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ПРЕШЮЛОВИЕ

В материалах ХХУП съезда КПСС подчеркнута необходимость расширения ра
бот, направленных на выявление возможностей открытия новых месторождений 
энергетического сырья, в том числе залежей различных углей, пригодных для 
коксования. Эта проблема предусмотрена в решениях партии и правительства.

В связи с современным состоянием энергетических ресурсов мира, в том 
числе и СССР, необходимы новые усилия в дальнейшем целенаправленном изуче
нии твердых горвзчих ископаемых и определении путей наиболее рационального 
их использования. Известно, что мировые запасы нефти -  наиболее дешевого и 
удобного для использования энергетического сырья -  с каждым днем уменьшают- 
ся* а число потребителей энергии растет. Такое интенсивное развитие промыш
ленности и в то же вреш необходимость ее дальнейшего расширения требуют 
всемерного увеличения добычи энергетического сырья. Поэтои^у одним из важ
нейших источников энергии на современном этапе является твердое топливо.
Ife территории запада Укреины -  это каменные угли Львовоко-Волынского камен
ноугольного бассейна. Целенаправленная добыча и рациональное использование 
этого ценного сырья еще на долгие годы смогут обеспечить тошшвом Бурштш- 
скую и Добротворскую ГгаС, ряд сахарных заводов и лр. Но рациональное ис
пользование и целенаправленная добыча углей могут быть реализованы лишь при 
условии всестороннего изучения геологического строения угольных пластов,ус
ловий их залегания и изменения качественных показателей органического веще
ства на территории бассейна.

■ Нами составлены карты изменения таких качественных показателей, как 
влажность, зольность, сернистость, выход летучих веществ, теплотворная спо
собность органического вещества углей  продуктивных пластов

’ 8̂ ’ гуцусовой и сапропелевой частей в отдельности, а также, кар
ты изменения мощности, глубшш залегания и геологического строения этих 
пластов Еа..,территорш-Львовскс^Волынского каменноугольного бассейна. При 
изучении качества углей исходный мйтериалом был керн, добытый при бурении 
скважин трестами "Дьвовуглегеологин", "Водынскуглегеология" и геологоразве
дочными партиями, проводившими предварительную и детальную разведку, дораз
ведку шазстных полей и участков.. Керн подвергался разностороннему изучению ■ 
в специальных утлехимичеоких лабораториях трастов "Волынскуглегеология", 
"Львовутлегеология", "Аругемутлегеология" и Львовско-Волынской экспедиции. 
Полутченные данные были использованы при составлении карт качественных по
казателей органического вещестю углей продуктивных пластов бассейна.

Авторы настоящей работы выражают благодарность всем, выполнившш  боль
ш е  и трудоемкую работу, а также руководству геологических организаций, 
предоставивших возможность использовать материалы для составления карт.



I .  ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕСШОПИВСКОГО СТРОЕЧИН 
ЕЬВОаЖО-ВОШНСКБГО БАССЕЙНА

Львовско-Волннокш кашяноугальнкй бассейн Евсположен в пределах юго- 
западной окрашш Восточно-Европейской платформы, между западным склоном Ук
раинского щита (УЩ) и юго-восточным погружением Келецко-Сандокгарских гор.
Он образовался в заключительный этап формирования Львовского палеозойского 
прогиба, выпалнек"ого отложениями неогея. Закрытие этой структурной единицы 
сопровождалось значительными колебаниади земной корн, обусловившими фор,®- 
рование морских, переходных от морских к континентальным и континентальных 
групп фахщй. Среди последних значительное развитие приобрели болотше фации, 
что привело к накоплению на этой территории пластов торфа различной мощно
сти, в зависимости от тектонического режима (амплитуды, периода и знака ко
лебательных движений). *

Открытие угленосного карбона западнее УЩ, т .е . на территории Львовско- 
Волынского бассейна, связано с тдеяем советского ученого Н.Н.Тетяеза / !/ , 
впервые указавшего на наличие здесь калюнноугольных отложений. Позднее 
Я.Самсонович [2 ] ,  изучая базальный конгломерат сеномана, в обломочном мате
риале обнар^ужил каменноугольную фауну, что окоячатально подтвешило предпо
ложение Н.Н.Тетяева. На основании этого было прббурзено несколько скважин, 
которое вскрыли пласты и пропластки каменного угля. В дальнейшем трастами 
"ЛъБовуглегеология" ж "Волынскуглеразведка" было прюбурдано свыше 4 тыс.раз
ведочных скважин. В результате их изучения были установлены границы раопро- 
страненин каменноугольных отложений, выявлены и оконтурены продуктивные 
угольные пласты на Волынском,. Сокальском, Межреченскслй, Тягловском и Карюв- 
оком месторхзждениях. Е^зведкой Забугского месторождения установлена его 
связь с вышеупомянутыми месторождениями, что послужило основанием для объ
единения ИХ в единый Льзовско-ВолыясЕий каменноугольный бассейн (Приложе
ние, рио. • !). ■

Проведение разведочных работ дало богатый фактический материал, тре- 
бующий обобщения.

Каменноугольную флору изучали Н.Е.Бражникова, А.М.Е^ценко, К.И.Новик, 
П.Л.Щульга. Литолого-петраграфическоЕду изучению этих отложений посвятили 
свои работы. Д.П.Бобровник, Н.М.Баранова, Й.Э.Ваяьц, Н.С.Вартанова, И.М.Дзя- 
лик (Сухорская), К.й.йносова, А.М.РЬденко, М.П.Кожич-Зеленко, Я.П.Плакса, 
М.Ю.Федзгщак и П.Л.Щульга, Данные вещественно-петрографического состава уг
лей и их качественную характеристику находим в работах Е.С.Барзтошинской, 
Т.А.Болдыревой, Г.П.Вырвич, Р.Г.Йлюшенко, М.Й.Лифшиц, В.3 .Ершова, З .Г .й г- 
бик, Л.М.Радченко, Е.Е.Рожновой и М.Ю.Федущака.

Основы стратиграфии и расчдененш каменноугольных отложений на осно
вании изучения богатого кернового материала дали П.Л.Щульга, Г.М.Помянов- 
ская,.К.Я.Пуревич и Е.А,Завьялова. Кроме того, известно много опубликован
ных работ Д.Е.Айзенверга, Н.Е.Бражниковой, К.И.Новик и М.Й.Струева, касаю
щихся отдельных узловых вопрюсов стратиграфии этих отложений.

Большой вклад в изучение качества и обогатимости угольных пластов, 
перспектив использования углей, состояния запасов, дальнейшего развития и 
существованш бассейна внесли работы Г.П.Вырзвич, Э.П.Гигашвили, З.Г.Щуби- 
4

ка, В.3 .Ершова и др. [%J, а также М.Й.Струева, Ь.й.Исакова, В.ь.Шлаковой,
В.Я.Караваева, В.Й.Селинного, Б.С.Попеля .

Львовско-Волынсккй ьаглекноугольншй бассейн шлеет асиг^Флетричнуго форхуу о 
пологим северо-восточным и более крд’-тшл . езеро-западнкм крыльями. На общем 
фоне пологого, моноклинального залегания пород палеозоя разведочным бурени
ем вскржгы пликативяые и дизъюнктивные дислокации.

ОСЯОВННМ ОСЛСЖНЯдСГПЕТЛ СТрОвгГ̂ с ЛЬБС'ЗС?!ОГО ГГЗЛБО”
зойского прогиба, является находящийся во вн5’’тренней его зоне Львовский по
груженный антиклЕнорйй /5/ .̂ В последнее время здесь пробурено несколько де
сятков глубоких скважин, которые оконтурили ряд пологих антш-тшнальянх 
структур, вытянутых сзош,® ДЛИННН1ЛИ осями с северо-запада на юго-восток.
Эти структ5фы объединяются в две отдельные группы, которые проходят по ли
ниям Львов -  Нестеров -  Угнив и Белз -  Велшсие Мосты. Первая из них птая- 
ставляет собой несколько рядов довольно больших антиклинальных складок,раз
деленных синклиналями, на крыльях которых уг.ш падения иногда достигают 40°. 
Эта система антиклинальных и синклинальных складок объединена в Нестерюв- . 
ский антш-цшнорий.

Важную рюль в геологическом строении бассейна играют синклинальные и 
антиклинальные складки. К центральннгл частям синклинальных складок приурх>- 
чены угольные пласты рабочей мощности. После проведения геологоразведочных 
работ на площади бассейна установлено, что синклинальные складки своиг.з 
осями пршЕкают к' оси основного прогиба, который наклонен на северо-запад. 
Бее они на территории Забужья и далее в северо-западном направлении соеди
няются и образуют единое целое о основным прогибом. Поэтоту отдельные угле
носные площади объединены в Львовско-Волынский каменноугольный бассейн. 
Указанные синклинальные складьси, или соответствующие игл Во.лынское, Сокаль- 
ское, Межрзеченокое, Тягловское и Кировское месторождения, разделены анти- 
юшкаляг,®. В ядре последних залегают более дргевние, претлуществекно без- 
угольнке горизонты карбона. Пликативные нарушения иногда уоложнекн более 
мелкими синклиналями, флексурами, взбросагли, сбросаг.® ж другиг® джзъюнктие-  
ныг® нарушениягли. Стругсгурные форжш осложнены также более мелкой складчато
стью типа брехиантйклшалей, в результате чего залегание отложений карбона 
имеет волнистый характер. Также складки, как правило, имеют более или ме
нее линейное простирание. Они ориентирюваны с северо-запада на юго-восток.
На территории Львозско-Волынского бассейна и за его предела»® разведочншг 
бургекием на нефть, газ и уголь обнаружены Литовежская, Важевокая, Буличккв- 
Милятинская, Бутынскря, Нестеровская, Зашкивская и Креховская полосы анти- 
кшшальннх складок, осложненных разрнвныт® тектонжческт® карушекжяг.® севе
ро-западного простирания. В полосе антиклинальных складок Литовежской груп
пы обнаружены Морозовецкая, Литовежская и Ильковская структуры; Важевской -  
Важевское ж Узловское поднятш; Кулжчкив-Милятинокой -  Куличкивская, Камен- 
ка-Бугская, Милятинская, Балучинская складки; Бутынской -  Хлевчанская, Бу- 
тынская, Борщевская и Печинжйская антиклинали; Нестерозской -  Добросинское, 
Нестеровское, Е^личковское и Дублянокое поднятия; Зашкивской -  ЕЛацошинская, 
Зашкивская, Збоищевская, Майоровская, Волниковская ж Боберковская структуры.

Дизъюнктивные и пликативные тектонические нарушения играют важную роль 
в строении Львовско-Волынского бассейна. Проведенными в последнее вреш гео
физическими ж геологоразведочньа® работаг,® установлены многочисленные раз
рывные нарушения. Сргеди них зафиксированы продольные и поперечные разрывные 
тектонические нарушения, образушще самостоятельные блоки, которые в отдель
ные геологические периоды развивались с различной интенсивностью и различ
ным знаком движения. Это имело особенно важное значение при формировании 
УГОЛЬНЫХ шшетоЕ бассейне.



в отроении Львовско-Вошнского каменноугольного бассейна преобладаит 
разривные тектонические нарушении, проотирашиеся с северо-запада на иго- 
восток.

Разведочным бурением на з?галь с северо-востока на иго-запад обнаружены 
Волынский, Забугский, Павловский, ^ггский. Первомайский, Цебрс®скз1й, Камен- 
ко-Бугокий, Каменко-Белзский, 1ягловский, Стаевский и Рава-Вусский сбросы и 
Жужелянский и Дубровский надвиги. Разрывные тектонические нарушении на от
дельных месторождениях распределены неравномешо. Самое большое количество 
их приурочено к Забуггскому месторсждению, т .е .  к центральной части бассейна.

В о л ы н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено на крайнем, 
более пологом, оеверо—восточнсая борту бассейна. С северо-востока оно ограни
чено большим региональным сбросетй, 'который проходит севернее г .  Владимир-Во
лынский. На этсш месторождении при общем пологсми моноклинальном залегании 
пород карбона обнаружен неболыпой флексурный перегиб субмерядионального про
стирания. Он подразделяет месторождение т. восточную и западную части, глав
ное отличие между которши заключается в разнице углов падения порсщ. В за
падной части месторождения углш падения отложений карбона составляют 5- 6° .  
Вдоль указанного выше флексурного перегиба проходит Волынский сброс, ампли
туда которого увеличивается с север»—востока на иго-запад от ФБ до 50 м. 
Вторюе, значительно меншее по длине (14 км), рэазрнвное тарушение (оброс) 
меридионального направления расположено в центральной части месторюжденин. 
Этот сброс имеет поднятое западное крыло и опущенное восточное .Амплитуда обрга- 
са изменяется от 20 м на севере до полного его исчезновения на иге бассейна.

В южной части месторождения находятся Литовежская, йльковешшя и Моро- 
зовецкая антиклинальные структур®. Перзвая антиклинальная складка длиной 
7 км, шжрзиной 4 км и высотой 20 м расположена в <25 ям южнее г .  Владимир-Во
лынский. Эта структура разорвана сбрюссяя, амплитуда которюго уменьшается к 
поверхности. С глзгбиной складка становится более пологой и постепенно схо
дит на Нет. Ильковецкая и Морозовецкая структуры имеют аналогичное строение.

З а ^ З у г с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в централь
ной части бассейна, на левсж берагу р. Западный Вут, Каменноугольные отложе
ния здесь характериэуш'ся пологим моноклшшгьным залеганием с углаш  паде- 

_вш, уваличиваицимиоя с востока на запад от I  до 6° .  Более высокие утлы па
дения жшю встретить при складчатых и разрывных нарушениях. На месторожде
нии бурением обнаружены наибольшие разрывные нарушения: Забугский, Павлов
ский, :^сск1й ,  Пе^оиайский и Цебровский сбросы, а также Дубровский и S ^ e -  
лянский надвиги. Все они прюстираются с юго-востока на северю-запад, рзазби- 
вая площадь месторождента на широкие шш узкдо полосы.

Забугский сброс прюслеживается по антиклинали, которая разделяет 
Сокальсдое и Межреченское месторхяндення, В кто—восточнш управлении он объ-. 
единяется с Межреченским сбрюсом. Западное крыло Забз^окого сброса' опущено, 
восточное поднято. Амшштуда сшщения пластов ишяеняется в пределах 15-80 м. 
Сброс сопровождается более мелкими параллельнши сбросами.

Павловский сбрюс, как и Забугский, прюстирается о северю-западо на юго- 
восток; падение сместителн юго-западное. Амплитуда не преышает 25 м. Срав- 
ыительно с предыдущим он значительно меншей длины и размещается лш ь на 
территоряи развития башкирсшп отложений. Длина Я сского  сброса около 2 км. 
Он также расположен в районе распространения баппофских отложеетй.

Первсяюйсетй сбрюс гаеет зваутельно большие рааюрн. Он преходит поч
ти парзаляельно оси синклинальной складки, которая образует Межреченское 
угольное месторсщдение..

На {ро-запад от Першомвйсвого сброса обнаружено небольшое разрывное 
у  рушение -  Бусинокий сброс, простирающийся лишь у  2- 2,5 вы, о шоишгудой 
10-15 и.
6

Цебрювский сброс находится на юго-западе Забугского месторюжденин. 
юго-восточная часть имеет западное простирание -  Цебровский сброс пересека

ет ^?желянокий надвиг.
ДубрювскЕй надвиг размещается на расстоянии 0 ,5-1 ,0 км iciro-sanaHHee За

бугского сбрюса 2 простирается на 10-12 км. Плоскость его сместителн падает 
на юго-запад. АмпЛитзда составляет 10-15 км. В кдо-западном направлении у -  
двиг затухает, а в юго-восточном объединяется с Забугоюл^г сбросом,

Жзгжелянский надвиг размещается в юго-западной части месторождения и 
фактически является его вд’о-западной границей. Северо-западнее месторюжде- 
ния, не доходя до границы распространения пород башкирского яруса, он зату
хает а в юго-восточном направлении выходит за прадеды Забугского месторож- 

двния.
Пликативные урушенин, выявленные разведочным бурением, имеют линейное 

прюетирание. Сюда следует отнести антиклинальные складки, принадлежащие Ва- 
жевской полосе поднятий. Последняя расположеу. в крайней северной части За- 
бургокого месторождения и имеет две небольшие складки (Бажевскую и
Узловскую). .

С о к а л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  представляет собой
синклинальную складку, вытянутую в северо-западном направлении и выполнен
ную наашрекими и более дравнигаи отложениями кар)боу. Она имеет асишетрич- 
ное стрюение: ось складки смещена в кго-западном направлении. На общем по
логом фоне залегания пород у  крыльях складу  бурюуем выявлены небольшие 
по размеру ш ш к атууе  и дуъЕИктившв нарушекдо.

М е ж р е ч е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  фактически явля
ется Ярщюдным юго-восточным прюдолжением синклинали юго-западной части За
бугского месторюжденжя. Поэтому его отроение ш еет много общих черт с по- 
следшш. С северю-воотока оно ограничено юго-восточным прюдолжением Забуг
ского сбрюса, который узывают Межраченским.

Межраченское месторождение имеет сравнительно несложное геологическое. 
строение. Оно представляет собой пологзчз синклинальную складку, простираю
щуюся с юго-востока у  северю-захшд. Ось складки немного смещена к юго-за
паду, вследствие чего углы падения у  ндо-западном крыле превышают 6-8 °. 
Синклиналь шшолнеу породами серпуховского яруса, содержаштш продуктив- 
у е  у го л ь у е  пласты.

Дизъюнктивныгли урушениями, установленньаш на месторюждении, являются 
Межрвченский сброс, юго-восточное прюдолжение Забугского сброса и Жужелян- 
ского надвига. Последний у  территории Межреченского местораждения просле
живается у  протяжении 3-4 км. Ыежраченский сбрюс имеет северо-западное 
простирауе и амшштуду 80-110 м. Северо-западное крыло его опущено. Дуже- 
лянский надвиг в основном прослеживается на Забугском месторождении, на 
Межреченском развита лишь небольшая его часть. Этот надвиг зафкксироун 
между пластаьш ^  и . Кроме того, на площади Межреченского месторожде
ния бурением установлено большое количество мелких, разно ориентироунных 
у  рушений, образующих иногда небольшие блоки.

Т я г л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  от Межреченского от
делено полосой подутий, осложненных Каменко-Белзоким и Каменко-Бугокти 

■ сбросами. Поднятия проходят от г .  Белз через г .  Великие Мосты, г .  Камену- 
^ггская, с . Ш лятш  и далее у  юго-восток, а в северо-западном направлении 
оно постепеуо сходит у  нет.

Месторождегае имеет с л е г у  асимметричную форыу. Центральная его у с т ь  
выполнеу угленосными отложениями урбона. Ось их складки алещеу в сторо
ну упадного крыла. Углы падения на восточном крыле достигают 2° ,  а на за
падном -  3-4®. Приблизительно в центральной части месторождения проходит 
Тягловокий сброс. ■



К а р  О Б О  к о е  к е с т о р о к л е н и е  расположено запалнее 
■^гловскогс ж отлелено от него неболыпим полннгием, осложненным Стаевским 
сбросом. Как и ярелндзгаше, зго меогорохденже прелотавляег собой пологую син- 
клшнальнуш складку, заполненную серпуловсгамк и башкжрскиш отложенжнмж.Ось 
сюшдкж также немного смещена ка запал. Западнее этой сгнклжяали обнаружено 
небольшое полннгие, в оводовой пасти которого выступают визейские отложения. 
Вае далее за запал пгюходит больлое тектонипеское нар^еякэ -  Рава-Гуоский 
сброс. Последний и является иго-западной границей Львовско-Волынского бас
сейна.

Б у с с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  занимает юго-восточную 
часть Львовского палеозойского прогиба .Его граница на севере проходит поли- 
ниж сел Желехив.Побужаны; на востоке и юго-востоке оно ограничивается лини- 
ей,проходяшей через села Яблонивка.Бусск.Журатын.Безброды.Марушна.на юге -  
Богдановна, Захожипа и на западе -  ус-човно по линии Полоница -  Вырив.

Угленосные отложения зарбона залегают псд мелоиши ж юрскими осадками 
на глубине i 80-450 м от поверхности.

Угленосность Буоского месторождения невысокая. Здесь вскрнго всего 
15 угольных пластов и пропластков, причем количество угольных пластов уве
личивается снизу вверх. Все зти угольные пласты и пропластки, за исключени
ем одного ("Буоского двойного") ,  небольшой «окрорти и распространеш! огра
ниченно .

Пласт ("Бусский двойной" ) приурочен к верхней части разреза и в 
пределах Буоского месторождения распространен повсеместно,

Ife I ,70-1,90 м выше'основного пласта среди алевролитов и аргиллитов на
ходится пропласток каменного угля мощностью 0,18-0,25 м, называемый "верх
ним спутником'’ , Он широко распространен и является хорошим маркирующим гори
зонтом при разведке основного пласта ^ . Ниже основного пласта раоДоложен 
угольный пропласток мощностью 0,40-0.15 м ("нижний спутник"), также широко 
распространенный. В пределах этого месторождения выделены два участка: се
веро-восточный (Бусск-1) и юго-западный (Задвираянокий).

На участке Бусск-1 пласт ^  состоит из двух угольных пачек, разделен
ных пропластком аргиллита. Мощность пропластьи увеличивается с запада (0,04- 
0,28 м) на восток (0,48-1,57 м ), в зависимости от этого возрастает и мощ
ность пласта ■■

Верхняя ж нижняя угольные пачки имеют более или менее постоянную мощ
ность и составляют: верхняя -  0,23-0,43 м, в среднем 0,30 м; нижняя -  0,22- 
0,37 м, в среднем 0,30 м. В псдошве и кровле пласта залегают аргиллиты и 
алевролиты.

В северном направлении наблюдается выклинивание пласта. Таким образом, 
вследствие размыва в западной части, расщепления в восточной я выклинива
ния в северной площадь его распространения зш|етно уменьшается.

На Задввфнянском участке пласт распространен на площади 120 км и пред
ставлен изменчивой по мощности угольной пачкой, которая на большей части 
площади заушается аргиллитом и поэтому не представляет практического ив- 
тереса.

На основании изложенного можно сделать вывод, что пласт ^ при мень
ших кондиционных требованиях пригоден к эксплуатации.

П, СТРАТ®ИКАШ БОЛОТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ' 
И ИХ МЕСТО В ОБЩЕМ РАЗРЕЗЕ КАРБОНА

В пределах Львовского палеозойского прогиба отложения карбона представ
лены нижним и. средним,отделами. Почти на всей площади распространения они 
залегают со стратиграфическЕи несогласием на’, отложениях верхнего девона, из- 
за чего нижняя граница каменноугольных отложений долгое время не была уста
новлена, В зависимости от степени изученности рассматриваемых отложений гра
нила проводилась на различных стратиграфических уровнях. В 1949 г .  при рас
членении каменноугольных отложений П.Л.Шульгой граница между девоном и: 
карбоном проводилась по кровле мощной толщи известняков, юзраст которых 
тогда определялся как позднедевояский. Более детальное изучение этих извест
няков дало основание отнести их к нижнему фамену. Упомияаеше известняки пе
рекрывались одеековской свитой, которая сначала была отнесена к нижнему ви
зе, потом, после получения дополнительных данных, к среднему визе. Толща, 
залегающая, ниже олесковской свиты, по литологическому составу расчленена 
П .Л.Ольгой /7, 8/ снизу вверх на три пачки: преимущественно песчанистую, 
карбонатную и конгломератовую, сопоставляемые с шлевским и упинским гори
зонтами и Чернышевским надгоризонтом туряейского яруса Подмосковного бас
сейна соответственно. Немного позже К.Я.ХУ'ревич /§7 по фауне остракол эти 
три толпщ сопоставляет с озерско-хованскимж слоями, малевским и упинским го
ризонтами Подмосковного бассейна.

Данные, полученные при бурении в окрестностях с. Дитовеж, послужили ос
нованием для уточнения мощности и соотношения отдельных частей турнейского 
яруса. В раооштриваемсй части разреза снизу вверх выделены: литовекская 
свита преимущественно песчанистая, отнесенная к верхнему фамену, торчинская 
жзвестковисто-доломитовая и владимир-волынская песчано-конгломератовая, от
несенные к турнейскому ярусу каменноугольной системы. Кроме того, над влади- 
шр-ЕОлынской свитой была установлена толз© сероцветных терригенно-карбонат- 
ных позднетурнейсюЕС отложений, выделенных в хоревскую свиту. По мере накоп
ления фактического матер£шла выяснилось, что описываемая хоревская свита ха
рактеризуется значительной изменчивостью раопрост^ннения по площади, что 
привело к разногласиям во взглядах на ее возраст и корреляцию с другими раз
резами. П.Л.Шульга и М.П.Кожич-Зелвнко /7/, А.В.Хижняков, Г.М.Помтаовская ' 
/107 все три нижние овиты, выявленные на Литовежской площади, относят к 
верхнему фамену. К.Я.хуревич, Е.А.Завьялова /117 к верхнему фамену относят 
литовежокую свиту, а торчинскую и владимир-волынскуго -  к карбону. В_У томе 
Стратиграфии УССР П.Л.Шульга, А.В.Хижняков и И.Й.Партыка /12/ приводят дан
ные, на основании котори граница между девоном и карбоном проводится по 
кровле владимир-волынской свиты. ■

В настоящее время уточнено также положение границы между нижним и сред-

*  Болотные отложения в разрезе карбона Львовского палеозойского проги
ба широко 1йспространены. С ними связано более чем 80 пластов и пропластков 
каменных углей с сопровождающими их осадочными породами (почвы и подпочвы 
угольных пластов, прослойки, разделякяще угольные пласты на пачки, углистые 
ж горючие породы, фациально замещающие угольные пласты). Весь этот комплекс 
литогенетических типов пород отнесен / 4 v  болотным отложениям континен
тальной группы фаций.



ним карбоном. Согласно решению Межведомственного стратиграфического комите
та СССР гранила между нижним и средним отделами карбота проводится го подо
шве гониатитогой зонн Reticuloceras (кшгюр "F ' Западной Европа), подразде- 
лншей намюрский ярус на две части. Б связи о этим последний теряет caso- 
стоятельность и исключен из стратиграфической шкалы СССР. Поэтому отложения, 
отяоошше ранее к никнвку намвру (намюр "А" -  зоны Enromorphooeras ,и Ношо- 
ceras), знзелены в самостоятельный серщосовский ярус в объеме от кровли зо
ны Coniatites визейского яруса до подошвы зоны'H etioaloceras, залегащей в 
подошве башкирского яруса. Отложезия, относимые ранее к верхнему намюру (на
мюр "В" -  зона R eticu iooeras), отнесены к башкирскетау ярусу среднего карбо
на. С учетом всех ишаенений, касающихся нижнего карбона и границы между ниж
ним и средашва карбонсш, П.1.Щудьгой /137 была предложена принципиально но
вая схема расчленения каменноугольных отлсжений, которой ш  придерживаемся 
в настоящей работе.

Согласно этой стратиграфической схетае в составе нижнего карбона выделе
ны (п1шменительно к объему исследований) турнейский (хоревская свита), ви- 
зейский (куличкоБская, олесковская, винникская, нестеровокая, владимирская 
ж устилугскач свиты) и серпуховский (порицкая, иваничокая, лишнянокая и бу- 
жанская свиты) яхуоы. К среднему карбону отнесены морозовичокая, пвромов- 
ская и кречевская свиты, слагающие нижнш часть ;5ашкирского яруса (Приложе
ние, рис. 2) .  Ife рисунка видно, что нижняя часть каменноугольных отложений 
(турнейский и вжэейокйй ярусы) сложена в основном известняками, выше (оерщг- 
ховский и башкирский ярусы) залегает, толща’ город, представленная терригенны- 
ми образованияш со значйтельнш участием континентальных фаций.

В толще карбона Львовско-Волынскогр каменноугольного бассейго выявлено 
более Ю  угольных пластов и пропластков. Приуроченность зггольных пластов ж 
прбшшотков к отдельна стратиграфичесгаш гохшзонтам неодинакова.

Н Ш Н И Й  О Х Ш  К АМ ЕШ О УГО Л Ь Н аЙ  С И С Т ЕШ

Нижнекгашнноугольные отложения в пределах исследуемой структурной еди
ницы имеют широкое пространственное распространение. Они слежены карбонатны
ми, тер1шгенно-карбонатннш и терр£генными образованиями с богатой фауной, 
на основании которой в пределах отдела можно ищелить турнейский, визейский
и серпуховский ярусы.

Отложеши нижнего карбона на террит01яги Львовско-Волынокого бассейна 
имеют широкое распространение и представлены породами различного литологи
ческого состава. В целся! вверх по разрезу наблюдается уменьшение карбонат
ных и увелжчеете терригенных отложений. Причем о увеличением терригенных об
разований мощность осадков ж количество угольных пластов ж п|юпластков уве
личиваются Л 4/.

ЛУшейский ярус

На домезозойскув поверхность отлюжения турнейского яруса выходят в се
веро-восточной и восточной частях распространения отложений карбона. Соглас
но схеме стратигргфии карбона Л §7. турнейский ярус в пределах Лъвовско-Во- 
дынского бассейна представлен только хоревокой свитой.

Х о р е в с к а я  свита не имеет повсеместного распространения, Ifo 
новейшим данным, отд(жения этой свиты встречены на севере бассейна, а также 
южнее широты г .  Сокаль на Кяьковичской шющади, а возможно, и на некоторс 
западных участках (г .  Бёлз, с. Межречье). Она трансгрессивно ложится на вла- 
димир-волынскую сшгту и в отдельшх разрезах перекрывается пачкой отложений, 
условно отнесенных к нижнему визе. В преобладающем большинстве разрезов хо- 
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ревская свита перекршаетоя олесковокой свитой, сопоставляемой с тульским 
горизонтом визейского яруса центральных областей Восточно-Европейской плат- 
форйы.

Отложения хоревокой свиты представлены пестроцветными известняками 
(50 %), аргиллитами (20 %), алевролитами и песчаниками (30 %}. Тажое сред
нее оода|жание разновидностей пород не совсем точно характеризует литологи
ческий состав этой толши. Для нее характерна частая фациальная изменчивость, 
В разрезе скв. Литовеж-1 в строении свиты принимают участие карбонатные от
ложения, а южнее с. Ильковичи она вовсе отсутствует.

Общая мощность'хоревской свиты на Литовежской и на сопредельной с ней 
йльковичокой площадях изменяется в пределах от ^6 до 26 м. '

Визейский ярус

Отложения визейского яруса стратиграфически несогласно залегают на раз
мытой поверхности нижне- ж верхнефаменских отложений, а в северной част 
бассейна -  на хоревской свите. За пределами бассейна, вдоль его восточной: 
границы, начиная от г . Владимир-Волынотай до северо-западной окраины Бело
русской ССР включительно, они ложатся на более древние отлежения кембртс, 
ордовика и силура. Вверх по разрезу визейские отложения постепенно перехо
дят в серпуховские.

Подразделение визейских отложений на свиты в настоящее вреш является 
дискуссионным. Различными исследователями выделяется от 4 до 46 свит /43,
45, 46, 4/7.

Разрез визейского яруса в центральной части бассейна начинается к у  -  
л и ч к о в с к о й  свитой, в нижней части представленной гравелиташ, 
кварцевыми песчаниками, алевролитами с прослоями аргиллитов, в верхней -  
терригенно- и песчано-каолинитовыми образованиями светло-серого жди темно- 
серого цвета, мощностью от нескольких до 40-50 м.

О л е с к о в с к а я  овита распространена повсеместно и залегает на 
различных стратигр^ических уровнях размытой поверхности фаменского яруса, 
а в местах, где имеются отложения турнейского яруса, она подстилается отло- 
женияда хоревской свиты.

Свита представлена темно-сершш, серыми и почти черными окременелыш 
битуминозными известняками (90 ^) с большим количеством спжкул губок. На юге 
ж юго-востоке бассейна количество тер^генных пород возрастает и составляет 
60-70 %.

Общая мощность сшты изменяется от 30-40 ы на севере бассейна до 60- 
70 м на юге. '

Анализом палеонтологических ж литологических показателей установлено, 
что породы олесковокой свиты форшровались исключительно в морских условиях. 
Переходные от морских к континентальным и континентальные фации в разрезе 
этой.сшты не найдены, поэгоцу нет угольных пластов, пропластков и обуглен
ных растительных остатков.

В и н н и к о в с к а я  свита наиболее полно раскрыта в южной и цент
ральной частях бассейш. В восточном, северо-восточном и в северном направ
лениях стратиграфическая полнота и мощность свиты постепенно- уменьшаются от 
45 в центральной части до 40-12 м в окрестностях,г. Радехов и на севере бас
сейна свита полностью исчезает.

Отложения свиты представлены чередованием аргиллитов, алевролитов и 
песчаников с редкими прослоями известняков, с морской фауной. В толще нахо
дятся угольные пласты (vf,y^, v j, , yf ) нерабочей гощноетж.

Пласт ^ в пределах бассейна весыаа неустойчш, небольшой мощности. 
Только в пределах северной части Первоноградского района, го дяяннм несколь-
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кшс окважиЕ, зго иющность изменяется от 0,64 до 1,40 м. На TeppzTojm Ново- 
водынсЕого угленосного jHSoHa он об|изует тонкий прослой или вовое не найден 
в разрезе. Пласт облазшет п|юогым строеяиии, сложен гумусовым углем.

Пласт yf залегает на 30-40 м шаве шшста в виде маломощного про-, 
слоя, не превышагацего 0,30 м. Строение однопаченыое. Сложен гумусовш углем,. 
Пласт мощностью 0,60-0,70 м всЕркт еднничяшш скважинами на отдельшк яеболь** 
зшх зпшстках. -

Н е с т е р о в с к а я  свита встречена в южной насти 6accetea в ок
рестностях г. Нестеров, пгт Дубляны, г. ^нники и о. BofieiHca. На север и яг 
от этих наоелеяшЕС пунктов мощость и стратиграфическая поошота постепенно 
уменьшаются и на севере и северо-востозет баесейна сшита полностью исчезает. 
Свита представлена чередованием аптиллитов и известняков, срест которых в 
подчиненном количестве есть песчаники, алевролиты, а таняш углистые аргилли
ты и угли ( у .

Общая мощность свиты (даже в полных разрезах) не превышает 50 м.
Пласт залегает в тоще аргиллитов в самой верхней части визейского 

яруса. Он обладает простш строенная и ссадержит гумусовый уголь. Лшь щ  не
многих участках пласт достигает мощности 0,60 м.

В л а д и м и р с к а я  снята распространена повсеместно на террито
рии бассейна и залегает согласно на отложениях нестеровской свита. Вв восто
ке, северо-востоке и севе|» бассейна ош  залегает со стратиграфическим несо
гласием на разновозрастных отщжениях в ® е . Свита ггредставлена чередующими
ся известняками, аргиллитами и алшврххпитаии. Редко пржсутст^ют песчаники, 
а еще р®ке -  углистые ард<1шшта и угли ( у/  , y f ) .

Мощность сщты иаиеняется от 60 до 70 м.
У о т и л у г с к а я  свита залегает соглашю на вяадишрюкой ж так

же первкрнвается вшележащей шршщой свитой. Сложена внизу язвестннкетш, 
распространенныш повсшвестно и служащими хорошим шржщщлцш горизонтом 
( ) .  Верхшт часть свиты представлен чередованием террдгеншх пород -
песчаников, алеврюлитов и арзгиллитов, среди которых прясутствзгют прюслойки 
углистах пород и углей ( у/, у̂ , v j, у/) . '

Мощность устилугской свита 25-40 н.
Отложенинш устилугской свиты завершается разрез нзейокого яруса,общая 

мощность которюго изменяется от 120-140 и на север» бассейна до 300 м на иге.

Сериуховский ярус

Отложения сершуховокого яруса н  дсяюзозойскую поверкность выходат в 
виде узкой полосы, простиращейся вдоль границы о ПНР.. Далее <ши вмес
те со всей тощей каменноуголышх отложешй постепенно погружаются в запад
ном и северо-западном направлениях и шходят за предещ бассейна.

Согласно стратиграфической cxeiK, предложенной П.1.1Цульгой Д §7. в со
став сершуховокого яруса, распространенного в пределах Львовшсо-Волннского 
бассе&а, входят поржцкая и ивавичская свита, относишю ранее к виэейскому 
ярусу, а также иваничская, дишнянская и бужанская свита, относимые прежде к 
наморюЕону яйгсу. Исходя из этого нижняя граница серпуховского яруса должна 
бы црохоощть по подошве известняка ^  , но утатывая его неповсемвстное рао- 
прюстранение, эту границу ориентировочно проводят по кровле хорхию выдерван
ного известняка ^  или v j , принадлежащих к устилугской свите шзейокого 
яруса. Верхней границей служит известняк Л̂ 7в-

Отлсхкешю сершуховокого яруса пршдставлеан терригенными породами, сре
ди которых общружены пласта известетюв небольшой мощности, прютуществен- 
но нееддержаншю по простжрашш. В тощ е яруса обнаружено до 50 угольшк 
пластов ж прошшотков различных по мощности и геологическому строению.Коли
чество угольш а пластов и пропластков снизу вверх увеличивается.
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Мощность яруса изменяется от 280-450 м на севере бассейна до 500-570 м 
на юге, в пределах Межреченского месторождения. В юго-западном направлении 
ющность серпуховского яруса увеличивается, достигая 640-780 м.

П о р ж ц к а я  свита распространена на всей территории бассейна.
В отличие от предыдущей устилугской свита, в строении которой доминирущую 
роль играют известняки, она сложена в основном терригенными образованиями, в том числе аргиллитами (20-35 %), алевролитами (35-45 %), песчаниками (то
го ? ) .  Известняки составляют всего 5-7 %. Общая мощность свиты изменяется 
от 77 ы на севере 6accefea до 117 м на юге.

В разрезе свиты отмечено циклическое повторение фаций, в том числе кон
тинентальных, что нашло свое отображение в наличии угольных пластов ж про

пластков ( ^  , ' 'f i  Уз < у/> Уу >Уу , у/, у/, yj' у ® которях
на многих участках бассейна имеют мощность, достигшую 0,60 м.

Пласт ^ ("Буоскнй двойной") залегает в нижней части свиты. На боль
шей плониди 6accefea он тшеет небольшую мощность и только в пределах Бусско- 
го шсторождения -  0,75 м. Здесь пласт обладает сложным строением. Он состо
ит из двух пачек гуМ7сового угля, разделенного прослоем аргиллита. Кровлей 
пласта служат темно-серые аргиллиты. В подошве залегают также аргиллиты с 
отпечатками стигмаршй и с сидеритизированншли корнями и остатками растений. 
7гли, особенно это касается юго-запада бассейна, частично или полностью за
мещены углистыми, архгиллитами.

Пласт у̂ залегает на 11-14 н ниже известняка , имеет прюстое строе
ние и изменяющуюся мощность. Распространен неповсеместно. 1Ьлько.в единич
ных скваасинах Волынского, Забугекого и Межрюченского месторождений он дости
гает моидгости 0,70-0,75 м,

. Пласт -  Бубновский -  залегает в подошве известняка .^  . На большей 
площади бассейна имеет ьилую иющность. На Вуйновском участке Нововолынского 
района он вместе с пластсм ^  образует пласт слшшого двухпачечного строе
ния, разобщенного прослоем аргиллита мощностью от 0,5 до 0,42 м.

И в а н и ч с к а я  свита расположена между пластами известняков У/ 
ж /(у . Она слежена терригеяныш породами, среди которых преобладают аргилли
ты и алевролита, составляющие от 60 до 80 % всего объема пород. Песчаники, 
углистые аргиллиты и зггли обнаружены в небольшом количестве. В разрезе ива- 
ничской свита, как и в порящкой, отмечено закономерное изменение определен
ных литогенетических типов пород, что утсазывает на циклическое строение са
мой толщи пород. Количество терригенного матершвла с севера на юг увеличива
ется, а говестняков, угольных пластов и пропластков уменьшается. В разр»зе 
свита обнаружены угольные'шшста и пропластки ( у/ , у/ , у/, у/  , У/у > у/  > 
yj и др. ) ,  из которнх только У̂  ’ yg sa больших или меньших площадях дости

гают минимальной рабочей мощности.
Общая мощность иганичской свита увеличивается о север» на юг от 90 до 

190 м.
Пласт к/ залегает непосредственно под известняками У̂  , широко рас- 

простринен, но характершзуется изменениями мощности и частым выклиниванием. 
Его мощность иашекяется от 0,1 -до 1 ,0  м. Строение пласта в основном простое. 
Иногда он может быть разделен на две пачки пропластком углистого аргиллита 
мощностью 10-20 см. Уголь -  гумусовый.

В ряде скважин на территоряш Межреченского, ’ Тягловского и Каровского 
месторождений, а также в районе с. Корчин вскрыт пласт мощностью 0,60 м. ’ 
Не исключено, что при детальнейшей разведке могут быть обнаружены участки 
с прюшшленнымж запасами. Уже сейчас такие площади выявлены на участке 
с. Межречье -  с. Западное (23 км^). В районе с. Корчин выявлен участок пло
щадью 75 км^. Перспективными являются также территории Тягловского и Каров
ского месторожденкК.
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Ппас? BCKjHT скважинами на S-IO м ниже известняка на Волыяскш 
и Заб]?тсЕом месторождениях. Его мощность 0 ,3-0,4 м. В пго-^шгалной части 
бассейна, на участке с. Межречье -  с. Западное и т  четырех участках Тяглов- 
ского месторожденин вскрст шшст ммиостью 0,75 м. В пределах Каровского ме
сторождения пласт достигает мощности 0,97 н. Пласт имеет прет^ественно 
простое олнопачечное строение.

Пласт к/ повсеместно расптоотранеЕ, залегает непооредствеянс под из
вестняком , а иногда отделен от него пропластком углистого- аргиллита. 
Строение в основном простое, но-в некоторых скважишх двухпачечное.В отдель- 
ннх случаях rys^coffiifi уголь, каким сложен угольный пласт или его отдельные 
пачки, щш сложном отроении замещается углжстш аргшшггсла. Мощность пласта 
очень изменчива и составляет в осшзвяом 0,20-0,40 м. В севе|ной части (Во- 
лынсЕое месторождение) она достигает 0,45-0,60 м, бс&ьшая мощность вскрыта 
лишь единичными скважикаш.

Широкое распространение и наличие участков с пойшвенкой мощностью пла
ста позволяют говорить о некоторнх его перспективах. Это в первую очередь 
оеверо-нзсточиая часть Каровского иесторждешш и участки между селами Ива- 
ничи и Переела.

Пласт залегает на 8-10 м ниже подсягш известняка .. На значитель
ных площадях ЗабутсЕого месторождения, особенно и южной его части, а также 
на территории Межреченского ж южной части Сокальского месторождений имеет 
мошость, приближазящтюя к рабочей. Скваяявави здесь вскрыт пласт ющноотыв 
от 0,65 до 1,65 м. В северо-западной части участка с . Межречье -  с. Запад
ное, в севе^жой части Тетловского ж в западной Забугского нвсторсящений мощ
ность пласта уменынается до 0,20-0,50 м. В северной части Волынского место
рождения пласт рааягт. На осгальшгх утастках этого месторождения он имеет 
мовщость в пределах 0,30-0,30 м и лш ь в едшичннх случаях 0,50 м. Пласт 
имеет двухпачечное стрзение, где две пачки гувцуоового угля разделены про
пластками углистого аргиллита ношостью 0,03-0,10 м, а щ т  незначительной 
мсящгости яласт захнктергауется простым строение». Восточнее Шх, 2,5 и 9 М  
при двухпачечном отроении шюст достигает мощности 0.50-1Д) м.Наиболее пер
спективным пласт оказался в пределах пахтных' полей Шх.6 и 8 ВМ и Шх.2 Чг.
На этой площади его мощность изменяется от 0,20 до i,4 0  м,На Тяглов- 
ском шоторождении, в севе|ной его части, пласт имеет простое строение и 
мощность в пределах 0,65-1,45 м. К северу и пго-западу пласт утоняется.
В пределах Каровсшзго месторождения он имеет мощность от 0,55 до 4,05 м. 
Средняя рабочая мощность пласта (0,73 м) прослеживается в центральной ча
сти местореяЕдешш на довольно значительной пжяцади. К северу пласт уто
няется., .

Л и ш н  я н с к а я  сетта представлена терригеншши отложениями (ар- 
пшЕнгов ~ &i %) с зщуда-тремя прослоями известняков, йлетролитн и пестани- 
ки в строении толпщ wssa второстепенное значение. Ншияя граница свиты 
проводится по подошве известняка , в е р х а т .- по подашше известняка 4̂  .
В местах, где он не обна1̂ е н ,  преимрЕественно в ceBejsofi части бассейна, -  
по кровле так назык1е»шх чершх аргиллите», В тер^ягенных породах, слагаю
щих свиту, отмечены угольные шшстн и пропластет ( л/,  n f ,

^  которых только два пласта -  и вскрытые единич
ными скважинам!, характеризувгоя рабочей ющостью.

Пласт Пу залегает ш ле известняка слежен гумусовым углем, пре>- 
стого строения, мощностью от 0,20-0,30 до 0,60-0,70 м; на Каровокеш и Тяг- 
ловском месторсжденкях пласт достигает рабочей мощности.

Пласт залегает в средней части лвшнянской свиты, на 8-15 и ниже из
вестняка . Он слежен гумусожш утлав, имеет преимущественно однопачечвое 
строение и широко распространен по шющади. Меадоогь составляет 0, 1Ю-0, ^ ,
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иногда 0,50-4,0 м. На энатательной территории пласт замещается углистыми ар
гиллитами. -В кровле и подошве пласта залегают алевролиты, реже -  аргиллиты, 
иногда в подошве встречаются песчаники.

Общая мощность отложений лшнянской свиты изменяется от 35, м на севере 
бассейна -  до 480 м на юге.

Б у ж а н с .  к а я  свита. Нижняя граница свиты проводится по известяя- 
■ку N-, , а там, где его нет, -  по кровле мошной пачки черных аргиллитов вер
хов лишнянской свиты. Верхняя граница проводится по известняку 4̂  ̂ , Свита 
сложена исключительно терригенными породами, среди которых размешены уголь
ные пласты и пропластки, приобретагпие во шогих случаях промышленное значе
ние . В составе толщи .пород бужанокой свиты зна-чительнуго роль играют так на
зываемые серебрнные песчаники, распространенные от южной части Нововолынско- 
го района и далее на bit от него. Они представляют собой толщу светло-сернх, 
мелко- и ореднезернистых кварцевых песчаников со значительным количеством, 
слюды, придащей им серебристость. Характерной особенностью этих песчаников 
является наличие разнонаправленной косой слоистости, характерной для аллши- 
альной фации. Мощность песчаников изменяетая от 40 до 50 м, а иногда и бо
лее того.

По сте-пени зп:'леносности и ее промышленной значимости толща бужанокой 
СБИТЫ может быть подразделена на две части: нижнюю непрюдуктивнуго и верхнюю 
продуктивную. .

Нижняя непродуктивная часть снизу ограничена известняком , а сверху-  
угольным пластом . Если пласт отсутот^ет, как в центральной ж северь 
ной частях бассейна, вер1хняя граница проводится по известнявог на север» 
бассейна, или по мощной толще аргиллитов-в центральной его части. В разрезе 
этой части кроме аргиллитов значительный объем занимают серебряные песчани
ки аллювиального происхождения. Здесь обнаружены угольные пласты я^, я^, 
njf, %   ̂ и '’Z  » которых я̂  , я  ̂ ж я̂  на некоторнх небольших
участку  отдельными скважинами вскрнты с минимальной рабочей мощостью.

Пласт ^  лежит непосредственно под известняком или на неско-лько 
метрзов ниже. Он распростринея в виде полос, ш еет простое стрюение, пред
ставлен гумусовым углем. Его мощность редко превышает 0,35-0,40 м, еще реже 
0,50-0,60 и. В крювле залегают- известняки, реже -  аритиллитн и алевролиты.
В подошве -  породы типа "кучерявчиков",

Пласт T!g рйспрюстранен ограниченно, залегает на 50-60 м ниже пласта
лу , или на 25-30 м ниже известняка Его мощность изменяется в пределах
0,20-0,30 м, редко достигает 0',60 м и более. При небольшой мощности он име
ет простое стрзоение, а при мощности более 0,60 м породным прзослойком разде
ляется на две пачки. Прзедставлен прзеимущественко гумусошш углем, но в неко
торых случаях гумусовый уголь замещен сапропелевым или гумусово-сапрзопелевым.

Пласт залегает та 8-45 м ниже известняка'/^ . Распроотрзанен ограни
ченно, небольшой мощности (от 0,20 до 0,60 м ), характеризуется преимуществен
но простым отроением. Иногда породным прхзслойком разделяется на две пачки,, 
частично замещаемые углистыми арзгиллитами. В крювле и подошве пласта залега
ют в основном аргиллиты, кое-где встречаются алеврюлиты и песчаники.

Верзхняя прхздуктивная часть свиты прзедставлена терригенной толщей пород 
о циклическим повторением песчаников, алевролитов, арзгиллитов. Известняки 
редки. К этой толще пород приурочены основные прбдуктивные угольные пласты 
бассейна: я^, я^, я^, я^. Угольные пласты я^, я̂ , я^ , залегающие в
верхней части свиты, самостоятельного промышленного.значения не имеют. Рас
стояние между продуктивными угольными пластами рэедко превышает 40-45 м.Исклю
чением служит рзасстояние между пластами я^ ж я̂  , составляшцее от 45 до 
80 м. Эти угольные пласты и являются объектами наших специальных исследова- 

ниже они будут детально рассмотрены.
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няк окремнеюшй; 4 -  доло
мит; 5 -  аргиллит; 6 -  ар
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алевролит; 8 -  песчаник;
9 -  конгломерат; 10 -  уг
листый аргиллит; П  -  ка- 
мв1ШЦ0 угли; 12 -  сапропе
лита; 13 -  битумшюзность; 
14 -  перерыв в отложеших



СРШЙЙ ОИШТ КШЕННОЗТОЛЬЗОЙ сшгзаы

Отложеник среднего карбона на исследуемой гер^ш>ориж раопросграненн ог
раниченно и представлены нижней частью башкирского яруса. Они прослеживают
ся Б виде узкой полосы вдоль граниш с ШР. На территории Че|®оноградского 
ж Юго-Западного угленосных районов отложения среднего отдела обнаружены -кишт, 
в ядрах Метреченской, Тягловской и Каровской синклинальных складок, Жалее на 
запад CSZ погружаются, залегая с некоторым несогласием на нижележащей бужан- 
ской свите серпуховского яруса,и-простираются на территорию ПНР.

Башкирский ярус

Башкирский ярус представлен в основном тершгенншш породами -  песчани
ками и алеврюлктами при подчиненнсш количестве аратиллитов. Известняки встре
чаются очень редко ж обычно приурочены к нижней части разреза. В состав баш
кирского яруса, по литологЕческш! и палеонтологическим данным, включены мо- 
рюзовичская, пархзмовскак и кречевская сшггы.

М о р о з о Е и ч с к а я  свита сложена черзедующшиая песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами. В верххней части свиты песчаники достигают мощно
сти 40-50 м и более. Нижняя гшниш свиты проходит по подошве известняка 
^ го у а вер1хняя -  по подошве известняка ^  . В тсище обнаружены,маломощные, 
невыдернанные по простиранию угольные пласты и прюпласгки Ojj > ,

^72 ’ т̂г ’ ^  них иногда ж единичныш скважинами вокрн-
ты с минимальной рабочей шщностью. Модаость свиты ишеняется от 30 до 80 м.

Пласт Ojiy залегает под известняком в нижней части свиты. Он обна
ружен Б основном в пределах ЕЮо-Западного угленосного района. На Тягловскс® 
месторождении он характеризуется преил^тщественно' сложным строением и имеет 
мощность от 0,50 до i,2 0  м в центральной части деторождения, а на осталь
ной уменнпается до 0,10-0,45 м. Прослоем углистых аргиллитов угольный пласт 
подразделяется на две или трш пачки гумусовых углей.

Пласт 77уу залегает на 25 м шше пласта Cte небольшой мощности, а 
на отдельных участках вовсе не обнаружен. 5Ё1ксимальнан мсщность (0 ,50-0,65 м) 
выявлена скважинами ва Забутском месторхждвнии. Пласт представлен одной, 
иногда двумя пачками гул^совых углей.

Пласт тгуу залегает ш  40-50 м выше пласта Trf ̂  характертауется огра
ниченным распространением, простым строешгем ж неболыюй мощностью -  0,05- 
0,65 м. Максимальной мощности пласт достигает в северхз—западной части бас
сейна -  на Волынском иесторхяиении. Далее в® иг он утоняется, затем в приде
лах За (^ского  и Межреченского месторождений мощность пласта снова возраста
ет, достигая 0,40-0,50 м. На Сокальскои, Дягловском и Карювеком месторюжде- 
ниЕх он совсем отсутствд-ет или обладает неболыюй мшциостъю. Пласт представ
лен гуцуоошм углем.

П а р о м о в с к а я  свита согласно залегает на преды^Щб® морюзо- 
вичской свите. Она охватывает толщу терригенных отложений от подошвы извест
няка ^  до подошвы известняка . Свита представлена чередупцимися аргил
литами, алевролитами и песчаниками. Причем песчаники тасто достигают значи- 
тели ой  мощности (10-12 м ). Известняки распространены ограниченно и приуро
чены в основЕсж к нижней части разреза.

По литологическим признака* свита может быть подразделена на две пачки. 
Нижняя представлена типичным набором литогенетических типов пород, характер
ных для угленосных фориецкй. Здесь наблюдается последовательная и закономер
ная 01юна фаций (известняков с морской фауной), залегающих ж  угольном пла
сте, № лко- и среднезернистыми песчаниками и алевролитами с характерной для 
переходных §^ций слоистостью. На плоскостях наслоения этих пород отмечены 
знаки рвби, вашопрябойнве знаки и др. Затем задегавг светло—серне аесчвя№-

ки аллювиального происхождения, потом породы типа "кучерзявчиков", служащие 
подошвой угольного пласта. Сверху эта толша ограничена известняком -

вверху пачкв почти полностью сложена светло-серым с желтова
тым оттенком массивным, грубозернистым, косослоистым кварцевым песчаником, 
иногда замещаемым алевржлитами и аргиллитами. Слоистость в песчаниках под- 
чеокнута наличием скоплений слюды или изменением гранулометрического состава.

Б резрзезе свиты отмечено несколько угольных пластов к прюплаегков ,
Ь2  ) ,  из котодах пласт 4 наиболее распрюстранэн по площади.

Пласт i j  (Волннскей- 4) залегает непосредственно под известняком 4  •
В пределах УССР его можно проследить в виде узкой полосы вдоль границы с ПНР. 
В северной части бассейна, в пределах Волынского месторождения, мощность пла
ста изменяется от 0,10 до 1,30 м. Он имеет простое, однопачечное строение, 
сложен гуыусовым углем. В южном направлении пласт утоняется до 0,35-0,60 м.
3 северной части Забугокого месторождения мощность его снова увеличивается 
до 0,50-0,65 м, а на Тягловоком -  составляет 0,10-1,30 м.

К р е ч е в с к а я  свита завершает разрез башкирского яруса и всего 
кавбона в целом. На территории УССР она согласно залегает на отложениях па- 
рюновской свиты, перекрывается осадками, вершгего мела, а на юге бассейна -  
местами верш1еюрскими осадками. Сложена свита песчаниками, алевролитами и 
арДвашитами. Углистые аргиллиты и известняки обладают небольшой мощностью 
или совсем не обнаружены. Анализ разрезов кречевской свиты по отдельным скваг 
кинам показал постепенное увеличение песчаников с севера на юг. Количество 
ардчЕшштов увеличивается в прютивоположном направлении.

Сряди отложений этой свиты отмечены угольные пласты и прюпластки ( 4 ^  • 
h  ’ Ч только 4 ,  4  и 4  на отдель

ных небольших участках достигают минимальной рвбочей мощности.
Пласт 4  залегает пршмерно в средней части разрюза крючевской свиты, 

приблизительно на 80 м выше пласта 4  • Распространен на ограниченной площа
ди Нововолннского и Первоногрвдского районов и достигает мощности 0,50- 
0,83 м. К центр)альной части Нововолннского района он утоняется до 0 ,1 0 - 
0,40 м. Пласт имеет прюстое одяопачечное строение, сложен гу>усовым углем.

Пласт 4  залегает на 15 м ниже-пласта 4 » имеет прюстое однопачечное 
отроение, сложен гумусовым углем. Распространен в крайней западной части Но- 
воволынского района. Мощность его на этом небольшом пространстве изменяется 
от 0,35 до 0,60 м. Пласт подстилается алевролитами ж перекрыт аргиллитами.

Пласт 4  залегает в верхней части свиты и башкирского яруса в целом и 
позтону является самым вердним угольным пластом на исследуемой терр5Иторшж.
Он распрюстранен в самой крайней части Нововолннского района. Мощность его 
изменяется от 0,60 до 0,70 м. Шаот сложен двуш пачками гумусового угля. 
Веряняй (мющность 0,20-0,50 м) и шшшя пачки (мощность 0,10-0,30 « )  разде
лены пропластком углистого артшшта мощностью 0,05-0,15 м.

Общая модность кречевской свиты в праделах бассейна не правышает 1(Ю м.



Ш. ГЕОЛОГШВСЮЕ СТЮЕНЙЕ,
7СЛСШШ ЗА1ЕГАНШ И НЕЩВаТВЕШО-ПЕГРОГРАФШВаИЙ СОСТАВ УШЕЙ 

ПРОДУКГИШЬК УГОЛЬШХ ШАСТОВ КАРБОНА ЛЬВОВСКО-ВОНЫШГОГО БАССБЙНА

Угольнне Еластн ,7 ,̂ , jJg, ® является основными нромыаигеЕ?-
ннш горизонтами Львовско—Волынского каменноугольного бассейна. Они приуро
чены к вевхней части бужаяской свиты серпуховского яруса нижнего карбона.
Все они сейчас разведаш и успепио разрабатымется великоиостовскш/ш, черво- 
ноградскиш и нововолынскими шахташ, расположенными на территории Мвжречен- 
окого, Заг^ского и Волынского месторождений. Всего построено и введено в 
эксплуатацию 21 шахту. В каждой из них разрабатывается три, два, иногда 
только сяшн шшст каменного угля. На некоторых месторождениях и шахтных по
лях отдельные пласты отсутствует вследствие внутр^оркационных размывов или 
замещения их углистыми арвчшштами, алевролиташ и песчаниками или другиш 
дорюдаш.

Характерной чертой прздуктивных угольных пластов бассейна является не
постоянство геологического строения, выражавдееоя в изменении условий зале-, 
гания и стрюенин угольных пластов, замещении их порюдными прослойками, от
личии вещественно-петрхзгрнфического состава, глубин залегания ж шщнооти, а 
также иаленения зольности в ширюких прзеделах. Все это в значительной мерю 
затрудняет делешправленвое прхзведение эксплуатационных работ.

Еиже прщвсиятоя данные об изменениях условий залегания и теологическом 
строении прхшшшешых пластов исследуемого бассейна, что, на шш взгляд, 
должно способствовать рзациональнсяву проведению эксплуатационных работ.

ШГАСТ г/

Шшст является сшяда нижним продуктивным горизонтом 1ьвовско-Во- 
лынского кшеннозггодьного бассейна. Он прослеживается в южной его части, в 
осноедом в пределах Забугского, Межреченского ж Тяглотокого месторождений. 
Ш Волынском и Сокальоксян шстороядениях он отсутствует.

Недболее полно пласт прюдставлея на территорш Межреченсжзго мес- 
торювдения (Дршюжение, рис. 3 ) .  На плшщди Велик(»юстовских шахтных полей 
№ I ,  2, 3, 4 и 5 он HBiEieTCH основннм рабочим пластом. На этой площади на
блюдается участки, где он не обнаружен. Ш площади Тягловского ивсторожде- 
нин .пласт Tcaie относительно хорсюо распространен. Он вскрыт разведочными 
скважинами в северной, центральной и юго-восточной частях месторождения.
В южной, центральной, восточной и центрзально-запаяной его частях он не най
ден. На большей части Забугского месторюжденин пласт /г* не распространен. 
Но он зафиксирован разведочными скважинами в крайней северной и южной его 
частях {Приложенш, рис. 3 ).

Г л у б и н а  з а л е г а н и я  пласта увеличивается в юго-за- 
ттядчгм яяттрятшйнии- йогдасно ржсушу (Прюгокение, pare. 3 ) на Шжрюченокрм 
и южной части Забугского месторюждения совместно гипсометршеский план пла
ста n f  шшет пжд синклинальной складки с более крутш иго-западнш кряиом 
и более пологим сенеро-восточньш. Самые высокие гипсометршческие отаетки 
пласт имеет в осевой части синклинальной складки. Ее ось смещета па юго-за
пад. Нагйолее шсоко пласт прашоднят в прзеделах северхз-восточного крыла.
На юго-запад от оси складки прюходит тектоническое нарушение, от которюго 
18

в этом же напрзавлении пласт круто поднимается, а на северю-запал от оси 
складки снова постепенно погружается.

На площади Тягловского месторюжденин гипсометрзический план пласта 
также замеет взад сжнкзшнальноД складки. Наиболее глубоко ось скзгадки погруже
на в пентрзальной и беверной частях меоторзождения. Екнее, пласт постепенно 
поднимается. На юго-запад и северо-восток от оси сначала постепанко, а по
том и относительно рзезко он поднишется. Bte северо-восток от оси складки па- 
рзаллельно ей прюходит тектоническое нарушение, значительно усложняющее гео
логические условия залегания самого угольного пласта.

М о щ н о с т ь  пласта ^  в прзеделах бассейна на Волынском, Сокаль- 
сксм и наибольшей части Забугского месторождения равна нулю, а увеличивает
ся до 4,85 м на Межрзеченском и Тяг.човском месторюждбниях  (Приложение, рис.4). 
В прзеделах южной и северной частей Забугского месторождения мощность пласта 
нерзедко составляет 4,80 м. Самую большую площадь занимает пласт с мощностью 
от 0,4 до 0,7 м. Пласт с мощностью от 0,7 до 4,0 м встрзечается значительно 
рзеже. Участки с такой мощностью распрзеделены по крзаям этой площади, а с мощ
ностью до 0,40 м — в центральной его части. На крзайнем юге и северзе этого 
участка Забугского меоторозкдения отдельными скважинами вскрыт пласт с мощно
стью, превышающей 4 ,0  н. Пласт с мощностыз до 0,4 м распространен в восточ
ной и северо-восточной частях местореждения.

На Межрзеченском месторхэждении площади с мощностью пласта свыше 4,0 м 
преобладает, а в отдельных случаях его Мощность увеличивается До 4,85-4,90 м. 
Террзиторю! с такой мощностью запишет прзешущественно центрыльщгю его часть. 
Ife площади с мощностью пласта свыше 4 ,0  м находится несколько згчастков, где 
шщность уменьшается до 0,09 м. На пер^ерии мощность пласта также уменьша
ется до 0,40 м. Анализируя терту мощности пласта т;;̂  (Приложение, рис. 4 ),, 
наблюдаем увеличензю ее от периферии к центру месторожкения.

В пределах Тягловского месторождения площадь с мощностью пласта от 0,4 
до 0,7 м преойггадает. Она занимает пентрэальную и периферийную части место- 
рзожденин. На затеде и востоке находятся два участка, где мощность пласта со
ставляет от 0,7 до 4,0 м, в центре которзых наблюдается згвеличение мощности 
даже более 4 м. Отмечена максимальная мощность -  4,45 м. Участки с наимень
шей мкзщностью находятся в юго-западной ж юго-восточной частях месторзождения.

Мощность сапрюпелевых углей на площади бассейна изменяется в прзеделах 
0-0,8 м (Прзияожение, рзио. 5 ). Наибольшую площадь занишет сапрюделевые угли 
с модностью от 0,2 до 0,4 м. На юге бассейна имеется несколько небольших 
участков, где они игрзает существеннзто рюль в стрюении пласта , достигая 
мощности 0,8 м. Наименьшую площадь занзшает оапрюпелевые угли в юго-запад
ной части Забугского месторещдения.

С т р о е н и е .  При своем незначительном распространении пласт 
характеризуется разнообразным строенжод. Он имеет в основном бднопачечное 
стрюение и сложен, гумусовыми, сапрзопелевыми и гззмусово-сапрюпелевшди углями. 
Отмечено также несколько небольших участков, где в стрюении пласта значи
тельную рзоль игрзает углистые арзгиллиты. Неболыую плопщдь занишет пласт с 
двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестипачечным строением (Приложение, рис.З ).

Однопачечные пласты сложены прзещущественно гумусовыми углями. Они прзе- 
обладает на территорзии Межрзеченского, Тягловского и Забугского месторюжде- 
ний, ограничивая, со всех сторон участок, где пласт сложен гумуоовыш и сап- 
рюпелевыми углями. Такой участок находится в пентрзальной части Межрзеченско
го месторюждения. На этой территории оапрюпелевые угли залегает в подошве, 
крхзвле или посерзедзлне. Встрзечается случаи, когда гумусовые угли покрывается 
или подстилается оапропелитами.

В юго-западной части Забугского месторзожденин пласт гумусового угля 
подрзазделен углистыми архгиллитами, покрывается и подстилается также утлисты-

19



I  ЕШ^
S g g j?

•* Е Н )^

iff

С Э / г  Ш г ^  ОШШ^ f ^ g  

® E 2 S »  ̂ ^ ^  ПШШгг Ж З »  ШЕШ^ Е Е Р  Е Н >

f ^ «g @ 4 /  ^ 4 /  Q 4 5

Схема -i. Вещественно—пвтрохдофичесжий

Г. Строение угольного шшота; i  -  гу- 
и̂ усовые угли, 2 -  сапропелеше уг
ли, 3 - углистый аргшшгг, 4 -  уг
листый алевролит, 5 -  ’‘з^ерявчик". 

5. Типы углей по широскопичеокш при
знаки: 6 -  угли блестящие (вит- 
рен), 7 - угли шгриховатые, блестя
щие (кларен), 8 -  угли тонкополос
чатые, блестящие (кларен), 9 - уг
ли от средне- до тонжополосчатнх 
(кларен) ,-10-  угли шгриховатые, 
полублестящие (кларен), ТТ - угли 
тонкополосгтатне, полублестящие 
(кларен), 42 -  угли от средне- до 
крупнополостатых, гголублестящие 
(кларен), 43 - угли однородш1е, 
блестящие (кшрен), 44 -  угли по- 
лумагоше (^ ен ), 45 -  угли шго;- 
ffiie (дюрен), 46 -  пирсг/кашпЕТ.

1. Строение угольных пластав по типам 
слоистости и вещественно-петрогра- 
фичёскоюу составу; тонксянтрнЕхова- 
тне (47 -  клареноше, 48 -  ^ено- 
клареиовые*, 49 -  фшено-кларено- 
зые*, 20 -  ^вено-дврено-кларено- 
вне); тошшполосчатш (21 -  кяаре- 
ноше, 22 - фюзено-клареновые, 23 - 
дирено-клареноше); среднеполосчатые 
( 24-дюрено-клареновае); крупнопо- 
лосчатые (25 - клареношге, 26 - дазе- 
но-юв?^онне*, 27 -  фюзено-дюреяо- 
клареновне, 28 -  фюзено-клареновые*); 
однородные (29-клареноше*, ЭО-кла- 
реноше*. 31 -  дюреяо-клареноше*.

_  32 -  да^но-клареноше*); слшкные (Ж -  клареяаше, 34 -  дафеновые).
ГУ. Типы углей по иикрюстру ктуре : теллшпггы (35 — пемвте-тгиничч >-т а.1Г1гт 1ич»пииа _

36 — фюзинитсн'Теллинитовые); посттеллинига (37 -  гел:вд&етжнито—посттелли- 
шетовне, 38 - сашгелиниго—посгтелпинитотые, 39 — гелиниго-посттеллияито- 
ню, 40 -  ^̂ инито-посттеллинитовые); преколлинитовне (44 - гелинито-пре- 
коллшитоше); коллиниты (42 -  гелнфгаинитоподобнне, 43 -  гелзгйайинито- 
коллннитн, 44 - галшш'о-Еоддиниты); дшйптиниты (45 - с гелифюзшштопо- 
добваи коллшитои, 46 -  с сеиигелгвито-колливитом, 47 - о гелинито-колхи- 
вгоом; а -  длиннопламенные, б - газовые, в - газово-жирные, г - жщжне)

20 Угли с различшш ccm epK ^ i^  шкрокнгредшнтов.

ми аргиллитами. Пласт с таким строением распространен в периферийной части 
месторождения. В шной части Забугского месторождения пласт с однопачечным 
строением занимает около половины площади его распространения. . Вторую поло
вину слагает пласт с двух- ,  tjkx- ,  четырех-, пяти- и шеотипачечным строени
ем, Однопачечный пласт здесь сложен жсклкяштельно гуцусовш углем. Иногда в 
кровле или подошве залегает углистый аргиллит. В двухпачечнот строении пла
ста принишют участие также гуьусовые разновидности углей. Такое строение 
пласта чаще всего встречается в западной части месторождения.

Четырех-, пяти- и шестипачечные угольные пласты встречаются единичными 
небольшими участками. Они сложены гумусовыми угглями, расчлененныш аргилли
тами или утлистыш аргиллитами.

На Тягловском шсторождении пласт имеет преимущественно простое 
отроение и приурочен в осяовнсий к его периферийным частям. В северной, части 
шсторожденЕЯ пласт приобретает сложное отроение и слежен двумя, изредка 
тремя пачками гумусового угля, разделенного аргиллиташ5. ЗЬшет с двухпачеч- 
ныи строением отмечен также в крайней зашдной части меоторсищения.

Проведенный анализ пространственного распространения угольных пластов 
различного геологического строения свидетельствует о большой их изменчиво
сти на территории исследования. Большие изменения наблвдаются и в веществен- 
но-петрогр^Ешческом составе угольных пластов (схема 4 ) .  Как отмечалось, ут -  
дш пласта л/ представлены гумусовыми ж сапропелевыми разновидностями при 
значительном преобладании первых.

Х’умуоошБ угли слоистые, черного цвета, черта на фарфоровой пластин- 
же -^рная.реже -  с буроватым или коржчневатш оттенком. Излом блестящих 
резнокидностей, как правило, угловатый, а матовых ж подуштовых -  земдистый. 
Отдельность призматическая, рашер отдельностей от 5-7 до 45 см. Угли, за 
исключением некогорнх небольших участков, трещинотатне. Наиболее интенсив
ная трещиноватость наблвдаетоя в верхней части пласта. По плоскостям наслое
ния и по плоскостям отдельностей они иинерзализованы. В первом случае развит 
пирит, а в другсш -  кальцит. В некоторых случаях наоборот. Пиржт и кальцит 
развиты в виде, отдельных кристаллов ж агрегатов. Отмечается приуроченность 
пирипчтзятгшт к поверхностям линз и прослойков дарена, а также по обугленным 
растительным остаткам, содескащимся в фюзене. Местами, особенно в верхней и 
средней частях пласта, отмечен пе^ход  пщшта в гидроксид железа. Следует 
отметить, что не во всех случаях трещины минерализованы. В разрезах пластов 
некоторых шахт (Шх. I  и 5 ВМ), в сашй верхней их части, пщ интенсивной 
трещиноватости минералнзащЕЯ отсутствует.

Х^щуоовая часть пласта /7̂  представлена ритмично чередующимися блестя
щими, полублестящими, полуматовыми и иатонши разноетдностями углей, различ
ной мсмцности и простирания (см. схему 4 ) ,  Нижняя часть пласта состоит из 
тонко- и крушослоистых клареновых углей, крупнополосчатых кларено-дюрено- 
внх, однородных фюзеновнх углей. Строение средней части пласта сложнее.В ее 
составе отмечены тонкосж)истые клареновые и дарено-клареновые угли, средне
слоистые дюрено-клареновые, крупнослоистые кларенбше, витрено-дюрено-кла- 
реновые, фюзено-дкфено-клареновне угли и однородные дареноше угли. Верхняя 
часть шшота представлена тонкоштриховатыми кларенбвыми углями, тонкослои- 
стюш кларевошми и фозево-клареновыми, среднеслоистыми дюрено-кларе- 
ношни и врупнослоистыми фюзево-клареновыми и фюзено-дюрено-кдарено- 
внми углями.

Такш образом, гумусовая часть пласта в основном представлена тон- 
коштрнховатыми, тонкополосчатыми, грубополосчатыми и однородными углями с 
явным преобладанием клареновых составляющих. Наиболее распространены угли с 
тонкополосчатнм и крупяополосчатш строением, составляя 33 ж 30 5S объема со- 
oTTWM'fi'raamtfi. Другие разновидности слагают остальную часть пласта.

............ 9Г ■



По ШЕкрокомЕонентнсаау' составу наиболее распространены гршреновые разно- 
Ешшостй углей, заншЕЯ в среднем до 40 % объема, ■ дюрено-клареновые -  33, 
фюзено-клареновые -  54, фюзено-люрено-клареновые -  7, фтаеновые -  4, дюрено- 
Еке -  2. В среднем по пласту кларена содеркится 70, витрена -  5, дшрена ж 
фвзена -  по 12 % каждого. Следует также отметить, что максимальное количе
ство витрена приурочено к ятней  части пласта, а дшрена -  к средшей и

Сапропелиты, как вшшо из схемы 5, распростгинены ограниченно. Они в 
основном черного цвета, ш оташ  о сероватым оттенком, черта -  ч е^ ая . Угли 
очень плотные, массивные, прй ударе разбиваится на остроугловатые обломки, 
излом раковистый, реже -  струй^твй.От спички ледтко загораптся, издшвая при 
этом запах жженой резины. По макроскопическш признакам они напсшинают бог- 
хедщ. По мере приближения к подошве пласта сапропелит приобретает слабоза
метную слоистость с толщиной отдедп>ных олойков, изшнящейоя от 5-7 до iO  ом. 
В сапропелите есть просло&и блестящего дудиусового угля с мсндяостью до 5 мы. 
В преоблалащям болыпшотве случаев прослойки гумусового угля параллельны 
наслоению, изредка ош  рвоположены под углом к нему. В нижней части сапропе
литовой пачки наблкщается слабая трещшюватость. Трещинки обычно заполнены 
кальцитом до 2 ш  толщиной. Контакт между дунусовами углями и сапропелитает, 
а также с подстилащими породдшгд резкий.

Ш1АСТ д, ■

На террито|ШИ Лдловско-Волынского кшвекнозггольного бассейна пдшст 
распространен ог|аниченно'. Он имеется на Волынском месторождении, в северо- 
западной ’шоти Забугского, в северо-западной и пго-восточной частях Меафе- 
ченского мееторокдешш, раашт на Тягловском и не обнаружен на Сокальоюэм 
месторсм!дении (Пшлокение, рис. 6) .

Наж5олее распространен пласт на Волынском меоторожденш, но в се
верной части отмечено несколько небольших участков, где он не обнаружен. '
К игу вследствие разшва пласт постепенно шклинивается.

В пределах Забугского месторождения пласт обнаружен только в севе
ро-западной и шиой его частях. Несколько расчлененных, небольпшх по площа
ди участков находится в центральной части. Довольно большая площадь BrnroT^ 
шгаста находится в центральной и западной частях.

Ккнее Забугского, в пределах Межреченского месторождеши, пласт ^  
распростраетется на вою западцую, северо-западную и ir o -восточную части ме
сторождения. В центральной и восточной частях он не обнаружен. На Тяглоэ- 
ском »шсторюждении этот пласт вследстиве рааяша распространен не повсе
местно (Прнюжеж, ржо. 6) .

Г л у б и н а  з а л е г а н и я .  Пласт ^  ж ж гает на 2-12 ы вине 
пласта жш на 10-12 м ниже пласта , Глубина его залегания увеличива
ется от 300 м на северо-востоке до 800 м в юго-западной части бассейна 
(Приложение, рис. 6) .  .

Гипсометрический план пласта на &шноком месторождении линией 
тектонического нарушения делится на две зоны; северо-восточную и северо-за
падную. В скверо-восточной зоне пласт залегает шиого, с неболышм укло
ном W  запад. Изогипсы жчвш (ж$щее направление с севера на юг. Максимальные 
значенш изогипс пророчены к крайнему востоку. Далее ва запад отметки пла
ста возрастают. В северо-западной зоне залегание пласта заметно отлича
ется. Здесь, приблизительно в 5СЮ-600 и на запад от линии тектонического 
шрушента, пласт круто погружается. КД*о-западнее от тектонического наруше
ния до границы о ПНР пласт снова шполажиюется. Таким образом, максималь
но подват пласт в оеверх>-восточной зоне нвпоср>едстве{?ио около тектоническо
го гарущевЕя, а ыакстюльно погружен -  в северхз-западной. Отсюда следует,
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что (Приложение, рис. 6)  пласт на территории Волынского месторождения , 
залегает флексурообразно, а его северо-западная часть находится на месте 
флексурного перегиба. Здесь изогипсы шеют вид почти прнмых линий, направ
ленных с северза на юг. В северо-западной ж вжной частях Забугского месторож
дения пласт залегает моноклинально с погружением на запад. Наиболее глу
бокое залегание отмечено в центрзальной и западной частях площади, находящей
ся непосредственко около грашщы с ilhr. далее, в шнои части мееторондения, 
залегание пласта пологое. На крайнш западе этого участка пласт резко подни
мается. Здесь с востока на запад гипсометрический план пласта имеет вид син
клинальной складки с крутыми крдиьями и по.тогим дном. В границах Межречен
ского месторождения пласт частично разтлыт. На не размытой площади изогип- 
сы пласта образуют синклинальную складку с более:крутым западным и более по- 
догш  восточным кршгьягш,

. ' В пределах Тягловокого месторзозкдения гипсометрический план пласта 
в тех местах, где он обнаружен, представляет собой синклинальную складку с 
более крутым иго-западннм крылом. Ось синклинали погружается в северо-запад
ном направлении.

М о щ н о с т ь  плас’га в пределах бассейна на преобладающей ча
сти территорзни достигает 0,7 м. На значительной площади распрзостранен пласт 
с мощностью до 0,4 м. Наименее распространен пласт с мощностью более 5,0 м 
(Пршкжение, рже. 7 ).

Наиболее мощный (0 ,7 -1 ,0  м) пласт обнаружен в центральной части Волын
ского месторождения. Меньшую площадь заниьввт пласт Р  мощностью более 1 ,0  м, 
что характерно для восточной части месторонщения. Дальше на север ж юго-воо- 
гок мопвость пласта уменьшается. Бс1льауй часть на севере месторождения запи
ш ет пласт о мощностыз до 0,7 м, значительно меньшую -  с мощностью 0,2 м.
В целой дая Волынского месторождения характерно уменьшение мощоотж пласта 
от центра на север и юг, а также с востока на запад.

На Забугском месторождении мощность пласта измешгется от 0,1 до 
5,20 м. В пределах севернохр участка наибольшую площадь занимает пласт с 
мощостью от 0,4 до 0,7 м, значительно меньшую -  с мощностью от 0,7 до 1,0м, 
а яаименнаую -  с мощностью выше 1,0 м. В преобладающем большинстве случаев 
мощность. пласта изметается от 0,1 до 0,25 м. На кшюм участке Забугского 
шсторхэждения мощность шгаста составляет от 0,4 до 0,7 м. Отдельными неболь
шими участками встречается пласт с жзщностью до 1,0 и менее 0,4 м.

На преобладащей площади,Межреченского месторождения мощность пласта 
изменяется от 0,7 до 1,0 м. Такую мощность пласт имеет в восточной части 
месторождения. На запад мощность его уменьшается. В нжной части мсяцность 
шшота увеличивается и иногда достигает 1 ,0  м. На севере месторевдения име
ется один небольшой участок, где пласт достигает мощности 1,0 м. '

В пределах Тягловокого месторозкденнн наиболее широко распространен 
пласт с мощностью до 0,4 м. В южной и северо-западной частях месторождения 
мощность пласта в основном от 0,05 до 0,35 м. На севере и северо-западе мощ
ность увеличивается. Здесь преобладают мощности от 0,7 до 1 ,0  м, дить на не- 
большеш участке она достигает более 1,0 м.

Таким образом, пласт в целом имеет кондиционную мощность только на 
границах Волынского и частично Межреченского месторождений. Сапропелитовые 
угли пласта , как видно из рисунка (Приложение, рис, 8) ,  распространены 
в основясяй в северо-восточной части Волынского и северной части Забугского 
месторождений. Наибольшую площадь занимает пласт углей с мощностью от 0,2 
до 0,4 м, но имеются участки, где она менее 0,2 н или, наоборот, достигает 
0,8 м (Приложение, рис. 8) .

С т р о е н и е .  Пласт л , имеет в основном однопачечное строензю, но
есть отдельные участки, где он сложен двумя, тремя или четырьмя пачками.

23-



Угольнке па'чки представлены гу^с '̂соБыш разновидностями. Сапропелиты ийло 
распространены и встре'яаются отдельными яебольпшми участками. В некоторых 
местах угли замещаются углистыми аргиллитами (Приложение, рис. 6) .

На Волынском месторождении почти на всей площади распространен- пласт с 
простым, однопачечным строением. Он представлен гумусовыми угглями. Только.в 
двух местах, в ареале едияитас скважин, он сложен чисто сапропелевыми или 
гумусово-сапропелзвы}® угляз.т. Кровля и подошва представлены аргиллитами, 
редко алевролитами шш углистыми аргиллитами. Двухпачечное строение пласт 
имеет на кебольпих участках, В этом случае обе пачки представлены в основ
ном гу1<^совыми углями. Иногда одна из них замещена углистым аргиллитом. 
Угольные пачки разделены главным обшзом аргиллитами, иногда углистыми ар
гиллитами. Трехпачечное строение пласта зафиксировано только в северной ча~ 
сти месторождения. На этой небольшой площади отдельные пачки представлены 
гумусовыми углями и разделены аргиллитами.

В: пределах Забугского шсторождения строение пласта в основнсж од- 
яопачечное,значжтельно реже-двухпачечное и еще реже -  трехпачечное. Пласт 
с однопачечным строением распространен в севе1®ой ж ввшой частях месторсок- 
дения. Он сложен, гумусовыми, гутщготво-сапропелевыми и иногда сапропелевыми 
углями. В псщшше и кровле пласта залегаш' аргиллиты.редко -углистые а|дщш- 
лжты. Пласт с двухпачечным отроением распространен на отдельншс небольших 
участках, его пачки сложены гумусовыми углями.

На "Межреченском месторождении пласт сложен одной пачлгой гумусовых уг
лей, но в северной и южной частях он имеет сложное отроение. Прт этсяа па'^ 
ки разделшатся аргиллиташ, поврыващши и подстилакщими пласт.- В северо- 
восточной части месторсясдения строение пласта однопачечное, где угли пред
ставлены сапропелитами.

На Тягловском месторождении в южной и крайней западной частях пласт 
ишет однопачечное строение ж представлен гумусовыми углями. Х^тиусоше уг
ли П0ДСТШШЕ1ТСЯ или покрываются углистыми аргиллитами. Дальше на восток и 
север пласт усложняется и имеет ДЕухпачетаое отроение, отдельные пачки его 
представлены гумусовыми углями, разделенными аргиллитами или углистыми ар- 
гиллиташ. Одной скважиной вскрыт пласт о двухпачечным строением, где ниж
няя пачка представлена сапропелитами, а верхняя -  гумусовыми углями. В дент- 
рально-оеверной части месторождения, возле тектонического нарушения, з^ и к - 
сировано трехпачечное строение угольного пласта. Шчки слежены гумусовыми 
углями и разделены аргиллитами.

Пласт д, сложен хумусовыш! углями черлюго цвета, цвет черты -  чершй, 
р)едко с корагчневым оттенкся», излом угловатый. Угли плотные, крепкие, места* 
ми трещиноватые. Наиболее трещиноватые угли пршзгрочены к нижней части пла
ста. Трещинами угли рнзбитн на призматические отдельности. Они минерализо
ваны кальцитом и пиритом. Кальцит выполняет тр»щинн отдельностей, а пирит 
обычно размещен по плоскостям наслоения. По птруигурапм пржянякям угли пла
ста тонкоштриховатые» тонкослоистые, крупнослоиотне и однорюднне (охе- 
ш  2 ) .

В составе ерзедней части пласта приюшают участие гонксивтряховатые и 
тонкослоистые фвзено-клареновые угли, тонкослоистые кяарзеноше, крзупнослои* 
стне фюзеяо-клареновые, дорено-клареновне и кдарено-дюреновые угли, редко 
встречаются однорсдщые и среднеолоистые пачки углей. Преобладающая структу* 
рза ерзедюй части пласта -  крупнополосчатая. Содержание швфоиЕП’рзедиентов в 
нижней части пласта определяется преобладанием фшено-кларевовых рзаэво^д- 
востей. Дюрево-клареновые в шшреновне имеют подчиненное зваченве.

Вермияя часть пласта сложена тонкоштржхс̂ тнии кдареновши, средне- 
СЛ0ИСТШ01 дюрено-кларевов1аа, Ерулвослоистыни кларевовыш и таарено-дюрево- 
яши угляшс.
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По содержанию макроингредиентов 
пласт сложен почти наполовину фвзено- 
клареновыми углями. Клареновые, лгоре- 
но-клареновые, кларено-фюзеновые и 
кларено-дюреновне разновидности со
ставляют 24 , 22 , 4 и- 2 ^ соответст
венно. Среднее содержание кларена в 
пласте около 65, витрена -
5. дюрена -  15, фюзеяа -  -15 %.

Контакт углей с вмещающими порю- 
дшш четкий. Кровля пласта представ
лена аргиллитами, подошва -  аргилли
тами и алевролитами, а также ггорода- 
ш  гшш "кучернвчиков".

1ШАСТ

Пласт широко распространен поч- , 
ти по всеку бассейну, но промышлен
ное значение имеет только на отдель
ных участках. По бассейну в некото
рых точках отмечено отсутствие пла
ста, что в основном вызвано размывом, 
в теня числе шутр^ормационным (При- 
лскение, ржо. 9 ),

Пласт по сравнению с дру
гими месторождениями бассейна наибо- 

; лее рзазшт в пределах Волынского 
лесторажценин. На его территории при
близительно шсередщне проходит поло
са широтного направления, где нет 
пласта. Эта полоса разделяет месторождение на две (южную и северную) нерав
ные но пжяиди и распрюстранению пласта части.

На ^бутоном  месторождении пласт распространен почти по всей площади. 
Неболыпие рвзшвы наблюдаются в центральной и северо-западной частях место- 
рхащения. Креэш того, жве полосы отсутствия пласта, ограничивающие с севе
ра и ига выход пласта на Сок£ин,ском месторхждении, прюдолжаются и в преде
лы Забугского иеоторюкдения. В пределах Сокальского месторождения этот 
пласт распространен на 2/3 площади.

Ев Модреченсксм деторождении пласт распрострзанен повсеместно и 
шщержан по моищости.

В пределах Тягловского нксторзождения пласт распрострзанен на всей тер
ритории, од иевлючением двух зон, приуроченных к центрзальной, восточной и 
южной частям. В этих местах угольный пласт с небольшим перерывом в осадко- 
накопленш зш1е1одется углистыми аргиллитами или аргиллитами.

5Г
4
5:

^  ij I I  Шнвоншпотитиш  
1 / /1 л ЙГ ! W 1

Sv r L ¥

Г Щ №,47 ЯП ОД

' ! h i '  ' i T i '

uJS 42,S1 щ

3

111 i i ' 1 I ' 1' i j  

■w~. • ■ к  j m т V 3

4 iS 3 35Д W
‘ « * /' ГУ/*/

2 ^ Ц6В в д ОД

3 . f— l i t т

£ Ш 477 рж
7 ITS Щ№ 4 » ЯП

7 Щ£7 Щ т

Схема .2 . Вещественно-петрограсоиче- 
ский состав углей пласта Услов
ные обозначения те же, что и на схе
ме 1

Г л у б и н а  з а л е г а н и я .  Пласт й‘
те пласта ли

залегает на 10-12 м вы- 
востока на за-У  . Этот пласт, как и предыдущий, погружается с 

пад в пределах Волынского, Забугского, Сокальского и на северо-запад на 
площадях Межреченского, Тягловского и Каровского месторшдений. На границе 
Волынского и Забугского месторождений отмечается наиболее игсокое положе
ние пласта. Далее на север ж иг пласт постепенно или относительно резко по- 
грузкаетоя. Максимального погружения он достигает в наиболее отдаленных на 
юг или вго-эапад участках Межреченского, Тягловского и Каровского месторо
ждений (Првлодевяе, рве. 9 ).
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Волкнское месторождение по глубине залеганш пласта подразделнетоя 
на две зоны: северо-воотонную ж юго-западную,. Границей между жшш является 
тежгонинеское наруаение, преходящее в меридиональном направленш. В первой 
пласт залегает спокойно, прияем балее приподнята его южная часть. В еро-  
западной зоне угольный пласт залегает круто. Западнее тектонического наруше
н а ,  а также на юге этой зоны пласт погружается спокойнее, затем довольно 
резке. Сашгй крзгтой наклон пласта отмечен в северной части меоторожденин.

Пласт л/ в пределах Забугского месторождения Дубровским и Забугоким 
сбросами подразделяется на три части. Восточнее Забугского сброса пласт 
характеризуется спокойным залеганием. На крайнем востоке, на расстоянии 600- 
700 V от Забугского сброса, он довольно круто погружается. На площади между 
Забугскт? и Дубровским сбросами пласт вместе с западным краем предыдущей ча
сти образует северо-восточное кшло синклинальной складки, расположенной в 
южной половине Забзггского месторождения. На терхжтории этой половины место
рождения, точнее, на центральном его утастке, пласт имеет пологое залегание. 
Дальше, на юго-запад и северо-восток, пласт круто поднимается, образуя кру
тые к р ш я  синклинали. Максималвдая глубина залегания зафиксирована на край
нем юго-западе Забугского месторождения.

Пласт /7̂  в пределах Макреченской угленосной площади залегает сравни
тельно спокойно, но с заметно бо-дыш/ш отметкшш, чем на предыдущих место
рождениях.

На Сокальскон месторождении гипсометрически отметки шшета совпадают 
с периклинальной частью широкой синклинальной складки, простирающейся на 
территории Забугского мбсторожденин. Самое глубокое залегание пласт имеет в 
центральной ж западной ■тастях площади. Минимальные отметки шблкщаются на 
восточном крыле этой окладкж. ’

Гипсометрический план пласта на Тягловском месторождении представ
ляет собой синклинальную складку с крутыми крыльями и пологой периклиналь- 
яой частью. На этой территории пласт имеет наиболее глубокое залегание.

М о ц д н о с т ь .  Пласт nf в пределах бассейна на значительной площа
ди имеет некондиционную мощность. Наибольшую площадь с кондиционной мощно
стью пласт занимает на территории Забугского' и Межреченского месторождений. 
На Волынском, Сокальском и Тягловском месторождениях его мощность не превы
шает 0,7 м. Пласт с мощностью более 0,7 м имеет подчиненное значение и рно- 
пространен, как правило, на небольших участках (Приложение, рис. ГО ).

На терштории Волынского месторокления выделяется полоса, простирающая
ся с северо-запада на юго-восток, где пласт имеет мощность от 0,4 до 0,7 м. 
Незначительную площадь занимает пласт с мощностью до 1,0 м, и совсем мало 
участков с мощностью менее 0,4 м. На восток и запад от этой полосы мощность 
пласта уменьшается и в основн(»« не превышает 0,4 к. Только на нескольких 
участках в ареале двух-трех скважин мощность пласта изменяется от 0,4 
до 0,7 м. ■

Пласт в пределах. Забугского месторождения широко распространен, но 
преобладают участки с некондиционной мощностью. Наибольшую площадь занимает 
пласт о мощностью от 0,4 до 0,7 м. Пласт с мовдрстью от 0,7 до 1,0 м разме
щен по его краям, достигая на отдельных участках 1,0 м, К центру модность 
постепенно уменьшается до 0,4 м и менее. Заметно мощность пласта згменьшает- 
оя и в северо-западном направлении, достигая наименьшей мощности (менее 
0,4 м) на границе о Волынским месторождением. В юго-восточном дапшвлении 
мощность пласта увеличивается до 1, 0, редко -  больше 1,0 м.

Б пределах Межреченского месторождения пласт имеет преимущественно кон
диционную мощность. Самой малой мощностью пласт, хахактеризуется в централь
ной тасти месторождения. На восток и запад от центра и особенно на восток 
мощность его увеличивается, достигая кое-где 1,20 ж даже 2,18 м. На крайнем 
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юго-востоке мощность пласта уменьшается до 0,4 м к менее. На месторождении 
есть также небольшие участки'с мощностью менее 0,4 ы.

На Тягловском месторождении пласт имеет различную мощность. Здесь 
отмечены участки с мощностью менее 0,4 м, от 0,4 до 0,7, от 0,7 до 1 ,0  м и 
более. Пласт с мощностью менее 0,4 м расположен в южной и юго-восточной ча
стях месторождения. На этой площади есть два участка, где он вовсе отсут-. 
ствует. Далее на запад, юг и север мощность пласта увеличивается, образует
ся серповидная полоса пласта с мощностью от 0,4 до 0,7 м. Севернее и пго-за- 
паднее мощность увеличивается до 1,0 м, а на северной границе месторождения 
прешшает 1,0 м.

В пределах Сокальского месторождения пласт л^ ш еет преимущественно 
некондиционную мощность. В шиной части мощность пласта достигает 0,10-0,20, 
редко 0,30-0,40 м, кое-где она равна нулю. На севере пласт имеет сложное 
строение и суммарную мощность, достигающую 0, 8- 0,9, в ареале отдельных сква
жин -  1,0 м. В восточной части месторождения мощность пласта изменяется от 
0,10 до 0,35 м.

Сапропелиты в строении пласта л  ̂ •характеризуются незначительной мощно
стью. Там, где они обнаружены, их мопщость составляет от 0,2 до 0,4 м. На 
территории северо-зашдной части Волынского деторождения находится значи
тельного размера участок, где сапропелитовые угли имеют мощность от .0,4 до 
0,8 м (Приложение, рис. 11 ).

С т р о е н и е .  Пласт л!̂  в пределах Дьвовско-Волынского бассейна 
имеет различное строение. На отдельных месторождениях и участках он имеет 
одно-, двдх—, трех-, редко четырех- и пятипачечное строение (П|жлсжение, 
рис. 9 ).

В пределах Волынского месторождения пласт имеет однопачечное строе
ние и состоит из гумусовых углей. Кровлей и подошвой служат в основном поро
ды незггольного ряда. В отдельных случаях в кровле залегают аргиллиты о боль
шим и меньшим количеством обугленного' растительного вещества. 'На небольших 
участках в ареале д^х-трех  скважин отмечено двухпачечное строение пласта с 
Хизделяюшшм пропластком небольшой мощности (10-15 см), представленным аргил
литами или углистыми аргиллитами. В северо-восточной части месторождения 
пробурен пласт, состоящий из шести угольных пропластков мощностью от 0,03 
до 45 см.

Разнообразное строение пласт имеет на, территории Забугского место
рождения. Наиболее распространен по площади пласт с однопачечным строением.
В юго-западной части месторождения наблюдаем, как постепенно с востока на 
запад однопачечный угольный'пласт с углистым аргиллитом в кровле переходит, 
а затем и полностью замещается пластом углистых аргиллитов, а дальше -  не
углистыми породами. Вае западнее пласт расчленяется двзгмн породными про
пластками на три пачки, а южнее замещается сапропелитом с пачкой гудуоовых 
углей внизу.

Пласты с двухпачечным строением занимают второстепенное место, но име
ют разнообразное строение. Они в зависимости от пространственного размеще
ния покуриваются и раздеапшгея то з?глистыми аргиллитами, то неуглистыми по
родами. Среди пластов с двухпачечным строениод интересно отметить гумусово
сапропелевые их разности, размещенные в основном в южной части месторождения.

Пласты с трехпачечным строением занимают небольшую площадь и размещены 
в основном в восточной части месторождения. Они обычно разделяются на от
дельные пачки углистыми аргиллитами.

Четырехпачечиое строение пласта отмечено только в ареале одной скважи
ны, размещенной в центрально-восточной части месторождения.

В пределах Межреченского месторождения наибольшую площадь занимает 
пласт с однопачечнш строением. Он покрывается и подстилается аргиллитами
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Схема 3. Вещественно-петрографический 
состав углей пласта 
значения те же, что

7
и на

и лишь в единичшгх скважинах углисты
ми аргшшЕгами. Шшст с таким строе
нием распространен на большей части 
западного и южного участков месторож
дения. Восточнее строение пласта уо- 
ложняется, появляются двух-, редко 
трехпачечные пласты, а также пласты, 
в строении которых принтлают участие 
сапропелиты. Базделящие, покрываю
щие и подсгилаащие их пропластки пред
ставлены неуглисгыми породами, редко 
углистыми аргзшшташ.

В Сшельском месторождении пласт

рехпачечное строение. Преобладает 
пласт с четыретпачечным строением, 
причем, как правило, верхняя пачка 
самая мощная. Пачки разделены аргил- 
литшш, редко углистыми аппшшташ. 

Условные обо-Кровля и  подошва слежена также аргил- 
схене I  лигами или углистыми аргизиштшй!.

Количество пачек ушньшается от цент
ра к периферш.

На Тягловском месторсядении шшст ш еет одкопаче'шое строение и распро
странен в южной, пго-восточной и западной частях. Только на северо-востоке 
пласт имеет сложное строение. Здесь это двух-, а в основном трех- и четырех
пачечные пласты. Разделяющие, покрывающие и подстилающие их пропластки пред
ставлены в основнш аргиллитами^)еже -  зп’листыми аргиллитами.

Одкопачечный пласт состоит в основном из грщгоовых углей. Лить в ред
ких случаях, особенно на юге месторождения, пласт ryi^ycoHHi углей частично 
шш полностью замещается углистыми аргиллитами. Подошвой и кровлей здесь 
служат аргиллиты, а в отдельных случаях -  углистые аргиллиты .

Детальное исследование вещественно-петрографического состава углей пла
ста л/ проведено по Шх. -I, 2, 3, 6, 7 Ш  и по Шх. \ Ъ-, расположенным в 
пределах Межреченского и Забугского месторождений. Он ооотозег из гумусовых 
и сапропелевых углей, залегающих как в верхней, так и в нижней части пласта 
(схема 3 ).

хумусоше угли 4ej®oro цвета, черта -  черная, только в некоторых редких 
случаях темно-коричневая. Они крепкие, характеризуются угловатым изломом и 
призматической отдельностью. В верхней и средней частях пласта угли трещино- 
ватне. Трещины выполнены кальцитом. На плоскостях наслоения часто можно на- 
блщдать пирит, который местами окислен и преобразован в гидроксиды железа. 
Нижняя часть гумусошх углей представлена тонкошт|шхок1тыми фюэено-кларено- 
выми ж грубослоистыми клареновыми, ^ено-кларенош ош  и ^ено-дюрено-кларе- 
яовыми углями. Верхняя часть отличается от нижней большим разнообразием 
строения. Она состоит из тонкоштриховатых, тонкослоистых и однородных утлей^ 
Наиболее распространены здесь тонкоштриховатые угли. По содержаншз микроин
гредиентов угли клареноше, фозено-клареновне, дюрено-клареновне и дюрено- 
вые. Преобладают дюрено-клареновые и дюреновые угли. В целом по пласту пре-  ̂
обладают тонкоштриховатые угли, составляющта более 30 % всей массы углей.
На втором месте стоят крупнополосчатне угли, ооставлящие около 25 % всей 
угольной массы. Остальные разновидности имеют второстепенное значение.

Средний микроингредиентный состав углей пласта следующий: фюзено- 
Елареновые угли составляют до 33 %, кдареновые -  до 30 дюрено-кларено- 
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вые -  до 25 %. Кларено-дюреновые и дюреновые угли занимают от 5 до 10 всей 
угольной массы.

Встреченные в разрезах угольных пластов Шх. 7 Ш  и Шх. I  Чг сапропеле
вые угли черного цвета о сероватым оттенком, черта на фэ1фаровой пластинке -  
черная. Угли плотные, массивные, излом раковистый,реже -  струйчатый,раскалы
ваются на остроугольные обломки. От спички загораются, издавая запах жженой 
резины. Контакты с гумусовым углем резкие, но при переходе от гумусовых уг
лей к сапхюпелевым наблюдается слабозаметная слоистость. Аналогичная карти
на наблюдается при переходе от гумусовых углей к сапропелитам. Здесь также 
Б толще сапропелевых углей наблюдается слабозаметная слоистость, обусловлен
ная появлением в толще сапропелитов прослойков гумусовых углей.

ПЛАСТ r,g

Из всех продуктивных уггольных пластов шшст ^  наиболее распространен 
по площади и наиболее выдержан по мощности. Ш Заб^ском, Сокальском, Межре- 
ченском и Тягловском месторождениях пласт обнаружен повсюду, за исключе
нием небольших участков, входящих в ареалы отдельных скважин, расположенных 
в южной части Забугского месторождения и в  центральной -  Межрюченского. 
Севернее, в пределах Ваяынского месторождения, наблюдаются две полосы, где 
шшст отсутствует или замещен аргиллитами и другими петрографическими разно
стями пород незггольного ряда (Хфиложение, рис. 12 ). Первая полоса проходит 
вдоль границы Волынского и Забзтекого месторождений, т .е . с юго-востока на 
северхз-запад, ее ширина от 1000-4200 до 2000 м, длина -  12-13 км. Приблизи
тельно посерзедине полосы находится разветвление, проходящее под углом к ос
новной полосе и имеющее северю-западное направление. Длина полосы около 4 км 
при ерзедней ширзине 500-600 м. На крайнем северо-западе основная полоса за
метно расширяется. Вторая полоса проходит субпараллельно предыдущей. Она 
разделяет Волннское месторождение на две нерзавнозначные части: южную -  менее 
разштзгю, с мощностью пласта свыше 1 м и севернзгю, где почти 1/3 площади пла
ста размыта. Она имеет 12 км в длину и 0 ,7-1 ,0 км в ширину.

Г л у б и н а  з а л е г  ^ 'н  и я . Пласт залегает на 12-15 м стра- 
тигрзафически выше пласта . Его гипсометрзический план в общем аналогичен 
плану шшета . Глубина залегания пласта ^  , как и предыдущих, очень из
менчива и различна не только в пределах бассейна, но и на отдельных месторо
ждениях и участках. В общем шшст погружается в направлении оси Львовско-Люб- 
линской мульды, т .е .  в западном -  на Волынокш, Сокальском и Забугском и в 
северном -  на Межреченскезм, Тягловском и Каровском месторождениях. Следует 
таетсе отзжетжть, что глубина залегания пласта увеличивается с севера на 
юг (Приложение, рзис. 1 2 ). *

В прзеделах Волынского месторождения выделены северо-восточная ж юго-за
падная зоны, характеризующиеся различной глубиной залегания пласта. Границей 
между ними служит тектоническое нарушение, проходзюцее почти в меридиональном 
направлении по линии, которая соединяет с. Рокитница на северо-?западе и с.Заг 
ставне на кзго-востоке. Северзо-восточная зона характеризуется меньшими гипсо
метрическими отметкши, пологим спокойным залеганием пласта с общей тенден
цией к погружению в северо-западном направлении. Юго-западная зона характери
зуется более крутым залегание, что создает общее впечатление флексурзного пе
региба, В западном направлении пласт сначала постепенно, а затем относитель
но рзезко погружается и распрзостраннетоя на территорию Польши.

По глубине залегания пласта территория Забугского местороасдения Дубров
ским и Забугским сбросами разделена на три зоны: северо-восточную, централь
ную и юго-западную. Северзо-восточная зона расположена в северю-восточной ча
сти меоторзожденин. Она огрзЕшичена с севера границей между Волынским ж Забуг-
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OKZM месгороадеяшмЕ, с запада -  Забугским сбросом, а с востока -  границей 
меаду Забугским и Сокальским месторождениями. В общем пласт погружается в 
зашдном направлении, т .е . в направлении к Забугскоцу сбросу, Наблюиаютоя 
также локальные поднятия й депрессии пласта, а в центрально-востонной части-  
небольшие по площади размывы. Центральная зона окаймлена о востока Забугским 
сбросом, с севера -  Волынским месторождением, а с запада -  г]»яицей с ПНР. 
Эта зона по сравнению с предыдущей и иго-западной характеризуется средними 
глубинами залегания пласта. Пласт и вкещагвде его породы имеют моноклиналь
ное залегание с падением на запад. Юго-зашлная зона, сашя большая по пло
щади, о северо-востока ограничена Дубровским сбросом, с востока и иго-запа
да -  выходом пласта на поверхность карбона, с ига -  границей между Ыекречен- 
ским и Забугским месторсждениями и с запада' -  граящей с ПНР. Гипсометриче
ский план пласта на этой террито1ши обрисовывает синклинальную складку с от
носительно спокойной, слаборасчленеяноЁ периклинальной частью и крутыми се
веро-восточным и иго-западяш крыльями. Далее на иг от лго-западной зоны 
указанная синклиналь продолжается ж на иг от с. Селец замыкается.

В пределах Межрзеченского месторождения центральная часть характеризует
ся пологим залеганием пласта с самыми низкими отметками. Ось синклинальной 
складки в пределах Межреченского месторождения сдвинута в северо-западном 
направлении. Более крутое юго-западное крыло синклитали прорезано Ж^елян- 
сЕим сбросе»!. Северо-восточное крыло более пологое. Аналогичная карзтина на- 
блидается и на продолжении северо-восточной зош  Волынского месторсящения -  
яа территории Сокальского месторождения. В пределах этого юсторождення гип- 
сометржческий план пласта образует с1ШЕЛжяальную скзшдку, ^крымющуюся вос
точнее с. Горохов. Здесь пзшот характеризугется пологим залеганием.Самый 
глубокий участок располсаЕен в центральной части шоторождения. На северо- 
восток, восток и юго-восток пласт приподнимается, образуя крылья складки.
Ее ось, а ш есте с тем и линия шкеимального погружения пласта немного сме
щены в юго-западном направлении.

На Дягловском месторождении гипсометрический план пласта своими 
контурами образует синклинальную складку довольно правильного строения с 
осью, смешенной ва юго-запад, и с более крутым юго-западным и более пологим 
иго-восточным крыльями. В юго-восточном конце складки пласт замыкается на 
запад от с. 1̂ личеив.

М о щ н о с т ь .  В пределах бассейна пласт распространен на всех 
без исключения месторождениях и на каждом из них ш еет большие или меньшие 
участки с кондиционной мощностью (Приложение, рис. 13 ).

На Волынскслг месторождении мощность пласта из1ЮЮ1ется от нескольких 
сантиметров до 0,80 м и более. Мощность более 1,0 м он имеет в центральной 
и западной частях месторождения. Восточнее и южнее мощность пласта посте
пенно уменьшается и измешется от 0,7 до 1 ,0  м. Пласт с такой мощностью рас
пространен в виде отдельных участков на площади о мощностью шшота более 
1,0 м, а также на других площадях месторождения. Пласт с мощностью от 0,4 
до 0,7 н чаще всего встречается в восточной и южной частях месторюждения, а 
с мощностью менее 0,4 м распространен в виде небольших участков по всей 
площади.

На Забугском месторождении наиболее распространен пласт с шщноотью 
от 0,4 до 0,7 м. Он занимает всю восточную, южную и частично северную части 
месторождения. Небольшой по площади западный участок северной части место
рождения занят пластом с мощностью от 0,7 до 1,0 м. Есть также небольшие 
участки пласта о мощностью менее 0,4 м, с мощностью более 1 ,0  м зафикси
рован пласт отдельными скважинами на юге и севере месторождения.

В пределах Сокальского месторкиддения пласт имеет претщгществеяно мощ
ность от 0,4 до 0,7 и, занимая почти всю территоршю. Пласт с мсмцностью от 
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0,7 ДО 1,0 м встречается в шной и северной частях, а также небольшими от
дельными участками по всему месторождению. Небольшие по площади участки с 
мощностью юЕнее 0,4 м отмечены на севере месторождения.

Значительно большую мощность пласта имеет на территории Межреченского 
месторождения. Самую бадыцую площадь занимает пласт с мощностью от 0,7 до 
^,0 м ж более. Это в основном пентшлънач часть месторождения. К периферии 
мощность пласта постепенно уменьшается, достигая 0,4 м. Пласт с мощностью, 
меньшей 0,4 м, встречается отдельными небольшими участками в восточной, юж
ной и западной частях месторождения.

На зяа'чительной части Тлгловского месторождения пласт тгеет мощность, 
меньшую 0,4 м, образуя полосу, которая проходит с севера яа юго-восток. 
Западнее, северо-восточнее и северо-западнее от этой полосы мощность пласта 
изменяется от 0,4 до 0,7 м. Пласт с мощностью от О,7 до 1,0 м встречается 
на небольших участках, расположенных на западе, северо-востоке и юго-западе 
месторождения.

Мощность сапропелитов пласта на территории бассейна изменяется пре
имущественно от 0,2 до О, 8 м (Приложение, рис. 1 4 ). Сапропелиты Волынского 
месторождения достигают мощности от 0,2 до 0,4 м.

На Забугском и Сокальском месторождениях пачки сапропелитов имеют мощ
ность преимущественно от 0,2 до 0,4 м. Только на юге Забугского месторожде
ния, на границе с Межреченским месторождением, мощность пласта достигает 
0,8 м. На основной территории Межреченского месторождения, особенно в южной 
и юго-западной частях, преобладают пачки сапропелитов с мощностью от 0,4 до 
0,8 м. На северо-востоке значительную территорию занишет пласт углей о мощ
ностью от 0,2 до 0,4 м, а ш  юго-западе -  от 0,8 до 1 ,0  м.

Сапропелиты на юге ТягловсАого месторождения имеют мощность от 0,4 до 
0,8 м, яа севере -  от 0,2 до 0,4 м.

С т р о е н и е  пласта я̂  в пределах бассейна преимущественно цро- 
стое одяопачечное, Пласт состоит из гумусовых углей. На Межреченском место
рождении в составе пласта значительную роль играют сапропелиты (Приложение, 
рис. 12) .  .

На Волынском месторождении пласт ng имеет преимущественно одяопачечное 
отроение. Пласт с двухпачечным строением встречается редко. Он распространен 
по всей площади в виде участков, занимающих ареалы двух-трех скважин. В пре
обладающем большинстве случаев пласт состоит из гумусовых углей, а разделяю
щий пачки пропласток, кровля и подошва представлены аргиллитами.

На значительной площади Забугского месторождения пласт имеет простое 
одногшчечное строение и состоит исключительно из гумусовых углей. Такое 
строение зафиксировано скважинами в северной части месторождения. Здесь, за 
исключением небольших участков, пласт представлен одной пачкой гумусовых уг
лей, Только на небольших участках в кровле пласта отмечены углистые аргшши- 
ты. Нкнее строение' пласта осложняется прослоем сапропелитовых углей. В этой 
части месторождения преобладает пласт с однопачечным строением, но в его со
став входят сапропелиты. Последние залегают непосредственно над гумусовыш 
углями. Отмечены отдельные случаи, когда сапропелиты подстилаются или пере- 
К1квагогся углистыми аргиллитами, а гумусовых углей в этой части пласта нет.

На Межреченском месторождении пласт имеет преиодтцественно двух- и 
однопачечное строение. 3 первом случае вершяя пачка представлена садропели- 
тами, а разделяющий хшчки пропласток -  аргиллитами., В других -  сапропелиты 
залегают непосредственно ш  гумусовых углях. 3 юго-восточной части месторо
ждения сапропалитовая пачка разделяется углистыми аргиллитами.

В пределах Сокальского и Тягловского месторождений пласт представлен 
одной пачкой гумусовых углей. В кровле и подошве пласта залегают преичушэ- 
отвенно аргиллиты, редко -  углистые аргиллиты.



Результаты изучеЕшя вещественно
петрографического состава приведены 
на схеме 4, OTi^a видно, что угли 
пласта Vg- неоднородные и характери- 
3340ТСЯ наличием большого количества 
структурных разновидностей, а такие 
большш количеством отдельных ншфо- 
ингредиеятов. Угольшй пласт ^  изу- 
шлсн на площади Волынского (по Шх.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 НВ) и Забугокого 
яксторокдений (Шх. 1 Ф ) .

В местах отбора образцов при изу
чении вещественно-петрографического 
состаш пласт представлен гумусошши, 
гуг^сошш и сапропеле^ги угляш.

Гу»5уооше угли в строении уголь
ного пласта довшнщуит. Ош слоистые, 
черюго цвета, черта -  че|яая, иногда 
темно-юзричневая, с угловатым излсжом, 
трещшо^тне. Бодние всего трещинова
тость ваблкдается в нишей части пла
ста. Угли, слагащиБ пласт, минерали
зованы. Здесь в болнпои количестве 
обтаруиеш кальцит, зеполняндий тре
щины, и пищт, распространенный по 
плостостяи наслоенин, а шогда обра- 
зушрй псевдсаюрфозы по растигельЕШ 
остаткам. Вергикальншш Т1®циншяг уг
ли разбиты т приактичеоию отдель
ности Ш1СОТОЙ от 4 до 8-Ю см. Вся 
гуа с̂овая часть шшота на исоле-

Схемв 4. Вещественно-петрографический Волынского и Забугс1кк
состав углей пласта . ‘ условные обо- «есторадений по веществешю-пет-
зваченнЕ те же, что и на схеме I рографичесювду составу ж тсшцше по

лос шкет {&ть подразделена на три- 
четыре пачки.

НашЗолее простое строение шаеет никшш шчка. Ош олокеш грубополоо- 
витрево-дщрено-клареношми и кзвренсшш угдгш. Тсвшпояосчатые кла- 

рвношю и дпркно-клареш^е угли зашОЕШТ шдчин^Бое шшасенке.
Срершня пачка более слсашая. Она предсгавдеш тшкштрихоштнш дюрено- 

(йоэено-клареношии и киптаовшгосчатшш кзшренавшш и дкчрено-клареношш уг
ляш. Дреобладаищми якшшгся 1^5Гпнополосчатве дщ>ено-кшренонш угли. Поч
ти да всех разрезах шахт средаая часть юшста Ш1еет грубопояосчатое отрое
ние, только в районе ПЬс. 6 НВ -  тшкоштриходатое, а в пределах Шх. \ -
тсшЕОпояосчатое. В цел1ш по пласту преоблшсаят дкфшо-квареновш угли npi 
небсдьшш количестве кларюношх.

1^ибол0е слсашое строение гаеет верхняя пачка, слшшвда на сдних уча
стках садропелевши углями (Шх. 4, 5 НВ ж Шх. 4 Ч г.), ш остальной террито
рии -  гумусовыми. Последние п|»дстшленн тошосдсхстшш клареноаяшш и дюре- 
но-клареяовши угляш1. Второстепе^ю место зевзшешт тонкоштраосоштне,сред
не- и крупнослоистне кларенсяые я фшено-кшрен{Ш1е угли. По ссдервшнив нив- 
рюявгреддантов угли в осяшдш вларевсш{е. В зш'штельво меньшем количестве 
ииеотся фвгаено-шарввоше и еце меньше даршонкларвЕсшне углк.

Сапропелитв, встречЕшшюся в верхней чюти шеста (Шх. 4, 5 НВ и Шх.
32

I  Ч г), темно-серого и черного с серим оттенком пзета, очень плотные, с рако
вистым изломом. При ударе они раскалываются на небольшие, тоненькие пласти
ны ЕЛИ небольшие неправильной формы обломки. От спички они хорошо загорают
ся и издают при этом запах жженой резины. В верхней и нижней частях сапропе
литовой пачки имеются небольшой мощности жилки, штрихи, иногда прослойки бле
стящего угля. Следует отметить, что сапропб.птговыэ уг.дп Шх. 4 НВ Волынского 
месторсждения отличаются от сапропелитов других шахт сравнительно большим 
удельным веосяи, что может быть объяснено наличием большого количества мине
ральных примесей. Тоненькие пластиночки этого угля от спички плохо загорают
ся. Верхний и нижний контакты сапропелитовых углей с породами кровли и гуму
совыми углями четкие.

ПМСТ

Пласт распространен на всей территории ЛьвЬвско-Золннского бассей
на, но промышленное значение имеет только на отдельных участках (Прилсжение, 
рис. Т5 ).

На территории Волынского месторождения пласт распространен неповое- 
меотно. Разведочными скважинами он обнаружен в северо-западной части место
рождения. Границей распространения этой зоны является тектоническое нахуше- 
ние, которое проходит с юго-запада на северо-восток. Это нарушение делит ме
сторождение на две части. В северо-восточной части пласт распространен поч
ти повсеместно, а в иго-западной -  наоборот, пласт занимает лишь небольшие 
по площади участки.

На Забугском месторождении пласт распространен почти на всей площади, 
за исключением нескольких участков.

На СокальсЕОм 1®сторожденжи пласт широко распространен. Группа участ
ков без пласта относится к единичным скважинам и особого влияния на целесо
образность его эксплуатации не оказывает. С юго-востока пласт размыт.

На Межреченском месторождении пласт распространен повсеместно; только 
с востока в него врезается "клин" без пласта.

На Тягловсксаа месторождении пласт покрывает полностью его северо- 
восточную часть. Юго-западная половина месторождения не полностью занята 
угольным пластом. Здесь отмечается четыре довольно больших участка, где пла
ста нет.

Г л у б и н а  з а л е г а н и я .  Шшст залегает на 5-10 м выше 
пласта . На некоторых месторюждениях, как например на Волынском, местами 
сливается с ним в один пласт со сложным строением (Приложение, рис. 4 5 ).

В пределах Волынского месторождения пласт характеризуется пологим зале
ганием. Наиболее высоко пласт приподнят в северо-восточной и юго-восточной 
частях месторождения. На запад и северо-запад пласт постепенно погружается. 
Небольшие участки выхода шгаста на территории юго-западной части Волынского 
месторшдения характеризуются более крутыми углами падения на запад и севе
ро-запад.'

На площади Забугского месторождения гипсометрический план пласта Jjf мо
жет быть подразделен на участки с более крутым и' более пологим его зале
ганием.

Наибольший по площади участок с крутым залеганием пласта проходит по 
диагонали месгорюждения. К этому учасидг пршурючены тектонические нарушения, 
которые проходят в таком же направлении, как и вся полоса. Наиболее пласт 
поднят в зонах, которые непосредственно прилегают к нарушению. Кроме того, 
в северо-восточной части находится еще одна небольшая зона, где пласт круто 
погружается. На всей остальной территории он имеет пологое залегание.

Ккнее ж восточнее Зас^ского месторождения расположены Межреченское и
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Сокальокое местотхэждения. В пренелах Соказаского меоторсзжденш пласт име
ет пологое залегание с яадеяиек на запад. Пласт почти данокпшально, с не
большим ^всчленением, поднимается в восточном нап|ивленш.

Гипсометричеоки! план шшота т  Некреченскон месторсаденки представляет 
собой геосикклшальнув складз^ с белее кр̂ ггым ндо-заггадиш и более пологим 
северо-восточным ее щшгьями. Ось складки смещена ш пго-запад. Восточнее от 
оси складки пласт постепенно, а западнее, блике к лшши оси, относительно 
круто поднимается. Наименьшая глубина тлех^ння теста находится в пределах 
северо-восточного криа складки, а назайольтая -  в приосетой таоти.

На Тягловсксяг месторождении гипсометрический план шгаста шеет фс^шу уд
линенной с северо-запада на иро-восток синкпзтальяой складки. Ось проходит с 
северо-запада на иго-восток и делит шеторешеение на жва почти равных по пло
щади участка. Ось складки, а вместе с этим и пласт погружаются в северо-за
падном нап|евленИЕ. В приосевой зоне пласт залегает полито. На восток, на 
крше складки, пласт срашительно круто подяшеетоя. Наиболее круто пласт 
поднимается на северо-западном участке этого кршш.

М о щ н о с т ь  пласта внракена на веет месторсядэкийх бассейна, 
но рабочей мощности он достигает только на отдельных участках (Прижжение, 
рис. 16). '

В пределах Волынского месторждешЕг пласт И1шет якдаость в оежошом 
меныщгю 0,4 м. Пласт о такой мощностью риопространен в северной, тападной и 
восточной частях меоторождения. Только в иеной части находится значительный 
участок о мощностью пласта от 0,4 до 4 ,0  м. Небольшие участки с мощностью от 
0,4 до 0,7 м встречаются также вдоль восто^ой окраины месторождешая.

На Забугскон месторождении пласт хоршо распрострйнен и на значитель* 
ной части территории И1юет относительно большую мсяцность. Б целом по место
рождению мощность пласта увеличивается с севера на ид*. Так, в северной поло
вине месторождения пласт имеет мощность меньше 0,4 м, а на востоке его шщ- 
ноегь изменяется в пределах от 0,4 до 0,7 м. В южной половине сацую большую 
площадь заэшшет пласт о мощностью от 0,4 до 0,7 м. На запад мощность посте
пенно увеличивается. Большую плошадь заншаает пласт с мощностыз более 1 ,0  м, 
а на юго-восток от центра мощность пласта уметьшается, и значительную террш- 
торию занимает пласт с мопростью от 0,4 до 0,7 м. Только в одном месте за
фиксирован пласт с мощностью менее 0,4 м (0,25 м ).

На Тягловсксм месторождении пласт характергауется небольшой мощностью 
(0,4- 0,7 м ), которая присуща восточной, шной и частично северной частям ме
сторождения. Западнее ющность его ушншается, достигая в отдельша: случа
ях 0)44 м. В северо-восточной и оеверо-западЕвзй частях месторождешш мод
ность пласта увеличивается до 0,7 -1 ,0  м.

Мощность салропелитошх углей шаста n j  в некоторнх местах достигает 
о ,8-1 ,о м, иногда болше (Приложение, рис. 17 ). Распространенные в северо- 
восточной части сапропелитовые угли имеют вкяцность от менее 0,2 до 0,8 м.
На Забугском нветороадешш мгацностъ этил углей иадшяется от 0,2 до 0,4 м. 
Небольшую площадь занимают зггли с мощностью до 0,2 м. На Межречвнетаи место
рождении мощность салропелитошх пачек в основном шше 0,4 м и достигает, ш  
некоторых небольших площадях 1 м и более.

С т р о е н и е .  Пласт в пределах бассейна имеет сложное строение.
Он сложен двумя, тремя пачкаш гуцусовых и сапропелевых углей (Приложение, 
рис. 1 5 ), В отдельных случаях пласт замещается углистыми аргиллитшш, орга
ническая составная которых представлена углефицированным веществом гр^усово- 
го или сапропелевого ряда.

На территории Волынского месторождения, особенно в оевв!®ой его части, 
пласт я/ простого строения. Двигаясь с севера на иг, все чаде встреча® 
двух-, petB -  трехпачечное строение пласта. Однопачечшй пласт сдкжвн 
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оозымк углями, очень редко сапропелевыми. В кровле и подошве в большинстве 
случаев залегают аргиллиты, реже -  углистые аргиллиты. В единичных скважинах 
угольный пласт замещен згглистыш аргиллитами, органическая часть когошх 
представлена гумусовым веществом или сапропелевым. В центральной части мес
торождения встречаются двухпачечные пласты, сложенные гумусовзд.®, реже -  сап
ропелевыми угля?.®. Часто нижнюю или верхнюю пачку пласта замешают углистые 
аргиллиты. Последние иногда подстилают, покрьтают или разделяют верхнюю или 
нижнюю пачку. Трехпачечное строение пласт ш еет на юге месторождения. Здесь 
он представлен тремя пропластками гуг^совых углей.

На Забугском месторождении преобладает пласт с двухпачечнш строением.
Он распространен в центральной, восточной, шной и западной частях месторож
дения. Только Б северной части пласт ш еет однопачечное строение. Здесь он 
сложен одной пачкой гумусовых углей, кровлей и подошвой которым служат аггил- 
литы. Кроме северной части месторождения пласт о однопачечным строением 
встречается небольшими участками по всей территории месторождения. В север
ной и западной его частях отмечены также однопачечные пласты сапропелевых уг
лей, nepeKjHTHX углистыми аргиллитшли.. Пжасгы с однопачечнш строением в ос
новном состоят из гумусовых згглей. Часто в состав пласта входят сапропелиты 
и углистые аргиллиты, залегакхдже либо в кровле, либо в подошве, или раздаля- 
ш  пачки углей. В отдельных случаях сапропелиты отделены от ryriycoBHx зглей 
породнш прошгастком. Угольные пласты с трехпачечным строением встречаются 
редко. Они отмечены на юго-западе месторождения. 3 их строении принимают 
участие гумусовые угли.

На Сокальском месторождении однопачечное строение пласт имеет на боль
шей, !ожной, части и дщухпачечное на меньшей, северной. Как одно-, так и двух- 
пачечное строение пласта почти ничем не отличает ся от аналозтжчных на Забзгг- 
ском месторождении. Разница заключается в том, что на Сокальском месторожде
нии пласты слежены исключительно тумусовш углем, а в двухпачечных пластах 
расчленяются породным прошшстком, содержащш незначительное количество об
угленного органического материала.

В пределах Межреченского месторождения — одно—, двзх— и трехпачечное 
строение пласта. По своему строению все они аналогичны такш же пластам За- 
бугского месторождения. Особенным строением характеризуются угольные пласты, 
в состав которых входят сапропелиты. Они залегают преимущественно внизу пла
ста, образуя его нижнюю пач1у .  Гумусовые угли залегают непосредственно над 
сапропелевыми или отчленяются от последних породнш прослойком. В отдельных 
случаях породный прослоек проходит в середине гумусовой пачки, тогда пласт 
двухпачечного отроения. Интересно, что в центральной части месторождения за
легают как пласты с сапропелитом, так к с трехпачечнш строением; последние 
со всех сторон окаймляет пласты с сапропелитом. Еще далее наблюдаем пласты 
с двухпачечЕШ строением.

На Тягловском месторождении угольный пласт, за исключением северо-вос
точной и северо-западной частей, имеет однопачечное строение. На этой площа
ди он сложен одной пачкой гумусового угля, которая перек|квается, а иногда 
и подстилается утлистш  аргиллитом. По линии, проходящей параллельно восточ
ной окраине месторождения, кое-где в строении пласта принимает участие сап
ропелиты. залегающие над гумусовым углем при сднопачечном строении 
пласта.

Двухпачечное строение пласта зафиксировано в северо-восточной ж сезеоо— 
западной частях месторождения. Здесь пласт сложен двумя пачками гумусового 
угля или одной гумусовой и одной сапропелевой. В строении пласта часты угли
стые аргиллиты, залегающие в подошве, кровле нижней или верхней пачки. или 
разделяющие зггольные пачки. В шшетах с двухпачечным строением сапропелиты 
залегают в кровле второй пачки или ее замещающ. Отдельными скважинами зафик-



ожровано грехпачечное отроение пла
ста. В этом случае все три пачки сло
жены гукуоовым углем.

Вешественно-петрографический со
став утлеЁ пласта изучался по 
Шх. 3, 4, 5 к 8 Ш  Межреченокого мес
торождения и по Шх. i  Чг. ЗабугСКОРО 
месторождения. Пласт сложен гуь^уоовы- 
МЕ и сапропелевыми углями при преоб
ладании первых (схеш  5 ).

гумусовые угли че|ного цвета, 
черта -  черная,реке -  темно-коричне
вая, трещиноватые, с призматической 
ж угловатой отдельностью, с углова
тым и землистым изломом. По плоско
стям наслоения часто набдвдается пи- 
ритизацта, а по трещинам отдельностей 
развит кальцит. По структурным при
знакам гумусовые угли пласта тонко
слоистые, крупнослоиотые и сщнород- 
ные. В процентном отношении крупнопо
лосчатые и среднеполосчатые угли за
нимают до 50 % всей массы породы, с 
однородной структурой -  до 20 %. 
Остальной объем заникввзт тонкополос
чатые, штриховатые угли. По ингреди- 
ентног/у состацу в пласте зафиксиро
вано в среднем; клареновых углей -  
до 45, дюрено-клареновых -  до ЗО.кла- 
рено-дюреновых -  до '15 ж двреновых и 
фшено-клареновнх -  до 5 ^ каждого.

По характеру слоистости, глав
ным образом мощности с л о ^  и их веще
ственно-петрографическому составу.гу
мусовая часть пласта может быть под
разделена на три пачки. Нижняя часть 
пласта представлена тонкослоистыми 
клареновыми и дюрено-клареновыш уг
лями, крупнослоистыми клареновыми и 
однородными фюзено-дюреновьши углями. 
По содержанию макроингредиентов на
блюдается одинаковое соотношение кла

реновых и кларено-дюреновых разновидностей. Фюзено-дюреновые угли занимают 
подчиненное положение.

В средней части пласта угли имеют более разнообразную структуру, чем в 
предыдущем случае. Они сложены тонко- и крупнослоистыш клареновыми и дюре- 
но-клареяоввми, однородными дюреновыми и клареновыми углями. Наиболее рас
пространенными является крупнослоистые пачки углей.

Верхняя часть пласта слежена только гумусовыми углями, представленными 
тонкослоистыми дюрено-клареновыми, крупнослоистыми клареновыми, дюреновыми 
и дюрено-клареновыми и однородными дюреновыми углями, '

Сравнивая гумусовые угли Межреченокого и Забугского лвсторождения, лег
ко убедиться в их аналогичном строении.
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Схема 5. Вещественно-петрографический 
состав углей пласта nf . Условные 
обозначения те же, что и на схеме I

Сапррпелиты слагают нижнюю (Шх. 3, 9 ВМ) и среднюю (Шх. 4 Ш) части. 
Они черного с сероватым' оттенком цвета, черта тоже черная, шссивные, с ра
ковистым изломом, плотные, крепкие, слаботрешиноватые. Трещины нап|квлеяы 
под различными углами к плоскостям наслоения и заполнены кальцитом толщиной 
до Т-2 см. Тонкие пластинки этого уггля легко зажигаются от спички, издавая 
при этом запах жженой резины.

Сапропелит, залегандий в средней части пласта щх. 4 М , залметяо отлича
ется от описанного выше. Он темно-серого цвета, черта на фарфоровой пластин
ке коричневая, массивный, плотный, отдельность неправильной формы, остро- 
зггольная, излом раковистый. Уголь не трещиношт ж не минерализован. В верх
ней части, приближаясь к гумусовым углям, наблюдаем все большее количество 
прослойков и гумитов.

ЕМСТ ^

Власт распространен неповсемеотно. На Волынском жсторождекии он 
имеет небольшую мощность (до 0,4 м) ж часто заглещается углистым аргиллитом 
с меньшим или большим содержанием органического вещества. Аналогичная карти
на наблюдается ж на территории северной части Забугского месторождения,Здесь 
пласт занимает большую площадь. В восточной части его нет. На небольших 
участках в северной ж западной частях этого месторождения и на значительной 
площади восточной и южной его частей пласт также не обнаружен. На Сокальском 
месторюждении пласт Пд отмечен в виде тонкого пропластка или вовсе исчезает, 
а в пределах Тягловского месторождения пласт распространен повсеместно (При
ложение, рис. 48 ).

Г л у б и н а  з а л е г а н и я .  Пласт Пд залегает на 45-80 м выше 
пласта n j , На Забугском месторождении он залегает спокойно. Более круто 
шшот залегает в северо-западной и северо-восточной частях месторождения.
На северо-восточном участке пласт наиболее приподнят, а на юго-западном -  
наиболее погружен. В общем пласт с северо-востока на юго-запад сначала рез
ко, а потом в центральной части постепенно погружается. На территории Межре- 
ченского месторождения пласт еще более приподнят. В целом Межреченское и За- 
бугское месторюждения образуют относительно мелкую синклинальную складку со • 
слаборасчлененным дном и крутыми крыльями.

. Наиболее глубоко пласт Пд залегает на Тягловском месторождении, где его 
гипсометрический план представляет собой синклинальщгю складку, ось которой 
смещена на юго-запад (Приложение, рио. 4 8 ),

М о щ н о с т ь  пласта Пд увеличивается о севера на иг и изменяется 
от долей до 4 ,0 -4 ,2  м и более (Приложение, рис. 49 ).

На Забугском месторождении наиболее распространен пласт с мощностью от 
0,4 до 0,7 м, который занимает западную и юго-восточную его части. На юг мощ
ность пласта увеличивается и достигает на значительных участках мощности 
4,0 м. На север мощность пласта уменьшается до 0,4-0,2 м.

В пределах Межреченокого месторождения мощность изменяется преимуще
ственно от 0,7 до 4,0 м. В северной части мощность пласта уменьшается до 
0,50-0,60 и. Мощность менее 4 ,0  м встречается на юго-восточной окраине мес- 
торежденин.

На Тягловском месторождении, на значительной его площади, пласт имеет 
ьющность, изменяющуюся от 0,4 до 0,7 м, в шной части месторождения его мощ
ность увеличивается до 4 ,0  м. К северо-западу появляется участки с мощностью 
менее 0,4 м,

С т р о' е н и е. Пласт Пд сложен гумусовыми углями, сапропелитами и 
углистыми аргиллитами, имеет одно-, двух- и трехпачечное строение (Приложе
ние, рис.' 48 ).
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3 пределах Забугокого месторожленш пласт имеет преш.5Г1цественно однопа- 
иеиное строение. В северной части масторсждения он представлен одной пачкой 
rjw coE oro  угля. В кровле пласта -  известняки, редко -  углистые аргзгшлитк, 
в подошве отмечены аргиллиты. В отдельных слз^чаях гзгмусовые угли перекрыва- 
ззтся и подстилаитоя аргиллитом. В шной части месторондения в строении пла
ста иногда прини1лают згчастив сапропелиты. Как правило, в таких пластах под 
сапропелитами залегают гумусовые угли. Пласт с двухпачечньял строенизм встре
чается в Ешгой части месторождения. Прослоек, резделяющий пачки, может быть 
представлен аргихлитом или углистым аргиллитом. Часто в кровле или подошве 
такого пласта залегают углистые аргиллиты.

На территории Межреченского месторождения пласт имеет преи^ушествеяно 
однопачечное строение, а угли представлены гумусовыми или оапропелитошш 
разновидностями. Пласт с двухпачечным строением встречается в восточной и 
юго-западной частях месторождения. В некотошх случаях он представлен угли
стыми аргиллитам. В кровле и подошве Ш1аста,_ как правило, зале
гают аргиллиты. ■

Ще более разнообразное строение пласт шиеет на Тягловскш месторожде
нии. Пласт с однопачечным строением отмечен в северо-западной и центральной 
частях месторождения. Он представлен гунусовым или гумусовытл и сяттпптгр.тгрнт.<г 
углем, Двзгхпачечное строение пласта встречается реже. Отдельные пачки пла
ста сложены гумусовыми углями. В отдельных единичных скважинах вскрЕдг пласт 
углей с трехпачечяым строением,

ЕХ4СС®ШШ1Ш ЗАИЖЙ ТВЕРДЫХ 1Т)РЮЧИХ ИСКОШЕМНХ

В отложениях карбона Дьвовско-Волынского бассейна залежи твердых готж- 
чих ископаемых широко распространены. Это угольные пласты, пропластки, лин
зы и отдельные фрагменты растений или аргиллиты, алевролиты, песчаники,кар
бонатные или другие осадочные порхзды, в состав которых входит органическое 
вещество растительного происхождения. Содержание органичесжзго вещества в 
каждой отдельной залежи иааеняется от долей до ДОС %. Часто оно значительно. 
Органическое вещество становится породообразующим компонентом, что должно 
было бы отразиться в названии осадка. Но, к сожалению, еще до сих пор оса
дочные образования с различным содержанием органического вещества и мине
ральных составляющих имензгвтся как угли, углистые и горжтаие сланцы, не от
ражая яри атом ни качественной, ни количественной характеристик. По анализу 
литературных источников /18, 49, 20, 2^, ясно, что еще не установлены гра
ницы между углями и осадочными породами, вмещающими органическое вещество, 
межщ? концентрирхзванными и рассеянными форааами его залегания.

На основании изучения прюстранотвенного распрхзстраненин угольных пла
стов различного геологического строения, условий залегания, изменения веще
ственно-петрографического состава по всш! действуюЕИм шахтам и прюруктивным 
пластам, а также обобщения этого громадного материала предзшгаем разрабо
танную классификацию.

По картам пространственного распространения угольных пластов, а также 
разрезам, составленным в результате визуального изучения вещественно-петро
графического состава углей на исследуемой территории (первая колонка схем 
4 -5 ), легко прийти к выводу о различном геологическом стрюении пластов. 
Угольные пласты, пропластки, порхзды, раздеднюЕцие их на отдельные пачки, а 
также образования, фациально замещаящие угольные пласты, представлены раз
личными литогенетическими типами пород, различными разновидностями гумусо
вых и сапропелевых углей с разным количеством минеральных примесей до угли
стых образований включительно. Каждый угольный пласт по простиранию посте
пенно перзехсщит в углистые породы с различным содержандам орзганжчёских ве- 
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Схема 6 . Основные типы ж разновидности строения продуктивных згольных пла
стов 1ьвоБско-Ватшнского бассейна:
I  -  гунусоше угли, 2 -  сапропелевые угли, 3 -  породные пропластки

щёств, образуя породные прослойки или фациальные замещения угольных пластов. 
Угольные пласты бассейна имеют различное строение, мощность и петрюграфиче- 
ский состав. Они слежены прзеикущественяо гумусовым углем, но во многих слу
чаях и сапропелевым. Последние обычно имеют небольшое пространственное рас

пространение .
В зашисишети от количества порюдных прослойков и залегания сапропели- 

тов относительно гумусовых углей выделяем 49 разновидностей стрюения уголь
ных шшетов, объединяааие в три основных типа (схеш  6) .  Последние довольно 
полно представляют строение угольных пластов бассейна.

Однопаче'<шые угольные пласты сложены гумусовыми и сапрюпелевьпш углшж. 
В зависимости от залегания сапрюпелитов, выделяют пять разнозидностей отрое- 
нш пластов. Они мотут быть сложены полностью гумусовыми (схема 6; 1,а) шш 
сапропелевыми (схема 6; Г ,б ),  шш теми и другими одновременно (схеш  6; 
| ,в ,г ,д ).  В последнем случае гупусовые угли перекрывают (схеш  6; _1,в),под
стилают (схеш  6; 1, г )  шш разделяют сапропелевые угли (схема 6; 1,д ).

Двухпачечные угольные пласты представлены девятью разновидностя1.5И, вы
деленными по различию залегания гумусового, сапропелевого угля.и  породного 
прослойка (схеш  6; П ). Разница в строении двух первых заключается в неоди
наковом петрографическом составе. В первом варианте,обе пачки предстамены 
гумусовыми (схеш  6; П ,а ), в другом -  сапропелевыми зпглями (схеш  6; П ,б ).
Б тратьем и четверугом случаях' ( схеш 6; П ,в ,г ) гумусовые угли слагают ниж- 
сттт или вергхнш пачки, а сапрюпелиты -  наоборют. В последующих пяти разно
видностях взаишраоположение' сапропелевого и гумусового углей более сложное. 
Б этшг одна из шчек представлена гумусовым, другая сапропелевым и гумусовым 
угляш . В однса! из случаев нижняя пачка сложена гумусовым, вержння -  внизу 
сапрюпелевым, а вверну — гумусовым углями (схеш  6; П ,д )» в другом -  верк— 
шет пачка внизу прадотавлена гзгмолитш и сапропелитом вверну, а нижняя пач
ка полнооты) гумусовая (схеш  6; П ,г ) . В последующих двух разновидностях 
(схеш  6; П,ж,з) веркши) пачку слагают гумусовые угли, а нижнкш -  гумусовые
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z сапропелевые, причем в аикней пачке в одном жз вариантов сапропелиты под- 
стидавт гумусовые угли (схема 6; П ,к ), в другом -  перекрывают (схема 6; П ,з ). 
Обе пачки девятой разновидности представлены сапропелитами с гумусовш углем 
в подошве (схема 6; Д ,и ).

Трехтшчечные угольные пласты ограничиваются небольшим распространением 
ш  территории бассейна. Они представлены преимущественно гумолитами (схема'6; 
^ а ) .  В двух других случаях сапропелитовые угли слагают верхнюю (схема 6;
Щ,б) или кижнш (схема 6; Ш,в) пачки пласта.

Четырех-, пяти- и шестипачечные угольные пласты встречаются редко, за
нимают небольшую площадь и сложены почти исключительно гумусовыми углями.

Рассмотренные типы и разновидности строения угольных пластов обладают 
определенной приуроченностью к отдельным месторсвденшм и шахтным полям, что 
вынуждает дать крат1̂  характеристиду залегания и пространственного распро
странения хотя бы только продуктивных угольных пластов.

На основании приведенного шане анализа геологического строения продук
тивных угольных пластов’ на тер^штории Львовско-Волынского бассейна приходим 
к выводу, что в зависимости от стратиграфического и пространственного рас
пространения пласты на каждом шсторождении и участке раз-дичаются между со
бой. Изучение существующего геологического мате|шала показало и значитель
ную аналогию условий форогрования угольных пластов. Так, на Волынском, Тяг- 
ловском и Со1ЕЛьском месторшдениях пласты сложены почти полностью гумуоошм 
углем. На территории этих месторождений обнаружены только небольшие участки, 
где в строении пластов принтаают участие сапрюпелиты, обнаружен
ные в ареале отдельных сйважин. На Забутскет* и Межреченском месторхждениях 
лржсутствуюг сапропелиты на значительно больших площадях. Кроме того, на не
больших участках, а в некоторых случаях на значительных, наблюдаем расчлене
ние пластов на две, три, инспда четыре, редко пять и шесть пачек. Это приво
дит к шсли, что в процессе формировант продуктивных угольных пластов на 
общем фоне спокойного тектонического режима m  небольших у^стк ах  существо
вали менее устойчивые условия, которые способствовали расчленению угольных 
пластов на две и более пачек.

Различный характер стрюения пластов, т .ё . расчленение на пачки и слия
ние в одну, Г.Ф.Крашенинников объясняет Д№|феранп̂ иялп.стдми текгоЕ1Ическ&-
ми движениями, а В.С.Яблоков /2§7 -  неравномерностью тектонической подвижно
сти и различными скоростями погружения отдельных участков. Г.А..Иванов /24/ 
выделяет восемь основных типов расчленения пластов, формиротаыпихоя в пр>и- 
брежно-4горских и континентальных условиях. Это раочакнение он расгааатривает 
в свете да^ерадцироваяного характера водношх прогайов. Д.П.Бобровник /2§7 
объясняет различное строение угольных пластов Львовско-Волынского бассейна 
колебательннвш движениями о различной интенсивностью поднятия и прхзгибания.

Сущест^ицие тектонические схеш  ж карты / У  Львовско-Волынского бас
сейна имеют вид сложной системы линий тектонических нарушений, прюрезающзк 
бассейн вдоль и поперек, образующих мозаику менших и больших блоков, кото- 
рзне в отдельные моменты двигались с различной интенсивностью и различным 
знаком. Такой характер тектонических движений благоприятствовал формирюва— 
нию различных по количеству и качестцу пачек в пласте.

Исходя из этого положения и принимая во внишние прюстранотвенное рас
положение отдельных типов строения пластов, приходим к вывощг о довольно 
спокойном тектоническом режиме на исследуемой территории во врамя форщрхь 
вания угольных пластов, что подтверждается наличием пластов однопачечного 
строения. В таких условиях погружение полностью компенсировалось накоплени
ем растительного материала. Лишь только на небольших, более мобильных участ- 
ках, погружента значительно опережало накопление органического материала, 
что привело к отложению порюдннх прюсдойков. В наиболее обводненных, отчле- 
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ненных участках бассейна, зтде доступ кислорода был ограничен, создавались 
благоприятные условия для бурного и широкого развития водорослей, вследствие 
жизнедеятельности которых и образовались при высоком восстановительном потен- 
тптятга сапропелевые илы. Такие условия существовали преимущественно в южной 
^ с т и  бассейна в начале, середине и конце форшрювания угольных плаогов.

В каменноугольных отложениях Львовского палеозойского прогиба, как и в 
других угленосных образованиях осадочного чехла континентального сектора 
стратиофе;^, широко распространены залежи твердых горючих ископаемых, в том 
числе угли, углистые и горючие породы. Оки представлены угольными пластами, 
пропшсгками, линзами и отдельными обугленными фрагментами растений или арь 
гилзштами, алевролитами, песчаникшли, карбонатными и другими осадочныгли по
родами, в состав которых входит органическое вещество (ОБ) растительного про
исхождения. Содержание ОВ в каждой отдельной залежи может изменяться от до
лей до 100 %. Часто содержание ОВ составляет значительное количество всей 
массы порюды, становится породообразующим компонентом, что должно бы как-то 
отразиться в названии самого осадка.

В предлагаемой классификации залежи тверщых горжчих ископаемых по содер>- 
жанию золы, равному 50 %, ж по исчезновению полосчатости в гумусовых углях 
подразделяются на концентрирюванные и рассеянные группы. Отметим, что кон
центрированные формы залегания твердых горючих ископаемых имеют полосчатую 
структуру, однако при зольности, близкой к 50 %, эта особенность постепенно 
исчезает и сходит на нет при органической составляющей свыше 50 %. По отно
шению органической и минеральной составляющих- группы концентрированных и 
рассеянных форм залежей подразделяются на подгруппы, среди которых 
по вещественно-петрографическому соству выделены соответствукшие им 
тшш (табл. 1) .

Залежи концентршрюванных форм ОВ представлены угольными пластами, про
пластками, линзами, обугленными фрагментами растений и осадочными породами 
с высокзш содерщшием ОВ, содержание золы в которых не превышает 50 /о. Сюда 
относятся низко-, средне- и высокозольные угли, а также залежи осадочных по- 

рюд о шсоким содержанием ОВ.
Гранила между углями и осадочными породами с высоким содержанием ОВ в 

различных бассейнах в зависимости от конкретных условий добычи проводится 
по 20-, 30- или 40 5^яому содержанию золы /26-28/. Так, в угольных бассей
нах с очень чистыми углями (Уэльс, Рурский бассейн) порюды с содержанием 
25 % неорганической составляющей отбрасываются от углей, тогда как в Подмоо- 
ковном бассейне, где зола в количестве 30-40 % не является рюдкостью, эта 
граница передвигается в сторюну больших минеральных прзимесей. Граница между 
Зпглями и осадочными порюдами с sicokhm содержанием ОВ согласно предлагаемой 
классификации прю’водится по содержанию золы, равному 30 как наиболее при

ближенному к практике.
Как видно жз табл. 4, залежи низко-, средне- и высокозольных углей, а 

также осадочных порюд с высоким содерхканием ОВ могут быть сложены гумитовтл, 
сапрюгумитовым, гумито—сапрюпелитовым и сапропелитовым веществом.

Группа рассеянных форм ОВ объединяет залежи с содержанием его от час
тиц до 50 %, которое в виде мелкораздробленного’ обугленного растительного 
материала входит в состав аргиллитов, алеврххлитов, песчаников, карбонатных 
и других осадочных пород. Такие залежи часто образуют толщи, достигающие со

тен ж тысяч метров мощности.
Наиболее интересны с точки зрения промышленного использования осадоч

ные породы со средним (от 40 до 30 %) ж высоким (от 30 до 50 %") содержани
ем ОВ. В зависимости от количественного соотношения гумитового и сапропели
тового вещества выделяем гумитовые, сапрогумитовые, гумито-сапропелитовне и 
сапропелитоете его разности. Породы с преобладанием гумусовой органики реко-
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Т а б л и ц а  1 . Класс:^икация твергшх горзчюс ископаемых
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П р - и м е ч а н ж е .  Здесь и в тексте под осадочными породами сле
дует подразумевать пестаники, алевролиты, аришшты, карбонатные и другие 
образования, содержащие ОБ растительного яроисхождрния. ОБ может быть 
представлено гумитоиш, сапрогумитовнм, гумито-сапропелитовым и сапропели
товым веществш.

мендуем называть углистыми,а при гфеобладании сахфолелитовой -  горжчими поро
дами .Широкое распространение шензт также залежи с содегасанием органики от 
5 до 10 которые фигурируют в нашей класс^икации как породы с гумусовым 
или сапропелешш органическим веществом. В тахшх шрюдах ОБ в основном дис
персно рассеянное. В шлифах под микроскопом трудно определить преобладание 
какото-лйбо компонента, что не дает возможности, как в предыдущем случае, 
выделить петрогра^агческже ризности этих пород.

Самый большой объш в осадочном чехле занимают залежи, в которых со
держание ОБ не прекдпает 5 %. Такое количество органики только пигментиру
ет породу, не является породообразующим компонентом и практичеоет не имеет 
npoififfiij^HHoro значения. Органическое вещество.в них настолько из>^льчево, 
что определить его генетичесдув. принадлежность нет иззможности, поэтслиу 
здесь ш  говорим только о теагаоцветных осадочша породах.

ЕШЖ МАКРОШГРЩИЕНТОВ УГЛЕЙ
И ИХ ЖЛХОЛЬЗОВАНЙЕ ДЕЯ ИЗУЧЕНИЯ УГОЕЬШХ ПЕАСТОБ

Блеск макроингредиентов углей является очень вяжпим диагностическим 
показателем прж создании первичной довутсентации и макроскопической описа- 
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НИИ угольных пластов. Пальзуясь этим показателем, можем на первых порах опре
делить вещественно-петрографический состав углей, олагащих данный пласт,что 
имеет немаловажное значение для определения направления использования разно
видностей твертого топлива, а также наметить пути их более детальных исследо
ваний. Этот физический показатель использован нами при описании разрезов 
угольных пластов, на основании которого представилась возможность определить 
макрюингрзедиентный состав пласта (вторая колонка), а также сгруппировать их 
по характеру слоистости (третья колонка) приведенных выше разрезов угольных 
пластов (см. с х еш 1 , 2, 3, 4, 5 ). Ниже приводится краткая характеристика 
углей по блесву и структурным группам, использованным при изучении строения 
угольных пластов.

При шкроскопическом описании угольных пластов нши использоюны четыре 
макроингредиента углей, выделенные М.Стопе /29/: блестящие, полублестящие, 
полуматовые и матовые угли. Крюме того, выделены еще промежуточные типы блес
ка: тускло-блестящие и тускло-матовые. Интересно отметить, что эти разновид
ности углей по блеску в одних слутшях закономерно и многократно повторяются . 
в разрезе угольных пластов, обрзазуя слоистую структуру, в других образуют 
более или менее мощные пласты однородных углей.

Блестящие угли как элементарный макроэлемент строения угольных пластов 
находятся, как привило, среди гумусовых углей в виде полос и линз различной 
толщины (от штрихов, долей миллиметра до 10 см, редко больше), черного щве  ̂
та. Черта на фарфоровой пластинке в зависимости от степени преобразования ор>- 
ганического вещества измеетется от темно-коричневой до черной.

Блестящие угли обычно подстилаются и перекрываются полублестящими их 
ризновидностями. В этих случаях переход между ними постепенный. Когда полосы , 
блестящего угля подстилаются полуматовыш и штовыми полосами, пщ  тщатель
ном осмотре легко можно заметить признаки несогласного залегания. При этом 
доминирушцую роль в вещественно-петрографическом составе играет однородная 
стекловидная гел^ицированная основная масса черного цвета, именуемая витри- 
яитами /297щш гелитами. В зависимости от степени разложения растительного ' 
матержала эти угли обладают теллинитовой, посттеллинитовой, преколлинитовой 
и коллинитовой структурами. К блестящим гелитам или витрюнам могут быть от
несены угли с преколлинитовой и коллинитовой структурами, соответствутзщие, 
по-видимочу, гсяаогелитам /30/. Угли с теллинитовой и посттеллинитовой струк- 
тур)ами (теллогелжты) по харзактеру блеска относятся уже к тускло-блестящим 
углям.

Полублестящие угли черного или коричневого цвета, иногда с шелковжетш, 
оттенком, с угловатым и раковистым изломом, хрупкие, трещиноватые. В пласте 
они образуют полосы, линзы и небольшие гнезда. В полосах часты матовые и 
блестящие штрихи, изменяющие, соответственно, общий харзактер блеска самого 
угля. Полублестящие угли обычно находим в виде линз и полос среди блестящих 
и полуштовых углей. Иногда они подстилают или перекрывают большей или. мень- ■ 
шей мощности пласты сапрогумитозых углей.

Полосы полублестящих углей слагают гелититн, кутиты, кутинотиты, рзазли- 
чапциеся между собой по пвету .самих ргглей, черты и тексгурзе. Гелитолигы чер>- 
нне, цвет черты черный, текстура монолитная, тогда как кутиты и 1утшютиты 
характеризуются коричневым цветом, коричневым и светло-коричневым цветом , . 
черты и, самое главное, -  плитка раскалывается на тонкие листоватые, слои.

В прозрачных шлифах под микроскопом, гелитолигы сложены черзедованием 
микроскопически тонких полосочек витрена, соотавлшшщх не более 50 %, о по
лосками микстинита или микстогумолита, в "тесте” которнх присутствует не
большое количество липоидных компонентов, составляющих вместе с фшеновымш • 
и сен1$юзевовыни составными от 25 до 50 %. Переход между указанными полоса
ми вкреот наслоения резкий, а по простиранию часто полосаки витрена как буд-
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то бы втиснуты в более шгкую субстанцию шкстинита. Полоски витрена, наблкь 
лаеш е в шкроскопе, уцлшенные, иногда линзовидные, часто расчленяются на 
более тонкие. В таких случаях пространство между отдельными полосами запол
нено микстинитом. Наличие шкстинита, среди которого имеется дакро- и макро
споры, ж минеральных вклгнений способствует, по-вишшому, частичноцу прелом
лению света, что и птшшет углю такой блеск.

тускло-блестящие угли встречаются в виде полос,линз и пропластков,пред
ставленных таллогелиташ, альгИнито-гелиташ, альгинито-гедититами ж гедито- 
таллсаю-альгжнитами. Эти разновидности углей, как увидим, ниже, по другшл 
признакам заметно оипш ется между собой.

Таллогелиты часто встречается в разрезе гумусовой части пласта, обра
зуя здесь полосы, достигающие 10 си и более. Они обычно сле гает  среди бле
стящих и полублеотящих углей, перекрывая или подстшшя их. Таллогелиты .чер
ного, цвета, хрупкие, с угловато-неровным изломом с шогочисленншаи грещина- 
ш  отдельности, В заиисимости от степени разлотсения оргашческого вещества 
они имеет телгшнитоиуш шш посттеллинитсшую структуру. .

Апьгинито-гелиты и альгйниго-гелигиты, ашнуеше ранее касьяниташ  ̂
31/, чержого цвета, рвже -  серовато-че^ого, черяа тоже чершая, шз с корич
неватым иди тешо-коричневш оттенком, с шюско.рвкоетстш, отруйтатш юш 
округленно-гладким изломом. В тонких пластшках они с трудом загорается от 
спички и. быстро гаснут. Обычно они залегает срзеди гелиголитав. Угли этого 
типа однородные, тшсто мвосивнослоистне; праг ударе легко распадается та плит
чатые отдельности. На плоскостях отдельностей иногда пржсутстщ дТ пряюазки 
фшеяа. Они обладает неоднородной структурой, где среди ксялкотатой красно- 
бурой ryiyooBOfi основной массы есть гризно^елтая или желтовато-бурш колжн 
алы'инитовая основная .насса. Б целом вся угольная ш сса пронизана волокваш 
прозратого витршнита желтог-ораетевого цвета. На общем фоне геяафицировашой 
и коллоалыгинитовой оснсшжзй массы имеется (^уровато-желтве, шюгда ораихевые, 
овальные, хорошо сохранившиеся, с неровныш краяш водоросли, едшшчные тон
костенные, . с хорошо заметными бугорчатыми краями экзины, а также единичные 
шкроспорн, гел#ицированные ткани буровато-оранжввэте цвета, полоски витри- 

, нига и ншсрюкошоненты группы фюзжнита. '
Гелито-таллрмо-альгиты и гелиго-таддомо-адьгититы серю-чер»ого цвета с 

шелковистым оттенком, плотные, излои раковистый, струйчатый, иногда непра
вильно-угловатый, слагает линзы значительной протяженности среди гумолитов.

Породы этого типа сложены тедао-гарлгчневой ишг желтотато-коричневой не- 
прзозрзачшзй основной массой, срзеди которой есть и обломки ищюсвор, воиорхю- 
ли, ншного мелких фрагментов шкрзономпоневтов г рултш фвз1га11та и витрииита. 
Шогда в основной массе Ш1еется большое количестж тонкодисперсвого глини- 
стого ш терю ла, что придают углям более твмв«й цвет, з^четельно влияет т  
их прозрачкють и харзактер бдаска.

Ползгиатоше угли тасго встрючается в рзазрзезох угольных пластов.Они тем- 
но-еерхзго цвета, плотные,, слаботрзещиноватне, с неровным или раковистым изло
мом, распространеш! в шше полос, линз, pasHHraofi тозшщны прзооластков и пла
стов. Часто на ойдам полуматовом фоне замечаш штрщхи, тоненькие линзы, а 
иногда полоски полублест.ш№РО, блестящего или матового углш. Они залегши в 
зависимости от ведественно-петрографического состава среди гумолитсш, сапрю- 
гунолитсш и сапропелитов. Полосы, прюшшстки и пласты полуматовшс углей сло- 
жеш фюзивиташс, ыикстогумолитами, альгинито-споряшито-гелиташ, альгинито- 
спорзинито-гелититами, гелито-коллоальгивитами, гединито-коллоальгинитами, 
гелито-талдоно-альгититаш, колдоальгитаыи и кодлоадьгититаии.

Фшиниты чершзго цвета с сероватым оттенксш, черта на фарфоровой пла
стинке чершя, в пласте обычшз образует полосы шщшой от долей нвдлиметра 
до 10 см и более, ха^ктеризует.ся большой крепость» и нерзоввш изломом.
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Основными, составными компонентами фгозинитов являются прюдукты фюзенизапии, 
среди которах находятся в большом количестве (25-50 %) липоидные и витрини- 
товые составные,

Микстогумиты в разрезах угольных пластов Пьвовско-Волынского бассейна 
широко распространены в виде полос шириной до 10 см, редко более. Они обыч
но залегают срзедй фшинитов и фюзититов, часто черзедуются о ними и повторн- 
ются в разрзезе несколько раз. Угли этого типа темно-серого цвета и дают тем
но-коричневую черлу на фарфоровой пластинке. От спички обычно не загораются, 
а если и загорается, то быстрзо гаснут.

Как вхютнп под шкрэоскопом, большую часть згглн слагает непрозрачная или 
полупрзбзрачная. основная масса, в "тесто" которой погружены микроспорзы (25- 
50 %), фюзенизирюванные фрагменты растений (25-50 %) при таком же количе
стве гелифицированных растительных тканей,

Альгиниго-опоршшто-гелиты и альгинито-споразнито-гелктиты, по номенкла- 
. тура прадыдущих исследователей /32, 33, 34/, -  спорювые дюрано-кларены ■ и 
кларано-дюраны, всграчаициеся в угольных пластах сради микстогзшолитов и ге - 
литолитоБ и часто чередующиеся между собой.

В.структурном отношении эти угли представляет собой аграгат, состоящий 
из темно-коричневого бесструктурного гелифицированного вещества, микроспор, 
фрагментов макроспор и единичных водорослей. В поле зрания вктаст наслоения 

■ полосы гелзвицирзованного вещества с шкрю- и макрюспорами чередуются с бо
лее теыныш шшрополосами, слшенными тешым фюзенизированным веществом, в 
которхзм имеются микро- и макроспоры.

По простиранию полосы углей о гелифицированной основной массой посте
пенно пераходят в полосы углей с фюзенизироваяной основной массой.

Гелито-кодлоальгиты и гелито-коллоальгититы (по старой терминологии, 
черемхигы) встречается среди блестящих или полублеотящих гелитовых и гелити- 
товых углей, чередуется с ними. Угли этого типа серо-черного или черного 
цвета (в порошке цвет коричневый юш черный с коричневым оттенком), згглова- 

.. тым юш плоскораковистым излшом, массивше, редко -  плитчатой отдельности. 
Загорается от спички, издавая при этом запах жженой разины. Характеризуемые 
угли при массивной текстуре сложены полупрхззрачной гелито-альгоколлинитовой 
основной массой, представленной оранжевым, крисно-оранжевым шш красновато- 

. бурым витринитом и грнзно-желтым шш беловато-желтым альгоколлинитом.Послед
ний прзосвечивает в виде тоненьких жидок среди гумусовой основной массы. Ана
логичным блесксяа обладает гелиты, таллода-альгиты и гелито-талломо-альгити- 
ты (прсяаежуточные породы между богхедами и касьяниташ), которые, как ж опи
санные выше разноиадности углей, легко загораются от спички, издавая при 
этом характерный дай гумито-сапропелитов и сапропелитов запах яшеной резины.

Коллоальгиниты, коллоальгинититы, талломо-альгиты ж талломо-альгититы 
черного цвета, в порошке корясчневые шш тешо-корнчневые, однородные, мас
сивные, слаботрепцшоватые, отдельность угловатая, излом струйчатый, редко -  
раковистый. От спички легко загораются и горят слабокоптящим пламенем, изда
вая характерный для этого тшш углей запах жженой резины. Основная масса 
этих углей темная, почти черная, непрозрачная, через нее местами просвечива
ют тешо-красные жилки гел)фицированного вещества и грязно-желтые сапропеле
вой основной массы. Б последней неравномерно распределены водоросли: на од
них участках их до 30 на других -  50-60 %. Они окружены основной массой 
и только иногда соприкасается, образуя цепочки, вытянутые по напластованию.

Тускло-матовые угли, редко встречаеше и трудно различимне в разрезах 
угольных пластов, наблнщаются от штовых до подуматошх разновидностей.
Но при определеннш навыке их все же мсжно отлишть. Они обычно черного цве
та, массивные, плотные, с раковистым изломш, иногда -  струйчатым. Тускло- 
ыатошш блеском в рнзрезах угольных пластов обладает гелито-сцоривито-тадло-
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мо-альгнты, гелито—опоринито-таллсяло—альгититы, альгинито-споринито-фюзини- 
то-гелиты и альгшшто-фЕззинито-гелиты. ■

Гелито-споринито-тадлоио-азгьгиты и гелиго-опошнито-гаюшмо-альгититы 
(по старой Елассййикапш, кеннель-богхеды) в разрезах угольянх пластов зани
мают ншнюю, реже -  среднюю ж верхнюю панки угольных пластов. Они серо-чер
ного ЕЛИ черного цвета с желтоватым оттекксж, плотные, массивные, вязкие, с 
раковистым ЕЛИ струйчатым, иногда угловатым изломом. В углях этого типа об- 
наррсены микроспор! и их оболочет, водоросли P iia  , небольшое количество 
мелких фрагментов микрокомпонентов групп фюзинжта и витринита, заключенных 
в темно-коржчнечрз или желтовато-кошчневую, непроз|ачную или полупрозрач
ную основную массу.

Аяьгинито-споринито-фюзинито-гелиты и альгикито-опоринито-фюзинито-ге- 
лититы (неннели) серо-черного или чер!ого цвета, массивные, слоистые, с шел
ковистым ЕЛИ тусклым отблескотл, с плоскораковистым изломом. Отдельность уг
ловатая, шштчатая или призматическая. От спички загораются и сразу гаснут. 
Угли этого типа состоят из полупрозрачной и непрозрачной основой массы 
красно-бурого (до темно-бурого) цвета, среди которой макро- и микроспоры 
(до 30 % и более) желтого цвета, водоросли желтого или желтовато-оранжевого 
цвета, овальной или округлой форш с зубчатш внешним контурсш.

Матовые угли в разрезе угольных пластов широко распространены. Они та- 
сто вместе с полуштокши утлшйи составляют бшшщ) часть пласта. Эти угли 
темно-серого цвета, плотные, редко -  трещиноватые, с неровным или чаще с 
землистым, а в сапропелевшс разновидностях -  с раковистым или струйчатым из
ломом. На общем фоне видны штрихи, тоненькие линзы, а иногда полоски углей 
другого блеска. Матовые зггли в. зависимости от вещественно-петрогр1фичеокого 
состава залегают среди гумитовой, сапрогумитовой и сапропелитовой их групп. 
Полосы, пропластки и пласты, матовых углей представлены фюзенолитами (фгозжты) 
и липоидолитши (резитами, резшштаии, 1утитами, кутиеттами, спориташ - и 
спорититамй), мшсстогумэлитами, гелито-сапропелитами (гелито-коллоальгиты, 
гелито-ЕОллоальгититы, 1телито-таллсш)альгиты, гелито-таллсяю-альгититы) и 
сапропелитами (коллоальгитк, коллоальгигиты и талломоальгититы) •

Наиболее характершм представителш матовых углей среди гумолитов явля
ются фюзиты. Они темно-серюго и серого цвета, плотные, с землистым изломом, 
встречаются в виде полос небольшой мощности (до i  см, редко -  более) среди 
гелитов, гелититов. Под микроскопш угли этого типа представляют собой агре
гат более или менее фюзинизированных фрагментов раотений или полностью фюзи- 
яизированных растений, целиком утративших свою первоначальнзгю структуру.
В последнем слутае в строении породы значительную роль игреагг ш кро- и мак
роспоры.

Угли класса липоиполитов в разрезах пластов отличаются от фюзенолитов- 
и гелиголитов не только датовш блеском, но и цветом пород. Лшоидолиты, в 
состав которых в качестве основной массы входит гелифицированное вещество, 
имеют коричневый цвет со .всевозможными оттенками (10гтшощюше, свюлнные, спо
ровые лшггобиолиты), а липтобжолитн, основная масса которых представлена 
микстинитсяа, чешого или темно-серого цвета (дшреаы, кларено-дарены). При 
макроскопическом изучении липоидолигы, как и микстогумолиты, мснкяо подразде
лить на две группы только по обще1̂у цвету породы и цвету черты. Те и другие 
распространены в виде линз и полос мощностью до 5 см, иногда значительно ее 
прешпают, слагая более однородные участки в строении угольных пластов.

Черный цвет породы и черты имеют микстогужшсга, кларено-дюрены, дюре- 
ны. Коричневым цветом и коргшевым цветом черты обладают матовые угли клас
са липоидолитов. Последние в зависимости от петрографического состава липо- 
идных составных слагают различные угли с характерной для них текстурой и 
блеском.
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Охарактеризованные выше разновидности углей, выделенные на основе их 
блеска, могут иметь различные мощности и протяженности по простжшнию. Чаще 
всего они по простиранию переходят друг в друга. Заметим, что макроскопиче
ские типы углей, выделенные по блеску, обычно группируются по мощности, об
разуя пачки ИЛЕ пакеты с толнщной одного порядка. Это дало нам возможность 
подразделить угольные 'пласты Львовско-Волыяского бассейна на ряд па

кетов-пачек,
В текоту1жом отношении угольные пласты различны. Это особенно заметно 

в гумусовой и сапропелевой частях пласта. Сапропелевые угли, как пхнвило, 
характеризуются однородной текстурой, а гзщусовые, за редкими исключениями,-  
слоистой. Гумусовая часть имеет неоднородное, полосчатое строение. Элемен
тарными составными здесь являются легко видимые невооруженным глазом различ
ной мощности полосы и линзы блестящих, полублестящих, полуматовых и матовых 
Затлей, соответствуицих, по М.Стопе /29/, преимущественно витреновшл, кларе— 
новым, дюреновым разновидностям углей. Каждая полоса этих разновидностей 
имеет различную толщину, измешшцуюся от долей миллиметра до ГО см и более. 
Обращает на себя внимание сгрушшрованность в разрезе пластов полос блестя
щих, полублестящих, ползгматошх и матовых углей, мощность которнх измеряет
ся одинаковым порядком. Полосы с одинаковым порндком приурючены к определен

ным частям разреза угольных пластов.
Изучение указанного явления в многочисленных разрезах уголь

ных пластов не только ка,рбона Львовокого палеозойского прогиба, но 
и других бассейнов поолздаиго критерием подразделения толщи на па
кеты-пачки с преимущественно одинаковыми по толщине полосами.

По преобладашю полос опрвделеняой толщины выделены однорзодные, гр?убо-, 
средне- ж тонкополосчатые угли. В предыдущих наших работах /35-3Z^ кроме вы
деленных выделялись пачки, имеющие сложную и тонкоштриховатую разновидности. 
В настоящей работе последние две разновидности не выделяются, так как они 
обычно лш ь осложняют текстуру выделенных пачек и самостоятельного значения 
иметь не могут.

Однородные угли в разрезе угольных пластов исследуемого бассейна рзас- 
пространены довольно, широко. Это касается в первую очередь сапропелитовых и 
гумито-сапропелитовых углей. Однородные угли обычно залегают в подошве и 
кровле угольных пластов, их мощность всегда превышает ГО см. Они характерж- 
зуюггся массивным строением, без признаков какой-либо слоистости, ко в неко
торых случаях на общем определенном монолитном фоне есть линзы толщиной Г- 
2 мм других по блеску разновидностей углей.

Грубополосчатые угли широко распространены в гумусовой части разрезов 
угольных пластов. Толщина полос в пачке грубополосчатых углей не менее 5 и 
не более 40 см. Сами полосы могут быть представлены блестящими, полублестя- 
щши, полуматовыми и матовыми разновидностями углей класса l y мигов и сапро- 
пелитов. В зависимости от преобладания в пачке той или иной по блеску рзазно- 
видности вдцеляем угли грубополосчатые блестящие в случае,если в пачке поло
сы блестящих углей составляют не менее ЪО % ж грубополосчатые полублестящие, 
если полосы полублестящих углей составляют не менее 50 % разреза и т .д . 
(табл. 2) .

Среднеполосчатые угли представлены полосами различного, блеска, толщина 
которых не менее 2,5 и не более 5 см. Разновидности этих пачек выделены ана
логичным путем, как и в случае грубополосчатых углей (табл. 2 ).  К этой кате
гории можно отнести лишь те угольные пачки, в которнх количество полос ука
занной мощности составляет не менее 50

Тонкополосчатне угли состоят не менее чем на 50 % из полос толщиной от 
4 до 2,5 см. Эти полосы могут быть блестящими, полублестящини, полуматовыми 
ж матошпш. По преобладанию (более 50 полос определенного блеска, как и
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а d л  и ц а 2. Разновганости пачек углей

Пачка угля
Содержание полос, %

блестящие | паттблестя4 полуматовые
! ‘'[дие 1

матовые

1 ? i блестящего 
1 S 1 полублестящего 
^  g  j полуматового 
Й* §  I матового

не менее 5С 
0-50 
0-50 
0-50

1 0-50 
не менее 5С 

0-50 
0-50

0-50
0-50

не менее 50 
0-50

0-50
0-50
0-50

не менее 50

1 С од оф в
Д со ч  ^© о о< о  
о  5=3

блестящего
полублестящего
полуматового
матового

не менее 50 
0-50 
0-50 
0-50

. 0-50 
не менее 50 

0-50 
0-50

0-50
0-50

не менее 50 
0-50

0-50
0-50
0-50

не менее 50
о 1 й о о Й й о  со ?4 ГУ S о

р  оB-f 5=3

блестящего
полублестящего
полуматового
матового

не менее 50 
0-50 
0-50 
0-50

0-50
не мэнее 50 

0-50 
0-50

0-50
0-50

не менее 50 
0-50

0-50
0-50

■0-50
не шнее 50

в предыяупшх стриаях, тдешем блестящие, палуйпвстящие, полуматоше ж мато
вые тонкополосчатые угли {см.табл. 2) .

Внаеленные пачки однородных, грубо-, средне- и тонкополосчатых углей 
всегда приурочены к определенным частям разрезов угольных пластов. Кроме то
го, каждая пачка характеризуется определенным набором полублестящих, полув^ 
товых ж штовых полос, отвечащих onpenejraHHHM петрогра^пескш типам углей, 
с преобладанием одной из них. Участие выделенных пачек в строении угольных 
пластов, а также роль блестящих, полублестящих, полуштовых и штовых ^нзно- 
вщностей углей в строении угольных пластов показаны на приведенных иллюст
рациях (см. схемы 1 -5 ). Из них следует, что для угольных пластот бассейна 
характерно различное геологическое строение, в общем описанное в предыду
щем 1изделе.

ЛИГОГЕНЕГИЧВСШ ТИШ ПОРСШ, '
(ЖАГАКЩХ УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ КАРБОМ ЛЬВОКЗГО-ШЛЫШШГО БАССЕЙНА

В шзрезе карбона Львовского палеозойского прогиба, как уже ранее упо
миналось, более чем 80 угольшн пластов и пропластков, сложенных породами 
различных литогенетических типов, изучению которых посвящены работы шогих 
углепетрографов /3, 4, 35-397. й и е  ученые владеют новыми данными, получен
ными при изучении углей, извлекаемых ira действующих шахт. Наша методика от
бора и петрографического изучения углей принципиально не отличается от обще
принятой, но имеет некоторые свои особенности. В. первую очередь наш прове
дено изучение строения угольных пластов по данным (Прения, т .е .  составлены 
карты пространственного распространения угольных пластов различного строе
нии, и лишь после этого о!К5жрались пробы углей из дейстщгюпшх шахт. Отбор 
образцов углей проводюЕся в забоях шахт с таким расчетом, что<& охватить 
полностью весь разрез. Детальяыш запжсяш в полевых книжках и адгрналах 
оканчивался полевой этап отбора образцов. В условиях кашральной обработки 
проведено детальное описание, на основании которого были составлены колон
ки разрезов угольных пластов по их шкроскопическим признакам и типам.Одно- 
временно отбж|нлись образцы для химических, физических и технологических ис
следований, а также для изготовления прозрачных шлифов и аншлнфов.

Среди осадочных образований, слагающих разрез отложений карбона, -  Во
лынской угленосной форюции /407, особое место занимают болотные отложения 
7^1-4§7* й*енно к этим образованиям геологического разреза каменноугольных 
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отложений Львовского палеозойского прогиба приурочены угольные пласты и про
пластки каменных углей различного геологического строения /44, 4 '^ .

Изучение вещественно-петрографического состава и литогенетических осо
бенностей пород, слагающих отдельные пачки угольных шшотов, показало, что 
они предотавлены гумусовыми, сапрогумит'овкми, гумито-сапропелитовыми и сап
ропелитовыми углями, tlx перекрывают, а иногда разделяют на две ж более па
чек углистые или горкние аргиллит!^. Породаш подошвы служат аргиллиты или 
алевролиты с комковатой текстурой.

Комплекс пород из болотных отложений представлен различными литогенети- 
чеокимк типами. Характерной общей чертой этих отложений является наличие в 
них большего шш меньшего количества фоссилизированного ОБ растительного 
происхождения и минеральных включений, соотношение котощх обусловлено раз- 
личшпли физико-гебграфическитли и геохшлическими условиями, сопровождашшми 
процесс их накопления. Исходя из соотношения основных породообразующих ком
понентов (витршшта, (рззинита, микринита, лейптинита, талломо-альгинита, 
коллоальгинита и минеральных составных) в болотных отложениях, составлена - 
классификация литогенетических типов портд исследуемых образований (табл .З ).

Т а б л и ц а  3. Основные литогенетические тшш пород болотных отложений 
карбона Львовского палеозойского прогиба

Группа 
и под
группа

Ф
а
тф
*=зФкас
С5
О

Углистые 
пошлы

Породы о 
сями ОБ

Класс Тип

Общее содеожа- 
ние веществ, 55

Веще ственно-петрогоафи- 
чеокий состав ОБ, %

органи
ческого

неорга
ниче
ского

М F Z V AL Со

Микринит олитн О л + J. - -

Хамитов Фюзенолиты А D 4- 4- * *
Липтобиолиты &

_-р---
D л “

Гелитолиты + Л а “ —

Сапро- Кеннели -И- -н- а +
гумитоБ Касьянитн о Ою - а 4* -

Гуетто-
сапгю-
пелитов

Перемхиты

ОLO
- - + Л 4- А

Сапро- Богхедн - + 4- -ь-ь D -

пелитов Салроколлиты — “ 4- □

Аргилли- Гумиты + •И- 4- □ - -
ты и 
алевро
литы

Гумо сорбсшшсти- 
яиты О о

а -м- 4- 4- “

Талломо-
альгиниты

— 4- 4- □ ■н-

Сапросообо- 
микстинйты -

4- ■ 4- о

приме- Черше аргшлзгты
-

95 диагностике 
не поддаются

П р и м е ч а н и е :  М -  микринит, /  -  фюзинит, / -  лейптинит, -У̂ -   ̂
витринит, AL -  водоросли, Оо -  коллоальгинит: О -  более 50 %, Л -  от 25 
до БО %, -н- -  того, + -  единичные, -  -  отсутствуют.

*  Углистые и rot 
ческому составу /487

ее аргиллиты различаются по вещественно-петрографи-
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Согласно нреалагаемо® /^§7 классвфжапия зти образозаниЕ предсгавлеаы раз
личными типами углей, углистых и горючих пород, содериашх приглеси ОВ (так 

назызаеше черные аргиллиты), краткая характеристика которых приво
дится ниже.

Группа каменных углей

Угольные пласты ж пропластки каменка углей представлены подгруппой гу - 

молитовкх и сапрюпелитовых углей.
Основным соотазным компонентом угольных пластов язлявтоя гумолиты. При под

чиненном участии сапропелитов они составляют основной объем до- 
Под^руппа (Зываемого угля в Львовско-Волынском ;6acoeaHe.B отличие от сапро- 

 ̂ .пелитовых,характеризующихся претгушественно неоднородной тексту
рой, эта подгруппа обладает полосчатым строением^Этдельные полосы хорошо раз
личимы макроскопически,невооруженным глазом.В них легко можно различить бле
стящие,' полублестящие,-подудатоБые и матовые разновидности. По этому и дру
гим признакам среди углей группы гумолитов выделяем микринитолиты, фюзеноли- 
ты и гелитолиты, птжнадлежащие к классу собственно гзгаяолитов, а также кенне- 
лж и каоьяниты, которые составляют класс переходных углей к сапрюпелитам — 
сапрсгумолитов.

Микоинитолитк прюдставляют собой крайний член црюдуктов азрюбного рзаз— 
ложеник растений -  фюзенизации. Залегают обычно среди других типов пород, 
обоззовавшихся прги участии агентов процессов фюзенизации. В разразе уголь
ных пластов они черного цвета с матовым блеском, а на низких стадиях мета
морфизма заметны по рассыпчатой текстура. В прюходящем свете под микроско
пом они представляют собой непрозрачную, прозрачную зали олабопрозрачнув суб
станции, среди которых в небольшом количестве могут присутствовать и дру
гие микроингредиенты гуьгусового ряда.

Образование микринитолжтов, по-видимому, происходило на окраинных участ
ках проточных торфяных болот, где было достаточно кислорюда для интенсивно
го аэробного разложения растений (травянистой растительности) и в некоторих 
случаях многократного его пераотложешш.

• Фюзенолиты обнаружены в угольных пластах в виде тонких прюпластков (от 
0,1 до 10 ш ) и линз, выделявшихся темно-сермм цветом, матовым блеском,плот
ностью ж однорюдностью, подстилаются липоидолитами в основном с витринитовой 
массой, а перакрнваются микрюнитолитами, р)еже гелитолитами. В толще этих по
род часто встречаются пиритизированяые растительные остатки, конкреции пири
та или маржазита. Порюда состоит из прюдуктов фнаенизации -  фюзинита, сеш - 
|^зшита, заключенных в микринитовую основную массу. В подчиненнся* количе
стве обнаружены витринит и липоиднне ксшпоненты.

По мнению Ю.А.Жемчужникова / 4 ^ , накопление и первичное преобразование 
исходного растительного материала для формирования фюзенолитов происходило 
3 условиях "сухих" лесных_и заводненных болот. Аналогичного мнения пршерки- 
ваются П.П.Тимофеев и Л.И.Боголюбова _бще более глубоко раскривая и де
тализируя условия формщюванин этих пород. Различные по степени разложения 
исходного растительного материала фюзенодиты образовались в различных фаци
альных условиях.

Л)штобиолиты в исследуемом бассейне встречаются весьма рзедко. При визу
альном изучении угольных пластов они обычно трудно отличимы от окружающих 
их других рнзновидностей углей. Эти угли прзадставлены концентрацией микрх>- 
и шкроспор, сцементированных микринитовой основной массой в одних их разно
видностях и витринитовой в других. По мнению большинства исследователей, обя
зательным условием обризов-зния липтобиолитов является глубокое аэрюбно-анаэ- 
робное разложение лигнино-целлюлозных тканей растений-торфообразователей,
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вследствие чего происходит накопление более устойчивых липоидннх компонен
тов. Причем одни считают, что такие процессы могут происходить в условиях 
весьш устойчивой области торфонакоплеяия при малой скоргасти захоронения торь 
фогенного слоя и при продолжительном биохимическом разложении растительного 
материала по мнению других, обогащение липоиднкми компокенташ может
происходить при отложении исходного материала вещества в сухом месте при до
ступе кислорода или в подвижной воде, содерикащей кислород /507; третьи осо
бое значение придают непостоянству условий накопления в пойменных болотах 
7547, и, наконец, четвертая группа исследователей придерживается мнения о 
накоплении их в проточных болотах в аэробно-анаэробных условиях ^ 4 7 . Тако
го же мнения придерживается один из авторюв настоящей работы /5§7-

Гелитолиты представляют собой осадочные образования, формирование кото- 
ршх связано с процессами гелзйикации. В разрезах угольных пластов,они выде- 
.чяются черным цветом, смолистым блеском, большой хрупкостью, полосчатостью, 
массивной или полосчастой текстурой. Основным составным компонентом гелито- 
литов является различной степени восстановленности витринит. В подчиненном 
количестве обнаружены микрхь- ж макроспоры, микринит, фюзинит, семщгози- 
нит и Лр.

Наличие большого количества разновидностей'гелитолитов привело к разно
речивым мнениям исследователей по вопросу их накоплёния и лиагенетического 
преобразования. П.П.Тимофеев и Л,И.БогоЛЕх5ова /447 считают, что гелргтолиты 
со структурным гелифицироваяным веществом образовались в условиях сильнооб- 
водненных подвижных болот, а угли с,однородным веществом -  в условиях силь- 
нообводяенных устойчивых болот. И.Б.Волкова 7 ^ 7  особое внюлание при форми
ровании структуры гелифицированного вещества придает палеогеоррайичес— 
КИМ условиям, определившим _ ботаническую принадлежность растительного 
материала.

Кеннеди являются переходными породами между гумусовыгли и сапропелевыми 
углями. По своим внешним признакам -  темно-серюгду цвету с коричневым оттен
ком, матовому блеску, массивно-слоистой текстура -  они зна'чителько похожи 
на сапрюпелевые угли, но по вещественно-петрюгр)афичеокому составу ясно их 
гумусовое происхождение. Кеннеди сложены более чем на 50 % бесструктурным 
гшогенным гелифицирозаннлал веществом, в проходящем свете прозрачным, орен- 
жевнм, чистым, без включений в одних случаях, и коричневым с примесями гли
нистых мияершюв -  в других. На общем фоне этой бесструктурной гел^ициро- 
ванной основной массы наблюдаются большое количество сплюснугтых оболочек 
микроспор и единичные различной сохранности водоросли. Кеннели как своеоб
разные осадочные образования залегают среди гелитолитов, реже -  среди касья- 
яитов. В последнем случае касьяниты подстилаются кеннелями. Судя по веще
ственно-петрографическому составу, структурным признакам, характеру подсти- 
лащих и покрывающих обрызозаний, угли этого типа образовались в переходных 
условиях между обводненными торфяными болотами и сапрюпелевыми озернми-боло- 
тами, но в более близких к условий  обводненных торфяных болот.

Исходный торфяник, в котором накапливалось ОВ для образования углей 
этого типа, характеризовался значительной обводненностью и подвижностью вод
ных масс. Покрывающий слой воды препятствовал его контакту с кислородом воз
духа, а интенсивная циркуляция воды благоприятствовала редукции лигнино-цел- 

, люпозных тканей, что в свою очередь привело к большой концентрации устойчи
вых компонентов. Это подтверждается наличием в торфянике большого количе
ства тщательно переработанного ОВ высших растений, сохранившегося в виде 
сильновитржнизирюванной основной массы породы, с одной стороны, и относи
тельно высокой концентрацией устойчивых компонентов -  с другой. Разложение 
до такой степени лигнино-целлюлозных тканей может произойти при активном, 
интенсивном воздействии анаэробных бактерий и прш высоких значениях рЯ сре-
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2 Ы /537, ’JTo возможно в условиях прибрежной части зарасташего озера-болота, 
ппЕШкаищей к торфяному болоту, в случае пребблалания в основной массе про- 
луктоБ фшзенжэадии; в условиях мелководной части зарастающего озера-болота 
с наличием небольшого количества фюзенизироваяннх тканей или полного их ис
чезновения /527.

Касъяниты по внешне»^ виду ш ло чем отличаются от. кеннельских углей.
Они черного цвета с коричяешш оттенком, тускло-блестящие, с раковистым из
ломом, массивно-слоистые. В угольных пластах касьяниты залегают, как и кен- 
яели, в виде пропластков и линз среди черемхитов ж гелитолитов. Основными 
составными компонентами этих углей являются различной степени гелЛикации 
микрокомпоненты группы витринита, на общем фоне которых присутствует талдо- 
мо-альгинит. Другие микроиагредиенты, такие, как микринит и кутинит,обнару
жены в единичных экземплярах.

Условия накопления и начального диагенеза шсьянитов аналогичны кеннель- 
ским. Основным отличием являются более благоприятные условия накопления мик
ро- и шкроспор и почти полное отсутствие следсш продзгктов процессов фюзени- 
задии. Здесь отштим, что накопление водорослей, по-видимсяиу, происходило в 
то время, когда лигнино-целлюлозный материал был уже в значительной степени 
разложен и переработан анаэробными бактериями. После накопления и последую
щей переработки ОВ озеро-болото стало углубляться, что создало благоприят
ные условия для развития и последующего быстрого захоронения водортолей. 
Накопление и анаэробное разложение лигнино-целлюлозных тканей произошло в 
условиях прибрежной части зарастакяцего озера-болота, примнкащего к торфя
ному болоту, после чего толщина водного слоя увеличилась, вследствие чего 
начали развиваться водоросли, но уже в условиях мелководной части зарастаю
щего озера-болота /5§7.
Б условиях исследуемого бассейна угли подгруппы сапропелитов в строении угсяь- 

ных пластов всегда имеют второстепенное значение .Они наблюдвют- 
оапропелй- оя в виде маломощных пластов, пропластков и линз, занимая прешяу- 
" _ щественно нижнюю часть пласта. На обдам фоне полосчатых гуму
совых углей сапропелиты выделяются шсаивно-слоистой текстзфой. Цвет углей 
черный ж темно-серый с коричневыми оттенками -различной интенсивности. Моно
литность строения и слаборазличимне коричневые оттенки затрудняют выделение 
невооруженным глазом макроскопических разновидностей этих углей. На основа
нии микроскопических исследований, а также некоторых макроскопических при
знаков угли этой подгруппы могут быть подразделены на два класса: гумито- 
сапропелиты, представителями которых в условиях Львовского палеозойского 
прогиба являются черемхитн, и собственно сапропелиты,’ представителями кото
рых являются богхеды и сапроколлиты.

Черемхитн темно-ко|жчкевне, почти черные, матокге, однородные, чаще 
массивные, плотные, с раковистым изломом и плитчатой отдельностью, от спич
ки легко загораются и излают при этом запах жженой резины. Они обычно юсо- 
дят в состав пачек, представленных чередованием касьянитов с черемхитами и 
залегающих внутри блестящих гелитолитов. В некоторых случаях встречаются 
пачки, где в чередовании принимают участие крхлие касьянитов и черемхитов 
полоски витринита. Угли этого типа сложены коллоальгинитом и ингрвдиентами 
группы витринита. В небольшом количестве обнаружены споринит, кутшшт, ред
ко талломо-альгинит различной степени сохранности.

Черемхитн как осадочные породы зашшают прюмежуточное положение между 
сапрогумитами и сапрюпелитами. В их строении, особенно это касается основ
ной масон породы, участвуют першодичёски продукты интенсивной бактериаль- 

. ной деятельности высших и низших растений в анаэробной среде, что выражено 
в шкрополосчатой стрзуктуре этих пород, т .е .  в чередовании полосочек с пре
обладанием сапропелевого материала и полосок гелнфицированного вещества.
52

Исходя из этого породы такого типа могли формироваться в условиях, когда еще• 
в достаточной мер» поступал исходный материал для образования гелитолитов, а 
также водорюслж, подвергшиеся интенсивной сапрофикапии. Такие условия могли 
существовать в переходной зоне фаций сапропелевых озер-болот и фаций глубо
ководной части зарастающего озера-болота /52/.

Богхеды -  рвзновипность углей, относящаяся уже к классу собственно сап- 
рюпелитов. Угли этой разновидности самостоятельных мощных пластов не образу
ют, в разразах угольных пластов слагают отдельные пачки или линзы, трудно 
отлзтчимые от дрзутих литогенетических типов порюд класса сапропелитов и туш- 
то-сапрюпелитов. Они черного цвета, в порюшке коричневые и темно-коричневые, 
матовые, однорюдные, .массивные, с угловатой отдельностью, со струйчатым или 
раковистым излсяяом. От спички зажигаются, хорошо горит и издают при этом за
пах жженой резины.

Богхеды состоят из темной, почти черной непрозрачной основной шссы, 
возниипей в результате интенсивного бактериального разложения высших ж низ
ших растений. На общем фоне основной массы имеются разложенные иди соприка
сающиеся друг с другом водоросли типа f l i la .  определение водорослей чаще 
всего равномерное, но отмечены случаи микрюполоочатого их размещения.В. этом 
случае микрюполосчатость' выражена чередованием полос о сапропелевым материа
лом и полос с витршнитом.

Микрюполосчатость, по-видимогу, обусловлена существованием непостоянно
го режиш в точке накопленйн исходного ОВ. В случае формирования полосочек, 
сложенных прюшущественно прюдуктами гелификации, с большим количеством хо- 
рюшо сохранившихся водорослей отложение прюисходило в условиях сапропелево
го озера-болота, пршмыкающего к заросшей его части, а полоски, в которых до
минирует сапропелевый коллоальгинитовый материал, образовались в условиях 
фации отдаленной от берега части сапропелевого озера-болота с- открытой вод
ной поверххностью / 5 ^ .

Формирование богхедов, как это следует из их вещественного состава и 
структурных особенностей, происходило в весьма сложных условиях сапропеле
вых озерьболрт с частым изменением режта торфонакопления.

Сапроколлиты в разрезах угольных пластов залегают в виде прюпластков и 
линз большей или меньшей мощности (от долей до 50 см и более) среди других 
пород, генетически связанных с сапропелевым осадконакоплением. Они полумато- 
вые, серювато-черные, массивные, иногда слоистые, крепкие, вязкие, с плоско-, 
раковистым изломом. При разработке в забоях раскалываются на небольшие, ха
рактерные только для них плитки. Легко загораются от спички, горит ярким 
пламенем, издавая при этом запах жженой резины,

Сапроколлиты в шл^ах под микрюскопом представляют собой в завистюсти 
от количества минеральных примесей (преимущественно глинистого материала) 
светло-желтую, оранжевую или .коричневую основную шссу, среди которой в под
чиненном количестве имеются единичные, плохо сохранившиеся, разложившжеая 
водоросли и микрокомпоненты группы витринита.

Сапроколлиты прюдставляют собой прюдукт тщательной перюработки анаэроб
ными бактериями исходного ОВ при высоких значениях pfl /53,7, что привело к 
полному иди почти полному исчезновению более или менее сохранивших свою фор
му водорослей. Такое тщательное прюобразование устойчивых к бактериальному 
воздействию водорюслей должно прюисходить продолжительное вреш при обяза
тельном проникновении солнечных лучей, необходимых для развития водорослей. . 
Поэтому сапрюпелитовое озерю-болото-, обеспечивающее необходимые условия для 
формирования,углей этого типа, должно обладать глубиной, не препятствующей 
фотосинтезу. Кроме того, водная поверхность должна быть открзытой, не зарос
шей. Такие условия могут быть в глубоководной части сапрюпелевого озера-бо
лота с открытой водной поверхностью /527.



1]уш1а зггетстых пород ■

Углистые породы з пределах бассейна веськЕ распространены среди отложе
ний болотных угленосных фориаций и преимущественно представлены аргиллитами, 
реже -  алевролитами. По объему они во всех случаях значительно превышают кон
диционные угольные пласты, что привлекает к ним особое внимание, как к обра
зованиям, которые в значительной мере могут восполнить нелооташее в настоя
щее время энергетическое сырье. Генетически эти образования связаны с уголь
ными пластами, представляя собой их фациальные замещения. Этим объясняется 
их залегание внутри угольных пластов в виде прослойков, разделяших их на 
пачки, перекрыванщих угольные пласты или занимакщих пер1$ерийные части уголь
ных пластов, являясь их фапиальннм замещением.

По веществекно-петрогшфическому составу органической составляющей сре
ди пород этой группы можно выделить аналогичные классы пород, что к в группе 
углей. Коренным отличием от углей является значительно меньшее количество в 
них ОБ и большее минеральной составной. В больштастве случаев ОБ в этих обрв- 
зозаншх очень плохо сохранено, что зачастую затрудняет определение его гене
тической принадлежности. Тем не менее во многих случаях ОБ поддается опреде
лению, что дает возможность среди образований этого типа выделить; гумитовые,

-гумосорбомикстинитовые, талломо-альгинитовые и сапросорйомикстинитовые аргил
литы и алевролиты (см. табл. 3 ).

Гумитовые аргиллиты и алевролиты являются наиболее распространенными и 
сощггстБЗ’ювш'ли угольным пластам. Они обычно saieraKW среди гумусовых углей, 
разделяя их на отдельные пачки, фациальяо. их замещая, яли являются кровлей 
угольных пластов. Эти породы характеризуются однородной, плитчатой, слоистой 
текстурой с разнонаправленной трещиноватостью. По мере увеличения содержания 
ОБ они становятся полосчатыми. По вещественно-петрографичесншу составу от 
гумусовых углей они отличаются более высоким содержанием минерального веще
ства. ОБ этих образований представлено гелифицированными и фюзинизированными 
фрагментами растений, микро- и макроспорами и другими поддащимися диагности
ке ьшкроиюсредиентами гумусового ряда.

Накопление исходного материала гумусовых .-аргиллитов и алевролитов проис
ходило в пределах периферийных частей фации обводненных торфяных болот, зани
мая промежуточное положение между последними и фациями углисто-глинистых осад
ков, заиливащихся обводненных застойных торфяных болот.

Гумосорбомикстинитовые аргиллиты и алевролиты заншают по отношению к 
кондиционной части угольных пластов наиболее отдаленные з^частки болотных от
ложений. Они серого и темно-серого цвета, редко черного, тонкослоистые, прж 
высыхании листоватые. Ва плоскостях наслоения присзгтствунг хорошо сохранив- 
шиеая отпечатки фрнгментов ристекий. В толще поркзд часто встрнчаюггся оидери- 
товые конкреции. Породы этого типа сложены в основнш глинистым веществом и 
в подчиненном количестве ОБ, не дающем свечения под люминесцентным микрх>- 
окопом.

Накошгение минерального и органического вещества, как уже установлено 
ранее /54/, происходило в условиях фаций углисто-глинистых осадков заиливахь 
щихся частей обводненных торфяных болот.

Талломо-альгинитовые аргиллиты своим происхождением связаны с осадками 
сапропелевых озерм5олот. В ископаенгом состоянии они однородные, темно-корич
невого и черного цвета, иногда с трудом зажигаются от спички, залегают среди 
сапропелитов, гумито-сапропелитов, фациально замещают сапропелевую часть пла- 

. ста, занимая при этом его периферию. Породы этого типа сложены глинистым ма
териалом, среди которого имеются в широком количественном диапазоне, но не 
превышающем 50 % от всей массы породы, различной степени сохранности талломы 
водорюслей. В значительно меньшем количестве присзггствует коллоальгинит 
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Исходное вещество талломо-альгинитов накапливалось в периферийной, бо
лее приближенной к берегу части сапрюпелевого озера-болота с открытой вол
ной поверхностью. В условиях этой фации существовали необходимые предпосыл
ки для рзазвития водорослей и приноса терригенного материала.

Сапросорбомикстинитовые аргиллиты темно-коричневого цвета, пястные, 
слоистые, иногда массивные, в забое легко раскалываются на плоские плитки 
неправильной фориы и очертаний. Порода представляет собой непрозрЕчную или 
слабопрозрачную смесь,глинистого вещества с желтым или буровато-желтым сла
бо люминесцирупцим органическим веществом, в котором очень редко встречают
ся плохо сохрннившиеся водорюсли. Порюлы этого типа, судя по их составу и 
структуре, форашровались в глубоководной части сапропелевого озера-болота с 
открытой водной поверхностью, служащего водосборным бассейном. Принесенный 
сточными водами глинистый материал вместе с отьшраюштш водорослями попадал 
в глубоководную часть бассейна, .чеоднокраатно переотлагался и интенсивно пе- 
рюрибатывался анаэробными бактериями, для чего необходима анаэробная срюда 
с высокими значениями pH /5§7.

Черные аргиллиты в ризрдазе отложений кар)бона исследуемого прогиба сла
гают мощные (до -150-200 м) то.щи и срввнительно маломощные ■ пласты, фациаль- 
но замещающие гумусовые и сапропелевые угли. Первые отлагались в лагунно
морских условиях, не связанных с континентальным, болотным осадконакоплеяи- 
ем. Чер5ше аргиллиты связзеш своим происхождением с болотныьш отложениями, 
по отношению к кондиционным угольным пластам залегают в пертйерийной части 
торфяника или образуют прослойки, ризделякхцие угольный пласт на пачки.По ве- 
щественно-петрюгрз^ическому составу они представляют собой осадочные порю- 
ды, сложенные преимущественно глинистым веществом и мелкораздробленным ОБ, 
прщдающим порюде чернзтз или темно-серую окриску.

Образование черных аргиллитов связано с фацияьш заиливающихся nacTeii- 
обводненных торфяных болот

Из приведенного выше следует, что формирование угольных пластов, в со
став которых входят различные литогенетические типы осадочных пород, проис
ходило в очень разнообразных фациальных условиях, в которьк доминирующую 
роль играли процессы гел^икации, фгозенкзации и сапрофикации. Шенно от 
комбинаций этих факторюв зависит образование того или иного литогенетиче
ского типа углей, углистых пород и пород, содержащих небольшое количество 
органического вещества.



Ц .  ИЗМЕНЕНИЕ КАЧВСТВЕННЁЙ ПОКАЗАТШЕЕЙ УГЛ1Й 
ПРОДУКТИВНА ППАСТОВ КАРБОНА ЛЬВОВСКО-ВШШНСКСГО БАССЕЙНА

Иззгчение закономерностей распространенЕЯ углей о различншли качествен
ными показателями имеет большое практическое значение, особенно при опреде
лении их промышленной денности. Иоэто̂ яу представленные в настоящей работе 
карты изменения качественных показателей згглей на территории Львовско-Волын- 
окого бассейна могут быть использованы при выборе участков ддш разработок 
углей в зависимости от конкретных требований народного хозяйства или нужд 
потребителя. Кроме того, упоминаемые карты могут быть использованы при реше
нии рятгя теоретических задач, в том числе для определении степени преобразо
вания органического вещества углей на территории бассейна, определения их 
шрочного состава и др. '

Анализ данных, приведенных в предыдущем разделе, указал на большущ из
менчивость геологического строения, залегания угольных пластов на террито
рии .Дьвовско-Волынского ка1ленноугольного бассейна. Из приведенной характери
стики разрезов угольных пластов по отдельным тахтам и пластам, основные ха
рактерные разрезы котошх приведены на соответствуищих рисунках (см. схе- 
ш  1- 5) ,  легко сделать в1£вод о большом разнооб|азии и изменчивости веществен
но-петрографического состава как по разрезу пластсш, так и по их простира
нию. В первую очередь при анализе уггазаяных разрезов угольных пластов,а так
же карт изменения геологического строения и залегания угольных пластов на 
территории бассейна бросается в глаза их большая изменчивость на исследуемой 
территории. Продуктивные угольные пласты в пределах бассейш представлены в 
основном гумусовыми углями. На незначительных площадях имеются также сапро- 
пелиты. Как гумусовые, так и сапропелевые угли содержат различное количество 
минеральных примесей. По простиранию угольные пласты обычно постепенно пере
ходят в углистые породы с различным содержанием органического вещества, об- 
разукнцие породные прослойки или фациально замещающие угольные пласты.

Существующая инфоряяация, касающаяся качественных показателей углей про
дуктивных пластов, настолько богатая и разносторонняя для каждого месторож
дения, участка и шахтного поля, что очень затруднительно описать и вообще 
проводить ее синтез без наличия соответствующего графического материала.
В связи с этш  нами были обобщены данные химико-технологических показателей, 
на основании которых были составлены карты, дающие полное представление Об 
изшяении влажности, зольности, сернистости, выхода летучих веществ и тепло
творной способности органического вещества углей на исследуемой территории. 
Еаспределение среднестатистических данных по этим показателям по шоторожде- 
ниям и пластам представлено ранее /5б7.

ВЛАЖНОСТЬ
Изучение закономерностей распространения углей с различной влажностью 

имеет не только большое теоретическое, но и практическое значение. Данные 
влажности углей необходимы при добыче, транспортировке, а особенно при их 
использовании- В течение физических и химических процессов преобразования 
органического вещества углей важную роль играет связанная и свободная влаж- ' 
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ность. Отличает внешнюю влагу (влага, котогая выделяется вследствие испаре
ния на открытом воздухе) и внутреннюю адсорбционную влагу углей и минераль
ных примесей (гигроскопическая влажность) воздушно-сухих углей, или влагу 
рабочего топлива.

Влажность углей пласта /7̂  изменяется от 1 до 5 ^ и менее (Приложение, 
рис, 20)‘, В северной части Забугского ’лестсрождения преобладают утлж с со
держанием влаги от 2,5 до 5 %. Угли с влажностью.от 1 до 2 % занимает не
большую площадь. На иге бассейна, на территории Межреченского месторождения, 
угли содержат до 1 ^ влаги. Это в основном касается юго-восточной его части. 
На логе и юго-западе влажность углей изменяется от 1,0 до 2,5 %. Аналогичная 
картина наблзздается и в юго-западной чести !йбугского и Тягловского месторо
ждений. Здесь преобладают угли с содержанием влаги от 1 до 2,5 %. Угли с 
влажностью менее 1 % занимает небольшую площадь.

Влажность гумусовых углей, пласта уменьшается с севера на иг бассей
на (Приложение, рис. 21). Ife Волынском и в северной части Забугского место
рождения явно •преобладают угли с влажностью от 2, 5 до 5 %. Угли с влажностью 
от 1 до 2 и более 5 ^ встречаются редко. С приближением к югу бассейна влаж
ность углей уменьшается, и участки о такими угхями занимают незначитель.чые 
площади. На иге бассейна, в пределах Межреченского, южной части Забзч’ского 
и на Тягловском месторождениях преобладают угли с влажностью, от 1 до 2,5 
Угли б влажностью менее 1 ? занимают значительные площади, но находятся 
только в ореоле двзгх-трех скважин. Угли с повышенными значениями влажности 
более 2,5 ^ на юге бассейна отсутствует.

Влашость углей пласта /7j f  уменьшается е севера на юг бассейна (Прило
жение, рис. 22). На Волынском месторождении, вернее, в юго-западной его ча
сти, содержание влаги в углях изменяется от 2,5 до 5 На крайнем северо- 
западе находится небольшой участок углей с влажностью от 1! ,0 до 2,5 Ана
логичная картина наблюдается на Сокальском й в северной части Забугского 
месторождения. Но здесь значительно бошьшзчо площадь'зантдают отдельные раз- 
рюзненные участки углей с влажностью от 1 до 2,5 %. На севере Забугского, 
на Меяреченском и Тягловском месторюждениях самую большзгю площадь занимает 
уголь с влажностью; от 1,0. до 2,5 %. Угли с влажностью менее П % занишют 
значительно меньшую площадь И-таспростракяготся в виде отдельных больших или 
меньших участков.

Влажность углей пласта ng изменяется от 5 ^ на севере бассейна до 1 ^ 
и менее на юге (Приложение, рис. 23). Влажность гумусовых углей пласта 
на Волынском месторождении, особенно в северо-восточной части, довольно вы
сокая и в ряде участков превышает 5 %. Оставшаяся часть месторрждения и се
верная часть Забзггского месторгаждения характеризуются углями с влажностью, 
изменяющейся от-2,5 до 5 %. Здесь также отмечены згчасткж, где влажность уг
лей превышает 5 % или изменяется в пределах от 1 до 2,5 %. На юге Забутско- . 
го месторождения почти вся территория занята углями с влажностью отЛ  до 
2,5 В окрестностях сел Новоукраинка ж Першотрнвкевое встречаются угли, с 
влажностью от 2,5 до 5 %. Преобладают на Межреченском месторождении угли с ■ 
влажностью до 2,5 %, Здесь приблизительно половину плошади занимают, угли с 
влажностью от 1 до 2,5 а на другой половине -  до 1 %. На Тягловском ме
сторождении o a i^  большую площадь занишют угли с влажностью-от 1 до 2,5 %,, 
значительно меньшую -  до 1^ .

Влажность углей пласта , как и в пргедыпущих случаях, изменяется с 
севера на юг (Приложение, рис. 24 ). В юго-восточной части Волынского и в 
северной части Забугского месторождения влажность углей изменяется от 2,5 
до 5 %. Далее на юг, на территории Забзггского, Тягловского и- частично Меж- 
реченского месторождений, влажность углей находится в пределах от 1 до 2,5 %.
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Только центральная часть Межреченского месторожденил занята углями с влаж
ностью жо  ̂ %.

Влажность у гл е ! пласта ^  изменяется от 4 ,0  до Ъ% (Приложение, рис.25) 
Сшше высокие значения влажности углей (2 ,5-5 отмечены в севергой части 
Забзггского месторождения. Далее на kit она зшеньшается и уже центральная, та- 
ьт̂ гг Эзб'^скоро все МвжпвчвЕсвов ж сввбрнзя весть Тягловскоро месторО“
жцений заняты углями с содержанием влаги, изменяющейся от 4 до 2,5 Только 
3 пго-загЕДНых частях Забугского и Тягловского месторождений отмечены боль
шие или меньшие участки, где угли содержат до 4 % влаги.

Более подробная характеристика распределения углей с различной влажно
стью на территории бассейна приведена в предыдущих наших работах ^14, 5§7. 
Анализ всего имещегося в наличии материала показал уменьшение содержания 
влаги с севера на юг. В пределах Волынского и.северной части Забугского мес
торождений угли продуктивных пластов характеризуются сашши высокими значе
ниями этого показателя. На этой территории содержание влаги в углях состав
ляет от 2,5 до 5 %. Далее на юг, на территоржи таной части Забугского, север
ной части Межреченского и на северо-востоке Тягловокого месторождений, пре
обладают збслЕ с влажностью 4 ,0 -2 ,5  %. На иге Межреченского и на запале Тяг
ловского месторождений на небольших участках они имеют минимальные значения 
влаги -  не более 4

Заслуживает также внишния изменение влажности в зависимости от страти
графического положения угольных пластов. Все без исключения продуктивные 
зггольные пласты, как уже згказывалось раньше, принадлежат бужанской свите 
серпуховского яруса. Несмотря на то что расстояние между пластом , зани- 
мащим самое низкое стратиграфическое полсякение, и пластом , являющимся 
самым высоким горизонтом, составляет 80-400 м, существенной разницы в содер
жании влаги здесь не наблюдается. Некоторая разница в содержании влаги уг
лей отмечена в пределах Межреченского месторождения. Здесь в одних сд^аях 
явно преобладают угли с влажностью-4-2,5 % (пласты /̂ g и Пд') , ъ других-  
преобладают угли с содержанием влаги до 4 и от 4 до 2,5 %, Суммируя все ска
занное выше, пржходйм к выводу р том, что аналитическая влага углей прюдук- 
тивных пластов постепенно изменяется от 4-6 на севере до менее 4 ^ на юге. 
Такие значения аналитической влажности характерны для ряда углей — от длин- 
нопламенных до жирных ^ 4 / .

Анализ литературных данных показал, что содержание аналитической влаги 
в углях зависит от многих факторюв, срюди которшх наиболее важным следует 
считать степень, преобразования органического вещества углей. При.оценке сте
пени углефикациж углей по влажности следует учитывать характер пористости и 
количество гидрюфильных групп в углях. На содержание влаги таяке оказывают 
влияние количество минерзальннх примесей и петрюграфический состав самого уг
ля. Прш увеличении степени преобразования органического вещества одновремен
но с уменьшением гидрофильного вещества уменьшается и общая порзистость. Прю- 
слеживая изменение общей прржстости углей на террлгторзии бассейна, установи
ли, что в северной части она составляет 6-42, в центральной (Сокальское и 
Забугское месторождения) -  5-10, а на юге (Межреченское месторождение)- 4- 
7 IfeBecTHa общая тенденция увеличения степени праобразования оршаниче- 
ского вещества в прзеделах бассейна с севера на юг /14, 35, 57, 5 ^ ,  что оп
ределяется и по показателю аналитической влаги.

Не менее вяжянм факторслй, влияющим на изменение влажности в углях, яв
ляется их зольность. Зависимость зольности згглей от влагаости выражается на 
графике прямой, прюходящей под углем* к оси абсцисс /5§7. Чем меньше праобра-- 
зовано орзганическое вещество углей (ВоЛннское месторюядение), тем вше рас
положена прямая этой зааиоимости и тем больше ее наклон к оси абсцисс и на— 
оборхзт. Величина наклона свидетельствует о том, что порзистость углей приг 
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увеличенш степени утлефикапик уменьшается раньше, чем у минеральных приме
сей /597- Такая взаимозависимость зольности и влаги может быть объяснена тем, 
что влажность органического вещества всегда выше влажности минеральных при
месей, Это подтверждается и условияглк респрюотранения углей с различной золь
ностью в пределах бассейна. Сравнивая карты изменения зольности и влаги.лег- 
ко убедиться в т<ж, что угли, обладащие меньшей зольностью, хаоактеризуются 
более высоким содержанием влаги.

Исследования содерзкаяия аналитической влаги в гезличных петооггафиче- 
ских ингредиентах углей показали, что при одинаковой степени преобразования 
органического матершала, больше всего ее содержат витрзеновые рзазновидности 
углей, а самое малоефюзеновые компоненты. Промежуточное положение занима
ют кларзеноБые и дгореновне ингредиенты. Липоидные микрюконпонентк по содержа
нию влаги прзиближаются к фюзену. Кроме того, содержание влаги в фюзеновых и 
липоидных компонентах в процессе утлефикапик медленно изменяется, а в витрзе- 
новых — значительно быстрее, причем оно особенно уменьшается на рзанних ста
диях утлефикации. Прирзода этих явлений заключается в том, что рзазличнне ин
гредиенты углей в пгзоцессе утлефикации. не одинаково отдают водз’-, связанную 
с полярныш группаш лиейильных коллоидов, способных ее удерживать /607. 
Поэтощ чем больше в составе углей компонентов, содержащих гидрофильные груп
пы, тем больше сузяаарнач аналитическая влажность.

Исследованные угольные пласты бассейна представлены преимущественно к.та- 
реновыми углями, способными в процессе утлефикации изменять содержание влаги. 
Небольшие отклонения в содержании влаги на некоторых участках, как показали 
исследования зависимости вещественного состава згглей от содешания влаги, вы
званы также наличием в стрюении шхаста гидрзофобных ингредиентов.

ЗОЛЬНОСТЬ (^ 0

Это один из наиболее важных показателей качества углей. Однако многочис
ленные данные по зольности згглей, как к по другим показателягл, еще недоста
точно обобщены и не систематизированы. Значительная работа по обобщению это
го материала представлена в .рзяде. научных публикаций /3, 4, 44, 61, 627. Но и 
они еще не полностью удовлетворзяют трзебованиям, прзедъявляемым к такого рола 
работам. Правда, минерзальная часть золы очень подрюбно охарактеризована в ра
боте. Т.А.Болдыревой и Е.П.Сливко /637.

Прзиведеяные здесь карзты ш есте с другими дают возможность прюслелить за
кономерности распространения различных по содержанию золы углей, что должно 
значительно облегчить работы при выборе участков по качеству углей.

Зольность углей пласта изменяется от 4-S до 30 5? и более. В отдель
ных случаях зольность значительно превышает 30 % (Приложение, рис.. 26).

Зольность углей Забугского месторождения на северзе изменяется от 40 до 
20 %, значительно меньшую площадь занимают угли с зольностью от 20 до 30 %.
В единичных скважинах встречакзтея угли о зольностью более 30 и менее 40 %.
В южной части местороззщения зольность изменяется от 40 до менее 30 %, Наи
большую площадь занимает пласт с зольностью от 20 до 30 %, Екнее находится 
значительный участок згглей с зольностью от 40  до 20 %. Наименьшзгго зольность 
(менее 40 ^) угли пласта шевэт в крайней южной части участка.

На Межрзеченском месторождении наибольшую площадь занимают зггли с зольно
стью от 40 до 20 %. Пласт згглей с такой зольностью распрострзанен в северо- 
восточной и юго-восточной частях месторзождения. На западе и юге преобладают 
угли с зольностью менее 4 0 ^ .  В целом по месторождению зольность уменьшается 
с востока на запад и взг.

На Тягловском месторюждении угли пласта харзактержзуюгся повшенной золь
ностью (от 20 до 30 %). Значительно меньшую территорию занимают угли с золь-
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ностью от 40 до 20 %. Зольаостью Меньше -ТО ^ хараЕтериззпотся угли только еди
ничных скважин. Сравнительно большую площадь занимают угли с зольностью бо
лее 30

Сапропелитовые угли пласта /7̂  характеризуются высоким содерканием золы 
(Приложение, рис. 27 ). В юго-западной части Межреченского месторождения со
держание золы не превышает 50 *. В преобладающем большинстве случаев ее зна
чительно меньше -  лишь 30 % (центральная ж восточвая ^ с т ь  Межреченского ме
сторождения). Кроме того, сущест^ют небольшие участки, где зольность сапро- 
пелитов изменяется от 30 до 50 %.

Угли пласта лу относятся к среднезольнш. Наибольшую площадь занимает 
пласт с зольностью от 40 до 20 ^ (Приложение, рис. 28). Значительно меннпе 
распространен пласт с зольностью более 20 и менее 40 %.

Большую часть Волынского месторождения занимают угли с зольностью от 40 
до 20 %. Основное количество изменений зольности не превввоает 43-44 %. На об
щем фоне зольности от 40 до 20 % наблюдаем отдельные небольшие участки с 
зольностью от 20 до 30 %. Наибольшее количество этик участков расположено в 
центральной и северной частях месторождения. Участки с пониженной зольностью 
(менее 40 %) расположены преимущественно в восточной, а о повшвенвой (более 
30 ^) -  в центрально-западной частях месторождения.

На Межреченском месторождении преобладают уггли с зольностью от 40 да 
20 В северной, и частично шной частях отмечены отдельные зпшстки с зольно
стью углей до 30 ^ и более. Зольность углей менее 40 встречается единичны
ми небольшими участками по всей площади месторсщденин.

На Тягловском месторождении преобладают площади с зольностью углей от 
40 до 20 %. Второстепенную роль играют угли с зольностью от 20 до 30. %. Золь
ность более 30 и менее 40 ^ отмечена только на отдельных небольших згчастдах.

Зольность сапропелитовых углей пласта (Щшгсжение, рис. 29) во всех 
случаях не превышает 30

Зольность углей пласта до сравнению с предыдущшш ( ж Пу ) выше. 
Здесь HaH6jXnee широко развит пласт углей с зольностью 2pt5 (Пхшложение, 
рис. 30).

На Волынском месторождении зольность изшяяется от менее 40 до 30 и 
более. Преобладав^ угли с зольностью от 40 до 20 /S. Навболыпую площадь на За- 
бугоком месторождении занимавзт угли с зольностью от 40 до 20 %. Угли с золь
ностью менее 40 .̂  размещены по краям месторождения.

Угли пласта на Сокальском месторождении среднезольные. Наибольшую 
площадь занимают угли с зольностью от 40 до 20 %:ъ западной части месторснще- 
ния. На Езго-восгоке зольность углей воз1»стает  и в крайней взго-восточной ча
сти достигает 38 %. По всей площади месторождения распространены небольшие 
участки углей с зольностью, не преввшавяцей 40

В пределах Метсреченского месторождения зольность углей пласта увеличива
ется с северо-запада на юго-восток. По значениям зольности площадь этого мес
торождения разделяется на две части. Граница мйиу нши сдвшзута несколько 
на северо-запад от русла р. Вата. В северо-западной тасти преобладают площа
ди, зольность углей на которых издатется от 10 до 20 %. Здесь есть также у г 
ли с зольностью более 20 и менее 40 ^ .  В юго-восточной части месторождения 
преобладают угли с зольностью от 20 до 30 Далее на иго—восток зольность 
увеличивается и достигает в нвкото1»1£ точках 40 % ж более. На этой плслцади 
отвлечены небольшие участки, где зольность углей иаленяется от 40 до 20

Угли пласта гг^ на Тягловском месторождении сравнительно менее зольные.
Их зольность вменяется от 40 и менее до 30 % и более, но преобладают площа
ди с зольностью углей меньше 40 и от 40 до 20 Угли с зольностью меньше 
10 % приурочены прет^ественно к западной части месторояденш, а от 40 до 
20 % раопространены по всему месторожденшо. Угли с зольностью от 20 до 30 5?
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и более заниьЕют небольшие участки и |йспространенк, как пшвило, по краям 
месторождения.

Зольность сапропелевых углей пласта <7̂  изменяется от 30 до 50 fa (При
ложение, рис. 34).  Наиболее распространены участки сапропелевых углей с золь
ностью от 30 до 40 %. Участки углей с более низкой зольностью занимают вто
ростепенное вгесто.

Зольность углей пласта /7̂ среди продукттных угольных пластов Львовоко- 
ВолынсЕого каменноугольного бассейна савлая низкая. В целом по бассейну она 
увеличивается с севере на пг. Исключением является Забугокое месторождение, 
где угли имепг нажменьшзгю зольность. Севешее и южнее от него зольность уве
личивается (Приложение, рис. 32).

Угли пласта на Волынском месторождении характеризуются средней золь
ностью. Большая часть площади заюгга утляв/щ с зольностью от 40 до 20 %. По 
краям влесторожденин, а иногда в центральной его части, встречаются небольшие 
участзш, где зольность углей не превышает 40

На Забугском месторождении зольность углей наименьшая. Почти.2/3 площа
ди занято угдйши с зольностью менее 40, а 4/3 -  утлявяи с зольностью от 40 
до 20

На Сокальсксяй месторождении преобладшот угли с зольностью менее 40 
Угли с такой зольностью' занимавзг около 3/4 площади. Зольность от 40 до 20 % 
характерна для углей, залегающих в северной ж шной частях месторождения. 
Отвлечены небольшие участ:ет углей с. зольностью от 40 до 20 %. Повышенная золь
ность углей отмечается на Межреченском месторождении. Наибольшую территорию 
занивлает пласт с зольностью от 40 до 20 %, Зольность повышается здесь от 
центра в северо-западном и ■ северо-восточновд направлениях.

На Тягловском влестороащении зольность изменяется от 4 ,2  до 28,8 ^. Наи
большую площадь занимают угли с зольностью от 40 до 20 %, распространенные в 
северо-западной, северо-восточной и юго-западной частях месторолщения.

Сапропелевые зггли характеризуются повышенной зольностью (Приложение, 
рис. 33 ). Зольность сапропелитов Волынского месторождения изменяется от 30 
до 40 %, но имеются небольшие участки, где они меньше 30

Наименьшее количество золы на Забугском месторождении (до 30 %). Только 
на Еге угли содержат свыше 50 fa золы.

На Мйкреченском влесторождеяии зольность углей очень высокая. В западной 
и южной частях она превышает 50 %, а на крайнем западе изменяется от 40 
до 50

Зольность углей пласта изменяется от 4 до 30 ^ и более. Наибольшую 
плопщдь занимают угет  с зольностью от 40 до 20 %. Как и в предыдущих случа
ях, зольность увеличивается с севера на юг (Приложение, рис. 34).

На Волынском месторождении пласт развит слабо. На юге, на небольшом 
участке, угли имеют высокую зольность -  от 20 до 30 ^ и более.

Зольность углей этого пласта на Забугском месторождении характеризуется 
высокими значениями. Преобладают угли с. зольностью от 20 до 30 %. Чем даль
ше на взг', тем больше углей о зольностью от 40 до 20 %. Есть участки, где 
зольность составляет 40 ж более 30 В шной части месторождения угли в ос
новном имеют от 40 до 20 5? золы, В шо-западном и западном направлениях ко
личество золы возрастает и на границе с Межреченским месторождением она до
стигает величин, уже характершх для углистых аргиллитов (51,7 %). На юге 
месторожденш значительную площадь занишют угли, зольность которых изменя
ется от 20 до 30 Угли малозольные (зольность до 40-$) встречаются редко 
ж отмечены лишь на небольших участках.

На Сокальском месторождении количество золы извиняется от 40 до 20 %. 
Угли с такой зольностью занимают наибольшую.площадь. Участки с зольностью 
от 20 до 30 ^ имеют подчиненное значение,
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EiacT широко распространен на Межреченсксш месторшденш. Здесь уг
ли хахиктеризуются высокой зольностью. Основную шюшаль занимают угли с золь
ностью от 20 ло 30 %. На отдельных участках отмечены угли с зольностью от 40 
Ли 20 « .  Количество и площадь таких участков увеличиваются в юго—восточнсш 
направлении. На северо-западе количество золы в углях составляет свыше 30 %, 
Небольшие участки с повышенной зольностью (более 30 %) шопространены по вое- 
щ  местороЕдению. С пониженной зольностью обнаружен лишь один згчасток в цент
ре месторождения.

На Тягловском шоторождении зольность углей пласта rig ниже. Здесь пре- 
обладают угли с содержанием золы от 40 до 20 Подчиненное значение имеют 
угли с зольностью от 20 до 30 %. Небадьшие участки углей с золой в количе
стве 30 ^ и более встречаются по все^^ место|шдению. Их число увеличивается 
с ига на север. Значительную площадь на этом месторождении занимают участки, 
где угли содержат до 40 % золы. * '

Зольность сапропелевых углей не превышает 30 %. На площади отдельных 
скважин, даже на небольших зпгастках, зольность сапропелевых углей изменяется 
от 40 до 20 иногда она менее 40 % (Придожение, рис. 35).

Зольность углей пласта Пд изучена на площади Межреченского,. Тягловско- 
. го и южной части ^бугского  месторождений. На этих месторождениях наиболее 
часто угли содержат от 40 до 20 % золы (Прилсжение, рио. 36).

В южной части Зах^ского месторождения угли пласта имеют различную золь
ность: от 6,0 до более 50 Большую часть этой площади занимают угли с со
держанием золы от 40 до 20 %. В юго-восточной части зольность углей уменьша
ется. Кроме этого участка'по всей площади месторождения небольшими пятнами 
встречаются угли с зольностью, не превышаицей 4 0 %. В центральной и крайней 
шной частях месторождения наблвдаются участки с зольностью более 30 %.

Как видно из рис. 36 (см. Приложение), на Межреченсксм месторождении 
преобладают угли, зольность которых составляет от 40 до 20 %. Участки с та- 
Епш содержанием зош  ограничиваются полосами, зще зольность углей составляет 
от 20 до 30

На хягловском месторождении угли пласта характеризуются значительно 
меньшей, чем на Межреченсксм месторождении, зольностью. Участки углей с ?о.ттт- 
ностью д о4 0  ^ расположены на севере месторождения, в центральной части и на 
нзге  ̂ преимущественно вдоль восточной окраины месторождения. Зольность углей 
от 20 до 30 % отмечена на небольших участках на юге и севере месторождения.
К этим участкам приурочены также угли с повышенным содеряинием золы, т .е . 
выше 30

Угли, содержащие самое минимальное количество золы, находятся в центре 
месторождения, а по направлению на север и юг зольность заметно згвеличиваета*

Угли продуктивных пластов характеризуются значительными колебаниями со
держания золы на площади их распространения, и пласты по это1цу показателю 
также между собой отличаются. Зольность этих пластов на территории.бассейна 
изменяется от 2-3 до 30-35.^ и более. С а »^  большую площадь, как видно из 
приведенных карт, зашийют угли с зольностью, измевнищейся от 40 до 20 
Такое содержание золы исследуемых углей следует считать фоновым. На втором 
месте стоят угли, зольность которых меньше 40 )?, а та третьем -  угли с золь* 
костью от 20 до 30 %. Такое распределение значений этого показателя по пло
щади распространения углей с определенной группой зольности подтверждает со
ставленные гистограмш распределения зольности по отдельным месторождениям 
и пластам, а также кривые их распределенш /64/. Шея в распоряжении гисто- 
грашы и кривые распределения, а также представленные карты распространения 
углей с различной зольностью на исследуешзй территории, можно выявить неко
торые закономерности территориальных таменений этого показателя. Наблюдает
ся увеличение золы по мере приближения к югу и северу бассейна. К центру аум- 
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марная зольность уменьшается. Кроме того, угли продзтстивных пластов по это
му показателю значительно между собой отличаются. Самой большой зольностью 
характеризуются пласты /7̂  и /7̂  , а самой низкой зольностью обладают угли 
пласта . В некоторых пластах наблкщается увеличение значений этого пока
зателя о севера на юг; причем самое высокое содержание золы отмечено в уг
лях, распространенных на периферийных участках Тягловского, Межреченского и 

Забутского месторождений.
Известно, что общая зольность слагается из внешней привнесенной и внут

ренней золы. Последняя накапливается еще при жизни растений, поэтому она 
для определенного комплекса флош является величиной постоянной и не могла 
вызвать изменений зольности, выявленных в процессе изучения. Поэтому можно 
утверждать, что на изменение общей зольности существенно влияла внешняя ее 
разность. Последняя, по И.И.Семашовой и И.С.Оофиеву /&£/', подразделяется на 
первичную, куда входит терригенная зола, привнесенная еще в торфяную сталию, 
и вторичную, объединяющую сорбционную и инфшгьтрационную золу. Эти разновид
ности формировались в торфяную стадию и в сталию диагенеза и эпигенеза. ; 
Я.Э.Щдович /65/ выделяет сорбционную, аутигеннуго, терригенщгю и эпигенети- 
ческзгю разновидности золы. Согласно исследованиям Т.А.Болдыревой и Е.П.иЛив- 
ко / 6 ^ , Б золе углей Дьвовско-Волынского бассейна содержатся пирит, кварц, 
халцедон, кальцит, доломит, мелартврдт, слюды, каолин, относящиеся к соста

ву внешней золы.
Тершгенная зола'как одна из разновидностей внешней золы содержится в 

виде глинистых минералов, зерен кварца, полевых шпатов, гидрюслкЯ, иногда 
акцессорных минералов и т .п . Исследования- минеральной части углей продук
тивных пластов показали, что максимальные суммарные количества терригенной 
золы приурочены к Межреченскому и Тягловско1ду месторождениям, т .е . к югу 
-бассейна. Далее на север количество терригенной золы уменьшается, достигая 

значений на территории Сокальского месторождения. Такие данные 
подтверкдэют выводы, сделанные Д.П.Бобровником /Вб7, о том, что основная 
провинция снабжения терригенного материала расположена на юге и юго-восто
ке' бассейна,, т .е . имеется в виду древняя проблештическая гряда, входящая 
сейчас в состав фундамента Карпат. Эта гряда, по исследованиям одного из авт 
торов /67/, во время формирования отложений карбона выходила на дневную по
верхность в виде джолоцирюванного горного сооружения и была представлена че
редованием хлошт-серицитовых, хлоршт—серицит-кварцевых, кварц-альбит-хло- 
рит-серицитовых сланцев и кварцитов с жильными образованиями молочно-белого 
кварца протерозоя и красными, фиолетовыми, розовыми, зелеными, серыш и пест- 
рнмтг филлитами с прослойками кварцита нижнего палеозоя. Ассоциации минералов 
Б этих гляттях (гранат -  турмалин-рутил) отличаются от ассоциаций каменно
угольных отложений только содержанием циркона. Прследнее, а также наличие в 
отложениях карбона обломков хлорит—серицитовых и других, только что перечис
ленных сланцев и филлитов, свидетельствует о том, что источником терригенно
го материала было древнее сооружение, ограничивающее бассейн с юга. С Брест
ского поднятия (западный склон Украинского щита) в период формирования отло
жений карбона, в том числе углей, приносилось лишь незначительное количестве 
Щерригенного материала. По нашему мнению, в снабжении угольных пластов тер- 
ригенными кмшонентами существенную роль играли внутриформационные размывы, 
поэтому ■часть терригенной золы является вторичной по отношению к вмещающим

породам. ______
Аутигенная зола объединяет вое минеральные новообрвзования, возникшие 

в результате ,химических реакций, имевших место в раннем и позднем диагене
зе. В условиях IbBOBCKO-Волынокого бассейна в основном это пирит, реже -  мар
казит и кальцит. Прзактически количество аутигенной золы определяется серии— 
стостью углей. В одной из предыдущих наших рибот /68/ вопрюс изменения серь .
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нисгостж на территории бассейна рассмотрен довольно детально. Установлено, 
НТО в целсм но бассейну сешистость в углях увеличивается с.севера на иг и 
с востока на запад. В этом же направлении увеличивается, количество аутиген- ' 
ной золы,

Сорбхшонная зола возникла в результате взаимодействия -органических, ве- • 
ществ, образовавшихся вследствие разложения растений-углеоб1взсхютелей на 
торфяной ж буроугсльной стадиях, о химичес.кими элементами, растворенными в 
морских и континентальных водах. Образовались преимущественно слабораотвор®- 
мые иди нерастБоршше в воде гуматнне соединения кальция. К таким следует в 
первув. очередь отнести все соединения редких и рассеянных элементов в золе 
углей, изучение которых проводили. Г.11,Алексанлров и др. в -1967 г , ,  Ё.Й.Вуль- 
чин/697, Е.С.Тжхонсша, М.Ю.Федущзк, С .Б .К а за к о в / ^ , Поэтому нет особой 
нужды останавливаться на геохимии этих элементов. Отаеиш только, что орга
ника ж грунтоше воды, содержащие редкие и рнссеянные элементы, по химиче
скому составу должны были быть примерно одйнаковыш на всей шгощади исследо
вания, поэтому и сорбционная зола на плсщади бассейна в количественном отно
шении не должна заштно отличаться, а тем самым вызывать такое, изменение со-, 
держания золы в углях, что ясно из приведенных карт.

Эпигенетическая зола, выявленная во врети микро-  ̂ и шкроскопичеокого 
изучения углей, представлена кальцитом, зацолняющим трещшы толидаой от до
лей мЕллиметрн до 0 ,5 -0 ,8  см, или кальцитом, встречаивдамоя на лшоскостях на
слоения, особенно на контакте межз^ сапропелевыми ж тущсавзш угляш..В шли
фах под микрюскопсш также часто вст;^чаются шкрютретданы и ячейки фнэзеш, 
выполненные кристаллическим кальцитом. Кальцит в этих трещинах и ячейках фю~ 
зена, по-вадшому, образовался вследствие щршуляции подзешых вод, богатых 
карбонатами. Агализ пространственного рашещеннн эшгенетиче'ской .'золы пока
зал, -что самое большое количество ее содержится в углях к^лизи теетониче- 
ских нарушений. В таких июстах ширшва грющин, заполненных кальцитом, дости
гает/I см и более.

Исходя из всего сказанного вш е шжно сделать вывод, что зольность про
дуктивных угольных пластов Лтаовсво-Вотшского баосейиа в целом увеличивает
ся с севера на иг и о востока на запад. Такое иаиенение зольности в углях 
вызвано неодинакоши количестве»! терршгенной, цутигенной и ин^жльтрационной 
разновидностей внешней золы. Конституционную и сорбционную разновидности зо
лы мсжяо считать практически неизменнышс по плсщади бассейна. Основным ис
точником сноса терршгенного материала была древняя проблештическая граяла, 
раасположенная о вяшого края бассейна. Брестское поднятие и западный склон 
Украинского щита играли в Зтем втораостепенную роль.

.- СШШСТОСТЬ .

Сершистость углей Львовско-Возшяокого бассейна довольно высокая. Праеоб- 
ладают з^ли с содержанием.серы 2—5 %. Такое количество серн показали 44 5? 
проведенных анализов, а за некоторнх месторокдениях и пластах до 84 %. Дру
гие группы углей (содержание серн до ^ -2  и более. 5 %) имеют вторюстепенное 
.значение. ЕЕизкой зольностыа (до 4 %) характеризуется пласт , а пямпй hei-  
сокой -  Л’/  , в которасш 46, а в некоторнх случаях 58 % анализе® с содержани
ем сери, в углях (Золее 5 ?.

Иззгчением серн в углях занималось зна-чительное количество отечествен
ных /3, 4, S ), 71, 1Z, 73, 74, 75, 7g7 и зарубежных f n ,  78, 79, 80, 81, 82, 
83/ исследователей. У ч и тельн ое  внимание уделено также изучению сернисто
сти углей иссяедуешго бассейна /%, 4, 44 , 35, 56, 6§/. Составленные Н£ми 
карны сернистости гумусовых и сапропелевых углей продуктивных пластов в зна- 
чительшй leepe дополнили банк исслвдовашхй этодо важного шказателя, а глав- 
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ное, как нам кажетач, дали возможность выделить участки углей, пригодных для 
Еокоованжя. Из приведенных в настоящей работе карт легко убедиться в большой 
ярострйЕотвенЕой изменчивости сернистости углей не только в пределах бассей
на, но ж на территории отдельгшх месторшцгений, участков и вштных полей. 
Кюме того, как увидим н е е ,  прюдуктивные пласты такке по этому показателю 
значительно отличаютс'».

Се-сниотость пласта изменяется от долей до 40 %, иногда более. Самую 
большую площадь занимает пласт, угли которого содержат от 4 до 5 ^ серы.Мень
шие и бгмьшие ее значения зафикожрюваны лишь единичными скважинами (Приложе
ние, рис. 37).

В северной части ':йбугского месторежденин сернистость углей ишеняется 
от 0,8 до 43,0 %, причем сшую большую площадь занимают угли с содержанием 
серы от 2 до 5 %, а угли с содержанием серы от долей до 4 ^ распространены 
на северо-восточном участке. Отмечен рнд скважин с пониженной и повышенной 
серЕшстостью. В целом по северной -части Забугского месторождения сернистость 
углей уменьшается с северо-запада на юго-восток. На юге месторюждения серни
стость изменяется от 4,08 до 5,2 %, Самую большую площадь занимают угли с 
сернжстосты) выше 5 f ,  а на севере и юге -  до 4

йа Межрючеяском месторождении содержание серн в углях пласта изменяется 
от долей до 5-40 %. В зависимости от содержания серн месторождение может 
быть подразделено на две части. В перзвой, юго-западной части распростринены 
угли с сернистостью от 4 ,0  до 2,0 %, значительно меньшую площадь занимают 
угли с сернистостью от 2 до 5 а в северю-западной -  наоборзот: угли пр>е- 
имущественно содержат от 2 до 5 ^ серн, а с содержанием от 4 до 2 %' занима
ют значительно меньшую площадь. Кроме того, в первой части есть несколько 
небольших участков с сернистостью до 4^ ,тогда как.в другой они отсутствуют.

На ТяглоБоком меоторожденш преобладают угли с сернистостью от 2 до Ъ%. 
Такие угли заязамаю4 небольшую площадь на севере и гоо-^востоке. Вторюстепен
ное значение и м ^  угли с содержанием серн от 4 до 2 %. Угли с сернистостью 
менее 4 % зотречаютоя редко.

Сернистость сапропелевых углей редко превышает 5 %. Наибольшую площадь 
занимают сапропелевые угли с содержанием серн до 2 %. Наименее встречаются 
угли с сернистостью менее 4 %, Наибольшие участки таких углей расположены 
на юго-западе Межреченского месторождения (Приложение, рис. 38).

Сернистость углей пласта различная. Основную площадь занимают в 
первую очередь угли с содержанием серн от 2 до 5 затем -  от 4 до 2 и ме
нее I %. Сернистость углей изменяется не только в пределах бассейна, но и на 
территоржи отдельных месторождений и участков (Пржлежение, рис. 39).

На Волыясксм месторождении сернистость изменяется от долей до 44 %,Ъ це
лом по месторожденшо содержание серн в углях уменьшается с востока на запад 
и с север® на юг. Наибольшую шгенцадь занимают угли с сернистостью, изменяю
щейся от 2 до 5 %. Территория, заниюемая углями с таким содержанием серы, 
простирается вдоль северной, северо-восточной и восточной окраины месторож
дения. На запад, а особенно на юго-запад, сернистость пласта уменьшается и 
достигает на значительной площади небольших значений (0 ,3 6 ^  и менее).

На севере Забугского месторогаения преобладают угли с сернистостью от 
2 до 5 При этом участок, занимаемый углями с такой сернистостью, располо
жен в ее шной части, а к северу сернистость уменьшается. В центре серни
стость углей менее 40 Территория с содержанием серн менее 4 % оконтурена 
полосой с сернистостью от 4 до 2 В южной половине в*есторо®дения преобла
дают угли с сернистостью от 2 до 5 %, причем ее значения находятся ближе к 
5 %. Площадь,, занимаемая углями с такой сернистостью, как правило, располо
жена по краяь! участков с содержанием серн в углях от 4 до 2

На МежшченсЕом шоторождении сумшрное содерлмние серн в углях умень-
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шается в северном и загадном направлениях. В северо-западной части месторо»- 
дения явно преобладает сешистость менее 2 Ife псе и пго-востоке содерка- 
ние cepj увеличивается. Наиболыщгю территоряю згрииапт ;^ли, в которях серь 
нистость изменяется от 2 до 5

Сержистость углей на Тягловском дасторсяедёнии находится в пределах от
1 до 5 %,■ причем приблизительно половина площади занята углями с содеркани- 
ем серы от I  до 2 %, а вторая половита -  от 2 до 5 %.

Содержание серы в сапропелевых углях пласта . в основном ижетается 
от 2 до 5 %, но заметно большую шющадъ адкимают угли с сершгстостьго от I 
до 2 %. Сернистость углей i  и более 5 % отмечена на неболыаих участках в ос
новном Б оржоле единичных скважин (Приложение, ршс, 40 ).

Сернистость углей пласта /5>Дв пределах бассета  ваменяется, от долей 
до 40 5? и более. На всех месторождениях бассейна преобладает угли с серн^ 
стостью, жзменящейся от 2 до 5 %, Меньщую плсщадь зшш вет угли с сдаериш- 
яием серн до 2 %.Ъ  целом по бассейну сершистоеть увеличивается с севера на 
щр и с запада на восток (Пршложение, ршс. 41 ). , ^

В северной части Волынского месторгожденш основную, большую часть заш - 
мают угли с содеряшнивм серж от 4 до 2.%. Ее со всех сторон окаймляет угли 
с сернистостью, изменяющейся от 2 до Ъ %. В йго-захгадной части шоторсжде- 
ния основная площадь занята углнет о содержанием серы от 2 до 5

На этом фоне небольшжш штнаяи шстушшт угли с серяистосты) от 4 до
2 %, Чем дальше на иг, тем таце встречается угли  с сернистостыв болнпе 5 %, 
а в окраинной части -  менее 4 f .

На Забугском месторождении преобладает угли с серяистостда от 2 до 5 %. 
Они респрюстранеш по всему месторождению и зайшиет шсоло 70 % плсздада. 
Значительно меньшую пзклдадь заняавают угли с сернистостью от 5 до 40 %.

Небольшиш участками встртаютоя уташ с сояеряЕайием сер® от 4 до 2 %, 
которие расположены по северисаду, восточкоцу и юашоацу краям мееторсядения.
В целом по месторождешго сернистость увеличидается от центре к периферяш.

В севервой части Сокальского шсторождений преобдадает угда с содержа
нием серы от 5 до 40 %, а тайке от 4 до 2 %. йа востодаой бкрзедае месторож
дения вскрыты угдш с содержанием серы менее 4 %.

На Межреченском месторождении нешбольп^ шгодадь зашмает у ю т  с серви- 
стоотьго от 2 до 5 %, В виде небольших оодельншс участкод встрочакшзя у ю т , 
сешистость которих составляет от 4 до 2 %. 1^же участки в оснютом распо
ложены на оеверв месторождения. Ккшее и западнее колидаотво серы в углях 
возрастает от 2 до 40 %.

На Тягловсксжг месторождевии преобдадает у ю т  с оодёржаниод серн от 2 
до 5 %. Угли с таким содержанием серн заниаает почти всю паговддь месторожде
ния. Неболняую терщторш) занимают угли с содеряанием серя от 4 до 2 $. На 
небольших участках ойааррЕвнн угли о содержанием серы от 5 до 40 %. В целом 
по месторождению суммаршн сернистость уведшчивается о. юга на север.

Сернистость оапропелрщх углей пдаота nf, ва преобладгшцей плоонди его 
раопрюстраиения измешется от 2 до Ъ % (ПршшешЕ, рис. 42 ). Такие угли ши- 
рюко рнзвиты да юге Волынского и Сокальского дасторхаскений. Упас с сернисто- 
стмв до 4 и более 5 % встрвчшатся редко.

Сернистость углей пдаота itg да территории бассй1да в оснонаон в преде
лах от долей до 5 ЗдачнтельЕше колебания оодержодви серн даблвдаетоя да 
отдельных дасторсяогениях. Сернистость в целом по daccetey уменьшается с се
вера да иг (Прялоягендо, рис. 43 ).

По содержанш) серн в углях Волннокое мвотородденда услодао мсявт быть 
разделено да три дарадаые части; оеверщгю, донтральную. и южную. Для первой 
харяктерво низкое содержание серы -  до 2 сернисто сть более 2 % даеет вто-
ростеп^шое знадоние. В цвятрвльнЫ1 части иесторюидения оодержаию серы в 
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предв.)1ах от 2 до 5 %, Плошадъ, заншлазмая углями с такой сеонистостью, составляет ОКШ10 90 % этой территории. Угли о другими показателями сернистости раопояожены на отдельных небольших участках по всей центральной части. Ккная часть месторождения хашктеризуется повышенными значениями сернистости. Наибольшую площадь занимают угли с содержанием сер® от 4 до 2 %, Втрооотепенное значение шеют ртгет с содержанием серы от 2 до* 5 Уг.ти с солертанием серы" менее 4 % занимают наигленьшую площадь на месторождении.Угли о минимальным содержанием серн (до 4 %) занимают около 80 % теоои- ториЕ Забзгского месторюжденин. Значительно меньшую площадь занимают угли с сернистостью 4 и лишь на небольших участках, разбросанных по всеглу месторождению, обнар̂ гженк угли с содешанием серы выше 4 %. В целом по месторождению су1,т5аряак сернистость уменьшается с севера на юг и с востока на запад. ’ .На Сокальском месторождении наиболее распространенныгли являются угли, сернистость которнх не более 4 %. В центральной и периферийной частях Межре- ченского-месторождения распространены угли с сернистостью также до 4 ^.Меньшее значение имеют угли с сернистостью, от 4 до 2 %, распрюстоаненные в вице небольших участков по всещ' месторождению.На ТЯГ.ЛОВСКОМ месторожцении сернистость углей изменяется от долей до 5 Наиболее распространены угли с содержанием серы от 4 до 2 %, рзаополо- женные на западе, севере и оеверю-востоке месторождения.Сернистость сапропелевых углей пласта ng невысокая (Приложение,рис.44). На севере бассейна, на территории Волынского месторюжденин, сернистость сап- ропелитов изменяется от 2 до 5 %. На Забугском месторюждении она падает до 4-2 % и ниже. В количестве менее 4 % содержат серу угли на Межрюченском месторождении. Но и здесь есть небольшие участки, где сернистость углей 4-2 ,2-5, редко более 5 %, Сернистость сапропелевых углей на Тягловском месторюждении, как правило, не превышает ^  -Сернистость углей пласта достигает высоких значений (Приложение, рис. 45).В юго-восточной части Волынского месторгаждения наибольшую площадь занимает угли с содержанием серы 2-5 %. Сернистость углей более 5 % имеет здесь второстепенное значение. 'На Забугском месторождении кроме углей с содержанием сери от 2 до 5  ̂значительщгю площадь занимает угли с сернистостью от 5 до 40 %, Угли с сернистостью от 4 до 2 и менее 4 % з^иксирюваны несколькими скважинами, расположенными на западе и юге месторюжденин. В целом по месторюждению сзшмарное содержание сер® в углях пласта увеличивается с востока на запад и с ига на север.
Сернистость углей в восточной и южной частях Сокальского местооожления 

изменяется от 2 до 5 и от 5 до 40В центральной части Межрюченского месторюжденин сацую большую площадь 
занимают угли с содержанием сер® от 2 до 5 %, Далее к пер^ерии содержание 
серы в углях изменяется от 5 до 40 %. Сернистость от 4 до 2 ^ отмечена в от
дельных скважинах, рюоположенных в северной и северю—западной частях мес
торождения.

На Тягловском месторождении самую большую площадь, расположенную в цент
ральной и южной частях месторождения, занимает угли е содержащем серы от 2 
до 5 на север оно увеличивается.

Сернистость сапропелевых углей пласта довольно высокая (Приложение, 
рис. 46 ). Она изменяется преимущественно от. 2 до 5 %. Несколько небольших 
участков, где для сапропелитов характерна сернистость более 5 %, раазбро.сако . 
по всем месторождениям бассейна. Самый большой отмечен на Тягловском место- .
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Сернистость углей пласта Пд приведена по Межреченсксяцу, Тягловскоь^у и 
Еисной части Забугского месторождения (П5шгакение, рис. 47 ). В последней пре
обладают площади с содержанием сещ  в углях от 2 до 5 На втор<ж месте уг
ли с оещжстостъ-ю от до 4 %, представлямцие небольшие разрозненные участ
ки, разбросанные по всей южной части Забугского месторождения. В такс»! же 
виде встречены угли с содешанием серы от 5 до 10 5». И только четырьмя сква- 
жинаш вокргты угли с содержанием серы менее  ̂ %.

На Межреченском месторождении преобладают угли с содержанием серн от 2 
до 5 Значительно меньшая площадь занята углями, сернистость которых изме
няется от i  до 2 Они располагаются в виде небольших участков по всей за
падной части месторождения. Обнаружены также участки, где угли содержат от 
5 до 10 % серн и более, а также менее 1 %.

В пределах Тягловского меоторшдента угли пласта характеризуются 
поыпБеннш содержанием серы. Почти всю площадь месторождент занишют угли 
с сернистостью от 2 до 5 В северо-восточной и юго-восточной его частях 
отмечены небольшие участки -i с содержанием серы от 1 до 2 $.

Проводя анализ пространственного распространения углей с различной сер
нистостью, приходим к шводу о ее изменении в широких прадедах не только по 
площади, но и между отдельными угольными пластами. Во всех пластах, за ис
ключением пласта /7̂  , n ie угли содержат до 5 % серы, сернистость в основнш 
изменяется от 2 до 5 т .е . угли относятся к высокосернистнм. Однако имеет
ся много участков, где угли низкосорзтные и могут быть использованы для кок
сования. Б нелом сернистость увеличивается снизу вверх, т .е . от пласта п "  
к . Исключением является пласт Пд, характеризующийся низкой сернистосты).

Как известно, сера в углях бывает органическая, сульфатная и сульфидная. 
Проведенные исследования показали, что органическая ж сульфатная сера в уг
лях Львовско-Волынского бассейна присутствует в небольшом количестве, в  ош - 
зж с чем по сравнению с сульфидной серой играет незначительную роль в хаь 
рзактержстике сернистости углей.

Сульфидная сера встречается в виде пирита, реже -  маркавита. Ito данным 
макроскопического изучения петрографического состава углей и изу чения его в 
шл1̂ ах  под микроскопсш пирит встречается в виде конкреций, тонких прослой
ков ж линз, заполнения трещин, жилок, пленок, развитых по плоскостзш наолое- 
нш, псевдоморфоз по растительным оотаткша, а также в виде микроскопических 
включений ж единичных зер>ен, рассеянных в угольной массе. Кроме того, пирит 
часто заполняет ячейки фшена.

В настоящее время нет единой точки зрения по вопросу происхоясдения се
ры в углях. Некоторые исследователи 2̂ 77, 7§7 считают, что сера образовалась 
при разложении первичного органического материала. А.З.Юровский придер
живается мнения о минеральнсяя происхсягаении серы в углях. Он считает, что 
основным факторш Армирования серы в углях является, во-перинх, наличие 

морюких вод -  исто^шиков серы для обрзазования пирита; во-вторых, 
пршвнос вместе с прзесншш воршш второго необхдцикхго ксяяюнента -  железа. 
Кроме того, важную рюль игрш» реакция среды и галичие соответстщгпщего ре
жима в период торфонакопления. Зимиербах и Бшоф ^Т§7 считают, что се
ри в углях образовалась в результате восстановления сульфатов, когда оуль- 
Атные СОДЕ морсзЕСИх вод вступают в контакт с гниющим органическим веществж> 
Г.Л.Стадников /74, 757, обобщая существупдие взгляды на Армирование серн в 
углях, прлщает особое зшчение восст^овленяю сульА^ов бактериями.

Шеющийся фактический штеряшл, в тш числе дшнвне о юдеогеог|)афиче- 
ских условиях времени форыщювания продуктивных пластов Львовско-Волннсксхго 
бассейна, приводит к шсли, что сульфидная сер» образовалась в углях в ре
зультате взагаюдействин моаиих и пресных вод, при активном воздействии 
аназробвшс бахтерй.
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По данным Л.Я.Кизильштейна /BiT/ эти бактерии очень чувствительны к из
менению внешней срады. Поэтому незначительные изменешч восстановительного 
потенциала среды в торфинике могут быть причиной изменения количества серы 
в углях. На основании анализа петрографического состава углей продуктивных 
пластов Львовско-Волынского бассейна приходим к выводу о том, что во врамя 
формирования угольных пластов в торфящпо стадию часто изменялся окислитель
но-восстановительный потенциал, вследствие чего образовались различные по 
типам сержистости угли. Среда содействовала не только образованию различных 
типов углей, но и влияла на развитие или на пржтеснение серообразутощих анаэ
робных бактерий. Поэтсдгу на тех участках, где были благоприятные условия для 
жизнедеятельности бавтерый, содержание серы в углях повышенное. В других 
участках, гае условий для дазвития таких бактерий не было, сернистость уг
лей минимальная. Это одна из важнейших причин Азличной сернистости иссле- 
дуевшх углей.

йце одним Акторсяд, который может влиять на изменение сернистости, яв- 
лшется влшнйе перакргваицей угольный пласт поргады. А.З.Юровский /767 счита
ет, что если пласт угля перекрыт известняком или песчаником, то такие угли 
прешиущественно высокосернистые. Если кровля пласта представлена глинистой 
породой, то угли ндакооернистые. Мы также считаем, что кровля пласта оказы
вает больдаое влияние на сернистость углей, но в нашем конкретном случае это
го подтвердить нельзя, поскольку все продуктивные угольные пласты перекрыты 
глинистой кровлей.

ВНТПД ДЁТУШУ ВЩЕСТВ"( У^)

Этот показатель ииесте с другими является довольно надёжным показателем 
преобразования органического вещества углей, особенно на низких и средних 
стадиях, куда,по данным работ /З, 4, 14, 35, 57, 8§7, относятся угли 1ъвов- 
ско-Волннского бассейна.

Качестщг углей исследуемого бассейна, в том числе выходу летучих ве
ществ, в геологической литературе уделено большое внимание /З, 4, 14, 35,
■56, 5§7- В настоящей работе с целью изучения закономерностей распределения 
углей с различным выходом летучих веществ составлены карты изменента этого 
показателя на-территории бассейна для углей всех прюлуктивных пластов и от
дельно для гумусовых и сапропелевых разновидностей. На этих картах угли 
Львовско-Волынского бассейна по. ГОСТу 8180-59 подразделяются на четыре груп- 
1Ш по выхсшу летучих веществ: первая группа с выходом летучих веществ от 18 
до 27,. вторая -  от 27 до 35, третья -  от 35 до 37 и четвертая -  более 37 %, 
что соответствует коксовой, жирной, газовой и длиннопламенной маркам. Рас
пределение количества выхода летучих веществ, приведенное на картах, свиие- 
тельствует о значительном изменении значений этого показателя, не только на 
территории бассейна, но и по отдельным пластам, участкам и местоА®Ибниям. 
йяесте с тем, как увидим ниже, наблвдается общая тенденция уменьшения этого 
показателя с севера да юг.

Выход летзгчих веществ углей пласта /7у на отдельных месторюждениях бас
сейна иа1вняется от 25 до 40 %, В северной части рнспрюстрннения данного 
пласта (Забутское месторхждение) значения этого показателя составляют в о с-, 
новном более 37 На гае бассейна (Межреченское и Тягловское месторождения) 
выход летучих веществ углей составляет от 31 до 35 %; угли' с другими значе
ниями этой величины (более 35 и менее 31 %) встречаются только на небольших 
огриниченных участках (Прилсисение, рис. 48 ).

Сапрюпелевые угли по сравнению с гумусовыми характеризуются поыппенны- 
ми значениями выхода летучих веществ (Приложение, рис. 4 9 ). На гае бассейна 
(на территории Межраченского и Забугского месторождений) праобладают угли с 
шходсш летучих веществ, изменнпцииоя от 40 до 50 %, но вотредаются участки,
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гле он паевышает 50 %. Отмечены также небольшие участки, на кототнх сапропе- 
литы характериззтвтся выходам летучих веществ от 30 до 40 %.

Выход летучих веществ углей пласта л, характеризуется различными зна
чениями на площади бассейна (Приложение, рис, 50).

На Волынском месторождении основное место занитит зтгли о показателем 
более 37 %. й*ёсте с тем выделены значительные участки о выходом летучих ве
ществ 35-37 %, котоще расположены пре1В,5р 1;ественно в северо-западной, запад
ной и шной частях месторождения. На этом месторождении шленькиш ограни
ченными участками встречаются угли с выходом летучих веществ менее 31 %.

На Забугском месторождении, в местах, где находится пласт, наблюдается 
аналогичная картина. Угли о показателем выхода летучих веществ более 37 % 
занимают наибольшую пло1цадь. На юго-западе и на крайнем юге месторождения 
обнаружены угли с выходом летучих веществ от 31 до 37 %.

Доминируют на площади Межреченского месторождения угли с выходом лету
чих веществ 3^-35 %. Только на отдельных участках, в основном на юге и юго- 
западе, встречены угли с выходом летучих веществ менее 31 %.

Данных по зтоку показателю на Тягловском месторождении мало, но имею
щиеся величины выхода летучих веществ.показывают, что здесь, как и на пре
дыдущем месторождении, распр>остране,ны утш с выходом летучих веществ ме- 

' нее 3 5 ^ .

Сапропелитовые з?гли в северной части бассейна, на территории Волынско
го и северной части Забутского месторождений характеризуютач повышенными 
значениями выхода летучих веществ, изменнющшлися от 40 до 50 %, Угли с та- 
кита же значениями выхода летучих веществ встречаем на Межреченском, Тяглов
ском и на юге Забутского месторождений (Приложение, рис. 5Т).

Выход летучих веществ углей пласта по сравнению о другими пластами 
характеризуется значительно меньшши изменениями на площади отдельных место
рождений и одновременно заметным уменьшением их с севера на кг (Приложение, 
рис. 52).

На Волынском и Забугском месторождениях основная площадь раопростване— 
ния пласта п° занята углями с выходом летучих более 37 %. На таком Фоне об
наружены отдельные, иногда довольно значительные по площади участки, особен
но на Забугском месторождении, с выходом летучих веществ 35-37 %.

На всей остальной территории бассейна (Сокалъское, Межреченское, Тяг- 
ловское месторождения) распространены угли с выходом летучих веществ 3i-35 %.

Наибольший выход лету чих веществ для сапропелевых углей отмечен на Во
лынском месторождении. Здесь имеется несколько участков, где выход летучих 
веществ составляет более 50 %. Но в южной части этого месторождения и на 
всей территории Забутского месторождения выход летучих веществ изменяется от 
40 до 50 На Межреченском и Тягловском месторождениях появляются участки 
углей с выходом летучих веществ, составляющим от 30 до 40 % (Приложение, 
рис. 53).

Выход летуцил. веществ, згглей пласта изменчив в пределах бассейна, 
причем наблнщается згменъшёние этого показателя с север® на ни? (Приложение, 
рже. 54 ). Кроме того, отмечено, что угли, этого пласта по срввнению с углями 
других продуктивных пластов в целом характеризуются значительно меньшим вы
ходом летучих веществ. Высокий выход летучих веществ (более 37 %) наблшает- 
Оя только на площади Волынского месторождения. Начиная с южной части этого 
месторхвдения и далее на юг постепенно уменьшается выход летучих веществ.
На крайнем юге Межреченского месторождбния и на значительной площади Тяглов- 
ского шход летучих веществ уГлей составляет 25-30 %.

Выход летучих веществ сапропелевых углей пласта уменьшается в це
лом по бассейну с севера на юг (Приложение, рис. 55), На Волынском месторо
ждении преобладают сапропелиты с выходом летучих веществ, составляющим бо- 
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лее 50 %. На Забугском и Сокальском месторождениях выход летучих веществ из
меняется от 40 до 50 тогда как на Межреченском месторождении, в его за
падной части, И1ХОД летучих веществ от 40 до 50 а в восточной -  от 30 до . 
40 %. Отмечены только небольшие участки о выходом летучих веществ до 30 
На Тягловском месторождении сапрюпелевые угли характеризуются выходом лету
чих веществ, не превытакщим 30 %. Выход летучих веществ пласта характе
ризуется сашвп! нЛокими. значенияш по сравнению с предыдущими пластами 
(Прилсясение, рис. 56). Так, почти вся площадь Волынского, Забутского и Со- 
кальского месторождений занята углями с содержанием летучих веществ, превы
шающим 37 %. Такие угли вскрыты в центральной части и на северо-западе Меж
реченского месторождения. На других площадях и на территории Тягловского 
шеторождения имеются угли с выходом летзп1их веществ преинущественно 3?-37

Выход летучих веществ сапрюпелевых углей на преобладающей площади их 
риспрюстриненин иййеняется в пределах от 40 до 50 %. Отмечены только единич
ные небольшие участки, оде выход летучих веществ уменьшается от 30 ^ и ме
нее. Участет с иаходом летучих веществ 30-40 % и более характерны -для север
ной части бассейна, а с выходеш летучих веществ более 50 ^ -  для -Забутского 
и Волынского месторождений (Приложение, рис. 57).

Выход летзгчихдаеще'ств углей пласта имеет аналогичную характеристи
ку, -что и угли пласта . Только пласт имеет немного меньшую плорадь 
распространения углей с выходом летучих веществ более 37 %, в то же время 
увеличивается площадь, заод^ая углшш со значениями этого показателя от 3  ̂
до 35 и 35-37 % (Приложение, рис. 58).

'йким образом, выход летучих веществ, как и влажность углей, закономерь 
но згменьшается по плсяцади бассейна с севера на юг. Взли на Волынском и За
бугском шеторожценинх угли с выходом летучих веществ более 3 7 составляют 
48-85 % всех проведенных анализов, то на юге бассейна — всего 4-36 %. Угш  
с выходом летучих веществ менее 35 ̂  преобладают на Межрюченском и Тяглов
ском месторождениях (50-80 проведенных анализов). На севере бассейна та
кие угли рвспрюстранены ограниченно.' Наблюдается также заметное увеличение 
на отдельных мэсторюндентах количества углей с шходом летучих веществ бо
лее 37 5? от нижележащих пластов ( и /7̂ ) к вышележащим (  ̂ -^ ) .

В том. же направлении уменьшается количество зтглей с показателем мень
ше 35 $. Ив всех угольных шшетов сершуховского яруса угли пласта ng харак
теризуются сашм низким выходом летучих веществ, а угли пластов Пд ж п д -

высоким.
Исходя из этого изменение выхода летучих веществ на площади бассейна 

происходит неравномерио, но довольно четко отмечается его снижение с севера 
ва юг и гаго-запад. Шенно в этся* направлении согласно другим параметрам Д 4 , 
57, 58, 66/ 86, 827 увеличивается степень углефикации органического материа- 
ш . Содласно этому показателю угли северной части бассейна относятся к дащн- 
нопламенннм и переходным от длоднопламенных к газовым. Центральная часть 
бассейн (Забзггское месторождение) характеризуется в основном газовыми уг
лями. Значительные по площади згчастки в южной части бассейна занимают угли, 
которые по этсяяу показателю отвечшот ясцным. Обнаружены отдельные участки 
£ш шкаддн Тягловского и Меяфеченокого месторождений.угли которых мотао от- 
нест/ к коксовым.

Проведенный анализ данных по етходу летучих веществ на площади Львов- 
ско-Волынского dacceftira и в разрезе продзгктивной части свидетельствует о 
наличш углей от длинноадаменных до жи^шх включительно.

0Д1ШКО на этсли общем фоне изменения выхода летучих веществ, как утаЭн- 
валоеь аапе, на важдсик из месторюждений имеются большие или мензыпие участки 
с ансжахьннш1, не характериш1и ддя данной территории зва-ченинми выхода лету
чих веществ, варушапцие общую каряпшу постепенного уменьшения этого показа-
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теля с севера на юг. Длн проверки слеланЕшх выводов об измеаенпи шрочного состава углей бассейна и подтверкдекЕя празгльяости их применения в условиях исследуемого бассейна нами составлены графики зазисшости выхода летучих веществ от содержания углерода в соответствующих углях, от влажности, теплотворной способности, микротверцости и отражательной способности, что наиболее полно определяет степень углефикаши органического матер1ила -,^6/.На графике зависшлооти выхода летучих зещесть от содержания углерода видно, что угли ЛьвоБСко-Волшского бассейна исходя из этой зависимости полностью укладываются в поле, занимаемое аналогичными углями Донбасса, прилегая к нижней его границе. Значения выхода лету̂ пЕх веществ изменяются в пре- обладащем большинстве олутчаев от 30 до 40 %, а содержание углерода -  от 79 до 88 %, что соответствует, по данньа* работ /85, 88, 89, 90/, маркам утлей от длиннопламбннкх до жирных включительно. Интересно отметить, что угли твз- ншс пластов на одном и том же месторождении иногда характеризуются большими отличиями содержанж углерюда, несмотрк на небольшую резнипу (ДО-50 м) в глубине их залегания. Аналогичные явления при исследовании у гл ей  Донбасса объяснены различием в их петрографическом составе и степени зосстановленно- сти /45, 46, 57, 94-95/. Пониженное содержание углерода наблюдается для углей пласта /?„ (от 79,5 до 82,5 по сравнению . с пластом (O’!
81 до 83 ю .

Содержание аналитической влаги по бассейну, как угкаэнвалось ранее /557, 
уменьшается с севера на юг, В этом же направлении уменьшается и выход лету
чих веществ, что хорюшо видно из предыдугщей нашей работы / 5 ^ . Отоща сле- 
рцгет, что с уменьшением о одержания влаги уменьшается количество выходе лету
чих веществ, пршчем наблюдается некоторзая рассеянность данных по выходу ле
тучих веществ для углей Межреченского и Забугского месторождений, что, по- 
в т т о щ , объясняется, как и в предыдупдем аяучае, различием петрргрэдическо- 
го состава ж степенью восстановленяости углей.

Данные по выходу летучих веществ углей продуктивных угольных пластов в 
Зависимости ОТ теплоты их сгорания на грз^ике /86/ образуют два отличакщих- 
ся между собой поля: первое, верхнее,- для пластов /7̂ , и второе-
для пласта /7̂  . К.перво5/у принадлежат угли Волынского, Забугского и Сокаль- 
ского месторождений, ко второму -  исключительно Межреченского и Тягловского. 
Это свидетельствует об отсутствии прямой зависимости выхода летучих веществ 
и теплотворной способности, что может быть в отдельных случаях объяснено 
различным содержанием золы /6g7, сери /687 ж определенных микрокошонентов 
угля /36,■ 3/7 в различных тастях бассейна.

Проследив зависимость выхода летучих веществ углей от их гликротвердости 
/86, 827, делаем вывод о том, что с уменьшением первого показателя втооой 
увеличивается. В целом эта зависимость вкладывается в шмки аналогичных за
висимостей для углей Донбасса. Отклонения от общей тенденции уменьшения вы
хода летучих веществ и увеличение микрхутвердости с северв на юг наблюдаются 
для некоторых прзоб углей шшстов и отобрганных на полях чепвоногрзад— 
ских (Забугсное месторюждэние) и великомостовских (Межреченское месторюжде-
ние) шахт. повышенными значениями шхода летучих веществ
при одинаковой микрртвердости, тогда как длн пласта /7̂  с уменьшением тплтда 
летучих веществ увеличивается минротверпость. Эта аношлия может быть объяс
нена большим содержанием липоидннх компонентов в углях пластов и по 
сравнению с шшстом ^ , а также большей воостановленяостью и наличием зна- 
читея1до большего количества сапрюпелевого матершала.

Зависшость изменения выхода летучих веществ от отражательной способно
сти витрншита свидетельствует о том, что наибольшее число точек заключено 
между двумя пржшгми, наклоненными к оси абсцисс. Исключение составляют дан
ные, полученные.пш  нцсладозании углей пластов которые выходят за

пределы указанных прямых ̂ Характер изменения выхода летучих веществ от отра
жательной способности углей исследуемого бассейна вполне ооответотвует тако

вому для углей Донбасса.
Исходя из всего сказанного выше и рвспраделения данных на графиках за

висимостей выхода летучих веществ от содержания углерода, влаги, калорийно
сти, микротвердости и показателей отражательной способности заключаем, что 
выход летучих веществ углей продуктивных пластов является довольно показа
тельным прщ опраделеяии степени углефикации орзганжческого материала углей 
карбона Дьвовско-Волннского бассейна.

ТЕШ101В0ШАЯ СПОСОБНОСТЬ

Этот показатель для углей исследуемого бассейна среди других качествен
ных показателей выяснения пригодности углей как энерд’етического сырья имеет 
первостепенное значение, Опраделение его проводится с времен их жспользова- 
нин как энергетического сырья. Поэтому в настоящее врземя имеется большое ко
личество литеритудащх источников, в тсял числе и фундаментальных /§0, 44, 42, 
60, 64, 96/, рассштривакишх этот вопрос с методической ж практической сто- 
рюн. Угли Львовско-Волынского каменноугольного бассейна также достаточно 
изучены /5, 4, 44, 35, 56, 97/. В настоящей работе приводятся карты про- 
стрзанственного рнспрхзстранения углей с рзазличными значениями теплотворной 
способности тущоошх и сапропелевых углей по всем продуктивным пластам.

Теплотворная-способность углей пласта по бассейну изменяется от 
25 284 до 35 452 кДж/кг (Приложение, рис. 59).

По Забутскому месторсждению в нашем распориженш имеется огрзаниченное 
количество данных. На их основании теплотворная способность углей северной 
части Забугского месторюждения изменяется от 25 272 до 34 422 кДж/кг. Наибо
лее рзаспространенннми являются угли со значением этого показателя от 29 307 
до 33 494 кИж7кг. Более высокие значения отмечены только в единичных скважи
нах. В южной части месторюждения преобладагаг угли с теплотворной способно
стью, составляющей более 35 494 вВд/'кг, а с ее значениями от 29 307 до 
33 494. нДж/кг имеются лишь на небольших участках в центре, на юге и востоке 
южной части месторождения.

Теплотворшая способность углей на Межреченском месторождении изменяет
ся от 25 573 до 36 884 кДж/кг. Наибольшую площадь занимают угли, теплота 
сгорзанин которяЕс более 44 494 кДж/кг, значительно меньшугго -  с теплотой сго- 
ранш от 29 307 до 33 494 кДж/кг. Участки с пониженной теплотворной способ
ностью углей, т .е .  от 25 420 до 29 307 кДж/кг, малочисленны, встречаются в 
перя [̂)е|Жйной части месторзождения и oxBaTnsara только арзеалы единичных 
скважин.

На Тягловском месторождении этот показатель изменяется от 32 573 до 
35 537 кПд/кг. Наиболее распространенными являются угли е теплотворной спо
собностью от 33 494 до 35 587 кП^/кг. Небольшую площадь занимают угли, теп
лота сгорания которш; менее 33 494 кфк/кг.

Сапрхзпезштн характеризуигоя повышенными значениями теплотворной , способ- , 
ности (Пршюжение, рже. 60 ). На всей территорзии их рзаспрзострзанения прзеобла- 
дают сапрзопелиты с теплотворной способностью более 33 494 вЩ/кг, На вторзом 
месте пзшеты углей со значением этого показателя в прзеделах от 29 307 до 
33 494 кДж/кр. Теплотворная способность углей пласта уменьшается с севе
ра на йг. Данные химико-технологических анализов, в том числе и теплотворь 
ной способности, не охватывают полностью площади всех месторэсщдений (Прило
жение, рис. 64 ) ,  . -  ̂̂  ̂^

Наиболее полно прзедставлено Волынское месторхяЕдение. На этом меоторхэж- 
деняи бозшиую площадь занш<ахзт угли с теплотворной способностью, изменяхрей-
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оя от 29 307 до 33 494 кДж/кг. В основнш в восточной части находится ряд 
участков, где этот показатель более 33 494 к35д/кг.

На Севере Забзггского месторождения саиами раопространенннии являптоя уг
ли с теплотворной способностыз, ветиеншощейся от 29 307 до 33 494 дИж/кг.. Зна
чительную, но меньшую шсопэдь занимяют угли, теплотворная способность кото
рых более 33 494 кДж/кг. К востоку теплотвошая способность углей уменьшает
ся и бсшьшую площадь занимают угли, теплота otojhhhh kotojhx изметается в 
пределах от 29 307 до 33 494 дШк/кг. Этот показатель та Межреченсиом место
рождении увеличивается. с ига на север. В шной части явно преобдшдаот угли, 
где его значения выше S3 494 1йк/кг, и только та небольших згтастках встреча
ются угли с теплотворной способностью менее 33 494 дЦж/кг. В северюй части 
месторождения теплотворная способность углей изменяется в пределах от 29 307 
до 33 494 кВд/кг. Здесь это преоблалаицие ее значения.

Угли Тягловоксго месторсждения обладают шсокой теплотво]рной способно
стью -  более .44 494 кВд/кг.

Теплотворшя способность сапропелевых углей пласта , как правило, 
превышает 29 307 кИж/кг. Значительную площадь занимают угли с теплотворной 
способностью более 33 494 Это особенно тарактещо дан ceBejHott части
Волынского и южной Межреченского место|южд9НИй (Прилотание, рио. 62 ).

Угли пласта характеризуются по С1нвнению о предндушнш пдаотетш по
ниженными значениями рассштришемого показателя СПршсжение, рио. 63 ).

На Волынском шсторожденйи он составляет от 27 077 до 35 372 д1^кг.Зна
чительно меньшую территорию заншазт угли с теплотворюй способностью более 
33 494 кДд/кг. В целом по участку она увшштатается с севера та пг.

На Забугсксля месторсшеаии теплотво1®ая способность углей ш пе, нежели 
на Волынском, но преобладают ее значения от 29 307 до S3 494 дВи/кг. Угли с 
таками показателями занимают б(&ниую часть месторетдения. Ш  остальной площа
ди залегают угли о теплотворюй способностью более ^  4Э4 кйж/кг, менее 
29 307 кДж/кг -  встречаются редко, в виде неболыпих участков. В делом по ме
сторождению этот показатель уменьшается с  запада та восток и с ига та север.

На Сокальском меотороядениж пробладаюг угли с теплотворной способно
стью от 29 307 до 33 494 кДх/кг. Значительную площадь заниями также угли, 
где она выше 33 494 кИз^кг. Угли пласта на йтареченсксда месторякдваш харак
теризуются показателая, превшпаящим 33 494 кЩ/кг. От центра к перферии 
встрчаются угли с теплотворной способностью от 29 307 до 33 494 к1д/кг..
В некоторых точках наблюдается ее снижение до 29 307 кД*/кг и ниже.

Угли Тягловоксго месторождения харктерйзуюгся шсокими значенияш рао- 
смагриваемого показателя. Почти все сущестдрввш дашне вш е 33 494 кДи/кг. 
Только на северо-востоке отмечено три стаажины е jssssm., теплоттарвая способ
ность которых изменяется от 29 307 до ^  494 кДж/кг.

Теплотвортая способность сапропелитовнх углей зватательно шше гумусо
вых. Она -еш 1аяшсокая та иге И^креченского и Тягакшоксяю месторсадений.
Здесь теплотворшя способность в ряде участков преяишет 2S 494 дВд/кг. На 
других иесторстщениях -  Забугском, Сокальском и Волынском -  ятао проблада- 
гот угли с теплотворой способностыо, ишяеняющейся от 29 307 до 33 494 вйд/кг 
(Приложение, р с .  64 ).

Теплогво1Ш я способность углей пласта по бассейну в целом увелич!^- 
вается с с ев е р  та юг и с востока та запад (Приложение, р с .  65 ).

На Волынском иесторотсдении основную пшдадь зантшгг угли, где она из
меняется в прделах от 29 307 до 33 494 д1Ью/кг. С о е р р  на юг все большее 
значение приовртают угли, теплота сгорния которых шше 33 494 кДж/кг.

Забугское месторождение харктергауетоя повышенной суию ркй теплотвор
ной способностыо углей . По этану показшешо территохаи несторождеввя может 
быть рнделена на ® е  s e p a ^ ie  части. Пертая, юго-затадгая, харшегернзуется 
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почти повсеместным залеганием .ут.чей, где он превышает 33 494 кДеДг . Втошя 
часть находится на севере, северо-востоке и востоке. Она отличается наличи
ем значительных участков с теплотой сгорния, изменящейся от 29 307 до 
33 494 кЛд/кг. Здесь иногда есть угли, где она составляет 25 242 кДж/нг и 
меньше. В целом по меотошждению теплотворная способность згглей увеличивает
ся о сезеш  на юг и с востока на запад.

На Сокальском месторождении основную территорию заяишют угли с тепло- 
твошой способностью выше S3 494 кВж/кг. Значительную площадь занимают угли, 
теплотвошая способность которх изменяется от 29 307 до 33 494 кЗжДп’ .

В пшделах Межшченского месторождения теплотвошая способность углей 
изменяется от 20 248 до 36 998 кПж/кг. Саьую большую площадь зантиют угли, 
где этот показатель выше 33 494 кДж/кг, Они занимают больше половши всей 
территории месторождения. Сравнительно меньшую площадь зант!ают угли с теп
лотворной способностью, изменяющейся от 29 307 до 33 294 кЦж/кг.

Угли Тягловского месторождения харктеркзуются высокой теплотворной 
способностью. В преобладающем большинстве случаев она превышает 33 494 кДж/кг.

Теплотворная способность сапропелитов пласта ng также увеличивается с 
севера на юг (Приложение, рис., 66),

На Волынском месторождении преобладают' сапропелевые угли, теплота сго
рания которых превышает 33 494 кЛж/кг. Только на севере месторождения имеют
ся участки угдш с теплотой сгорния, изменящейся от 29 307 до 33 494 кДж/кг.

Сапропелитн Забутского месторождения имеют также тазличную теплоту сго- 
ганжя, но преобладают угли, где она пшвышает 33 494 кПж/кг.

Низкая и рзличная теплотворная способность у  сапропелитов Межреченско- 
го месторождения. Основную площадь занимают ' угли, где она превышает 
29 307 кДж/кг, а на востоке пробладают угли, теплота сгорния котощх изме
няется от 29 307 до 33 494 иЗде/к г .

На Тягловском меоторждении теплотворная способность сапропелевых углей 
примущественно высокая.

Этот показатель углей пласта достигает 33 494 к1к/кг и выше. Самую 
большую площадь по 'бассейну занимают угли с теплотворной способностью от 
29 307 до 33 494 к1йс/кг и выше. По отдельным месторождениям она составляет 
свше 33 494 к&/кг', а обладающие ею угли занимают почти такую же площадь, 
как и угли с теплотворной способностью от 29 307 до 33 494 кПж/кг (Притоже- 
ние, ш с. 67).

Теплотворная способность углей Волынского месторждения изменяется от 
29 307 до 33 494 кЗж/кг. В' южной части Забутского месторждения сацр) боль
шую площадь занимают угли с теплотворой способностью выше 33 494 кБж/кг.
Угли с таким значением показателя обнаружены в центральной части месторожде
ния. К периферии теплотворная способность уменьшается и изменяется в преде
лах от 29 307 до 33 494 кДж/кг. В целом по месторждению теплотворная спо
собность уменьшется от ц ен тр  к 'перз^ерии.

На оеверой и взго-восточной частях Сокальского месторждения главную 
роль играют угли с теплотворной способностью, изменящейся от 29 307 до 
33 494 й Де/к г . Вторстепенное значение имеют угли со значением этого-показа
теля выше 33 494 Й1ж/кг.

В западной части Межрченского месторждения проблазшют угли', теплота 
сгорния которых составляет от 29 307 до S3 494 кПда^кг. Б севешой, запад
ной и восточной частях месторождения отмечены небольшие участки, где угли 
обладают теплотворной способностью менее 29 307 кйк/кг. В целом по месторж- 
дениго она уменьшается с востока на запад.

Теплотворная способность углей Тягловского месторождения состав
ляет более 33 494 кДж/кг. В северной части вскрыты угта, хде она • 
менее 33 494 вДх/да'.
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Теплотворная способность сапропелешх углей невысокая. Она изменяется 
от 29 307 до 33 494 гЛв/'кг на Волынском месторбетенш. Шнее, в пределах За- 
бугокого месторождения, большув площадь занимапт сапропелевые зтлж со значе
ниями более 33 494 кпж/тгр, Единичные . небольшие участки занимают угли с теп- 
лотвошой способностью от 29 307 до 33 494 Klfe/кг. Аналогичная картина наблю- 
дзэтся НЕ Межреченском и Тягловском месторождениях (Приложение, рис. 68).

Сутшарная средняя теплота сготиния углей пласта ^  схавнительно с пре
дыдущими пластами меньше (Прилсжение, рго. 69).

На Забугоком месторождении половину площади занимают угли, теплотвохнач 
способность которых находится в пределах от 29 307 до 33 494 кДж/кг и сверх 
33 494 кБж/кг. В северо-западной части этого участка преобладают угли с теть- 
лотворной способностью выше 33 494 кВе/к г , а в северо-восточной -  от 29 307 
до 33 494 кПж/кг. На крайнем западе отмечен небольшой участок, где теплотвор
ная способность становится я т е  39 30? кДж/кг.

На Мтреченском местороядении преобладают угли с теплотворной способно
стью, превышающей 33 494 кДж/кг или изменяющейся от 29 307 до S3 494 кВ^кг. 
Единичнши скважинами зафиксированы угли, теплотворная способность которых 
незначительно превышает 25 420 к1^/кг.

Теплотворная способность углей пласта ТДгловского месторюждения до
вольно одинаковая и обычно превышает 33 494 кИж/кг. 7гли с таким показателем 
занимают, за небольшим искшзчением, всю территорию месторождения. Небольшие 
участки занимает пласт углей с теплотой сгорзакия от 29 307 до ^  494 к)!ж/кг.

Исходя из воеро сказанного выше приходим к выводу о том, что теплота 
сгорания углей продуктивных пластов серпуховского яруса увеличивается о се
вера на юг. Так, если в северной части бассейна (Волынское месторождение) 
преобладают угли с теплотой сгорания от 29 307 до 33 494 1Йж/кг, то южнее 
(Забугское и Сокальское месторождения) соотношение мезду теплотворной спо
собностью от 29 307 до 33 494 кБд/кг и более выравнивается, ’ а в южной части 
(Межреченское и Тягловское месторождения) по всем пластам основную плсяаадь 
занимают уг.ли с теплотой сгорания 33 494 кЛд/кг. Необходимо т а т е  отштить 
наличие небольших участков, где встречены угли и углистые поршы с теплотой 
сгорания от 25 420 до 29 307 дПж/кг и даже мшее 25 420 Такие еди
ничные, незначительные по площади участки есть во всех продуктивных пластах 
по всем месторождениям, однако не оказывают заметного влияния на общую кар>- 
тину изменения теплотворной способности.

Таким образом, теплота сгорания згглей продзгктивных пластов в пределах 
бассейна увеличивается с севера на юг. На площади отдельных месторождений 
угли характеризуются пржбЛизительно почти одинаковой величиной этого показа
теля. Изменение ее от нтележащжх пластов к вышележащим не отмечено.

Анализ пространственного распределения групп углей с теплотво^ой спо
собностью менее 29 307 -  33 494 И более 33 494 KflJv'KT дал основание, как и 
по другим показателям /147, выделить на территорзии Львовско-Волынского бас
сейна четыре участка, угли которых отличаются между собой не только тепло
той сгорания, но и другими качественными показателями, свидетельствующими о 
различной' степени преобразования органического вещества (Приложение, ршс.70). 
Выделенные участки ориентированы с северо-запада на юго-восток и разграниче
ны между собой дизъшктивными нарушениями значительной амплитуды. Отметим, 
что эти участки соответствуют блокам, выделенным при изучении степени преоб
разования органического материала углей продуктивных пластов.

Как видно из анализа пространственного изменения теплотворной способно
сти, на территории Львовско-Волынского бассейна количество углей с тепло- 
творжоЁ способностью от 29 307 до 33 494 зДж/кг постепенно уменьшается с се
вера на ЮГ, а если этот показатель более 33 494 кШс/ет,-^ увеличивается о се
вера ив юг. В этом же направлении увеличиваются количество углерода, толшв- 
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на пластического слоя, удельный вес, плотность, мпкротвердооть, отрижатель- 
ная способность и показатели преломления и уменьшается выход летучих веществ, 
водорода, кислорода и азота, а также внутренней влаги,, что сзидетальствует 
о пригодности этих показателей к определению степени утлефикации органиче
ского вещества.

Теплотворная способность углей в условиях Львовско-Волынсксго бассейна, 
как видно из изложенного, характеризуется определенной расплывчатостью, раз
бросанностью значений в зависимости от других показателей, но при общей 
тенденции увеличения от Волынского к Межреченскому и Тягловскому месторюжде- 
нинм. Такой разброс значений теплотворной способности может быть вызван,как 
это показал В.С.Крым ,/9§7, различной природой углей, их зрелостью и петро
графическим составом, что подтверждается нашими исследованиями /14, 5б7. 
Немаловажную роль, как нам кажется, играет при этом и степень восстановлен- 
ности углей, которая, как известно, может изменяться на небольших расстояниях.

Отмечено т а т е ,  что угли определенных участков бассейна хатактеризувзтся 
различными химическими и физическими особенностями, что соответствует опш- 
деленным их маркам. Анализ измененш имекшшхся в наличии у нас данных дает 
основание выделить в пределах бассейна четыре участка-блока, угли  которых 
отличаются не только по выходу летучих веществ, влажности, зольности, серни
стости и теплотворной способности, но и по другим показателям, свидетель
ствующим о различной степени пр1еобр)азовани:я органического вещества. Выделен
ные участки-блоки оршнтирюваны с северо-запада на юго-восток и ра.зггиЕшче- 
ны между собой дизъншстивными нарушеншми (Приложение, рис. 70).

Первый блок расположен на севере бассейна, где расположена северо-вос
точная часть Волынского месторождения. От второго блока он отделен Волынскж-л 
сбросом, проходящим с северю-запада на юго-восток. Уголь этого участка ха
рактеризуется содержанием влаги 2 ,5-5,0, золы -  44-4!6, общей серы -  2,0-3,5, 
выхода летучих веществ -  36-44, углерода -  76-84 толщиной пластического 
слоя -  менее 8 ш , удельным весом -  4,23-4,36 т/см'^, плотностью -  4 ,0 6 -
4.35 г/см'^, микротверщостью -  26,86-28,60 кг/мьг, отражательной способнс- 
стью -  7,45-7,85 % и показателем преломления -  4,74-4,83. Наибольшую площадь 
занимают угли с теплотворной способностью от 29 307 до 33 494 кЛж/кг. Приве
денные данные свидетельствуют о значительных колебаниях основных качествен
ных показателей, характеризующих длиннопламеняые ж газовые угли /85, 88-907.

Второй блок с северо-востока ограничен Волынским, а о юго-востока За- 
бугским сбросами, куда входят северо-западная часть Волынского, северная 
часть ЗабугсЕого и Сокальского месторождений. Уголь этого участка содержит 
влаги 4-5, золы -  42-24, общей серн -  4 ,5-4 ,0р выход летучих веществ -  34- 
39, углерода -  77-82 %. На этом участке в пределах южной части Волынского 
месторождения количество анализов определения теплотворной способности уг
лей, изменяющейся от 29 307 до 33 494 кЛж/кг, составило около 70, а на Со- 
кальском -  45 %. Толщина пластического слоя -  8-6 мм, удельный вес -  4 ,21-
4.35 г/см^, микротвердость -  27,98-29,72 кг/мм^, отрнжательная способность -  
7,75-7,95 %, показатель преломления -  4,81-4,85. На основании приведенных 
данных утоль этого участка может быть отнесен к газовому /64, 88-907.

Третий блок с северо-востока ограничен Забугским, а с юго-запада -  Ка- 
менко-Белзским сбрюсамж. На площади этого блока расположены центральная и 
южная части Забугского и Межреченское месторождения. Воя эта территория по 
разнице качественных показателей может быть, в свою очередь, подразделена 
на два участка. Первый охватывает центральную и южную части Забугского мес
торождения. ^ес.ь угли характеризуются такими качественными показателями: 
содержание влаги -  4 -3 ,5 , золы -  40-20, общей серы -  2,5 , углерода -, 76-84, 
выход летучих веществ -  32-37 %, толщина пластического слоя -  40-46 мм, 
удельный вес -  4 ,2 4 -4 ,30 'г/сл:^, микротвердость -'28 ,70-37,54 кг/мм^, отра- 
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жательная способность -  7,90-8,05 ;®, показатель преломяенш зитрикктг '1,83- 
i,39 . 5^орой участок расположен пго-Босточнее от прелнщпдего месторожлениЕ. 
Уголь этого участка отличается от углей первого меньшиь? содержанием влаги 
(1 ,0-2 ,5  %), золы (10-20 %) и общей сеш  (2-5 %), несколько меньшиь! выходом 
летучих веществ (31-35 %) ж меньшим удельныгл весом (1,20-1,29), повышенны1ЛИ значекиягж микротвераооти (34,66-38,92 кг/мм~), отражательной способности 
(8,10-8,70 %), показателя преломления (1 ,8 5 ^ ,9 1 ), содеригания углерода (81- 
84 %У. Аналогичная картина яаблщцается и с теплотворной способноотыз.На пер
вом участке почти одинаковое соотношение углей с теплотой сгорания от 29 307 
до За 494 fJ s/kt и более 33 494 1ц!д/кг, тогда как на втором участке явно 
преобладают угли с теплотворной способностью более 33 494 кДк/кг.

Качественные показатели углей этих двух участков характерны для газовых 
и жирных углей ^8-9Q7. На первой площади наблюдаем одинаковое соотношение 
углей с показателями, характерными для газовых и жирных углей, на второй -  
явно преобладают угли с показателями, присушши жирным углям.

Четвертый блок ограничен с северо-востока Кшенко-Белзским, а с к£го-за- 
пада -  Стаивским сбросами, куда входят угли Тягловского месторождения.В пре
обладающем большинстве анализов в этих углях определено: влаги -  1,2 , золы -  
10-20,- общей серы -  2-5, летучих веществ -  30-34, углерода -  82-84 %, толщи
на пластического слоя 18-22 ш . Отметим также сравнительно с предыдущими 
участками уменьшение удельного веса (1,20-1,28) и увеличение микротверщости 
(37,92-38,92 кг/мм^), отражательной способности (8,65-8,75 %) ж показателя 
преломления -  (1 ,88-1 ,93 ). Углям этого блока присущи самые высокие значения 
теплотворной способности. Более 90 % углей, подвергнутых определент, имеют 
теплотворную способность более 33 494 кКи/кг, только около 10 % приходится 
на угли с теплотой сгорания, изменяющейся от 29 307 до 33 494 кДи/кг.

Угли Донбасса с аналогичными показателями отнесены к жирным /86, 88-9Q7.

ПРШЮШШЕ

Рио. 1 . Обзорная варта Львовоко-Волынского бассейна:
1 -  дейотвупцие шахты; 2 -  вшсхтн перспекгишюго прюектирования; S -  резерв
ные участки; 4 -  Волынское иестороикение, шахты нововолынские; 5 -  Забугское 
июсторокдение, шахты червоноградские; 6 -  Сокальское -месторождение; 7 -  Меж- 
реченокое месторождение, шахты великомосковокие; 8 -  №ловское месторожде
ние; 9 -  Каровское месторождение; границы: 10 -  достоверная; 11 -  предпола- 
гаовя
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ния yrojibffijx пластов:
I  -  выход уголвного пласта на поверхность карбода; 2 -  выход уголь
ного пласта нерабочей мощности на поверхность карбона; 3 -  нулевой 
контур 1йспроатранеш1я пласта; 4 -  контур распространений отдель
ных типов и разновидностей строения пласта; 5 -  дизъюнктивные на
рушения; б -  гранивд Волынского и Сокальского меоторозгаений; 7 -  
госуларсттаяная хранила с ПНР; 8 -  изогипоы подошвы пласта; 9 -  
алевролит песчанистый; 10 -  известняк; I I  -  аргиллит углисто-гли
нистый; 12 -  аргиллит УГЛИСТЫЙ; 13 -  пачки гумусовнх^лей ; 14 -  
алевролит глинистый; 15 -  песчаник; 16 -  аргиллит; 4? -  пачки сап
ропелевых углей

Рис. 4. Изменение мощности гумусовых углей пласта >7^.
Мощность пласта, м: 4 -  менее 0,4 ; 2 -  от 0,4 до 0 ,7 ; 3 -  от 0,7 
до 4 ,0 ; 4 -  более 4, а также уел . обозн. 4 -7  рис. 3
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F>c. 5. Измекешю моощостк сапропелв1Ш  углей пласта я^. 
-Мощность пласта, и: i  -  до 0,2; 2 -  dt 0,2 до 0,4; 3 -  от 0,4 до 
0,8; 4 -  от 0,8 до 4,0; 5 -  более 4; 6 •  lyiorcoKte утлд, а тавде 
уел. обоан. i -7  рдс. 3

яг

Рис. 6,. Пространственное размещение типов и разновидностей строе
ния пласта я .̂
Условные обозначения см. рис. 3 ,



Ряс. 7. Изменениз вгощности гуьусовых углей пласта 
Условные обозначения см. рис. 4, а такие 4 -7  рис. 3
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Рас. iO. Изменение мсщности гунусовых углей пласта 
Уоливнне обозначения ом. рис. 4, а такие 4-7 рис. S
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Pec. '12. Пространственное размещение типов и разностей строения 
пласта Hg.
Условные обозначения ом. рис. 3
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Рис. 13. Изменение мощности гумусовый углей пласта Hg. 
Условные обозначения cai. рис. 4, а танке 1-7 рис. 3

Рис. 14. Изменение мощности салгюпелевшс углей пласта ffg. 
Условные обозначения см. рис. 5, а также 1-7 рис. 3
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Рис. i5 . Пространственное размещение типов и разностей строении 
пласта я*.
Условные обозначения см. шс. 3

Рис. ^6. Изменение мощности гумусовых углей пласта 
Условные обозначения см. рис. 4, а также Л-7 рис. 3
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Рис. 19. Изменение мощности гумусовых углей ллаота /г̂ . 
Условные обозначения см. рис. 4, а также 4'-7 рис. 3
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Ряо. 2 i. Изменение влажности гумусовых углей пласта 
Условные обозначения см. рсс. 20, а также 1-7 рис. 3
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Рас. 23. Изменение влажности гуцусовызс углей пласта 
Увловнне обозначения см. рис. 30, а также ^-5 рис. 3

100

Рио. 24. Изменение влажности гумусовых углей miacTia «g  
7словвке обозначения см. рис. 20, а также •I—5 рис. 3
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Рнс. 26. Изменение зольности гумусовых углей пласта . 
Ссщерюние золы 1 -  до ^0; 2 ,- от ЛО до 20; 3 -  от 20
до 30; 4 -  более 30, а также 4-7 рис. 3
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Psc. 29. Изменение зольности сапропелевых углей пласта я .̂ 
Условные обозначения ом. рис. 27, а также “1-7 рис. 3

106;

Рис. 30. Изменение зольности гумусовых углей пласта 
Условные обозначения ом. рис. 26, а также ^-5 рис. 3
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Рис. 33. Изменение зольности сапропелевых углей пласта »g . ' 
Условные обозначения см. pic. 27, а тавие ^-5 рис. 3
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Рис. 36,. Изменение зольности гумусовых углей пласта ffg- 
Условные обозначения ом. рис. 26, а таоте l-S  ряс. 3
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Рно. 38. Иавенение сернистости сапропелевых углей пласта nj! 
Содержание серы ( S %г 1 -  до i j  2 -  от 'I до 2; 3 -  от 2 
до 5; 4 -  более 5; 5 -  гунусовые уташ, а также 4-7 рис. 3
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Рве. 39. йаювевяв серкястоств iTHSrcoBia углев пласта пу. 
Уедешве одозвввенвн ск. рве. а тавле ^-1  рве. 3

n s

Рве. 40. Изнвненве серввстоств сапропелевые углеб пласта 
Усломве обозвачеввя ш . рис. 38, а также 4-7 рис. 3



Й 1С. 41. Изюнеине се^яжстости гуцусовызс углей пласта -»/ 
Условные обозначения ся». рно. 37, а также 1-5 щс. 3
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Рис. 43. Изменение сернистости хтмусовшс углей пласта f>g- 
Условные обозначения см. ряс. 37, а такие 4-5 ряс. 3

120

Рио. 44. Изменение оернютости сапрюпелевых углей пласта ftg. 
Уолсанне обозначения ом. ряс. 38, а тготе 4-5 рис. 3
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Pec. 45. Иамененяе сврюююсти гуцусояя улей пласта /г*. 
Тояававв обоэаач1эши оя. i*o . 37, а также -1-5 |Ж!. 3

Ш

Рис. 46. Изменение сернистости сапропелевых углей пласта ' 
Условные обозначения см. рис. 38, а также -5  рис. 3
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Ршз. 47. йзмеяенЕэ се]жястостж гуцусовнх углей шшота 
Толоваяв обозначения ом. |жо. 37, а также 4-5 рис. 3

Рис. 48. Им«внение нитп;гя летзпзшс веществ гумусовых углей пласта 
Внход летучих веществ ), %х 4 -  менее 34; 2 ,- от 31 ло 35; .3 -  
от 35 до 37; 4 -  более 37, а также 1-7 рис. 3

124
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ста п
акод летучих веществ (> " '), %'. i  -  до 30; 2 - от Ш до 40; 3 -  от 
40 до 50; 4 -  более 50; 5 - хуцусовые угли, а такае 4-7 щс. 3
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Рис. 51. Изменение шхона летучих веществ санрояелевсЕ углей шю- 
ота
7еловвне обозначения см. jjhc, 49, а тание ^-7 рю. 3
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Рис. 53. Изиэвенге ввхола летучих веществ сапропелеяв угле& пла
ста п ‘ .
Условные обозначения (Ж. рис. j49, а также ■I-S рис. S

.130

Рис, 54. Изменение выхода летучих веществ гумусовых углей пласта 
Условные обозначения ом. рис. 48, а также 1-5 рис. 3
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Рис. 55. Иэмевевие выхода летучих вацеств сапропелевых углей цда- 
пта /Tf
Усьяовные обозначения СИ. ршс. 49̂  а тавже -1-5 рис. 3

132

Рже. 56. Изменение выхода летучих веществ гумусовых углей пласта 

/if.
Условные обозначения си. рис. 4S, а также 1-5 рис.

J33



Рис. 57, Изменение ввхода летучих, веществ сапропелевых углей пла
ста
Условные обозначения см. шс. 49. а Тавже 4-5 рис. 3
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"9 •
Условные обозначения см. ряс. 48, а такие 1-5 рис. 3

135



-ста ft'
Тешготво1яая способность {< '/ ), нП*/кг: i  -  более 33 494; 2 -  от 
29 307 до 33 494; 3 -  от 25 120 до 29 307; 4 -  иенее 25 >120, а 
также 4-7 рнс. 3

136̂

Рдс. 60. Изменение теплотворюй способности сапропелеик углей пла
ста n^s
Теплотво1иая способность к1йЕ/кг; 4 -  более 33 494; 2 -  от 
29 307 до 33 494; 3 -  от 25 420 до 29 307; 4 -  менее 25 420; 5 -  
гумусовые угли, а также 4-7 рис. 3

137



Ркс. &I. Изменешге теплотворноЁ способностн хтмзгсовых тглей пласта 
Тсловаые обозначенля См. рве. 59, а такхе 4-7 рю. 3

т

7’ -
Увловвве обозваяенвя см. рве. 60, а также I —7 рве. 3



I te .  63. Изменение теплотворной опособноотж Tjvs’ooBia згглей шшста 
Условные о<)озвачения см. рве. 59, а также i-5  рве. 3

140̂

ста п^.
Условные обозначения см. рис. 60, ^также '1-5 pro. 3



Еис. 65. Изменение теплотво1иоЁ способности гумусовых углей пла
ста
Условнне обозначения см. щс. 59, а также 4-5 рис. 3
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Рис. 67. йзненение теплотворной опособяостж гуцусовнх углей пла- 
.ста п‘ .
Условные обозначения см. rate. 59, а также 1-5 рис. 3

Рис. 68. Изменение теплотво|®ой способности сапропелевых углей
пласта п.'в ‘
Условные обозначения см. рис. 60, а также 1-5 рис. 3
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Ota > :

Уаховвве <хк>швчен1 я ж. jac. 59, а «аяае jmc. 3

Рис. 70. Карта изменения марочного состава углей продуктивных 
пластов: I - ?  -  участки-блоки с углями различного марочного сос
тава; i  -  выход угольного пласта на поверхность карбона; 2 -  
дизъюнктивные нарушения; 3 -  шход известняков на поверхность 
карбона
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