, 3 - Монголо-Охотская (Амура-Охотское звено), 

4 - Снхотэ-Алннская. 

жит побережье Японского моря.  Южная и северная окраины области 
покрыты водами Японского и Охотского м орей. От Дунбейекай платфор
мы она отделена крупнЬIJ'111 разломами.  

В последние годы некоторые исследователи Дальнего Востока вы
сказывают обоснованное предположение о том, что западные р айоны 
Сихотэ-Алинской геосинклинали,  примыкающие к платформе, были 
охвачены позднепалеозойским и  (варисскими)  движениями и относятся 
к областям р анней стабилизации мезозоид. К таким областям принад
лежат Амгуньский м ассив, Южное Приморье и Уссури-Ханкайский 
м ассив,  а А. М. Смирнов включает сюда и Центрально-Сихотэ-Алин
ское поднятие. 

А. Д. Архангельский и др. (Архангельский, 1 937, 1 94 1 ) ,  А. Н. Ма
зарович ( 1 938) и др.  отмечали, что в ходе исторического развития гео
синклиналь теряет свое главное свойство - подвижность, т. е. перестает 
быть геосинклиналью. Обычно в таком случае она наращивает сосед-
нюю платформу. 

· · 

По нашему м нению, зап адная  граница Сихотэ-Алинской геосин
клинал и  в предверхнемезозойское время проходила н а  юге по Цент
р альному Сихотэ-Алинскому и Меридиональному разломам,  а на се
вере - по восточной окраине Буреинекого хребта. В указанных границах 
Сихотэ-Алинская геосинклиналь  и мела на суше длину около 1 400 км,  
ширину 200-250 км.  

До последнего времени предполага�ось, что Сихотэ-Алинская 
геосинклиналь в6зникла в позднем п алеозое на дислоцированном фун-
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даменте, сложенном главным образом допалеозойсюf!\!И порода11ш.  
К последним относили зоны метаморфизованных пород по рекам Хор, 
Анюй и левобережью Урми. Многочисленные находки девонской фауны 
в зап адной ч асти области позволяют� допустить, что Сихотэ-Алинская 
геосинклиналь  заложен а  в среднем палеозое. Широкое р азвитие мощных 
каменноугольных, пермских, триасовых, юроких и меловых отложений 
указывает на  то, что наиболее важной эпохой геосинклинальной седи
ментации были поздний палеозой и мезозой. 

З авершение главных тектонических движени й  в предел ах Сихотэ
Алинской складчатой области приходится на поздний мел. 

Д у н б е й  с к а я п л а т ф о р  м а р асполагается к з ап аду от Сихотэ
Алинской и к югу от Монголо-Охотской складчатых областей. Плат
форм а  протягивается с севера н а  юг н а  600 км,  а затем уходит в преде
лы КНР. В широтном направлении она .  проходит вдоль Амура и уходит 
в Монголию. Угловатые очертания платформы свидетельствуют о дизъ
юнктивной природ� ее ограничений.  Отличительная черта Дунбейекай 
платформы - резкое преобладание в ее фундаменте гранитных м асси
вов р азличного возраста. Н аиболее значительные площади з ан яты 
.р аrше- и позднепалеозойскими ( или р аннетриасовыми)  интрузиями.  

Территория платформы р азбита глубинными разломами севера
восточного, меридионального и широтного простирания.  Всеми исследо
в ателями Дальнего Востока признано существование Центрального 
·С ихотэ-Алинского структурного шва (см .  приложение I ) ,  выделенного 
Н. А. Беляевеким ( 1 95 1 ) и детально описанного Н. А. БеляевсКИ!\1 
и Ю. Я .  Громовым ( 1 955а, б) . Структурный шов в позднем мезозое от
делял н а  юге Дунбейскую платформу от Сихотэ-Алинской геосинкли
нали .  Он  представляет собой зону . шириной в несколько километров, 
состоящую из серии р азрывов, то простых, то сложных. Всегда в этой 
серии можно выделить главный р азлом,  прямолинейный на всем про
тяжении.  Зона р азлома проележена  от берега Японского моря до вер
ховьев р. Хор .  Она  вытянута на 700 км. Н. А.  Бел яевекий время ее 
заложения относит к триаоу. Б. А.  Иванов ( 1 96 1 )  считает, что в до
меловых отложениях признаков существования Центрального Сихотэ · 
Алинекого р азлома  не  н аблюдается. По его предположению, первые 
веtтники будущих крупных р азломов появи;JИсь в конце послевалан
жинской складчатости, хотя каких-либо веских доказательств этому нет, 
кроме н аличия местами  эффузивов как  будто этого возраста, простран
ственно приуроченных к р азломам.  Фактический м атери ал последних 
лет подтверждает точку зрения Н. А. Беляевского. 

В последние годы Н. В.  Силантьев ( 1 963) уtтановил крупную зону 
р азлома почти мер_идионального н аправления, которая получил а наз
вание «Меридионального р азлома». Она  ;хорошо проележена от р .  Фуд
зин,  левого притока р. Улахе, до р. Иман  на протяжении почти 200 км 
(см .  приложение I ) .  На юге Мер идион альный р азлом соединяется 

·С Центральным Сихотэ-Алинским р азломом.  На севере он, по-видимо
·му, проходит по восточной окраине Буреинекого хребта, где, по  
В .  В .  Онихимовскому ( 1 960) , Сихотэ-Алинская геосинклинальная об
ласть сочленяется с Амурской платформой.  

Время з аложения Меридионального разлом а  достоверно не  уста
новлено. По своим морфологическим и генетическим признакам он  
довольно близок к Центральному Сихотэ-Алинскому р азлому, Видимо, 
'ОН заложен был также в р аннем мезозое. 

Следующий крупный разлом установлен на юге западного склона 
Сихотэ-Алиня .  Он протягивается в северо-восточном н аправлении от 
Амурского з алива до среднего течения  р .  Сандо-Вака, где соединяется 
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Рис. 44. Литологические р азрезы верхнемезозойских отложений Дальнего Востока . 
. 
1 - конгломераты, 2 - песчаники, 3 - алевролиты. аргиллиты. 4 - угли, 5 - туфы и туффиты, 

·б - nорфириты, 7 - мергели, 8 - пепловый материал, 9- фауна, 10 - флора, 1 1  - контакт размыва, 
12 - контакт резкий, 1 3 - палеозойские гранитоиды. 14 - мощность отложен11 й .  

·'С Меридиональным р азломом.  На юге ему присвоено н азвание «Муравь
.ево-Амурского разлома».  Здесь он описан в 1 945 г. И. В. Бурием 
на восточной окр аине Подгородиенекого месторождения Суйфунского 

··б ассейна и северо-восточнее в этом же году А. С. Зинченко на Сура-
жевско-Райчихинском месторождении. Амплитуда и угол п адения его 
·не установлены. Разлом и его апофизы секут почти весь комплекс пород, 
.начиная от верхнепермских и кончая меловыми.  В среднем течении 
.р .  Даубихе продолжение Муравьево-Амур.ского р азлома закартиро.вано 
в 1 955 г. Н .  А.  Белявским и Ю. Я.  Громовым и в 1 960 г .  В .  О. Соловь
·евым. Время заложения разлома  достоверно не установлено. И звестно 
·только, что в р аннемеловую эпоху по Муравьево-Амурскому разлому 
-неоднократно происходили подвижки и р азлом активно воздействовал 
.на осадка- и угленакопление. 
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В предел ах северо-западной части Дальнего Востока нефтяноЙ' 
экспедицией « Востсибнефтегеологии» с помощью геофизических иссле
дований и колонкового бурения установлены Буреинский, Зея-Селеrуrд
жинский, Тамбовекий и Урканекий р азломы северо-восточного п рости
р ания (см .  приложение I ) . Время заложения р азломов достоверно не 
установлено. Известно только, что н ачиная с в аланжинского века по· 
этим р азломам происходили подвижки и излияния эффузивов. 

На территории Дальнего Востока, кроме р азломов меридиональ
ного и северо-,восточного простирания,  имеются разломы широтного 
п ростирания.  В н астоящее время известно, что Южный Сихотэ-Алин
ский широтный р азлом, выделенный И. И .  Берсеневым,  в позднем мезо
зое а ктивно влиял на осадка- и угленакопление. Что касается других 
р азломов, то их влияние на позднемезозойское осадканакопление пока 
не  установлено. 

Из изложенного выше видно, что территория Дальнего Востока 
в р аинемезозойскую эпоху была р азбита на блоки . Здесь выделяются : 
Сучано-Даубихинский, Уссури-Ханкайский, Алчано-Матайский, Буреин
ский ,  Архаринский, Поярковско-Екатеринославский ,  Л ермонтовско-Бе
логорский ,  Сычевский ,  Ушумуно-Депский и Толбузинекий блоки, а также 
Сихотэ-Алинская геосинклиналь (см .  приложение I ) .  

Поя р ков с ко-Е ка тер ин  о ел авский, Л ермонтовско-Белогорский ,  Сыче
векий и Архаринекий блоки занимают внутреннюю ч асть Дунбейекай 
платформы. Уссури-Ханкайский ,  Буреинский, Ушумуно-Депский и Тол
бузинекий располагаются на внешней ч асти платформы. Сучано-Дауби
хинский и Алчано-Матайский блоки н аходятся в зоне сочленения· 
Дунбейекай платформы и Сихотэ-Алинской геосинклинали.  

Блоки располагались в зонах с р азличной степенью стабилизации 
земной коры и неодновременно вступали в стадию седиментации, по
этому в настоящее время разрезы позднемезозойских отложений Даль
него Востока трудно сопоставимы (рис. 44) . 

ПАЛ ЕОТЕКТ О Н И Ч ЕСК И Е  И П АЛ Е О Г Е О Г РА Ф И Ч ЕСК И Е  
УСЛ О В И Я  Ф О Р М И РОВАН И Я  
•П ОЗДН Е М ЕЗОЗОйСКИХ У ГЛ Е Н О С Н Ы Х  ОТЛ ОЖ ЕН И й  
ДАЛ Ь Н Е ГО ВОСТОКА 

Позднеюрская эnоха 

Н а  территории Дальне.го Востока позднеюрская эпоха х арактери
зуется .цовольно сложными п алеотектоническими  условиями формиро
вания осадков, что связано с резким усилением р азных по  знаку текто
нических движений.  Причем первая половин а  позднеюрской эпохи 
значительно отличается от второй . половины, соответственно этому 
и воспроизведем историю угленакопления на территории Дальнего 
Востока. 

Отложения первой половины позднеюрской эпохи, за исключением 
внутренней ч асти Дунбейекай платформы,  известны на Дальнем Восто
ке повсеместно. В п ределах Амуро-Охотского звена Монгола-Охотской· 
геосинклинальной области они представлены морскими и прибрежно
морскими  ( усмановская, осежинская, аякская, усколинская свиты ) ,  
н а  территории СИхотэ-Алинской геосинклинал и - терригеиными морс
кими осадками.  · 

. В начале позднеюрской эпохи Дунбейекая платформ а  и западная 
часть Амуро-Охотского звена Монголо-Охотской геосинклинали испы� 
тывали интенсивное поднятие. В то же время Сихотэ-Алинская геосин-
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.'Клиналь и восточная  ч асть Амуро-Охотского звена Монголо-Охотской 
геосинкл инали резко опускались. В результате восходящих тектониче
,ских движений на северо-западе Дальнего Востока в начале первой по
ловины позднеюрской эпохи наметил ась тенденция к закрытию геосин
клинальнаго режима 'В западной части Монголо-Охотского пояса.  

В первую половину позднеюрской эпохи, по данным В .  В .  П анова 
( 1 965) , на территории западной части Амуро-Охотского звена Монголо

·Охотской геосинклинали прод011жается более интенсивное формирова
ние Гонжинского, Селемджинекого и других поднятий (см.  приложение 
I l ) .  Свидетельством этому могут служить укрупнение терригенного 
м атериала по направлению к этим структурам и выклинивание нижних 
rоризонтов поздней юры. Н а  участках земной коры, испытавших погру
жение, накапливались морские терригенные образования .  

В результате дифференцированных тектонических движений обшир
ный морской бассейн, который р.асполагался н а  площади широтного 
Верхнеамурского прогиба,  расчленяется серией островов на  ряд заливов 
и крупных л агуi:f, связь между которыми временно п рекращалась, что 
вызывало их опреснение. 

В начале келловей-оксфордского времени на  территории Верхне
.амурского прогиба почти повсеместно отл агались преимущественно 
песчаные осадки с остатками морской ф ауны, которые в конце сменя
ются толщей ритмично чередующихся песчаных· и алевролито-глинистых 
п ачек с остатками морской и пресноводной фауны, обогащенных расти
тельным материалом. В конце келловей-киммериджского времени, 
<t возможно, в н ачале волжского века вакопились прибрежно-морские 
и континентальные, частичi{о угленосные отложения (осежинская и 
аякская свиты) . Угленосные отложения накапливались в зонах 
.заливов на северо-западных бортах Гонжинского и Амуро-Мамынекого 
м ассивов. 

Гр анулометрический состав пород и р аспределение литолого-фаци
·альных комплексов в разрезе и на  площади позволяют допустить, что 
р ельеф областей сноса вначале был низкогорным и расчлененным, 
а во вторую половину келловей-киммериджского времени суш а была 
пенепленизирована .  

Отсутствие осадков келловей-киммериджского времени на  внутрен
ней территории советской части Дунбейекай платформы свидетельствует 
<> том ,  что н а  последней седиментация не проявил ась. Н а  зарубежной 
ч асти территории  платфор мы, в бассейнах рек Мулин и Сунгари, в про
гибах и впадинах накапливались континеi-rтальные угленосные отложе
ния  (Хеганский и Шуаняш анский угольные бассейны) . 

В первой половине позднеюрской эпохи происходит резкое опуска
н ие терр итории Сихотэ-Алинской геосинклинали по Центральному 
Сихотэ-Алинскому разлому. Море заняло восточный склон Сихотэ-Али
ня и ,  по-видимому, по Южному Сихотэ-Алинскому широтному разлому 
Проникло на Сучано-Даубихинский и Уссури,Ханкайский блоки. Терри
тория Алчано-Матайского и Буреинекого блоков также была за
н ята морем. 

По данным Г.  Т .  Пчелинцевой и К. М.  Худолея ( 1 960) , в пределах 
С ихотэ-Алинской геосинклинали и ее стабилизированных западных 
блоках р асполагался Центр альный Сихотэ-Алинский полуостров с Хан
кайским перешейком, который р азделял Суйфунский и Викинекий 
з аливы и Сихотэ-Алинский пролив (см. приложение I I ) .  Горные соору· 
жения в это время з анимал и  восточную часть Центрального Сихотэ
Алинского полуострова и располагались в предел ах восточной окраи
ны  Дунбейекай платформы.  
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В Викинеком заливе в первую половину позднеюрской эпохи н ака
пливался грубый кластический м атериал - галечники, валуны и грубо
зернистые пески. На крайнем юга-западе залива в восточной и з ападной 
его ч астях отлагались незначительные по мощности континентальные 
осадки .  На крайнем северо-востоке з ал ива  в пределах Буреинского· 
блока формиравались песчано-глинистые осадки в морских и прибреж
но-морских условиях. 

В Суйфунском заливе в это же время отлагались песчаные породы, 
сильно обогащенные известковым веществом органического п роисхож
дения, местами переходящим в слои ракушечника. 

На площади Сихотэ-Алинского п ролива накапливались разнооб
р азные породы в морских условиях. В близи Сихотэ-Алинского полу
острова отлагались крупнообломочные породы, преимущественно галеч
ники. По мере удаления от береговой линии роль крупнообломочного 
м атериал а  уменьшалась и в место него накапливались песчанистые, 
а местами глинистые и кремнистые породы. Далее на восток отл агались 
только песчано-глинистые осадки. 

На территории Дальнего Востока отложения второй половины 
позднеюрской эпохи ( волжский век) представлены морскими, прибреж
но-морскими и континентальными образованиями (см .  приложение I I I ) . 
В пределах внутренних блоков Дунбейекай платформы,  западной час
ти Амrуро-Охотского звена Монголо-Охотской геосинклинали и Буреин
екого блока волжские образования представлены сугубо континенталь
ными отложениями ( конгломератовый горизонт, толбузинская,  депская, 
екатеринасл авекая и талынжанская свиты ) . 

Н а  территории Сихотэ-Алинской геосию<линали отложения второй 
половины поздней юры известны только на севере и крайнем юге. Это 
морские терригенные осадки. На территории Сучано-Даубихинского, 
Уссури-Ханкайского и Алчано-Матайского блоков осадки волжского века 
не  установлены. 

В начале волжского века западная часть Амуро-Охотского звена 
Монголо-Охотской геосинклинали на непродолжительное время вышла 
из стадии седиментации и совместно с внутренними блоками Дунбей
екай платформы представляла собой возвышенную сушу, где осадкана
копления не  происходило, но  р.азрушение, по-видимому, проявилось 
слабо. В подтверждение изложенному можно привести следующий ф акт. 
При  описании литологического состава депской свиты Амуро-Зейского 
каменноугольного бассейна отмечалось, что базальные конгломераты 
содержат хорошо окатанную гальку угл я  из отложений аякской свиты. 
Если бы р азмывались прибрежно-морские торфяники аякской свиты; 
куски торфа вряд ли могли бы превр атиться в rуголь с полосчатой текс
турой и иметь хорошую окатанность. Кроме того, р астительные остатки, 
встречаемые в конгломер атах совместно с галькой угля,  минерализова
ны. В случае р азмыва торфяника, не прошедшего стадию диагенеза, 
окатыши торфяника и растительные остатки должны быть или углефи
цированы, или минерализованы. Отсюда можно сдел ать вывод о том,  
что р азмыв ались торфяники анкекой свиты, прошедшие стадию диаге
неза .  Для превращения торфа в уголь необходимы время и значительная 
глубина погружения торфяника.  Возможно, в предволжское время сфор
мировалась более мощная толща прибрежно-морских отложений с уг
лями,  нежели та,  которую наблюдаем в аякской свите в н астоящее 
время.  По мере накопления терригенных осадков совершалось их по
гружение, что способствовало превр ащению торфа в уголь.  В пред
депское время произошло поднятие земной коры и р анее отложившиеся 
осадки, прошедшие стадию диагенеза, подвергл ись р азмыву. 
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Воздыманне платформы сопровождалось оживлением движений 
по р анее заложенным р азломам и способствовало возникновению новых 
разломов. Все это привело к тому, что в пределах Дунбейекай платфор
мы возникл а  серия блоков, которые имели различную скорость и раз
личные по знаку тектонические движения. В блоках, и мевших нисходя ... 
щие движения, начали н акапливаться континентальные у гленосные 
осадки. К таким блокам относятся Толбузинский, Ушумуно-Депский, 
Сычевский, Лермонтовско-Белогорский, Поярковско-Екатеринаславекий 
и Архаринский. 

На территории Сихотэ-Алинской геосинклинали осадканакопление 
происходило в морских условиях, аналогичных первой половине поздне
юрской эпохи. 

Буреинекий блок, р асполагающийся на краю платформы,  в н ачале 
волжского века также испытывал поднятие, и море покинуло его терри
торию. В волжском .веке осадканакопление возобновилось и в контурах 
блока начали формироваться континентальные угленосные отложения 
(талынжанская свита ) .  

Т о л б у з и  н с к и й  б л о к .  В пределах блока в волжском веке н ачал 
формиров аться прогиб северо-восточного простирания, выполненный 
континентальными угленосными tтложениями.  Юга-восточная  граница 
прогиба проходила по  р азлому северо-восточного простирания, которая 
прослеживал ась от нижнего течения  р .  Уркан до пас. Черняева и далее 
уходила в пределы КНР. Северо-восточная граница в настоящее время 
проводится п о  зоне широтного р азлома ,  отграничивающего Тукурингро
Дж агдинское поднятие от позднемезозойского поля среднего течения 
р .  Зеи. На терр_итории Тукурингро-Джагдинского поднятия геологасъе
мочными работами установлены позднемезозойские континентальные 
отложения, синхронные таковым ср�днего течения р .  Зеи. Поэтому счи
таем,  что Толбузинекий прогиб простирался дальше на северо-восток 
и соединялся с Удеким широтным nрогибом. Северо-западная граница 
условно проводится по юга-восточной окраине Гонжинского м ассива .  
!Ого-западная гр аница находится в КНР. В указанных конту р ах про
гиб простирается в северо-восточном н аправлении на  200-250 км. 
и имеет ширину 50-90 км.  

В н ачале осадканакопления на  территории Толбузинекого прогиба 
возникла предгорная р авнина,  на которой отлагались грубообломочные· 
породы пролювиально-аллювиального комплекса фаций - среднегалеч
ные и валунные кон гломераты. Петрографический состав облом ков 
свидетельствуст о широком р аспростр анении в областях сноса магма
тических и метаморфических пород (гранитоидов и lffiарцитов ) . Ухудше
ние сортировки и увеличение р азмеров обломков от центра проrиба 
в северо-западном и юго-вост()чном направлении позволяет допустить, 
что области сноса располагались на северо-западном и юга-восточном·  
обрамлениях прогиба. 

В период накопления кон гломератового горизонта в Толбузинеко м  
прогибе не  было условий для формирования торфян иков ввиду сильного 
физического выветривания пород в областях сноса и быстрого переноса 
терригеиного материала в области седиментации. Поэтому в нижней 
и средней частях разреза конгломер атового горизонта нет угольных 
пластов рабочей мощности и хорошего качества .  Благопр иятные условия 
для торфанакопления появляются только в конечный этап накопления . 
конгломератового горизонта в центральной части прогиба. Здесь н а  пе.:. 
реднем крае конуса выноса, где грунтовые воды выходили на поверх� 
Iюсть, происходило заболачивание и н акопление торфяников, давших 
угольные пласты. 
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В результате нивелировки рельефа и стабилизации тектонических 
движений ВО· вторую половину волжского века на площади прогиба 
возникает аллювиальная равнина,  на  которой н акапливались угленос
ные отложения толбузинекой свиты. На р авнине протекали постоянно 
действующие реки. Обширные пойменные и водораздельные простран
·Ства занимали болота, где шло активное торфонакопление. Благодаря 
колебательным движениям в разрезе толбузинекой .свиты н акопилось 
свыше 30 пластов и прослоев угля .  

Петрогр афический состав обломочного м атериал а  в толбузинекой 
свите не изменился. Единственным отличием могут служить только его 
р азмеры, а это свидетельствует о том, что области сноса располагались 
там же, где они были и в период накопления пород конгломератового 
горизонта, но рельеф их стал низкогорным. 

Судя по простр анствеиному расположению литолого-фациальных 
комплексов, наиболее бл агоприятной площадью для торфанакопления 
был а центральная ч асть прогиба (Толбузинский и Бутефский районы) . 

У ш у м  у н о - Д е п с к и II б л о к. По геофизическим данным в бло
ке устан авливается три максимума мощности мезозойских отложений.  
Первый распол агается в среднем течении р .  Тыгды около ст.  Ушумун, 
второй - в устье р .  Тыгды и трети� - в верхнем течении р .  Пикан.  
Исходя из различной мощности отложений, можно допустить, что тер
ритория Ушумуно-Деnского блока в начальный период накопления осад
ков была неровной. Здесь имелись небольшие впадины и возвышен
ности. А�IПЛtiТуда превышения между н ими, по-видимоыу, была 
небол ьшой. 

В начале волжского века во впадинах накапливались терригеиные 
I<онтинентальные отложен1 1я .  

В результате опускания земной коры разрозненные впадины соеди
няются,  и в волжском веке на территории Ушумуно-Депского блока на
чинает формироваться прогиб северо-восточного простирания.  Контуры 
его прослеживаются по распростр анению угленосных отложений депской 
свиты. Поскольку отложения депской свиты на большей ч асти площади 
перекрыты неогеновыми и современными рыхлыми породами,  граница 
прогиба  устанавливается с векоторой долей условности. Более уверенно 
можно установить юго-,восточную границу. Она проводится по седимен
таиионному контакту угленосных отложений с подстилающими п алео
зойскими гранитоидами и раннемезозойскими прибре)!шо-морскими 
и морскими осадками.  Северо-восточная граница в н астоящее время 
проходит по Тукурингро-Джагдинскому разлому. В пределах Тукурин
гро-Дж агдинского выступа геологасъемочными работами  установлены 
континентальные отложения, синхронные депской свите, поэтому счи
таем, что прогиб протягивался дальше на северо-восток от современной 
границы и соединялся с широтным У дским прогибом .  В подтверждение 
можно привести следующий фактический м атериал.  Если бы прогиб 
замыкален вблизи Тукурингро-Джагдинского выступа ,  в депской свите 
наблюдалось бы погрубение терригенного материала, преобладали бы 
отложения пролювиально-аллювиального комплекса ф аций и в породах 
содержались бы обломки из образований выступа.  В обнажениях р. Деп, 
у пос. Рычково, в отложениях депской свиты не н аблюдается погрубения 
обломочного м атериала по сравнению с отложениями свиты в среднем 
течении р. Деп ( ключи Угольный и У тесный) , где уменьшаются р азмеры 
•обломочных зерен в породах и преобладают отложения озерно-болотно
го и пойменно-болотного комплексов ф а ций.  

Северо-западная граница прогиба в связи с плохой обнаженностью 
проводится с векоторой долей условности. Отложения депской с.виты 
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в обнажениях р .  Зеи прослеживаются от пас. Аяк н а  юга-востоке до 
устья р. Умлекан на  севера-западе. Далее на  северо-запад вплоть до 
н ижнего течения р. Уркан отложения депской свиты не обнаруживаются. 
Здесь н аблюдаются выходы пород фундамента мол чанекой свиты. 
Создается впечатление, что п ороды депской свиты отсутствуют, а поро
ды молчанекой свиты лежат непосредственно на фундаменте.  В нижнем 
течении р.  Уркан, на  широте дер .  Овсянки, имеются выходы пород угле
носной толщи, но они по литологическому и петрографическому составу 
резко отличаются от пород депской свиты. Эти породы сходны с поро
дами конгломератового горизонта Толбузинекого прогиба.  

На основании изложенного выше считаем, что северо-з ап аднее 
устья р. Умлекан, вплоть до устья р .  Уркан, в волжское время сущест
вовало небольшое поднятие, раздел явшее прогибы Толбузинекого 
и Ушумуно-Депского блока. По юга-восточной окраине его и проводим 
северо-западную границу прогиба.  

Юга-восточная граница прогиба устанавливается по геофизическим 
данным. Она прослеживает:ся довольно легко, поскольку осадочные по
р оды контактируют с палеозойскими гранитоидами.  

В указанных границах прогиб простирается с юга-запада н а  северо
восток на 220-250 км и имеет ширину 70-80 км (см .  приложение 1 1 1 ) . 

Депская свита сложена отложениями  пролювиально-аллювиального, 
озерно-болотного, пойменно-болотного и озерного комплексов ф аций. 
Пролювиально-аллювиальный �омплекс ф аций преобладает в нижней 
ч асти р азреза овиты и на юга-восточной и северо-восточной ч астях про
гиба . Н а  остальной площади прогиба, а также в верхней част и  р азреза 
делекой свиты преобладают отложения озерного, озерно-болотного 
и пойменно-болотного комплексов фаций.  Указанное р аспределение 
ф ациальных комплексов в разрезе и на площади свидетельствует о том, 
что в н ачальный период формирования прогиба на его территории воз� 
никла предгорн а я  равнина,  н а  которую временные потоки выносили об
л омочные м атериалы. 

В связи с сильным физическим выветриванием пород области сноса 
и быстрым захоронением терригеиного м атериала поверхность прогиба 
выравнивается и в его центральной ч асти возникает аллювиальная  р ав
нина .  В прибортовых ч астях она переходила в предгорную р авнину. 
На последней отлагались пролювиально-аллювиальные осадки и под
ч и ненные им отложения озер ,  пойм и болот. На этих площадях были 
неблагаприятные условия для торфонакопления. Временные потоки при
носили обломочный м а териал и затаплИJвали торфяники, а в период 
м аксимального р азлива размывали его. Поэтому в прибортовых частях 
прогибов встречаются сильно зольные и м аломощные угольные пласты. 

На аллювиальной р авнине накапливались в основном отложения 
русел рек,  пойм, озер, болот и торфяников .  Условия накопления б!>IЛИ 
более благоприятными для формирования торфяников.  Благодаря коле
бательным движения1м в пределах прогиба 1накопилось свыше 80 пла
стов и прослоев угля .  Угольные пласты аллювиальной р авнины просто
го строения, средней мощности и содержат меньшее количество мине
ральных примесей в угольной м ассе. 

В волжском веке обломочный материал в прогиб поступал с возвы
шенностей, окружавших его с юга-востока и юга-запада. Преобладаю
щим было юга-восточное направление, где располагалась низкогорная  
суша .  В пользу этого свидетельствуют уменьшение размеров обломков 
и увеличение роли отложений озерного, озерно-болотного и поймеНIНО
болотного комплексов фаций с юга-востока на севера-запад. Кроме то
го, в тяжелой фракции пород делекой -свиты довольно много рудных 'МИ-
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нералов. По-видимому, в областях сноса размывались породы, содер
жащие рудные м инералы. Такие породы извест:ны в бассейне р. Гарь,. 
которая прот:екает на  территории юга-восточного обрамления прогиба .. 

По данным Е .  Л .  Лебедева ( 1 965) и М .  М. Кошман,  которая  опре
деляла коллекцию флоры наших сборов, в отложениях делекой свиты. 
встречают.ся растительные остатки папоротников, цикадофитов, гинкго
вых и хвойных. По количеству и встречаемости видов на первом мест·е· 
стоят папоротники, на вторам - гинкговые. По видимому, эти две груп
пы растений и послужили исходным м а териалом угля. 

В н у т р е  н н и е б л о к и Д у н б е й  с к о й  п л а т ф о р м ы. -Н а  тер
ритории  советской части платформы в волжском веке возникли Сычев
екая, Белогорская, Лермонтовская, Екатеринославская, Поярковская· 
и Архаринекэя эрозионно-тектонические впадины (см .  приложение I I I ) ,  
в которых ·нака.пливались континентальные терригеиные отложения ека
теринаславекой свиты. По генетическим признакам породы нижней части· 
свиты относятся к элюви ально-делювиальным отложенияrм склонов, 
верхней части - к отложениям временных потоков .с подчиненным коли
ч еством осадков озер и болот. Судя по петрографическому составу по
род, обломочный материал во впадины поступал с окружающих подня
тий.  Преобладание в породах полевых шпатов над кварцем свидетель
ствует о сильном физическом выветривании и быстром захоронении 
обломочного м а11ериала .  

Большое количество обугливших.ся растительных остатков в поро
дах екатеринаславекой свиты позволяет сделать вывод о том, что н а  
т.ерритории  платформы в волжское время произрастала пышная рас
тительность. По данным Н.  А. Замошниковой, основная р оль  принадле
жала папоротникам, гинкговым· и хвойнЫiм. Характер р астительности 
указывает на теплый и влажный климат в пер иод накопления поздне
юрских отложений.  

Небольшие р азмеры впадин, .сильное физическое выветривание, кру
говой снос и быстрое захоронение терр игеиного матери ала  препятство
вали фор мированию торфяников, поэтому екатеринаславекая свита, хо
тя в ней и .много растительного м атериала,  угольных пластов не содержит. 

Б у р  е и н с к и й б л о к. В результате восходящих движений з·емной 
коры в конце первой половины позднеюрской эпохи мор.ской бассейн н а  
nлощади блока сокращается . В верхней части чаганыйской свиты встре
чается очень редкая фауна,  причем .наряду с пресноводными формами 
н аходятся и морские ауцеллы.  

Предволжские восходящие движения на  некоторое время выводят 
из стадии осадканакопления территорию Буреинекого блока . 

В начале волжского века территория блока снова испытала погру
жение, и здесь начал формироваться прогиб северо-восточного прости
р.ания.  Контуры его, судя по контура м  р аспространения раинемезозой
ских морских и угленосных отложений, в значит.ельной мере унаследо
ваны от р аинемезозойского прогиба. 

Прогиб устанавливается по  распространению пород талынжанской 
и вышележащих свит (см .  приложение 1 1 1 ) . Северо-западная граница 
прогиба проходит по Буреинекому разлому, который отграничивает об
л асть седиментации от Туранекого поднятия. Юга-восточная граница 
такж.е имеет тектонический контакт.  Н а  северо-востоке прогиб, по-ви
димому, соединялся с Удеким широтным прогибом. Юга-западн а я  гра
ница проводится условно по южной окраине Тырминской впадины. 
В указанных границах прогиб имел длину 250-300 км и ширину 40-60 КiМ. 

Тек;стурные признаки песч а ников нижней части р азреза талынжан
ской свиты позволяют думать о накоплении их в обстановке водоем а  .. 
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По-видимому, после отступления позднеюрского моря в наиболее опу
щенной части прогиба сохранился небольшой опресненный водоем, куда: 
впадали реки, приносившие терригенный материал.  В прибрежных ча
стях озера условия были благоприятными для формирования торфяни
ков, давших угольные пласты. 

Появление в породах верхней ча·сти разреза талынжа·нской свиты 
аркозовых крупнозернистых песчаников свидет·ельствует о начале  под
нятий в областях сноса, располагавшихся на территориИ Тур анекого 
массива.  

С и х  о т э - А л и н с к а я г е о с и н к л и н а л ь. Н а  ее территории в 
волж.ском веке накапливались терригеиные отложения в морских и при
брежно-морских условиях, аналогичных таковым первой половины позд
неюрской эпохи. В конце волжского века здесь начались восходящие 
движения,  в р езультате чего большая часть терр итории вышла из ста
дии мор.ской седиментации. Морской режим сохр анился только в более 
погруженных ее участках, которые располагались на крайнем севера
востоке. 

ВАЛ А Н Ж И Н С К И И  В Е К  

В валанжинском веке продолжается опускание Ушумуно-Депского, 
Толбузинекого и Буреинекого блоков, внутренних блоков Дунбейекай 
платформы,  а также центральной и южной частей Сихотэ-Алинской: 
геосинклинали.  Море с с-еверной части геосинклинали р аспространяете� 
на всю площадь. 

Н а  территории  Толбузинекого блока валанжинские образования 
представлены континентальными угленосными отложениями верхнетол
бузинекой свиты, на ' Ушумуно-Депском блоке - породами молчанекой 
угленосной свиты, на  внутренних блоках платформы - континентальны
ми терригенно-эффузивными порода ми итикутской свиты, на  Буреинеком 
блоке- породами угленосной ургальской свиты и на территории Сихо
тз-Алинекой геосинклинали - морскими  и прибре:��шо-морскими  терри
генными образованиями ,  охар актеризованными фауной ауцелл, а ммони
тов, корбикул, экзогир и астарт. 

ВзаИrмоотношения отложений валанжина с подстилающими  порода
ми изучены не на всей площади Дальнего Востока. Более или· менее 
достоверно они уста·новлены на  Толбузинеком и Ушумуно-Депском бло
ках, в нутренних блоках Дунбейекай .платформы,  Буреинеком и на севере 
Сихотэ-Алинской геосинклинали.  Н а  юге ее вследствие слабой обна
женности взаимоотношения валанжинских образований с позднеюрекн
ми порода1ми не  выявлены. 

Во всех установленных точках валанжинские образования лежаr 
с незначительным размывом, но без углового несогласия на  позднеюр
ских породах.  

Т о л б у з и  н с к и й  и У ш у м у н о - Д е п с к и й  б л о к и .  Наметив
шееся в волжском веке погружение земной коры продолжало расти и в. 
валанжине. В результате опускания перемычк:и, р азделявшей прогибы 
Толбузинекого и Ушумуно-Депского блоков, на  площади последних в ва 
ла нжинском веке продолжал развиваться единый Амуро-Зейский про
гиб. Юга-восточная граница прогиба проходила там же, где она уста 
новлена и для Ушу:муно-Депского .прогиба в волжском веке. Возможно, 
произошло небольшое перемещение ее в юга-восточном .направлении.  
Северо-западной границей, по-видимому, являлась юга-восточная окра 
и н а  Гонжин.ского поднятия. 
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Северо-восточная граница Амуро-Зенекого прогиба проходила там  
же,  где она  располагалась в позднеюрскую эпоху (см .  приложение IV) . 

Юга-западная граница в связи  с отсутствием обнажений проходит, 
no данным геофизики, по седиментационному контакту угленосных от
ложений  с палеозойскими  гранитоидами.  От дер . Черняева она уходит 
в пределы КНР.  

В контурах прогиба в валанжинском веке накапливались континен
тальные угленосные отложения верхнетолбузинской и молчанекой свит. 
У слови я накопления последних подчинялись следующей закономерности. 
Осадки формиравались в основном на аллювиальной равнине. На севе
ро-западном борту прогиба, примыкающем к Гонжинскому поднятию, 
вакопились преимущественно песчано-гравийные осадки пролювиально
аллювиального комплекса фаций. В центральной части прогиба на м.есте 
nоднятия, разделявшего в волжском веке прогибы Толбузинекого и Ушу
муно-Депского блоков, также вакопились отлож.ения пролювиально
аллювиального комплекса фаций. Последние преобладают и на юга
восточном борту прогиба, примыкавшем к Амуро-Мамынекому поднятию. 

На остальной площади прогиба накапливались песчано-глинистые 
осадки озерного, озерно-болотного и пойменно-болотного комплексов 
фаций, с которыми связано торфонакопление. Особенно благоприятны 
для торфанакопления были условия юга-восточной ча.сти прогиба .  Здесь 
молчанекая свита содержит свыше 40 пластов и прослоев угля .  В северо
западной ч асти торфанакопление было 1менее интенсивным. Р азрез верх
нетолбузинской свиты содержит 1 0  пластов и прослоев угля .  

Исходя из площадного р аспростра нения фациальных комплексов 
и петрографического состава пород, можно считать, что области  сноса 
р асполагались там же, где они были и в вюлжском веке, и имели низ
когорный рельеф. 

В конце валанжинского века северо-западная  ч асть Амуро-Зейско
го прогиба (Толбузинский блок)  начинает испытывать поднятие, и на  
этой площади осадканакопление прекращается. Возможно, в это время 
начинаются складчатые процессы, которые собрали ранее отложившиеся 
породы в складки северо-восточного простирания.  Тектоническая пере
стройка вызвала вулканическую эффузивную деятельность, особенно в 
северо-восточной части прогиба. 

В н у т р е  н н и е б л о к и Д у н б е й  с к о й  п л а т ф о р  м ы. В резуль
тате погружения в нутренних блоков платформы в валанжине продол
жается развитие ·впадин ,  Зародившихея в волжском веке. 

Поярковская и Екатеринаславекая эрозионно-тектон ические впа
дины соединились, обр азовав Поярковско-Екатеринославский прогиб. 
Соединились и Лермонтовекая и Белогорская впадины и на их месте 
продолжал развиваться Лермонтовско-Белогор.ский прогиб. Архарин
екая и Сычевекая впадины расширили свои контуры (см .  приложение IV) . 

Интенсивные разнонаправленные тектонические движения в начале 
валанжина вызвали активную вулканическую дея-гельность, которая 
проявилась в зонах р азломов. Эффузивные породы Поярковско-Екате
ринославского прогиба приурочены к юга-восточному его борту, Арха
р инекой впадины - к северо-западному ее борту. Между Поярковско
Екатеринославским прогибом и Архаринекой впадиной в нижнем течении 
р. Бурен, проходит крупный Буреинекий р азлом, по которому произош.rю 
излияние эффузивов . 

В Лермонтовеко-Белогорском прогибе эффузивы приурочены к се
вера-западному и ·юга-восточному бортам .  Прогиб на сев·еро-западе 
ограничен крупным Зен-Селемджинеким разломом, а на юга-востоке 
Тамбовеким р азломом. По ним в в аланжине изливались эффузивы.  
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В Сычевекой впадине эффузивные породы приурочены к северо
западному борту. По-видимому, эта граница впадины имеет тектониче
ский характер. 

В валанжи не в центральных частях прогибов и впадин накаплива
лись терригеиные пролювиально-аллювиальные отложения с большим 
количеством пирокластического м атериала. В прибортовых частях фор
миравались эффузивы, которые переспаиваются с терригеиными порода
ми. Неоднократное чередование осадочных и эффузивных пород указы
вает на  пульсационный характер эффузивной деятельности. 

Во внутренних впадинах и прогибах Дунбейекай платформы силь
ная  вулканическая деятельность в валанжине препятствовала формиро
ванию торфяников. 

Б у р  е и н с к и й  б л о к. Смена тонкоотмученных пород талынжан
ской свиты конгломератами ургальской свидетельствует о резком взды
мании в валанжине области сноса. В западной части прогиба широко 
распространены грубообломочные плохо отсортированные породы, а в 
восточной встречаются более отсортированные песчаники, алевролиты 
и аргиллиты. Можно предположить, что подняти я произошли на  западе 
в пределах Туранекого массива .  

В начале валанжина  на  западной окраине прогиба располагалась 
предгорная равнина, которая в восточном направлении переходила в 
аллювиальную. Н а  последней формиравались торфяники, давшие уголь
ные пласты. 

Контуры прогиба в валанжине совпадали с контурами прогиба 
волжского века. Возможно, произошло только перемещение юга-запад
ной границы в сторону суши. 

Во время накопления пород средней  части ургальской свиты н а  
территории прогиба сформировалась речная сеть. Основная  река проте
кала в центральной части прогиба и имела меридиональное направление. 
Боковые притоки имели широтное направление. На пойме и плоских во
доразделах формиравались торфяники, давшие среднезольные угли .  
Относительная выдержанность пластов угля ургальской свиты и сохра
нение общего типа их строения указывают на  значительное распростра
нение болот и постоянство их режима.  

С и х о т э - А л и н с к а я  г е о с и н к л и н а л ь. Отложения валан
жинского века н а  площади Сихотэ-Алинской геосинклинали представле
ны морскими и прибрежно-морскими осадками .  На юге распространены 
алевролиты, аргиллиты, разнозернистые песчаники, гравелиты и мелко
галечные конгломераты. На севере преобладают тонкозернистые разно
сти пород, хотя в некоторых разрезах превалируют грубые осадки. 

Крупнообломочные разности пород обычно характерны для нижних 
частей разреза ,  но иногда наблюдаются в верхней и . средней. Н а  юге 
геосинклинали разрезы валанжина бассейнов рек Пхусин, Фудзин и 
разрезы, расположенные в непосредственной близости от Центрального 
Сихотэ-Алинского разлома, содержат крупнозернистые породы. Н а  
севере е е  в бассейне рек Хунгари и Эрткули в 1 955 г .  Б .  Я .  Абрамсон 
зака ртировал валанжинские крупнозернистые песчаники с прослоя м и  
алевролитов, аргиллитов и туфагенных песчаников . 

. Мощность валанжинских образований на  площади геосинклинали 
колеблется от 500 до 3000 м .  Максимальные м ощности установлены на 
севере. 

Палеогеография Сихотэ-Алинско й  геосинклинали представляется 
в следуюЩем виде. В начале валанжинского века территория,  располо
женная восточнее Центрального Сихотэ-Алинского разлома,  опускается, 
и море с севера  постепенно перемешается на юго-запад и доходит почти 
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до широты г. Владивостока .  Береговая линия н а  карте (см .  приложение 
IV) нанесена по следующИiм данным. Н а  юге Сихотэ-Алиня,  за  исключе
н ием восточной ч асти Сучано-Даубихинского блока, запад•нее Централь
ного Сихотэ-Алинского разлом а  отложения валанжина нигде не встре
чены. К зоне разлома приурочены крупнозернистые разности пород и слои 
с ра.стительными остатками,  свидетельствующие о том, что западнее 
Центрального разлома располагалась низкогорная суша .  

Н аличие в Восточном Сихотэ-Алине среди тонкозернистых морских 
осадков грубозернистых пород со слоями, содержащими растительные 
остатки средней и хорошей сохранности, позволяет выделить в бассей
нах рек Пхусин, Фудзин, Арму и Хунгари островную сушу. В разрезах 
валанжина бассейнов рек Хунгари,  Малой и Большой Эрткули среди 
морских образований встречаются слои с пепловым м атериалом.  По-ви
димому, на островной суше располагались действующие вулканы, кото
рые дали пеплавый матер иал. 

На территории Сихотэ-Алинской геосинклинали в отложениях 
валанжинского века нигде не  встречены угольные пласты. Бурное на
ст упленИе моря на  сушу в результате резкого опускания геосинклинали 
н е  способствовало формированию торфяников в прибрежных зонах. 

С у ч а н о - Д  а у б и х  и н с к и й  б л о к.  Образования валанжинского 
века извест 1 1ы только на крайнем севера-востоке, в верхнем течении 
р .  Сучан. Они представлены терригеиными прибрежно-морскими и мор
скими отложениями,  охарактеризованными фауной ауцелл. Мощность 
отложений оценив ается в 800-900 м .  

Относительно путей проникновения моря н а  территорию Сучано
Даубихинского блока нет единого мнения.  Автор считает, что море 
п роникло по ослабленной зоне Южного ш иротного Сихотэ-Алинского 
разлома .  

В начале валанжинского века на площади Сучано-Даубихинского 
блока зародился прогиб северо-восточного простирания.  Судя по пло
щадному распространению пород, контуры его были невелики (см .  при
ложение IV) . 

Е .  М .. Рудич ( 1 962 ) считает, что валанжинский век ознаменовался в 
южных районах геосинклинали возникновением новой наложенной впа
дины- Сучанской: Этот обширный прогиб заложился вкрест простира
ния Центрального поднятия. Фактический материал опровергает вывод 
Е. М. Рудич а  о простирании Сучанекого прогиба .  Что касается времени 
его заложения, то оно определяется нами одинаково. 

А л ч а н о - М  а т а й  с к и й  б л о к. На площади блока отложения 
валанжина не изучены. Береговая линия на  картах показана  условно. 

ГОТ Е Р И ВС К И й  В Е К  

Н а  Дальнем Востоке среди р аннемеловых отложений достоверно 
установленные осадки, охарактеризованные флорой готерива,  известны 
только в Ушумуно-Депском блоке, Буреинеком и внутренних блоках 
Дунбе йекай платформы.  На площади Сихотэ-Алинской геосинклинали 
отложения готерива,  охарактеризованные ф ауной или флорой, неизвест
ны. Взаимоотношения пород валанжина и вышележ ащих раннемеловых 
отложений не везде фиксируются. В установленных точках, располоЖен
ных на внутренних блоках платформы, Буреинском, Ушумуно-Депском 
блоках, породы готеривского века лежат без углового несогл асия, но 
с небольшим размывом на отложениях в ал анжина.  К отложениям готе� 
рива здесь относятся породы верхнемолчанекой свиты, выделенной 
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Е. Е. Краенянекой в 1 955 г. ,  верхней ч асти итикутской и нижней части 
лоярковской свит внутренних блоков Дунбейекай платформы и ч агдо
м ынекой свиты Буреинекого блока. 

Основываясь на отсутствии достоверно у,становленных отложений 
.готерива  на  площади Сихотэ-Алинской геосинклинали,  а также учиты
·вая з акартированное в 1 938 г. В .  Н. Верещагиным в верховьях р. Сучан 
и А.  Л. Асиповым в 1 958 г. на междуречье Фудзин - Селенча угловое 
несогласие между в аланжинскими  и баррем-альбским и  отложениями,  
некоторые исследователи Сихотэ-Алиня (Б .  А. Иванов, В .  Н .  Верещагин 
и др . )  сделали вывод о том,  что в готериве образовавшиеся р анее осадки 
tбыли смяты в складки и подверглись глубокому р азмыву .  Новые данные 
делают этот вывод сомнительным.  

На севере Сихотэ-Алинской геосинклинали Е.  Б .  Бельтенев в 1 955 г .  
в бассейне р .  Утуни· наблюдал согласное залегание баррем-альбских 
пород на валанжинских образованиях. Между ними фиксируется только 
:незначительный размыв. На побережье р. Амур А. И. Фрейдин в 1 955 г. 
установил согласное з алегание пород валанжина и баррем-альба.  Со
гласное залегание последних выявлено в 1 949 г. В .  А. Ярмолюком в бас
·сейне верхнего течения р. Самаги. 

В .  Н. Верещагин ( 1 962) считает возможным верхнюю ч асть р азреза 
в аланжина, охарактеризованную фауной ауцелл, отнести к готериву. 
Б. М. Штемпель ( 1 960) комплекс осадков с флорой р .  Сибайгоу относит 
к в ал анжин-баррему. Основываясь на результатах изучения флоры из 
верхних слоев валанжина и нижней части р азреза баррем-альба в вер
ховьях р .  Оучан, он отрицает наличие длительного перерыва в осадко
накоплении и складчатости в готериве. 

3. И. Вербицкая ( 1 962) , изучавшая спорово-пыльцевые комплексы 
.из угленосных отложений Сучанекого бассейна ,  нижнюю часть р азреза 
-сучанской серии ( нижнесучанская свита) по времени накопления отно
.сит к нижнему баррему,  а возможно, готериву. 

Учитывая м нение В.  Н .  ВереЩагина,  Б .  М. Штемпеля и 3.  И. Вер
·бицкой о согласном з алегании отложений валанжина и вышележащих 
пород на внутренних блоках Дунбейекай платформы, Буреинеко м  блоке 
и на севере Сихотэ-Алинской геосинклинали,  а также сопоставл я я  гра
ницы р аспространения валанжинских и баррем-альбских отложений 
(см ,  приложение IV-V) , которые имеют очень близкие контуры, автор 

-склонен считать, что вывод о готеринекой складчатости и длительном 
лерерыве в осадканакоплении на Дальнем Востоке не  обоснован факти
�еским м атери алом.  

И сходя из  общих з акономерностей палеотектонического и п алеагео
графического р азвития тер,р итории Дальнего Востока, считаем,  что 
в послеваланжинское время происходит дальнейшее опускание Сихотэ
Алинской геосинклинаJШ и некоторых блоков · Дунбейекай платформы,  
вследствие чего области седиментации р асширяются. Это р асширение 
идет постепенно. В валанжине опускается Сихотэ-А.tшнская геосинкли
наль и частично Сучано-Даубихинский блок, в готериве последни й  опус
кается почти полностью, и,  наконец, в барреме Уссури-Ханкайский блок 
опускается и вступает в стадию осадконакопления. В результате такого 
ступенчатого опускания на площади Сихотэ-Алинской геосинклинали 
.разрез в аланжина представлен полностью, на  Сучано-Даубихинском 
·блоке - средним и верхним отделами,  а на Уссури-Ханкайском блоке 
.отложения в ал анжин а  отсутствуют. И стория накопления осадков, по.,ви
димому, была а н алогичной и 'В готерив-барремское время.  Слабая изу
ченность флоры и ф ауны не позволяет выделить осадки готеривскоrо 
.века из .состава раннемеловых образований. 
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Что касается у глового несогласия между породам и  валанжина 
и готерив-альба, установленного в двух точках, то здесь, по-видимому, 
и меем дело с явлениями,  не связанными со складчатостью, поскольку 
обе точки наблюдений находятся в зонах крупных разрывных структур.  

У ш у м  у н о - Д е п с к и й  б л о к. Вследствие выхода Толбузинекого 
блока из  стадии осадканакопления Амуро-Зейский прогиб в готериве 
был представлен только зейской его частью. Контуры прогиба были 
близки таковым волжского века. В прогибе продолжали н акапливаться 
континентальные угленосные отложения верхнемолчанекой свиты 
конгломераты, гравелиты, разнозернистые песчаники, алевролиты и ка
менные угли. ГенетиЧеские признаки пород свидетельствуют о накопле
нии осадков в обстановке предгорной равнины. 

Петрографически й  состав  пород по сравнению с нижележащими н е  
изменился, а это свидетельствует о постоянстве области сноса, которая 
р асполагалась в пределах Амуро-Мамынекого поднятия .  

Н ачавшиеся в валанжине восходящие движения в конце готери
ва  выводят территорию Ушумуно-Депского блока из стадии осадкона
копления.  

В н у т р е н н и е б л о к и А м у р с к о й  п л а т ф о р  м ы. В готериве 
продолжается развитие Сычевекой и Архаринекой впадин и Лермонтов
ско-Белогорского и Поярковско- Екатеринославского прогибов. Контуры 
их  по сравнению с контурами валанжинского века практически не  из
менились. Во впадинах и прогибах продолжали н акапливаться эффу
з ивно-терригенные породы в условиях, аналогичных валанжину, вслед
ствие чего осадки готерива неугленосны. 

Б у р  е и н с к и й  б л о к. В готериве на площади блока в прогибе 
продолжали накапливаться породы верхней части ургальской свиты. 
В этот период на территории Туранекого м ассива снова происходит не
значительное поднятие, и на западе прогиба возникает предгорная рав
нина,  на  которой накапливались пролювиально-аллювиальные отложе
ния .  Направление течения горных рек было с запада на восток. 

В восточной части прогиба осадки отлагались в обстановке плоских 
долин.  Условия были благоприятными для формирования торфя
ников. Дополнительный снос терригеиного м атериала в прогиб проис
ходил с восточного обр амления, где располагались низкогорные возвы
шенности. 

В центральной части прогиба в обстановке долины крупной мериди
ональной реки накалливалея аллювий. 

С и х  о т э - А л и н с к а я г е о с и н к л и н а л ь. Осадки накаплива
лись, очевидно, в условиях, аналогичных валанжинскому веку, поэтому 
их очень трудно отделить от валанжинских. 

С у ч а н о - Д  а у б и х  и н с к и й  б л о к .  На площади блока, по-види
мому; п родолжал развиваться прогиб, в котором накапливались при
брежно-морские и континентальные отложения ( нижня я · часть нижнееу
чанекой свиты ) . 

БЛ Р Р ЕМ-ЛЛ ЬБСКОЕ В Р ЕМ Я  

Несмотря на  то, что осадки баррем-альбекого времени н а  террито
рии Дальнего Востока распространены довольно широко, определение 

.их  возраста не  везде аргументировано органическими остатками.  В уг
.леносных толщах возраст пород определяется по спорово-пыльцевым 
, комплексам и листовой флоре. На территории Сихов-Алинской геосин
клинали в большинстве случаев возраст пород устанавливается по вза-

200 



имоотношению с подстилающими и покрывающими образованиями.  
Покрывающими обычно являются морские отложения, содержащие фа
уну альб-сеноманского времени, а подстилающими - либо валанжин
ские морские породы, либо более древние осадочные и изверженные об
р азования. Залегание описываемых п ород между фауннетически охарак
теризованными толщами валанжина и альб-сеномана позволяет опреде
лить время их накопления в интервале готерив - альб. 

Наиболее петальна баррем-альбекие отложения изучены на  внут
ренних блоках Дунбейекай платформы ( поярковская свита ) ,  Буреинеком 
(чемчукинская, чагдамынекая и иорекская свиты) , Сучано-Даубихинском 
(нижнесучанская и старосучанекая свиты) и Уссури-Ханкайском блоках 
( нижнееучанекая и старосучанекая свиты) . 

Н а  площади Сихотэ-Алинской геосинклин ал и  баррем-альбекие от
ложения установлены А. Л. Асиповым в 1 958 г. на междуречье Фуд
зин - Селенча под наименованием песчаниковой свиты; Ф. А. П искуно
вым в 1 957 г. в бассейнах рек Даданцы и Тарги под н азванием песчанико
вой толщи; В. И. Н адежкины в 1 96 1  г. в среднем течении р ., Бикин под 
названием алевролито-песчаниковой толщи: В. В .  Плиевым в 1 955 г. 
в бассейне р. Утуни ; А. И. Фрейдиным в 1 959 г. на побережье р. Амур, 
в районе сел Шелехово и Нижняя Тамбовка и других местах .  

На площади Алчано-Матайского блока баррем-альбекие отложения  
установлены К .  М .  Худолеем на  междуречье Алчан - Подхоренок под 
названием туфагенной серии,  Г. И. Степановым в 1 960 г. в бассейне рек 
Немпту, Сидими и Си и в других районах.  

По литологическому составу, условиям н акопления, характеру чере
дования слоев, наличию угленосности и пр. на территории Дальнего Вос
тока можно выделить шесть типов разреза баррем-альбских отложений 
( рис. 44) . 

Первый тип разреза установлен во внутренних п рогибах и впадинах  
Дунбейекай платформы.  Он сложен песчаниками разнозернистыми, 
мелкогалечными конгломератами,  гравелитами,  алевролитами,  туффита
ми, эффузивами и гумусовыми  бурыми, переходными к каменным угля
ми. В нижней части разреза п реобладают крупнообломочные породы, 
туфы, туффиты и эффузивы, в верхней - тонкозернистые с линзаобраз
ными залежами угля. Ритмы имеют большую мощность и плохо выдер
жаны н а  площади. Породы накапливались в континентальных условиях. 
Мощность разреза 500-800 м .  

Второй тип разреза установлен в Буреинеком блоке. Разрез сложен 
песчаниками, алевролитами,  аргиллитами и гумусовыми каменными уг
лями.  Конгломераты и гравелиты имеют подчиненное значение. Ритмы 
имеют большую мощность, но выдержаны на  площади. Накопление про
исходило в континентальных условиях. Мощность пород свыше 1 000 м .  

Третий тип разреза выявлен на  площади Уссури-Ханкайского блока. 
По литологическому и фациальному составу и ритмичности он довольно 
схож с разрезом второго типа .  Единственным отличием может служить 
наличие липтобиолитовых и липтобиолито-гумусовых углей. Мощность 
разреза 300-700 м .  

Четвертый тип . разреза установлен на  Сучано-Даубихинском блоке. 
По литологическому составу он близок к третьему типу, но по условия м  
накопления и ритмичности резко отличается о т  него. Осадки накаплива
лись в п рибрежно-морских и континентальных условиях. УгсJЛьные плас
ты сложены только гумусовыми  углями.  Ритмы имеют мощность от не
скольких десятков до сотни метров. Выдержаны пласты угля вдоль по
лосы, окаймляющей область сноса, и быстро вь1клиниваются в направле
нии, перпендикулярном к ней. Мощность разреза 300-900 м. 
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Н а  площади С ихотэ-Алинской геосинклинали установлены разре
зы пятого типа. Л итологический состав их довольно разнообразен. Есть 
разрезы, состоящие только из песчаников, или грубого чередования пес
ч аников и алевролитов, или флишоидного типа. Разрезы последнего ти
па  и меют более ш ирокое площадное распространение. По геиети'rеским 
признакам отложения баррем-альба Сихотэ-Алиня  относятся к морским 
и прибрежно-морским.  В некоторых разрезах среди морских и прибреж
но-морских отложений встречаются слои континентального генезиса, со
держащие отпечатки растений средней и хорошей сохранности. Обычно 
эти разрезы находятся в западной части геосинклинали или возле ост
ровной суши. Иногда вблизи последней наблюдаются постепенные пере
ходы морских отложени й  в континентальные (Томсон, 1 962) . Мощность 
баррем-альбских отложений  на юге геосинклинали не превышает 1 000 м ,  
а на  севере достигает 2000 м .  

В Алчано-Матайском блоке (бассейны рек  Алчан, Матай и Немпту) 
выявлен шестой тип р азреза, который резко отличается от всех описан
ных выше. Здесь преобладают грубообломочные породы, в которых по
всеместно залегают порфириты и их  туфы, туфапесчаники и туффиты. 
По генетическим признакам эти породы относятся к морским,  прибреж
но-морским и континентальным образованиям.  Мощность разреза оце
н ивается в 2000-3000 м. 

В н у т р е  н н и е б л о к и Д у н б е й  с к о й  п л а т ф о р  м ы. В н ачале 
-баррем-альбского времени в центральных частях Архаринекой и Сычев
екай впадин и Лермонтовеко-Белогорского и Поярковско-Екатерино
славского прогибов в обстановке предгорных р авнин продолжали на
капливаться пролювиально-аллювиальные отложения с большим коли 
чеством вулканогенного м атериала. В прибортовых частях впадин 
и прогибов (в  приразломных зонах) форм иравались эффузивы и грубо
обломочные породы (см .  приложение V) . Частое чередование прослоев 
терригеиных пород и эффузивов свидетельствует о перерьшах в вулка
н ической деятельности. 

П роцессы разрушени я  и седиментации привели к тому, что в сере
дине баррем-альбекого времени во впадинах и прогибах возникли аллю
виальные равнины, на которых накапливал ись континентальные угленос
ные отложения поярковской свиты. Усредненная  мощность грубозерни
стых пород этой свиты увеличивается с юга-запада на севера-восток. 
В этом же напр авлении уменьшается процентвое содерж ание глинистых 
пород. Мощность свиты в целом увеличив ается также с юга-запада на  
севера-восток. Н ар яду с этим мощность песчанико.в поярковской свиты 
у меньшается от бортов впадин и прогибов к их центральным ч астям .  Все 
изложенное выше позБ'оляет дум ать, что з амыкание впадин и прогибов 
происходило на севера-востоке, а на юга-западе они были открыты и за
м ыкались в пределах КНР. Кроме того, перечисленные факты свидетель
.ствуют о том, что скорость течения воды падала с северо-востока н а  
юго-запад п о  мере выхода водотоков с более возвышенных участков на 
равнины. Отсюда следует, что направление течения основных р�к было 
с северо-востока на юго-запад, одна ко этот вывод требует обоснования 
новым ф актическим м атериалом. В то же время и мелось множест
во водотоков с водораздельных пространств, окружавших прогибы 
и впащшы. 

В поярковской свите Поярковско-Екатеринославского и Лермонтов
ско-Белогорского прогибов преобладает обломочный м атери ал гранит
.ного состава,  а это свидетельствует о том ,  что областям и  сноса служи
ли Амуро-Мамынекое и Туранекое поднятия, сложенные палеозойским и  
грани тоидами .  
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В Архаринекой впадине в тяжелой фракции пород поярковской сви
:ты преобладают а мфиболы, ставролит, силлиманит и рутил. В породо
образующей части отложений свиты обломков гранитов и их составляю 

.ших немного .  И сходя из  этого, считаем, что областью сноса для Арха
ринекой впадины служила н изкогорная суша ,  располагавшаяся на  тер
·ритории Малого Хингана .  

В середине  и конце баррем-альбекого времени в прогибах и впади
н ах н а  аллювиальных равнинах были благоприятные условия для фор
-мирования  торфяников. Пышно развивающаяся растительность была 
представлена гинкговым и  и хвойными лесами, произраставшими на  во
дораздельных пространствах. Папоротниковые заросли занимали пони
жеиные участки рельефа .  По-видимому, эта растительность послужила 
исходным веществом угля .  

Б у р  е и н с к и й  б л о к. В баррем-альбекое время н а  площади бло-
.-ка продолжал развиваться прогиб, в котором накапливались континен
тальные угленосные отложения. Типы пород ч агдамынекой свиты и усло
вия их н акопления сходны с таковыми ургальской свиты. В то же . время 
на  составе �бломочного материала пород, характере и р аспределении 
фаций сказывается у меньшение  влияния западной · и рост влияния вос
точной области сноса. Вдоль западной окраины бассейна, где в валан
жине и готериве накапливались осадки временных потоков ( конуса вы
носа ) , в баррем-альбе отлагались руслово-пойменные и озерно-поймен
ные осадки . По-видимому, в чагдамынекое время на территории  прогиба  
продолжала развиваться аллювиальна я  равнина.  Области сноса распо
л а гались на востоке и западе, причем снос был н аиболее значительным 
из восточной области. 

В условиях аллювиальной равнины происходило активное торфона
копление. 

Условия н акопления  пород чемчукинской и иорекской свит практи
·чески не изучены. Некоторое сходство песчаников чемчукинской и талын
ж анекой свит ( волжский век) позволяет сделать предполоЖение о на 
-коплении пород свиты в условиях аллювиальной р авнины, на  которой рас
flолагалось крупное озеро (Давыдова, 1 949) . 

В породах чемчукинской и иорекской свит преобладает обломочный 
м атериал из  метаморфи ческих пород Буреинекого хребта ( восточная  

··область сноса ) . 
У с с у р и - Х  а н к а й  с к и й  б л о к. В н ачале барремекого века н а  

площади блока начала формироваться впадина .  В н ачальный период 
.-осадконакопления поверхность ее была неровной. Судя по мощности по
род нижней части разреза ( 1- I I I  ритмы) угленосной толщи, здесь име
.:лись небольшие повышения и понижения рельефа .  Амплитуда превыше
ния между ними  была не более 300 м .  

В начале барремекого века в блоке возникли т р и  небольшие впади
ны (с юга на север) : Нижнесуйфунская ,  Верхнесуйфунская, Приханкай
ская.  Судя по литолого-фаци альному профилю ( рис. 1 8) ,  породы I рит
··м а  имеют ограниченное распространение. Они занимают базальную 
часть разреза. Отложения I I  ритма в Нижнесуйфунской впадине зани
мают уже большую площадь, но  в Верхнесуйфунской впадине их  нет . 

. Породы I I  I ритма распространены в обеих впадинах.  Отсутствие досто
верного материала по П риханка йской впадине не  позволяет уверенно 

.. .определить время ее возникновения.  Н ижнесуйфунская впадина  зароди-
лась раньше Верхнесуйфунской, поэтому можно допустить, что Прихан

жайская зародилась позже - в период накопления IV ритма. 
В барремеком веке в центральных ч астях впадин располагались н е

· большие озера,  а по окраинам - предгорные равнины.  В ременные пота-
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ки выносили с горных областей на  предгорную равнину обломочный 
м атериал. Крупные обломки н акапливались в области предгорий,  более 
мелкие уносились водотоками и отлагались в озерах. На северо-восточ
ных бортах Нижнесуйфунской и Верхнесуйфунской впадин, примыкав
ших к областям сноса с низкогорным рельефом, неоднократно создава
лись благоприятные условия для образования озерно-болотной равни
ны, где формиравались торфяники. 

По петрографическому составу породы восточных и западнь1х окра
ин впадин резко отличаются . На востоке породы не  содержат обломков . 
гранитов. Здесь преобладают обломки осадочных пород и основных эф
фузивов. Состав обломков и увеличение их размеров от центра впадин 
н а  восток свидетельствует о том, что на восточном обрамлении распола
галась н изкогорн а я  суша ,  с которой шел снос терригеиного м атериала.  

В породах западных бортов впадин преобладают гранитные облом
ки.  Учитывая размер обломочного материала и его состав,  считаем ,  что· 
н а  западе в пределах Дунбейекай платформы располагалась среднегор
н а я  возвышенность, служившая областью сноса. 

В аптском веке Нижнесуйфунская, Верхнесуйфунская и Приханкай
ская впадины соединились, образовав крупную Суйфунскую впа
дину. Контуры ее определяются по р аспростр анению угленосных 
отложений. 

На западе граница впадщ1ы проходила по современной границе 
с КНР, где имеется крупный разлом северо-восточного простирания ,  на 
юге � по  широте г. Владивостока,  на востоке - по меридиану г .  Влади
востока . Северная граница не установлена .  По-видимому, она проходит 
северо-восточнее оз. Ханка.  В указанных контурах впадина имела ши
рину 60- 1 00 км,  длину 250-300 км. П ростирание впадины сев�ро-во
точное, близкое к меридиональному (см .  приложевне V) . 

В а пт-альбское время во впадине н акапливались континентальные 
угленосные отложения в обстановке аллювиальной равнины.  По петро
графическому и литологическому составу породы подобны барремским, но 
количество грубообломочных пород в разрезе уменьшается.  По генети
ческим признакам в апт-альбских отложениях выделяются озерно-болот
ный,  болотный,  пойменно-болотный и пролювиально-аллювиальный комп
лексы фаций.  Климатические и гидрогеологические условия способство
вали формированию торфяников. В разрезе апт-альбских отложений 
насчитывается свыше 30 пластов и прослоев липтобиолитового, .  
липтобиолитово-гумусового и гумусового угля. 

На западном борту впадины вакопились липтобиолитовые и липто
биолитово-гумусовые угли, а н а  восточном борту - только гумусовые. 
Причины такого распределения подробно описаны при характеристике · 
органогенных пород Суйфунского бассейна .  

С у ч а н о - Д а у б и х  и н с к и й б л о к. В б аррем-альбекое время н а  
площади блока продолжал развиваться прогиб, возникший в валан· 
жине. Поверхность прогиба в начале осадканакопления  была неровной. 
И мелись небольшие возвышенности и впадины с а мплитудой превыше
ния не более 1 50 м. 

Областями  сноса для юга-западной части п рогиба в барреме слу
жили поднятия, располагавшиеся на побережье Японского моря,  где · 
встречаются выходы допалеозойских и палеозойских пород. Это под
тверждается увеличением мощности осадков и крупности обломков, .. 
а также ухудшением сортировки . с  севера  н а  юг. 

Отсутствие фактического материала по северо-восточной окраине 
не  позволяет охарактеризовать области сноса и накопления  этой части · 
прогиба .  Возможно, в барреме здесь осадки н е  накоплялись. 
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По данным литолого-фациального анализа, проведеиного а втором, 
· В  барремских отложениях п рогиба выделяются пролювиально-аллюви
.альный,  озерный,  озерно-болотный,  прибрежно-морской и морской ко�ш
лексы фаций.  Н а  юга-западе, а возможно, и на  северо-востоке прогиба 
р асполагалась предгорная равнина,  переходящая к центру в аллювиаль
ную, а еще дальше п рибрежно-морскую низменность и морской залив. 
Н а  аллювиальной р авнине и прибрежно-морской низменности формиро
вались торфяники, давшие угольные пласты нижнееучанекой свиты. 

В. Н. Верещагин ( 1 958 ) высказал предположение, что море в Сучан
екий прогиб проникло с юга. Фактический м атериал не подтверждает 
этого вьшода. Роль морских и прибрежно-морских фаций увеличивается 
с юга-запада на северо-восток и достигает м аксимума в Молчановеком 
р айоне. В этом же направлении в разрезах баррем-альба увеличивает
с я  количество и диапазон распространения фауны. В верховьях р .  Су
чан  ( Ключевской участок) фауна встречена практически по всему раз
р езу баррем-альба .  

На основании этого считаем, что море в Сучанекий прогиб проник
л о  по ослабленной зоне Южного Сихотэ-Алинского широтного шва 
·еще в валанжинское время и по мере развития прогиба занимало все 
большую его площадь. 

Условия накопления апт-альбских осадков континентальные, при
·б режно-морские и морские. В результате дальнейшего опускания мор
ской залив барремекого века р аспростра няется на  юг�-запад и севера
восток. Юга-западная  и северо-восточная  окраины прdгиба представля
ли собой аллювиальную равнину, которая  в н аправл ии морского за
лива переходила в прибрежно-морскую р авнину (см .  приложение V) . 
В описанных условиях накапливались разнозернистые песчаники, алев
ролиты, а ргиллиты и угли .  В верхней части разреза аJ-альба и в цент
ре прогиба наблюдаются преимущественно тонкозе нистые породы. 
Крупнозернистые разности характерны для базальны ' частей разреза 
и юга-восточной окраины прогиба .  

Окатанность и сортировка обломков по сравнени с барремскими 
породами улучшаются. Причем окатанность и сортира ка на  юга-восточ
ном борту прогиба хуже, чем в центре и на север -западном борту. 
С юга-востока на  северо-запад уменьшаются размер обломков и мощ
ность р азреза апт-альбских отложений. Исходя из  изложенного, допуска 
ем ,  что область сноса располагалась на  территории Центрального Си
хотэ-Алинского поднятия и имел а среднегорный рельеф. 

Сучанекий прогиб имеет асимметричное строение ( рис. 5) . На юга
восточном борту прогиб а мощность угленосной толщи наибольшая,  в се
вера-западном направлении она сокращается в несколько раз .  На юга
восточной окраине прогиба,  за исключением центральной ее части, пре
обладают континентальные грубозернистые осадки, переходящие к се
вера-западу в прибрежно-морские и морские тонкозернистые образовании. 
Причины асимметричности, по нашему мнению, следующие. Сучано-Да
убихинский блок зажат между Сихотэ-Алинской геосинклиналью и Ус
сури-Ханкайским блоком и ограничен с двух cтopGri крупными  регио
н альными разломами.  Плоскости смещения их (Центрального Сихотэ
Алинского и Муравьева-Амурского) направлены друг к другу под не
которым углом. В результате этого Сучано-Даубихинский блок имеет 
клиновидную форму с острым углом,  направленным вниз. При региональ
ном опускании земной коры скорость опускания блоков неодинакова. 
СИхотэ-Алинская геосинклиналь как наиболее подвижная  опускается 
быстрее, чем Уссури-Ханкайский платформенный блок. Сучано-Дауби
хинский блок, зажатый между ними и имеющий клиновидную форму, 
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не  может опускаться равномерно. Вследствие этого юга-восточная его· 
часть, прилегающая к геосинклинали, опустилась сильнее, чем севера
западная,  прилегающая к Дунбейекай платформе. Поэтому на площади' 
блока сформировался асимметричный прогиб. 

П рогиб протягивался в северо-восточном направлении н а  
250-300 км и имел ширину 80-1 20 к м .  Н а  востоке граница проходила 
по меридиану долины р .  Сучан, на севере - по широте верховья р .  Уссу
ри, на западе - по линии, соединяющей Уссурийский залив с верховьем 
р. Уссури, на юге - по побережью Японского моря.  

В прогибе в апт-альбское время н а  аллювиальной и nрибрежно-мор
ской равнинах формиравались торфяники, давшие хорошие по качеству · 
угли. Наиболее угленасыщенна я  часть разреза приурочена к юга-восточ
ному борту прогиба. 

С и х о т э - А л и н с к а я  г е о с и н к л и н а л ь. В баррем-альбекое
время вся территория ее была покрыта морем. Береговая линия моря на· 
западе совпадает с направлением Центрального Сихотэ-Алиньского раз
лома.  При  определении ее исходили из следующих соображений. Н ачи
ная  от верхнего течения  р .  У лахе и кончая  р .  Катэн в полосе, пр илегаю
щей к Центральному разлому, наблюдаются баррем-альбекие разрезы,. 
в которых содержатся грубозернистый м а териал и слои явно континен
тального генезиса. Поэтому считаем, что в баррем-альбекое время Цент
р альный  Сихотэ-АJ1инский антиклинарИй представлял собой среднегор
ную сушу и питал геосинклиналь терригеиным м атериалом. На крайнем· 
северо-востоке геосинклинали поднятие переходило в цепь островов. Ост
ровная суша на т�рритории Сихотэ-Алинской геосинклинали уверенно· 
устанавливается также в бассейне р .  П хусин, в верхнем течении рек Фуд
зин, Арму, Хуту, Тумнин. Судя по и меющемуся м атериалу, цепь островов 
протягивалась параллельна Центральному Сихотэ-Алинскому поднятию. 
Областями  сноса для геосинклинали, кроме Центрального поднятия, слу
жили острова.  

На территории Сихотэ-Алинской геосинклинали в баррем-альбе не 
было условий для торфонакопления, поэтому н а  восточном склоне Сихо
тэ-Алиня угли не обнаружены. 

А л ч а н  о-М а т а й  с к и й  б л о к .  На юга-западе блока в нижнем те
чении р .  Бикин широко распространены грубообломочные породы ( кон
гломераты, гравелиты, разнозернистые песчаники ) ,  по генетическим при
знакам относящиеся к отложениям временных потоков. По-видимому,. 
здесь в баррем-альбекое время  располагалась . предгорная равнина. 
Область сноса находилась на  территории Дунбейекай платформы и име
ла  среднегорный рельеф-. В период осадканакопления н а  площади блока 
и мела место бурная  вулканическая деятельность, поэтому для разрезов 
баррем-альба характерно чередование эффузивных и терригеиных пород. 
Н а  северо-востоке предгорная р авнина, очевидно, переходила в прибреж
но-морскую и морской залив. На крайнем северо-востоке блока условия 
н акопления были морскими, аналогичными таковым Сихотэ-Алинской 
геосинклинали. 

Алч ано-Матайский блок расположен между Сихотэ-Алинской гео
синклиналью и платформенным Уссури-Ханкайским блоком,  поэтому м ы  
вправе допустить, что н а  площади Алчано-Матайского блока в баррем
альбе сформировался прогиб, аналогичный прогибу Сучано-Даубихин
ского блока. По-видимому, прогиб был открыт н а  северо-востоке в сто
рону моря (см.  приложение V) . В нем н акапливались терригенные, вул
каногенно-терригенные и вулканогенные породы. Основываясь н а  значи
тельной мощности баррем-альбских отложений ( 2000-3000 м ) , считаем,. 
что Алчано·Матайский блок в баррем·альбе испытывал н аибольшее П(}J 
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сравнению с остальным и  блокам и  погружение.  Н аличие в баррем'альб
ских разрезах мощных толщ конгломератов, эффузивов и их туфов труд
но объяснить чем-либо другим ,  кроме больших перемещений земной ко
ры.  По-видимому, перемещение п роисходило по  Меридиональному раз
лому, поскольку на площади блока в полосе, примыкающей к разлому,. 
встречаются н аиболее мощные толщи грубообломочных пород. Вулкани
ческая деятельность, очевидно, также связана с этими подвижками .  

Неустойчивый тектонический режим, вулканическая деятельность, 
а также палеегеографические факторы были неблагаприятными для 
формирования торфяников в баррем-альбекое время на территории Ал
чано-Матайского блока. 

АЛ Ь Б-С ЕН ОМ А Н С КО Е  В Р ЕМЯ 

Осадки, относимые к этому возрасту, лежат согласно на  баррем
альбских породах, вследствие этого нижняя граница их четко не опоз
н ается.  Они распространены на  внутренних блоках платформы ( нижняя, 
часть завитинекой свиты ) , Буреинеком ( кындалская свита) , Уссури-Хан
кайском (северосучанская свита ) , Сучано-Даубихинском ( северосучан
екая свита) блоках. На последнем блоке альб-сеноманские отложени я  
некоторыми исследователями выделяются под названием френцевской· 
свиты, «Надвеликанового» горизонта или верхней угленосной свиты. 

На территории Сихотэ-Алинской геосинклинали альб-сеноманские 
отложения закартированы в бассейнах рек Даданцы и Тарги Ф .  А .  Пис-
куновым и Ю. С .  Липкиным в 1 957 г. под названием песчаниковой тол
щи; в, А. Я рмолюком в 1 949 г. в бассейне верхнего течения р. Самарги 
под названием свиты аркозовых и полимиктовых песчаников; В .  В .  Пли
евым в 1 954 г .  в среднем течении р.  Хунгари и других местах. 

На площади Алчано-Матайского блока альб-сеноманские породы 
включаются в состав туфагенно-осадочной серии .  

Несмотря н а  обилие фауны и флоры в породах, относимых к альб
сеноманскому времени, возраст их  считается спорным. Геологи, и зучав-
ш ие эти отложения,  время накопления их  определяют по-разному. На
иболее детально альб-сеноманский разрез изучен н а  Уссури-Ханкайском
и Сучано-Даубихинском блоках. Т. А. Александри-Садова ( 1 960) , ана
лизируя комплекс фауны северасучанекой свиты н а  площади Сучано-
Даубихинского блока, пришла к выводу, что возраст слоев, содержащих 
фаунистические остатки, можно считать верхнемеловым, т .  е .  сеноман
туронским .  Л .  В .  Захарова ( 1 960) , изучавшая коллекцию фораминифер• 
из  отложений северасучанекой свиты, определяет возраст ее в пределах 
от сеномана до низов коньяка. Н. И. Новожилов по филлаподам породы, 
северасучанекой свиты относит к переходным горизонтам между ниж
ним и верхним мелом. Н. С .  Кульжинская-Воронец ( 1 937) , определя в
шая  фауну тригоний из  верхней части сучанекой серии, пришла к з а
ключению об альб-сеноманском  времени их накопления .  

3.  И .  Вербицкая ( 1 962) пишет: «Мы считаем себя вправе отнести 
нижние и средние горизонты северасучанекой <;виты к нижнему альбу_ 
Этот вывод находится в полном соответствии с выводом В. Н. Вереща
гина ( 1 957) и Б. М. Штемпель ( 1 960 ) . Он не противоречит также и точ-
ке зрения Н .  И .  Новожилова, ибо данный исследователь относит верх-
ние горизонты северасучанекой свиты ( черные сланцы ) , и з  которых спо
ры и пыльцу не удалось выделить, только к альб-сеноману. По мнению 
автора, эти горизонты, возможно, и могут быть отнесены к сеноману . . 
. Однако это положение требует дальнейшего подтверждения и развития». 



Из изложенного видно, что возраст пород северасучанекой свиты, 
-а также других разрезов, синхронных ей, является спорным, но все же 
большинство исследователей склонно считать его альб-сеноманским .  

В н у т р е н н и е б л о к и Д у н б е й с к о й п л а т ф о р м ы. Опуска
ние  земной коры и нивелировка рельефа привели к тому, что на  терри
тории центральной части Амурской платформы образовалась крупная  
впадина ,  контуры которой близки к контурам современной Зея-Буре
инской впадины (см. приложение VI ) .  Здесь сформировалась озерно-бо
лотная р авнина,  на которой накапливались породы нижней половины р аз
реза завитинекой свиты. Озерно-болотна я  равнина подтапливалась мор
скими водами, о чем свидетельствует находка солоноватоводной 
фауны. Морской горизонт на площади впадины колонковыми скважи
н ами вскрыт повсеместно. По м нению Г. Г. Мартинсона,  крупноребрис
тые раковины Trigonotdes относятся к сеноману и обнаруживаются 
в отложениях Монголии, Кита я, Средней Азии, Японии и Кореи. В по
следние годы н а  территории Буреинекого бассейна в отложениях кьrн
далской СВИТЬ! обнаружен КОМПЛеКС фауны, бЛИЗКОЙ К КОМПЛексу за
ВИТИНСКОЙ свиты. Поэтому вывод, сделанный в 1 964 г. А. А. Тимофеевым 
и др. ,  о наступлении моря с юга, т .  е. со стороны КНР, является м ало 

·обоснованным.  По нашему м нению, море в Зея-Буреинскую вп адину 
мог л о n роникнуть с северо·востока или востока .  

Обл асти сноса в альб-севоманское время р асполагались в пределах 
Амуро-Мамынекого и Туранекого поднятий.  

В период накопления пород завитинекой свиты клим атические усло
вия изменяются в сторону аридизации. Отсюда уменьшение количества 
полевого шпата в породах и сильное его изменение, а также отсутствие 
растительных остатков. 

Поэтому, хотя в альб-сеномане литолого-фациальные условия были 
близки к таковым верхней части разреза поярковской свиты, отсутствие 
растительности свело н а  нет благоприятный фактор для торфонакопле
ния .  Вследствие этого разрез завитинекой свиты у1·, 1t:Й ь �  ._vдt:y'"" r. 

Б у р  е и н с к и й  б л о к. Отложения альб-севоманского времени н а  
площади блока установлены только в последние годы. Вследствие сла
бой обнаженности они изучены слабо. Н аличие в разрезе кьшдалской 
свиты мергелей и солоноватоводной фауны, а также генетические при
знаки пород позволяют высказать мысль о том, что альб-сеноманские 
отложения накоплялись в обстановке прибрежно-морской равнины 
(см. приложение Vl ) . 

Обл астью сноса служили н изкогорные возвышенности, р асполагав
шиеся на западе в пределах Туранекого м ассива ., Область сноса, нахо
.дившаяся в баррем-альбе на востоке, в альб-сеномане сократилась 
и представляла собой островную сушу. 

Вследствие максимальной трансгрессии площадь континентальной 
седиментации значительно сократилась. Она н аходилась только на за
падном побережье островной суши и в районе городов Облучье и Б иро
биджан .  На этих площадях в п рибрежно-морских условиях вакопились 
угленосные отложения.  Более благоприятные условия для угленакопле
ния  существовали на площади Еврейской автономной области. 

У с с у р и - Х а н к а й с к и й  б л о к. Продолжающееся в альб-сенома· 
не погружение Сихотэ-Алинской геосинклинали и Дунбейекай nлатформы 
привело к максимальному распространению моря .  В альб-севом анское 
время море из Сучано-Даубихинского блока по ослабленной зоне Южно
го широтного Сихотэ-Алинскоrо разлом а  проникло в Уссури-Ханкайский 

·блок. Осадканакопление в Суйфунской впадине происходило в континен
тальных и морских условиях. Морской генезис пород устанавливается 
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по генетическим признакам отложений и фауне (пелециподы - находка 
М. М. Финкельштейна,  аммониты - находка геологов нефтяной партии 
и фор а миниферы - находка А. М. Мудрова ) . 

По местонахождению фауны можно определить береговую линию 
в Уссури-Ханкайском блоке. На севере она проходила немного севернее 
г. Уссурийска, на западе - по меридиану нижнего течения р .  Суйфун, 
на юге - по широте г. Артем. В контурах морского залива шло накопле
ние п реимущественно мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргил
литов. В юга-восточной полосе, заключенной между заливом моря и об
ластью сноса, в условиях прибрежно-морской равнины отлагались тер· 
ригеиные осадки и формиравались торфяники. Области сноса остаются 
там же, где они были в баррем-альбекое время. Возможно, произошли 
небольшие восходящие движения в области сноса, поскольку на юге впа
дины (Подгородненское и Занадворовское месторождения) накопились 
конгломераты мощностью около 1 00 м .  

Все породы альб-севоманского времени в результате начавшейся 
вулканической деятельности содержат пеплавый м атери ал.  Н аибольшее 
его количество находится в центральной части впадины,  где широко рас
пространены туфагенные «узорчатые» песчаники. Жерла вулканов мело
вой эпохи выявлены в районе Липовецкого месторождения угля и в ок
рестности с. Красный Яр . 

. Угленакопление проявилось только н а  юга-восточной полосе, но  
практического значения оно не имеет. 

С у ч а  н о ·  Д а у б и х  и н с ки й б л о к. Море в альб-сеномане Заняло 
максимальную площадь. На севере берегова я  линия проходила по  широ
те среднего течения р .  Даубихе. Здесь в долине р.  Камагоу, правого 
притока р. Даубихе, в породах северасучанекой свиты а втором обнару
жены фораминиферы. На юге береговая линия располагалась по широ
те среднего течения р .  Сучан. 

В морском заливе накапливались тонкозернистые породы. В узкой 
полосе, заключенной между заливом и областью сноса, в обстановке 
прибрежно-морской равнины формиравались континентальные угленос
ные отложения  (см.  приложение V I ) . 

Области сноса находились на  территории Центрального Сихотэ
Алинского поднятия и Уссури-Ханкайского м ассива и имели низкогор
ный рельеф. 

На площади блока вулканическая деятельность проявилась слабо. 
Пеплавый м атериал встречается только в западной ч асти блока,  примы
кающего к Уссури-Ханкайскому блоку. 

С и х  о т э · А  л и н с к а я г е о с и н к л и н а л ь. Территория ее повсе
местно была покрыта морем, в котором нака пливались терригеиные осад
ки. Берегова я  линия на  западе проходила по зоне Центрального Сихо
тэ-Алинского р азлом а, на юга-востоке немного продвинул·ась в сторо
ну суши. 

Островная суша,  располагавшаяся на  северо-восточном продолже
нии Центрального Сихотэ-Алинского поднятия, в альб-севоманское вре
мя значительно сократилась .  Здесь между островами образавались про
ливы, по которым море Сихотэ-Алинской геосинклинали соединилось 
с морским заливом Алчано-Матайского блока. 

А л ч а н  о ·  М а т а й с к и й  б л о к .  На площадь блока морской залив 
заходил с севера-востока. Максимальная трансгрессия на  блоке прояви
лась в альб-сеномане. 

На прибрежно-морской равнине, располагавшейся между морским 
заливом и областью сноса, в прибрежно-морских и континентальных 
условиях накапливались тер ригеиные отложения и связанные с ними 
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торфяники (см .  приложение V I ) . Углен акопление, по-видимому, связа 
но с тем, что в альб-сеноманское время в Алчано-Матайском блоке вул
каническая и эффузивная деятельность ослабла,  стабилизировались 
тектонические движения,  а это способствовало развитию растительно
сти и формированию торфяников.  Обл астью сноса служ ил и низкогорные 
возвышенности Дунбейекай пл атформы и Центрального Сихотэ-Алин
ского поднятия. 

С Е Н ОМ д Н-ТУР О Н С К' 0 Е  В Р ЕМЯ 

На территории Дальнего Востока сеноман-туранекие отложения за
нимают меньшие площади по сравнению с нижнемеловыми .  Они извест
ны в пределах внутренних блоков Дунбейекай платформы (верхняя 
часть разреза завитинекой свиты ) ,  Буреинекого блока ( конгломераты, 
песч аники и алевролиты) ,  Сихотэ-Алинской геосинклинали (ларгасин
ская серия ) ,  Сучано-Даубихинского и Уссури-Ханкайского блоков ( кор
кинская серия) . Мощность сеноман-туранеких отложений  на внутренних 
блоках платформы и Буреинеком блоке не  превышает 300 м .  На Сихотэ
Алинской геосинклинали,  Сучано-Даубихинском и Уссури-Ханкайском 
блоках она достигает 2000 м .  

Изучены отложения сеноман-турона слабо. Б олее или  менее изучены 
породы завитинекой свиты на внутренни х  блоках Дунбейекай платформы 
и коркинекой серии в Сучано-Даубихинском и Уссури-Ханкайском 
блоках. 

В сеноман-туранекое время Зея-Буреинская впадина продолжала 
развиваться . Здесь щtкапливались терригеиные континентальные отло-:"' 
жения в обстановке озерн о-болотной равнины (см .  приложение V I I ) . 
Верхняя часть разреза завитинекой свиты приобретает пестроцветную 
окраску, не содержит растительных остатков, в породообразующей части 
кварц преобладает над полевым шпатом, причем последние сильно раз
ложены. По-видимому, климат изменяется в сторону аридизации ,  что 
повлекло за собой сокращение растительности и, следовательно, пре
кращение торфообразования. 

Территория Сихотэ-Алинской геосинклинали в предсеноман -турон
ское время испытала складчатость, в результате н ижнемеловые отложе
ния были собраны в складки северо-восточного простирания .  Некоторое 
время эта ·территория находилась в стадии разрушения .  Особенно раз
мыты нижнемеловые отложения в антиклинальных структурах на  юге 
и на севере геосинклинали.  Здесь сеноман-туранекие отложения лежат 
на различных горизонтах пород н ижнего мела и более древних обра
зований.  

Н а  блоках, расположенных на  Дунбейекай платформе, складчатость 
в предсеноман-туронское время не проявилась. На Буреинском , Алчано
Матайском, Уссури-Ханкайском и Сучано-Даубихинском блоках сено
ман -туранекие образования  лежат согласно, но  с размывом на породах 
альб-сеномана .  По-видимому, платформа в предсеноман-туронское время 
испытала вертикальные перемещени я  земной коры. 

В сеном ан-туранекое время территория Сихотэ-Алинской геосин
клинали снова вступает в стадию щадконакопления.  Площади седимен
тации здесь значительно сократились. На юге Сихотэ-Алинской геосин
клинали возникли среднегорные возвышенности , которые отделили об
ласти накопления восточного и западного Сихотэ-Алиня.  

На площади Уссури-Ханкайского и Сучано-Даубихинского блоков 
в сеноман-туроне продолжала развиваться· ·межгорная  впадина,  контуры 

21.0 



ее в значительной мере унаследованы от нижнемеловых структур (см .  
приложение V I I ) . Во  впадине накапливались терригеиные пестроцвет
ные осадки в континентальных условиях . . 

Н аличие в породах коркинекой серии большого количества пепло
вого материала указывает на усиление вулканической деятельности на 
обр амлениях вп адин, а возможно, и в ее пределах.  Климат в сеноман · 
туроне становится семиаридным,  что фиксируется по разложению поле
вых ш патов, появлению пестроцветной окраски и незначительному со
держанию растит.ельных остатков в породах. 

Усиливавшаяся вулканическая деятельность и изменение климата 
в сторону аридизации прекратили угленакопление на  территории Сучано-
Даубихинского и Уссури-Ханкайского блоков. . 

В сеноман-туронское врем я  на  площади Алчано-Матайского блока 
накапливались терригенные, вулканогенно-терригенные и вулканогенные 
образования в континентальных и прибрежно-морских условиях. Неус
тойчивый тектонический режим и сильная  вулканическая деятельность, 
а также семиаридный климат препятствовали угленакоплению. 

На территории Буреинекого блока в сеноман-туроне, по-видимому, 
продолжала развиваться небольшая межгорная  впадина ,  в которой на 
предгорной равнине н акапливались алевролиты, песчаники,  гравелиты 
и конгломераты. 

В северной и центральной частях Сихотэ-Алинской геосинклинали  
в морских и прибрежно-морских условиях накапливались терригеиные 
породы ларгасинекой серии. На юге ее в обстановке предгорной и при
брежно-морской равнин формиравались терригеиные и вулканогенные 
образования, аналоги ларгасинекой серии. 

В конце сеном ан-туранекого времени на территории Сихотэ-Алин
ской геосинклинали начались восходящие движения, геосинклиналь ис· 
пытала складчатость и внедрение интрузий.  

С Е Н О Н -ДАТС КОЕ В Р ЕМЯ 

На Дальнем Востоке образования сенон-датского времени известны 
повсеместно. Они представлены сугубо континентальными терригеиными 
и вулканогенными породами .  Континентальные отложения Дунбейекай 
nлат формы не у г леносны. Н а территории Сихотэ-Алинской геоси н кл ин а 

ли в разрезах сенон-датского времени н а  небольших участках встреча
ются терригенные континентальные отложения,  содержащие угли. 

Приведенный м атериал о палеотектонических и палеогеографичес
ких условиях формирования угленосных отложений Дальнего Востока 
nозволяет сделать следующие выводы. 

Главными тектоническими элементами  земной коры в н ачале позд· 
немезозойской эпохи на Дальнем Востоке были Дунбейекая платформа 
и Сихотэ-Алинская и Монголо-Охотская (Амуро-Охотское звено ) гео
синклинали.  

Территория платформы была разбита разрывными н арушениями на 
блоки - внутренние, более стабилизированные, и внешние, менее стаби
лизированные. В результате дифференцированных движений земной ко
ры в первой nоловине позднего м езозоя на платформе сформировались 
внутренние и внешние впадины и прогибы, выполненные континенталь
ными, большей частью угленосными отложениями .  Впамны и прогибы 
имел и незн ачител ьный период развития ( 13 - Cr 1 ) .  Они вытянуты с юго
запада на  северо-восток на  250-300 км и имели ширину 60- 1 20 км.  
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С одной или с двух сторон прогибы и впадины были ограничены раз
ломами. 

В первые угленакопление на  территории Дальнего Востока прояви
лось в период завершения геосинклинальнога развития западной части 
Монголо·Охотской складчатой области. Но  площади угленакопления 
были небольшими, и угленосность не имеет практического значения. 

В первую половину позднемезозойской эпохи на  территории Даль
него Востока возникли благоприятные для угленакопления тектоничес
кие и палеегеографические условия. Н а  огромных низменных п рост
ранствах платформы росла пышная растительность. Климат был теплым 
и влажным. Во впадинах и п рогибах Дунбейекай платформы распола
гались обширные аллювиальные и озерно-болотные равнины, на которых 

.шло активное торфонакопление. В связи с тем, что впадины и прогибы 
зарождались неодновременно, угленосность мигрирует как в разре:.�е, 
так и на  площади. Н а  северо-западной части платформы впадины заро
дились в волжском веке, закончили свое развитие в валанжин-баррем
ское время.  Поэтому здесь максимум угленосности падает на  это время. 
Н а  крайнем юга-востоке платформы впадины зародились в начале ран
немеловой эпохи и закончили свое р азвитие в начале поздвемеловой 
эпохи. Максимум угленосности падает здесь на баррем-альбекое время. 

В начале позднемеловой эпохи в связи с завершением развития впа
дин и прогибов Дунбейекай платформы, а также изменением климата 
в сторону аридизации угленакопление на территории Дальнего Востока 
прекратилось. 

В конце позднемеловой эпохи климат становится более влажным, 
и снова во внутренних впадинах платформы (Зея-Буреинская впадина)  
возобновляется угленакопление. На территории Сихотэ-Алинской склад
чатой области в конце позднего мела угленосность проявилась, но н а  не
больших nлощадях, и поэтому она не имеет практического значения. 

ГЕ Н ЕТ И Ч ЕС К И Е Т И П Ы  
П ОЗД Н ЕМЕЗОЗО й С К И Х  БАССЕ й Н О В  У ГЛЯ 
ДАЛ Ь Н ЕГО ВОСТОКА 

Общепризнано, что в основе классификации угольных бассейнов 
и месторождений должен лежать тектонический фактор, который опре
деляет диагностические признаки угленосной толщи ( генетические кон
туры бассейнов, мощность толщи и ее изменения, характер перехода 
от подстилающих пород к угленосным отложениям, устойчивость разре
за,  угленосность и размещение ее в р азрезе и н а  площади, количество 
и качестRо vrлей, характер складчатости, современные контуры и пр . ) .  

Существует довольно много классификаций угольных бассейнов 
и месторождений. И сходя из принципов, положенных в основу, их можно 
объединить в группы ( Кр ашенинников, 1 957) : 

1 )  по тектоническому признаку (С .  Бубнов, 1 943; Г. А. Иванов, 1 937, 
1 959; М. К.  Коровин, 1 940; П.  В .  В а сильев, 1 937, 1 949; А. П. Блудоров, 
1 950а,  б ;  А.  С. Хоментовский, 1 948, 1 95 1 ;  Г. Ф. Крашенинников, 1 952, 
1 957) ; 

2) по генезису угольных пластов (Гюмбель, 1 883) ; 
3) по характеру строения р азреза (Ю.  А. Жемчужников, 1 955а ) ; 
4 )  по генезису угленосной толщи ( Н ауман,  1 862) ; 
5) по качеству углей (М. К. Матвеев, 1 940) ; 
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6 )  по геологическому возрасту (М. М. Пригоровский ,  1 93 1 ,  1 939, 
1 94 7) ; 

7 )  по степени и характеру тектонической нарушеннести и по струк
турной форме бассейнов ( П. И .  Степанов, 1 937) ; 

8) по тектоническому и палеогеографическому признакам (Е . О. По
гребицкий, 1 964 ; Н .  В .  Логвиненко, 1 966) . 

Детальный анализ достоинств и недостатков имеющихся в литера
туре классифю<аций сделан Г. Ф . Крашенинниковым ( 1 957 ) . Очень ин
тересные и важные замечания относител ьно классификации угленосных 
бассейнов сделал Е .  О.  Погребицкий ( 1 964 ) .  

Автор разделяет точку зрени я Г. А. Иванова, Г .  Ф .  Крашениннико
ва ,  Е. О. Погребицкого . и др . о принциnах классификации угленосных 
бассейнов и месторождений. Последние должны основываться на глав
лом признаке - тектоническом .  Что касается диагностических признаков, 
которые положены в основу выделения угленосных бассейнов ( Г. А. Ива
нов ,  1 954 ) ,  то  они ,  по  нашему мнению, довольно подробны. Безусловно, 
если бы было возможным в настоящее время положить эти признаки 
в основу классификации, это было бы шагом вnеред. К сожалени ю, на 
ши знания геологии угольных бассейнов еще недостаточны, поэтому ди
агностические признаки надо пересмотреть и ограничить. 

В настоящей работе автор не  ста вит nеред собой цель предложит\, 
новую классификацию уголы- 1ых бассейнов и месторождений. Наша за
дача заключается в том,  чтобы н а  основании установленных диагности
ческих признаков угленосных бассейнов Дальнего Востока найти и м  
место в существующих классификациях. 

Главнейшими тектоническими элементами земной коры являются ,  
как известно, платформы и геосинклинали.  

Главная особенность геосинклинального режима - наибольша н  по 
сравнению с други ми участками земной коры подвижность. Этой под
вижностъю обусrrовлены все основные типичные признаки геосинкли
нали : большие колебании мощности накопившихся в ее пределах отло
жений, метаморфизм пород, сложнан  складчатость, многообразное про
явление магматической деятельности, вередко геоморфологическое вы-. 
ражение в нипе горных цепей. 

На основе этих признаков Г .  Ф .  Крашенинников выделил три ос
новные группы геосинклинальных формаци й :  

1 .  Формации, накопившиесн во внутренних ч а стях геосинклинальных 
областей и в те отрезки геологической истории,  где и когда еще сохрани
лись типичные признаки геосинклинального режима в смысле его под
вижности со всеми вытекающими отсюда последствинми .  

2. Формации, накоnившиеся в тех геосинкл и н альных обл астях, кото
рые либо уже испытали известную консолидацию в более ранние эnохи 
складчатости, либо приурочены к краевым частям геосинклинальных об
.Jiастей .  Все эти зоны характеризуютсн значительно меньшей подвиж
ностью, что отразилось и на  характере соответствующих угленосных от
.пожений .  

3 .  Угленосн ые форма ции, которые выnолняют внутренние и краевые 
nрогибы геосинклинальных областей .  Эти структурные элементьt возни� 
кают и особенно типично проявляются в nериод закрытия геосинклина
ли.  Краевые прогибы в отличие от  внутренних развиваются на  оnущен
ном краю прилегающей платформы.  

Платформенными областями называются участки земной коры,  кото
рые обл адают относительно малой nодвижностью, небол ьшим размахом . 
вертю<альных движений по ср авнению с геосинклинальными обл астями 
но  бол ьши':VI радиусом кривизны. Поэтому эти движения охватываю� 
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обычно большие площади. Наиболее характерный признак платфор м 
наличие древнеr·о складчатого основания (фундамента ) ,  располагающе
гося на относительно небольшой глубине. 

Г. Ф. Крашенинников в группе платформенных формаций выделяет :  
1 .  Формации молодых подвижных платформенных областей, которые 

обладают малой степенью консолидации фундамента, и поэтому в угле
носных отложениях отчетливо запечатлены п ризнаки, обусловленные 
подвижностью.  Они отражены в мощности и изменчивости угленосных 
отложений, характере угольных пластов, структурных формах уг.JJеносной 
формации и степени ее нарушенности. В этой группе выделены форма
ции областей :  а)  и меющих выходьi платформенного фундамента на по
верхность и б )  не  имеющих таких выходов. 

2 .  Формации  древних устойчивых платформенных областей .  ОднИ\1 
из наиболее характерных структурных элементов устойчивых платфор
менных областей являются крупные синклинальные прогибы (синекли
зы) . Характер угленосных формаций,  выполняющих эти синеклизы, зави
сит от того, где располагаются синеклизы: во в нутренних частях древней 
платформы или около ее окраины, у границы с более молоды ми платфор
менными или геосинклинальными зонами .  В связи с этим Г. Ф.  Краше
нинниковым выделяются : а)  внутренние синеклизы, б)  краевые сине-
клизы. ' 

В nредыдущей главе отмечалось, что н а  территории Дальнего Вос
т·ока в nозднемезозойскую эnоху главнейшими тектоническими эле мен
тами земной коры были молодая Дунбейекая платформа  и Сихотэ
Алинская геосинклиналь.  

Расnоложение позднемезозойских угольных бассейнов на терр ито
рии Дальнего Востока показава в приложении I .  Зея-Буреинский бас
сейн  располагается на внутренних блоках платформы, Амуро-Зейский, 
Буреинекий и Суйфунский - на  внешних. Сучанекий бассейн занимает 
окраинную часть платформы на  стыке ее с Сихотэ-Алинской геосин
клиналью. 

Таким образом,  угольные бассейны верхнемезозойской эпохи на 
Дал ьнем .Востоке можно подразделить сЛедующи м образом : 

1 .  Угольные бассейны, сформировавшиеоя в пределах молодой под
вижной платформенной области (Зея-Буреинский, Амуро-Зейский, Суй
фунекий и Буреинекий бассейны) . 

2 .  Угольные бассейны, сформировавшиеся в пригеосин клинальных 
п рогибах (Сучанский бассейн) . 

В первую группу поп адают совершенно различные по мощности 
угленосной толщи , ее строению, угленосности, качеству углей и пр. бас
_сейны, поэтому целесообразно эrу группу подразделить на две подгруп
п ы. Г. Ф .  Крашенинников в этой группе выделяет подгруппы угл�
носных формаций :  а )  И меющих выходы платформенного фундамента на 
поверхность и б)  не  имеющих таких выходов. 

Как было показано в первой части работы, Зея-Буреинский, Бурею;
t:кий и Суйфунский бассейны имеют выходы фундамента на поверхность, 
но первый бассейн значительно отличается от двух последних. В след
ствие этого подразделение угольных бассейнов молодых и n одвижных 
пла.тфор м, предложенное Г.  Ф .  Крашенинниковым ,  в данном случае не
приемлемо. По-видимому, необходимо н а йти другие критерии длЯ их 
классификации. 

Г. А. Иванов ( 1 959) подразделяет группу молодых подвижны"Х 
платформ на  угольные бассейны, возникшие во в нутренних ирогибах, 
унаследованных п рогибах и прогибах· в солянокупольных структурах. 
Угольные бассейны Амурской платформы, как было показано в предыду-
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щей главе ,  сформировались во внутренних (Зея-Буреинский) и внешних 
прогибах (Амуро-Зейский ,  Буреинекий и Суйфунский) . Ее.� и исходить из 
этого принципа, классификация Г. А. Иванова более приемле�1а для бас
сейнов Дальнего Востока . В то же время является сомнительным вывод 
Г.  А. Иванова,  относящего к унаследованным прогибам такие угольные 
бассейны, как Кузнецкий и Карагандинский .  Диагностические признаки 
угольных отложений этих бассейнов резко отличаются от таковых Суй
фунского, Буреинекого и Амуро-Зейского бассейнов.' Возможно, эти раз
личия вызваны возрастным фактором, который в классификациях 
Г. Ф. Крашенинникова, Г. А. И ва нова и других исследователей не учи
тывается. Возможно, перечисленные бассейны по ошибке попадают в эту 
подгруппу. 

Позднемезозойские угольные бассейны Дальнего Востока, по наше
му мнению, должны классифицироваться на:  

1 )  сформировавшиеся в пригеосинклинальных прогибах (Сучанский 
бассейн ) ;  

2 )  сформировавшиеся на  молодой подвижной Дунбейекай платфор
ме.  Последние подразделяются на :  

а )  угольные бассейны внутренних прогибов платформ ы  (Зея-Буре
инский) , 

б) угольные бассейны внешних прогибов платформы (Амуро-Зей
ский,  Буреинекий и Суйфунский ) . 

У ГОЛ Ь Н Ы Е  БАСС Е й Н Ы, 
СФОРМ И РО В А В Ш И ЕСЯ В П Р И Г ЕОС И Н КЛ И Н АЛ Ь Н Ы Х  П Р О Г И БАХ 

По своим диагностическим признакам угленосная толща Сучанекого 
прогиба очень близка к угленосным толщам краевых прогибов. Под по
следними  поним а ются линейно вытянутые глубокие СИНI\линальные 
структуры, располагавшиеся в зоне сочленения платформенных и склад
чатых областей, возникшие и развивавшиеся в эпоху замыкания и обще
го подf:!ятия гещ:инклинальных систем. Сучанекий прогиб формировался 
на  краю платформы в непосредственной близости от развивавшейся Си
хотэ-Алинской геосинклин али,  поэтому его нельзя относить к категории 
краевых прогибов. 

Основными признаками  краевых прогибов, по данным Ю.  М. Пуща
ровского ( 1 959) и др . ,  служат форма и состав отложений. Обычно эт� 
сильно вытянутые и сравнительно узкие синклинальные прогибы, про
стирающиеся в соответствии с прилегающими структурами складчатой 
области.  Краевые прогибы являются асимметричными структурами.  Их 
крыло, прилегающее к складчатой области, крутое и в пла не узкое; дру
гое крыло, примыкающее к платформе, пологое и значительно шире. 

Краевые прогибы выпол нены терригеиными отложениями, иногда 
угленосными или соленосными. Породы обладают большой выдержан
ностью по  простиранию и резко изменяются в поперечном направлении.  
В пределах внутренних крыльев краевых прогибов (т.  е. прюшкающих 
к складчатой зоне) и особенно в осевой части мощности исключительнl) 
велики, достигают нескольких километров. Н а  внешних крыльях (при
платформенных) они быстро сокращаются. Общим для краевых' проги
бов являются также характер тектонических нарушений и определенные 
закономерности их распространения. Более сложные и резкие дислока
ции приурочены к внешней части краевых прогибов, которая примыкаег 
к складчатой области.  На краю, примыкающем к платформе� дислока-
ции ·слабые и редкие, �латформенного типа. 

· 
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Рассмотрим,  отвечают ли  этим требованиям угленосные отложения 
Сучанекого каменноугольного бассейна.  

Угленосные отложения бассейна вакопились в прогибе северо-вос
точного простирания .  Длина прогиба 250-300 км, ширина 80- 1 20 км .  
Прогиб зародился в валавживеком веке на краю стабилизированного 
Сучано-Даубихи нского блока Дунбейекай платфор мы,  непосредственно 
примыкающего 1 <  Снхотэ-Алинской геосинклинали ,  которая находiiл ась 
в последней стадии геосинклинальнаго развития .  

Мощность угленосных отложений 700- 1 450 м .  Н а  юго-восточной по
лосе прогиба, примы1<ающей 1< Сихотэ-Алинс1<ой геосин1<л инали,  мощ
ности наибол ьшие. В северо-западном направлении, в сторону платфор
мы, они сокращаются. Соответственно изменяется и литологический со
став отложений.  На юга-восточной полосе прогиба преобладают грубо · 
зернистые гравелито-песчаные пролювиально-аллювиальные отложения.  
Центральная  полоса вьшолнена преимущественно тонкозернистыми  раз
ностями (алевролиты и песчаники мелкозернистые) пород прибрежно
морского и мор ского генезиса.  На северо-западной пол осе прогиба про
исходит незначительное погрубение обломочного материала,  хотя мощ
Iюсть разреза уменьшается . Здесь снова появля ются пролювиально-ал
лювиальные отложения .  

Ритмичность в угленосной толще выражена четко, особенно м а кро
ритмичность и ритмы второго порядка . В ыдержанность ритмов на  пло
щади, параллелr,ной обла_сти сноса, хорошая. В направлении. перпенди
кулярном области сноса, ритмы быстро выклиниваются. Мощность ма l(
роритмов несколько сот метров, ритмов второго порядка - от единиц 
до нескольких десятков метров. 

Максимальная угленосность приурочена к юга-восточному борту 
прогиба, в 8- 1 5  км от области сноса. В разрезе насчитывается свыше 
40  пластов и прослоев угля, из  которых около 1 5  спорадически имеют 
р абочую характеристику. Мощность прослоев угл я от 0, 1 до 1 2  м, чаще 
всего до 2 м .  Пласты в нижней половине разреза преимущественно про
стого строения,  т. е. состоят из одной или нес1<ольких пачек угл я .  В вер.":
ней части разреза пласты весьма сложного строения, типа слоеного 
пирога. -

Площадная  выдержанность пластов угля незначительная .  Наиболее 
выдержанные пл асты располагаются в средней части разреза и просле
живаются по  простиранию до 7 км. В направлении, перпендикулярном 
области сноса, пл асты быстро выклиниваются и расщепляются. Угли 
размещены по разрезу более или менее равномерно, JIO максимум угле
носности приурочен к средней части разреза угленосной толщи, где со
средоточены м алозольные угли ,  1-l к верхним  частям разреза свит. Угли 
гумусовые, преимущественно кл ареновые. Степень мета морфизма углей 
от газовой до полуантра цитов. Закономерного изменения  метаморфизма 
углей не наблюдается. Региональный метаморфизм обусловил газовую 
стадию метаморфизма углей. Контактово-термальный метаморфизм п •1-
высил метаморфизм углей до полуантра цитов . Непосредственно у !<ОН

тактов с магматическими телами  угли превра ща ются в кокс и антра
циты. 

Поrодьr, вмещающие угли, плотные, сильно ·литифицированы. В зо�1е 
контакта с магматическим и тел а м и  л итификация пород значительно во> 
растает. Обл астями сноса служилn поднятия Централ ьного Сихотэ
Алинскоrо антиклинория . 

В угленосной толще проявления синхронного вулканизма не наблю
дается . Постгенетическая вулка ническая и магм атическая деятельность 
проявилась довольно сильно. Эффузивные и интрузивные породы актив-
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но  воздействовали на  угли,  повысив степень метаморфизма ,  а в некото
р ых случаях полностью ассимилировав их.  

Угленосные отложения вверх по разрезу переходят в пестроцветныЕ.' 
континентальные породы. 

Угленосные отложени я  собраны в крутые складки, п реимущественно 
линейные, и сильно разбиты разрывными нарушениями типа взбросов и 
сбросов. Наиболее сильные пликативвые и дизъюнктивные нарушении 
уfленосной толщи наблюдаются на  площадях, прим ыкающих к геосин
клинальной области .  В сторону платформ ы  степень нарушенности угле· 
носной толщи убывает. 

Молодые блоковые вертикальные перемещени я  земной коры вывел и  
угленосную толщу на  поверхность, в результате чего она подверглась 
размыву. Сильный размыв угленосной толщи и мел место в юго:западной 
'-\асти прогиба. Современные контуры толщи довольно близки к первич
ным. Юга-восточный контакт ее с подстилающим и  породами тектоничс· 
ский, на остальной территории - седиментационный. 

Из п риведеиного краткого описания видно, что по характеру строt:
ния ,  распределению мощностей ( асимметричность) ,  изменению л итоло
гического и фациального состава, степени дислоцированности угленос
ной толщи и пр. Сучанекий каменноугольный бассейн очень близок к 
угольным бассейнам краевых прогибов. В то же время он имеет и свои 
специфические особенности, на которых остановимся ниже. 

На территории СССР к краевым прогибам относятся Печорский и 
Ленский бассейны. Это типичные представители краевых прогибов. 
Печорский и меет форму складчатой моноклинали, непосредственно при
м ыкаюшей к Уральской складчатой системе .  Угленосная толща пермско
го возраста отвечает эпохе замыкания этой геосинклинали .  Ленский бас
сейн непосредственно п р имыкает к Верхаянекой складчатой области, 
и мея наиболее типичную для краевых прогибов форму полного асиммет
ричного синклинория. Позднеюрская и раннемелова я  угленосные толщи 
бассейна по.возрасту также отвечают эпохе замыкания Верхаянекой 
геосинклинали.  

Геологическое строение и условия формирования угленосных отло
жений Печорского и Ленского бассейнов в литературе довольно хорошо 
освещены. Здесь только приведем некоторые диагностические признаки 
угленосной толщи. · 

Угленосная толща Печорского и Ленского бассейнов очень боль
шая - от единиц до десятков километров и закономерно уменьшается в 
сторону платформы. Сложена она внизу прибрежно-морскими отложе
ниями,  сменяющимиен вверх по р азрезу прибрежно-бассейновым и  (в ос
новном лагунными)  и континентальными.  Угольных пластов много, от 
нескольких десятков до сотен.  Они имеют простое и сложное строение, но 
преобладают последние. Мощность пластов небольшая.  Отчетливо выра
жен региональный метаморфизм с вертикальной и горизонтальной зо
нальностью. Угли по степени метаморфизма от . длиннопламенн�х до 
антрацитов включительно. Породы сильно литифицированы. Характер
ны линейная скл адчатость и сильная р азрывная тектоника.  Как видим, 
по основным признакам угленосная толща Печорского и Ленского бас
сейнов очень близка к угленосной толще Сучанекого бассейна и отли 
чается от  последней размерами, мощностью, количеством пластов угля 
и условиями накопления, а также сильным постугленосным магматиз
мом. Основное же отличие в том,  что Сучанекий п рогиб развивалея не в 
период замыкания геосинклинали, а в то время,  когда геосинкл иналь  раз
вивал ась. Если исходить из определения краевого прогиба, по Ю.  М. Пу-
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tца ровскому, Сучанекий прогиб не может быть отнесен к кра�ым. Он 
относится к типу прогибов, развивающихся при  геосинклиналях.  

УГОЛ Ь Н Ы Е  БАСС Е й Н Ы ,  
СФОРМ И РОВАВШ И ЕСЯ Н А  МОЛ ОДОй П ОД В И Ж Н О й  
ДУ Н Б Ей СКОй ПЛАТФ ОРМЕ 

Угол ьные бассей ны внутрен них nроги бов 
, . .  

Этот подтип угольных бассейнов я вляется аналогом подтипа бас
сейнов мол'одых и подвижных платформ  с выходами  пород фундамента, 
по классификации Г. Ф .  Крашенинникова ( 1 957) . 

Угольные месторождения или бассейны этого подтипа формируются 
в тектонических впадинах  среди более древних пород, образованных в 
геосинкинальную стадию развития области. Породы фундамента резко 
отличаются от угленосных отложений степенью метаморфизма ,  сложной 
дислоцированностью и наличием интрузивных массивов. 

Характер тектонических депрессий р азличен, но  преимущественно 
они с одного или с двух бортов ограничены р азломами  (тип грабен а ) . 
Деnрессии вытянуты вдоль р азломов. Угленосные отложения сл або дис
лоцированы.  Обычна я  форма деформаци й - брахискладки. 

Во время накопления угленосной толщи проявляются дифференци
рованные движения фундамента, вследствие чего н а блюдается резкое 
изменение ее мощности, расщеnление и выклинивание пластов угля .  Угли 
большей частью бурые, пласты сложного строения и зольные.  

Угленосная толща континентального п роисхождения и не имеет мар
кирующих горизонтов. 

Угленакопление на молодых подвижных платформах связано с тем, 
что последние переживают соответствующий тектонический режим в эпо
ху благоприятного для торфанакопления климата, вследствие чего уголь
ные бассейны и месторождения внутренних п р_огибов встречаются 
груnпами.  

Таковы основные признаки бассейнов внутренних прогибов молодых 
nодвижных nлатформ .  

Рассмотрим главные nризвя ки угленосных отложений  Зея-Буреин
ского бассейна,  включаемого автором в эту nодгрупnу. 

Зея-Буреинский бассейн (см. приложение I) объединяет груnпу впа 
дин и пjюгибов, р асположенных в пределах внутренней части Амурской 
платформы.  Сюда входят Архаринекаn и Сычевекая вnадины и Пояр
ковско-Екатери носл авский и Лермонтовеко-Белогорский п рогибы, вы
nолненные верхнемезозойскими терригенными и вулкано-терригенными,  
частично угленосными образованиями.  П рогибы и впадины вытянуты с 
юго-запада на  северо-восток на  200-250 км  и имеют ширину 40-90 км.  
Поярковско-Екатеринославский и Лермонтовеко-Белогорский прогибы 
огр а н ичены с двух сторон крупными региональными р азломами северо
восточного простирания (Зея-Селемджинский, Буреинекий и Тамбовекий 
р азломы)  и имеют грабенаобр азное строение. Архаринекаn и Сычевекая 
впадины, по-видимому, таi<Же с двух сторон ограничены разлома ми,  хо
тя это достоверно не установлено. 

Угленосная  толща во впадинах и прогибах имеет мощность 500-
800 м... Наибольшая мощность приурочена к центральным частям вnадин 
и прогибов. К их бортам она постепенно сокращается. На блюдаются и 
местные изменения мощностей угленосной толщи, связа нные с дифферен
цированными движениями фундамента. Характер перехода между под-
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стилающим и  (верхнепалеозойские гранитоиды) и угленосными отложе
ниями  резкий. На площади угольные отложения в сторону бортов, огра
ниченных разломами, переходят в синхронные эффузивные и терригенно
эффузивные образования.  

Угленосная толща сложена искл ючител ьно t<онтн нентальнымн отло
жениями .  Области сноса распол агались по обрамлениям впадин и п ро
гибов, т .  е .  происходил круговой снос. 

Ритмичность в угленосной толще набл юдается, но,  за исключением 
макроритмов, плохо выдерживается на  площади . На расстопнии 50-
200 м ритмы второго и более н изких порядков практически несопостави
мы .  Устойчивость р азреза очень  сл абая.  

В угленосной толще насчитывается свыше 20 пластаобразных и лин
зообразных залежей бурого, переходнога к каменным угля ,  расположен
ных по всему разрезу. Угольные залежи сложного строения .  Мощность 
их от нескольких сантиметров до 25 ы, в основном 2-5 м. Угли гумусо
вые, преимущественно клареновые. Рядовоl! уголь содержит следующие 
микрокомпоненты; группы витринита - 59-73 % , группы лейптинита -
2-7 и группы фюзенита - 1 -4 % .  Угли силы-ю зол ьные, н изкой степе
ни  метаморфизма .  Породы литифицированы слабо. 

Угленосная толща вверх по р азрезу переходит в пестроцветные кон
тинентальные отложения.  

Дислоцированнасть угленосной тол щи слабая .  Наблюдаются только 
брахнекладки с пологим и  (до 25°) падения м и  крыльев. Дизъюнктивные 
нарушения довольно часты и представлены взбросами  и сбросами .  

В пер иод накопления угленосной толщи п роисходили излияния эф
фузивов, вследствие чего в порода х довольно м ного пеплового м атериала 
и эффузивы чередуются с терригенными породами .  

Контуры угленосных отложений сохранились такими ,  каким и  они  
были в период накопления.  

Перечисленные диагностические признаки угленосной толщи Зея
Буреинского бассейна отвечают требованиям ,  предъявляемым к этому 
типу бассейнов. 

На территории СССР к бассейнам  угля ,  сформировавшимся во внут
ренних впадинах молодых и подвижных платфо р м  (области, имеющие 
выходы фундамента на  поверхность) ,  относятся :  месторождени я  восточ
ного склона Урала ( Челябинский, Булаш-Елкинский и др . ) , Северо-Вос
точного Казахстана (Михайловское, Бурлукекое и др . ) , Северного Тянь
Шаня ( Каратауский бассейн, месторождения Ферганской долины и др) , 
Забайкалья ( Букачачинское, Гусиноозерское и др . ) . 

Забайкальские месторождения угля н аходятся в непосредственной 
близости от Зея-Буреинского бассейна .  Описание их  геологического 
строения и истории  угленакопления мо�<но н айти в монографии 
Н.  Ф .  Карпова ,  Е .  П .  Бутовой, В .  И .  КОI-швец и др .  ( 1 963) . Здесь только 
п риведем краткие сведения о строении  и формировании впадин За
байкалья. 

Единого м нения о структуре Забайкалья до сих пор не  существует. 
М. С. Нагибина и И. В. Лучицки й  впадины Забайкальп рассматривают 
как грабены, Н .  А. Флоренсов ( 1 937, 1 94 1 ,  1 956, 1 960) - как складчатые 
формы. По мнению Н. Ф. Карпова ( 1 963) , при  решении вопроса о меха
низме образования мезозойских впадин Забайкалья необходимо учиты
вать состав и физические свойства домезозойского фундамента.  Терри
тория  Забайкалья на 90% сложена древними гранита м и  и докембрий
скими порода ми .  В процессе возникновения и развития тектонических 
напряжений этот жесткий субстрат должен раскалываться на глыбы. 
и поэтому решающая роль при образовании впадин принадлежит разло-
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мам  в бортовых частях впадин. Пластические дефор мации фундам ента 
если и и меют какое-либо значение, то очень небольшое. Исходя из этих 
предпосылок, Н.  Ф .  Карпов выделяет на территории Забайкалья одно
сторонние и двусторонние грабены. П римерам односторонних грабенов 
могут служить Гусиноозерский угольный район со сложным тектониче
ским контактом по юга-восточному обрамлению и Тугунуйская депрес
сия,  имеющая южный тектонический контакт. Двусторонние грабены 
Харахужарское и Дабангорхонское месторождения.  

Прогибы и впадины Зея-Буреинского бассейна возникли на кристал
J1Ическом фундаменте, сложенном палеозойским и  гранитоидами .  Они 
представляют собой двусторонние и односторонние грабены. Механизм 
формирования их  схож с механизмом формирования грабенов Забай
калья. 

Угол ьн ые бассей н ы  внеш них прогибов 

В эту группу входят Амуро-Зейский, Буреинекий и Суйфунский 
угольные бассейны. Угленосные отложения  накопились в прогибах, рас
положенных на  внешних блоках Дунбейекай платформы.  По механизuу 
образования они близки к прогибам и впадинам внутренних блоков 
платформ ы  и представляют собой двусторонние и односторонние грабе
ны.  По мощности отложений,  степени угленосности, м етаморфизму угля 
и пород, а также степени  дислоцированнести Буреинский, Амуро-Зей
ский и Суйфунский бассейны резко отличаются от Зея-Буреинского, мес
торождений Забайкалья и др. , вследствие  чего эти бассейны необходимо 
выделить в отдельную подгруппу. 

А м у р  о - З е й  с к и й  б а с с е й  н. Угленосные отложения  вакопи
лись в прогибах грабенового типа - Толбузинеком и Ушумуно-Депском .  
Оба они представляют собой односторонние грабены. В волжском веке 
прогибы развивались самостоятельно, а в н ачале раннемеловой эпохи 
соединились в единую площадь осадконакопления .  Контуры Амуро-Зей
ского прогиба в значительной мере унаследованы от Верхнеамурского 
раинемезозойского прогиба.  Толбузинекий и Ушумуно-Депский п рогибы 
вытянуты в северо-восточном направлении на  250-300 км и и меют ши
рину 80-1 20 км каждый .  

Контакт угленосных отложени й  с подстилающими морскими и при
брежно-морскими породами и позднепалеозойскими  гранитоидами рез
кий. Мощность угленосной толщи 1 500-2500 м .  Наибольшие мощности 
отложений приурочены к центральным частям прогибов, к борта м  они 
сокращаются. 

-

Угленосная  толща сложена терригеиными континентальными отло
жениями .  Областями сноса служили юго-восточное и северо-западное 
обра мления прогибов. Устойчивость разреза слабая.  Характер разреза 
лучше сохраняется в направлении, параллельном области сноса,  и значи
тельно изменяется в направлении,  перпендикулярном к ней.  

Ритмичность ясно выражена .  Наблюдаются макроритмы, ритмы 
второго, третьего и более низких порядков . Выдержанность макроритмов 
и ритмов второго порядка средняя .  Мощность м акроритмов несколько 
сот метров, р итмов второго порядка - несколько десятков метров. Рит
мы третьего и более низких порядков не  выдерживаются на  площади. 

В угленосной толще Амуро-Зейского бассейна насчитывается свыше 
1 20 пластов и прослоев угля,  из которых около 1 5  имеют рабочую мощ
ность. Угленосные пласты распространены более или менее равномерно 
по всему разрезу, но м аксимум угленосности приурочен к средней и ниж-
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ней частям р азреза.  Большинство пластов сложного строения, мощ
ностью от нескольких сантиметров до 5 м ,  чаще всего 0,5-2 м, неустой
чивы, быстро выклиниваются и расщепляются в сторону области сноса. 

Угли гумусовые, клареновые, п реимущественно средней степени ме
та морфизма - от длиннопламенных до жирных. В зоне контакта с из
верженными породами степень м етаморфизма возрастает до тощих вклю
чительно. 

Степень литификации и дислоцированности пород средняя .  Н а ряду 
с линейными складками н аблюдаются брахискладки. Разрывные нару
шения в угленосной толще встречаются часто, особенно в зонах крупных 
р а зломов, отграничивающих угольную толщу от верхнепалеозойских и 
более древних образований.  

В период накопления угленосной толщи эффузивная деятельность в 
контурах прогибов п роявилась слабо. Вулканические извержения были 
в соседних областях, откуда пеплавый м атериал поступал в области на
копления ,  поэтому угленосная толща содержит туфы и туффиты. 

Амплитуда последующих поднятий была  значительной в северо-за
п адной ч асти Амуро-Зейского б ассейна .  Здесь п римерно на  2/3 площади 
угленосные отложения р азмыты. Современные контуры угленосных отло
жений юга-восточной полосы бассейна довольно близки к первичньrм .  

Б у р  е и н с к и i1 б а с с е й  н .  Угленосные отложения вакоnились 
в прогибе северо-восточного n ростирания,  который представляет собой 
двусторонний грабен, т .  е .  северо-западная и юга-западная границы 
п рогиба  имеют тектонические контакты с подстилающими верхне
п алеозойским и гранитоидами и допалеозойскими  метаморфическими 
образованиями. 

Контуры п рогиба в значительной мере унаследованы от нижнемезо
зойского прогиба. Он вытянут в северо-восточном наnр авлении на  250-
300 км, имеет ширину 60-80 км .  

Мощность угленосной толщи 1 600-2500 м .  Наибольшие мощности 
п риурочены к центральной части п рогиба ,  к окраинам они сокращаются. 
Контакт толщи с подстилающими нижнемезозойскими морскими и при
ережио-морскими отложениями и более древними изверженными и мета
морфическими образованиями резкий. Толща сложена п реимущественно 
терригеиными континентальными отложениями.  Прибрежно-морские от
ло.жения залегают только в верхней части разреза .  Общий характер раз
реза более или менее устойчив. Ритмичность в угленосной толще ясно 
выражена.  Наблюдаются м акроритмы и р итмы второго и более низких 
nорядков. Выдержанность м акрор итмов и ритмов второго порядка сред
няя .  Они хорошо прослеживаются параллельна области сноса, а вкрест 
простирания выдержаны хуже. Ритмы более низких порядков п росле
живаются только на небольших участках. Мощность макроритмов не
сколько сот м етров, а ритмов второго порядка - несколько десятков 
метров. 

В угленосной толще насчитывается свыше 1 00 пластов и прослоев 
угля,  из  которых около 40 спорадически имеют р абочую характеристику. 
Мощность пластов достигает 24 1\:1 ,  но средняя мощность основных рабо
чих пластов 2-5 м. Пласты сложного строения и представляют собой 
чередование п рослоев угля с п рослоями углистых а ргиллитов и алевро
литов и реже песчаников. Число прослоев в пластах угля сложного 
строения достигает 3-1 7  и сильно меняется на  площади. Мощность п ро
слоев также непостоянна и колеблется от 0,05 до 3 м.  

Угольные пласты распростр анены по всему р азрезу, но наибольшая 
угленосность приурочена к нижней половине р азреза  угленосной толши 
(ургальская свИта ) .  
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Максимальная угленосность приурочена к юга-восточной полосе 
бассейна .  По на правлению к его центру угленосность. падает, а в запад
ной его полосе снова возрастает. 

Угли каменные, гумусовые, средней степени метаморфизма.  Наибо
лее распространены угл и  кларенового типа .  Литификация пород средняя.  

Угленосна я  толща собрана  в линейные складки и брахнекладки и 
разбита разрывными нарушениями ( взбросами и сбросами) . Количе
ство их значительно, особенно вблизи крупных разрывных структур .  

В период формирования угленосной толщи н а  прилегающих терри
ториях развивзл ись вулканические процессы, и пеплавый м атериал отту
да поступал в угленосные отложения.  Излияния эффузивов, синхрон
ных угленосной толще, происходили только в юга-зап адной ч асти 
бассейна .  

Последующие восходящие тектонические движения вывели угленос
ную толщу на поверхность, где она подвергалась размыву.  Особенно 
сильный размыв был в юга-восточной полосе бассейна,  где угленосные 
uтложениЯ пол ностью размыты. Угленосная  толща сохранилась от раз
мыва только в центральной части, северо-западной полосе бассейна и на 
крайнем юге (Тырминская впадина )  . . 

С у й ф у  н с к и й  б а с с е й  н .  Угленосные отложения накопились 
во впадине типа двустороннего грабена,  вытянутой в северо-восточном 
направлении на  250-300 км,  шириной 60- 1 00 км.  Контуры впадины 
в значительной степени унаследованы от  нижнемезозойского прогиба. 
Мощность угленосной т'ол щи 300- 1 200 м. Мощность на ибольшая в цент
ре впадины и сокращается к ее бортам .  

Угленосная толща на подстилающих верхнепалеозойских гранитоидах 
н морских терригенных юрских отложениях лежит с резким контактом.  
Сложена она в нижней и средней частях континентальными отложения
ми. Верхняя часть - континентальные и прибрежно-морские отложения. 
Макроритмичность и ритмичность второго порядка выражены хорошо 
и выдерживаются на больших площадях, особенно параллельна об.ТJастям 
сноса.  Ритмы более низких порядков не  выдержаны на  площади. 
Мощность ритмов второго порядка несколько десятков, а м акраритмов 
несколько сот метров. В целом устойчивость разреза средняя.  Вверх 
no разрезу угленосные отложения переходят в пестроцветные породы. 

R угленосной толще насчитывается свыше 30 пластов .и прослоев 
угля, из которых 9 спорадически имеют рабочую характеристику. Мощ
ность пластов от нескоЛьких сантиметров до 1 7  м, чаще всего 2-3 м. 
Пласты сложного строения. Максимальная угленосность наблюдается 
в средней части разреза.  Н а  площади н аибольшая угленосность приуро
чена к юго-восточному борту впадины. 

Угли гумусовые и липтобиолито-гумусовые. В юга-восточной полосе 
встречаются только гумусовые, а в северо-западной - липтобиолито
гумусовые. Степень метаморфизма углей средняя (газовые) , но в зонах 
Еонтактов с изверженными породами возрастает до тощих 1:1 полуантра
цитов. Литифиi<ация пород средняя.  

В угленосной толще наряду с линейными складками встречаются 
брахискладки. Разрывная тектоника выражена сильно. Н аблюдаются 
разрывы типа сбросов и взбросов. 

Вулканизм в период накопления угленосной толщи проявился слабо. 
Н аиболее интенсивная вулканическая деятельность совпадает с перио
дом накопления верхней части разреза угленосной толщи. Последующие 
восходящие движения сильно проявились на северо-восточной окраине 
бассейна .  Здесь угленосные отложения сохранились от размыва только 
в наиболее глубоких частях впадин.  
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К а к  видим ,  диагностические признаки А муро-ЗейсJ<ого, Буреинекого 

и Суйфунского бассейнов довольно близки. Еди нственное отличие 

гораздо большая мощность угленосной толщи и J<оличество пластов 

Амуро-Зейского и Буреи некого бассейнов по сравнению с Суйфунским,  
что объясняется более длительным форми рованием первых двух 

Gассейнов.  
Интересно сопоставить выделенные типы верхнемезозойс1.;их уголь

ных бассейнов Дальнего Востока  с генетическими типами на иболее 
распространен н ы х  кл ассифицированных  схем различных  авторов 
(табл . 1 9 ) .  

Т а б л и ц а  1 9  

Классификация угольных бассейнов Дал ьнего Востока 

У г ольные бассейны I\·tолоды х ,  nодвиж ны х  
платформ 

и. и .  Шарудо, 
Приrеосинк.пина;rьных 

1 967 г .  Внешних проrибов и прогибов 
Внутренних прогибов и в п адин ( Амуро-Зсйсний, (Сучаисний бассей н )  

впадин (Зея-Бу реин- Б у р синений и Суйфун-
сний бассейн) сний бассейны) 

г. Ф.  Крашенин- Молоды х  н nод-

НИКОВ, 1 957 Г .  В И Ж ! I ЬI Х  плат-
В нутренних прогнбов геоси1iклшrальных 

форм с в ыхода-

ми платформен-
областеii 

наго фундамен-

та на тюверх-

н ость 

Г.  А.  И ванов, Внутренних прогн- П ромежуточи ы й 
1 959 г. бов М ОЛОДЫХ 

платформ 

Е.  О. П оrребицкий, Платформенный 

1 964 г .  т и п .  

Подтип сбросовых 

депрессий 

Ю .  Б .  Усти новски й ,  Грабеновые в пади- Гр абенаоб разные впа-

1 965 г. ны внутренних дины краевых ч ас-

частей жестких т ей жестких �1ас-

массивов СИВОЕ (Суйфунский 

бассейн) . В п ади-

н ы  краевых прогн-

бов ( Буреинский 

бассейн)  

А .  С .  Хоментовский, Платформенные гр а- Унаследова н н ы е  в па·  

1 959 г.  бенавые впадины д11НЫ краевых про-
' 

rибов 

П Р О Г Н ОЗ П ОЗД Н ЕМ ЕЗОЗ О й С К И Х У ГЛ Е й 
Н А  Т Е Р Р И ТО Р И И  ДАЛ Ь Н Е ГО ВО СТО КА 

П рогибов централь-

НЬIХ ЗОН ГСО С I I НКЛИ-

н алей 

Па р агеосинклнr1аль-

и ьгй TIIП ( внутри -

континентальная 

разновидность) 

В падины nозднесклад-

чатой стадин гео-

синклинального 

развития 

Позднемезозойские угли н а  тер р итории Дальнего Востока установле
ны в Сучанском, Суйфунском, БуреинскоNI ,  З ея-Буреи нском, Амуро
Зейском бассейнах, а также в нижнем течении р .  Бикин (Алчанская 
площадь ) и н а  терр итории  Еврейской автономной республики ( Биро-
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биджанская группа месторождений) . Угленосные отложения накапли
вались в различных тектонических зонах, поэтому на территории 
Дальнего Востока позднемезозойские отложения содержат каменные 
и бурые, переходные к каменным угли .  Изученность углей различная .  
Для того чтобы показать площадь распространения углей и степень их  
изученности, составлена карта  прогноза углей на территории Дальнего 
Востока (см. приложение VI I I ) .  В основу карты положены принЦипы, 
разработанные А .  К. Матвеевым для обзорной карты прогноза углей 
(Матвеев, 1 956) . 

Согласно легенде, на  карте прогноза показавы площади распростра
нения бурых и каменных углей и степень достоверности их установления.  
По степени достоверности данных об угленосности площади р аспростра
нения каждого типа углей разделены на две основные группы:  площади 
с установленной угленосностью и с предполагаемой угленосностью. 
Первая группа  в свою очередь разделяется по тому же принципу на 
площади, освоенные угольной промышленностыо (разведанные и эксплу
атируемые) , и площади, на которых р аспространение угленосности 
уста новлено детальной или предварительной разведкой или же регио
нальным крупномасштабным картированием и поисковыми р аботами 
(разведанные скважинами и горными выработками) . Вторая группа 
Iшлючает площади двух родов :  с угленосностью, предполагаемой по 
паличию на данной площади разрозненных выработок или обнажений, 
которыми ВСI<рыты угленосные толщи, и с угленосностью, предполагаемой 
по общим геологическим и генетически.)\'! соображениям. 

Н а  карте показавы бесперспективные площади.  Они подр азделены 
на  площади, на которых угленосные отложе1 1ия не на i<апливались по 
генетическим признакам, т. е .  области сноса, и площади, на  которых 
угленосные отложения размыть! . 

С у ч а н с к и й  к а м е н н о у г о л ь н ы  й б а с с е й  н. Наиболее изу
ченной является юга-восточная  полоса бассейна ,  на которой сосредото
чены все эксплуатационные ш ахты. Эта полоса ш ириной 2-3 км протя
гивается от кл. Кабаньего (правый приток р. Сучан)  на юга-западе 
до пас. Молчановка (верхнее течение р.  Сучан )  на севера-востоке. 
К полосе на востоке примыкают площади, освещенные предварительной 
разведкой и детальной геологической съемкой ( Малазовский район ) . 
Н а  западе к детально р азведанной и эксплуатируемой площади п риле
гают территории, на которых проведены поисково-разведочные работы, 
где угленосность установлена скважинами колонкового бурения ( восточ
ная  часть Коркинекого и Западноеучанекого районов) .  На остальной 
территории Сучанекого бассейна угленосность устанавливается по еди
ничным горным выработкам и обнажениям (Шетухинский, Нижнесучан
ский, Таудем инский и Варфоломеевский районы)  и по  общим геологи
ческим и генетическим соображениям (Западносучанский, Даубихин
ский и Л а богинекий районы) . 

Из карты прогноза углей (см.  приложевне V I I I )  видно, что Сучан
екий бассейн изучен крайне слабо. Кроме того, видим,  что, хотя благо
даря региональному метаморфизму здесь распространены угли средних 
степеней метаморфиз м а  (газовые) ,  большие площади заняты углями 
высоких м арок (тощие и полуантрацнты) .  

Основной задачей являются поиски в Сучанеком бассейне м алозоль
ных или среднезольных углей средних степеней метаморфизма.  Данные 
литолого-фациального и палеогеографического анализа, а также геоло
гическое строение бассейна  позволяют высказать обоснованное мнение 
по этому вопросу. 
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В областях, прилегающих к детально изученной и эксплуатируемой 
полосе, трудно ожидать обнаружения малозольных углей низкой степени 
метаморфизма.  В Малазовском районе, хотя угленосные отJJожения 
и залегают на  небольшой глубине,  такие угли не  могут быть обнаружены 
по генетическим причинам,  поскольку торфяники формиравались в не
посредственной близости от области сноса. Режим торфанакопления 
был неустойчив.  В ременные потоки приносили большое количество обло
мочного м атериала,  который заиливал торфяники, а в период р азливов 
полностью их уничтожал. Поэтому в Малазовском районе угли сильно 
зольные. 

Малазовский район расположен в непосредственной близости от 
крупного разлома ,  по которому в позднемеловую эпоху произошло 
внедрение гранитоидов .  Кроме того, в ра йоне сиJJьно проявилась поздне
мелова я  эффузивная деятельность. Вследствие контактово-термального 
метаморфизма угJJ и в Малазовском районе тощие. 

К западу от разведанной и изученной полосы угленосные отложения 
быстро выклиниваются и замещаются прибрежно-морскими и морскими 
отложениями. Здесь можно ожидать обнаружения среднезольных и �ало
зольных у глей только в нижнееучанекой свите и в нижней части разреза 
старосучанекой свиты. Поскольку глубина залегания последних колеб
лется от 1 500 до 2000 м от поверхности, вряд ли целесообразно в насто
ящее время считать эти площади перспективными.  

В Н ижнесучанском, Таудеминском,  Шетухинском и Лабогинском 
районах,  расположенных вблизи от областей сноса, по-видимому, м ало
зольны е  угли отсутствуют. Учитывая также то обстоятельство, что в этих 
районах сильно проявилась магматическая деятельность, здесь угли 
низкой или средней степени м етаморфизма вряд ли  могут быть найдены. 
Есл и  они и есть, то на небольших площадях. 

В Западноеучанеком и Даубихинском р айонах, где угленосные 
отложения почти полностью замещены прибрежно-морскими и морски
ми  терригенными образованиями,  угленосность минимальная .  Здесь 
угленосна практически только нижнееучанекая свита. В З ападноеучан
еком районе глубина залегания ее превышает 2000 м .  В Даубихинском 
районе на большей части площади угленосные отложения размыты. 
Следовательно, Даубихинский и Западносу'!анский районы нельзя 
R настоящее время считать перспективными. 

В В арфоломеевском районе угли установлены н а  западной его 
окраине и Достоевском месторождении. Значительная насыщенность 
разреза угольными пластами позволяет высоi<О оценить перспектины 
района .  Генетические факторы свидетельствуют о возможном обнару
жении здесь углей со средним,  а возможно, и малым содержанием золы. 
В районе нет крупных интрузивных тел, значит, здесь должн ы  быть 
угли средних степеней метаморфизма .  По нашему м нению, необходимо 
начать поисковые работы на  уголь в Варфоломеевском районе на уча
стках Большая Речка, Янзыгоу, Северный и Западный ( см. рис. 1 4 ) , 
начать исследование химического состава контактово-термального ме� 
таморфизма углей и пород, а также продолжить работы по выработке 
бисстратиграфии угленосных и синхронных им морских и прибрежно
морских отложений.  

С у й ф у  н с к и й  б а с с е й  н. Н аиболее изучены отложения по 
юга-восточной и северной окраинам бассейна, где располагались и рас
полагаются эксплуатационные шахты ( Подгородненское Суражевско
Райчихинское, Уссурийское, Липовецкое и Константиновекое месторож
дения ) .  На остальной территории, за исключением Приханкайского 
района,  угленосность установлена по единичным горным выработкам 
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и обнажениям ( западная и южная окраины и центральная часть бас
сейна ) .  В Приханкайском районе угленосность на  карте прогноза пока
зана  по общим геологическим и генетическим соображения м. 

Угли западной части Суйфунского бассейна липтобиолитовые 
и липтобиолито-гумусовые, а в восточной части - гумусовые. По степени 
метаморфизма угли от длиннопла менных до тощих и полуантрацитов 
вклюуительно. Л иптобиолито-гумусовые и липтобиолитовые угли явля
ются ценным технологическим сырьем. Гумусовые могут использоваться 
только как топливо. 

Гумусовые угли восточной части бассейн а  средне- и высокозольные 
и по степени метаморфизма относятся к тощим и полуантрацитам. Изу
ченность площадей их распространения средняя .  Площадей,  где можно 
было бы ожидать обнаружения м алозольных и среднеметаморфизо-
в анных углей ,  здесь нет. , 

В центральной части бассейна скважинами колонкового бурения 
установлен только один рабочий пласт липтобиолито-гумусового угл я  
н а  глубине о т  1 000 до . 1 500 м .  Н а  северной и зап адной окраинах так
же обнаружен один рабочий пласт липтобиолито-гумусового угля .  
Глубина его залегания колеблется от  нескольких сот метров до 1 '000 м .  
Эти площади перспективны, здесь можно вести поисково-разведоч
ные работы. 

В Приханкайсt<ам районе угленосность не  изучена, однако есть 
основание считать эти площади перспектинными на обна ружение липто
биолито-гумусовых углей ( в окрестностях поселков Хороль  и Ка
мень-Рыболов имеются меловые отложения,  кроме того, аллювий р .  Мо 
содержит кусочки липтобиолито-гумусового угля ) .  

3 е я - Б у р е и н с к и й б а с с е й  н .  Бурые переходвые к каменным 
угли здесь установлены при бурении колонковых скважин нефтяной 
экспедицИей треста «Востсибнефтегеология».  Угли могут быть исполь
зованы как энергетическое сырье. Кроме того, угли характеризуются 
повышенной концентрацией одного из редких элементов. 

Промышленное значение углей зависит от глубины з алегания  угле
носной поярковской свиты. В юга-западной части Поярковско-Екатери
нославского прогиба кровля свиты залегает на глубине 250-290 м ,  
а в северной ч асти прогиба - на глубине 750 м .  В юга-западной части 
Лермонтовеко-Белогорского прогиба кровля поярковской свиты зале
гает на глубине 300-350 м ,  а в северо-восточной части - 950 м. 
В Архаринекой и Сычевекой впадинах глубина залегания кровли свиты 
не установлена.  

Геофизические данные говорят о неглубоком залегании угленосной 
толщи в окрестностях ст. Завитая, поселков Б .  Кунгуль, Ивановка 
и других участках. 

В местах неглубокого залегания угленосной толщи следует з апла
нировать бурение скважин для изучени я :  а )  условий накоплени я  угле
носных отложений для выявления закономерностей осадко- и угленакоп
ления и распространения редких элементов на основе фаци ального 
анализ а ;  б) петрографического и химического состава углей для уста
новления типа углей, зольности, состава золы, характера органической 
массы и пр., а также выявления благоприятных условий для концентра-
11 И И  редких элементов ; в )  составления геологоуглехимической карты 
элементов-спутников; г )  з акономерностей распределения в углях и в ме
щающих породах элементов-спутников. 

А м у р  о - 3 е й  с к и й  б а с с е й  н .  Изученность угленосных отло
жений бассейна  крайне слабая.  Геологапоисковые работы проводились 
только на Толбузинеком месторождении,  где установлены спекающиеся 
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угли,  пригодные для получения металлургического кокса, и на  Деп-Но
воямпольском месторождении. На остальной территории  угленосность 
показана  по един ичным обнажениям  и общим геологическим и генети
ческим соображениям. 

Угли Деп-Новоямпольского месторождения ,  расположенного в се
вера-восточной части ' бассейна, по своему петрографическому и хими
ческому составу очень близки к углям Толбузинекого месторождения. 
Автор после изучения углей Деп-Новоямпольского месторождения н а  
спекаемость установил, что, хотя они и взяты и з  зоны окисления,  после 
соответствующей обработки могут спекаться. Можно надеяться, что 
с глубиной спекаемость углей будет улучшаться. 

На площади Амуро-Зейского бассейна по количеству угленосных 
свит и угольных пластов выделяются две неравнозначные полосы. Н а  
северо-западной полосе бассейн а  основной угленосной свитой является 
толбузинская, содержащая свыше 30 пластов и прослоев угля ,  из кото
рых 1 0  и меют спорадически рабочую характеристику. Н а  юга-восточ
ной полосе установлены две угленосные свиты - депская и молчанская, 
в которых н а считывается свыше 1 20 пластов и прослоев угля ,  из них 
1 2- 1 4  пластов и меют промышленное значение. Поскольку по своим 
петрографическим свойства м  угл и  очень близки, а в количественном 
отношении на  юго-восточной полосе их  больше, последняя  более пер
спективна.  

Литолого-фациальные исследова'ния  показывают, что угленосные 
отложения накопились в Амуро-Зейском прогибе северо-восточного 
простирания .  Максимальная  угленосность приурочена к юга-восточному 
борту прогиба .  

Поисковыми работами  угленосность освещена только на  небольших 
участках (Тол бузинекое и Деп-Новоямпольское месторождения ) , н а  
остальной площади угленосные отложения перекрыты неогеновым и  
и современными рыхлыми образованиями.  

Перспектины на угленосность северо-западной полосы Амуро
Зейского бассейна зависят от площадного р аспространения толбу
зинекой свиты. Чтобы получить данные о распространении последней 
на площади, необходимы геологасъемочные работы м асштаба 1 : 50 000 
на территории,  ограниченной с юга р .  Амур, на западе - меридианом, 
проходящим через пос. Перемыкино, на севере - линией Транссибир
ской железнодорожной м агистрали, н а  востоке - меридианом, п рохо
дящим через ст. Тыгда. При проектировании геологасъемочных работ 
необходимо предусмотреть соответствующий объем буровых работ для 
поисков и оконтуривания отложений толбузинекой свиты. Геологасъемоч
ные работы желательно сочетать с исследованиями биостратиграфии, 
палеогеографии, у г лехимии,  у г лепетрогр афии.  

Угленосные отложения юга-восточной полосы Амуро-Зейского 
бассейна на большей ч асти территории перекрыты рыхлыми неогеновы
ми и современными образованиями мощностыо от нескольких до 1 20 м,  
поэтому поисковые работы здесь должны проводиться с помощью буре
ния колонковых скважин.  На первом этапе поисковых р абот следует 
пробурить разведочную линию скважин от юга-восточной границы 
бассейна к центральной его части - от устья р. Тыгды в направлении 
на ст. Ушумун.  Выбор такого направления диктуется следующи м и  
соображениями .  Угленосные отложения в районе Деп-Новоямпольского 
месторождения сильно нарушены и прорваны большим количеством 
даек порфиров и пр.  К:роме того, они удалены на знач ительное расс-rоя
ние от железной дороги . Рекомендуемая р азведочная  линия проходит 
в 30-50 км от  нарушенной и и нъецированной зоны, т. е .  там,  где угле-

1 5* 227 



носная толща должна з алегать спокойно, а дайки отсутствовать, и в то 
же время недалеко от железной дороги. 

Поисковые работы должны сопровождаться всесторонним изуче
нием керна скважин с целью восстановления условий н акопления угле
носной толщи, выработки биостратиграфии, изучения петрографического 
и углехимического состава и пр .  

Б у р е и н с к и й б а с с е й н .  По изученности, геологическому строе
нию, условия м  накопления и угленосности здесь выделяются три полосы : 
юга-восточная,  центральная и севера-западная.  

Юга-восточная полоса вытянута вдоль бассейна от устья р .  Умальты 
на северо-востоке до среднего течения р .  Адникан на юга-западе. Северо
западной границей служит Кындалский разлом,  а юга-восточной 
современный контур распространения угленосных отложений. Участки 
Северный Ургал, Большие Сатанки, поля ш ахт «Ургал», 1 ,  2 ,  3 и 4, 
Чагдомын-Чемчуко, Солони-южные 1 ,  2, 3 ,  4, 5 разведаны детально. 
Н а участках Ключ Иванов и Водораздельный проведена предваритель
ная  разведка, а на  участках Солони-южные 6, 7, 8, Чемчуко-западный 
и МДО проведены поисковые работы. На остальной территории 
юга-восточной полосы уг,'!еносные отложения изучены единичными 
скважинами колонкового бурения ( В . К. Грабовский, М.  Г.  По
гонин и др . ) . 

В центральной части полосы н а  правобережье р .  Чагдомын 
с 1 947 г. ведутся добычные работы четырьмя штольнями, называемыми 
ш ахтами «Ургал- 1 », «Ургал-2», «Ургал-3», «Ургал-4», объединенными 
в Ургальское ш ахтоупр авление. Добычные работы проводились н а  
Усть-Ум альтинском м есторождении в шх.  «Угольная»_  Н а  участках 
Б .  Сатанки, Северный Ургал и Водораздельный идет подготовка к от
крытым р аботам.  

Из изложенного видно, что угленосные отложения юга-восточной 
полосы Буреинекого бассейна изучены более или менее удовлетвори
тельно. Малоизученными остались только центральная часть Ургальской 
синклинали, где угленосные отложения лежат глубоко, и водораздел 
рек Дублика н - Адникан.  

На юга-восточной полосе установлены отложения талынжанской, 
ургальсJ<ой, чагдамынекой и чемчукинской свит. П ромышленная  угле
носность выявлена только в ургальской и чагдамынекой свитах. Угле
носность талынжанской и чемчукинской свит в настоящеее время 
промышленного значенИя не и меет. Это обусловлено небл агаприятными 
палеегеографическими условиями в период их накопления .  

Ургальская свита н аиболее н асыщена угольными пластами.  Ма кси
мальная угленосность установлена на площади, расположенной между 
средним течением р. Ургал и средним течением р .  Солони. Н а  северо
восток и юга-запад от этой площади угленосность падает. Н акопление 
пород и углей ургальской свиты происходило на аллювиальной равнине 
в прирусловой части поймы. Торфяники формиравались при зарастании 
пойменных и старичных озер . Поскольку направление основной реки 
было близко к меридиональному, старичные озера  были вытянуты с юга
запада на севера-восток. Поэтом у  выдержанность угольных пластов 
в этом н аправлении лучше. Гидрологический режим торфяников зависел 
от уровня воды в реке. В период паводков, которые были довольно 
ч асто, торфяники затапливались и заиливались, а также перекрывались 
породными прослоями.  В результате этого в ургальской свите на изучен
ной территории накопились довольно сложные, сильно зольные и плохо 
в ыдержанные на площади пласты угля.  Более благоприятные условия 
для торфанакопления были юга-восточнее современного контура рас-
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преетранения ургальской свиты. Есть все основания допустить, что там 
распола.гались водораздельные пространства, где торфанакопление 
происходило в спокойных условиях. К сожалению, породы ургальской 
свиты на этих площадях в настоящее время раз мыты. 

В северо-западном направлении, в сторону Кындалского грабена, 
у гленосность ургальской свиты должна уменьшаться, а зольность 
углей -- увеличиваться. В Кындалском грабене в ургальское время про
текал а крупная река, которая часто мигрировала в юга-восточном 
н аправлении и прерывала торфон акоплеАие или заиливала исходное 
вещество угля.  

Условия осадка- и угленакопления в чагдамынекое время на юга
восточной полосе были довольно близкими  к таковым ургальского вре
мени. Единственным отличием может служить только то, что в чагдо
мынекое время гидрографическая сеть была более выработана, а гид
рологический режим рек - более устойчивым .  Поэтому угольные плас
ты чагдамынекой свиты сложены сравнительно проще и содержат 
относительно меньше nримесей минеральных веществ по  сравнению с 
nластами угля ургальской свиты.  

Итак,  судя по  генетическим данным, углей с пониженной зольностью 
в ургальской и чагдамынекой свитах на юга-восточной полосе Буреин
екого бассейна не  обнаружено. Этот вывод подтверждают и материалы 
опробования угольных пластов. Угли в центральной части Ургальской 
синклинали и водораздела рек Дубликан - Адникан должны содержать 
тако,е же количество минеральных примесей , что и на  изученных пло
шадях, а количество пластов и их  мощность должны уменьшаться. 
В этом направлении от изученной площади возрастает количество рус
ловых отложений, а угольные пласты выклиниваются . 

Центральная  полоса Буреинекого бассейна приурочена к Кындал
скому гр абену. Угленосные отложения залегают на недоступных глуби
нах и практически не изучены. О литологическом составе и угленосности 
талынжанской, ургальской и чагдамынекой свит можно судить только 
по закономерностям осадка- и угленакопления, установленным на  юга
nосточной и северо-западной полосах. Ранее указывалось, что в сторону 
Кындалского грабена в ургальской и чагдамынекой свитах на  юга-восточ
ной и северо-западной полосах увеличивается количество русловых 
отложений, а угольные пласты выклиниваются и расщепляются . Созда
стся впечатление, что н ачиная с позднеталы нжанского и кончая  чагдо
м ынеки м временем в Кындалском грабене протекала крупная река 
меридионального направления. Если это так, то угленосность ургальской 
и чагдамынекой свит в центральной полосе Буреинекого бассейна  должна 
быть минимальной и центральную полосу нельзя считать перспектив
ной на уголь. 

Северо-западная полоса Буреинекого бассейна р аполагается северо
западнее Кындалского грабена, вдоль левого и правого бортов долины 
р .  Буреи. Северо-западной границей служит современный контур рас
пространения угленосных отложений .  Угленосные отложения этой поло
сы изучены nлохо. Поисковые работы nроводились в окрестностях 
пос. Чекунда, на Усть-Ургальском, Ныртинском, Семичинеком и Мало
Норекеком месторождениях. В основном изучалась угленосность талын
жанекой свиты. Н а  плошадях р асnростр анения ургальской и чагдамын
екой свит пройдены только единичные поисково-картировочные 
скважины. 

Р анее указывалось, что по генетическим  причинам в талынжанской 
свите на  северо-западной полосе не  могли накапливаться угли с пони
женным содержанием золы. Плоскостной снос в начале осадка- и угле-
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накопления, частые паводки и небольшие площади торфанакопления 
отрицательно влияли на угленакопление. 

В раннеургальское время условия осадка- и торфанакопления также 
не благоприятствовали формированию углей с пониженной зольностью. 
Поднятия в области сноса (Туранский м ассив )  увеличили а мплитуду 
превышения между областями сноса и накопления. Сильное физическое 
выветривание и быстрый снос терригеиного м атериала прерывали торфо
накопление или заиливали торфяники. Вследствие этого в нижней поло
вине ургальской свиты угленосность минимальна,  а угл и  сильно зольные. 

В позднеургальское время на северо-западной полосе условия для 
торфанакопления были более благоприятными. Сформировалась гидро
графическая сеть. Появились водораздельные пространства между ши' 
ротными притоками основной реки. Н а  последних торфяники формиро
вались без частого затопления паводковыми водами и заиливания 
минеральными примесями исходного вещества углей. Поэтому в верхней 
половине р азреза ургальской свиты должно возрастать I<оличество уголь
ных пластов и улучшаться их качество. Фактический м атериал подтвер
ждает этот вывод. Так, в скв. 64 были опробованы п ачки угля из 
сложного пласта .  Содержание золы оказалось равным 24,6-27,4 % 
(на  пачки мощностыо 1 ,8 и 2, 1 м ) . В скв. 75 угольный пласт мощностью 
2,4 м дал золы 20,07 % ,  а пласт мощностью 1 , 1  м - 22,87 % и т. д. 

'Торфонакопление в чагдамынекой свите шло в условиях, близких 
к позднеургальскому, поэтому можно ожидать обнаружения углей 
с пониженной зольностью в чагдамынекой свите на  северо-западной 
полосе Буреинекого бассейна.  

Изложенное выше позволяет думать, что целесообразно начать 
поисковые работы на уголь с пониженной зольностью в верхней части  
разреза ургальской и чагдамынекой свит н а  северо-западной полосе 
Буреинекого бассейна .  Наиболее перспективны водоразделы рек Кын
дал а - Ургал, Кындала - Нырта, Нырта - Семичи, Семичи-Малый 
Иорек. К северо- западу и юго-востоку от этих площадей породы ургаль
ской и ч агдамынекой свит смыты. П од современными отложениями ле
жит талынжанскаЯ свита, угленосность которой промышленного значе
ния не имеет. 

На большей части территории Еврейской автономной области угле
носные отложения  размыть! .  Они сохранились только в небольших 
депрессиях. В угленосной толще содержится один-два пласта угля, 
имеющих рабочую мощность, а площади р аспростра нения их незначи
тельны,  поэтому угленосность на территории Еврейской автономной 
области имеет незначительную промышленную ценность. 

На территории Нижнебикинского района в нижнем течении рек 
Бикин и Алчан установлены континентальные верхнемезозойские образо
вания ,  содержащие угольные пласты. Характер угленосности не  уста
новлен. Исходя из общих генетических и геологических соображений, 
считаем, что угленосность этой территории вряд ли и меет промышлен
ную ценность. 



в ы воды 

П роведеиные литолого-фациальные, палеогеографические и палео
тектонические исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1 .  На территории Дальнего Востока,  1-;роме известных позднемезо· 
зойсiшх угленосных бассейнов - Сучанского, Суйфунского и Буреинско
го, располагаются Зея-Буреинский и Амуро-Зейский бассейны, контуры 
которых установлены в результате литолого-фациального изучения 
керна скважин и естественных обнажений левобережья верхнего тече
ния р. Амура, среднего течения р. Зеи и междуречья Зея - Бурея. 

2 .  Н акопление позднемезозойских отложений происходило в про
гибах и впадинах северо-восточного простирания длиной 200-300 км 
и шириной 60- 1 20 км. Границы распространения угленосных отложе
ний контролируются крупными разломами се�еро-восточного простира
ния,  которые ограничивают с одной или двух сторон прогибы и впадины. 

3. Прогибы и впадины выполнены терригеиными и вулканогенно
терригенными континентальными, прибрежно-морскими и морскими 
отложениями.  В р азрезах угленосных толщ выявлены пролювиально
аллювиальный, озерный, озерно-болотный, болотно-пойменный,  прибреж
но-морской и морской комплексы фаций.  Выделенные комплексы 
устанавливаются по генетическим признакам в породах и хорошо 
выдерживаются в разрезе  и на площади. Н аиболее распространены 
континентальные комплексы фаций.  Прибрежно-морской и морской 
комплексы фаций установлены по всему разрезу угленосной толщи 
Суча некого бассейна  и в верхней части разреза  Суйфунского и Буреин
екого бассейнов_ 

4 .  Фундаментом угленосных отложений Зея-Буреинского бассейна 
служат позднемезозойские гранитоиды и юрские континентальные отло
жения, в Сучанском, Суйфунском ,  Буреинеком и Амуро-Зейском бас
сейнах - позднепалеозойские гранитоиды и юрские прибрежно-морские 
терригеиные отложения. Конта кт между угленосными отложениями 
и подстилающими  породами резкий. 

5 .  Угленосные отложения  Сучанекого бассейна н а капливались 
в готерив-барремское время на предгорной равнине, кот.орая к центру 
прогиба переходила в прибрежно-морскую, в апт- альбское - на аллю
виальной и прибрежно-морской равнинах,  а в альб-сеноманское - н а  
прибрежно-морской. Угленакопление в Сучанеком бассейне прекрати
лось в конце альб-сеноманского времени в результате почти полного 
зато[\ления территории прогиба морскими водами.  После регрессии 
морского залива вследствие изменения климата в сторону аридизации 
улен.а копление не возобнови,lось. В сеноман-туранекое время в Сучан
ском. бассейне н а копились терригенные пестроцветные осадки в конти
нентальных условиях. 

6. Угленосные отложения Суйфунского бассейна накапливались 
в барремеком веке на  предгорной равнине, в апт-альбское - •н а  аллю-
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виальной, а в альб-сеноманское - н а  прибрежно-морской равнине. 
Угленакопление в Суйфунском бассейне прекратилось в конце альб
сеноманского времени вследствие изменения клИмата в сторону ариди
зации. В сеноман-туранекое время на  территории бассейна в акопились 
терригенные пестроцветные осадки в континентальных условияL 

7 .  Угленосны е  отложения Зея-Буреинского бассейн а  н акапливались 
в готерив-альбское время на аллювиальной р авнине. Угленакопление 
в контурах бассейна прекратилось в начале позднемезозойской эпохи 
вследствие изменения климата в сторону аридизации. В сеноман-туран
екое в�емя вакопились терригенные пестроцветные отложения. 

8. Угленосные отложения Амуро-Зейского бассейна накапливались 
в волжском веке на  предгорной и аллювиальной р авнинах, в вала-нжин
ском - на  аллювиальной и озерно-болотной. Прекращение угленакоп
ления связано со временем завершения формирования прогибов и вы
ходом их  из стадии осадканакопления ( готеривский век) . 

9. Угленосные отложения Буреинекого бассейн а  накапливались 
в волжском веке на озерно-болотной равнине, в валанжин-аптское вре· 
мя - на аллювиальной и предгорной и альб-сеноманское - на прибреж
но-морской р авнине.  Прекр<!щение угЛенакопления связано с изменением 
климата в сторону аридизации. 

1 0. Климат на территории Дальнего Востока в период накопления 
угленосных отложений (позднеюрская и р аннемеловая эпохи ) был 
теплый, о чем свидетельствует обильная р астительность и ее характер 
(папоротники, гинкговые, беннеттитовые, саговниковые и пр . ) . В то же 
время,  по-видимому, имелась некотора я  сезонность, поскольку в ство
лах  деревьев и пнях н абЛюдаются сезонные кольца. В н ачале поздне
меловой эпохи ( сеноманекий век) климат становится засушливым, 
вследствие чего растительность становится более бедной и угленакопле
ние  прекращается. В пестроцветных отложениях растительные остатки 
очень редки, их видовой состав очень беден. 

1 1-:- Исходным м атериалом позднемезозойских углей Дальнего 
Востока послужили листья, стеблевые остатки и побеги хвойных, п апо
ротников, хвощей, плауновых, цикадовых, гинкговых, саговых, беннетти
тов и мхов. Р астительные остатки накапливались в обстановке теплого 
клим ата, в обводненной среде при преобл адании процессов восстанов
ления без доступа кислорода, что привело к высокой степени остудневания 
большинства растительных тканей и образованию гелифицированных 
компонентов. Первичные условия накопления и превращения исходного 
м атериала были не везде одинаковыми.  Они в значительной м ере опре
делялись составом растворов, циркулировавших в торфянике, и сте
пенью его обводненности. В результате разнообразных процессов прев· 
ращения растительных остатков в зависимости от степени их окисления 
или остудневания, а также характера исходного м атериала возникли 
различные микрокомпоненты угля .  

1 2. Исходя из вещественного состава,  а также структурных и тек
стурных признаков позднемезозойских углей Дальнего Востока выде
ляются классы гелитолитон и фюзенолитов. Первый кл асс преобл адает. 
Класс гелитолитон подразделяется на подклассы : гомогелитов, 
телагелитов и микстогелитов . Класс фюзенолитов подразделяется на  
подклассы : фюзенолитов, семифюзенолитов и микстофюзенолитов . 

В угленосной толще Суйфунского бассейна,  кроме указанных клас
сов, выделяется класс липоидалитов - угли,  в которых �ипоидные 
компоненты составляют более 50 % .  Накопление их происходило следу
ющим образом. В прилегающей с запада к Суйфунской впадине области 
сноса растительный м атериал (преимущественно саговниковые и бен· 
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неттитовые р астения)  сгнивал в условиях сильного химического окисле
ния .  Оставались наиболее стойкие к процессам разложения липоидвые 
компоненты (смоляные тела ) . Периодически паводковые воды сносили 
смоляные тел а совместно с терригеиным материалом в озера и торфя
ные болота области седиментации .  Распределение их здесь было не
р авномерным, что объясняется перепадами в скорости потока и диффе
ренциацией обломков по удельному весу и р азмерам .  Вследствие этого 
среди гумусовых углей накопились прослои рабдописситов . 

1 3. Позднемезозойские угли Дальнего Востока относятся к средне
и высокозольным.  Малозоль.ные встречаются редко. Объяснение этому 
находим в небольших р азмерах впадин и прогибов, близком располо
жении области сноса и специфических палеегеографических условиях. 
Большинство угольных пластов образовалось из низинных (прирусло
вых) торфяников, в I<оторых паводковые воды доставляли терригенный 
м атери ал, засорявший исходное вещество угля. Малозольные угли обра
завались из торфяников, развивавшихся на водор аздельных простран
ствах. В первом случае неустойчивый режим торфанакопления обусловил 
сложное строение угольных пластов, во втором - простое. 

1 4 .  Максимальная угленосность на пЛощади приурочена к юго
восточным бортам впадин и прогибов и постепенно убывает к их северо
западным бортам .  Литолого-фациальными и палеотектоническими 
факторами это явление трудно объяснить. По-видимому, большую роль 
здесь играло господствующее направление морских ветров - с юга
востока на  севера-запад. Вследствие этого растительности н а  северо
западных бортах впадин и прогибов не было или почти не было. 

1 5. Максимальная угленосность позднемезозойских коi-пиненталь
ных отложений приурочена к средней части р аз реза. Это вызвано широ
J<ИМ развитием аллювиальных равнин,  на  которых были благоприятные 
условия для торфонакопления. 

1 6. Максимум позднемезозойской угленосности на  территории 
Дальнего Востока мигрирует во времени и на площади. Первый макси
мум установлен в отложениях волжского века позднеюрской эпохи 
в Амуро-Зейском бассейне. В валанжинском веке максимум угленосности 
перемещается в Буреинекий бассейн, в апт-альбское время - в Сучан� 
ский и Суйфунский бассейны.  Миграция максимума угленосности 
связана со ступенеобразным развитием впадин и прогибов с северо
з апада на юга-восток, а также с благоприятными для угленакопления 
ф изико-географическими условиями в начале позднего мезозоя .  

1 7. На территории Дальнего Востока установлено восемь типов 
р азрезов позднемезозойских отложений, из которых пять являются 
континентальными,  частично угленосными. Разрезы континентального 
тиnа,  несмотря на их различие, можно объединить в три группы. К пер
вой относится разрез Сучанекого бассейна ,  ко второй - Суйфунского, 
Буреинекого и Амуро-Зейского, к третьей - Зея-Буреинского. 

1 8. Угленосные отложения Сучанекого бассейн а  накаnливались 
в прогибе, который формировался на  краю стабилизированной в позд
нем палеозое зоны (Дунбейская платформа ) , непосредственно примы
кающем к Сихотэ-Алинской геосинклинали .  Линейная вытянутость 
прогиба ,  асимметричное строение угленосной толщи, характер тектони
ческих движений в период седиментации и пр .  позволяют рассматривать 
его I<ак пригеосинклинальный прогиб. 

1 9. У г ленасны е отложения Суйфунского, Буреинекого и Амуро
Зейского бассейнов накопились в прогибах и впадинах, р азвивавшихся 
на внешних блоках Дунбейекай платформы (зона nозднемезозойской 
стабилизации Монголо-Охотской и С ихотэ-Алинской геосинклиналей ) . 
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Мощность угленосных отложений ,  х а р а юер тектони ческих движений 
в период их н акоплен и я  и пр .  позволяют считать,  что эти блоки, хотя 
и потеряли  п одвижность, но сохранили черты тектонической мобильно
сти из - за  близости к р азвивавшейся геосинкл и н ал и  Сихотэ-Ал иня .  

20. Угленосные  отложен и я  Зея- Буреинского бассейн а  н а i\оnились 
во вnадин ах  и п рогибах , р азвивавшихся на внутренних блоJ<ах  Дунбе!"1 · 
СJ<ОЙ платфор мы .  Мощность у1 ·л еносных отложени й ,  х а р а ктер тектони· 
ческих  движени й  в период их н акопления и др .  свидетельствуюТ' о том, 
что внутренние  блоки в позднем мезозое обJl адали пл атфор менным 
режимом седиментаци и .  

2 1 .  Сучанекий п рогиб н ачал р азвиваться в ваJl анжин СJ\ОМ  веJ<е 
11 nредставлял собой нез н ачител ьную по площади эрозионно·тектони· 
ческую в nадину на краю платформы,  непосредственно п р и м ы к а ющую 
к Сихов-Ал инской геосин i<JJ ин ал и .  В готерив-ал ьбское время он р аз
вивалея как п р игеосю1к"� и н альный  :f!рогиб,  выnолненный  угл еносными  
11 п рибрежно-морс1шми отложениями.  В с еном ан -туранекое время  0 1 1  
соединился с Суйфунской впадиной и совместно с ней образовал меж· 
горную в п ади ну, в котор9й н а капливались туфогенно-терригенные 
nестроцветные отложения .  

22 .  Суйфунсi<ая впадина  зародил ась в барремеком веке  и состояла 
из  трех н ебольших  тектоно-эрозион н ы х  впадин  ( Н и жнесуйфунской, 
Верхнесуйфунской и П риханкайской ) , в которых  накапливались терри
генные континентальные породы. В а пт-ал ьбе на  их  месте воз ниJ<л а  
I<руn ная  впадина грабенаобразного типа ,  выnол ненная  угленосными  
отложен и я ми .  В сенома н-туранекое время  она  соединил ась с Суча нски�r 
п рогибом и совместно с н и м  образовала межгорную в n адину, в которо i"J 
н а каnливались туфогенно-те рригенные образования .  

23 .  В ВОJ])кском веке на м есте Зея - Буреинского бассейна  возникл и  
небольшие тектоно-эрозионные  впади н ы  (Архаринская ,  Поя рковская ,  
Екатериносл а вска я, Белогорская  и Сычевска я ) , в которых в а копились 
терр и генные грубообломочные континентальные породы. В валанжи н ·  
ском веке н а  их  месте возникли грабенаобразные прогибы  и впадины ,  
выпол ненные  терриген но·эффузивным и  образованиями .  В готерив -альбе 
п родол жалось развитие п рогибов и впадин , в котор ых накаnливались 
эффузивно-терригенные,  частично угленосные  отложения.  В начале 
позднемезозойсi<ОЙ эпохи  прогибы соединились ,  и на их месте стала 
р азвиваться nл атформенная  структур а тиn а синеклизы ,  выnол ненная  
п естроцветн ыми  континентальньi м и  отложениями .  

24 .  На территории  Амуро·Зейского п рогиб а  в волжском веке н ачали 
развиваться Толбуз инекий и Ушумуно·Депский гра бенаобр азные про
гибы,  в ыnолненные  угленосными отл ожениями .  В валанжинском веке 
п рогибы соедин ились ,  и на их м есте образовался межгорн ы й  п рогиб,  
в котором н акаnливались  угл еносные отложения.  

25. Буреинекий п рогиб грабенаобразного типа возник  в волжском 
веке и п родолжал р азвиваться до н а ч ал а  позднемеловой эпохи .  О н  вы·  
nолнен угленосн ы м и  отложениями .  В nозднем мел у  на его месте возник
ла межгорн ая  впади н а ,  в которой  в а коnились крупнообл омочные конти
нентальные отложения .  

26 .  П роведенные исследования позвол яют считать персnективными  
поиски н а  территории' Д ал ьнего Востока новых угленосных площадей 
с угJl Я м и , п р игодными  для получения  металлургического кокса .  Н а ибо
лее nерспективньr площади н а  юга-восточной полосе А муро-Зейского 
бассейна .  
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В и т т е н б у р  г П .  В .  Н аучные результаты геологической экспедиции п о  изучению 
Амурского края в 1 9 1 2  г.- Зап. Об-ва по изучению Амурского края, т. 1 5, 1 9 1 6. . 

В о л х о н  и н В .  С.,  Л и ш н е в с к и й  Э. Н., Т а р к о в А. П . ,  С у д а к о в С. П. 
Нижнемеловые отложения юга Зея-Буреинской впадины в связи с их возможной нефте
газоносностью.- Геол. и геофиз., Ng 5, 1 96 1 .  • В о р о н е ц Н. С. и др. Материалы по геологии Б уреинекого каменноугоJiьного 
бассейна.- Тр. ВИМС, вып. 1 23 ( 1 1 ) .  М.-Л., 1 937. 

Г о р ж е  в с к и й  Д. И., Л а з ь  к о Е. М. Монголо-Охотский глубинный раз
лом.- ДАН СССР, Ng 5,  1 96 1 .  

Г о р с к и й  И .  И .  История угленакопления н а  территории СССР.- Резол. 1 11 со
вещ. постоянной координац. 1;омиссии по проблеме «ЗакономернФсти размещения ископ. 
углей на тер р. СССР». М - Л., 1 956. 

Д а в ы  д о в а Т. Н . ,  Г о л ь  д ш т е й  н Ц. Л. Выделение генетических типов от
ложен ий.  как основа лито.10гических исследований угленосных толщ.- Тр. Ин-та геол. 
н аук АН СССР, вып.  90, сер. угольная, Ng 2, 1 947. 

Д а 13 ы д о в а Т.  Н., Г о л ь  д ш т е й  н Ц. Л. Литологические исследования в 
Буреиншом бассейне.- Тр. ВИМС, вып. 1 76. М., Госгеолиздат, 1949. 

Д з е н с - Л и т о в с к а я О. А. Рабдописситовый уголь Суйфунского каменно
угольного бассейна Южного Приморья.- В кн .  «Угленосные формации некоторых реги
онов СССР». Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  

Д з е н с - Л  и т о 13 с I< а я О .  А .  Петрографическая характеристика угольных пла
стов Ургальского месторождения Бурсинекого бассейна.- Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 1 32, 
1 968. 

Е л и а ш е в н ч М. К. Возр аст и качество южноуссурийских ископаемых углей_ 
Влади восток, 1 922. 

Ж е м ч у ж н и к о в  
ность осадканакопления 

Ж е м ч у ж н и к о в  
1 948а. 

Ж е м ч у ж н и к о в  
1 948б. 

Ю. А.  Цикличность строения угленосных толщ, периодич
и методы их изучения.- Тр. ИГН АН СССР, вып. 90, 1 947. 
Ю. А. Что такое фация? - Литолог. сб. Ng 1 .  Углетехизда , 

Ю. А. Общая геология ископаемых углей. Углетехизд а r, 

Ж е м ч у  ж н и к о в Ю. А. Угленосные провинции, области и пояса.- Зап.  Лс
нингр. горн. и н-та, т. 24, 1 950. 

Ж е м ч у  ж н и к о в Ю. А. Угленосная толща и методика ее изучения.- З ап. Л?.
нингр. горн. и н-та, т. 25, вып. 2, 1 95 1 .  

Ж е м ч у  ж н и к о в Ю. А .  Краевые (передовые) прогибы и угленосность.- Зап. 
Ленингр. горн.  и н-та, т.  30, вьш. 2, 1 955а. 

Ж е м ч у  ж н и к о в Ю. А. Угленосные толщи как формации.- Изв. АН ССС?, 
сер. геол., Ng 5, 1 955б. 

Ж е м ч у  ж н и к о в Ю. А. Развитие угленакопления в геологической исто
рии.- Изв. АН СССР, сер. геол., Ng ·з. 1 955в. 

Ж е м ч у  ж н и к о в Ю. А., Я б л о к о в В. С. Ф ациально-циклический метод 
изучения угленосных отложений.- Тр. ЛАГУ АН СССР, вьш. V, 1956. 

Ж е м ч у ж н и к о в Ю. А. Сходство и р азличия между ф ациальным, фациально
цикличешнм и фациально-геотектоническим методом изучения угленосных толщ.- Иза. 
АН СССР, сер. геол., Ng 1, 1 958. 

И 13 а н о 13 Б. А. Структурно-фациальное и тектоническое р а йонирование Южного 
Сихотэ-Алиня.- Сов. геол., Nя 10,  1 960. 

И в а н о в Б. А. Схема стр атиграфии, фациального районирования и тектоника 
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И в а н о в Б.  А .  Центральный Сихотэ-Алиньский р азлом (сдвиг) .- ДАН CCCr, 
т. 1 38, Nя 4, 1 96 \ б. 

• И 13 а н о в Г А Образование р азличных типов угленосны х  отложении в зависи
мости от накоплен

.
и я  �IX в геосинклиналях и н а  континентальных платформах.- Тр.  XV'I ! 

сесс. J\11еждунар.  геол. конгр., т. 1 .  1 937. 

236 



И в а н о в Г. А. Генетическая классификация угленосных формаций. ОНТИ 
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К а р п о  в Н. Ф. и др.  История верхнемезозойского угленакопления н:� террито
рии Бурятской АССР и юга-восточной части Алеиского бассейна.- Тр. ЛАГУ АН СССР, 
вып. XVI I I, 1963. 

К о з л о  в А. И. Предварительный отчет о геологических исследова ниях в Верхне
суйфунском угленосном районе в 1 923 г.- Матер. по геол. и 'полезным ископ. Дальнего 
Востока, ,N'g 35, 1 924. 
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К о р ж е  н е в с I< а я Е. С. К петрографической характеристике углей Сучанеко г о  
месторождения Д В К . -Х и м и я  твердого топлива, т .  V I I ,  вьш. 4 ,  1 936. 
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К р а с н ы й Л. И., С м и р н о в А. М. Геологаструктурная схем а  Дальнего Во
стока СССР и сопредельных с юга территорий.- ДАН СССР, т: 1 1 7, ,N'g 3, 1 957. 

К р а с н ы й  Л. И. Монголо-Охотская геосинклинальная область и ее место в 
структуре Дальнего Востока.- Бюлл. ВСЕГЕИ, ,N'g 1 ,  1 958. 

К р а с н ы й  Л. И. Основн·ые вопросы тектоники Хабаровского кран и Амурской 
области.- Матер. ВСЕГЕИ, нов. сер., вьш. 37, 1 960. 

К р а ш е н и н н и к о в Г.  Ф. Угленосные отложения в краевых прогибах.-.Сб. 
п амяти акад. П .  И.  Степанова. Изд-во АН СССР, 1 952. 

К р а ш е н  и н н и к о в Г. Ф. Условия н акопления угленосных формаций СССР,. 
Изд. МГУ, 1 957. · 

К р и ш т о ф  о в и ч А. Н. Юрские р а стения Уссурийского края.- Тр. Геол.  ком., 
нов. сер., вып. 56, 1 9 1 0. 

К р и Ш т о ф  о в и ч А. Н.,  П а  в л о в М. А. Открытие аптских слоев, охаракте
ризованных флорой двудольны х  Aralia lucifeгa в Сучанеком р айоне.- Вести. Геол. ком., 
т. 3, ,N'g 8, 1 928. 

К р и ш т о ф  о в и ч А. Н. Л иповецкие копи в УссуриЙС!<ОМ крае.- Матер. по об
щей прикладной геол., вып. 8, 1 929. 

К р и ш т о ф  о в и ч А. Н. Открытие крупнейших двудольных покрытасеменных 
эквивалентов потомакских слоев в Суча не и Уссурийском крае - Изв. Геол. ком.,  т. V I I I, 
,N'g 3, 1 932а. 

К р и ш т о ф  о в и ч А. Н.  Геологический обзор стран Дальнего Востока. ЦНИГРИ, 
1 9326. 

К р и ш т о ф  о в и ч А. Н. Буреинекий каменноугольный бассейн. - Химия твердого 
топлива, вьш. V, ,N'g 4, 1 934. 

К р о п о т  к и н П. Н., С а л у н С. А. .  Ш а х в о р  е т о в а Х. А. Тектоника и 
некоторые вопросы металлогении южной части Советского Дальнего Востока и Забай
калья.- Изв.  А Н  СССР, т .  2, 1 953. 

К р о п о т к и н П. Н. Краткий очерк тектоники и палеогеографии южной ч асти 
Советского Дальнего Востока.- Вопр. геол. Азии; т. I. М .. , 1 954. 

К р ы м  г о л ь  и Т. Я.  Материалы по геологии Буреинекого к а менноугольного 
бассейна . - Тр. ЦНИГРИ, вып. 1 1 7 ( IV) . М-Л., 1 939. 

Л е б е д е в Е. Д. По;щнеюрская флора р. Зеи и границы юры и мела. «Наука», 
1 956. 

Л и С и - г у а н. Геология Китая. ИЛ, 1 952. 
' Л о г в и н е н к о Н. В. Опыт генетической классификации угленосны х  фор ма

ций.- Сов. геол., ,N'g 8, 1 966. 
М а з  а р  о в и ч А. Н. Основы геологии СССР. ОНТИ, 1 938. 
М а л я в к и н С. Ф. Геологические исследования в районе узкоколейной часrи 

Суча нскоl1 железпоi'1 дороги.- Изв. Геол. ком., т. 29, .N'2 5-6, 1 9 1 0. 
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М а л я в к и ·н С. Ф. Геологические исследования в Зее-Депском р айоне Амур
ской областИ.- Геол. иссл. в золотоносных областях Сибири, выл. 12 ,  1 9 1 1 .  

М а т в е е в А .  К Буреинекий каменноугольны й  бассейн Дальневосточного края .
Тр. XVII  сессии Междуна р. геол. кон гр., 1 937. 

М а т в е е в А. К О первичных генетических границах каменноугольных бассей
нов.- ДАН СССР, т. 70, N2 4, 1 950. 

М а т в е е в А. К Установленные и возможные к аменноугольные районы в Запад
ной части Дальнего Востока.- Сообщ. о докладах н н аучных работах Совета по изуче
нию производительных сил АН СССР, вып. V. Изд. АН СССР, 1 955. 

М а т в е е в А. К. Обзорая карта прогноза углей СССР. Изд-во АН СССР, 1 956. 
М а т в е е в А. К. Уго.�ьные месторождения  Дальнего Восто�<а и перспектины и х  

развития.  Изд-во АН СССР, М., 1 958. 
М у д р  о в А. М. Фации,  условия образован и я  угленосной толщи и закономерно

сти распределени я  угольных пластов в Липовецком р айоне Суйфунского каменноуголь
ного бассейна.- В кн. «Некоторые вопросы геологии азиатской части СССР». Изд-во 
АН СССР, 1 958а. 

М у д р  о .в А. М. Фации и условия образования угленосных отложений Подго
родненс�<ого месторождени я  Южного Приморья . - - Тр. ЛАГУ АН СССР, выл. Х, 1960. 

М у д р  о в А. М. Геологическое строение, условия н а копления меловых осадков 
и угленосность Уссурийского района Суйфунского каменноугольного бассейна.- В кн .  
«Некоторые вопросы геологии азнатской части  СССР». Изд-во АН СССР,  1 958б. 

М у ш к е  т о в Д. И., М а л я в к и н С. Ф. Р аботы в Уссурийском крае:  страти
графические и палеотектонические дан ные, тектоника, уголь. Отчет о деятельностн Ге
олкома за 1 908 г.- Изв. Геол. ком., т.  XXVI I I ,  N2 4, 1 909. 

Н а г 11 б и н а М. С. К вопросу о тектонике верхнемезозойских впадин Забай
калья .- Изв.  АН СССР, сер .  геол., N2 2, 1 948. 

Н а г и б и и а М.  С.  Стратиграфия юрских и меловых отложени й  верхиего течен и я  
р .  Амур.- Изв. А Н  СССР, N2 7 ,  1 958а .  

Н а г и б и н а М .  С .  Новые данные по тектонике Монголо-Охотского пояса .  
Бюлл. МОИП, т. 33 ,  N2 3 ,  1 958б. 

Н а г и б и н а М. С.  История р азвития структуры Монголо-Охотского пояса.
Междунар. гео.1. конгр., XXI сессия, докл. сов. геологов. М. ,  1 960. 

Н а л и в к и и Д. В. Учение о фациях.  Т. I, I I .  Изд-во АН СССР, 1 955. 
Н а у м о в а С.  Н. К петрографии углей Буреинекого бассейна.- С б. «Матер. 

гrо геол. Бурен ишого бассейн а», выл. 1 I ! .  Тр. ВИМС, 1 43. 1939. 
О н и х  и ы о в с к и й  В. В. Геотектоническое ра йонирование южной tJасти Х а 

баровского края,  Амурской и Сахалинской областей.- Т р .  Д В Ф  СО АН СССР, сер. гс
ол., выл. IV, 1 960. 

Основы теi<Тоники Китая .  ГосгеоJ1техиздат, 1 962. 
П а  в л о в М. А. Предварите.1Ьный отчет о геологических исследованиях в бас

сейне верхнего течения Суча на.- Матер. по геол. и полезным ИCI<On. Дал ьнего Вос
тока,  N2 3, 1 924а. 

П а  в л о в М. А. Исследован и я  в Верхнесуч анеком районе.- Из в. Геол. ком., N2 2, 
1924б. 

П а  в л о в М. А. П редварительный отчет о геологических исследова ниях летом 
1924 г. в Верхнесучаиском ра йоне.- Матер. по геол. и полезным ископ. Дальнего 
В остока, N2 3, 1 925а. 

П а  в л о в М. А. Геологические работы в Верхнесучанеком районе.- Изв. Геол. 
J(OM., Т.  44, N2 2, 1 925б. 

П а  н о в В. В. Условия формирования и возможные перспектины нефтегазоиос
ности мезозойских отложен ий Амурской области и западной ч асти Хабаровского края .-
В кн. «Геология и палеогеографические условия формирования  мезокайнозойских конти
нентальных впадин южной части Дальнего Востока». «Наука», 1 965. 

П е р  е п е ч и н а Е. А., Ш е х у н о в В. С. Сучюю<Ое каменноугольное место
рождение.- Тр. ВИМС, вып. 1 38, 1 939. 

П е р  е п е ч и  н а Е. А., Ш а р у д о И. И., С е м е р  и к о в А. А. Стратигра
фия угленосных и н адугленосных отложений Суча иского каменноугольного бассей l l а .-
Тр. ЛАГУ АН СССР, вып. V I I I ,  1 957. . 

П е р  е п е ч и  н а Е. А. Петровский уч�сток Шетухинского угленосного района.-
Тр. ЛАГУ АН СССР, вып.  Х, 1 960. 

П о  г р  е б и ц к  и й Е. О. Генетичес"ая к.1 ассификация угленосных формациii .-
Зап. Ленингр. горн. и н -та,  XVI I ,  выл. 2, 1 964. . 

П р  и г о р о в  с к и й  JЧ. М. К вопросу о типа х  угольных месторождений и бас
сеiiнов СССР.- Вести. Всесоюз. геол.-развед. об-ва, вып. 7-8, 1 93 1 .  

П р  и г о р о в  с к и й  М. М .  Типы угленосных бассейнов.- Тр. Междун ар.  геол. 
J<онгр . ,  X V I I  сессия,  т. ! ,  1 939. 

П р и г о р о в  с к и й М. М. Карта фактического и предпола гаеыоrо распростра
нен и я  у глей СССР.- Тр. ИГН АН СССР, выл. 80, 1 947. 

П р и н а д а В.  Д. Краткий очерк о геологических исс.�едованиях в Верхне-Амур
ско�l крае.- Тр. Всесоюз. геол.-развед. объед., вып. 23 1 ,  1 932. 
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П р и н а д а В. Д. Некоторые данные по вопросу стратиграфии угленосных от
ложен и й  БуреюiСI\ОГО бассейна .- /1•\атер. по гео,l .  Буреинекого бассейна .  Тр. ИМС, вын. 
1 06, 1 936. 

П у щ  а р о в с 1< и й Ю. М. Краевые п рогнбы, их тектоническое строение и раз
витие.  М.,  Изд-во АН СССР, 1 959. 

П ч е л  н н ц е в а Г.  Т., Х у д  о л е й  К: М. Стратиграфия и п алеогеография юры 
Южного С11хотэ-Алиня.-Тр. Гео"1. музея им .  А. П. Карпи нс1<ого, вып.  1 1 ,  1 960. 

Р у  д и ч Е. М. Осно вные за i<ОНО\1ерности тектонического развития Приморья, 
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕС КИЕ СХЕМЫ 
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В ПОЗДНЕМ МЕЗОЗОЕ 

1� И. И. Ш арудо 
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П риложение /. Схема распо
ложения угленосных бассей
нов на тер ритории Дальнего 

Востока. 
1 - Дунбейекая платформа.  2 -
Сихотэ-Алиньская складчатая 
область; 3 - Амуро-Охотское 
звено Монголо-Охотской склад
чатой области, · 4 - разломы 
( 1 - Центральный Сихотэ-Алннь, 
ский, 2 - Меридиональный, 3 -
Муравьева-Амурский. 4 - Юж
ный широтный Сихотэ-Алинь
ский, 5- Восточный Буреин
ский, 6 - Буреинский, 7 - Там
бовский, 8 - Зея.Селемджин
ский, 9 - Урканский, 10- Ту
курингро-Джагдинский ) ,  5-
блоки ( А - Восточный, Б - Су
чано-Даубнхинский, В - Уссури
Х анкайский, Г - Алчано-Матай
сю•й. Д - Буреинский, Е - Ар
харинский, Ж - Поярковско
Екатеринославский, 3 - Лер
монтовско-Белогорский, И - Сы
чевский, !( - Ушумуно-Депский, 
Л - Толбузннск и й ) ,  6 - границы 
угольных бассейнов, 7 - уголь
ные бассейны ( 1 - Сучанский, 
1 1  - Суйфунский, 1 1 1  - Зея-Бу
реинский, 1V - Амуро.Зейский, 
V - Бype!IHCKIIЙ, V1 - Биробид
ж анское углепроявление, V11 -
Алчанекое углепроявлен не) , 
8 - гумусовые каменные угли, 
9 - липтобиолито-гумусовые ка
менные угли, 1 0 - гумусовые бу
рые, переходные к каменным 

угли .  



П риложение 11. Литолого
п алеогеографическа я  схем а 
территории Дальнего Восто
ка первой половины поздне· 

юрской эпохи. 
1 - граница отложений. Области 
сноса: 2 - низкогорная возвы
шенность, 3 - среднегорная воз
вышенность. Области накоnле
ния:  4 - открытого моря, 5 -
морского залива, б - прибреж
но-морская р авнина. Породы: 
7 - гравелиты и КОНГ11nмераты. 
8 - nесчаники, 9 - алевролиты 
11 аргиллиты, 10 - угли, 1 1 -
фауна, lf! - флора, 1 3 - иаnрав· 
леюrе сноса, 1 4 - направление 

р азрезов. 
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П риложение 111. Л итолого
палеогеографическая схема 
тер ритории Дальнего В осто 
к а  второй половины поэдн-> 

юрской эпохи .  
1 - граница р аспросгранения от
ложений. Области сноса: 2 -
низкогорная возвышенность. 
3 - среднегорная возвышенность. 
Области накопления: 4 - откры
тое море, 5 - морской залив, 
б - аллювиальная равнина, 7 -

предгорная равю�на. 8 - межго�

ная sпадина.  Породы: 9 - конг

лом�раты, гравелиты и брекчии, 

10 - песчаники, 1 1  - алевроли· 

ты и аргиллиты, 1 2 - угли, 13 -
туфы и туффиты, 14 ·- фауна, 

15 - флора, 1 6 - преобладаю

щие направления сноса, 17 -

дополнительное наnравление 

сноса, 18 - направление раз-

резов. 
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Приложение I V. Л итолоru
палеогеографическая схема 
территории Дальнего Восто-

ка валанжинского века. 
1 - граница р а спространения 
nтложений. Области сноса: 2 -
низкогорные возвышенности, 3 -
островная суш а .  Области н а 
копления: 4 - открытое море, 
5 - моАской залив, б - аллюви 
альпая равнина, 7 - предгорн а�� 
равнина.  Породы : 8- конгломе
раты, гравелиты, брекчии, 9 -
разнозернистые песчаники. 10 -
алевролиты. аргиллиты. 1 1  - уг

ли,  1 2 - эффузнвы, 13 - туфы 

туффиты, 1 4 - фауна, 1 5 - фло

ра, 1 6 - направление сноса. 17 -
н а правленне разрезов. 
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П риложение V. Литолого
палеогеографическая схема 
терри�ории Дальнего Восто
ка баррем-альбекого вре-

мени. 
1 - граница р.,аспространения от
ложений. Области сноса: 2 - ·  

низкогорная возвышенность, 3 -
среднегорная возвышенность, 4 -
островная суша .  Области накоп· 
ления: 5- открытое море, 6 -

морской залив, 7 - прибрежно
морская равнина,  8 - аллювн· 
альная равнина,  9 - предгорна н 
равнина. Породы : 1 0 - конгло· 
мепаты, гравелиты н брекчнн. 

1 1  - песчаники, 12 - алевролиты 
11 аргиллиты, 1 3 - угли, 1 4 - кис· 
потные эффузивы. 15- порфири
ты. 1 6 - туфы, 1 7 - флора, 18 -
фауна, 19 - навравлен не сноса 
( а - преобладающее, б - допол
нительное) , 20 - направлен н� 

разреза. 
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Прил�жение Vl. Литолого
палеогеографическая схема 
Дальнего Востока альб-сено · 

манекого времени. 
1 - граница р аспространения от
ложений. Области сноса : 2 -
низкогорные возвышенностн, 3 -
островf!ая суша .  Области н акоп· 
ления : 4 - открытое море, 5 -
морской залив. 6 - прибрежио
морская равнина,  7 - аллювн· 
альная равнина, 8 - озер но· б'�'· 

латная равнина.  Породы: 9 -
конгломераты и гравелиты, 1 0 -
песчаники, 1 1  - алевролиты, ар
гнллиты, 1 2 - угли, · 1 3 - мерге
лн, 1 4 - фауна, 1 5  -·

флора, 
16 - пеплавый м атериал, 1 7 -
жерла вуJiканов, 1 8 - направле
ние сноса, 1 9 - направление 

разреза . 



П риложение V /1. Литолого
палеогеографическан схема 
территории Дальнего Восто
ка сеноман-туранекого вре-

мени. 
1 - граница распространения 
отложений. Области разруше
ния: 2 - среднегорная возвы· 
шенность. 3 .- низкогорная воз
вышенность. Обла�тн накопле
ния : 4 - открытое море, 5 -
морской залив, 6 - прнбрежно
морская равнина, 7 - предгор· 
на я равнина, 8 - озерно.болот· 
ная равнина. Породы: 9 - конг
ломераты, гравелиты, 1 0 - пес
чаники, 1 1  - алевролиты н ар
гил.qнты, 1 2 - эффузнвы, 1 3 -

туфы и туффиты, 1 4 - пеплавый 
материал, 1 5 - пестроцветность, 
16 - направление сноса, 1 7 - на
правленн� разреза, 1 8 - фауна, 

19 - флора .  
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Приложение Vlll. Схема 
11роrноза углей на террито-

рии Дальнего Востока. 

1 - граница бассейнов, 2 - со
временное р а спространение верх
немезозойских отложений, 3 -
nлощади, н а  которых углевое· 
ные отложения не накаnлива· 
лнсь ,  4 - площади, на которых 
у1·ленакоnленне не nроисходило 
по генетическим причннам, 5 -
площадн, н а  которых угленос
ные отложения размыты, б 
изолпнJШ глубины залегания 
поярковской свиты. Угли:  7 -
бурые, переходные к каменным. 
8 - каменные. Р аспространение 
yr.r�eй по степени изученности. 
Бурые: 9 - установленные сква· 
жннамн,  1 0 - установленные по 
геологическим и генетическим 
сообра жениям. Каменные: 1 1 -
разведанные и эксплуатllруемые. 
1 2 - р азведанные скважинами н 
горными выработками, 13 - ус· 
тэновленные no единичным вы· 
р а боткам и обнажения м,  14 -
установленные по общи�• геоло· 
rическим и генетическим сообра-

жениям. 15 - марки угле!!. 
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