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ВВЕД Е Н И Е 

В Южноы Прн�1орье u бассейне р. Суйфун широко распространены 
меловые угленосные отложения. Здесь 11звестны Суражевско-Радчихин
с1<ое, Подгороднено:ое, За н адворовское, Кон ст а нтиновское, Ли повецкое, 
�'ссурийское 11 др. месторождения каменного угля (рис. 1). Большин
ством исследователей все месторождения, за исключением Подгород
ненского и Суражевско-Радчихинского, объединены 13 Суйфунский ка
ыенноугольныi1 бассейн. Подгородненское и Суражевско-Радчих11нскос 
месторождения одними исследо1Зателями относятся к Суйфунс1<ому, а 
J.руг11м11 - к Сучанскому бассейнам. Работами послед11их J1ет до1<азан ), 
что эти месторождения имеют тесную генетическую и пространственную 
,·�;язь с меловЬ11ми отложениями Суl1фу1нс1<0ю бaccei·}l}-la. В та 1< О \1 ПОiJН
л1а11нн границами бассейн<1 являются: на западе- гос. граница с КНР, 
на юге - побережье Амурского зал11ва, на востоке - западные отрог11 
1\\уравьево-Амурского антиклинорин и на севере - ю;+;нап окон чность 
Гроде1\ОВ<;кого и Уссур11-Ханкайс1<ого антиклинальных под11нти�"1. 

Территория Суйфунс1<ого бассейна довольно хорошо обж11та. Здео, 
расположены крупные населенные пункты: города Уссури�iск 11 Лрте ы . 

поселки Липопцы, Константинов1<а и др. Бассейн пересе1<ает желез11ая 
дорога Владивосток - Хабаровск. Для ос1Зоения Суiiфунс1<ого бассе1'iна 
нмеются достаточ110 благоприятные экономические предпосыJ11<11. 

Лабораторией геологии угля Института геолог111,1 11 геофиз111\11 СО 
АН СССР в 1960 г. были поставлены исследо1Зания по выяснению усло-
1:1ш"1 накопления угленосных от.r�ожений Суйфунского басссй11а. Для этих 
целеi'1 бы.r� организован отряд пол. руководством а1Зтора этоlr работ1,1. 
Предпосылками для исследований послуж11л11 следующие соображе11н>1. 
В Суi'1фунском бассейне хорошо изучены меловые угJ1еносные отло
жения, выходящие по его окраинам. В централыю�"1 част11 ��еловые 
угленосные отложения выходят 11а поверхность толь1<0 в дол1111ах ре!< 
Шуфан, Кедропка, Сандуга и др. На остальной площад11 011и перекрыты 
палеогенопым11 11 неогеновыми осадочными породами и четверт11чныы11 
базальтамl!. В 1959 г. Приморс1<11м геологl!ческим управ1ле1111е�1 Гла1З· 
1·еолог11и РСФСР была организована Суйфунская нефтяная парт11я, 
1<оторая пробурила структурные с1<важины, вскрывшие полныii разрез 
ыеловых отложений п закрытоii част11 бассейна. Всего здесь пройдено 
20 с1шаж1111 глубино�i 500-1200 лt, расположенных по разведочны 1 JШ-
111!я�1 г. YccypнiicJ\ - Алексее-Нн\\ольс\\, с. Чапигоу - пос. Раздолы!L!ii 
11 в ..Jом111е р. Са11дуга. Таким образом, к 1960 г. 11акоп11лся большоii 
1\ер11овыii материал, 1\Оторый с точки зрения условий накопле11ия 11opo:t 
11 угленосностн не 11ЗучаJ1ся. В 1960-1961 гг. автором было про!Зсдено 
:1нтолого-фациальное описание меловых отложениi'1 по 1.;ерну структур
НL1х скпажин, а также изучены разрезы ранее известных месторожден11i·1 
11 естественных обнажений. В обработке матер11ала прннялн участие 
Б. М. ШтемпеJlЬ, определивший 1<0лле1щию флоры, О. А. Дзенс-Jl11топ
скап, да1Зшая предварительное описание угле�\ В. П. Шорин н В. Ф. Шу-
1·уров, проде.r�авшие детальное петрограф11ческое н минералог11чесJ<ое 
11зучение раб;(ОПИССИТОВОГО угля. 

Автор вЬl'ражает глубо\\ую приз11ателы1ость ге0Jюга1ы Cyi"1фy1ic1.;ui1 
11ефтяноi'1 партии В. А.  Ва":,иv�ьцеву, Ю. В. Кузнецову 11 С. Н. Ва :.;01а11) , 

а также своим ближа-йшим помощни1<ам В. И .  Терлецкому 11 JI. А. Ка
ба11-ювоi·1 за помощь в проюеде111111 11сс.11сдован11i·1. 
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Рис. 1. Схе�1а распростра11с1111я ыеловых угле11ос11ых отложений на пло-
щад11 Суйфунс1<оrо бассейна. 

1-до�1с:1овые породы: 2-меловые угленосные отло)!.;ення; 3-постуглсносные образова
ния; 4-месторождения угля (}-Суражевско-Рад.ч11хи11ское. 2-Подгородненское. J-За
надворовское, 4-Константинооское, 5-Лfшовсцкос, б - Уссуриi-iское, 7 - Uентралы1ая 

11асть бacceii11a); 5 - скuажи11ы коло1шоного буrсния; G-гра1шца бассейна. 
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К РАТК И й  ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКО Й ИЗУЧЕ Н Н ОСТИ 

УГЛЕ Н ОСН Ы Х  ОТЛ ОЖ Е Н  Ий 

П ервые сведения  о н аличии углей в Суйфунском бассейне 1 1 меютс5\ 
в отчетах Южно-Уссурийской э1<спедиuии, орга низован ной  Горн ы м  де
п арта ментом во гл аве  с Д. Л .  И вановы м ( 1 894 ) дл я поисков каменных 
углей, пригодн ы х  к использованию Дальневосточ н ы м  флотом .  Д .  Л .  Ива
нов продел ал ряд м аршрутов на  территории Южного При морья ,  в ч аст
ности в Суйфунском бассейне ,  осмотрел выходы угленосн ых отложений 
различ ного возр аста, но  как только узн ал от местного л юбителя - кр ае
веда В .  П .  М аргаритова о в ыходах каменных углей в долине р. Сучан, 
псе геологораз ведочн ы е  работы сосредоточил там .  

В посл еду ющие годы ,  вплоть до  О ктябрьской соuиалистической 
револ ю uии, п оис ковые ра боты н а  уголь в Суйфунском бассейне не  про
водились .  В то же время  в кон uе XIX - начале  ХХ вв. в Суйфунско�1 
бассей не  н а чались добы ч н ые работы. П ервая  ш а хта н а  Подгороднен
Сl\ОМ месторождении была заложена в· 1 895 г . ,  а на Липовеuком в 1 909 г .  

Второй период исследов ания и освоения углей Суйфунского бас 
сеi-i н а  относится к 1 917- 1 94 1 гг .  В эти годы происходило  и нтенсивное 
изучение геологического строения и угленосности в окраинных ч астя х  
бассейн а ,  где имею11ся выходы на  поверхность у гленосных  пород. Угле
носные отложения  uентральной ч а сти бассей н а ,  перекрытые более моло
дыми образовани я ми, в это время не  изучались .  

При рассмотрении последовательности геологопоисковых и разве
дочных  работ остановимся на р аботах,  имеющих н аиболее существенное 
зна чение дл я познания  геологи ческого строения бассейн а  в uелом ил 11 
отдельных месторождений. 

В 1 9 1 9  г. М.  А. П авлов произвел геологическую съем ку угленос н ы х  
отложений  в окрестностях дер .  Суражевки .  И м  составлена геологиче
ская  к арта и отчет, которые к н астоящему времени в значительной мере 
устарели и имеют лишь исторический интерес. По заданию Геолкома 
П .  В .  Виттенберг в 1 922 г. к артировал  территорию п-ва Муравьев а -Амур
с 1<ого, куда вошла и площадь П одгородненского месторождения. Н а  пос
леднем П. В. Виттенбер г  выделил осадки триасового и юрского возрас 
тов .  В последствии была  дока з а н а  ошибочность определения им возраста 
угленосных отложений .  

В 1 922- 1 923 г г .  А .  И .  Коз.1ов ( 1 924,  1 925)  в ыполнил геологическую 
съем ку в северной и северо-за п адной ч астя х Суйфунского б а ссей н а .  
Его исследованиями установлено широкое распростр анение угленос
н ы х  отложений, в общих чертах  в ы я снен  хара ктер их угленосности 11 
произведен подсчет запасов у гл я .  Ра бота м 11 А .  И .  Козлова С уйфунский 
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бассейн  был выдвинут н а  второе место в П р 1 1мор ье 1\а к  по ко.пичестпу, 
та !\ и по к ачеству угл я .  

В 1 922 г .  А .  Н .  I\риштофович  ( 1 928) проводил геологическую 
съемку угленос 1 1 ы х  отложен и й  Л и повецкого рудника .  Им впервые быJ1 1 1  
о п и с а н ы  и изучены Jrиптобиол� 1 тснiые угл и этого месторождения ,  н а з ваi1 -
1 1ые р а бдописситамrr .  А .  Н .  Кр иштофови ч высказал мысль о том, что 
01оляные п алочки  р а бдописситового у гл я  я вл я ются смоло i1 бе 1 11 1 етти 
товых,  с а говн и ковых и х войн ых  леревьев и что р а бдописс 1 1 ты н акопиJ 1 1 1сь 
в аллохтонных  услов 1 1 я х .  Чтобы в дал ьнейшем не оста н а в л 1 1 в атьо1 1 1а 
Gолее позд 1 1 и х  р а ботах  А .  Н .  Кри ш тофовича  (1928, 1 929, 1 932 ) ,  отмет 1 1�1 , 
что боJ 1 ь ш н нство и:J н и х  до н а стоя щего времени не  утрат 11J1 1 1  с rюе 1·<1 
1 1С 1 у< 1 ного и п р а 1<т1·Р 1ес 1<ого значен и я .  

В пер иод 1 925- 1 935 гг" н а  основе р а бот А .  И .  Козлов1а н А .  Н .  К р11 -
штофов и ч а ,  п роводились  геологор азведочные  р аботы н а  Конст а 1 1 т 1 1ноп
с ком, Ильичевс1<ом и Славянском месторождени я х  геологами В. А. 811 -
нограл.овым, К А .  Добронравовым, Г .  Т .  Туга новым 1 1  др. 

В 1 934 г. Е.  С .  Корженевс1< ая  опубл и 1<овал а статью, в 1<0торо i'1 
подробн о  да но  петрограф и чес1<ое описан  1 1 е  -УГ лей Ильи чево:ого �1есто
р ожден и я .  

Н а  П одгородненс ком месторожденш1 в 1932- 1 933 гг .  Дальгео.n
трестом п роводилось разведочное бурение ,  была. заложена ш а хта ,  ко
торая н а  98 м от устья 1кт ретил а н а рушение  и была  з а 1<рыт а .  В 1 937 г 
И. В. Бурий  п р одолжил  раз вед1<у Подгородненского месторожде н 1 1 я  
В резул ьтате. этих р абот б ы л а  р азработ а н а  деталь 1 1 а я  стратиграфия  
угленос н ы х  отложений ,  вь 1 яснена  структу р а  и у гленосность месторож
де.н и я и произ 1ве1ден подсчет за. пас.QJА угл я .  Ра•бота И.  В .  Бур1 1 н  выпо"1нСiiа 
очень детально,  с большой тщательностью 11 до н астоящего вреыенн этr1 
001 10вной матер.иал п р и  и зученли гео. 1 10tги и месторождения .  

На  Суражепско- Радчихинс ком месторождени и  в 1 93 1  г .  В .  3. Ско
р оход провел геолого-съемоч н ые р а боты , результаты 1<отор ы х  я ви л 11сь 
хорошей основой для п рое1<тирова н и я  дальней ш и х  р абот, выпол ненных  
в 1 932- 1 938 гг .  В. А .  Алабужевым, М.  А. С а к а н цевым, Д .  Н .  Бурце
в ым и д р .  

В 1 94 1 - 1 942 г г .  А .  С .  Зинченко провел ревизию ста р ы х  мате р 1 1 алоп 
и занов·о заснял в крупном масштабе угленосные  отложен 1 1 я  Суражеn
с 1<0- Радчихинского месторожден и я .  Р аботой А. С. З и нченко был а уточ
нена  стр атиграфия  угленосных отложен и й ,  структура месторождения, 
угленосность и качество у глей .  П осле р а бот А .  С .  З и н че н ко,  в ы я в 1 1 вшего 
огр а ни ченную п ромы шлен ную ценн ость углей,  поисковые и разведоч н ые 
р а боты н а  Сур ажевско- Радчихинс ком месторождени и  бол ьше не  п ро
водил ись .  

В 1 938- 1 939 rr. М. М. Ф и н кельштейн  п ровел геологосъемоч н ы е  р а 
боты н а  угленосных  отложен и ях ,  в ыходя щих н а  поверхность в р а йоне 
г.  Уссур ийска  и сел�н иИ Л и повцы,  Ильичевка и Струговка .  Соста влен
, 1 1 а я  ими деталь 1 1 а я  геологическая 1<а рта  не отвечает современным тре
бов а н и ям I<рупномасштабного 1<артирова н и я  и нуждается в' 1<0р рект1 1 -
ровке .  П о  этим р аботам в 1941 г .  М. М .  Ф и н кельштейн составил отче�-. 
п 1<отором п р иведены хорошо обос 1 1 о ван ная  стр атиграфия  угле 1 1ос1 1ы.\ 
отло})<ений ,  те1по1 1ика и угленосность.  В отчете сообщается о впервые 
н а йденной фауне тригоний в верхней ч аст 1 1  р а зреза  меловых отложеннй 
Уссури йского месторождения .  Стратиграфическая  схема угленосных 
отложений  М. Jv\. Ф и н кельштей н а  с н ебольшими изменениями  п р и нята 
геологоразведч и к ами 13 практ и ч еской работе. 

б 



За период 1 9 1 9- 1 94 1 гг .  по геологи 11 у гольных 1v1есторожде н и й  
н а копился большой факт и ческий материал, 1 1еобходимо было его обоб
щить для пра вильного пони м а ния геологического строения бассейн а и 
р ационального н а п р а вления геологоразведоч11 ы х  ра бот. В связи с эти м  
п н а ч але 4 0 - х  годоп" появл я ются сводные 1 1  обобщающ1 1е р а боты по  
геолог и 1 1  1 1  у гленосности П риморья .  С этого време н 1 1  н асту пает трети�i 
период в изу чении и освоении Суйфунс1<ого бассейн а .  

В 1 94 l г .  В .  3. Скороход опубл и ковал сводную работу п о  геологии 
южно 1"1 ч асти Дальнего Востока 11 мелкомасштабную геологическую 
ка рту. В этой ра боте убедительно доказано несогласное залега н ие мело
вых угленосн ы х  отложеннй  на более древних образова н ш1х. Угленакоп
J 1ение а втор связывает «с н а ч а в ш и мся отри1(ательным эпейрогенически м  
дпнжешrем п южной 1 1асти Сихптэ-Ллиня ,  п р н ведш 1 1 м  1< тра 1 1 сгресс 1 1 1 1  
ншк немелового моря» .  

В 1 944 г .  В .  Н .  Верещагин  н а п и с ал сnодную работу по  геологоэко-
1юмн чес 1юй х ара ктерист 1 1ке угленосных р айонов Далы1его Востока. в 
которо�i р ассматрип'аются 1 1  угольные месторожден 1 1 я  Суi-iфунского бас 
сейна .  В сnодке подведен 1 1тог зн а н 1 1 й  того време н 1 1  по  угленосности 1 1  
flalla э кономическ ая  х ара ктер 1 1 ст 1 1 ка месторождения м 1 1  бассе й н а м  Д аль-
1 1его Восто1< а .  К н астоящему време 1 1 1 1 эта работ<1 уже нуждается в 
существе 1 1 1 1 ы х  исп р а вле1 1 1 1 я х  н дополне1 1 1 1 я х .  

А .  И .  С а в че 1 1 ко п о  договору с трестом Дальуглегеологня в 1 947 г .  
за кончил сводную р а боту по  угленосности Южного Пр!! морья ,  котор а я  
сопровождалась 1<артой п рогноза мелов ы х  углей. В это�i работе в первые 
сдел а н а  попытка п а раллелизацин меловых угленосных отложе!!ий тер 
р 1 1тории Юж ного П риморья и н а мечены общие зако 1 1омерности у гле
на копле н и я ,  в настоящее время  устаревш1 1е .  

Из свод1 1 ы х  р а бот третьего периода необход 1 1мо упомя нуть также 
р а боту В .  Н .  Я ковлева ( 1 953) по стратигр афин меловой системы С и 
хотэ-Алиня .  По м нению больши нства исследователей ,  она  содержит 
м ного ошибок и 1 1еточностей, а п редложен н а я  автором стратиграфиче
ская  схе м а  меловых отложений, особенно  угленосных ,  неверн а .  

В послевоен н ые годы трест Дальуглеразпедка проводил геологораз
ведоч н ые ра боты н а  месторождениях  Суйфунского бассейна ,  уточняя  
детали геологического строения и в ы я вл я я  запасы  у глей. О ни дали 
м ного новых материалов для изучения геологии б ассей н а .  Геологосъе
мочные работы н а  территории Суйфунского б ассейна  в разл и ч н ые годы 
проводились также Приморским геологически м  упр а влением ,  В С ЕГЕИ 
и 4 -м  геологически м  у п р авлением (Н .  А .  Беляевский ,  И .  И .  Берсенев, 
Ю. Я .  Громовl, Б. И. В асильев ,  Ю.  Е .  Литвинов и др) .  

В н а ч але пятидесятых rодов в Суйфунском б ассейне Е .  М.  А геева 
( 1 960) проводила спеuи альн ые литологические исследопания .  Она  до
вольно подробно изу чила минералоги ческ и й  состав тяжелой фра1щии 
в породах у гленосной толщи. Недостаток ее исследов аний в том,  ч то они 
велись  на основе стратиграфической схе м ы  В .  Н .  Яковлева, поэтом у  
в ы воды , сделанные Е.  М.  А геевой, неточные .  

Углепетрографические исследова ния в Суйфунском бассейне про
водили Т.  И. Шлыкова ,  Л .  Н. Маркова ,  А . И .  Мячина и М. И .  Коваль
ская .  Одн а ко вещественный  состав углей этого бассейна  до сих пор 
изучен недостатоlrно .  В ч астн ости, совершенно не охв а чены исследова
нием вещественного состава  у гл 1 1  Уссурийского месторожде н и я  и цент
ральной ч асти Суйфунскоrо бассей н а .  

В 1 956 г .  Л а боратория геолог н 1 1  угля  А Н  СССР орга н изовала ра
боты по теме «История мелового у гленакопления на  тер р итории Юж -
1 1ого Приморья» .  Для изу11ения л 1 1 т0Jюг 1 1 1 1  1 1  условий  образов а ния угле-
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носных  отложен и й  Су�"1фунс 1<ого бассей н а  б ыл п р и влечен А. М.  Мудров,  
1<оторы i·1 исследоваJ1  отложения  Подгородненского, Уссу1р ийс 1\оrо 1 1  
Л иповецкого месторождений  ( Мудров, 1 958а , б; 1 960 ) . Отсутствие 
материалов по центраJ1 ьной части Суйфунского бас1сейна не позволш:о 
ему восстановить полную картину 1 1 сторни углена1<0плення н а  тер р 1 1-
тор и и  Суйфунского бассейна .  

В 1 959 г .  в бассейне начала р а боту Суйфунск а я  нефтяная  па ртия. 
В центральной ч а сти б ассейна были пробурены стру 1пурные скваж ины, 
вс 1<рывшие ра зрез меловых отJ1 оженнй .  1 960- 1 96 1  гг. а втор по пору
чен 1 1 ю  Л аборато р и и  геологи 1 1  угля Института геологин н геоф 1 1 з 1 1 1ш СО 
АН СССР юучил керно вый ма тернал этнх скважнн, а таюке разре:ш 
угленос н ы х  толщ р азведанных н э 1<сплуатнруемых  месторождени ii Су1" 1 -
фу 1 1 с 1<ого бассейна . Собр анные п pJI этом коллекции фл оры обработал 
Б. М. Ш темпель, а углей О .  А .  Дзенс-Лнтовс 1< а я ,  котор а я  дала  п редва
рительные данные  своих исследов а н и й .  

На стоя щая работа я вл яется первой с водкой н овей шJiх геолог 1 1 чес 1шх 
данных  по составу н условням 1 1 а копле1 1 1 1 я  меловых  угленосных  отло
жений Суйфунс 1<0го бассейна .  

ГЕОЛОГ И ЧЕСКО Е СТРО Е Н И Е БАССЕ Й Н А 

Угленосные отл ожения  мелового воз раста сосредоточены в Суйфун
с1<ой  вп адине, котор а я  вложена в с кл адчатыii компле1<с фунда мента , 
сложенного палеозоi-i с 1ш мн н н 1 1ж 1 1 емезозоik 1< 1 1 ми  осадочны м 1 1  1 1  м а rма
т 1 1 чески м и  образов а 1 11 1 я м и . 

Стратиграфия  фу�нда мента Суl 1фунокого ба,ссейна  довоJ 1 ьно подроб
но изложена в р а боте Н .  А .  Беляевс кого, Ю.  Я .  Гр о,:v�ова и др .  ( 1 955) . 
В настоящей р аботе приводятся тол ько л итологичес1< и й  соста в н распро
странение пород п о  1<руп н ы м  страт 1 1 графическим  подразделен 1 1я м .  П р и  
этом м еловые угле1 .1 осные осад1< 1 1 ,  служившие объе1<том изучени я ,  опи
с ы ваются подробно. Постмеловые 1 1  доме.1Jовые образовани я оха р а кте
р 1 rзов а н ы  к р атко. 

На иболее древним членом р азреза Суйфунского бассейна явля ются 
1<ембрийсюrе породы ,  п редста вле 1 1 ные  филлитизиров а н н ы м и  гmr 1 1 и ст ы м 1r 
сланцами ,  пес ч а н и к а м и ,  1<онгломерата м и  и и звестн я к а м и .  Мощность и х  
более 4000 м .  Распростр анены они на северо-востоr<е и юго-западе б ас
сей н а .  

В срелнем пал еозое, по м нению И .  И .  Берсенева и д р .  исследова 
телей ,  на  обширных  п р остр анствах  Дальнего Востока ,  в том ч 1 1 сле н 
Суйфунского бассейна ,  существовал м атер и к. В доказательство этого 
приводятс я следующие соображени я . В северо-восточной Маньчжури и  н 
н а  С ихотэ-Алине  среднепалеозойс 1<ие отложения  отсутствуют. В Север
ной  Корее среднеп алеозой ские  осадки в большинстве случ аев не обна 
ружен ы ,  1 1  ли ш ь  м ест ами  они  пр едста влены континентальн ы м и  или  п р и 
брежно-морскими  осадка м и .  Отсутствие н а  этой площади морских  
отложений  среднего палеозоя ,  а также континентал ьных образовани й ,  
которые можно б ыло  бы отнести к этому возр асту, позволили  И .  И .  Бер 
сеневу в 1956 г .  сдеJ1 ать вы вод о том ,  ч т о  в среднем палеозое эта  терр11-
тори я  вела себя к а к  платформа ,  а с физ иr<о-геологичес 1<0й точ к и  зрения  
это  был м атерик,  где преобл адали процессы денудации .  Одн а ко Н .  М.  
Органова  ( 1 96 1 ) обна ружила в З а падном П р и морье,  в р айоне пос .  По
гр а н и чн ого, осадки с девонской фауной трилобитов и пелеципод. Породы 
предста влены rJ1и 1rист ыми  сл анцами ,  алевролитами ,  туфопес

-
ч а ника м1 1 ,  
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порфиритамн и их туфамlf .  Мощность дево 1 1 ских  пород более 2000 .r.1. 
Поэтому п редположе н ие о платформенном режиме в среднем палеозое 
тер рито р и и  Юж ного П р имор ья ,  а та кже Суйфунского ба ссейн а вызы
в<�ет coмнerrJJe .  

В пер 1rол верхнего палеозоя 13 JОжном П р 1 1морье п реобладал 1 1  гео
с 1 1 1 1 1<ли 1 1 алы 1ые условии. В Суйфуrrс\\ом бассеi1 1 1е осад1нr верхнего пале
озоя (кар боrr - пермь) п редставлены морсю 1м н  и прибреж 1rо-морск 1 1м 1 1  
ф а 1t 1 1 яы 11 .  Н абор пород довол ьно р а з нообр азен .  Здесь р ас п ростр а 1 1е1ш 
слабометаморфнзопа 1 1 1 1 ые пес ч а 1 1 н 1ш ,  гли н истые сл а н цы ,  1<ремl!истые 
поро;щ, 11звест1 1 я 1ш ,  туфоге 1 1 н ые пес ч а н и к и ,  ос 1 1 овные 1 1  средн 11е эффу
з 1 1 вы 1 1  1 1 х  туфы . В перхнепермс 1<t 1 х  п р 11 бреж1 10-морс 1< 1 1 х  осад1< а х  встре-
1 1 а ются )Т.1 1 1  1 1  у г.1 1 1 стые породы .  Мощность вер х 1 1епалеозоi-iс1< 1 1 х  отложе
н 1 1 ii !!Змерпстся 7--8 кл�. Распростр анены о н и  по 0 1< р а и н ам бассе�i на . 
В центра: 1 ы 1 оi '1 ч аст 1 1 бассей н а ,  по л. а н н ы м  структурного буре 1 1 и я  11 гео
фнз 1 1 1..; 1 1 ,  вср х 11епалеозо й с 10 1е породы залега ют на болы 1 1о ii глу б 1 1 1 1е (дQ 
250() .�!). 

В 1 1 1 11 1< 1 1с:1 1 мезозое ( триас  - сред н я я  ю р а )  IOжrroe П р 1 1мор ье 1 1 с пы 
тало  новы ii ц111..;л раз в 1 1 т 1 1 я .  К н а ч алу  т р 1 1 а с а  сформиронал 1 1 с ь  с 1 1 1 1 кл и -
11ал ьные п рог 1 1 бы  и а 1 1 тикл и наJ1 ь н ые под1 1 я т 1 1 я .  Площадь С) �"1фу 1 1 с 1<ого 
бассей 11а р а с пола галась  в с и 1 1 кл и 1 1 ал ьно ii зоне, где в это в ремя п роис 
ходило 1 1 а копле1 1 1 1е тер р и геrr н ы х  морс1ш х 1 1  п р ибреж но- морс 1ш х  осадков,  
п редста вле1 1 1 1 ых 1<0 1 1 гломератами,  пес ч а н и ками ,  алеврол итам1 1 ,  а р г 1 1 лл и 
тами 1 1  1.:ре� 1 н 11 сты�1 1 1  порода:1 1 н ,  а в вер х н е м  триасе та кже с пласта:1н1 
у г.1п н угт1ст ых  пород.  Мощ1 1ость осадков 1 1 ижнсго � 1 езозоя местами 
п ревы1J 1 ает 5 км, расп ростра 1 1е н ы  они почти на вceii тер р 1 1тор 1 1 1 1  бас
се ii н а .  

В 1 1 а 1 1(1ле ысл ового периол.а море по 1< 1 1 1 1 уло  Cy�iфyнc10 1 ii ба ссей 1 1 ,  
1 1  его тср р 1 1 то р и я  п вал а rrж и н с кое время п редставлял(! coбoi·i р а в н и 1 1 у, 
где процессы деrrудаци и  был 1 1  выр аже1 1ы  слабо ,  1 1 0  1 1  се1l 1 1мента ция ,  
по-вl !д 1 1  � 1ом у ,  не проявил ась ,  пос кол ьку осадки  этого века  1 1  а (Тлоща1t 1 1  
Cyi·iфyrrcкoгo б ассей н а  почт и  1 1е обн а ружен ы .  

В б а р р аме 1 1а площади Суйфунского б ассейна  п р о цессы осадко
н а копле 1 1 и я  возобно13нлись .  С этого в реме н и  н а ч и 1 1 ается зарождение 
Суйфу1 1 с ко�i впади н ы ,  формирование ее за1< анч 1 1 в ается в альбе. Н а 1<оп
ление осадков п роисходит 1 3  континентал ьн ых  услопия х .  Осад1< и  п ред
ставлены 1<0н гломератами ,  г р авелитами, р а зг.озерн истымн пес ч а н иками, 
алеврол итам!! ,  а р гил л итами ,  пл;:� стами и прослоями угл я  и у гл и стых 
пороц_ Подробное оп иоа·н ие ·и х  будет дано в гл . <:ЛитоJ 1ог и ческап 
х а р а ктер исти к а  пород» . Здесь же оста новимся толь 1<0 н а  стратиграфи· 
ческам ра с 1 1лене н и н  р азреза и обос нова н и и  возр аста осад1юв .  

Стратнrрафия мел овых угл е н осных отл ожений 

В сесоюзное сопеща н ие по  выр аботке унифициров а н н ых стратигр(1-
фическ их  с хем Дальнего Востока ,  состоявшееся  в Хабаровс 1<е в 1956 г" 
1..;онстат 1 1 ровало 1 1едостаточ ность изуче 1 1 ност 1 1  меловых отложен ий П р и 
морья 1 1  невозможность увязки и х  с междун ародной стратиграфическоii 
Wl\3JJO�i. П р 1 1 ч 1 1 1 1 ами т а кого п оложr11и я  я вилась  слабая  изучен ность 
флоры и фауны,  а та 1<же отсу11ствие тематических  исследований по 
стра т 1 1 гр аф_ и 1 1  отложе н ий этого регио н а .  

БJJа года р я  детальному изучению мел овых угленос 1 1 ы х  отложе н и ii 
Южного П р 1 1морья р а ботн иками П р иморской угоJiьной э 1<спедицин  Ла
борато р 1 1 и  геолоп 1 1 1  угля АН СССР имеется возможность увязать раз
роз 1 1ен 1 1 ые разрезы 1 1  сопоставить 1 1х с между 1 1 а родной стратнгр а ф 1J11е
с 1<оii 1uкaлoii .  
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Меловые угленосные отложения Суйфунского бассейн а  с у гловым 
несогл асием лежат н а  размытой поверхности п ал еозойских н н и ж неме
зозойских  осадочных и извержен н ых образованиях. В н астоящее времn 
1 1 ет единой стр ати графической схемы угленосных отложени i i .  На  каждом 
;,1 есторождении  имеется своя схем а .  А. М.  Мудров ( 1958а , б; 1960) на 
основа н и и  детального л итологического изучени я  угленос н ы х  отложен1 1ii 
сделал  попытку создать единую стр атиграфи ческую схему для Суйфу 1 1 -
скоrо ба ссей н а .  И м  п редложены сопост а ви м ые схемы р а с членения пород 
Подгородненского, Уссурийского и Л иповецкого месторождени й ,  н а  1<0 -
торы х  оста новимся н иже.  Не ста вя перед собой зада ч 1 1  создания  ун 1 1фи 
ц 1 1 рованной схемы  р асчленен и я  меловых угленос н ы х  отложен1 11"1 бассе1"1 -
1 1 а ,  выс 1<ажем толы<о свою точку зрен и я  по этому  воп росу. 

Суражевс ко-Радчихин с кое м есторождение. П р и1н ята схема,  прt:;рс,
жен н а я  в 1 945 г .  А. С.  З и нченко. Меловые угленосные отложен11я объед11 -
нены в сура жевско-р адчихи нскую свиту, которая  по  л итолоп1ческому со
ста ву подраздел яется на три горизонта ( рис .  2,  р а зрез I) : н и ж н и й ,  с ред-
11 и i'1 1 1  верхний .  

Н и ж н и й  у г л е1-1 о с н ый г о р и з о н т сложен мелкогалеч н ы м 11 
ко 1 1 гJ1 ом ер атами ,  р азнозе р 1 1 1 1стыми  пес ч а н иками  с гравием ,  алевролита
м11 1 1  пласта м и  угля 1 1  углистых пород. Мощность горизонта около 400 м .  

С р е д н и й  у г J l  е н о  с н ы й г о р и з  о н  т представле11 пес ча 1 1 ик а м 1 1 ,  
алеврол ита м и ,  аргиллитами ,  пласта м и  1 1  прослоя м и  угл я  1 1  угл нстых по
рол. Мощность его около 300 м. 

В е р х н и й  у г л  е н о  с н ы  й г о р  и з  о 1 1  т состо 1 1 т  1 1 з  мелко- и сред
незернистых песчаников ,  алевролитов ,  аргнлл итов 11 углнстых пород. 
Мощность гор изонта 280 .н. 

Возраст пород угленосн ы х  отложен ий  Сура жевс 1<0 -Радч 11 х 1 1 нс l\ого 
месторождения определяется 1-1 икан с 1<0й флорой J< a 1< б а р рем-альбс1шii 
я рус 1 1 и жнего мела ( Штемпел ь, 1 960) . 

Подгородне н с кое м есторождение. Местными  rеологам 1 1  п р11ш1та 
схем а ,  р азработа нная  в 1 94 1  г. И .  В .  Бурием .  По этой схеме угленосные 
отложения  подра зделя ются на  ч,етыре свиты ( с н изу вве-р х ) :  непродукт1ш
ную, подгородненскую угленосную, J<он гломератовую 11 туфогенную.  
А. М. Мудров ( 1 960 ) 1 1 а  основа н и и  лнтологического состава ,  условий об 
р азов а н и я  и р итмич ности предложил н овую стратиграфическую схему 
( рис .  2 ,  р азрез I l ) .  По этой схеме меловые осадки р азделены  н а  две сви 
ты (снизу  вверх ) : подгородненскую и грязнухи нскую. 

П о д  г о р о д  н е  н с  к а я с в и т  а соответствует непродуктивной 1 1  
подгородненской угленосной свитам схем ы  И .  В .  Бури я .  Свита сложен а  в 
основа н 1 1 и  кон гломератами  и г р а вел итами .  В ы ш е  залегают разнозерн11 -
стые песча н ики ,  алевролиты, аргиллиты,  пласты и п рослои угля 1 1  угл 1 1 -
стых пород. Мощность свиты достигает 500 м. 

Г р я з н у х  и н  с к а я с в и т  а объе1�иняет 1<он гломератовую 1 1  туфо
генную свиты И. В. Бурия .  Ее осадки с н ебол ьшим  размывом  ложатся н а  
породы подгородненской свиты .  В основ а н и и  свиты залегают довольно 
�1ощные  слои конгломератов. В ыше их роль постепенно  уменьш ается , 11 
в р а зрезе п р еобладают песч а н ики  с п рослоями алеврол итов и у глистых 
пород. Песч а ники  ста новятся туфоген н ы м и  и н аз в а н ы  в литер атуре 
«узор чатыми» .  Мощность свиты,  сохран ившаяся  от р а з м ы в а ,  достигает 
200 М. 

Обильные р а стительные остатки, собранные  из угленосн ы х  отложе
н и й  подгородненской свиты,  позволил 1 1  А. Н .  К р иштофовичу ( 1 932)  1 1 
Б. М.  Штем пелю ( 1 960) отнести породы свиты J< н иканскому ярусу ниж
него меJ 1 а ( б аррем-альб ) . 
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Занадворовское м есторождение. Меловые отJ 1Ожени51 его в 1948 г. 
В .  В .  М.едведевым  под р азделены н а  (сн изу вверх) :  горизонт базальных 
кон гломер атов, песча но-сл а н цевый ,  песчано-конгломератовый и туфоген-
1 1 ы i·1 горизонты ( р ис .  2,  разрез 111). 

К о 1 1  r л о 1 е р  а т  о в ы й  г о  р 11 з о н т  сложен конгломерата м!! , г р а 
веJ1 1 1 та� 1 1 1 1 1  р аз 1юзернистыми пес• 1 а н и к а м и  с гал ькой. Мощность его 
250 ;1'!. 

П е  с ч  а 1 1  о - с л а н ц е  в ы й  г о р и з  о н  т в ос 1 1овани 1 1  сложен пес
ч а 1 1и 1.; а м и ,  алевролита м 1 1 ,  пласта м и  11 п рослоями  угля .  Мощность гор 1 1-
зо нта 200 J\!. 

П е  с ч  а 1 1  о - к о н  г л  о м е р а т  о в ы й  г о р и з  о н  т п р едставлен пес-
1 1 а ни 1< а м и  1 1  1.;он гломерата ми  с просло я м и  алеврол1 1тов ,  содерж а щ 1 1 м 1 1  
туфоге н н ы й  м атериал .  Мощность гор изонта 120 .м. 

Туф о г е н  1 1  ы й г о р и з  о н  т состоит в основном  нз туфоген н ых 
«узорчатых» пес ч а н и ков .  Мощность его о коло 200 м. 

УгJ 1 е 1 1осные  отложен ия (пес ч а но-сла нцевый горизонт )  1 1 а  ос 1 1ован 11 ! 1  
фло р ы  В .  В .  МеJ .ведев относит к апт-альбскому  ярусу нижнего мел а .  

Константиновс кое м есторождение. Мес-n ны м и  геолога,�т п р и нят а 
схе\1а ,  по кото ро й меловые отложения  этого месторождения подразделя 
ются н а  две  св11ты ( сниз у  вверх) :  п родукт ивную и туфоген ну ю  ( р 1 1 с . 2, 
разрез IV) . 

П р  о J\ у 1< т и в н а  я с вит а представлена  в основном а р козовыми  
песча1- 1 1 1 к ам 1 1  р азл и ч ной крупности зер н а  с под ч и нен н ы м и  сло я м 11 алев
рол 1 1 топ, угл я  1 1  у глисты х пород . Мощность свиты колеблется в п р едела х 
170-250 ;\.!. 

Туф о г е н н а я  с 13 1 1  т а  состо ит из  р азнозер 1 1 истых туфоrенных  
пес1 1 а н 1 1 1<ов с в 1<J 1 ю1 1 еннем грапня и гаJ 1 ыш эффуз и в н ы х  порол . Мощ ность 
СВИТЫ 01\0JlO 150 М. 

Отложен и я  проду1п и вной свиты 1 1 а  осно в а н и и  определения фло ры 
относятся к никанскому  я русу н иж него мел а  ( бар рем-альб) . 

Лиnовецкое месторождение. А. М. Мудровы м (1958а )  меловые от· 
JIОЖення  этого месторождения  р азделены на тр и свиты (сн и зу вверх) :  
ПОf\ГОрод не 1 1 скую ,  галенковскую и ново -никольскую ( р ис .  2, р азрез V ) . 

П ол г о р о д  н е  н с  к а я с в и т  а объединяет выделенн ы е  мест н ы м и  
r·еологами нижнюю угленосную непродуктивную и верхнюю угленосную 
свиты .  В р азрезе свиты преобл ад а ют крупнозерн и стые пес ч а н и1<11 , г раве
л 1 1ты и кон гломераты,  составля ющие свыше трех четвертей р азреза .  
Осталь н а я  четверть п ад а ет на алевролиты,  мел козернистые песчан ики ,  
пласты и п рослои угля  и у гл истых пород . Мощность свиты 550-600 м. 

Г а л е  1 1  к о в с к а я с в и т  а залегает на подгородненской свите с рез-
ки м конта кто м .  Сл ага ющие эту свиту осадк и  п р едст авлены р азнозернн 
стымн песча1 н и к а м и  и алевролита1м1и с п р и•месью пеплового м атери ала . 
1\\ощность свиты дости гает 350 м. 

Н о в о - н и к о л ь с к а я  с в и т а. Породы свит ы  отл и ч а ются от  ни 
ж ележащих тем но-ви шневым,  бур ы м ,  шоколад н ы м  и кор ичневым цветом 
и п р едставлены в н ижней ч асти грубозерн истым и  пород а м и  ( ко н гломерr�
ты, г равелиты, крупнозерн истые песч а н ик и) ,  а в верхней - более тонки
ми  ( м елкозер; 1 истые песчаники ,  алевролиты, ар rиллиты ) .  Мощность сви 
ты 200 М. 

Угленосные отложен и я  под городненс кой с в иты,  по д а н н ы м  Б .  М. 
Штемпель  ( 1960), о х а р а ктеризов а н ы  н и  канс кой флорой (баррем-альб). 

Уссурийс кое м есторождение. Согласно ст�р атиграфическоi'1 cxe;vrы 
А. М . .Мудров а  ( 1958б ) , меловые отло жен и я  здесь р а счленяются тяк же , 
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1\а к  н а  Л н 1 1о �зеu1<ом месторожден и и  ( р 1 1 с .  2, разрез V 1 ) .  В ыдсJ1 е 1 1 ы  подго
родненс l\ ая ,  гале 1шовская  и ново - 1ш1<0J1 ьская  свиты .  

П о д  г о р о д н е  н с  к а я с в и т  а охватывает весь  1-:оы пJ1 е 1<с ы еJ1о u ы х  
угленос н ы х  пород о т  фунда мента до туфогенного гор 1 1 зонта 1 1  � зкл ю ч сt ст 
в себя 1 1 ссча но- 1\онгломератовую и верхнюю угленосную свиты ,  �зыдс:1 с 1 1 -
1 1 ы е  местным,1 1  геолога1ми . В н ижнем и сред�не1v1 rор и зонтах св 1 1 ты  преоб:: <1 -
�lа ют крупнозерн истые р а зности песчаников ,  конгломераты 1 1  гра ве.� 1 1 ты . 
Вер х ни i '1  гор изонт сложен в ос 1 1овно :v1 мсл козер н 1 1 с ты�·1 1 1  1 1 ссч а 1 i 1 t 1( а 
ми ,  алеuролитами ,  а р гиллитами  и пластами  угля и у гл 1 1 стых пород. N \ощ-
1 1ость св 1 1 ты  достигает 700 м. 

Г а л е  н к о в с к а я с u и т а . В основа н 1 1 и  и кpoiзJJe ее преобл адсt ют 
мет<о - и тонкозернистые «узо рчатые» туфогенные  песча 1-1 н 1< 1 1  1 1  алеврол 1 1 -
ты .  В центрально й  ч асти заJJегают крупнозернистые пес ч а ш 1 1\ 1 1  с г рав 1 1 е �1 
1 1  г ра велиты .  Мощность свиты 280-350 м. Галенковская  св 1 1 т а  соот�зетст
вует туфоген ной свите схемы местн ых  геологов .  

Н о  1 3  о - н и  1 <  о л ь  с к а я с в и т  а .  Пород а м  этой св 1 1 ты  с 13оi i ст 13ен 1 1 а  
пестрая  окраска  (малиновая ,  бура я ,  шоколад н а я  и п р . ) . СJюжен а  череда · 
в а н и е м  алевроJJ итов', аргиллито в  и мел козернистых песч а 1 1 1 1 ко l3 .  Местны 
ми  геоло г а м 1 1  эта  ч асть р азреза н азывается свитой  «шо коJJ ад 1 1 ы х  сла н 
цев».  Мощность свиты 350-400 м. 

Возр аст угленосных отJJожен и й  подгородненс 1<ой св 1 1 ты оп ределя етсн 
по флоре  1<а к  б а ррем-альбский я рус н и ж него мела  ( Штемпель, l 960 ) . 

Централ ьная част ь бассе йна. Меловые отложени я  uснтра;1 ьно i·1 части 
б ассе й н а  вскрыты скв .  1 ,  2,  3,  5, 9, 1 9  и 20,  пройденны ы 1 1  Су1!фу1 1 ской  
нефтя 1 1ой  п а ртией .  Н а  основании  м а кроритмичности,  литоло г 1 1 1 1 ,  усло 13 1 1 й  
образования ,  угленосности и флоры  меловые отJJожен и я  разделе 1 1 L,1 1 1 а  
две  сер и и :  н ижнюю - сучанскую или проду1к11wв1 1 1 ую 1 1  в срх 1 1юю - - 1-:ор -
1.; инскую или туфо генн ую непродуктивную (см .  рис .  2 ,  р азрез V l l) .  

С у ч  а н  с 1 <  а я с е р  и я 13 н и жней части  р азреза сложена  крупнога 
леч 1 1 ы м 1 1  ко 1 1 гло мерата ми  с подчинен 1 1ым  коли ч еством просJюев· меJ11<О
зернистых пес ч а н и 1<оl3 и алеврол итов .  Сред н я я  часть - разнозер 1 1 1 1 с тымн  
пес ч а ни ками ,  алевролитами ,  а р гилл 1 1 т ами ,  пластами  и п росло я м 1 1  у гля  и 
углистых пород .  Верхня я  ч асть - мел ко- и среднезер 1 1 1 1 сты м и  тус\юге1 1 -
н ы м и  песча н и к а м и ,  алевролита м и  и а р гиллита м 1 1 .  П р и  детальном лито
логичес1<ом изучении установлено, что сучанская сер 1 1 я  состоит 1 1 з  отчет
ливых  р итмов  первого пор яд ка,  которые  прослежи в а ются 1 1 а  · з на  ч ител ь
ной площади и могут служить м а р кирующими гор 1 1 зо 1 п а ы 1 1  п р 1 1  увязке 
разрезо в.  Строенне  ритмо в  довольно од нообр азное.  Н 1 1 ж 1 1 я я  часть  р 1 1 тма  
сложена  грубозернистыми порода ми - ко нгломератами, гравет 1 т а м н  1 1  
1-:рупнозернисты м и  песч а н и 1<а м и .  П о  усло в и я м  образо 13 а н н я  эт 1 1  по роды 
относятся к пролювиально-аллювиальному ком плексу фаu 1 1 й .  Верхня'1 
часть ритма  имеет более сложное строение .  В н нжн 1 1 х  р 1 1 тмах  эта част �, 
р а зреза сложена  алеврол итами  и мел козерн истыми  песча 1 1 1 1 1< а м 1 1  озерн \J 
го ко м плекса фаций .  В сред ней и верхней частях - м ел козер н 1 1сты ы 1 1  
песча никами ,  алевролитами ,  а ргилл ита мн ,  пластами  1 1  п росло я м 1 1  угля 1 1  
углистых пород озерно-болотного 1<о м плекса фаuи i·1 .  В 1..: аждо м  ритме 
содержится флора (определения  Б .  М .  Штемпел я ) , которая  хотя 1 1  1 1 меет 
переход н ые фо р м ы ,  но в кл юч ает 13 себя некоторые  13 1 1ды ,  х а р а 1<rерные 
дл я этой части разреза .  

Ритлt 1 изучен в скв .  3. Мощность р ,и тма  дости гает 1 50 .\! . В i l l tж 1 1 L' i'1 
части он  сложен конгломерат а м и ,  гра велитами  1 1  р аз 1 1озер н 1 1 сты м и  пес
ч аниками  с г равием ,  в верхней - тонким  чередованием але 13 ролита н 
мет<0зер нистого песчаника .  Из  этой ч асти р азреза соб р а н а  фло р а :  
Onych iopsis latiloba (Foпt . ) Kryst . ,  Cladophlebis su tsc/щnens1s Р гуп . ,  С. 
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va ldensis Sc\v . ,  Gleicfien.ia sac/ia /in.en.sis Krysh t . ,  Rиtfordia cf .  Goepperti 
( D ll nker)  Se\v.,  Eqиisefites sp. 11 Taeniopteris jimboana Krysll t . 

Рит.м 11 уста новлен 13 с к&. 3 и 5. Мощ1-1ость его 1 20- 1 50 ,и. Сложе! I  
1 3  1 1 1 1 ж !-1 е й  части 1< р у п 1- 1озер н и ст ы м и  песч а н и к а м и  с г р а в и е м  и г а л ь к о i'1 , 
13 13epx1- 1e �i - чередо в а н и е  1 с р едне- и мел козер н исты х п ес ч а 1- 1 и ков с алев-
1юл 1па м и  1 1  а л е в р и тов ы м 1 1  песч а н и к а м и. З десь соб р а н а  флор а :  Cten.op
teris cycadin. a  B r o n g n . ,  Cladophlebis Oerstedtii H ee r ,  С. frigida Heer, 
Eqиisefites lyelli ( M a n te l ) U n ger, Dickson.ia s p . ,  On.ychiopsis sp. ,  Cla
doph !ebis sиtschan.ensis P r y n . ,  Taen.iopteris jimboana Krysh t . ,  Rиffordic; 
sp. 11 Pityopliyllиm sp.  

PuтJA. 111  в ы делен в с 1< в .  3 и 5. Строен и е  его слож н ое в с р а в н е 1 1 1 1 1 1  с 
в ы ш е  о п и с ан н ы\1 и р ит м а1м и .  Мощнопь ри т м а  200 Лi . В с к о. 5 строе н и е  его 
6:1 1 1 з 1< 0  к р и т м а м  1 1 1  I I .  Здесь н+1 ж•н я я  ч а сть слож е н а  р а з н оз�р н и ст ы :v1 1 1  
1 1 ес ч а н 1 1 к а м н  с г р а в и е м ,  верх н я я  - ч е р едо�:!а н и е м  м е л козер н истых п ес ч а -
1 1 1 1 1<0в с алеврол и т а м и .  В с 1ш. 3 к р у п ноз ер н истые пород ы  н а бл юда ются 
TOJI Ы<O в н а ч ал е  р i i т м а  1 1  мощность их н ез н а ч ител ь н а .  Бол ь ш а я  ч а сть 
р а зреза п р едст а вл я ет собо �°1 1 1ередо в а н ие с р едне- 1 1  м ел козе р 1- 1 и сты х п ес
ч а 1 1 1 1 1< о п  с алеврол ита м и .  В с р ед н ей части р и т м а  в с 1ш .  3 о б н а р у ж е н а  ф а 
у н а  пелеци под ( Un.io s p . )  и фл о р а  G leichenia elongata P ryn . ,  G.  delicatиla 
Heer, G .  sachalin.ensis Krysl1 t . ,  Rиffordia ( A s p ! e n i u m )  dicksonian. иm H cer. 
Podozumites ten.иinervis Heer,  Р. Eichwaldi Heer,  Baiera pulchella Нес г. 
Phyllites longa sp 11 o v . ,  Nilssonia orientalis Heer,  Eqиisetites c f . Yokoya
mae ( УоЬ а )  Sew.  

Ритм / \!  и м еет п р остое строен и е .  В скв.  3 в н и з у  сложен р а з н озер н 1 1 -
т ы м и  пес ч а н н к а м и ,  в в е р х у - че редов а н и е м  м еJ1 коз ер н ис т ы х  п ес ч а н и ков .  
алев рол и тов!, а р гиллитов,  соде р ж а щ и х  в себе л и нзооб р а з н ы е  залежи уг
ля и углистых п о р од. Мощность р и т м а  0 1<оло l 00 м. В с к в. 5 в ер х н я п  
ч а ст ь  р и т м а  р а з м ы та .  В сл едств и е  этого р а з н озер н истые п ес ч а н и к и  н и ж 
н е й  ч а с т и  р и т м а  V з а л е г а ют 1 1 е 11осредстве н но 1- 1 а  с ред1- 1 е й  ч а ст и  р а з р е з а  
р 1 1 т м а  IV .  

Р а стител ь 1 1 ы е  ост а т к и  и з  р и т м а  I V  о п р едел е н ы  Б .  N\ .  Ш т е м п ел е м .  
Здес ь собра.н ы :  Podozamites Eich waldii Heer,  Aspleniиm dicl�sonian. u m  
Heer,  Nageiopsis s p . ,  Nilssonia s p . ,  Pityophyllиm s p .  и Rizoom sp.  

Ритм V в це1пр а л ыю й  ч а ст и  С у й ф у н с кого б ассей н а  и м еет п р остое 
строе 1 1 1 1 е .  В 1 1 а п р а вл е 1 1 и 1 1  на северо-восток 1< Л и повецко ы у  м есторожде
н и ю  п р о исхоJ,l !Т  услож 1 1 е н 1 1 е  этого р ит м а. О п р и ч и н а х  его будет 1 1 зложено 
n гл . «Усл о в и я  о б р а з ов а н и я ». Р нт м  и м еет м ощ н ость около 400 м 1 1  соде р -
11,:и т  п р о м ы шJ1 е н н у ю  у гJ1 е н ос н ость. Н и ж н я я  ч а с т ь  р ит м а  сJ1 о ж е н а  р а з н о 
зер н 1 1 с т ы ш1 пссч а н i 1 1<а м 1 1 ,  вер х н я я  - чер едов а н и е м  средне- 1 1  ы е.п козер -
1 1 1 1 сты х п е сч а 1 1 1 1ков  с алеврол 1 п а м н ,  а р ги л л ита м 1 1 ,  п л а ста м и  1 1  п р о сло п м н  
у г.1 я  1 1  углистых пор од. 

В у гл есоде р ж а ще i·1 ч а с т и 1р ю м а  соб р а1н а фJю р а : Podozanufes Eicl1шal
dii Heer,  Cephalotaxopsis acиminata Krysht.  et Р r у п . ,  Nilssonia Mosseгau i 
S t .  et M a t l1 . ,  Cyparissidiи m  gracile Heer,  Ginkgo mиltinerwis Нее г , Ni!sso
nia 01·ientalis Heer, A spleniиm dicksonianиm H eer,  Scleropteгis be/lidulo 
Heer, Sequoia fasfigiata ( S t e r u b )  Heer, Nageiopsis heferop/1y!La Font . ,  
Polypodites sp.  1 1  Nilsson.ia orien. ta.lis Неег. 

Ритм Vf п р остого строен и я  и уста н ов·л е н  по с 1<в .  1 , 2, 4 ,  5 и 20. Мощ-
1 юсть р и т м а  0 1< ол о  200-300 м. В н и з у  сложен р аз н озер н исты м и  пес ч а � 1 1 1 -
1< а м и , в верху - ч е р едов а н и е м  але врол и тов,  а р гилл итов и с р ед н е - 1 1  мел-
1vозер 1 1 и ст ы х  п е с ч а ни ков. Н а бтодаются п р ослои у гл ист ы х  a л eвpOJl lПOiJ 
В в ер х н е й  ч а с т 1 1  р 1 1 т м а в породах п р и сутствует п е п л о в ы й  м а те р и ал .  Пес· 
1 1 а н и к и  и меют х а р а кт е р н ы е  в ьщветы 1 1  носят н аз в а н и е  «узо р ч атых>' .  

В с к в .  1 в в е р х н е й  ч асти р и т м а  н а й де н а  плохо сох р а н и вш а я с я  ф а у 1 1 а  
а м 11юн 1 1 тов. Раслпел ь 1 1 ы е  остат1< и  в п о рода х р и т м а  плохо со х р а 1 1 иш\С I , _  
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КоJ1 1 1 ч сство 1 1 х  1 1 ез н а чнтеJJ ыю. Здесь 0 1 1 редеJ1ен ы :  Adianli tcs boc/i aica s p .  
поv" Podozamites tenuinervis Heer,  Р .  Eichwaldii Неег, Taeniopteris r/1 i t i 
dorhach is Krysl1 t"  Sagenopteris variaЬilis Vel" Nilssonia orien talis Нсег 
п Cladopblebls Oerstedtii Неег .  

К о р к 1 1 н с 1< а я с е р  и я .  Н аиболее ПО Jl Н Ы Й  р азрез серии н абтода
стся по скв .  2 .  З алегает она с р азм ывом,  но  без угJJового несогJl ас 1 1 я ,  н а  
осадках суч анской сер и и .  В с1<в .  20, п ройденной в р а йоне с .  Пушкино ,  н а  
гр а н и це коркинской и сучанс кой  серий н а бл юдается зона выветри в а 1 1 и я .  
В низу сер 1 1 и  повсеместно за JJ ег а ют круп 1 1озер н истые породы ,  представ 
ленные конгломератами ,  г равеJ1 ит а м 1 1  ИJl И крупнозерш1стыми  песча 1 1 и к <:! 
J1.1 11 с г•равием . Мощrность их  н епост·оя + 1 н а и коJJебJJется от  1 1 сско.1 1, к i 1 .\ мет
ров до нескоJJ ьких  десятков .  Осталь н а я  часть р азреза сер и 1 r  СJ1ожена  
р 1 rтм 1 1 ч 1ю чередующ и м ися  СJlоя м и  туфоген ных  песча н и 1<ов 1 1  «шо 1<0Jlад-
1 1ых»  а JlевроJJитов.  Мощность серии  достигает 650 .м . Раст 1 1теJlьные  остат
ки в породах  1<0р кинской сери и  встреча ются редко 1 1  плохоii сохра н 1 1ост 1 1 .  
Здесь Б. М.  Штемпелем опредеJlены :  Podozamites tenuinervis Неег,  Car
po!itlies sp" Cladoph lebls elegans Pryn" Podozamites Eicliwa ldii Неег .  

f1з изложенного выше видно,  1 1 то в Суйфунском к а �1ен ноугол ьно�1 
бассейне, н есмотря н а  разнообразие стр ати графичес 1< и х  схем ,  можно с 
лостаточ 1 1ой уверенностью р аз р а ботать для меJJовых осадоч 1 1 ы х  образо
u СJ н н ii е;\иную стратиграфическую схему.  В основу та кой схс�rы необ
ход н �ю ПOJlOЖl iTЬ СJlедующие п р изна к и :  Jl итологический  соста в ,  р ит 
;1 1 н ч 1юсть,  усJlовия  образов а н и я ,  угленосность, р а ститеJlьные остат�< 1 1  
1 1  фауну .  

Н а  р ис .  2 п р и водится сопоста вJJенне  р азJ1 1 1 ч н ых стратиграфи чесю1 х 
разрезов, установJl е 1 1 ных  н а  отдеJl ь н ы х  месторождениях  Суйфунского 
бассе й н а ,  с р азрезом центраJJ ьной его ч асти ,  r ·де разрез меловых отJlоже
н и ii н а и более полный .  Он может быть принят  этаJJ онным дJlЯ бассей н а .  

Меловые отJJожения  Суйфунс 1<ого бассей н а  J1 ИТОJ1огическ 1 1  довольно 
чет 1<0 р азделя ются на  две части .  Н иж н я я  часть разреза сложена тер р и 
ген 1 1 ы м и  образов а н 1 1 я м 1 1  с пласта м 1 1  и просJlоя м и  у гJlя 1 1  углистых пород. 
Этот компJlекс осадков представляет собою еди н ый цикл р азвити я  реги 
она .  Н а ч ин а ется 0 1 1  ш ирок и м  распространением грубозер 1 1 нстых пород 
прол ю в н аJJыю-аJ1лювиаJJ ь н ы х  отJюже1 1 1 1 й  и з а к а н чи вается в верх ней ч а 
ст 1 1  разреза озер 1 1 ы м и  1 1  прибрежно-морски м и  отJJоже 1 1 1 1 я м 1 1 .  Расп1тел ь-
1 1 ые остатки  1 1 з  этой ч аст 1 1  разреза А. Н. Криштофовичем от 1 1осятся к 1 1 1 1 -
1< а 1 1 скому я русу. 

Верхняя  часть разреза меJlовых отложений доволь 1 1 0  резl\о отл 1 1 ч а 
стся от 1 1 1 1ж 1 1 ей .  Прежде всего 0 1 1 1 1  отдеJlены дру1 ·  о т  друга 1 1 ерерывом в 
1 1 а копJ1 е 1 1 1 1 1 1  осадков.  В низу верхней ч асти разреза р азвиты туфоген 1 1ые  
1\рупнозерн 1 1 стые породы ,  залегающ11е н а  коре в ы ветр 1 1 в а 1 1 и я  пород 1 1 1 1ж 
ней  ч а с т 1 1 .  ОстаJJ ь 1 1 а я  ч а сть р азреза  сложена также туфоге1-1 1 1 ы м н  образо
ыш1 1 я м 1 1 ,  1 1 меющнми бурую, тем 1 1 0 - в 1 1шневую, кори ч 1 1 евую, 1<р а с 1 1 ую 1 1  
шокоJl адную окраску .  Породы же нижней част 1 1  мeJ l a  серые,  светло-се
рые, темно-серые  и черные,  и только в са мой верх 1 1ей  ч а сти р азреза потт п 
ляютсн пестрые  окраоки .  

Р аститеJlьные  остатки среди туфоген.н ы х  пород всрх 1 1 е i '1  ч аст 1 1  �1 с:1 а 
довольно редки и ,  по �11не1 1 н ю  Б .  М.  Ште м nеJl я ,  отт1ч а ются от т а 1<ог; ы х  
1 1 1 1ж 1 1 е i '1  ча ·сти  раз·р еза . 

Та 1шм образом, и меется достаточ но  пр,иЗJна·ков ,  чтобы раздеJ1 нть 
меJlовые отJ1ожения  Суйфу1 1с кого бассей н а  на две сер и и .  Н 1 1ж н юю, 1 1J1 1 1  
п родуктивную,  серию п о  анаJlогии  с Суча нским  бассей ном предJl а rаем  
назвать  сучанс 1<ой. Верхн юю, или  туфоге 1 1 н ую,- корю 1 1 1 с 1<0й .  Что каса
ется более дроб 1 1ого деления  серий ,  то, к а к  показано  для uе 1 1тральноii  
ч а сти Суйфунского бассейн а ,  лучше всего их подразделнть 1 1 а  р 1 1 т м ы  пер-
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вого r ю р я д r< а ,  1 1 Jr l1 го р 1 1 з о 1 1 т ы . Н а коr rл е 1 1 1 1 е  о с а д 1<0 11 13 1 1 a ч aJ1 1 , 1 1 ы ii 1 1 e p 1 1 0.�l 
1 1 р о 1 1 сход1 1ло во в п а д 1 1 1 1 а х  с довол ь н о  р а с чл е 1 1 ен 1 1 ы м  рельефо м .  Поэтому 
r ra  отдеJ1 ы 1 ы х  у ч а ст к а х  б а осей н а  м о щ н ость и с т р о е r r и е  р а з р езов,  а та юн:е 
J<ал и ч естnо р и т м о в  р а зл и ч но .  Уст а н о в и в  х а р а ктер r r ы е  особе н 1 1 ос т 1 1  того 
1 1ли 1 1 1 1 о го р 1 1 т м а ,  а т а rок е  з а к о н о м е р н ос т и  его и з м е r r е н r r я  н а  п л о щ а д и  
J\IOЖ l l O  более увер е 1 1 н о  сопост а в и т ь  отдел ь н ы е  р а з р е з ы  м е ж д у  собоr"1 . 

Н еобход и м о  отметить,  что п о п ы т к и  т акого р а с ч л е н е н 1 1 я  CJ[eJ1 a ! 1 u1 
Н .  В .  Б у р н е �1 н а  П одгорол н е н с к о м  м есторожде н и 1 1 ,  В .  В .  Мел.13е:lсвы м r r CJ 
З а 1 1 а д в о р о в с 1<ом и д р .  исследова тел я м и  н а  д р у г и х  м есторожде 1 1 1 1 п х  G а с 
се й 1 1 а .  В o c r r o в y  т а кого дел е н и я  б ы л  п ол о ж е r r  т ол ы<а л 1пол о г 1 1 ч е с 1ш ii 
п р из н а к .  Д р у г и е  п р и з r r а к и  н е  б ы л и  учте н ы .  Поэто м у  в бо.1 ь ш 1 1 1 1 ст 13е  слу 
чаеn  это р а здел е н и е  б ыл о  р а з н ооб р а з н ы м  и не  с о п о с т а ви м ы м .  К. р о м е  
того, п о  r r а ш е м у  м н е н и ю , н ецелесоо б р а з н о  э т и м  ч а с т я м  р а з р е з а  ( р 1 1 п1 а м )  
п р ид а в а ть н а з13а 1 1 и п  c n r п ,  п ос кольку площадное 1 1 х  р а с п ростр а 1 1 е 1 1 1 1 е  1 1 е
з н а ч  итеJ1 ьное .  

О с 1 1 о в 1 1 ы м  к р 1 1 те р и е м  дл п о п р едел е 1 1 и п  в оз р а ст а  у гл е l ! ос r r ы х  отложе
н и i·i с у ч а н с 1<0й с е р и и  С у й ф у 1 1� 1<ого б а с с е й н а  я вл я ются р а ст 1пел ы 1 ы е  
остат 1< 1 1 .  А .  Н .  К р 1 1 штофо в и ч в 1 923 г . ,  и з у ч и в  р а стител ь н ы е  о с т а т 1ш 1 1 з  
yглe r roc r r ы x  о тл ож е н и i·i С у й ф у н с кого б а с с е й н а ,  п р и шел к в ы воду, что 1 1 а  
тер р 1 1 то р 1 1 1 1  б а с се й н а  и м еетс я д в а  к о м п л е l\ с а  ф а ц и й :  д р е в н rr й  - м о н гу г ш"1 -
с к и й  и более молодой - н 1 1 1< а н с к и й .  Возр а с т  J< а ж дого и з  Э Т l ! Х  р а ст 1 пел ь
ных 1<о м пл ексов б ы л  о п р едел е н  r r еточ н о .  М о н г у г а й с 1ш 1"1 1<о м п л ек с  би1J1 о·;·-
1 1 ес е 1 1  к р эт - л е й а с о в о м у  в р е м е н и ,  а 1 1 и к а 1 1 с 1< и й  - к п оз д 1 1 е ю р с коJ\1 у .  

Д аJ1 ь 1 1 ей ш ее и з у ч е r r и е  р а стител ь r r ы х  остатков и з  отлож е н и й  !Ожно1 ·0 
П р r r м о р ь я ,  ocoбer r r r o  и з  С у ч а н о;ого б а с с ей r r а ,  п о к а з ало,  ч то флор а 1 1 з  о г
ложен и й  послед r r его дол ж н а  р а с с м а т р и в а т ь с я  одновоз р а с т н оr"r 1 1 н к а 1 1 с 1<оii 
С у й фу н с 1<ого б а ссей н а .  Н а ходка в ве р х а х  угл е н о с н о й. тоJ1 щ 1 1  С у 1 1 а 1 1 с 1<ого 
б а сс ей н а  р а ст и т ел ь 1 1 ы х  остаткоn,  с р еди 1<0то р ы х  А. Н. К р 1 1 штофо в 1 1 ч  
о п1р едеJ1 иJ1 л 1 1 ст д вудол ыного п о к р ытосеме. / 1 1-I ОГО р а стен и я  А гаlт lucifcr o 
п оз в ол ит1 ему н и l\ а н с 1<ую фл о р у  о т r r ести 1< н и ж н е м у  J\I eлy.  Р а бот а �1 i !  
П р 1 1 м ор с 1<ой э 1<с п едн ц и и  Л а б о р а то р и 1 1  геол о г и и  угля А Н  С С С Р  у rл снос-
1 1 ы е  отложе н и я  С у ч а н с 1<ого б а с се й н а  в 1 960 г .  1 1 а  ос н о в а 1-1 и 1 1  флор ы 1 1  ф а 
у н ы  р а с чл е н е н ы  более подр о б н о  1 1  у в ю а н ы  с между r r а р о д н о й  ст р а т и г р а 
ф и ч ес 1<ой ш 1< а л о й  ( В е р б и u к а я ,  1 96:2 ) ,  ч т о  отр а ж е н о  н а  р 1 1 с .  2 .  

Т е п е р ь  с и r r х р о н r r ость С у ч а н с кого и С у й ф у 1 1 с l\оrо р а з резоn у ж е  1 1 е  
n ыз ы в а ет со�1 1 1 е н 1 1 я ,  поэтому п о п ы т а е м с я  и х  у в я з а т ь  r r e  тоJ1 ь 1<0  п о  с с р 1 1 я \1 ,  
1 1 0  1 1  п о  гор нзо r r т а м  ( с м .  р и с .  2 ) . Н а и более бл и з 1< r 1 м  1< C y ч a 1 1 c 1<0 J\I y б а ссеi'1 -
1 1 у  1 1  хорошо н з у ч е1 1 1 1 ы м  р а з резом я вл я ется р а з р ез Подгород 1 1 е 1 1 с 1.;ого J\ IС
сторожде 1 1 и я  ( с м .  р ис .  2 ) . Здесь 1 1з  р и т м о 13 I V-\1 Б. М .  Ште�1 п е.1 е J\1 о п р ('
дел е 1 1 ы  следую щ и е  фор м ы :  Podozamites sp . ,  E latocladus s p . ,  Nageiopsis 
sp. ,  N. cf. lieteropliylla Font . ,  Pagiophyllum sp . ,  Nilssonia mediana ( Ccck . ) 
l:;- .-S t г . ,  Cycadostrobus sp .  ПО\' . ,  Enceplialartopsis sp .  ПО\' . ,  Equisetitcs sp .  
Cladoph lebis sp . ,  G !eichenia poгtsildi S e\v. ,  Elatocladus ех gг , sиЬтапс!ш 
гiса K гysl1 t .  et Р г у n .  и д р .  

Н а  о с н о в а н и и  м а те р и а л о 13 ,  п ол у ч е 1 1 н ы х  п р и  1 1 з у ч ен 1 1 1 1  )ТJ1 е 1 1 о с 1 1 ы х  
0ТJ1 о ж е н и r"1 С у ч а н с кого б ассей н а ,  Б .  Jv\ .  ШтеJ\1 1 1ель ( J 960 ) дел а ет 1 ш во;t, 
что н а ход к и  Gleiclienia portsildi и гл а в н ы м  о б р а з о м  Conioptais iщтр!� п 
г и т  и боль шого кол и ч е с т в а  Podozamites с в и детел ьстnуют о с 1 1 1 1 х р о 1 1 н о 
с т и  р и т м о в  I V-V с у ч а н с 1< о й  с е р и и  со с т а р осу ч а r r с. к о й  с в и то й  Суч а 1 ю<о1·0 
б а ссе�i н а .  Что к а с а ется у в я з к и  н и ж н ей ч а с т и  р а з р е з а  с у ч а 1 ю<ой се р и 1 1  
1 1 л и  р и т м о в  I - I I I  с н и ж н ей ч а с т ь ю  у rл е н о с 1-! Ы Х  отлож е н и й  р а з реза С v 
ч а нс кого б а ссей н а ,  т о  с е р ьез н ы м  а р гу м е н т о м  в п ол ьзу т а ко й  п а р ал л ел ! 1 -
з а ци и  служ ат н а ход1<и Taeniopteris yimboana ,  и з вестr r ого 1 1 з  н и ж н е й  ч а 
с т и  угленосной тол щи в с е х  м есто рожден и й  С у й ф у r r а  r r  С у ч а 1 1 а .  
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Ч р езвы ч а й но важными  для п ар аш1елизации  р азреза грязнухи нской 
свиты или р и т м а  VI с сучанским р азрезом я вл я ются р астительные остат
I<И Zicopoditos ussuriensis, CladophleЬis sp . ,  Encephalartopsis ussuriensis, 
Elatocladus sp . ,  определ е.н•ны е  из  углистого юри.зонта ,  р а с положен.наго в 
1 00 м выше верхнего пласта р итма  V. Н а  основании  этой флор ы ,  появле
ния пеплового м атер иала  в осадках и слабой угленосн ости Б .  М. Штем -
1 1ель п а р алл елизует осадки грязнухинской свиты или ритма  V I  сучанской 
сер и и  с осадками  северосу ч а н ской свиты Сучанского бассей н а .  

Возраст пород нижнесуча нской свиты в Суч анском бассейне установ
ле l l  по флоре и спорово-пыльцевым комплекс а м  как  верхнеба р ремский 
подъярус (Вербицкая ,  1 962 ) . Следовател ьно,  возр аст пород ритмов' I- I I I  
суча н ской серии  Суйфунского бассей н а  может считаться верхнебаррем
ским .  Возраст пород старосу ч а нской свиты Сучанского бассей н а  датиру
ется по флоре, с порово-пыльцевым комплекс а м ,  фауне и м и крофауне 
а пт-альбским я русом нижнего мел а  ( Вербицкая ,  1 962; Штемпель ,  1 960; 
Ш а рудо, 1 96 1 ) .  Отсюда и воз·р а1ст пород р итмов IV и V суча нской се
р 1 1 и  Суйфун с1юго ба.осейна мож1но с читать а пт-алыбс·ким я русо:v1 ниж
него мел а .  

Породы северосуча нской с в и т ы  Суч анского бассей н а  хорошо охарак 
тер изова н ы  флорой,  фауной ,  м икрофауной и спорово-п ыльцев ы м и  комп
лекс а м и ,  по котор ы м  устанавл и вается воз р аст этих отложений как альб
се 1 Iо м а нс1<ий ярус  мел а  ( Ш а  р удо, 1 960 ) . Поэтому возраст р итма  V I  су
ч а нской сер и и  можно с ч итать также альб-сеноманским я русо м .  

Убеди вшись в синхрон ности р азрезов Подгородненс кого м есторож
дения с Сучанским ,  нетрудно доказать и увязку его с Л и повецкиы  и др. 
месторожде н и я м и  Суйфунского бассейна .  

В нижнем ( I I I )  р итме Л иповецкого месторождения определ ен 
Taeniopteris jumboana. По мнению Б. М. Штемпел я ,  он я вляется х а р а к 
терной формой дл я низов угленосной тол щи . В р и тм а х  I V  и V встречены 
скопления с а говниковых и Weichselia reticulata, Coniopieris !iymp!iarum, 
х а р а ктер ные  дл я ритмов I V  и V сучанской сер и и  Подгородненского ме
сторождения и старосучан ской свиты Сучанского бассейна .  В ы ш ележа
щую гал енковскую свиту или р итм VI ,  и меющую литологическое сходст
во пород с грязнухи нской свитой Подгородненского месторожден ия ,  
можно пар аллел изовать северосуч а нской свитой Суч а н а .  Это подтверж
J �Ается ее положением между подгородненс кой свитой ( ритмы I-V су
ч а нской сер и и )  и кор кинской серией,  а также составом флоры ,  соб р а нной 
В.  Д.  П р и в ада в 1 940 г .  из  этой ч асти р азреза .  Здесь определены 
Ni1ssonia hirsuta Pryn. ,  Podozami{es sp . ,  Sphenopteris sp .  ех gr. Coniopfe
ris, Onycliiopsis elongata (Gey l . )  Yok., Taeniopteris rhytidoгhac!iis Krysh l . ,  
Pteгophyllum s p . ,  Podozamites s p .  i n det .  и Pifiophyllum sp .  

Убедителын ы м  п од1'вержден ие.м си1нхрон н ости ·р и1'м а V I  суча1нс 1-;о i'1 
сер и и  с северосу ч а нской свитой Сучана  могут служить н а ходки N\. М .  
Ф и н кельштей.ном в это·й ч асти р а.зреза У.ссури 1kкого мест·о,рождения  фа 
у н ы  Trigonia и геологами  Суча нской Г Р П  в 1 958 г .  фауны а м монитов в 
скв.  1 из центральной ч асти бассей н а .  Возр а ст пород коркинской сер и ч  
Суйфунского бассейна ,  по а н алогии с Сучанским бассейном,  датируется 
сеном а н -туронским я русом верхнего мел а .  

Н а  тер р итор и и  Суйфунского б ассей н а  после н акопления кор кинскоi1 
туфоген ной сери•и в сенон-дание  н а ч алась а ктивн а я  эффузивная  деятель-
1 10сть, котор а я  п р и вел а к н а коплению комплекса порфир итов и их туфов, 
сл а га ющих ряд покровов  в полосе ш и р отного н а п р а вления от г. Уссури i'1 -
с к а  д о  з а л и в а  Ол ьга . Мощность покровов достигает 200 м .  

Н а  площади Суйфунского бассей н а  ш и роко р асп ростр анены п алео
генов ые и неогеновые осадочные  образован 1 1 я ,  которые залегают на раз -
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м ы т ой поверхности мезозон. Мощность 1 1 х  измеряется от десятков до не
скольких сот м етров .  

Все  эти пород ы  перекрыты ч етверти ч н ы м и  базальта м и  и современ
ными р ыхлы м и  осадка�ми .  Б азальты з а н'и м ают возвыrше,н.ны е  ч асти peJlb
eфa .  Мощность по 1<рОВ'ОВ б азальтов достигает 200 м. 

Современ ные  р ыхлые образова ния р а сп ространены п о  дол и н а м  рек 
1 1  в Приханкайс кой низ мен ности.  Мощность и х  измеряется н есколышмн 
десятками  м етров .  

И нт руз ивные породы 

Н а  террито·р .ии Суйфу•1-1 ского ба ссейн а  выдел я ются домеловоii 1 1  
постмеловой и,нтрузив1ные комплекс ы .  К первому относнтся верхнепал<>.о
зойские и более древние  гр анитО'l �ды, р а1спросгр а н е нн ы е  н а  з а п ащной и 
северо-за 1 п а,щюй окр аине ба·ссе i"Рна ( Гр одековс1ш й и Ха.нк а iiские м асси
в ы ) . П одробное опис а1н и е  этих 1<О".1 Г1.1ексов приводится в р а боте I-1. А . 
Беляевского ( 1 955) . Ко  второму - сенон-палеогеновые гр анитоидLI .  
Все интрузив.н ые породы,  п·рорывающие компл екс меловых  осадочных  
и эффузин.ны х  п ород, в л итер атуре получ н л и  •на з.ва•ние  « пр и.мороких гра · 
н итоидов» .  И х  и зуче�н ие�м с п еци ально за,ним ал и сь Ф .  Н .  Ш и пули н  и 
М. А. Ф а ворс1< а я .  

П р и морск ие гран итоиды а1пиrзнu воздейстrзовали н а  угленосную то:1 -
щу.  В зонах  р азвития г р а 1 1 итоидов в углях н а бл юдается пониженное 
содерж ание  лету ч и х  веществ .  В та 1шх зонах р асполагаются З ан адворов
с кое, П одгородненскос и Суражевс 1<0- Р а дч ихинское м есторождения .  

Основные структур н ые эл ем енты Суйфун ского бассей на 

В кон це мела и р аннем п алеогене н а  террито р и и  Суйфунского бас
сейна н ач ались  деференцирова н н ы е  тектон и ческие  движен и я ,  которые с 
разл и ч ной  и нтенсивностью продол ж аются и до н а стоя щего времени .  
Области п р еобладающего возды м а н и я  к н а ч ал у  четверти чного времени 
создали п олож ител ьные фор м ы  рельефа ,  где  верхнемеловые, а в не 1<0-
торых р а йонах н и ж немеловые и юрские отJiожени я  были с м ыты .  К та 1ш г.1 
1 1 Jющадям ,  прежде нсеrо от.н осятся Мура вьево-А \1урскиИ и Ки.п а рисов
о;и й  а н тиклинальные м ассивы .  Между эти м 1 1  п однятия м и  образовался 
грабен кли 1 1овидной фор м ы  ( р и с .  3 ) . Острый угол его расположен в сред
нем течении  р. Майхэ ;  тупая сторона  1 1 а п р а влена n сторону А мурского 
з а л ноа . В этом грабене сохр а н ит1сь  от р а з м ы в а  тол ько осал.ки сучан 
с 1<0Й сер и и .  

Н а  Суражевско-Р адчихинско м  месторожден и и ,  р асположенном Е 
северо-восточ ной ча сти гр абена ,  по д а н н ы м  А .  С .  З и нченко, угленосные 
отJJожен ия  соб р а н ы  в с и н кл и н альную с кл адку, ось которой погруж а ется 
в юго-з а п адном н ап р а влении ,  где мелов ы е  отложения  перекрыты палео
генов ы м и  осадк а м и .  Строение склад�<и а сим метр и ч ное :  юго- восточ ное 
кр ыло и м еет у гл ы  п адения от 45 до 75°, северо-з а п адное - 1 0-50°. 

Основная  си.нп<лин ал ь.н а я  струюур а местор ождения  ослож1не 1 1а  бо
лее мел к и м и  скл ад11< ами ,  1юпенс ив.но р а звитым+� на северо-з з.п ад'!IОМ кры
:1 е С И\-111\•l И НаJJ И .  

Кроме н а рушений лликативной складчатости, в предел а х  Суражев
ско-Радчихинского месторождения  в з н а ч ительной степен и р азвиты 
дизъюн ктивные  н а рушен 1 1 я .  Н а и более J<рупное н арушение проходит по 
юго-восточной окр а и не м есторожде 1 1 и я ,  по которому тр и асовые п ор оды 
н адвинуты на м еловые угленосные отложения .  С этим н адвиго м  свя з а н г  
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цел а я  сер 1 1я  более мел ких н арушении ( сбросы,  взб росы 1 1  п р . ) . А м пл и 
туда и х  1<ол ебл етс 51 о т  нескол ьк и х  м етров д о  200 м .  С кл адчатость и 
, (изъююпнвные н а р ушен и я  п р и вел и к п ережи м а м , р а здув а м  и р а з вал ьце-
13анию угол ь н ы х  пластов. 

Подгородненское м е 
сто р ожден ие р асполож с ;ю 
в юго-з а п адной ч а ст 1 1  г р а 
бен а .  Угле нос н ые отложе
ния суч а нской с е р и и  соб
р а н ы  здесь в довольно по
логую, так н а зываемую 
П одгородненскую с и н  1<л и ·  
наль .  Ш а р н и р  с ктцкн 
вол н истый и погружается 
13 юго-з а п адном н а п р а вл е 
н 1 1 1 1 ,  уходя в А м ур с к и й  з а 
л 1 ш .  П о  п рости р а н и ю  
с 1 1 1 1 1<л 1 1 н а л ь  протягиваете?. 
на 1 5  км ; ш 1 1 р и н а  ее 2,5--
5 км . 

П одгородненск а я  с 1 1 н 
кл � 1 н а л ь  нес кол ь ко а с 1 1 м 
м етри ч н а .  Осевая  плос
кость ее сл а б о  н а кл о н е н а  
к северо-зап аду. Углы 
п а .:�.е н 1 1 я  к р ыл ьев складки 
колеблются в п р едел а х  
1 0-45°. Основна я струк
тура м естор ожде н и я  в 
осевой ч а сти ослож нена 
допол н ител ь ной а нтикли
н а лью.  

Из круп н ых наруше
ний н а  Подгородненс ком 
м ссторожден и 1 1  п росл е ж 1 1 -
вается з н а ч ител ь 1 1 ы i'1 н ад
IУИ г северо-·восточ.н ого п.р с
сти р а.н и я ,  о г р а н и ч и  вию · 
щий это м есторожде.i- I Иё  
с юго-.восток а .  Прости
р а я с ь да:1ее на северо
восток, оно соеди 1 1 яет.::я 
с а•Н аJI ОГИЧ Н Ы М  1 1 адв 1 1 -
г о м  Сураже в с.ко- Радч 1 1 -
х1 11н скоrо ме.сторожде.ния 
( с м .  р и•с .  3 ) . Н а  Пощгород

I 

:r: 

Рис. З. Структу р н а я  с х е м а  Суйфунского бассейна.  

1 а1-1п1кл11наль11ыс ПО.111ятня ( 1  Муравьсво-Амурское, 
11 Ки11а р11совскос, 1 1 1  - Хаса11скос. IV - Гро:�ековскоt', 
V - Уссури-Ха11каiiскос); 2 - зона , ш 11ропю1·0 структур1юго 
ш u а '" ;  3 - с1 11-11\л1111алы1 ы с  зоны (1 - Суражсuс1\о- l l одrород-
11с11ская. 2 - Восточная. З - Заnа.lшt я .  4 Галс1шовская, 
5 Лнповецкая); 4 - а1п11кл1 1 1 1алы1ыс зоны (а - Бор11сон
сю_1я, б Галс111.:овская. в -- Ново-Гсоргненская); /j -- гра1111ц::1 
распространения мслош.1х угленосных отдожс1111 i'1 ;  G - раз
ры1шыс нарушс11 1 1я;  7 осн с1 11 1 1\лнна.1ы1ых стру1\тур; 8 - оси 
::111т1щл1111алы1ых с1руктур; 9 - 11anpauлc1-111c  11огру;+;еш1я 

структур. 

ненском месторождении  над.виг  и его а пофизы секут поч т и  весь 1<ом п л е 1,с 
пород, в ключ а я  м ел ов ые . В е1р х н е п е р· :v� с к и е  п ор од ы  здес ь н адв и.нуты на 
р а зю1 ч1н ы е  горизо.нты 1'ри·аса ,  а п ослеД1ни й ,  13  свою очередь, н а  н иж н ;·1 е  
гор изонты м ел а  ( Мудр о в ,  1 960) . Более м е л к и е  дизъю н кти в 1 1 ы е  н а руше
ния п р и у р о ч е н ы гл а в н ы м  образом 1 <  юго-восточом у  крылу с кл ад1\ 1 1 .  
Н а р у ш е н и я  и м е ют сбросовы й х а р а юе р ,  1< рутые углы 1 1 а 1<л о 1-1 а с м естн 
телей и н ебоJ1 ь ш и е  а м п ли туд ы  с меш,е1 1 1 1 я .  П о м 1 1 м о  с б р осов 1 1 абл юдаютсп 
послойные подвижю1,  которые п р и вел и к обр а зов а н и ю  р а здувlов и пере
ж и м о в  в пластах у гл я .  
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З а п а д 1 1 а я  ч а сть Суйфунс кого б а с сей н а  п р едст а в л я е т  собой в п ад111 1 у  
г р а бенового ти п а ,  р а с п ол о же н н ую м ежду К и п а р исовс1< и м ,  Уссур и - Х а н -
1< а iiс 1< и м ,  Гроде1<опс 1< и м  и Х а с а н с 1<и м и  а н т и 1<л и н а л ь н ы м и  в ы с ту п а м и .  
ЗJ.ес ь н а н бо.'1 ее п ол н о  со х р а н ИJl ИС Ь  о т  р а з м ы в а м ел о в ы е  угленос н ы е  и 
туфоге н н ы е  о б р а з ов а н и я  ( р и с .  4 ) . О п у с 1< а н н е  С у й ф у н с J<ого г р а бе н а п р о
и з о ш л о  п о  J< р у п н ы м  р а з.1 о м а м ,  J<ото р ы е  уст а 1 1 о в л е н ы  на север о - з а п а д н о й  
ок р а и н е  Л и п о вецкого м есторожден и я  и н а  посто ч н о й  01< р а и н е  б а с сей н а ,  
т .  е .  н а  г р а н и це угленос н ы х  отл о же н и i·i с п о р од а м и  К и п а р и совс кого 
горст- а 1 1 т н кл и н ал ы юго в ы с ту п а .  З а п ад н ы й  р а з л о м  r#ыдел е н  в и з вестной 

верно•" 50 о � 15(1 2'50 111 
СОрИЗОН1 .  щ 1 1 1 1 1 t о ,  . з  5 •11 

Рис. 4. Схсм ат11чес1ш е  гсолог11чес1< 1 1 е  разрезы. 
J трет11чныс отло:;к('1 1 1 1 я ;  2 �.:орюшская с е р 1 1 я ;  З - су11анс1.:ая с е р н я ;  4 - юрс1\11е отлоz1.:сн11я;  
.} тр11асовыс от.1о:;ке11 1 1 я ;  б n е рмс1ше от,1ю:;1.:с1 1 1 1я ;  7 - всрхнсnалсозоii с к н е  грr111ито11л. ы ;  8 - раз-

рыuвые 1 1 а rу ш с 1 1 1 1 я ;  9 Cl\DЗЖllHЫ l\OЛOlll<OUOl'O бурс1111я 

м е р е  усл о u н о .  i'vlел о в ы е  п о роды 1 а л е г а ю т  здес ь под б а з ал ьт а ы 1 1 ,  п о 
это м у  н а бл юдать его н е п о с р едст в е н н о  в о б н а ж е н и я х  н е  п р едст а в л я ется 
uозмож н ы м ,  1 1 0, судя п о с к в .  5 1 1 9 ,  п р ойден н ы м  в дол и н е  р .  С а ндуга 
( с м .  р и с .  1 ) ,  1< р у п ное н а р у ш е н и е  здесь дол ж но быть.  В с кв .  5 п с  к р ы т  
п ол н ы й  р а зрез л·1 е.'1 о в ы х  отл оже1 1 1 1 ii м ощ н остью более 700 м ,  а в с 1<13 . 9 ,  
п ро 1'iден но й  1 3  5 км з а п а днее,  пс к р ыт р а зрез  в е р х н его т р и а с а .  К р о м е  
того, п о  геоф 1 1 з н ч е с 1< 1 1 м  да н н ы м  в п о родах ф у н д а м е н т а  здесь н а м е ч а ется 
р ез ю 1 й  уступ .  

С у й ф у н с 1< а я  в п а д и н а  р а с п а J. а ется н а  .:ше 1< р у п н ы е  б р а х и с 1 1 н 1<л и 1 1 аm>-
1 1 ы е зон ы .  С е ве р н а я  - Л и повецко- К:о 1- 1ста 1 1 т и н о в с к а я ,  1 1 л и  В е р х 1 1есуй
фу н с к а я ,  1 1  ю ж н а 11 - Але1<сее - Н 11 кол ьс1<-Уссу р 1 1 й с к а я ,  или Н и ж несуй
фунсJ< а я  ( с м .  р 1 1 с . 3 ) . Эти с 1 1 1 1 1< л и 1 1 а л ы - 1 ы е  зоны р а здел е н ы  м ежду coбoli 
· 1 1 т и 1<л и н а л ь н ы м  п одн я т 11 е м ,  п р оходя щ и �r в ш и ротном н а п р а в л е1 1 и 1 1  
( з о н а  « ш и 1ют1 юго с т р у J<ту р 1 1 ого ш в а » ) , и м еющ и м  сJr о ж н о е  строен и е  и 
1 ю - в ид 1 1 м о м у, дл и те:1 ы i о е  р а з в 1 1 Т 1 1 е  с н а и более и нт е н с и в н о й  п од в и ж но
стью 13 домелf J 13Ое 11 п ост м ел о вое в р е м я .  Н а  п о в е р х ности это п од н ят и е  
п р ои 1 е ж и в а ется п о  в ы хода м п аJ 1еозойс к н х  г р а н итоидов,  а т а к ж е  в 
с 1ш .  23 и 24, п р о й де н н ы х  по л и н и и  Н о во - Н и I<ол ьс к - Г ален 1< и  ( с м .  р и с .  4 ) . 
В с 1< в . 23 т р ет и ч н ы е  отл ож е н и я  з ал е г а ю т  н а  г р а н и т а х ,  а в с 1< в\ 24 н а  
б а з ал ы r ы х  слоях с у ч а н с к о й  с е р и н .  Конст а н т и н овс кое и Ново- Гео р г и е в 
с кое 111 есторождени я ,  р а с положен н ы е в з а п а дной ч а сти подн я т 1 1 я ,  и м еют 
со к р а ще н н ы !� р а з р ез � �еловых отJ1оже.н и f1 в р е зультате в ы п с; да.1 1 и я  н и ж 
н и х  г о р и зо11 то в  и р а з м ы в а  в е р х н е м ел о в ы х  отл о же н и й .  К а р т и р овоч 1 1 ы м и  
I\оло н  ко в ы  м 1 1  с к в а ж  1 1 1 1  а м  и в восто• 1  н oi,i ч а сти з о н ы  уст а н о вле1 1 а  д 1 1 сло
ц 1 1  р о в а н  н ость м ел о в

.
ы х  отл о>1< е н и i'1 с 1< руты м н  у гл а м и  п а ден и я  и п е р е -
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ориентирова н н ы м  н а п р а влением складчатости с х а р а ктерного дл я бас
сейна северо- восточного н а  ш и ротное. 

В ер х несуйфунская  б р ахисинкли 1 1 альная  зон а ,  нмеющая северо-вос
точ1 ;ое п рост и р а1н и е, р а здел яется а нтикл и н а л ь н ы м  перегибом на  две 
с и н кл и н ал и  ( с м .  рис .  3 ) . Северо-за п адная  с 1 1 н кJ1 иналь  нос1 1т н а з в а н и е  
Л и повецкой, юго-восточная  - Гален 1<0вскоИ . 

Л иповецкое месторождение р асположено н а  север ном  крыле Л 11 по
вецкой синкл ин али .  К р ылья синкл и н ал ь ной скл ад1<И и меют п ологие 
углы п аден 1 1 я  3- 1 0° .  Н а  м есторождени и  установ.r� ено н ескол ько р аз
р ы в н ы х  н а рушений с а м плитуд а м и  70-200 л1 . Н а иболее крупное 1 1з  н 1 1 х  
с а м плитудой более 200 м огр а н и ч и в а ет м есторожде11 1 1 е  с северо-за п ада .  

Гал енковс кая  синкл и наль  предстаrзляет собою r< рупную c 1..: .1 a J. ;..:y 
почти ш иротного п рост и р а н и я  с угл а м и  падения крыльев от 5 до 25°. 

Н ижнесуйфунская бр ахисинкл и н альная  зона бол hш ей 1 1 астыо пере
крыта четвертич н ы м и  базальт а м н .  В осево�i ч асти зон ы геофизнчес 1< И м и  
и буро rз ы м и  р а бота м и  установлено горст-а нтикалы1ое п однят 1 1е  почти 
мер идионального п р ости р а н и я  ( с м .  р 1 1 с .  3 ) . Это п од1 1ятие протяги вается 
н?.  20 км от дер. Бор,исовки до с. Пуш 1<'нно  ( с м .  р ис .  3 ) .  В скв. 1 9, 
п робурен ной в р а йоне  дер . Борисов1< и ,  трети ч н ы е  породы з алегают с 
р а з м ы вом и угловым несогл асием 1 1 а  средней ча ст1 1  р аз реза сучанскоi·i 
сер и и .  В скв .  № 4 ,  П1ройде.нно i·1 в 2,5 км на з а1п а д, 1 1  скв .  1 ,  проi'1J.с н ноi'1 н 
2,5 км .н а  восток от скв .  1 9, т,рети ч н ы е  оса дки лежат 1 1 а  п ородах  1юр ., н 1-1 -
ской сер н н .  

Борисовtкое п одн ятие разделяет Н 11жнесуйфунскую б р а хисинкл и 
нальную зону н а  д в е  к р у п н ы е  с и н 1<л и н ал и  - восточную н з а п адную. 
Восточная  с и нкл иналь  и меет северо-восточное п рости р а 11 1 1 е .  Геофизи
чес 1<И м и  р а ботам 1 1  она  п рослежен а в северо-восточ 1 1 ом  н а п р а вле 1 1 ии  до 
с .  В оздвижен ка .  В юго-за п адном н а п р а влен11 1 1  син кли н аль  и м еет тен
денцию к р а с ш и рен и ю  и в р а йоне с .  Ул �п1 1ха  осложняется дополн итель
ной антиклиналью. Восточное крыло этой структуры довольно хорошо 
изучено в р а йоне Уссур и йского месторождения .  Меловые породы обра 
зуют здесь дополн ительную синкл и н альную скл адку северо- восточного 
п р ост и р а н 1 1 я .  В восточной и цент р альной ч аст��  р а йона  ось скл адки 
м еняет н а п р авление на близкое к ш и ротному и возды м а ется 1 1 а  восток .  
Складка асим метр и ч н а  и и меет п аден ие крыльев :  северного п од угл а м и  
20-45° 1 1  Ю)юного - 40-55°, а в обнажениях  гор ы  Саj]ьни 1.;ова -· 65°. 
Северное и южное к р ылья синкл и нал 1 1  ослож не 1 1ы  неболь ш н м и  анти
КJ1 11о11 альн ы м и  перегиба м и .  

Ме.r�овые осадки н а  Уссур ийскоы ы есторождени 1 1  р а збиты р а з р ы в 
н ы м и  н а рушен и я м и  взбросового ти п а  с п адением сместителеii н а  з а п ад 
п од угл а м и  до 60°. Амплитуда их незнач ител ь н а я ,  з а  искл ючением 
взброса ,  протягив ающегося п о  кл. Топкому.  А м плитуда его н а  севере 
300 м ,  а на юге до 1 500 м .  Пом имо с истем ы поперечных н а рушен И й ,  у 
сев1ерной и юго-з а п адноИ г р а н и ц  м есторождения  1 1 м еются п р одольные 
нарушения  типа  н адвигов,  п о  котор ы м  более древние  породы н а дв 1 1 1 1 уты 
на меловые. П ростир а н ие н адвигов совп адает с п ростнра юrем м еловых 
пород. Углы п адени я  сместителей 1 1 е 1 1 3вест1 1 ы ,  а м плитуды перемещения  
н е  превыш ают 200-300 .:� . 

Центральная  и южная  ч асть восточноИ с и н кл и нали ,  а та кже вся  
з а падн а я  синклиналь  изучены очень  слабо .  И меющ1rеся м атер и ал ы  поз 
воляют п редполож ить, что м еловые отложен и я ,  сл агающие н азванные  
структуры ,  дислоци рова н ы  в р азл н "1 1 1 О ii степени .  В тех  местах ,  где мело
вые осад1ш лож атся непосредственно на палеозо�iски ii фунда мент ,  они  
дислоциров а н ы  сл а бо .  Угл ы п аден ия слоев н а п р а влены к центру син ·  
кл и н а л и  и не превышают 25°. Более 1<рутые у гл ы  п аден ия  н а бл юда ютс я 
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в м ест ах ,  осложн е н н ы х  р азрывными  н а рушен и я м и .  Н а  крыльях с и н кли
н ал ь н ы х  структур породы дислоци рованы сильнее .  Углы п аден и я  и х. 
достигают 50-60°. Для центр альн ы х  ча стей синклин алей х а р а ктерно 
с по 1<ой ное залега н ие м еловых пород. 

В заключение необходимо отметить,  что n угленосной толще встре
ч а ются дайкн извержен н ы х  п ород, п р едста uлен н ы е  порфиритами ,  квар 
цевыми  порф и р а м и ,  ф ельзита м 1 1  1 1  др .  Дайк и п р иурочены к зон а м  раз 
ломов  ( скв .  5 и др . ) . Мощность даек  незначительна  и колеблется от 
нескольких сантиметров до 10 м. Обычно  это пластово-секущие дайки .  

Все  описа н н ые структур ы  относятся к меловым отложен 1 1 я м .  П ал с
ОI ·енов'ые и неогеновые обр азов а н и я  1 1меют совершенно 1 1 н о й  стру 1пур-
1 1 ы й  п л а н .  

Л И ТОЛ О Г ИЧЕСКАЯ Х А Р А КТЕ Р ИСТИ КА 

}ТЛ Е Н ОС Н Ы Х  ОТЛ ОЖ Е Н И И 

В основу л итологи ческих  исследов а н и й  угленосн ы х  отложен 1 1 il поло
жен м етод ф а ц и ал ьного а н ал иза ,  разр абота н н ы й  Г. Н .  Давыдовой " 
Ц. Г. Гольдштейн ( 1 947 ) ,  Ю .  А.  Жем чужн иковы м  ( 1 948)  1 1  др .  совет
скими  л итолога м и .  Ф а кти чески м м атер и алом я вился кер н скnажин  ко
лонкового бурен и я .  Естественн ы е  обна жения угленосных  отложени i-'r 
из -за  и х  незн а ч и тельного кол и чества играли  меньшую р оль .  Всего п ро
с мотрено более 20 ООО м керн а  скваж и н ,  р а сположен н ы х  более ш1 1 1  
менее р а вномерно н а  всей тер ритории ба ссейн а .  Естестnен н ы е  обн а 
ж е н и я  изучались только н а  п р авом берегу р .  Суйфун,  н а  горе Саль1 1 1 1 -
кова  и в р а йоне дер . З а надворовки по р .  Амба .  

Р а боты п ров!.:щил нсь следующим обр азом.  П о  керну 1 1ли  обн аже
н и ю  велось п одробное описание  отдел ьн ы х  слоев с у 1<аза 1 1 1 1 ем всех 
х а р а ктер н ы х  п р из н аков породы, позволяющих судить об услоnиях обра 
зов а н и я  ос адков. З атем соста влялись в круп ном м асштабе нормальные 
р а зрезы п о  сква ж и н а м ,  которые увязы в ал ись между coбoil .  П р и  сопо
стаnлени и  р азрезов уч итывались литологи ч еский  состав ,  р 1 1 тм и ч 1 1ость, 
ф а ции ,  условия образова н и я  и фл ора .  

Для Суйфу1 1ского б ассей на  хороши м м а р ки рующи м горн зонтоы 
я в"ляется озерно-болот н ы й  ком плекс горизонта пласта  Р а бочего. Все  
л итолого-ф а циальные разрезы,  п р иложе н н ы е  к настоя щей р а боте, увя
заны п о  этому горизонту ( рис .  5, 6 ) . П осле увязки  отдел ь н ы х  р азрезов 
в крупном м асштабе их уменьшали .  Л итолого-ф а ци альн ы е  карты ( схе
м ы )  составлены на основ а н и и  литолого -фациал ьных разр езов по гори
зонта м ,  соответствующи м р а зл и ч н ы м  ярусам н ижнего м ел а .  На схем ах 
л итологически й состав и фации  показа н ы  по п реобладающим т и п а м .  
Угленосность же приводится п о  ф а кти ческом у  содерж а н и ю. П р и  показе 
ее учитывалось строение и площадное распростр анение  угоп ьных 
пластов.  

При изучении  угленосных  осад1<ов особое в н и м а н и е  обращалось на 
первич н ы е  признаки ,  образовавшиеся в пер иод их фор м и р о в а н и я .  Од
н а ко н е  все п ризнаки  и меют оди н а ковое з н ачение  для р ас ш и фровк 1 1  
условий образов а н и я  осад1< а .  Дл я выяснения  п оследн и х  н а и более важны 
те признаки ,  которые  отр а жа ют дина мику 1 1  х а р а ктер движе1 1ия  среды 
переноса осадка .  К ч ислу т а ких призн а ков относятся структур ы  и п ет
рогр а ф и ческий состав пород, текстур а ,  х а р а ктер р ас пр еделен 1 1 я ,  из ме
нения  и степень сох р а н н ости органически х остатков,  фор м а  залегания  
и типы контактов.  К структурн ы м  п р из н а к а м  п ороды относятся р а з мер 
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н фор м а  зерен,  степень и х  оката н ности и сортировка .  Структура  породы, 
отражая  д и н а м и ку среды,  в которой п роисходило н акопление осадка,  
говорит о способе п ер еноса и степени удаленности от области снои1 .  
Та кие признаки ,  как цЕ!ет породы, кон креции ,  состав и структура це
мента и др .  п р и  определении  генезиса ос ад�<а учитывались,  но и м  п р и 
лавалось мен ьшее значение .  
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Рис. б. Схематическ11й л итолого-фац11альный профиль по л инии Конста11т1 1-
1 1овское - Уссурийское месторожден ия.  

Ус.1ов11ыс обозначС'ния см.  на р�1с.  5 .  

В суч анской серии по  р азмерам терр и генных облом ков выделяются 
конгломераты,  гравелиты, п есчаники ,  алевролиты и а ргилл иты.  В лро
це�пном отношени и  эти породы по  р айон а м  р аспределя ются сл едующим 
образом (табл.  J ) .  

Из  таблицы видно, что в угленосных отложениях суча 11ской серии 
п р еобладают грубозерн истые обломочные р азности . На дол ю п есч а н r1 -
ков,  конгломер атов и гра велитов приходится от 50 до 90 % .  Из этой же 
таблицы видно, что  грубообломочные  р азности п р еобладают в р азрезе 
тех месторождений  и р а йонов, которые р асположены в окр а и н н ы х  
ч астях б ассей н а  ( с м .  р ис .  J ) .  В центр альной же части грубообломочн ы е  
р азности з а н и м ают всего 40-45 % р азреза .  

Кон глом ераты и гравелиты. В угле·носной 'I'ОЛ Ще Суйфу н с 1юго бас
сейна  конгломер аты р аспростр а н ен ы  в\ нижн ей ч асти разреза .  В средней 
и верхней ч астях они встречаются гор а здо р еже .  И скл ючением может 
служить Подгородненское и З а н адворовское м есторождения ,  где в с а 
м о й  верхней ч асти суча нской с е р и и  конгломер аты играют з н а ч ительную 
р оль .  По величине  облом ков конгломераты подразделя ются на  м ел ко- ,  
средне- и крупногалечные .  Гра велиты р ас простр а нены более ш ироко.  
Они встреча ются почти по всему р азрезу·  в в иде м аломощ н ы х  прослоев 
сред и  крупнозернистых песчан и ков и конгломер атов .  

Мощность слоев конгломер атов и г р авел итов колеблется в п р едел а х  
от нескольких с анти м етров до 200 м .  Н аи более мощные слои конгло
мер атов з алегают в б азальн ы х  слоях угл еносной толщи .  В скв. 1 9 , прой ·  
денной в р а йоне дер . Бори,совки,  базальные слои  конгломер атов и меют 
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мощность 200 м ,  в скв .  1 О, п ройденной в р а йоне дер.  Пушки но,- 50 м .  
Цвет конгломер атов варьи р ует от серого до  р озово-к р ас ного в завiиси
мости от соста ва  обломочного м атер и а л а .  П оследни й  довол ьно разно
обр азен и н е  выдержив ается на  площади .  Валуны,  гравий  и галька чаще 
всего состоят и з  г р а н ит а ,  основных  и с редни х  эффузивов,  1<варцита и 
квар цита-подобных пород, алеврол итов ,  аргилл итов, молочно-белого 
кварца ,  я ш м  и п есч а н иков\. Изредка встречаются обломки карбонатн ы х  
р аз ностей. Окатанн ость обломков  в кон гломератах разл и ч н а я _  Встре
ч а ются полуокатанные ,  хорошооката н н ы е  и сл абоокатанные  обломки  
(табл .  1 ,  1 ,  2 ,  4 ,  6) . Окатан ность в н иж ней части р а з реза сучанской  
сери и  сл абее, чем в средней и верхней ч астя х.  

В площадном р а с п ространении  состава  обломков конгломер атов 
н абл юдается следующая з акономерность. В з а п адной,  северо-з ападной 
и северной ч а•стях бассей н а  п реобл ада ют обломки  гран итоrз, к котор ы м  
п р и м еш и rзается незнач ительное коли чество обломков основн ых э ффузн
вов и кремн истых п ород. В юго-заnадноi-i и южной частях бассейна 
п реобл адают обло мки  основ н ы х  и средних  эффуз ивов 1 1  осадочных  
пород. Облом ки г р а н итов здесь им еют подчи нен ное з н ачение .  В вос
точной и юго- восточной  ч астях обломочный м атериал в основном пред
ставлен �ффузивами  среднего состава и осадоч н ы м 1 1  пород а м и .  Обло мки 
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гран итов почти полностью отсутствуют. Н а  Уссурийском месторождении 
изредка встречаются карбонатные обломки .  

Х а р а ктер н ы м  р азрезом базальных конгломер атов 1\!Ожет служить 
р аз рез скв .  10 ( положение скважины см. на рис.  1 ) ,  где на вер хнепале
озойских гран итоидах ,  на глуби 1 1 е  787,2 м от повер х1 1ост и ,  з алегают 
\ с н изу вв€рх ) : 

внизу слоя - среднегалеч н ы й  кон гломерат с галькой р азмером до 
1 0  см. В с редней и верхней ч астях слоя р азмер обломков увеличи ваетс я ,  
1 1  конгломерат становится I<руп ногалеч н ы м .  Р азмер обломков и 1 1огда 
превыш ает 25 с м  в поперечнике. Цвет ко 1 1 гломер атов светло- розов ы й ,  
з елено-кр асн ы й  и темно-серый .  В алуны и галь[(а  в больши 1 rстве СJ1уч аев 
полуоката н ы ,  но н а бл юда ются и совершенно н е  оката н 1 1ые, у гловатые.  
Сортировка вi конгломератах отсутствует.  Н а р яду с [(руп 1 1 ы м и  облом-
1<а м и  встреч а ются м ел ки е  и даже гравий ные .  Цементом [(Онгломер атов 
служит пес ч а но-глинисты й м атер иал .  По составу преобJ1 аrlают обло м 1< 1 1  
гр а н ита ,  а н алогичного подстила ющему г р а н иту, эффуз 1 1 вов 1 1  аJ1евро
лита .  Мощность конгломер атов 50 м ;  

н а  конгломератах с р езки м контактом зал егает алевролит  темно
серого цвета с ясно в ы р аженной плитч атой отдел ьностью. В верхнеi'! 
ч асти слоя встреч аются обрывки хвощей, р а сположен н ы е  по  1 1 аслоен 1 1ю .  
Мощность слоя  6 ,и ; 

с р езким контактом и небольшим р а з м ы вом 1 1 а  алеврол ите з алегает 
мел когал ечный :<0н гломерат ,  а н алогн ч н ы й  базал ьному слою. Мощность 
его 8 .м .  

В ы ш е  по р азрезу до глуб и н ы  660 м н а бл юда ется мо 1 1отон ное чере
дование м ел когалечных кон гломер атов 1 1  алев рол итов.  Мощность ко1 1 -
гломер атовых слоев измеряется 5- 1 0  м ,  алевролитовых 2-6 м .  

Гравелиты п о  составу не отлича ются о т  1<онгломератов.  Оката 1 1 -
1 1ость гравий н ы х  обломков более соверш ен н а я .  Обычно обломки и меют 
шаровидную и элл ипсоидальную фор м ы. Б ольше всего гр а вел итов в су
ч анской серии ,  где они встречаются среди 1<рупнозерннстых пес ч а н и ков .  
С н а ч а л а  в последних н а блюда ются отдел ьные г а.печки,  з атем 1 1х  стп
нов1ится больше 1 1  н а конец круп нозер нисты 1"1 пес ч а н и к  переходит в гра 
вел ит. В н екотор ы х  р азрезах гр авийные п рослои постепен 1 10  переходят 
в 1<рупнозернистые песчаники .  В таких сл учаях  гра вел иты залегают с 
р азм ывом н а  подстил а ющем слое. Р астительные остатки n кон гломе
р атах  и гр авелитах довольно р ед[( И .  Встреча ются только крупные  фраг
менты С'Гволов и веток р а стен ий ,  которые в большей частн углефици
ров а н ы .  Р асположение их  беспорядочное.  В некоторых  слоях гравелитов 
и конгломератов н а бл юдается крупн ая  косая  однон а п р а влен н а я  слоис
тость, обусловленная  о риенти р овкой г р а в 1 1 я  и гал ьюr . Но в большин
стве  случаев эти породы н е  слоистые.  

П есчаники. Пре�дста�влены р а зновидностями с р а зл 1 1 чной велнчи,ной 
зерна ,  н а чи н а я  от мел козернистых и кон чая  крупнозернисты м и  (таб.il . 
1 1 , 6; табл .  I I I , 3, 6, 7, 8 ;  табл .  I ,  3; табл .  I I ,  3) . 

П одавляющая  ч асть осадков суча нской сер и и  состоит из п есча 
н и стых р азностей.  Особенно вели ко их  з н а чение в средней частн  р аз
реза. К:рупнозерн и·сты е  песчаные  породы н а иболее р азвиты в низах 
сучанской серии,  а также в основании  ка ждого ритма серии .  В верхней 
ч асти р азреза серии и каждого ритма преобл адают м ел козер н истые 
песчаники .  

Сортировка зерна  в песча никах  обычно плохая н улучша ется с 
у меньшением величины зер н а .  Окатан ность зерен р а знообр азная .  Встре
ча ются полуокатанные ,  окатанные и угловатые облом1<и .  Степень ока-
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танности зависит также и от соста в а  обломков .  Лучше всего ока1·а н ы  
облом ки ос адочных  пород. 

П етрографичес кое изучение пес ч а н и ков показало,  что они состоят 
из обломков пород и м инералов.  Породн ые обломки  п р и н адлежат ква r,· 
ц 1 1 т;:�м , 1<рем 1 1 истым порода м ,  эффузи вам ,  гран итам 1 1  осадо ч н ы м  поро
да м .  Зерна м и 1 1 ер алов представлены кварцем ,  пла гиокл азо м ,  калиевым 
полевы м ш п атом ,  биот1 1том,  м уоков 1 1том и хлар ито\1 . И з  а кuес·сорных  
м 1 1 нералов ч асто встречаются ц иркон ,  а п атит,  турм а л и 1 1 ,  роговая  об
м а 1 1 к а ,  реже сфен ,  г ранат  и др .  

В песча н ик ах  суча нской серии  Уссурийского месторождения  уста-
1 1овле 1 1 ы :  цир кон 26- 1 00 % ,  ту:р м а л и н  3, 1 - 1 5 ,4 ,  а патит 3,2-9,4, гр а 
нат  0,0-8, 1 ,  сфен 0,0-2,8, лейкоксен 0,0-4,6, а натаз 0,0- 1 ,  1 ,  м и нералы 
группы эп идота 0,0-42,5, рогозая  обманка  0,9- 1 9,7, биот 1 1т  3 ,3-20 ,5. 
х.�орит  2 ,7-20,5, м уо 1ювит 1 ,8-6,6,  к арбонаты 1 ,4-50,0 % . 

Н а  Л 1Iповец 1<ом месторождени и  состав а 1щессорн й в песча н и ка х  
суч анской сер 1 1 и  гораздо беднее. Здесь уста новлены ц и р кон  2 ,2-97,3 % . 
а п атит 5,8- 1 7,3, м и нералы группы эп r 1дота l ,4- 1 ,8 ,  мусковит 0,9- 1 .4 , 
ка рбонаты 4 ,0-97,8 % .  

В зав 1 1 с 1 1 мостr 1  от кол 1 1 чествен 1 юго соотношения пород 1 1  м и нералов 
пес ч а н и ю1 можно разделить на  тр 1 1  гр уп п ы :  а )  песч а н и ки пол и м и ктовые ,  
б )  песч а 1 1 1 1 ки пол и м иктовые с преобладанием квар ц-полевош патовы х  
зерен, в )  туфоге 1 1 ные  песча 1 1 и ки .  

П р и н51тое деление пес ч а н и ков достаточно  удобное. Кл ассификаци51 
пес 1 1 а н и ков 1 1 а  группы оказыва етс,r возможно�i даже в полевых условиях .  

Пес 11 а 1 1 и 1ш пол и м 1 1 1повые содержат 1 1 ез 1 1 а ч 1 1 тел ьное кол и чество 
( 20-35 % ) зере 1 1  к варц а  и полевого ш пата .  Остальная  ч асть их состаRа  
предста вле1 1а  обломк а м п  пород 1 1  др .  м и нералов .  Uвет пес ч а н и ка серый  
с бел ы м  м у ч н ы м  налето м .  Кварц- полевошп атовые пес ч а н и к и  х а р а кте
р изуются больш им  содер ж а н ием зерен кварца  и полевого ш пата ( бoJree 
60 % ) и небол ь ш 1 1 м  коли чеством обл о м ков  пород и др. м 1 1 нералов .  Uвет 
сер ы й .  Пес ч а н ики  обычно  плотн ые, м ассивные.  Туфогенные  пес ч а н и ки 
по петрографическому составу отm 1 ч а ются от описа н н ы х  в\,1ше присут
ствием пеплового матер и а л а  и по  внешнему в иду (табл .  I I I ,  3) . Он 1 1  
и м еют зеленовато-серы й  цвет, н а  фоне которого расс ы п а н ы  грязно-белые 
пнтна , пр r 1дающие породе узорч атый  обл ик .  

В площадном р аспространении  в суча нской серии  1 1 а бл юдается 
�дующая з а кономерность : к варц- полевошп атовые песча н и 1ш преоб 

. .  ида ют в за п адной и центр альной ч астя х бассей н а ;  пол и м и ктовые пес
ч а н и к и  - в восточной ч асти б ассей 1 1 а .  В р азрезе серш1 з акономер ного 
изменения состава  этих пес ч а н и ков н е  н а бл юдается .  

Туфогенные  песча н и к и  встреча ются н а  всей  площади бассейн а ,  но 
только ri са мой верхней  части разреза суч анской  сери и  ( ритм V I ) .  
Цемент в песч а н и к а х  смеш а н н ы й  и в з ависимости от коли чества  обло
мочных  зерен н цементирующей м а ссы  изменяется от базального до 
соп р и косновени 51 .  Состав  цемента ч аще гли нисто-серицитовый или крем
н исто-гл инистый ,  реже гл инистый ,  к а р бонатн ы й  или  орга ногенно-гл и 
нистый .  Uвет пес ч а н и ков изменяется от светло-серого до тем но-серого и 
,� зже черного.  Н а  по!Jер хности пес ч а н и к и  п р и  выветр и в а н и и  и ногда 

риобретают р жаво-бурые оттенк и .  
Слоистость в пес ч а н и ка х  довольно раз 1 1 ообразн а 5! .  Встречается 

1.;осая  однон а п р а вленная ,  косая разнонапр авленная ,  горизонтал ьна 51 
др .  Н а  х а р а ктеристике слоистости оста новимся ниже.  В большинстве 

.1 у чаев н абл юда ются неслонстые пес ч а н и к а .  Некоторые песчаники  
i\1еют н а рушенную слоистость - оползневые явления и тексту р ы  взму
и в а н и я .  Очень ч асто в п ес 11 а н и к а х  встреч аются р астител ьные остатки,  
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сохранность которых р а зл и ч н а .  Ч а ще встречают·ся  р астительный  детрнт 
и круп н ые  обрьщки стволов и стеблей р астен и й .  

Ф о р м а  з алегания  песчанистых образова н и й  - л и 1 1 зообр аз 1 1ые  и 
пластообр азные залеж и ,  сравн ител ьно хорошо выдер ж а н н ые 1 1 а  пло
щади.  Мощность песчаных  слоев достигает 80 ..и . 

Алевролиты и пр а ют з.н а1чительную роль в разрезе суч а.нс1<0 i"1 сер и и .  
Н а ибол ьшее з н а чение о н и  п р иобретают в верхних  ч астях каждого 
р итма .  Н а  площади их количество возрастает к центру бассей н а .  Алев
ролиты обладают серой или темно-серой окраской, степень 1 1 н те 1 1 сив-
1 1ости которой зависит от большей или меньшей пр и меси угол ь 1 1 ой п ы л 11 .  
Дл я алевролитов ·свойственна  н е р авномернозернистая  струюура .  В боль
ш инстве п росмотренных шлифов' в алеврол итах отмечались псефо-пса�1 -
мо-алевритов а я ,  псефо-алевритовая ,  п с а ммо-алевритовая  и ред1<0 алев
р итов а я  структуры .  Обломочн ы й  м атериал  предста влен тем и  же р аз
J i остя м и  пород и м и нералов ,  что и в песча ни ках.  Различие  между обеим 11 
пород а м и  ли ш ь  в размерах  сл агающих их  зерен.  

Цемент в алевролитах  представлен гл инисто-кремн истым ,  сери цито
гл инисты м ,  органоген но-гл и н исты м  и ка р бон атным вещества м и .  Из-за  
обилия р азложившегося органи ческого вещест�а в некотор ы х  п рослоях 
их выдел я ют в у гл истые алевролиты .  Эти разности н аходятся вблизи от 
у гольных  пл астов, покр ы в а я  или  подстил ая  п оследние  или  образуя 13 
н и х  отдельные прослои.  В некоторых случаях  у гольные пл асты 1 1 а  пло
щади за мещаются угЛ'истым и  алевролитами .  Алевролиты обычно зале
гают в в иде пластов мощностью до 20 м ,  хорошс выдерж и в ающихся 1 1 а  
территор и и  б ассейна .  

Аргиллиты вс11речаются по всему  1раз1р езу суча.нско i'1 сери.и ,  1 1 0 ,  i< a i\ 
ТТj) а в'ило, они  р аспола гаются в в ерхней ч асти ка ждого ритма .  Обычно  
это те мно- серые или  черные породы, состоя щие из  ком коватоii пет 1 -
товой м а ссы гли н и стого или  кремнисто-глинистого вещества ,  с редк и м 11 
алевритовым и  зер н а м и  ква р ца ,  полевого шп ата и а 1щессорных м ине 
р алов.  Структур а пелитова я .  В а р гиллитах довольно м ного углеф11 ци 
ров а н н ы х  обрывков  р астений и �р азложившейся органики ,  в результате 
чего в шлифах  они и меют темно-бурую, почти черную окраску. Вслед
ствие большого количества органики  они иногда становятся  углисты м и .  
А р гиллиты залегают в виде пластов мощностью д о  2 м. 

Угли и углистые породы описы1ва ют�ся в гл . «Угленосность» .  
Текстура. Под текстурой пон·и•м аеТ'ся р·аюположе ние обло�·ючных  

ч астиц в породе. Тек·сту р а  породы, отр а ж а я  условия  образован и я  осад
ка, ука зывает на степень подвижности среды,  н ап р а вленность движения 
и его х а р а ктер . В ажнейшим текстурным п р·изнаком дл я сра вне 1 1 ия  с 
современными  осадкам и  и пони мания способа отложения  осадков яв 
л я ется слоистость. 

Все породы суча некой серии  Суйфунского басе ей на дел яте я на 
неслоистые и слоистые. Первые п реобл ада ют, в'торые же з а н и м ают 
меньшую ч асть р а зреза ,  но  дл я в ы яснения  условий  образования  и гр а ют 
ведущую рол ь .  В настоящее время  нет единой классифика ции  слоис
тости .  При изучении  угленосных  отложен и й  Сучанского бассей н а  мы 
выделяли  типы  слоистости по фор ме и взаи мооп1ошению серий  слоев 
( Ш арудо, 1 960) . Такое же деление слоистости н а  тип ы  п р и н и маем и в 
данной р а боте. Дальнейшее подр азделение типов слоистости н а  подтипы 
проводим по вели ч ине  �ил и  частоте слоистости .  Форма  и вел ичи н а  слоис
тости х а р а ктеризуют условия  ее возн икновен и я .  Фор м а  у 1<: азывает н а  
н а п р а вленность движения ,  а величина  н а  интенси вность движения среды 
отложени я .  В порода х  сучанской серии выделя ются горизонтальная ,  
косая  однонапр а влен н а я  и косая  р азнонапр а влен н а я  слоистост 1 1 .  
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Г о р  и з  о н  т а л ь  н а  я с л о и с т о с т  ь довол ьно р а знообразна  ка !\ 
по  м ощности слойков, т а к  и по  гранулометрическому составу и выдер
жанности.  Слоистость образуется вследствие  н ебольшого колеб а н н 11 
г р а н улометричес J<ого состава  или послойных скоплений р астител ьного 
детр ита . Н а и более ч асто встречается мел кая  горизонтальн ая  слои r -

1 ость, кото р а 11 х а р а ктер н а  для алевролитов, м ел ко- и среднезерн истых 
песч аншсов ( табл . 1 1 1 , 8 ) . В ы р ажен а она  н а м ывом тон ких неп рерывных 
11.'IИ п р ер ывистых п рослоев растительного детр,ита , среди песч а н ы х  или  
алев р 11тов ы х  слоев.  Мощность п оследних  н е  превышает 1 -2 м м .  В н е ко

тор ы х  р аз ностях мел козер нистых песч а н и ков слойJ<и р астител ьного 
,J.етр 1 1та  н астолько тон кие ,  что неразл и ч и м ы  по  внешнему виду. То,1ько 
при  ударе молотком по породе она  р аскалы ва ется н а  тон к�ие пл иточ ки .  
По плоскостям н аслоения  н а бл юдается п р исыпка  ра стительного детрита . 

В алевр олитах  и ар гиллитах  довол ьно ч асто встреч ается горизон
тал ь н а я  слоистость типа ленточной (табл.  1 1 1 , 5 )  со с р а внител ьно более 
мощн ы м 1 1  слоя м и .  Слоистость, ка к п р а вило,  обусловлена н а м ы вом 
пр ослоев различного г р а н улометрич еского состава .  П елитовые  и алев
р итовые п рослои и меют мощность от 2 мм до 1 -2 см. П есч аные  п рослои 
1 1 е  п ревышают 0,5 см мощности .  В этом типе слоистости гр а н и ца между 
пелитов ы м и  и алевр итовы м и  п рослоя м и  ров н а я .  Между пес ч а н ы м и  1 1  
алевритовы м и  слоя м и  конта кт большей ч астью неровный ,  волнистыv . 
Б алевролитах  с крупной горизонтальной слоистостью последня11 и ногда 
обр азуется бл а годаря р азл и ч ному цвету п р ослоев.  

Для всех п ород с горизонтальной слоистостью х а р а ктер н ы  относи 
тельно  хор о ш а я  окатанность и сорти ровка зерн а .  Э т и  породы В'стре
ч а ются в средней и верхней ч астях р аз реза сучанс 1<ой серии ,  преи му
щественно в верхних  ч астях р итмов.  Гор изонтальная  слоистость, хоро
шая сортиров 1< а  и окатанно сть обломочны х  зерен свидетел ьствуют о 
н а копле1 1 ии  породы в условиях спокойного водоем а ,  осаждение п р и не · 

t: ен ного тер ри генного м атериала  происходило по  крупности и удел ьному 
весу зерен .  

К о с а 11 о д н о  н а  п р а в л е н н а я с л о и с т  о ·с т  ь обусловлена  
н а м ывом п рослоев р а зл и чного г р а н улометр и ч еского состава или р а сти
тельн ого детрита ,  р а·сположе н н ы х  под некотор ы м  углом друг к другу, 
Н а пр а вление в·сех слойков или большей ч асти и х  в одну сторону,  т. е .  
в сторону п реобладающего н а п р а вления  пото к а .  

П о  вел и ч и н е  э т а  слоистость подразделяется н а  мелкую 1 1  крупную.  
Круп н а я  кос а я  однонапр авленная  слоистость встречается в с редне- и 
крупнозер н и стых песч аниках .  В, гра вели1  а х  и конгломератах коса я  
слоистость встречается редко и обусловлена  ори енти ровкой лр авия  ! 1  
гальки 11ли  вследствие н а м ы ва п р ослоев различного гра нул ометр иче
ского соста ва . В крупнозерн истых и среднезерн и·стых песч ани J< а х  сло
истость встречается ч аще и в ы р ажен а довол ьно четко, будучи обуслов
лена ,  в большинстве случаев,  н а м ывом тон ких прослоев р астительного 
детрита  или  орие 1-1ти1рованн ы м р асположением крупн ы х  ф р а гментов 
р астений  или г р а вия  и гальки (табл .  I, 3;  табл.  I I , 4 ) . П есчаники ,  обл а
дающие такой слоистостью, обычно  з алегают среди н е.слоистых пopoit .  

N\елкая  кос ая  одно н а п р авленная слоистость отл и ч ается от крупной 
тол ько р а з мером п а чек  или ·серий  и п р исуща мелкозер н исты м  песчани -
1\а м  и алеврол ита м .  Слоистость образована н а м ы вом у гол ьной п ы л и .  
В крупной и м елкой J<осой слоистости н а клон слоев в сериях колеблетс я 
в п редела х  8-20°. Мощность серий и�меряется от н ескольких сантиме г
ров до 1 м.  Обычно  кос 101е слои вогнуты ввер х ,  вы пол аж иваются в осно
в а н 1 1 и  сер и и  1 1  выкJ1 и н и в а ются к горизонтальной кровlле.  
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ДJJя пород с kосой од1 10 1 1 а п р а вJ1е н ноi'1 сJIОИ стосtыо с воiiстве 1 1 н а  
ПJJох а я  сортировка  з е р н а  и слабая  0 1< а т а нн ость .  Породы этой с1оистост! !  
залегают бол ь ш е  всего в c p eд1 1 eii ч а ст 1 1  р а з,реза суч а нской сер и н  1 1  в 
н иж ней ч асти J<аждого р и т м·а .  

К о с а я  р а з н о н а п р а в л е н н а я  с л о и с т о с т ь  встре ч а ется в 
р а знозе р н и·сты х п ес ч а н и к а х  с у ч а нской сер и и .  О н а  х а р а ктерн а  для н 1 1 ж 
н е й  ч а ·с т и  р а зреза  м еловых отлож е н•и й .  По м о р фо:� о г и н  т а к а я  слоистость 
тождеств е н н а  косой одн о н а п р а вленной  и отл и ч ает•ся тол ько тем, что в 
с е р и я х  н ел ьзя о п р едел ить  п реобл а д а ю щее н а п р а вл е н и е  слоi iков.  Коса я  
р азнон а п р а вл е нн а я  слоистость с видетельствует о ч а стоi'1 0 1 е 1 1 е  11 а п р а в 
л ен и й  водного п оток а .  

В с у ч а н ской сери и  Суйфу1 1 ского б а ссей 1 1 а  ;ю вол ы 1 0  ч асто н а бто
д а ются породы с н а рушен н ой текстуро�"1 ( т а б л .  ! ! ,  1, 3, 6 ) . Н а ру ш е н и е  
тексту р ы  п рои с ходило в пер и од, Еогда осадо1< 1 1 а ходнлся е щ е  в п л а ст и 1 1 -
н о м  состоян и и .  К т а к и м  т е 1<сту р а м  относятся тексту р ы  в з м у ч 1 1 в а н и я  1 1  
о ползневых явлени й .  ТеJ<стуры взмучи в а н 1 1 я  н абл юда ются в м еJi козер 
н и стых п ес ч а н и к а х  и алевролитах и встре ч а ются п о ч т 1 1  по всему р а зрезу 
с у ч а нской сери и .  Мощности слоев с н а ру ш е н н о й  текстур о й  1 1 змер я ются 
от нес 1<ол ь к и х  с а н т и м етров  до 2 м ,  и з а л е г а ют они о б ы ч н о  с р еди п о р о;1 
с н е н а рушенной текстур оii . Площадное р а с п рост р а н е н 11е слоев с н а р у 
ш е н н о й  текстурой не  вы яснено  и з - з а  о гр а н и ч е 1 1 1 1ост 1 1  ф а кт 1 1 ч ео:ого м п 
тер и а л а .  

В т а б л .  1 1  ( 1 ,  3 ,  6) п р и веден ы  те 1<ст у р ы  взмучи в а 1 1 и я .  Н а  эт1 1 х  фото
г р а ф и я х  в идно,  что после н ор м ал ь н ого н а ко пл е н и я  п ес ча н ы х  11 гл и н и с 
т ы х  п рослоев п роизошло в з м у ч 1 1 в ание еще н езатвердевш его осадк а .  
В р езул ьтате этого песч а н ы е  и г л 1 1 нистые п рослои с ме ш а л и с ь  м ежду 
собой.  Пес ч а н ы е  п рослои ( в  виде с е р ы х  п ятен н а  фото) п ро н и кл и  в гл и
н истые ( те м 1 1 ы е )  п росл о и .  Н а ру ш е н и е  тексту р ы  п роисходит т а к ж е  в 
р езультате деятель н ости  пескояд н ы х  и ИJ!Оя д н ы х  ж 1 1 вотных ( т а б л .  I 1 ,  
6 ) , а и ногда 1 1  в результате почnообр азов а н 1 1 я ,  т .  е .  вследс т n 1 1 е  п ро 1 1 н 
з ы в а н и я  осадка корня м и  р асте н и й .  

В угл еносных отл ожен и я х  Суйфун с 1<ого б ассей н а  доволыю 1 1 а сто 
встреча ются р астител ь н ы е  остатки .  О н и  я вл я ются 1 1 еотъемлемоii  соста в 
н о й  ч а ст ь ю  породы и отр а ж а ют с пособ переноса  н услов и я  отложе1 1 1 1 я .  
П р и  п олевых н а бл юден и я х  в породах 1 1 з у ч а.п ись  1<0J1 и чество, р а с п р еде
л е ние,  х а р а юер сохр а н н остн и н з м е нен и я  р асти теJJ Ь f l Ы Х  остатl\ов.  Кол 1 1 -
честпо их  о п р еделялось  от 1 юсител ь н о :  м 1 1 ого, м ало 1 1  ед11 1 1 и ч 1 1 ы е  в кJJ Ю
ч е н и я .  Р а с пр едел е н и е  послой ное и бес п о р ядочное.  Степень сох р а 1 1 1 1 ос т 1 1 -
детрит ,  м ел ки е  н «руп 1 1 ы е  обрьшки,  стебл 1 1  1 1  л истья xopoшei'I сохр а н 
н ости .  Х а р а ктер и з м е н е н и я  - м и 1 1е р ат 1 з а ц1 1 я  1 1  обугл 1 1 в а 1 1 1 1 е .  

Гl е р е ч и сл ен 1 1 ые п р из н а ки у 1<а з ы в а ют н а  усл о в и я  отложе1 1 1 1 f! ос адка .  
Бес порядоч ное н а Г'роможде 1 1 и е  остатков стебле1"1 1 1  стволов1 с в 1 1 детеJ1 ь
с т вует на з н а ч ител ь н у ю  скорость п ер еноса и резкое ее 1 1 з м е 1 1 е н и е .  Н ал и 
ч и е  хорошо сох р а н и в ш ихся н е ж н ы х  ч астей р а ст е н и й  п озвол я ет судить 
об отложе н и и  осадка в застойн ы х  водоемах и т .  д.  Между р а ст итель
н ы м и  остатка м и  и генет и ч ески м и  т 1 1 п а м и  п ород 1 1 а бл юдается тес н а н  
в з а и м ос в я з ь .  В к р у п нозе р 1 1 истых р азностях р а стител ь н ы е  остатю1 круп
н ы х  р аз м еров .  Обычно это обугл и в ш иеся стволы и стебли р астен и й ,  рас 
положен н ы е  в б ес порядке 1 1 л 1 1  п о  н аслое н и ю  ( т а б л .  I I I ,  1 ) . В м ел 1<озер -
1 1 истых п о р одах р астител ь н ы е  остатк 1 1  с р едне 1"1 1 1  хорошей сох р а 1 1 1 1ост 1 1  
( т а бл .  I V ,  1-6) , р а сп ол а г а ются п о  наслое н и ю .  

В р а с п р едел е н и и  р а ститеJ1 ы 1 ых остаТ I<ов  п о  р аз р езу 1 1 а бл юда етсп 
о п р едел е н н а я  з а кономер н ость.  Раст 1 1тел ьн ы е  остат1ш хорошей сохр а ; 1 -
ности п ри у р о ч е н ы  к верх н е й  ч а ст11 p ит_rvi a .  Гl р и  этом кол и чество 1 1 х  uоз
р а ст ает с п р иблнже1 1нем угол ь :" ы х  п л астов к п о 1 1 с:с .  
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Х а р а юер 1 1 зменения р аст 1 1теJ1 Ы 1 ы х  останов за виси1· 0·1 услови 1�i 
образования .  В н ижней ч асти р азреза Сучанской сер и 1 1  и зредк::; встре
ч аются м и н ераJ1 1 1 зов а н н ые растительные остатки .  В остальной ' l астн 
р азреза р астител ьные фрагменты углефицированы .  Корневые остатки 
р а стени й  в угле 1 1осной толще встречаются довол ы - 10  ч а сто. Обычно их 
�шого в почве пластов .  Корневища всегда углефицнров а н ы .  В отшr ч ие 
от корневищ, nстречаемых в угленосной толще Суча нского бассей н :э ,  
i<орневые остатки в породах сучанской серии Суйфунс кого бассейна  го
р аздо тоньше и меньших р азмеров .  

В суча н с кой  сери и  западной и северо-зап адноii части Суйфунского 
бассейн а  можно в ыдел ить два н а и более выдержанных  горизонта с рас 
тителы- 1 ы м и  остатка м 1 1 .  Первый горизонт п риурочен к jJИтмам I- I I I  и 
второй к ритм а м  I V  и У. По определению Б .  М.  Штемпел я ,  в этих гор : 1 -
зо1п а х  фJ;ора р аспредел яется следующ1 1 м  образо м :  саговни 1<овые 1 1  
беннеттитовые 33,9 % , п а поротн ики  29,2,  х войные  2 1 ,5, хвощевые 7 ,7, 
покрытосемен н ы е  4 ,6, плауновые 3, 1 % . 

В восточноi'r ч а1сти бассе й н а  фJюр а расположен а в тех ;+�е гор и 
зонтах,  что и в з а п адной ,  н о  в процентном соотношен и 1 1  1 1 а бл юдается 
разл ичие .  Н а  Подгородненс ком  месторождении  Б. М. Штемпелем оп;)r 
делен ы :  х войн ы е  35,2 1 % , п а поротники  23,94 , хвощи 1 4 ,08, са говни ковые 
н беннеттитовые 8 ,44 ,  плауновые 4 ,22 ,  неуст а новленного систематиче
ского положени я  1 4 ,08 % . 

Нем аловажную роль дл я nыяснения  условий  обр азова н 1 1 я  осащ.;а 
1 1 r ·р а ют хара ктер и распределение  фауны .  К сожалению, в суча нской  
сери и  Суйфунского бассей н а  фауна встречается довол ы-iо редко. Прес
новодные пелециподы �рода Unico были н а йден ы в сред1 1ей  ч а сти р аз
реза суч а нской серии  на Л и повецком месторождении  и в западной 
синкли,н а л и  Н ижнесуйфунской  брахи,с;и н r<JI И'н альной зоны ( с кв .  3 ) . Ф_ауна  
хорошей сохр а1нности и р асположена в тонкозер н Иiстых  порода х .  Мор
ска я  фауна,  к а к  это указывалось р анее, обна ружена в песч а но-гл инис 
·1ых  осадках в'ерхней  ч а сти р азреза сучанской  сери и  ( р итм V I ) ,  н о  
вследствие плохой ее сох р а нности она  н е  определена  ( тригония и а м мо
н ит) . В последние годы А .  М. Мудров на Подгородненском месторож
:�е1 1 1 1 1 1  в том же ритме сучанской серии  обнаружил фор а минифер ы ,  1 1 0  
они тоже очень  плохой сох р а н ности,  поэтому коллекция остал ась н е  изу
ченной .  

Х а р а юер контактов 1 1  форм а  залегания  пород я вля ются u а ж 1 r ы м н  
показател я м r 1 п р и  в ыяснении  генезиса осадка . Определение их п роводи 
лось по обнажени я м  1 1  кер н а м .  Кроме того, суждение о форме залег а 1 1 ш1 
дел алось по составленн ы м  л итСJлого-фациаль 1 1 ы м  профилям и к а ртам 
t см .  рис .  5-9 ) . Особенно  отчетли во н абл юдается форм а  залега 1 1 ия  
l<Онгломератов,  гравелитоrз и крупнозер н истых песчан иков .  Обычно  это 
линзы  мощ1 1 остью от н ескольких  с а нтиметров до 200 м. Угольные пласты 
еуча нс кой  сер и и  Суйфунского бассейн а  представляют собой п.� а стооб
разные  залежи ,  мощностью от нескольких  са нтиметров до 1 5  м .  

Контакты отмечались  постепенные,  резкие и резкие с р а з м ы rзом .  
Постепен н ы й  контакт  н а бл юдался при  неза метном пер еходе одно�i 
породы в другую, близкую к ней по  гранулометри ческому составу .  
Резкий ко1 1 т а ю - в случ ае, когда две смежные  породы резко отл и 
ч аются между собой по  круп 1 1 ости зерн а .  Контакт резкий с размывом -
J\огда в ы шележащая порода залегает н а  размытой поверхности н иже
лежащей.  В та ком случае  вы I..Liележащий слой лежит под некотор ы м  
углом и срезает ш 1жележ а щий .  О б ы ч 1 1 0  вы шележаще�·1 породо�i явл q 
ются кон гJ10мераты ,  гр авел 1пы и л и  круп 1 1озернистые песч а н ию r .  Т и п  
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1<0 1пакта п р и н адлежи т  к ч 1 1 сJ1 у вес ь м а  с у ществен н ы х  п р и з н а 1.;ов,  гово
р я щ и х  о смене усл о в и й  н а ко п л е н и я  осад1<оп .  

Резкие 1<он т а кт ы  с р а з м ы во м  дов'ол ь н о  ч асто встреча ются в р а зр езе 
угленосной тол щ и ,  р а сположенной по окр а и н н ы м  ч астя м б ассейн а .  
В цен т р а л ьной ч асти его п р еобладают п о степен н ы е  и р езкие  конт а ю ы .  

ФА Ц И АЛ ЫI Ы й  С О С Т А В  П О РОД И Р И ТМ И Ч Н О С Т Ь  

П о д  тер м и но м  « ф а ц и я »  бол ь ш и нством л итологов пон и м ается 1<о м 
пле1.;с ф и з и ко-геогр а ф и ческих услови й ,  п р и  котор ы х  п ро 1 1сходит обр азо
в а н 1 1 е  осад1< а .  С юда относят п ал еогеогр а фи ческую обста н о в ку,  л а НJ.
ш а фт,  кл и м ат и р а ст и тельность,  кото р ые поз н а ются путем изучен и я  в 
осадках генетических п р из н аков .  А втором ф а ц и я  п о н и м а ется к а к  сово
купность генет и ч еских п р и з н аков осадка и восст а н а вл и в а е м а я  п о  э т и м  
п р и з н а к а м  физи ко- геогр а ф и ческая обста новка ( Ж е м ч уж н и ков', 1 948) . 
Для в ы я с н е н и я  ф из и ко-гео г р а ф ической обста н о в к и ,  существова в ш ей в 
пер иод н а ко п л е н и я  суча н ской с е р и и  Суйфун ского бассе й н а ,  было п ро
ведено детальное изучение  генетических п р из н а ков п ород, которые 
о п и с а н ы  в п р едыдущей гл аве .  Анализ послед н и х  и с р а п н е н и е  получен
ных д а н н ы х  с м атер и ал а м и  п о  изучению совреме н н ы х  осадков,  а т а кже 
с м атер и а л а м и  п о  другим у гол ь н ы м  бассе й н а м  п озвол и л и  уста новить  н 
уГJ1 ен осной  тол ще две г р у п п ы  осадков : кон т и н е н т а л ь н у ю  и п р иб р еж 1ю
�1орскую.  

В кон т и нентальную группу входя т отложен и я  в'реме н н ы х  потоков, 
р усел,  рек,  пойм ( половоди й ,  ста р и чн ы х  и п о й м е н н ы х  озер ) ,  озер , б олот 
1 1  тор ф я н и коп.  П р ибрежно-морская  г р у п п а  осадков п редста влена ч ере
доп а н и е м  кон т и н ен таль н ы х  отложе н и й  с м о р с к и м и  ( отлож е н и я  л а гун  
1 1ли  заJ1 и1во•в , п р1и 6'р еж н 01го мел,ководь я ,  п одводны х  ч а,стей р усел и п р . ) . 
П ер е ч и.слен.ны е  отложен и я  н е  могут отражать  всего р а знооб р а з и я  
услов и й  образо�ван·и я ,  сущесl'вав а,вши х в период н а 1ю1пл е н и я  уГJ1енJс
ной то.� щ и .  Кrр·о м е  того ,  нельзя пrр етендо.в ать на  а бсолютную точ н осп. 
выделен н ы х  ф а ци•й , посколыку н а ш и  з.н а.н и я  в этом воп р осе еше 
н едостаточ н ы .  

П р и бр е ж н о - м о р с к а я  г р у п п а  осадков, оха р а юер изова н н а я  м ор с коi'1 
фауно 1"1 11 о п р еделен н ы м  ком плексом генетических п р и з н а ков ,  и озер н о 
болот н ы е  отложени я ,  о х а р а ктер и зо в а н н ы е  п ресн оводной фауно�i и р ас
тител ь н ы м и  оста т 1< а м и ,  в ыдел е н ы  более 1 1 л и м е н ее точно.  Что касается 
аллювиально- п рол ю в и а л ьного комплекса ф а ц и 1\ то здесь и м еются эле
менты услов ност и .  Отлож е н и я  в р е м е н н ы х  потоков и р е ч н ы х  р усел,  с 
одной сторон ы ,  и отлож е н и я  р е ч н ых р усел и п о й м ,  с другой,  о ч е н ь  
б л и з к и  п о  свои м генетическим п р и з н а к а м ,  поэтому т р у д н о  отл и ч и мы 
друг  от друга .  Основны м  отл и ч и ем дл я п е р в ы х  двух может служить 
фор м а  залега н и я  в р аз р езе и на площади . В сл едств и е  огр а 1 1 и че н ного 
фа кти •1ес кого м атер и а л а  - 1 1 ез н а ч ител ь н о го J<ол и чества буровых с к в а 
ж и н  и естеств е н н ы х  обнажен и й  н е  всегда можно уст а н о вить ф о р м у  
з алег а н и й  т о й  и л и  и ной породы . Поэтом у  р а здел и т ь  осадки н а  а л л ю в и 
а л ь н ы е  и п ролю в и а л ь н ы е  довол ь н о  т р у д н о .  В т а ком же полож е н и и  
н аходится и выделен и е  отл о ж е н и й  п о й м  и р е ч н ы х  р усел . Исходя и з  
в ы ш е 1 1 Зложе н н о го ,  с ч итаем целесооб р аз н ы м  п р и  о п и с а н и и  ф а ц и а л ьн ого 
сост а в а  пород угленосной тол ш и  п роизвести о п и с а н и е  не по ф а ц и я м ,  а 
п о  ф а ц и а л ьн ы м  комплекс а м .  Под послед н и м  п о ни м ае м  совокупность 
осад1<:ов,  генет 1 1чески с в я з а н н ы х  с к р у п н ой л а ндша фпюй зоной ( г р у п п 3  
jJОдстве н 1 1 ы х  ф а ци й ) . 
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В р а зрезе сучанс ко11 серии Суйфунского б ассей н а  выдел яется че
тыре литолого-фациальных комплекс а :  пролювиально-алл ювиальный ,  
озер н ы й ,  озерно-болотный и при брежно-морской .  

Процентное содерж а ни е  различных литолого -фациальных комплек
сов для изучен ной ч асти разрез а  угленосной толщи по р айон а м  Суйфун
' кого бассей на прив'одится  в табл .  2.  

Раiiоны 1 1 т 1  месторождение 

Суражевско-Радч ихи1 1ское . 

Подrород11енс/(ое 

У ccyp11i1cl(oe 
Липовецкое 

Конста11т1 1новсl(Оt: 

Дер. Борисов/(а . 

Дер. П у ш /(1 1 1 10 

Р. Са1щуга 

Р. А м ба 

Т а б л  11 ll а 2 

Л 11то.1ого-фац11а.1ьныс 1-:омп.1ексы, % 

нролю- 1 
1 

внзльно- 1 .. озер110-r;зср11ы11 1 бо.1отныii �: ·1.1 юви"а.1ь-
1 1 1>1и 

---� 

32,5 :25,5 4:2,0 

63,8 6,3 15,0 
1 5,8 8,5 :13.4 

50,9 ;:J,8 1 5,30 

64,7 5,6 :29,7 
42,6 3 , 1  1 4 ,7 

-1-7,8 1 -) ')  
с - , - IU,O 

54,0 15,6 0,4 
96,0 .+,О 

1 4,9 
42,3 

1 9,6 

СJJедует и меть в виду, что р азрез суча нской сер 1 1 1 1  н а  тер р итор и н  
бассей н а  вс крыт не везде пол ностью. П оэтому п р и веден ное в табл .  2 
:� роцентное содерж а н и е  л и толого-фациальн ы х  компл ексов для некото
р ы х  р а йонов и м есторождени й  не  отр ажает и стинного соотношения .  Так ,  
н апример ,  угленосные  отложен и я  в бассейне р .  Амба  представлены 
са мой н ижней частью р азрез а ,  в которой п реобл адают осадки п ролю
виально- аллюви ального 1<ом плекса .  Верхняя  ч асть р азреза ,  котор а я  
здесь денудиров а н а ,  судя по соседн и м  р а йонам  ( западный берег А мур 
с 1-;ого залива ) ,  содержит осадки озерного н озер но-болотного ком плек
сов.  На площади Уссурийского мссторожде 1 -1 1 1 я  суча 1-JrСкая серия изучен а 
1 ол ы<о  в ca мoii оерхней ч а стн р азреза .  поэтому здесь преобл адают 
осад1< и  озер 1 10 -боJ1от 1 1ого .и п р и брсжно- морского 1\ о м н .п е к с о u .  Более нлн 
менее и стин ную картину соотношення л 1 1толого- фаuиальных  компле1<соо' 
�юж но н абл юдать в р а йоне деревень Бор и совки  н Пушки 1ю  и на  Л н 1 10 -
sеuком месторождении ,  где р а зрез сучанс 1<ой с е р и и  изучен п ол н остью. 

Прол ювиал ь но-ал л ювиал ь ный комплекс.  С юда относи м  отложен 1 1 я  
пременных пото1<ов ,  русел р ек, пойм ( полооодиii ,  ста р н ч н ы х и пойме 1 1 -
1 1 ых озер ) ,  а также подчинен н ы е  этому комплексу отложения боJJот и 
озер .  Н еобходимо  отметить, что некоторая  часть отJJоженнй п рол юви 
а.:1ьно-аллюви алыного комплекса на  литоло.го -фаци а.1 ь.н ы х  р азрезах  1 1  
!<.::� ртах  в ключена  в другие ком пле1<сы .  Осадки его вкJ1 1оче 1 1ы  в п р ибреж
но-морской и озерно-болотный 1<омплекс ы ,  где н а р яду с отложе н и я ы 1 1  
н р ибрежного мелководья, л а гун ,  озер и болот з алегают осадки времен-
1 1 ых потоков, русел рек  Е и х  пойм .  Отложения прол юв\1ально-аллюви
алыюго ком плекса представлены грубообломочн ы м и  разностя м и  пород.  

К р услов ы м  отложен и я м  относятся крупнозернистые и р азнозерн и с
тые  песч а н и к и  с крупной косой однон а п р а вленной слоистостью (табл .  
J ! ,  ./ ; табл .  1 1 1 , 9 ) . Сред1 1  песча 1 1 и ков 1 1 1 1 о гд<1  наблюда ются u виде про
слоев 1 1  л и нз кон гломераты,  гра велиты 1 1  круп 1 1озер 1 1 нстые алевролиты.  
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Конгломер а т ы ,  г р а 13еm п ы  1 1  Е р у п 1 1 озс р 1 1 1 1 ст ы е  1 1 есч ;.� 1 1 1 1 1.; 1 1  от1 1ос 1 1 м н 
отлож е н и я м  в р е м е1 1 н ы х потоко13 ( т абJI .  1 ,  1 -6 ) . ДJJ я 1 1 1 1х  х а р а ктер а ы  
отсутствие с л о и стости,  сJi а б а я  0 1.; а т а н н ость 1 1  с о р т и р ов l\а  з е р а а  п о  с р а в
н ен и ю  с р услов ы м и  отлож е н и я м и .  Эти о с а д ю 1  п о  сво 1 1 м  г е 1 1 ет а ч ес к и м  
п р из н а к а м  дов'ол ь н о  б л и з к 1 1  м ежду собоИ,  поэтоыу в р а з р езе н е  в с е гда 
р а зл и ч и м ы .  В ыдел я ют их в ос н о в н о м  по фор м е  з ал ег а 1 1 и я .  О тлож е н и я 
в р е м е н н ы х  потоков з а л ега ют н а  с р а в н и тел ь н о  б ол ь ш 1 1 х  площадях в в 1 ще 
к р у п н ы х  л и н з ,  в ы кл и н и в а ю щихся от обл а с т и  с н о с а  в сто р о н у  о б л а с т и  
н а ко пл е н и я  осад1< о в .  Отл о ж е 11 1 1 я  р усел р е к  в од н о м  н а п р а вл е н и и  т а кж е  
и м ею т  л и н з о в 1 1д1 1 ое с т р ое 1 1 и е ,  н о  в другом р а с п р остр а н я ют с я  л и н е й н о .  

К отлож ен и я м  п о й м  о гн о с я т с я  мел козер н и с т ы е  п е с ч а н и ки и алев
р ол ит ы ,  генет и ч ес к и  с в я з а 1 1 н ы е  с р усл о в ы м и  о с а дк а м и .  Дл я п о i1 м ен 1 1 ы х  
отлож е н и й  х а р а ктер н о  ч е редов а н 1 1 е  м ал о м о щ н ы х  п р ослоев алев р о л и т о в  
; ,  п ес ч а н и 1<ов .  В а л е в р от 1 т а х  1 1 а бл юд а ется бол ьшое 1<0л и ч ество р а ст и 
тел ьн о г о  детр и т а  и го р н зо 1 1 т а л ь н а я  слои стость.  В п е с:ч а н 1 1 1< а х  - м ел J< а �1 
р а з н о н а п р авлен н а я  кос а я  слоистость.  О б u1 ч 1 1 0  эт 1 1  п о р оды з а лег а ют u 
1< ровле р у сл о в ы х  п ес ч а н и ков . .Мо щ н ость 1 1 х  н е  п р е в ы ш а ет 1 0  м .  И 1 1 огда 
u к р о вл е  руию в ы х  песч а 1 1 1 1 ко в  л еж а т  о т н о с 1 1 т сл ы 1 0  х о р о ш о  отсо р т н ро 
в а н н ы е  п е с ч а н и к и  с го р н з о н т а л ы ю й  слонстостыо .  С р ед 11 н и х  встре• 1 а ют с я  
п росл о и  г о р и з о н т а л ы ю с л о 1 1 с т ы х  а л е в'р ол 1 1 тов.  Э т н  о с <J д 1< 1 1  от1 1осятся 1< 
ОТJ1ож е1-1 1 1 я м  с т а р и ч н ы х 11 п о й м ен 1 1 ы х  о з е р .  

В 1 1 и ж н е �i 1 1  с р едн еi1 ч ас т я х  р а з реза довол ь н о  ч а сто 1 1 а  руию в ы х  
11 ес ч а н 1 1 к а х  л е ж а х  н еслонстые с р а 1< о в 1 1 с т ы �1 и зл о м о м  алеврол 1 п ы  1 1  
<� р г нлл и т ы ,  в котор ы х  п р и сутствует бол ь ш ое кош 1 чество р а с т 1 пеJ1 ы 1 ы х  
о б р ы в 1<ов с редн е й и xopoшeii с ох р а 1 1 1 10ст 1 1  и 1<ор н е в ы е  остатю1  р а ст е н и i i .  
Этн п о р оды относятся к отложеl l li Я М  болот 1 •  В т е х  слу ч а я х ,  1<огда в 
Gол от н ы х  отл ож е н и я х  н а бл юдается бол ь ш ое 1<ол и чество о р г а н и ч е с кого 
веществ а  и п о рода с т а н овится углисто1\ эти отлож е н и я  относятся " 
r о р фя н и к а м .  В с в я з и  с т е м ,  что отлож е н и я  болот и то р ф я l ! ы х  болот 
( тор ф я н и ко в ) , п р и у р о ч е н н ы е  к п р ол ю в и а л ы ю - алл ю в 1 1 ал ь 1 1 о м у  1<о м плек
су, и меют подч 1 1 н е н н о е  з н а ч е ни е ,  н а  л итолого- ф а ци а л ы 1 ы х  р а :J р е з а х  и 
:.; а рт а х  о н и  н е  в с е гд а  п о к а з а н ы .  

О 1< р а ск а  п о род п р о л ю в и а л ь н о - алл ю в и ал ьн о г о  ко м пл е к с а  р а зJ1 1 1 ч 
н а я  -- о т  п е с т р о й  для г р убообл о м о ч н ы х  д о  с е р о й  и т е м но - с е р о ii дл я пес
ч а н и ко в  и а л е в р ол и тов . Р а з н оо б р а з и е  о к р а с к и  т е с н о  с в я з а н о  с вещест-
1Зе н н ы м  соста в о м  отлож е н и й  и п р и м ес ь ю  р а з,� о ж и в ш егося р а ст и тел ь н ого 
вещес т в а .  Обло м оч н ы й  м а тер и а л  п о  составу довол ь н о  р а з н о о б р а з е н  1 1  
l i З м ен ч и в .  О п и с а н и е  его п р и веден о  п р и  р азборе л и тол о г 1 1 ч е с 1ш х  р а з нос-
1 еii п о род.  Здес ь тол ько о т м ет и м ,  ч то дл я о п 1 1 с ы в а е м о го к о м пл е1.; с а  п о род 
.\ а р а 1пер н ы  n оJ1 1 1 м и ;повы И  состав 06J1 о м о ч н о го м а тер и а л а ,  1 1 е р а в 1 ю м е р 
н озер н исг а я  с т р у11пур а и Е р е м�н и сто - гты r и ст ы й  uел1 е 1 п .  Н и ж 1 1 1 1 i1 конта кт 
отложе н и 1"1 пр олюви алыю-ал л ю в и а л ы -1 о го 1\о м п л е Е с а  р е з к и i'1 , в бол ь ш f ! l i 
стве с л у ч а ев с н еглубо к и м  р а з м ы во м  ( т а бл . I l , 2 ) . В е р х н и ii к о н т а 1п - ·  

п остеп е н н ы й .  В р а з р ез е  с у ч а н с кой с е р 11 и  отл о ж е н и я  п р ол ю в и а л ы 1 0- а л 
"'1 ю в и аJ1 ь н ого ко м пл ек с а  з а л е г а ю т  в н 1 1 ж 1 1 е й  н с редней ее ч а ст я х ,  а та юкс 
LJ н и ж н е й  ч а ст 1 1  1< а ж дого р и т м а .  В верхней ч а с т 1 1  р а з р ез а  се р 1 1 1 1  о н ! !  
п р и сутствуют, н о  р ол ь  и х  н евел и к а .  Н а  п л о щ а д и  осадк1 1  о п и с ы в а е ы о г о  
!\ОМПJi екса р а с п ол а г а ются м о щ1 1 ы м 1 r  п а ч 1< а м и  п о  0t< р а и 1-1 1 1 ы м  ч астя м б а с 
сей н а .  Особ е н н о  м но го и х  н а  за падно�"� 1 1  севс р о -з а п а д н о i'1 О 1< р а 1 1 1 1 с ,  1 1  

1 П р и  о п и с а н и и  ф а ц и а л ь н о й  п р 1 1 на д.1еж ност11 1 1 0 р од п р и веде н ы  то:1ько ос110вн ы1' 
генетические п р 1 1 з н а к и .  Осадк 1 1  той нлн и 1 1 01"1 фа1t1 1 1 1  и м еют гораздо бол1.шс 1 1 р 1 1 з 1 1 i1 К О i З ,  
но н а  н и х  м ы  н с  ост а н а вJ1 1 1 в а е м с я ,  т а к  1\ а к  э т 1 1  в о 1 1 1)Uсы достаточ 1 10 хорошо о с в с ще 1 1 и1 
в специа л ь н о й  л 1 1тературе. 



ю1'0- uocroч. 1 1 o i'1 ч асти басссi'1-
на  ( П одгород.н енокое место
рожде1ше) ( р ис .  7 ) . Мощ
ность от;1ожений  пролюви
аJ1ьно-аллювиального ко  1п 
.1е1<са н з1л1еряется от не
с 1<ол ь 1<их  десятков до 1 00 и 
более м етро-в. 

Х а ра ктерным п р и м ером 
рус.;ювых и пойменных  отло
жений  может служить раз 
рез угленосной толщи в скв .  
3, 1 1 р ойденной в р айоне J.ep.  
П уш ки но.  Здесь на глубине 
1 02 1 ,45 м на  озерн ых отло
ж е 1 1 1 1 я х ,  п редста вленн ых че
рел.ова н нем алеврол 1 1та , а р 
г 1 1лл 1 1та  1 1  п есча н ика ,  с раз-
м ыво�1 леж 1 1 т  ( глуб 1 1 на  
1 02 1 ,45- 1 0 1 0,5 м ) нерав 1 10 -
мер 1юзер 1 1 1 1 стый песча 1-1 1 1 1< 
( от гра вел ита до мел козер
н 1 1 стоrо песч а н и к а )  с ветло
серого цвета .  В начале  слоя 
зал егает гра велит, постепен -
1 1 0  перехоJ.ящ 1 1 й  в 1<руп 1 1 0-
зср 1 1 1 1 стый,  а затем 1 1  сред1 1е-
1 1  мел 1<озе рн 1 1 стый песча н 1 1 к. 
В песч а нике  н а бл юда ется 
р едка я галька алеврол 1 1та  1 1  
1ша р ца и м ел к а я  однона 
п р а вл е н 11 а я  косая слоис
тость, обусловленная  н а м ы
вом то1 1 к н х  п рослоев р а сти
тел ы 1оrо детрита .  В г р а ве
т1тах встреча ются круп ные 
углеф1щ1 1 рова н 1 1 ы е  обр ывк 1 1  
стволов 1 1  стеблей р а стен 1 1 i'1 .  
Эт 1 1  отJ1 0же 1 1 и я  относ ятс п 1< 
р условы м .  

1� 2� зG!jjj 4� 5� 
6� 7� 8� о о  D •)С] юЕ3 

1 1E -I 12Е3 1з[* -I 14[1»;:1 
Рис. 7. J1 11толоrо-фац11аль1 1ая схема ба рре�1-

с1<11х отложс1111й ( 1- 1 1 1  рнтм ы ) .  

Н а  мел 1<озе р н истом 1 1 ес -
1 1 а 1 1 1 1 ке с рез к им  1<онта 1пом 
эJлеrает ( rлуб 11 н а  1 0 1 0,5-

005 25 ) 
1 - rpa 1 1 11 1ta со11ремС'1шоrо расnростра 1 1 с 1 1 н я  у1·лс1юс1-1ых от-

1 ' л� п а ч ка тем н о-се- лол<е11 1 1 ii: 2 1·р11 1 1 1щn рас11ростра11с1 1 1 1н угм11ос11ых отложс -
1111i'1 о пrрнод нх 1шкоп;1е1 1 1 1я ;  З област11  сноса. /(о.мплексы фaцuit: 4 11ролюв11ал1>1 10-аллюu1 1ал1.1 1 1 . 1 ii ;  .J - ОЗС'р1юwболот-
11ы 1"1 ;  б - озср11ыi'1 ;  7- nр116реж110-,юрской. Пород ы :  8-кон•" 

poro алеврол 1 1та  с п рослоя
м 1 1  светло-серого м ел 1<озер-
1 1 1 1 стоrо песч а н 1 1 к а .  Мощ-
1юсть п р ослоев колеблется в 
1 1  редел а х  0,3-0,8 м .  В алев-

ломсраты 1 1  гравс.нпы: 9 1 1ссча1 1 1 1ю·1:  /О - алсвролнты : 
11 .1 1 1 11:н.t угля; 12 11.1асты угля :  /З 1 1 c 11.11onыii матс-
рнnл; 14 (на nрn вл еннс сноса {а - nрсоблn�nющс с .  б - пополннтслыюс).  

il u, 1 11 г а  х н а бл юда етс я неясна я  то н к а 51 гор 11 зо н та л ь11 а п  с: 1 011 стос ть з а  счет 
; �oc:1 L1i'1 нor o ра с положения  р астнтел ьн о rо ;�,етр 11та 1 1 флора  nлохо1'1 1 1  cpeд-
1 1 ei'J сохра 1 1 1 1ости .  В песчаниках  - �1 еJ1 к а н оJ,нон а n р а вJ1 е н 1 1 а я  кос а я  сло-
1 1-::тос-1 ь .  , )бусловлен 1 1 а я  н а �1 1 .1 вом прос .п осв р а ст11тел ь11 ого ;\етрита . Кон
т, 1 1,т 1 ,1 � 1с ж;(у пес ч а 11 ы м 1 1  11 а J1ев роJ1 1 1 топы �1 11  n p o c J 1 0 я �1 1 1 ре:н; 1 1 l '.  Этi1  
JTJ 10i"e 1 1 1 i я  относятс н 1< по i'1 м е1 1 н ы �1 ( п а во:�к 1 1  н а  по i·1�1 е ) . 

35 



В ы ш е  снова с размывом заJ1егает слой мощ1 1остыо 5 Jtt р аз 1 1озерн Иt;:
т ы х  русловых песча н и ков .  

И з  п р и веденного п р имер а  видно ,  что после н акопJ1 ения  озерных 
отложен и й  в результате колеб ательных  движений ,  п роизошло нез н а ч и 
тельное поднятие этой терр итори 1 1 .  Б л а годаря  этом у  озеро отступило,  
и на его м есте происходит с н а ч а л а  н ез н а чительный  р азмыв  осадков, 
а з атем опускание и н а коплен ие руслов ы х  отложений .  Русло, по-види
мому ,  существовало н едол го, так  как мощность осадков невелика .  Ре 1< а  
м и гр и ровала ,  и н а  месте русл а  образовал ась  пой м а ,  реж и м  которой  был 
не  устойч и в .  В период п аводка в'оды затапливали  пойму и на ней  шл 'J 
н акопление пес ч а н ы х  п рослоев с мелкой  косой однонаправленной сло
истостью.  П осле спада полых вод, в оставшихся  небольш 1 r х  озера х  и 
болотах,  н а  пойме н ака пливались  алеврол 1 1товые горизонталыrо слоис
тые п рослои с большим J<ол ичеством р а стител ьн ого детрита .  Частая  
смена  песч аных  и алеврол1 1товых прослоев свидетельствует, что  эта 
1 1асть пой м ы  р аспол агалась в 1 1 епосредстве1 1 1 1ой  близости 1< pyCJ1 y реки.  
гидрологич еский  р еж и м  1<отсроi'1 был довол ы ю  не  усто й ч и в .  . 

В этой же с 1шажи 1 1 е  н а  гл уби 1 1 е  около 1 200 м залега'{)Т i<0 1 1 гJ 1оме
раты, служащие хоро ш и м  п р н ыером отл ожен и й  в'ремен н ы х  потш<ов .  На 
глубине J 1 88,7- 1 1 54,0 м мелкогалечный  J\Онгломерат  лежит с размывом  
н а  подстилающи х· осадках.  Гал ька и гравий  полуо1<атан н ые и сл або
окат а н ные, п редставлены обл омк а м 1 1  крем н истых пород, г р а н ита ,  але
врол ита ,  кисл ых и средних  эффузи вов и 1<в арца .  Сорти ровка  обломоч-
1 1ого м атериал а отсутствует. Р азмер гальки достигает 3-5 с м ,  но  встре
ч а ются отдельные гальки до 1 0  см в поперечнике.  Цементом служит 
песчано- гл и н истый м атери ал .  

Размер обломков, плоха я  сорти ров 1< а  и окатан н ость позволя ют счи 
тать,  что  эти  породы претерпели нез н ач ител ьный  перенос и могут быть  
отнесены к времен н ы м  потока м .  

Мелкогалечные конгломераты вверх п о  р азрезу постепенно  пере
ходят в г р а велиты, а з атем в 1<руп 1 1озерн истые песчаю1 1< 1 1  св1етло-серого 
цвета с редк и м  гравием и галькой. Мощность слоя 3 Jtt . Песчаники  резко 
сменяются алеврол ита м и  темно-серого цвета с больш 1 1 м  количеством 
р а стител ьн ы х  остатков средней сохр а н н ости,  р а с положенных  по н а 
слоению.  Мощность слоя 1 ,5 м .  На алевролитах с р азм ывом лежат 
мелкогалечные I<онгл о мераты ,  а н алог1 1 ч н ые  вы шеопис а н н ы м ,  но  1 1 х  
� 1ощность 1 1  р а змер облом 1<ов меньше .  

Озерн ы й ком пле кс. В суч а1н о1.;0 1"1 серии  роль озер н ы х  отлож е 1 1 н i·1 на 
0 1.; раина х  Суйфунского бассей н а  невел ика ,  1 1О в центральной ч а сти ,  в 
p aiioнe дер. П у ш 1<инn 1 1  бассей не р .  Са ндуга о н 1 1  з а н 1 1 м а ют более 40 % 
мощности р азреза .  Р а с простра нен 1 1е  и х  можно видеть н а  при мере апт
альбских отложений  (1с м .  рис .  5, б 1и 8) . 

Л итологический состав  озерн ы х  отл ожен ий  р азJ1 и че 1 1 .  В подавляю
щем случае  они  состоят из  м ел козернистых песчаников,  алевролитов 1 1  
а ргиллитов.  Изредка среди  н и х  наблюда ются п рослои средне- 1 1  даже 
1.;руп нозернистых пес ч а 1 1 1 I ков .  

Озер ные отложения  х а р а ктеризуются р а вномернозернистой струк
турой и преобладанием полуокатанных и оката н н ы х  обломков.  Окр аска 
пород от светло-серой до темно-серой и даже черной .  Состав  обломоч
ного м а териала  обогащается относительно  стойкими  м и не р ал а м и .  

Слоистость в озерн ы х  отложениях  преимущественно мелкая ,  гор и 
зонтал ьна я  з а  счет ритмически  послойной сортировки зерен  или  п р и 
с ы п к и  р аститель ного детрита по  н а слоен и ю  (табл .  I I I ,  8) . В песча никах  
шюгда фиксируется р азн он аправлен н а я  1<осая слоистость. Нередко н а 
Gлюдаются те1<стур ы  пзму ч н в а н и я ,  ходы роющих ж и вотны х  1 1  следы 
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подводных  оползней грун
тов  (табл .  I I , 1, 3 ,  6) . Встре
ч а ются 1 1  неслоистые 
роды .  

по -

Раст 1 1тель ные остатю1 
в осадках озерного  ком плек
са встреча ются часто. Обыч 
но  это отпеч атю1  л истьев н 
стеблей плохой 1 1  с редней 
сохра н 1-1 ост1 1 .  Всегда п р исут
ствует пылев 1 �д н ый ,  р а в н о
мерно -рассеянный  ил 1 1  пр 1 1 -
уроченный  ]( плоскостям н а 
слоени я  углефи ц 1 1 рован 1 1ы ii 
дет р 1 1т .  В алеврол 1 1тах  1 1  а р 
гнллитах этого комплекса  
1 1 з редка встреча ются отпс
чатк 1 1  тонкос 1<ул ьптур 1 1ых 
х р уп ](ИХ р аков 1 1 н  н ресновол. · 
l lЫX . пелец 1 1  П ОД ( СКБ.  3 ) . 
В алевролитах П одгород нен 
ского месторождения  1-rа йдс
ны  остатки р а ков 1 1 н форам 1 1 - 1 
нифер .  Больш и нство этих 
р а ков и н  песч а н истые 1 1  пло
хой сох р а н ности .  

Средн тонкоотмученных 
разностей нередко п рисутст
вуют р азличной фор м ы  кон
креци и .  Состав и х  с идерито
вый и гл инисто-сидеритовый.  

Конта кты между осадка 
ми р ассматр и ваемого  комп - .  
лекса р езкие, и ногда п р ям о
л и нейные.  В осадках со еле ·  
дам и  взмуч и в а н и й ,  с обили
ем х одов илоядных и песко-

о... 

I 

Рис. 8. Л итолого-фациальная схема апт-альб
ских отложе1шй ( I V-V р итмы ) .  

J.·слоо11ыс обоз11а• 1е1 1 1 1я сы.  н а  r11c. 7. 

ядн ых  ж и вотных х а ·р актер.н ы  постепенные от слоя к слою пер еходы . 
Осадки озерн ого комплекса залегают среди отложени й  п ролювиаль

но-аллювиального, озерн о-болотного и п р ибрежно-морского ](ОМплексов 
( см .  рис .  5 и 6 ) . ' Контакты их с отложен и я м и  вмещающих компле](СОВ 
обычно резкие, а п р и  переходе в озерно-болотные отложени я  посте
пен н ые.  

В разрезе озерн ые отл ожени я  обр азуют ли нзы  и слои,  выдержи
ва ющиеся и ногда н а  большие  р ассто я н и я .  На  литолого-фациальных 
профилях ( см .  р ис .  5 и 6 )  в идно,  что  озерные  отложения  в н ачальный 
период образов а н и я  угленосн ы х  отложен ий  з а н и м али  незна ч ительную 
п.�ощадь.  

В за·ве,р ш а ющий период фор м и р ова,ни я  угленосно i·1 тол щи озерн ь1с  
осадки отла.гал и1сь почти на  в.сей терр итор.и и  бассеr"1 н а .  

Среди озерных отложе1 1 и й  и 1 1огда за .�егают л и нзы 1 1  п рослои,  а в 
некоторых  случаях  пласты угля и угл истых пород. К: краевым ч астя м 
озерн ы х  отложен ий довольно часто примыкают мощные пл асты угл я .  
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Мощность отделы1 ых  горизонтов озер н ы х  отложени й  дост 1 1 гает 
200 -�! . 

В угленосн ы х  отложен и я х  Суйфунского б а ссейн а  озерные осадк11 
по генетической связи  с други ми  ф а ци я ми подразделяются на  пойме1 1 -
1 1 ые, ста р и ч н ые, э розион ных  впади 1 1  и при брежно-морские .  Первые т р 1 r  
группы озер п р иурочены к н и ж 1 1ей и средней ч а стям  р азреза суча 1 1 с 1<ой 
сер и и , а последняя  J< верх,ней  части .  

П р и меро>v1 отложен и й  ста,р 1 1 ч н ых и л и  пой·мен,н ы х  озер  может  с.:1у 
жить р аз-рез по С'К В .  3 .  Здесь н а  гл уби,н е  935-932,8 м зс;легает с л о i'1 1\ р у 1 1 -
нозернистого светло-,сер·ого пес ч а.н1и11<а с редки1ми м еm<и.м и г а �1 ыи� л·1 1 r  
а,,ев·ролита 1 1  кре1м нистых пород. СО1рти ров1к а  и ·01< а'Г'а,н н ос т ь  зере i ! с.п а G а я .  

Н а б,·1 юдается кос а я  одно н а п1р а•вле.н �н ая сл,оистость, о бусJ1<) n,1 е 1 1 1 ; а п  
орие 1пиро•в кой г р а в и я .  По у 1<а за н11 1 ы м  признака•м песч а1н и 1\ 1 1  можно отнс
сп1 к р усJ1овым отложе н ш: м .  

Н а  пес ч а н и ки с резки м  конта 1пом н алегает ( глубина  932,8-925,8 лt ) 
темно-серый алеврол ит с неясновыраженной тон кой горизо 1паJ1 ы 1О i\ 
слоистостью 1 1  редк 1 1 м и  р астител ь н ы м и  остатк а м и  плохой сох р а н н ост и ,  
р асположен ным и  по н аслоен ию .  Это, н есомненно ,  озерные  отложения 

Выше ( глубина  925,8-920,5 м )  с размывом  ложится  крупнозер 1 1 1 1 с 
тый  пес ч а н и к  светло-серого цвета ,  ан алогичный  вышеописа 1 1 1 1 ому,  т .  е .  
относя щийся к русловым осадк а м .  

В д а 1 1 ном случае, по- види мому, дело и меем с отложе1 1 1 1 я м 1 1  ста р 1 1 ' 1 -
1 1 ых  озер .  Русло ре1<И  м 1 1 лри ровало с этой тер р итории ,  и н а  его месте 
образовалось ста ри чное озеро, n котором шло н а 1<0пление  алевролито 
вого м а териала  в довоJ1 ь н о  спокой н ы х  услови я х .  За тем p ycJIO снова  
возв•р атилось н а  прежнее место, вследствие чего произошел с н а ч ам1 
р а з м ы в  озерных  отложен и й ,  а затем н а копление  русловы х оса;щов п 
пиде крупнозер н 1 1 стых песков/. 

М о щ н ость, строенне и хара ктер пересл а н ва н и я  осадков пр 1 1 брсж1 10-
морских озер за метно отл и ч ается от в ы ш еописа нных .  В скв .  4 ,  н ро iiде 1 1 -

ной в р а йоне дер . Борисовки ,  н а  аллюви ал ы1ых  отложе н и я х  залег ает 
п а 1 1 ка чередующихся между собою прослоев а р гиллита ,  алевротпа 1 1  
�1 ет<озер н и стого песчан и ка  ( глубина  1 064 ,2- 1 052,6 м) . Породы с в етло 
серого uвета с постепе н н ы м и  переход а м и  одной 1 3  другую.  Мощ1 1ость 
пес-1 а1 -1 ых п рослоев не превыш ает 1 ,0 м .  Алевролитов1ые и пел итовые 
просло н  и меют м ощность до 2,5 м .  В н и ж ней ч а сти  и нтервала  в алев
рол итах и а ргиллитах на блюдается тон к а я  горизонтальная  слоис тость ,  
образо в а н н а я  в результате н а м ы в а  р аститель ного детрита ,  н флор а 
средней и плохой с о х р а н 1 1 0ст 1 1 .  В песч а н и ках средней части интервала 
о к а та н н ость обломочного зерна  средн я я .  Н абл юдается тонкая  гори 
зонталь ная  слоистость, обусловлен н а я  н а м ы вом прослоев растительного 
детрита .  В верхней част 11 залег а ют алевролиты и а р гиллиты с р-:З ковис
тым изломом,  с бол ь ш и м  кол 1 1 ч ес т в о м  обрывков растений  плохой и 
сред1ней сох р а  н•н ос11и и J<op не вы �1 и ост а.1жа1м и р а стени i i .  

О п и.с ан,ные  отложения  с иrн х р о 1 11н ы прибреж но-морски м от.1оже 1 1 1 1ю 1 ,  
вскрытым ск в .  1 .  

Озерн о-болотный ком плекс .  Осадки озер.но-болотного ко:v1 плекса 
представлены фация м 1 1 за бо.n а ч н ва ющихся  водоемов и торфяных  болот 
с подчиненным количеством осадков озерного и пролювиалыю-алл юв 1 1 · 
а л ь н о г о  1<омплексов. И х  роль в строен и и  разреза суч анской сер 1 1 1 1  
н евел и к а .  В полн о м  разрезе содержание их  измер яется 1 -30 % ,  в сред
нем же колеблется 13 предел а х  1 5 % .  

Расп ределение  ра1ссма 'Г'ри1 ваемых  отложен и й  в р•азрезе и н а  площа
ди  нер а1в.номер·ное . В суч а нско1"1 серии озер.но-болотные от,1ожения  рас 
полагаются в основ.нам 13 сред 1 1 еi' 1  и верхней  ч а стях  разреза . в 
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нижней - они  встречаются 
опор а ди  ч ее.к и.  На площади �>Ч· =i+++1-+-1-++++t-Н-++++t-t-1�++ж 
озер но-болот·ные отJ1оже.ни я  � 
п-р иу1рочен ы  п реи1м уществен- 1·· �-+-+-+-1-+++++-+-1-++++ 
н о  к пер ифе.р1и 1"1 1-1о �"r ч асти 
ба осей.н а ( р и·с .  8 и 9 ) . В цен- 1 
тральной ч а ст! l  бассе(1.н а 
озер но-болотные отложения  
и меют огр а н иченное распро
стр а нение .  ОтJ1оже1 1 н я  опи 
сывае мого 1<0� 1плекса п ред
ста влены у гл я м и ,  уг.1 исты�1 1 1 
порода м и, алевролитами ,  <:t р 
гиллита м и  1 1  отчаст 1 1  :v1 е.1 1\О
зерни·сты �1 1 1  песча11- 1 и к а м 1 1 .  
Переходы олн и х  пород n 
другие постепенные .  Окрас -
1<а алевролнтов и а рг 1 1 J1 "1 н 

1 Q_ 

тов сер а я  1 1  темно-серая ,  J\O I 
чер ной,  обусJювленн а я  высо
Ivи м  содержаниеу1 углефнн 1 1 -
рова.нных  .р а ст 11тельны х ос
т атков _ П ороды обычно 1 1 с  
слоистые, 1 1 0  места м и  в н ! l х  
заJметн а  тон 1\ ая  гори зонта.11 ь
н а я  илн тонк а я  л инзовид
н а я слоистость, подчеркну
та я с коплен 1 1 ем  р а ст ител ь-
1 1 ы х  остатков 1 rл и и зменен и -
�l М И  меХ (] Н И ЧС'С КОГО соста вп  
зерен .  

О р га н н ч еские  остаткн 
содерж атся в з н а чительн ы х  
количествах .  Состав и р а з
меры их р азнообразны .  Ча 
ще  ореди н и х  вегречаются 
стеблевые и листовые об-

Рис.  9. /1 11толого-фац11аль1 1ая схе�1а алб-сеноман
с1шх OT.�OЖCl l l l Й  (VI  р нтм ) .  

р ы в к и  хорошей сохра1нности . Условные обозна "е'""' с\ / .  11а р11с. 7. 
Иногда п р исутствуют остат-
ки  корrнев ы х  систем .  В алев-
рол ит а х  н а р гиллитах  содерж ится бол ьшое количество конкреций .  

П ес ч а н и к и  окра шены в темно-серые  тон а ,  структу р а  и х  п с а м мито
вая ,  сортировка  плоха я .  Сост а в  пес ч а н и ков подобен аллюви альн ы м  
песчан истым образов а н и я м  с некоторым  преобл аданием стой к и х  к вы
нетр и в а н и ю  минеральных  обломков .  Слоистость обы чно  отсутствует. 
Н абл юдается в ысокое содерж ани е  у rJ1ефиц1 1рова нных  растительных  
остатков,  преимущественно детрита .  М1 1нерал ь н ы м  осадк а м  озерно-бо
лотного комплекса сопутствуют орга ногенные  отложен и я  ( угольные 
пласт ы ) . 

Отложения  озерно- болотного комплекса подстил аются прол юви 
аJ1 ы 1 0- алтовиаль 1 1ы м и  осадк а м и .  В кровле их  залегают те  же породы,  
что  и в почве ,  но  в верхней части сер и и  о н 1 1  и ногда сменяются отложе
н и я м и  п р ибрежно-морского комплекса ( см .  рис. 5, 6 ) . 

Контакты озер но -болотны х  отло>ксн 11 �"r с вмещающими  и х  компJ1 ек
с а м и  р азлич ные .  От пролюви ально-аллюви ал ьных образований  они 
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отделя ются резкими ,  четки ми ,  а и ногда с р а з м ы вом контакт а м и .  Пере
:�оды с остальн ы м и  комплекса м и  постепенные .  

Фор м а  залегания - сил ьноуплощенн ые линзы и редко пластообраз -
1 1ые  тел а ,  просл ежива ющиеся н а  з н а ч ител ьных площадях .  

Мощность отдельных  горизонтов отложен ий озерно-болотного ко�1 -
пл е1.;са н е  превыш ает 1 00 л1, за искJi юч ен ием Сур аже�:fско-Радчихи нс кого 
месторождения ,  где мощность этого 1<0мплекса достигает 200 м .  

Х а р а ктер н ы м  примером озерно-болотн ы х  осадков может служить 
разрез суч анской серии по скв .  1 0  в'  и нтервале 1 65- 1 08,5 м. Здесь на 
1 1 ролюв·и алыю-аллювиа;1 ын ы х  отложен;иях  мощностью 38 м ,  представ
.'l ен ных  мел когалеч н ы м н  конгломерата ми ,  гр авелитами  и крупнозер 1 1 1 1 "  
сты м и  п есч а н и к а м и ,  с резким контактом лежит мощная п а чк а  ( и нтервал 
1 65,0- 1 27,5 м )  из череду ющихся слоев мел козернистого песч а 1 1 1 1 ка ,  
алевролитовоrо песч а н и к а ,  алеврол 1па,  а ргиллита ,  угля  и углист ы х  по
род. Тон козерн истые р а зност1 1  пород и м еют темно-серую и черную ок 
р 2 с 1<у .  ,'v\ел козер н истые - с ветл·о-(ерую и серую. 

П ер еходы между пQрод а м н  в больши,нстве случ а ев постепе1н ные,  н о  
в н екотор ы х  сл уч,а я х  рез·кие. Мощно.сть пеоча1ных про:слоев н е  превы ш а ет 
1 ,5-2 м, алевролитовых 1 1  а р г·илл и-товых - 5 м,  угли1стых - 1 н �С l\ОJ1 ь 1.; н ;;  
с а нтиметров . 

В тон козернисты х р аз ностях пород видна  горизонтальная  сло 1 1стость, 
обусловленная  н а м ывом тонких прослоев р астител ьного детр ита 1 1 л 1 1  
н а м ы во м  п рослоев разл и'Чной крупности зер;на .  В последнем с.нучае  
слои мощнее. Довольно  м ного р а стительных  остатков с редней 1 1  хо,ро шей 
сох р а.н нос·т1и ,  р а оположен.ны х  по н а слоен и ю. Н а бл юдается те1,;сту р а  
l3змучи в а н и я  и оползневые я вления .  Песча н и к  светло-серого цвета с р а в -
1юмернозер н истой структурой .  П о  составу  полевошп атово-к в а р цевы �i .  
Слоистоть гор изонтальная  и косоволнистая ( косая  р азнонапр авлен н а я )  
l3 результате н а м ы в а  р а стительн ого дет,рита .  П о  генетическим  признакам  
эти  пород ы  можно  О'Гнести к озерн ы м  отложени я м .  

В ыше по р аз резу ( глубина  1 27,5- 1 26,0 м )  н а блюдается тон кое чере
дование алевролита и мелкозернистого песч аника .  Породы по составу 
и генетич еским признакам  очень близки к вы шеописанным ,  но мощность 
прослоев меньше ( 25-30 см ) .  К. концу слоя в алевролитах  появляются  
смоляные  п алочки ,  в связи  с чем алевролит переходит в р абдописс ит.  
N\ощность р абдоп исситового п�рослоя 1 5  см. 

Страти гр а фически выше ( глубина  1 26,0- 1 24,2 м) с резким контак
том л ежит среднезернистый пес ч а н и к  буровато-серого цвета, однород
н ы й ,  полевошпа тово-кварцевый .  Сортировка и оката н ность зерн а  с ред
н я я .  В верхней части слоя н аблюдается большое кол ичество обрыв ков 
р астений  плохой сох р а нности.  К.роме того, п есчаник  п ропита н р азложив
ш и м ся органическим веществом ,  отчего п риобрел буров атую окр аску. 
Ф ациальная  п р и н адлежн ость этого песчан и к а  в' связи с недостаточностью 
генетических признаков остается неясной .  

Далее вверх по  р азрезу ( гл уб и н а  1 24,2- 1 23,6 ,и ) с резким контак
том з алегает пл аст л и птобиолито-гумусового угл я .  В о редней ч асти в у гле 
появляются смоляные  палочки ,  затем и х  ста н овится бол ьше, и в верхней 
ч а сти  слоя лежит п р ослой ч истого р а бдописсита мощностью 1 0  см.  Отло
жения торфяного, ча сти чно проточного болота. 

На глубине 1 23,6- 1 23,25 м с резки м конта ктом з алегает чер н ы i:i 
алевролит с гор изонтальной слоистостью и большим кол ичеством р асти
тельных остатков плохой сох р а нн ости, р асположенных по н аслоен ию.  
П о-видимому,  этот слой отложился в озере. 
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Т а кже с резким конт актом ( глубина  1 23,25- 1 23, 1 м ) залегает вто
рой п рослой р а бдоп исситового угля кори чневато-серого цвета .  Отложе
ния п роточных  болот. 

Этот слой угля на глубине  1 23 , 1 - 1 1 6,6 м перекры вается ч асты м  
• :ередов·ан ием слоев алевролита,  мел ко- 1 1  с редн езер н истого пес ч а н и к а .  
Переходы между порода м и  резкие и д а ж е  в некоторых случ аях  с неболь
ш и м и  р а з м ы в а м и . Мощность песчан ых  п рослоев дости гает 40 см, алев
рол итовых 20 см .  Алевролиты и мел козерн истые песч аники  серого и тем 
но-серого цвета с я•сновыраженной тонкой горизонтальной ·слои·стостыо. 
обусловле 1 1 ной  н а мывом тон ких  п рослоев растител ьного детрита .  Средне
зерн истые песчаники  светло,сербго цвета с косой однон а п равленной сло-
1 r с:тостью за  счет н а м ы в а  р астительного детр ита .  В верхней части интер
вала  в пес ч а н и 1<ах 1 1 а бл юдаютсп корневые остатки .  По генети ческим 
признакам эти породы можн о  отнест 1 1  к при брежной ч асти озера или  к 
пойме.  

Залегающий в ыш е  ( глубина  1 1 6 ,0- 1 1 5,55 м )  трет1 1 й  слой р а бдопис 
с 1 1тового серо-ко р 1 1 11 1 1 евого у гл я  имеет с вмещающими порода ми  резкие 
1;онтакты .  Цементом с моля н ы х  п алочек служит гли н истый м атер и ал .  
В верхней части слоп смол п н ы х  п алочек бол ьше, ч е м  внизу. Отложен и п  
1рото'1 i 10 го болота . 

В ы ш е  ( глубина  1 1 5,55- 1 08,5 м )  снова 1 1 абл юдаетсп ч астое чередо
вание  алевролита,  але 13ролитового и мелкозерн истого пес ч а н и к а .  Харак ·  
тер  чередова н и п  и генетические п ризна1ки пор од а,н аJюrич.ны выше ·  
оп  иса1н н ы м .  

По услов 1 1 я м  обр а зов а 1 1 н п  отп ожен нп  этого н нтерва .r� а 0111юсятся 1; 
озер н ы м  образован и п м .  

Из  оп�к а нного в ы ш е  ф а кт 1 1 ческого м атер и а л а  в идно, что озер н ые r r  
болотные отложен и п  и меют тесн ую генетичес кую связь .  Очев.ид1 10 ,  1 1 а -
1юллен 1 1е  р а стительного матер иала ,  давшего у гольные пласты ,  происхо
дило в п р и б режной зоне озера ,  пери одически з а бол а ч и ва ющейся .  

Прибреж но-морс кой ком плекс.  Осад:ки  этого юом плекса состоят из 
отложен и й  п р ибрежных  болот и водоемов ,  прибрежного мел ководья , 
л а гу н  и ли  заливов и подводны х  ч астей р у.сел.  Для э"Гого Rомплекса ха 
р а ктерн а  перемежаемость морских  и континентальных отложений .  На  
площади Суйфунского бассейн а  эти  образова н и я  встречены только в 
альб-сеноманских  отложени я х  в р а йоне Уссур и йского месторождения  
( см .  рис .  6, 9 ) . 

Л итологи чески  п р и брежно-мор·ские  осадки п редста влены гл авным  
образом алев'р ито-гл и н истым и  и пес ч а нисты м и  образов а н и я м и .  Первые 
представлены  а р гилл ит ами  и алеврол ит а м и .  Вторые - мел ко- и средне
зер н исты м и  песча н и к а м и .  Окраска  этих обр азова н и й  сер а я  и серо-зеле
нап .  Некоторые из тсшкоотмучен.ных пород ок•р а шены в тем,но-серые и ,1 н  
кор и ч невые, почти до черных ,  тона .  И нтенсивность окраски  в этих поро
дах зависит  от п р и сутствия в тех или и н ых количествах  ра вномернорас
с�еянного тонкого орган ичес кого м атер и а л а  или  окислов железа .  Состав  
I iOpoд пол и ми ктовый ,  с весьм а  однообр а з н ы м  н абором обломков  пород 11 
м инералов ,  описание  которых дано в гл . «Литологическая  ха.рактеристи 
l\а угленосных  отложений» .  

Слоистость в рассматрив'аем ых отложени я х  обы чно  хорош ая  и раз
нообраз н а я :  горизонтальн ая ,  горизонтальновол н истая и мел к а я  коса я  
разно н а п р а влен н а я .  Возникновение слоистости связано  с и зменением 
гранулометрического состава  и реже за счет п рисыпок обуглен ного р ас 
титель ного дет·рита по  плос костям н аслоения .  Меньшая  ч асть п р и бреж
во-морскнх осадков и меет неслоистое сложение или на рушен ную сл ои
стость. 
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Растительные остатки в этих отложениях  П1р исутствуют, но содер 
ж а н ие и х  обычно н езн ачител ьное. В аж ной отл и чительной особенностью 
морс ких  образов а н н й  я вляется п р и сутствие в них фаунисти ческих и мик 
рофаун ист  и ческих остатков.  

Необходи мо отмет�пь, что фаун истические остат1< 1 1  в угленосн ы х  от
ложе1 1 и я х  Суйфун.ского баосейн а  в связ 1 1  с плохой J 1 Зуче 1 1 ностью верх
ней 1 1 асти разреза довол ьн о  редки .  В н а стоящее в ремя ,  1<а 1< это уже от
меч аJi ось ,  известны тол ько два случ а я  обн аружения м а 1<рофау 1 1ы .  N\. М .  
Ф 1 1 1 1 1<ельштейн в отчете за  1 940 г .  указыв ает н а  н а ходку фа у 11 ы  триго 1 1 1 1 ii 
rз порода х выше пласта Рабочего н а  Уссурийс1<0м месторожде н 1 1 и .  Второi·1 
случай  обна ружени я  фауны а м мон итов произошел в 1 958 г .  в С l\ В .  1 ,  
п ройде1 1 н ой в р а йоне дер .  Борисовки .  Ми крофаунисти чес1< 1 1 е  остатю1  н а ii 
де 1 1ы  н а  П одгороднен.с ком месторождени и  А.  М .  Мудровы�1 в 1 957 г .  
Среди п р едставителей м икрофауны известны п ес ч а 1 1 нстые и 1 1 звесп;ов 1 1 -
стые  фор м ы  фор а м и нифер .  Р а ковины  последни х  1 1 есут 1 1 а  себе следы 
r.ереноса .  

Континентальные осадки описываемого комплекса представлены те
ми же р аз.ност я \1 и  пород ,  что .и в отложени я х  протовна.11 ьно-а .1 .-1 юв иа :1 ь -
1 ; ого, озерного и озерно-болотного комплексов .  

Угли 1 1  у гл истые породы 13 отложени я х  п р ибреж1 10 -морского 1.;ом п 
лекса  залегают 13 в иде л и н з .  Отл и ч ител ьная  особенность углей за l\люч ;-1ет
с п  в их  повы шен-июй зол ы-101сrи . 

i3 уrол ыноi'1 м аrссе опсываеrvю rо ком плекса ч а сто присутствуют �1 �::л 
ю : е  J1 1 1 нз ы  и п рослои терр и ге.н ного ма тер и ала ,  тес 1 1 0  связа н н ы е  с в ;.;"· 1ю
ча ющю1 их уголь н ым  вещество·м . 

В основа 1-1 и 1 1  пр ибрежно-морского ком п.1еl\са  за.� ега ют отложен 1 1 я  
озерного и озерно-болотного 1\Ом плексов.  Перекр ываются о н 1 1  отложс-
1 1 1 1  ям  и озерного 1 1  п ро.n юви ал ьно-алл юви ал ьного ком пле1.;сов ( 01 . р 1 1 с .  6 ) . 

l\онта. кты п рибреж.но -морс 1<оrо ком пле 1<са с выше- 1 1  н 1 1жсJ1сжа
щим1 1  комплекс а м и  в большинстве случаев  резкие .  Мощ1 1ость п р 1 1 бреж1ю
морских отложени й  достигает 1 50-200 м.  

П р им ером при брежно-морских отложе1 1 и й  может служить ра зрез , 
в с 1<р ытый с1ш .  1 в р а йоне дер .  Борисовки н а  глубине  603,8-566,5 м .  Здесь 
1 1 а  пролювиалDно-аллювиаJ1 ы 1 ы х  и озерно-болотных  отложе1- 1 1 1 я х  зале
гает среднезер нистый пол и м и юовый песч а н и к  темно-серого цвета ( глу
б и н а  603,8-593,5 .м ) .  

Сорт 1 1ровка и ок·ата�нность зер г; а  с.редня я .  Н а блюдается большое 
кол ичество р астительного деТ'р ита и неясно выраженная  гор 1 1 зонта:1 ь -
1 10 -штр иховата я слоистость благода:р я  н а м ы ву 1'О1mих , слегка  вол н истых 
ш"Грихов р асгительною детр ита . 

В верх1неi·r части слоя 1<руп ность зерн а  уменьшае"Гся ,  и песча 1 1 и l\ ста
НОВ И1'СЯ м ел 1<озер н и1стЬ11м .  По гс:нетичес.ю1 м пр из на ка  м песча11-1 н 1ш можно 
отнести к озер н ы м  отложениям ,  но ,  учиты в а я ,  что в вышележащем с, ;ое  
н а йде.н а МО!рс;-;.а я  фау�н а ,  эти песча1н и 1< и  011носятся 1< отложе1 1 : 1 >1 м  п р 1 1 -
брежноrо мел ководья .  

Выше  (�и нтервал  593,5-590,7 м )  залегает алев1рол ит темно-серого 
цвета с бол ь ш и м  количеством р а стительного детрита  1 1  фауной ( а м мо1-1 1 1 -
т ы ) . Отложен и я  л а гун  и л и  залИJюв .  Верхний и н и ж н и й  конта кты резкие .  

На глубине  590,7-585,9 м н и ж ележащие породы  с меняются чередо
ван ием п рослоев мелкозерн истого песча н и ка и алеврол ита .  Мощность 
пес ч а н ы х  п рослоев 0,4-0,65 м, алевролитовых 0,25-0,3 м. Переходы 
постепенные . П есчани к  серого цвета с р астител ь н ы м  детр итом,  р а с-сеян
н ы м  р а вномерно по  породе. Алевролит темно-серого цвета с более круп 
ными обр ы в к а м и  р астений  плохой сох р а нности,  р асположе1 -1 1 1 ы м и  по  н а 
слоению .  Эти породы от1 1осятся к отложен и я м  п р и бреж н ого мел ководья.  
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В I I IIтepвaлe глубин  585,9-566,5 м н а  вышеописан н ы х  породах зале
г а ют с реднезернистые пес ч а н и к и  с г р авием а р гиллита ,  относимые  к от
,ilожени я м  подводной части русел.  

В ыделен н ые  л итол ого-фациальные комплексы тесн о  переплета ются 
�1ежду coбoii . Н а  рис .  5 и 6 в идно, что осадки п ролювиалыrо-аллювиа .т1 ь 
ного комплекса замещаются пород а м и  озерного 1 1л н озер но-болотного 
комплексов.  Последние ,  в свою очередь, переходят в отложен и я  п р ибреж
но -морс кого 1<ом п.ле1<са .  

В не 1<оторых случа я х  переходы ыежду н и м 11 ос.1ожняются р а з л.1ы во�.1 
р а нее ОТЛ О Ж ИIВ Ш И Х С Я  пород. 

Вза имосвязи континентал ь н ы х  фаций м ежду собой 1 1  с п р ибреж 1rо 
�юрскиi\ш от.т1ожени я м r 1  н а  площад1 1  бассейна  лучше  всего можно видеть 
u верхней ч аст 11 р а зр еза суча но:о�i серии  от горизонта пласта Ра бочего, 
по которому увязаны  изучен н ы е  разрезы ,  и до кор r< и 1 1 с 1<ой серии .  

П р 1 1  а н ализе литолого-фациал ьного профиля по л 1 1 н 1 1 1 1  дер . З а н ад
поровка - пос.  Л и повuы ( с м .  р нс .  5) видно, что в бассе ii н е  р. С андуга 
( скв .  5 )  в этоi'1 ч асти р а зреза преобладают пролювиалыно-аллювиал ьные 
отложения ,  состоящие нз  осадков временных  потоков,  русел р ек,  пойм ,  
пой менных  1 1  стар и ч н ы х  озер и подч н н е 1 1 н ы х  � 1 м  болот н ы х  и озерно-бо
лотны х  отложени i i .  В северо-восточном н а п р а влении  мощность и х  умень 
ш а ется .  В скв .  l ( см .  р ис .  6 )  мощность осадков аллювиалы10-пролюв 1 1 -
<1ЛЫIОГО ком пле 1<са со1< р а щается почти вдвое, и ,  н а конец, в р айоне с .  Га 
.11 е 1 1 юr ( скв .  23 )  о ни  полностью в ы кл и 1 1 и 13 а ются ,  з а м ещаяс1�  озерн ы м 1 1  
отложе1 - шям и .  В с к в .  27, н а  уровне  почвы пролювиалыю-алл юIЗи ального 
1<омплекса скв .  5, в виде небол ьшой л 1 1 нз ы  залегают породы этого ж е  
1\омплекса .  Н а  •Липовецком месторожде1 1 и и  н а  синхронном уровне ле
жат  п ролювиально-аллювиальные  ос адк 1 r .  Озер но-болотные  отложения в 
это�i ч а сти  р а з р еза встреча ются тол ы<о по скв .  2 1 1  27 .  Л ежат 0 1 1 1 1  н а  от
.n ожен иях  п ролюв 1 1 алы 10-аллювиал ьного комплекса .  Схемати • 1 е ск 1 1  п ро
цесс н а коплен ия  осадков в этот пер иод можно предста вить следующим 
образом .  

После фор мнрова н 1 1 я  торфян и к а  угол ьного пласта Рабочего на  пло
щади Суйфунского бассейн а  п р еобл:�дал озе р н ы й  режим осадко н а копле
: 1 н я .  кото рый  существовал н едол го. Тектони ческие движен 1 1 я  положитель 
ного з н а 1< а  п р иподняли области р а з м ы в а .  В резул ьтате этоrо область 
н а копления осадков с 1 1 а ч ал а  испытала поднятие,  особенно юго-западн а я  
н сеIЗеро-восточная  части ,  а з атеi\1 н а ч алось постепенное 1 1  медленное 
опус1< а н ие .  В юго-за падной и северо-восточной окр а н на х  сначала  проис
х одил размыв р а1нее отложивших1ся осадков, а затем н акопJ1 енис .  Исходя 
1 1з 1;:л и 1 1овид1 1ого залегания  осадков пр ол ювиально-аллювиа .т1 ьного комп 
.:1 екса мо ж но  п р едполож ить, ч т о  н а п р а вление  време 1 1 н ы х  потоков и русел 
рек на южной окр аине  бассейна  б ыло с ю го-за пада н а  северо- восток, 
а на се IЗ ерной  - с северо-востока на юго-за пад .  

В це.нтральной  ч а·стн  6a.cce i'1 1 1 a  на1п1р а·в.т1 ение ру.с.� а  реки ор 11енти.ро
валось с за пада .н а  восток. Из-за  небол ьшой л. 1ощности осад1<ов река ,  вн
днмо ,  сущест вовала недо.1 го. 

В цен тральной ч асти бассей на ,  судя по р азрезу, озерно-болотн ые от
.1ожен 1 1 я  н а ч а л 1 1  отл а гаться р ан ьш е, чем в остал ьных  ч астях.  Даль 1 1 ей 
шее опус 1<а 1 1 1 1 е  обл аст 1 1  седиме1 1тан 1 1 и  привело к тому ,  что  вся  тер р 1 1тория  
Суйфу 1 1ского бассFй 1 1 а  прел.ста вля.� а  собой п р ибреж 1 1 0- морскую и озерно
болотную р а в н и ну ,  на  которой шло н а 1<опление  тон козер н истых пород.  
При р а ссмотре1 1 и 1 1  этой же части разреза н а  л 1 1толого-фациС1льно� 1  п ро
филе Конст;� 1 1 ти 1ювсЕое месторождение  - Уссурийское месторожде н и е  
( с м .  р ис .  6 )  nидно,  что н а  з а п аде б ассей 1 1 а  ш л о  н а копление  пролюIЗналь-
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но-алл ювиальных отложений ,  а на  востоке - п р нбрежно-морских осад
ков. В центральной ч асти б ассей н а  ( скв .  2 и 4) н а ходилась  п р и брежно
морска я полоса ,  где шло н а коплен ие осалков в озерных  и озерно-болот-
1 1 ы х  условиях .  

В вертикальном разрезе меловых отложен 1 1 й  также н а мечается опре
деленн а я  закономерность в чередоваш1 1 1  в ыделен н ы х  литолого-фац 11 аль-
1 ;ых  1<0 м плексов .  П р и  описании  стратигр аф и и  отмеч алось,  что в больш 1 1 н 
стве изучен ных  р азрезов н а блюдается пра вильн а я  р итмич I Jость в строе
нн 1-' уг.1 е 1 1 ос 1 .ой толщи.  Причем  выделяется р и т м и чность первого поряд 1< < 1  
и более круп I J ы е  м а кроритмы .  Под ритми ч н остью первого порядка в кон
т ннентал ьн ых отложени ях  поним ается закономерн а я  смена крупнообло
мочного м атер 1 1  ал а п рол юви ал ы-ю- алл юви ал ьного ком плекса фа ци i i  то 1 1 -
1.;ообломочны м материалом озер ного или озер 1 1 0 -болот1 1 ого ко м п л е 1\С< 1  
ф <m и 1"1 . 

В морских от11ожени я х  за1кономерн а я  смена  п р 1, 1,б р е ж н о- м о р с 1ш х  
терриг е н н ы х  образований  глубоководн ы м и  осадк а м и 1 .  

П о д  м а �<роритмом пон имается еди н ы й  непрер ы в 1 1 ы й  п роцесс 1 1 а коп·· 
J1ения  осад1<оп от 1<онтнне 1 1 тальных и при брежно-морскнх к морским ус
.1ов 1 1 я м  п р и  трансгрессивном р аз в итии  и от морских или прибрежно
морс 1шх 1< ко 1 1 т 1 1 1 1 енталы- 1 ы м  условиям  при регрессивном р азвитн и .  

Исходя 1 1 з  та кого определения  м а кроритма у гленосную толщу Су�l 
фунского бассей н а  можно с читать еди н ы м  м акроритмом .  Мощность его 
достигает 600- 1 200 м. Н ес мотря н а  с ильное 1 1 зменение  мощ1юсти м а кро
ритма ,  строени е  его в средней и верхних ч астях остается один а ковым . 
В м а крорнтме в ыделяется 2-6 ритмов первого порядка .  Уменьшение ко
л ичества ритмов п роисходит в результате в ы п аде1 1 1 1 я  1 1 1 1ж 1 1 1 1 х  р 1 1тмоп .  
В ритмах первого порядка по  гра нулометрическому составу можно выде
л ить более мел кие р ит мы .  Но последние  в рqзрезах угле 1 1ос 1юй толщ1 1  
увязыв а ются м ежду собою с трудом,  поэтому сч итаем �:е 1 \елесообраз 11 ы м  
производить их  описание .  

Ритм ы  пер вого порядка  довольно хорошо опозн аются п разрезqх  и 
!110гут служить для корреляции .  Строение этих ритмов  сравн ительно про
стое.  Н и ж н я я  ча сть и х  сложена грубозер нисты м и  отложения м и  пролю 11и 
алыю- алл ювиального комплекс а ,  верхняя - тон козернисты м и  порода м 1 1  
озерного или  озер но- болотного комплекс а фаций .  В нижней части м а к
роритма ритмы п ервого порядка сложены с преобладан и е м  осадков про
J 1ювиально-аллюви ального комплекса  н ад озер н ы м и  или озерно-болотны
�ш. В средней ч асти это неравенство в соотноше н и и  комплексов сгл ажи
вает·с я . П ричем ,  в строени и  ри тм ов про·исходит усложнение.  В в ер хI ·i ей  
ч асти м а крорит м а  в ри т мах  первого порядка бол ьшую часть р азреза  за-
1 1 и м а ют озерно-болотные и л и  озерные  отложени я  (см .  рис .  5 и 6) . Х ар ак
ТЕ'ристи ка  ритмов первого порядка и зложена п р и  описа н и и  стратигр афии .  

УСЛ О В И Я  Н А КО П J1 Е Н И Я  УГЛ Е Н О С Н Ы Х  ОТЛ ОЖ Е Н И Й 

И О Б Щ И Е Ч Е Р Т Ы  П АЛ ЕО Г Е О Г Р А Ф И И  
С У й Ф У Н С К О ГО Б А С С Е Й Н А  

В конце средней ю р ы ,  п о  д а н н ы м  Г .  Т .  Пчел 1 1 1- 1 цевой и К .  М .  Худолея 
( 1 960) , п р о11зошли складкообр азовательные  движения и поднятие всей 
тер ритории  JОжного Сихотэ-Ал и н я .  Дл ител ьное время  вся эта область,  

1 При тра нсгрессивном цикле  седи мен1 аци и.  
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13 том ч 1 1сJ 1с 1 1  С у й ф у н 
с к r r й  бессей н ,  п р едста в 
л я л а  coбor<i сушу с г о р 
н ы м  р ел ье фо м ,  в п р еде
лах котор о й  п ер ед кел 
л о в е й с к и м  ( ? )  в р е м е нем 
п р ои сходил 1 1  1 1 звер жеr-r 1 1 я  
н а  дневную п оверхность 
л а в  с р еднего соста в а .  В 
келловейское в р е м я  н а 
ч а л ось и нтенсивное н а 
ступ л е н и е  м о р я ,  которое 
з а н ял о  почтr 1  всю п л о 
щ а д ь  Ю ж н ог о  С и х отэ
Ал и н я .  Конту р ы  м о р ско
го з а л и в а  1 1  с у ш н ,  п о  
да н н ы м  тех ж е  а второв ,  
соответствоват1 та ковы м 
а ал е 1 r с кого в р е м е 1 1 и .  М о р 
ской з а л и в  р а с 1юл а г а л с я  
п бассейне н и ж н его теч е
r 1 1 1 я  совр е м ен но й  р .  С у й 
ф у н .  Гор н ы е  соор у же н и я  
u это u р е м я  н а ход и л и с ь  
н а  з а п а де С у й ф у н с кого 
з а л и в а .  О б л а стью с н оса 
с р а в н и н н ы м  р ел ьефом 
была п л ощадь Усс у р и 
Х а н к а й с кого а нт и кл и 
н а л ь ного м а сс и в а  ( р 1 1 с .  
1 О ) . В Суйфунско м  з а л и 
в е  н а коплен и е  оса д ков 
ха р а юе р изовалось обр а 
зов а н и е м  п е сч а н истых п о 
род, с 1 1 :1 ы1ообога щен н ых 
1 1звестковнстым в е щест-
13 0�1 ор га 1 ш  ч е с 1<ого п р о и с 
хо1r.;ден н я ,  м еста м 1 1 п е р е 
ходящего в с л о 1 1  р а куш -
1 1 я ка .  

в 
С l\ОГО 
В l l Л ИС Ь  

1\О Н Це 
в р е м е 1 1 1 1  

верхнеюр
возо б н о-

вос х одя щ и е  д в 1 r -
же н 1 1 я ,  в р езул ьта те чего 
м орской р е ж и м  сох р а -
1 1 1 r л с я  тол ы<о в 1 1 а нболее 
1 1 1пенс и в н о  п ро г н ут ы х  
уч астках С 1 1 хотэ -Ал 1 1 н ь-

�·� : : : : :1: : : : : : : : : : +4- + + н+Н-Н Г'I• . • • • • • • , . 

n:c;·�:t:f.:: f.1: �: �: ct: +: :+:+.:t:t:t: �ttПfккмд Мj,��н�11/-_:_]Jjp ьЬl,16оло в "'-�/" 
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Рис. 10. Палеогеографичес1<ая схема первой поло-
вины позднеюрс1<ого време11и .  

1 - среднегорныii рельеф; 2 - низкогорныii рельеф ; 
3-предгорная равнина; 4-аллюuвальная равнина; 5-озер-
110-болотная равнина; б - озеро; 7 - пр11брежно-морская 
равнина; 8-прибрежно->�орская 1шзменность; 9- морскоii за
л�1в; 10- преимущестоенно хвойная и па поротниковая расти
т('лы-1ость; 1 / - nре11мущественно бС'н11стт11товая 11 саговн11-
1\ООая расппе.1ь1 1ость; 12 - 11рес11овод11ая фауна; 13 - мор-

С КОЙ геОС l ! Н КЛ И Н аЛ Ь НОi'I екая фауна; 14 - жерла вулканов; 1.5 -- 1·раница рас11ростра-

б т с 1 1сн1 1я  гу�1усовы:х и .:111птобио11 нтоuых yrл eii ;  lб берсrооая 
О Л а СТ ! ! .  е р р н то р и я  у И - л11 1 1 1 1я ;  17  - гра11"ца предполагаемого распростра11ен11я осад-

ф у I I С КОГО б а ссей н а  в ков;  18 - 11енло11ыii матер11ал 

п р едм еленое !..iр е м я п p eJJ.cтa в.;i ;r .;r a собой в оз в ы ш е н н ую сушу,  1 1 а  кото µтi 
п р о 1 1СХО.'1 ! !Л J I  ;,с 1 1 у,'!,а Ц l l  он 1 1  Lll' . 1 1  j )ОЦес с ы .  

В н а ч а л е  ы еп о вого п р е �1 е 1 1 1 1  в 1 1 о в ь  п 1ю1 1зошлн 1 1 1 1 те 1 1 с н п 1 1 ы е  те1<то 1 1 1 1 -
ч ес к 1 1 е д в н ж е 1 1 11 я  отр1 1 ц;;1 тел ь ного з н е1 Е а .  В пал а н ж 11 1 1 с 1<ое в р е м п  м о р е  з а -
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i IЯ JI O  з н а ч и теJ1 ы 1 ую ч а сть с у ш 1 1  1 1  дuст 1 1 rJю C y 1 1 a 1 1 c 1-:0 1·u б а с с е й н а .  Те µ р и 
т о р и я  С у й фу н с 1\ОГО б а сс ей н а  в в а J1 а 1 1 ж 1 1 н с кое в р е м я  п р едст а вл я л а  c o бoii 
11 е 1 1епл е н и зи р о в а н н у ю  с у ш у ,  где п р оцесс ы  де1 1 уд а u и и  в ы р а ж е н ы  сл а б о ,  
1 10 1 1  н а ко п л е н и е  о с а д к о в ,  п о - в и д и м о м у, н е  п р о и с х од ило,  пос кол ьку в а 
:1 а н ж и н с к и е  п о р оды здесь н е  о б н а ружен ы .  Отсутств и е  п а лео н толог и че с к 1 1  
о х а р а юе р и зов а н н ы х  ос а д�-;ов готер 1 1 в с кого в р е м ен 1 1  позвоJ1 я ет дум ать,  
L; то в этот в е к  и на т ер р итор и и  Суй фунс кого б а ссей н а  1 1 а ко п л е 1 1 и я  осад-
1<ов 1 1 е  п р о исходило.  

В н а ч а л е  б а р р ем с 1<ого в р е м ен и п р оизошло о п у.с к а н и е н е котор ы х  
уч а ст.ко в з е м н о й  к ор ы  Южн ого П р и мор ь я .  П р и  это\1 ":щ и ж ен и я  и м t:м1 
у н а сл едо в а н н ы й  х а р а ктер , т .  е. о п ус к а л и с ь  те же у ч ас т к и ,  кото р ы е  н еод
: r о к р а т н о  и с п ы т ы в а л и  подоб н ы е  д в и ж е н и я  в н и ж н ем м езозое. В п р едел а х  
1.;о нтуров Суйфу н с кого з а л и в а  ю р с кого в р е м е н и  в б а р р е м е  н а ч а л и  фор
м и р ов а т ь с я  в п а д и н ы ,  в 1\ото р ы х  1 1 а 1..: а п л и в а л и с ь  к о нт и н е н т а л ь н ы е  у гл е-
1 ; о с н ы е  отлож е н и я .  

И с х одя и з  м о щ ности и п л о щ а дного р а с п ростр а 1 1 е н 1 1 я  отложе1 1 и й  р 1 1 т 
м о в  f-! i l ,  относ и м ы х  п о  возр ;1 сту " б а р р е м с ко м у в р е м е н и ( с ы .  р и с .  5 ) , 
п о в ер х н ость С у й ф у н с 1<оrо б а с с е й н а  п н а ч а л ьн ы й  п ер иод оса дкон а 1..: 0 1 1 -
Jl е н и я  б ы л а  1 1 с р о·в но ii . Здесь б ы л и  н е б оJ1 ь ш и е  воз в ы ш шн 1 ости и п п а д 1 1 1 1 ы  
с относите л ьн ы м и  п р е в ы ш ен и я м 11 п о р я д к а  200-300 м .  Н а  о п и сы в а е 
м о й  площади уста новлено т р и  в п а ди н ы :  Н и ж н есуйфу н с к а я ,  В е р хн с-

"'-"-"''-1"-'--" ...сс,:++++J с у й фу нс к а я  1 1  П pи x a н к a i-i -
_,.·n�fj=tji.J ; l':"Lc- r+++-i ' -

с 1< а я  ( \)ИС .  1 1 11 .  Н а  .'I И TOJIO -IJ.f.7.n i�R=--=:.._ 1\! J:f 

4G 

"'--++-��1-. ��. ' и , Ч::w' го - ф а ци ат, н о м  п рофи; 1е  . " ' ·-' �---;-,--+ - КЛ�1Е НЬ-Р ЫБОЛОВ "'t-.{> дер . 3 а н  а д в о р о в к а  - п о с .  

а.. 

Нf1��_t: .�� • -

, 
0 ( 0"� Л и п о в ц ы  - ( с м .  р и с .  5) в и д-

. .  · · :гl'-:н :Ч-:n.;_��дРи; ово '  . · · но,  что по роды р ит м а  ! 
i : с' 14.,.:.. 1 • " . I · . 1 - . ' о ;;: мо- ,..,< ( с к в .  3) 1 1 м ею т  о г р а н и ч е н н ое 

0 · ' о ." , '--" р а с п ростр а н е н11е .  О н и  з а н н-'-'--'-'-'-'-"""-'.:.L:..:.L..:::.:.,.:.�.:ц.·'-"1�9', . · . о� . � . • • : • • .
. • . : .

. 
• _ " ,/ 0 о .  ,'",·,А-+_,_.__,_._......, м а ю т  с а м у ю  н и ж ню ю  ч а сть 

; . '1П0ГРАНИЧНЫИ11 • � · о '. А1ХОРОЛЬ  р а з ре з а ,  т .  е .  с а м у ю  ГJ1 убо
кую ч а сть в п а ди н ы .  Н а  дру
г и х  v ч а с тк а х  С у й ф у н с кого 
б а ссей н а  п о р од ы  р и т м а  ! 
н е  в с т р еч е н ы .  

О с идю1 р и т м а  ! !  в п р еде
.n а х  Н 1 r ж н ес у й ф у н с коli п л а 
д и н ы  и м еют бол ь ш е е  р а с 
п рост р а не н и е, н о  в В е р х н е
суi iфун с 1<ой в п а д и н е  и х  та к 
же н ет .  П ороды р и т м а  1 ! 1  
встрече н ы  в о б е и х  в п а ди -

1 1 х  п р о 
друг а . 

сущест
которое 
23 ( с м .  

н а х , н о  н а к о пл е н 1 1 е  
НСХОД! i.11 0 д р у г  ОТ 
Между в п а ди н а м н  
вова ,11 0 п од н я т и е ,  
уста нов�ено п о  с к в .  
р и:с . 5)  . Ук а з  а1нн ы е ф а ](ТЬI 

что н а 
н а ч а лось 

позвол я ю т  с ч и т а т ь ,  
коп.пение оса�ков 

Рпс.  // .  П а л еогеогрJф 1 1 ч ес к а п  с х е 
м а  1 1 оздне барре м с к о го врсо1 с н 1 1 .  

J'с.1ош1ые обоз�1� 1.1 1rш1я с:-. 1 .  н а  р11с. 10. 



р а 1 1 и ш с  в 1-l •1 Ж1l ! есуi 1фу,1 юкоi'1 вла д,1!'11 е , а затом ,  1 10 сл с  н < н�оп:r с н 1 1 н  от:: о 
жени i'r р ит мов I - I I  н а ч и н алась  се:Ди ментация  в Bepx1нecy iiфy1 1 c 1o i'1 
в п а,дине.  

Отсутствне  ф а кт и ч еского м атери а л а  п о  П р и х а 1ша йской в п а д и 1 1 е  1 1 е  
поз вол я ет у в ер е 1 1 1 1 0  о п р едели ть н ач ал ь н ы й  пер иод н а1ипл е н и я  в 1 1 ей 
с ;садко в .  Н о ,  исходя и з  «ступе н ч атого» р азвития  о п ис а 1 1 н ы х  в п а д и н ,  мож-
1 : 0  допустить ,  ч то н а копление  осадков здесь н а ч алось п озже, соответст
uе1 1 н о  в I \T, а в оз можно,  и в р ит м е  I I I .  П оэтому в этом н а п р авлен и и  мож
но ожидать сокр а щ е н и я  мощности у гленосн ы х  отл ожени й .  

Отсутстви е  п ол н ы х  вскрытых р а зр езов п о  л и н 1 1 и  с .  Конст а н т 1 1 н о n -
1\а - · г .  Уссу р и йс к  ( с м .  р ис .  6)  н е  позволяет с достаточной уверенностью 
уст а н ов ить р аз м е р ы  Н и ж несуйфунской и В е рх н есуй ф у н с кой в п а д и н .  П о  
;\а 1 1 1 1 ы м  р аз р ез а  скв .  1 0, п ройден ной у Оленьсовхоза ( с м .  р и с .  ! ) ,  можно 
п р едположить,  что за п а д н а я  г р а н иц а  Н и ж н есуйфу1 1ской в п ади н ы  в н а 
ч а л е  сед н м е н т а ц и и  п роходила  вбл и з 1 r  этого п у н к т а .  В р азрезе  скв .  1 0  
осадки р и т мов I - I I I  отсутствуют.  

Восточ н а я  г р а н и ц а  м ул ьд ы  на р нс .  7 и 1 1  п о ка з а н а  условно с учето:v1 
r r :!ощадною р а с п р остра1н е н и 51 �юр од р ит м ов I -I I I  в сеnер 1 1ом ,  з а п адном 
1 1  юж 1 10�1  н а п р а влен1 r я х .  

Г р а н и цы В ер хнесуй фунско й  13П адин ы  н а  р ис .  7 н 1 1  1 r меют т а кже н е 
r..:оторую условность .  Ю ж 1 1 а я  г р а н и ц а  в п адин ы  доволыю хорошо уст а 
Н С1 1J л 1 r в ается п о  р азрезу с к в .  23  и д р .  В з а п адном r r а п р а 13ле 1 1 и и  в п ад н н а  
уходит з а  п р еделы госуда рствен ной  г р а н и ц ы  С С С Р .  Н а  Конст а l !тин ов
ском местор ождени и  мощность угленос н ы х  отложени ii с о r< р а щается поч
ти 13 три  р аза  по с р а в н е н и ю  с Л и повецки м месторожде!-! н ем (см .  р ис .  2,  
] \! ) . П о - видимому,  где-то п облизости п р ои с ходило з а м ы к а н и е  в п ад и н ы  
rз б а р р емское в р е м я .  Севе р н а я  1 1  13осточн ая г р а н и ц ы  в п а д и н  п о к а за н ы  
уи1 0в.но н а  осн ова.н и1и уста н овлен н ы х  за.кономерrн осте i'r р а с п р ос т р анени51 
пород р ит м а  1 1  I .  Кон т у р ы  П р их а н ка йской в п а д и н ы  усл о в н ы .  Основ н ы м  
к р н терием д.л я и х  показа  сл ужат вы ходы мел о в ы х  отложен и й  в p a йo I Ie  
сел е н и й  Хороль и Камень -Р ы болов и I I а м ы в  кусочков  л ип тобиолито-гуму
сового угля п о  южному и з а п ад н о м у  побережью оз.  Х а н к а .  

В б а р р ем с кое в р е м я  в о  в п ади r r а х  I I а ка п л ив а.л ись  гр убообло м о ч н ые,  
плохоок ата н I I ы е  и отсор т и р о в а н I I ы е  осадки ( ко н гл о �1 е р а т ы ,  г р а велиты 1 1  
р аз нозер н и ст ы е  песча н и ки ) . Ш и роко р а с п рост р а н ен ы  O I I I !  в з а п адной 
ч асти Н и жн есуй фунской 11 северо-з а п адной ч асти В е р хнесуйфунской 
!ЗП а д и r r  (см .  р и с .  7 ) . П о  сост а в у  обло м к r r  в основном п редста вл е н ы г р а н и 
т о м  r r  средн 1 r м 1 1  1 1  ос н ов н ы м 1 1  э ффуз r 1 в а м и .  Указ а н н ы е  пород ы  р а с п ро
стр а н е н ы  r r a  площадях,  п р и м ы ка ющих к з а п ад н ы м  о кр а и н а м  в п ади н ,  т .  е .  
в п редел,ах север о-:востоЧ�ного в ы ступа Китайской платфо р м ы .  Вес это 
1 10зво.ля ет с ч итать ,  что на этой терр и тор11 1 1  в б а р р е 1,1 с кое в р е м 51 б ы мi 
возвыш е нности ,  с r.;отор ы х  нр еменны е  потоки онос ИJl И  об.ло м о ч11-1 ы i'1 м а т е 
р 1 1 а J 1 .  И сходя из крупrности об.лом коrв и з н а ч итеJr ь н о й  мощности  г рубооб
"1о моч н ы х  пород в за1п адн ой ч а ст и  в п ади.н допуска ел11 , что н а  за п а де от 
су i'1 ф у н с к и х  в r 1 ади1н р1аопо.пагался cpeDJ1-r eгop.1 r ы й  ре.льеф ( с м .  р и с .  1 1 ) .  

Восточ н ы е  ч а сти в п а д и н  в ы п ол н е н ы  менее грубозер r-1 1 r ст ы м и  осадк а 
м и .  О бломоч н ы й  м атер и а л  здесь п р едста в.лен осадоч н ы м и  пород а м и ,  ос
н о в r 1 ы м и  и с р едн и м и  эффуз и в а м и ,  к а р б о н а т н ы м и  об.л о м к а м и  и т .  д .  Сос
т а в  обломко13 свидетел ьствует о том,  что в п е р и од н а ко п л е н и я  п о р од 130-
сточ н ы х  р аз резов в п ад и н  р аз м ы в ал и с ь  п е р м с к и е  и т р r r асовые осадо ч н ы е  
1 1  эффуз и в н ы е  обр азова н r r я .  П ри сутствие в породах северо-восточ н о �i 
части  Н н жнесу ч а нс кой в п ади н ы  ( Уссурийс кое месторожде н и е )  обломко rз 
1 1 зrзестня ков у к а з ы rз а ет н а  р а з м ы в  к е м б р и й с к и х  и з вест н я ко в ы х  тол щ. П е 
реч 1 r сл е 1 r н ы е  породы в н асто я щее rзр е м я  р а с п оJJ ожен ы r r a  востоке в п ре
дел а х  у,ссур 1 r - Х а н к а йс кого а нт и к л и н ального под r r ят r 1 п .  Нез н а ч итеJ1 ы-rа я 
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1.; ру 1 1 ность зерн а  1 1  мощность осадков свидетеJ1 ьствуют о том,  что рельеф 
·лай тер р итори и  был слаборасчлене 1 1 н ы �1  и п р едставлял собой н и зко
горье ( с м .  рис .  1 1 ) .  

Центр альная  часть Н ижнесучанской впади н ы  сложена  более тон ко
зернисты м и  п ородам и .  Здесь п реобладают средне- и мелкозе р 1-JИtстые 
пес ч а н и к и  и алеврол иты .  

П алеогеография  барремского времени Суйфунского бассейн а  п р ед
ставл яется следующи м образом .  В центральной ч асти Верхне- и Н ижне
суйфунской  впадин  располагались н ебольшие озера .  По окр а и н а м  в п а
дин ,  з а  исключен ием северо-восточной ч а-сти,  были п р едгорн ы е  р а в н и н ы. 
Времен н ые  потоки и р еки выносили с гор н ы х  обл астей н а  п редгорную 
равнину  обломочн ы й  м атер и ал .  Крупные обломки  н а капливались  в об
,r1 астях п редгорий ,  мелкий  м атер и ал поступал в центральную часть впа 
л.и н ,  где он  осаждал1ся в озерн ы х  условиях  t см .  рис .  1 1 ) .  

В северо-восточных в п адинах ,  которые  п р и м ы кали  к обл астя м со 
сJi абор а:ечленённым р еJ1ьефом, ооздаткь бл агопр и ятные услов 1 1 я  д,:1 я 
образован и я  озершо-1болот1ной ра1вни ны . Здесь ф ор м и р овались  торфя 1 1 ; 1 -
1< и ,  да1вшие  прослои  и л и нзы угля .  

Кл и м ат  в барремский век, по -види мому,  был умере1 1 1 1 ы ii и 1ЗJ1 а ж 1 1 ы i'1 . 
Р астител ьно·сть в это время  произр астала к а к  во впадинах ,  т ак  1 1  1 1 а  воз
вышен ностях.  П р и  изучен'Ии и а нализе р аститеJ1 ь н ы х  комплексов уста
l i а вл и в ается некото рая  з а кономерность в ее р аспределен ии .  В восточ 1 1ых  
частях в падин в р астительных  комплексах п реобладают хвойные  1 1  п а 
поротн ики ,  а в з а п адных  - бен н еттиты и с а говн и ковые (1с м .  р и с .  1 1 ) .  

Ближа йшей территорией,  н а  которой встречаются барремские отло
жения ,  я вляется Суча нский ка мен ноугол ь н ы й  б аосей н .  Н а копление осад
ков здесь происходило в п рогибе в континентал ьн ы х  и п р и брежно-мор
ских условиях  ( Ш а рудо, 1 96 1 ) .  Море распол а г алось н а  северо-востоке 
п р огиба .  Центральная  ча сть прогиба  п р едставлнла �;:обой озер 1 10 -болот
ную низмен ность, 1 1 а  которой шло торфона копле 1 1 ие. Юг-о-з ападная 
1 1 асть прогиба была п редгор ноi·i р а вни ной ,  где н акапливал 1 1 с ь  п ролю
ниально-аллюв и альные  осадю1 .  В ба рремский век Суйфунские впадины 
отделял 1 1 с ь  от Сучанского прогиба  н из когорной сушей, р а спола гавшенся 
Р. п р едел ах  современ н ы х  Кип арнсЬвского 1 1  Мур авьево-А мурс 1\ого а 1 1л 1 -
кл инальных  поднятий .  

В а пт-альбс1<ое время  вследствие постепе 1 1 1 1 0 rо 1 ;  медле 1 1 1 10 го опус
r\ а н r 1 я  территор 1 1 и  Суйфу 1 1 с 1<0го бассей н а ,  а та кже и 1 1те 1 1 сивных  де1 1 уда 
нио1 1 1 1 ы х  1 1  аккумуJ1 ят1 1 в 1 1 ы х  проuессов п р оисход1 1т  выравн 1 1 в а 1 1 н с  р ел ье
ф а .  Раз роз1нен 1 1ые  в 1 1 а·д 1 11н ы  соеди 1 1 яются в ед1 1 ную 1«рупную впадину 
( рис .  1 2 ) .  П р остира.ние  её ор·иент 1 1 рова1но с юго-зап ада н а  северо-восток. 
IОж!н а я  гра н и uа уст а 1 1 а1вJ1 и вается по ши1роте Владивосто1< а .  Север 1 r ; и1 
гра ни ца точно н е  уста новлена , по -видимому, она  п роходит н едалеко от 
сtверного берега оз.  Х а н 1\ а .  Ш и р·и на  в п а юuны порядка 60- 1 00 км, ДJl И i : a  
250-300 км . 

В Суйфу1 1 с 1<ой в п а1ди·не в а пт-альбское время  н а ;<аш1иоа J1ись  терр 1 1 -
ге 1 1 1 1 ы е  угленосн ые отложен 1 1 я  в континентальных  услови я х  ( с м .  рис .  8 ) . 
Н а  л итолого-фаци альн ых п рофиля х  ( см .  рис .  5 и 6 )  видно, что осадки 
р итмов I V-\/ р а1сп1ростра нены ш и1рокю и з аним ают всю i Jлощадь впади 
н ы .  В р а. с п-ределении  осадков н а lбJ1юдается сл едующая за кономерность .  
Круп нозернистые раз ности по·род ( конгломераты,  гравелиты 1 1  крупно
зернистые песча1ни11<11 ) р1аопол а га ются в з,а,п адной ча1сти в па..:�.н н ы  ( с м .  
рис .  8) ; в в осточной  п реоблада ют пес ч а н и ю1 с подч и нен н ы м  коли чеством 
<Jлеврол итов, а р гиллитов и пластов угл я .  В uентральной част 1 1  ш ироко 
расп ростране 1 1ы  средне- и мел козерн 1 1стые пес ч а 1 1 н ки ,  алеврол 1 1 ты ,  а ргнл 
лнты н пласты угл я .  В составе обл ом 1<оя апт-альбских отложен и й  н е  наб -

4 8  



JJ /Одается ОТJJ / l Ч ИЯ от J l0p0; \  
барремского времени ,  но 
размер обломоч н ы х  зере 1 1  
уменьшается 1 1  улучшается 
их  окатан ность. По-видимо
м у, обл а ст 1 1  р а зрушен и н  
р ас п ол агались  в тех же п ре
делах ,  что 1 1  в барремском 
веке, но  п р ев ышение  между 
обл астя м и  с носа и н акоплс-
1 1 и я  уменьшилось .  Близко от 
обла сти  н акопленин р аспо

- �  а гался н из 1<огорн ы й  р ел ьеф.  
Далее н а  запад н нз когор -
1 1 ы й  рельеф переходил в в ы 
сокогор.ный .  Н а  востоке в п а 
ди·н ы ,  вероятно,  н аходилась 
сравнительно п ологая  об
ласть  р азруш е 1 1 и я  и с носа . 

Палеогеогр а ф ия  а пт-
аJ1 ьбского времени описыва 
емой  терр и11ор1и и  выглядел а 
та к ( с м .  р и�с . 1 2 ) . Поверх
ность в пади�н ы пре:дста1Вляла 
собой аллювиальную р а в 
нш1у, н а  которой ш л о  н а 
копление осадков в реч ных 
долинах ,  озерах  и болотах .  
Периrфеrр ийн а'я ч асть впади-
1 1 ы  ока1ймлял ась п редгорной 
р а вн иной,  где накапл и ва 
лись  п ролювнально -аллю
виальные отложени я .  На 
основ а н и и  фа ктического ма 
тер и а л а  можно сделап, 
1 11ред1п0Jt0жение,  что в преде
л ах Суйфу,нской В1Пад1шы в 
а 1 1т - альбское нрем я было 
два 1�рупных  озера .  П ер -

. Рис. 12. Палегеографическ;� я схе�1 а а п т-альбско · 
го временн .  

J·c.1ou11ыc обозначе1шя с � 1 .  1 1;_i  р11с. 1 0 .  

вое на ходило,сь на юге в р а i'!оне сел З а н а,JJворовка - П рокопьев i\ J  
1 1  uто рос --· в i)а йоне п ос .  Л иповцы.  В береговых зонах  озер  п р отекл о 
1 1 нте:: 1 1 с 1 1 0 1 1 •.Н:: обр азова н ие болот 1 1  торфя н 1 1 1<ов.  Н а  водораз;�ельных 
1 1 р оо р а 1 1 с т u а х  таюке форм и ровались торфян 1 1 1< 1 1 ,  давш 1 1 е  угольные  
1 1 J1 a cтL1 1 1  п �юслои.  Н а п р а вление  рек  н а  алл юв 1 1 ал ьноi'1 р а в н 1 1 не, судя по 
л нтсл ого ·фаци альн ым  р азрез а м  (см .  рнс .  5 1 1  6) , было с юга 1 1  с севе р з .  
Бокn!3Ыt' П � i I ТОКИ и мели н а п р а вление с запада н а  восток.  

Растител ын ые комплексы в апт-альбс1<0е время Суйфуас коi"1 впади
н ы  не  п ретерпели силь·ного измененнР .  Бо.1 ьшинство форм ба.р ремс ;.;о :-о 
ue1< a  переходит и в а пт -альбс 1ш й ,  но в п оследнем ·появляются новые в 1 1 -
д ы ,  х а р а ктерные для этого време 1 1 1 1 .  В площа д1 1ом распростр анении  фл о
ристически х 1<0 м плексов о с т а ет с я  та ж е  закономерность, что и в б а р р с м 
ском веке ( с м .  1р ис .  1 2) .  В за1п адноi·1 части впа ди1н ы в р а rстнтель�ных  колн 1 -
.лекс а х  п реобл адают б е н н ет т и т ы  1 1  с а гов 1 1 1 1 ковые,  в восточной - хвой 1 1ы L  
и п а поротни к и .  Необходимо  о т м е т и т ь ,  ч то в а п т - а л ь бс кое время  н а  coce;L-

-l 1 1 . 1 1 .  W A l 'J"ДU 



н и х  терр иторинх ,  а возмож1н о, и в 1 1 р едел ах  Суйфунс коi1 в 1 1 ади·1 1ы 1 1 роис 
ход11т вулка ническая  деятельность, поскольку в осадках этого времени  u 
не.з н а ч ител ьных  количест вах  п р исутствует пепловый матери ал .  

В то врем я как в Суйфу1нской нпа.ди1не в 1юнти.не;нтал ьн ы х  услоsиях  
н а ка пли1вались у1rленоон ые отложения ,  на  площади Сучанского прогиба  
фор м и ровались континентал ьные и м орские осадки ( Ш а рудо, 1 96 1 ) .  В 
а пт-альбокое время  в Суча1нс1юм проги�бе у1глео6разование  происход.и;10 
на аллювиальной и п рибрежно-морской р авни не .  В альбское время  море 
Сучан1ского прогиба ра·сполагалось в непооредс"Гвен·ной близости ог  Су i·1 -
фунской в1пади1н ы  и только небол ьшая  перемычка отделяет его от пос
.1еднего. В н екоторые  периоды н а коплен и я  осадков существов::�л а связь 
м ежду Суйфу:н1ской в�падиной и Суча11кким  n�рогибом .  Свндетел ьством 
этого м о·жет служ ить прнсутств1и е фор а м И<нифер в угленосн ы х  от.1оже
Н l ! Я Х  П од-городненского м естО1рожде�н и я  (Мудров , 1 960) . 

В 1\Онце альба ,  а возможно,  в н а чале сено м а н а  террито р и я  Суйфу1 1 -
с кой  впа ;1. 1 1 н;,1 , особенно восточн а я  ее ч а сть, 1 1 спытала и нтенсивны�:: 
тектон ические движени я .  В результате этого восточная  обл асть сноса 

+'-1'-1+-i'+-Г++-Н-+++++-н-1·+1-+н': }{/' \H-H-rt-i-Н-++++-1-+t�++-t-Н-J-+-rнf ::о ·. : ·. : ·  

(L 

Рис. 13. П а л егеографичес1< а я  c xer11a ал1,б - с ено м ;; 1 1 -
сr<оr') времени. 

Условные обозначсн11я с м .  на р11с.  lU. 
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расп адается на отдел ь н ые 
блоки .  В южной ч а сти п ро
изошло п однятие ( п -ов Му
равьева -Амурского ) . Цент
ральна н ч асть ( Ки п а р и сов
ский  м ассив )  опустила с1 , .  
Север н а я  ч а сть (Ханкайский  
м а ссив ) , по-видимому,  н е  
испытала  больших  изм ене
ний ,  и эта территор и я  пред
ста вляла собой н из когорн ы й  
рельеф. Эти изменени я ,  оче
в идно, связаны с возобнов
лением движений по ll l ирот
но�1у Южно-Сихотэ-Алинь
скому стр уктурному ш ву. 
Следствием этих  движени�"1 
я в илось то, ч то Суйфунская  
впадина  соединнлась  с t..: у 
ча нс l\ и м  прогибом (p I Ic .  1 3 ) .  

В альб-сеном а1нское вре
м я  на территор 1 1 1 1  Суйфун
с 1<01°1 впад:ю 1ы  отJi а·гались 
терр 1 1 rе н ные  континенталь
ные  1 1  п р и брежно- морс 1< 1 1е  
осадки .  Области сноса оста 
ются ,  вид 1 1мо, те же,  что 1 1  в 
а пт- альбс кое время .  Но п 
связи  с а ктивным тектони -
чес ки м режимом этого реги
она  п ро исходит  поднятие не
которых участков .  В р айо
не Подгородненского м есто
рожден и я  н а копилась  м ощ
н а я  толща конгломератов .  
Состав обломочного м а тери-
ала  позволнст 
снос его был 

сч итать,  что 
с терр итори 1 1  



г.-ва .М ура вьева-Амурского.  Сл абая  окатанность облош;ов 1 1  плохая 
сортир овка у1.;dзывает на  нез н а чител ьное р асстоя 1 1 1 1 е  переноса . По-види 
ыому, н а  юго-востоке р а с пол а гался сред1 1егорн ы й  р ел ьеф.  Н а  з а п адноii 
о ;\ра и н е  в n ади.н ы  шло н а копление  круiПп+ооблом оч.ною м ате риала ,  1 10  
м оuнюсп, с1 ·0 нс:;начитсJ1 ьна .  В центральной и восточной о кр а и н а х  ( р а й 
он Yccyp! i i'1 cк2 J н а 1<а пливал 1 1 сь  песчано-гл и нистые пород ы .  Дл я п ослед
него р и {ю1ы обла стью сноса служил Х а н ка йский  масс 1 1 в ;  дл я з а п адной 
части  ба  осей.на - северо-восточный  выступ Китайскоi'1 п; 1атфо р м ы .  

В резул ьтате 01пу1скаJни я этой твр р итор·и и  м оре  Суча•нского прогиба 
прон и кло в п:ределы Суйфунокой впадины и б ерегов•а я л и н.ия его  п.рохо
дила в р ай он е  с .  Бори1совки .  Морской зали·в на севере огра1н и ч и ва;1ся  
Хан к айским  м ассИJвом ,  а н а  юге Мурав ьево-Аму•рски м  поднятием . .101.;:а
з ательством этого могут служить обн а1ружение м орскоi·1 фауны ( а м м он 1 1 т  
и Trigonia) н а  Уосури•йско м  месторождени и  в альб-се 1 1 о м асю1х отл оже
·Н ! I ЯХ  и н аходки фор а м1и·н·ифер п это i'1 ча•сти р а з1реза Подгородненс 1-.:ого 
м есторождения .  

Центральная  часть Суйфунского бассей н а  представляла  собой при 
,\1орскую равн и ну, на  которой осадки отл а гались  в озерно-болотн ых ,  озер
ных и аJ1лювиальных условиях .  По  окра и н а м  бассейна  распола галась  
предгорная  равнина ,  н а  которой накапл 11 в алнсь п рол ювиально-аллюви
альные и озерные  отложения .  Н еобходимо  отмет1пь, что в кон це альб
сено м а1нс кого времени  н а  площади в :� ад 1 1 н ы  н а ч инается а ктивная  ву.;н; а 
; rическая деятельность.  Верхняя  часть осадков этого времени  повсемест
но  ·сложена туфогенны м и  песчани к а м 1 1 .  Вулка 1 1 ы ,  види мо,  распол а гал 1 1 с ь  
и в п редела х  в па1дины .  Один вул ка11-1 уста новлон в р Мю 1 1 с  селени й  I' р а с 
н ы l1 яр  - Ра з·дольное, второй - в ра йоне пос.  Л 1 1 повuы . 

В то в ре м я  как  в Суйфунс кой впадине  на копление осадков 1 1 ро 1 1 сх с J 
щ1ло в основном  в контИ:нентал�.,ных услови ях ,  на терр итори 1 1  Сучанского 
прогиба шреобладала п р и б:режно-м орс1<а я  седи мента u 1 1 я .  КонтинентаJ; ь 
ные  ос адки фор м ировались  только по  восточной и юго- восточной окра 1 1 -
на1\'i этого проги•ба ( Ш а1рудо, 1 96 1 ) .  Пепловыi'1 м атер и1а. 1  д�сти га.;1 это i·r 
территор и и .  Особенно много его н а копнлось в запад1ноi'! части  прогиба ,  
где о н  фиксируется в «узорчатых» п есчаниках . На восточ 1 1о�"1 окр а 1 1 не 
пепловыИ м атериал присуктвует, но  его роль неnел ика .  В пер иод бoJJee 
а ктивных  вспышек вулканические выбросы вет р а м и  приноснл ись в во
стоЧJную ч асть Су·чанского прогиба  и отла·гал и1сь в виде тонк 1 1х  пепловых 
п рослоев сред1 1  тер р и генных  ос ащ.;ов .  

В верхне�"� п о.rю В }РН е сенома н а  тсрритюр ип  Суi"rфунскоi'1 1 н 1 ад 1 11ны 1 1с 
п ы тала поднят 1 1 е ,  1 1  некоторое Вiремя  здесь Г11роисходил размЬl 'в. П р 1 1  
::Jто�1 взды м а ни е  земной коры 1 1 оси .r10 блоковы й  х а р актер,  всJJедствие  1 1его 
1 1 а  отдельных У ' Iаст 1.;:а х  барреы -се1 1 о м а 1 1 с 1ше осадки раз мыты разли чно, 
а м ест а м и  сох.р а.н илмсь I JOJl l ! Ocтью. та к 1<а 1� в н екоторых разреза х наб 
:; юдается постепенн ы й  переход между суча нской  н 1\Ор ю 1 1 1 с 1<0 1сi сернями .  

Сенома1н-Туронское время  ха:раюсрнзуется  мощным 1 1 а 1<0п .nениеi\1  
1<онп1нентаJ1ьн ых туфогенн ых  осадков. 

УГ J I  Е Н ОС Н ОСТЬ 

Н а  территори и  Суй фу1 1 с кuго бассеi ·1 1 1 а  угленосность п р иурочена 1< от
.rюжени я м  верхнего триаса ,  н юк н еrо мела , палеоген а и неоген а .  Но по 
с коl.!ьку изучение  отложени i"1 триаса  1 1  трети чных  1 1 е  вход1 1 .10  в задачу 
р абот а втор а ,  рассмотрение 1 1х у гле 1 1ос 1 1ост 1 1  :lЛ Я поJ1 1юты х а р а 1<терист 1 1 -
1\ I I  бассе �i на  п ри водится по  и меющи мся да 1 1 1 1 ы м  в весьма крат 1<uм виде. 



УгJi е н ос н ые отлож е н и я  верх н его т р и а с а  известн ы  в л а д и нском и кор-
1 1 1 1 йском ярусах ,  н о  п р а1ктический и нтерес п редставляют тол ько у г л 1 1  н иж -
1 1 е й  м о н гугайской свиты кор н и йс кого я ру с а .  В мон гуг а йrс кой с в и т е  выде
J1 я 1отся четы ре горизо н т а ,  'из кото р ы х  два  угленос н ы х .  Н и ж н и й  горизо1н 
!1ющностыо 220-280 м содерж и т  четыр е  р а б о ч и х  пласта у гл я ;  в ер х н и й  
горизонт и меет мощность 1 60-240 м и в 1<л 1оч а ет в себя с е м ь  п л а стов 
уг.1я р а бочей мощности .  

В контур а х  Суйфунского б а ссейна  с l\1 о н гугайской  с в итой с в я з а н ы  
Монгуга й с кое, Л я нч ихИ1н ское, Усть-Суй фу.нс к·ое, Р а 1ювс кое н С у р а жев
с кое м есторожде н и я .  Одн а ко в п р еде.1 а х  этих м ест0tр ожден и й  нет  нн  ОJ.
н ого р азвед а н ного участка ,  п ри годн ого для строительства ш а хты с совре
мен н ы м и  м а с ш т а б а м и  доб ы ч и ,  что п режде всего я вл я ется  следст в 1 1 е l\1 
сл а бой изу ченности т р и асовых угл ей .  По еди н и ч н ы м  а н аJ1 1 в а м  у гл н  мо 1 1 -
гугайской свиты относятся к ТОЩl !М  и ВЫСОКОЗОЛЫ! Ы М .  С одерж а н 1 1 е  л ету
' !l l Х  веществ не п р ев ы ша ет 6- 1 2 % .  В м есте с тем угленос н ы е  отлож е н 1 1 я  
т р и ас а  с и л ь н о  дислоцирова н ы  - 1с мяты в с кл а д к 1 1  и разбиты з н а ч 1 пел ь
ным кол ичеством н а рушени �"1 . Все это п р·ивод1·1JIО к мнен и ю  о бес перспе 1< 
п1 в1ности 'I'р н а с овых угле!� .  Н а  ошибочность т а 1'ого м1нен и я  неод1ю1<рат.нu 
указывал И. В. Б у р и i'1 еще в 1 95 1  г .  На основа н и и  и зучени я  усл о в и i'1 0G
р а зов а н 1 1 я  и фор м ироdа�-i 1н1 у гJ1 е н о с н ы х  отлож е н и й  о н  п р ише.ТJ к в ы воду 
о возмож.ности об 1-шружен и я  в м о н гугайскоi'1 свите в ысокосортi-! Ы Х  угщ�i·1 .  
С 1 959 г .  П р и м о р с к и м  гt:олоrическим у п р авлением п роводятся геолого
съем о ч н ы е  и п о и с 1<0во-р а зведоч н ы е  р,а боты п о  оцен ке п е р с п е ктив Мошу
га йского м есторожде н и я .  Одн а ко обн адежив а ю щи х  р сзу"1ыатов пока  1 1 1� 
получено .  Разведа н н ы е  з а п а с ы  т р и асовых углей н а  и звестн ы х  l\1 есто
р ождени я х  сотсашля ют около 1 5  м л н .  т; перспект и1вны.:с з а п асы з 1 1 а ч 1 1 -
тель н о  больше.  

Меловая угленос н ость связ а н а· с с у ч а 1 1с кой серией н и ж него мела .  
ВсJ1 едствие р а зличия  л итоJIОго - ф а u,и а л ь н ы х  и п ал еогеог.р афи чес ю 1 х  у сJ1 0-
в и i'1 в п е р и од �н а копления  угленосно1°1 тол щ н ,  а таюке п ос.'Iедующ11 х гене
ти ческих  деформаций ,  п остгенетичес1ш х  р а з м ы во в  н в t1 едреш1я и 11 труз 11 й ,  
кол и чество улольн ы х  пл а стов и и х  к а ч ество н а  местар о;+;ден 1 1 я х  Суi '1фун
с 1<ого б а осей н а  х а р а ктсрнзуются больш и м  р а зrнооб р азием ( р 1 1 с .  1 4 ) .  

Н а  Сура жевско- Р а д ч и х и нс I<ом месторожден и 1 1  у гленосность с у ча н 
с коii  серии е щ е  п ол н сотью н е в ы я с н е н а .  П о  р а ботам М .  А. С а 1< а н цева 
t 1 938) н А. С .  З 1шченко ( 1 945) можно уст а н овить,  что с у ч а н с к а я  серия 
содер ж 1 п  здесь до 30 1 1 л а стов .и пр ос.1оев yгJl 51 1 1  угJ1J:1 стых п о р од, 1\ото р ;,1 е 
р а с положен ы п о  всему р аз резу р авномерно .  С р едняя сум м а р н а я  мощ-
1 юсть угол ь н ы х  п л астов достига ет 20 м .  На р а зли ч н ы х  у ч астках  место
рождения  кол и ч ество у гольных пл астов 1 1  1 1 х  мощность не оста ются по
стоя 1- 1 1 1 ы м и .  П р и ч и н а  этого з а кл ю ч ается п р ежде всего в ф а ц 1 1 а л ы 1 ы х  1 1 з 
менен и я х ,  1<отор ы е  п р и вели к з а м ещен и ю  п о  прост и р а ш 1 ю  пла стов у гл я  
)'ГJ1 1 1 с т ы м н  пород а м и  и л и  алевроJi ит а м и .  Н аблюда ется т а кже з н а ч ител ь-
1 1 ое вли я н и е  текто н и ки,  в ы р а ж а ю щееся п е р еж и м а м и  и р азду в а м 1 1  у голь -
1-1 ы х  п л а стов, а та кже дефор м ацией структуры у гл я .  

Коли чество пластов у гл я ,  и м еющих р а бочую мощность,  1<олеблется 
с п р едел а х  5- 1 0 . Средн я я  сум м а р н а я  мощность р а боч 1 1 х  п л а стов оцен 1 1 -
i 3ается в !О J11 . В больш 1 1 н стве сл уч аев пласты сJюжного строен 1 1 я .  Угоп ь-
1 1 ы е  п рослон р аздел я ются п а ч к а м н  углистых пород н л 1 1  алевро 1 1пов 1 1  
а р гилл н тов .  Б лес к углей с и л ь н ы й ,  с металличес к и м  оттен ком .  Излом з а 
нозисты�i и р е ж е  р а ковист ы й .  Удел ь н ы й  в е с  у г л я  1 ,52- 1 ,79 . 

Nlи крос 1\опи че с к н м  изучением углей Сур а жевско- Р а д ч и х и нского ме
сторож;1.е1 1 1 1 я  з а н и м а л ась Н.  Ф.  Конюхов'а в 1 935 г .  П о  ее д а н н ы м ,  угл н 
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месторожден11 я в основ
ном сложен ы  блестящп
ми или полублестящимн  
разностя м н  в итрено-кл а 
ренового т 1ша ,  неясно-
1 1.1 1 1  грубопол осчатые .  По
лосчатость обусловлен;:�  
чередованием с ильнобле
стящего однородного уг
ля - витрена с полубле
стя щ и м н  и л 1 1  матов ы м и  
р а знов 1rдностя ми .  Одно
род 1 1ые  витреновые л � r н 
зы  1 1меют хорошо в ы р а 
же1 1 1 1ый  р а ковисты!� н з 
.п ом 1 1  в редких образцах  
глазковую структуру. По
лублестящне полосы п ред
ста влены кл а реном . 0 1 1 11 
всегда в ключ а ют неболь 
шое кол и чество л ннзочек 
витрена .  С увел ичением в 
угл я х  м и нер альных п р и 
месей п росло1 1  полублс
стящих разностей п ерехо
дят в п олуматовые 1 1  да
же м атовые.  Резкая  по 
лосчатость н а блюдается в 
более зольных  угл ях .  Из
редка встреча ются л и 1 1 -
з о ч к и  фозен а .  

Полублестящие н по 
луматовые п р ослои состо
ят  нз светло-серой основ
ной м а ссы ,  среди котороii 
разбросаны р,азли ч ной  
кр�у.п ности обрЬ!lв к и  стеб
левых ч а�стей р аститель
ных ткаrней .  По состояши ю  
вещест1в а о н и  соответст-
вуют фюзену, фюзе,н изи 
рова1н,ному ксилену и вит 
рену. Г·р а ни цы м ежду об
рЫiв к а м и  р а1ст:ительных  
тка1неГ1 обы  ч1но нерезкие .  
Л инзочки же фюзен а ,  н а 
оборот, и 1ногда даже м а к

1 i 
1 ·  

о... 

1� 2� зmшJ 4Witl 5� Б[Zj 
'L.2J вtz;J 9!,..10"j 1oc:::J 11/ ::i .<j 

Рис. 14. Схема ��еловой уr;�снос11ост11. 
1 - rраннца распространс1111я меловых углей; 2 - то жС'.  в 
период нх накоплс1111я; З - област11 сноса мелового врN1с1111; 
4 - областн последующего размыва угленосных отложений; 
5 - площадь распространс�н1я до 10 рабочих 11ластов у1·л я ;  
б - т о  ж е .  до 5 11ластов угля ; 7 - т о  же.  1 пласт; 8 - пло
щадь �-1рсдполаrаемого раслространеннп 1 -2 рабоч11х пластов, 
угля; 9 - сум�1ар11ая мощность угольных 11ластов; 10 - 1 у�1у-

соnые угл11 ;  11 - лш1тоб11олнтовыс угл 1 1 .  

rоскопичесю1 ясно в ыдел яются ореди прослоев угл я .  Форм енны х эJ1 емеrн 
тов в в иде спор или  кути кул ы в угля м есторожден и я  не н а б.1юдается .  

Кроме фюзен изирова н н ых и ксиленизированных  тка ней в углях  
присутствуют округл ые  смол яные  тел а типа  смол я н ы х  палоче1< Л иповец-
1-.:ого месторождения .  В угл я х  Суражско- Радчихи нс l\ого месторождения  
обн аруж и вается присутствие  м и неральных п р имесей 1\а к  в полублестя 
ших,  т а к  и в полум атовых п рослоях .  Ми неральн ые частицы р авномерно 
рассея н ы  в основной массе угл я ,  а также образуют зольные  м атовые при-



слон угл я  или  углистого алевролита .  В зависимости от р аспределения 
м и неральных п р и м есей угл и  с читаются трудно- или легкообогат и м ы м и .  

Х и м и ческий анал и з  Суражевско- Радчихинских  углей н а  рабочее топ 
J1 1шо, п о  д а н н ы м  М. А .  Саканцева 1 1  А .  С .  З и нчен ко, дает следующие ре
�ультаты : вла г1 1  1 1а  рабочее топли во 1 ,2-2,5 % ,  л етучих веществ н а  горю
чую м ассу 8,6-8,9, золы 24 ,6-33,8, сер ы общей 0,43-0,6 1 ,  серы горючей 
0.35-0,43, углерода �Н а горючую м а1ссу 88,2-9 1 ,7, водорода на горючую 
массу 3,5-3,9 % . Теплотворная  способность 7860-8530 кал . 

По степе1 1 и  мета морфизма  угл и  Сураженско-Радчих 1 1 1 1 ского место
рожден'Ия оче1 1 ь  схожи с угл я м и  ш ахты 1 Сучанского 1< аме1 1 1 1оугольного 
б а ссейна и от1 1 осятся J< полуантрацитам и тощи м .  

Н а  П одгороднен·ском месторождени и  разведочными  работа м 1 1  в су
чанс кой сери и  установле 1 10  34 пласта и п рослоя угля и угл и стых п ород, 
из  которых тол ько 9 пластов достигают р а бочей r.;�ощности .  Угольные 
пл асты  р аюпол а·га ю11ся  в с�редней ч а·сти ра зреза (·р итмы IV-V ) . Суммар 
на !'i мощность всех  пл астов 1 1  п рослоев угля  колеблется в предела х  1 8·-
36 м. Рабочим  пласта м 1 1 а  месторождени и  п р и с в'оены 1 1 азва 1 1 1 1 я .  О н и  рас
полага ются в следующем порядке ( сн изу вверх ) :  Кленовый 0,69-2,26 м, 
�\'\адестов 0,25- 1 ,85, Двой н ик 0,3-2,2, Грязный 0,2-0,72, Спут1 1 и 1< 0,5-
i .85, Гортоповс1шй 0,3- 1 ,7, П ромежуточный  0,4-0,3, Лагерный О,8-
'1 ,68, Нов ичо1< 3,28-6,98 .м . Из всех 9 пл астов угля л и ш ь  самый  верх 1 1 1 1 i'1 
r 1л аст Н о вичок р аспростра 1 1е 1 1  н а  всей площади месторожде1 1 1 1 я .  Осталь
н ые ж е  п л асты н а  многих  участ 1<ах  н а цело замещаются алеврол ита м 1 1  1 1  
а р гиллитам и  илн размыт ы .  Для сучанской сер и и  Подгородненского ме
сторождения  размывы угольных  пл астов довол ьно хара 1пер н ы .  В од1 1 1 1 х  
случаях  размывается только верхняя ч асть пласта ,  в других р аз м ы в ы  
достигают п о ч в ы  пласта . По своему с11роеН1ию пла1сты угJ1 я сложные, с: 
больш им  количеством породных  п рослоев, п редста влен н ы х  алеврол1 1та
ми и а ргиллитами .  В ряде участков породные п рослои п реобл адают 1 1 а д  
уго,1 ьн ы м и  п а ч к а м и  и даже полностью замещают последние .  

П о  петрографичес1<ому составу и и сходному в'еществу угли П одго
родненского месторожде1 1 и я  аналоги ч н ы  угл я м  Суражевско-Радчихин 
с 1<0го м есторождени я .  

Х и м и ческие анализы yгj1 e ii н а  горючую м а1ссу показывают следую
щие резул ьтаты : золы 22-37 % ,  вл аги  1 , 1 1 - 1 ,27, л етучих веществ 
с ,53- 1 2,77, серы общеi1 0,3 1 -0,59, углерода 78, 1 -89,2, водорода 
3 ,27-4 , 1 1  % . Теплотворная  способность 7873-8500 к.ал , удельны i'1 вес 
1 ,So- 1 ,6 1 .  

П о  содержанию летучих веществ, углерода и водорода угли Подго
родненского м есторождения  относятся к тощим и полуантр а цитам .  

Н а  Зан адворовском месторождении  в средней и верхней частях 
разреза сучанской серн и  содержится свыше десяти пл астов и пропласт
ков угля и угл1истых пород, из которых  только три пл аста достигают 
р абочей мощности .  Пл асты угля и меют сложное строен1ие : угол ьные 
п а чк1 1  чередуются с п рослоям и  угл и стых алевролитов и аргиллитов.  
Мощность рабоч·их пла1стов не  превышает 0,7- 1 ,5 м .  Петрог.р а фиче
ский  состав  пластов угля этого м есто.рожден и я  не  изучен,  но п о  nнеш
н и м  п ризнак ам  ОIН И очень близ1<и  к угл я м  Подгород'нен·с1<ого месторо;к
ден1ия .  

В среднем уголь Зан адворовского месторождения  ( по В .  В .  Мед
веде'Ву, 1 948) ха.р а ктери зуется с.11едующ и м и  дашным и: влагн 0,54 % , 

золы 1 3 , 1 7, летуч и х  вещес'!'в 1 5,36 и серы общей 0,69 % . Площадь рас 
простр ане 1 1 и я  сучанс1<ой сери 1 1  в предела х  Занадворов'ского месторож
дени я  н езначител ьна ,  в связи с чем и перспекгив ы  этого м есторождения  
п редста•ВJI ЯЮ'!'СЯ огра1н и•ч ен н ы м и .  
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Константиновское, Ильичевское и Липовецкое месторождения  рас 
положены в Верхнесуйфунской бр ахисинкл и н ал ьной зоне. Х а р а ктер 
угленосности суч а нской сер и и  н а  этих месторождениях  однн аков.  В цент
ральной ча сти бассейна ,  судя по скв .  2, 3, 4 ,  5 ,  и 1 0, угленосность сучан 
скоii серии а н алоrи1чна  угленосност и  Верхнесуйфунс ко�·1 зо,ны .  Поэто
му целесообразно произ1вести общее оп иоан1ие угленос ности этих J\.1 есто
рожде�н н й .  

В средней части разреза сучанской серии ( ритмы IV-V) н а ука 
занных  м есторож,денн ях содержится около 1 0  пл астов и прослоев угл я и 
угл истых п ород, из которых только 1 -3 пласта достигают рабочей мощ-
1юсти . В ч астности, н а  К.онста нтиновском м есторожден 1 1 11 уста новлено 
л.аа р а бочих  пласта : верхни й  - Рабочий мощностью 2,28 . м  1 1  н 1 1жний  -
Грязный ,  р асположенный  в 30-40 лt , мощностью 1 ,4 .м . Усреднен 1 1ы 1"1 
р азрез пл аста Рабочего по шахте Гортоп а ( рис .  1 5 ) представ'л яется n 
следующем n 11де:  
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Рис. 15. Строение п л а ста 
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Уголь :  J - рабдош1сситоuыii;  2 - рабдоrшсснто-rумусовыii; з . - ryмycoo1,.aii блсстящнii; 4 - rумусовыii 
полублсстящнii; 5 - гумусовыii 11олу�1атовыii; б -- rу�1усовыi1 �1атовыii. Породы: 7 -- аргиллит уrл11-
стыii; 8 - ал свролнт углнстыii; 9 - аргиллит; 10 - алеоро.11ит;

.
Jl - песча1111" мелкозернистый; 12- пес-

чаник срсд11сзсрн11ст ы 1 1  
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Кровля nласта - а ргилл1·1т червыii .  у rл нсты it лr 
Уголь гумусов ы й  полублестящий, м алозольны!1 0,5 
Аргиллит сер ы й  0,4 
Уголь гумусов ы й  блестящий,  м алозол1,1 1 1.1 !'1 0.35 
Аргиллит сер ы й  0,4 
Уголь л иптобио.1 1 1 то[! ыl1, гли н 1 1 сты!1 .  с 1 1льнозо,1 1,ны i': О, 1 
Угот, гумусов ы i'1 полублестящ11 i'!, м а лозот, 1 1ыi1 0. 1 5  
Угол�, л и лтобиол1 1тов ый,  сильнозольныi'1 0,08 
УгоЛ1, гумусов ы!1 полум атоnы1\ срсднезол1,ны1·1 O,G 

Почва  пласта - а ргиJrлит сер ы й .  Общая мощность пласта 2 ,28 л1 ; 
�10щность угольной массы 1 ,78 .i � .  

Р азрез пласта Грязного по  колон ковым скважинам  1 1  мест1 1ой 1 1 1 а х тс 
х а р а ктеризуется следующим строен 1 1ем : 

Кровля пласта - алеврол11т cepыi'I 

Уголь rумусовы i'1 блестящий 
Алевролит уrлистыl1 
Алевролит 
Уголь гумусовыi'1 блестящи i'1 
Алевролит 
Уголь гумусов ы й  блестянщl1 
Угот, лн птобиол1 1 тов ы i'1 

O, l !'i  
0, 1 0  
0, 1 0  
0,75 
0, 1 5  
0,45 
0, 1 0  

Почва  пл аста - алепролит темно-сер ы й .  Общая мощ ность пласта 
i ,8  м; мощность угольной м ассы 1 ,45 м .  

Н а  Л и повецком месторождении в сучанской сери1и 1 1 а с < 1 итывается 
три пл ·аста,  достигающие р а бочей мощности .  С а м ы й  1 1 ижний  пласт 
Рабочий и меет колеблющуюся мощность 0- 1 7,0 м ,  пыше в 1 2- 1 5  м 
залегает пласт С редний  мощностью 0,0-7,7 м 11 в 1 8-22 м, е ще в ы ш е 
п.п а ст Верхний  мощностью 0,0-2,5  "1·! . 

Пл аст Ра боч и й  н а  Лип овецком месторождении по ш а хте № 4 ( rо 
р 11 зонт V)  и меет следующее строение :  

l(ровля лласта - мелкоэерннстыП r1ec11:i 1 1 1 1к J1! 
Уголь липтобиолито-гумусо в ы i'1 0,46 
Уголь гумусов ы й  0,03 
Алевролит 0,02 
Уголь гумусовы i'1 0,07 
Алевролит 0,0 1 
Уголь гумусов ыl1 0,07 
Уголь л1 1птобиолнтов ыi'1 0. 1 2  
Уголь гумусов ый • .  0. 1 7  
Уголь лнптобиол11тов ы 1·1 0,09 
А ргиллнт 0,03 
Уголь липтобиолитовыl1 О, 1 2  
Уголь гумусов ы й  О ,  1 2  
АлевроJJИТ 0,0 1 
Уголь липтобиолито-гумусов ы й  0, 1 2  
Алевролит . . . . О, 1 8  
Уголь гумусовы й  ( ч истая пачка ) .  0,25 
Уголь гумусовы й  (грязная п ачка) 0,25 

Почва  пласта - мелкозернистый песчани 1< .  Общая мощность пл аста 
�. 1 7 м ;  мощность угольной массы 1 ,92 м. 

Н а  Л иповецком м есторождени и  непромышленая  угленосность на 
блюдается в н ижней ча ст и  разреза сучанской серии ,  здесь р аспола
гаются л и нзы и п рослои угля и угл истых пород нерабочей мощ1 1ост 1 1 .  

В центральной ч асти Суйфунского бассейн а  скваж1инами  вскрыт 
оди н  пл аст угл я ,  с и н хронный пласту Р а бочему, мощностью 3-9 м .  
В связи  с низки м вы ходом керн а  п р и  бурен и и  произвести детальное 
описание  разреза пласта не  п редставл яется возмож н ы м .  Но по  и мею
щемуся м атериалу можно за ключить ,  что строение его очень близкое 1\ 
р азрезу пл аста Ра бочего Липовецкого м есторождени я  . 



И з  при веден ного выше описания  строе н и я  угольных  пластов видно,  
что в одном н том же пласте с обыч н ы м и  гумусовы м и  угл я м и  содер
жатся п рослои р абдоп1исситов1 мощностью от нескольких сантиметров 
;ю 0,02 м .  В некоторых  прослоях уголь смеш а н н ы й .  Сум м а р н а я  мощ-
1юсть р абдописс итовы х  1 1  гумусовых прослоев на  месторождениях  не
,щ1 1 н а 1<ова . Кроме того,  на р а зл и ч н ы х  месторожде н 1 1 я х  меняется 1<0л 1 1 -
• 1естве 1 1 1 1 ое соотношение  и пор ядок чередов а н 1 1 я  т 1 1 пов углей .  ПJ1 < 1 ст 
Р а боч 1 1 й  на Константи 1-ювс1<ом 1 1  Ильичевском месторожд.еннях  11 в 
центральноi·1 ча сти бассейна содержит небольшое кол и чество р абдо
писс 1па . Гумусовые угли здесь преобладают, но  они  более зольные  11 
1 юс1т хар актер полум атовых 1 1  м атовы х  с фюзе1 1 ом .  

Гумусовые угли ,  по  дан н ы м  О. А .  Дзенс-Литовскоi ·1 ( 1 96 1 ) ,  пред
ставлены блестя щи м 1 1 ,  полублестящи·м 1 1 ,  полум атовым н  1 1  матоя ы м 1 1  
уrm- 1м и .  Ш н ро 1<0 расп ростр анены  полублестящие и полум атовые полос
ч атые,  1 1 ера вномернополос ч атые ,  ли нзо1шд1 10 - полосчатые  и штр 1 1 ховатые 
у гл и .  Гораздо режР, - блестящ 1 1 е  1 1  м атовые.  Блестя щие угл 1 1  х а р а кте
ризуются чер н ы м  цветом ,  ярким  ж и р н ы м  блеском ,  р а 1<0в н стым изломом,  
гл азковой отдел ь1 1остью и зна чительной хрупкостью. По структуре 
олестящие угли делятся 1 1 а  однородные  1 1  полосч атые.  Под м икроскопом 
это структурные  витрен ы ,  ч асто со смоJ10И .  Полублестящ1 1е  угли в куске 
11 �· 1еют н есколько понижен н ы й  блеск по  с р авнению с блестящ и м 1 1  н 
1 1 еровн ы i1 изJJОМ .  По стру1пуре полублестящие угли подр азделя ются 1 1 а  
11111ри ховатые,  неравномерно-полосчатые,  линз'Jвидно-полосчатые за сче1 
J1 и 1 1зочек и п олос витрена ,  чередующихся  с более тускл ы м 1 1  полос а м 1 1 ,  
обога щен н ы м и  минеральны м и  примес я м и .  Встречаются л 1 1 1- 1 зы  фюзе1 1 а ,  
рас положенI Iые  по  плоскостя м  н аслоен и я .  

Под микроскопом п р еобладает прозра ч н а я  гелефицирова 1 1 1 1 а я  масса 
красновато-бурого цвета ,  н а·сыщенная  остатк а м и  стеблевых и л нстьевых 
раст 1пелы-1ых тка ней ( в  в r rде витрена ,  структурного витрена  и ксило
витрен а ) ,  формен н ы м и  элементами ,  смолой 1 1  м инеральн ы м и  в'кточе
i 1 и я м и .  Кути 1<ула присутствует в виде обрывков тонких  н итей и встре
чается редко . Микрост руктура угля оТ<вечает кла1рену, листьевому к1 а 
рену, ксилено-фюзену и фюзено- кл а1рену .  

Полуматые угл и  х а р а ктеризуются тускл ы м  блеском ,  серовато-чер
ным цветом ,  значительной плотностью и неров н ы м  изломом.  П р едстав 
лены о н и  полосчатыми ,  неяснополосч атыми,  нер а вномернополос ч атым 1 1 
и штриховатым и  угл я м и .  Часто встречается фюзен по плоскостя м  
н аслоени я .  М икроструктур а угля сходна  с м икроструктурой блестя
щего угл я ,  но содержит большее коли чество м инеральных п р имесей 1 1  
смол ы .  Это в основном кла рены ,  зольные  кла рены  и дюрено-кларены .  
,\1 атовые  угли  почl'и лишены  блеска .  И меют неровный  ил 1 1  р аковистый 
изJiом,  большой удел ьн ы й  вес и плотное сложение .  Цвет углей темно
серы й .  

Среди м атовых  углей встречаются однородные полосчатые и штри 
ловато-полосч атые угтr.  Для м икроструктуры этих углей п рисущи те 
же п р изн аки ,  ч то и для полуматовых, но м инер альных п р имесей в н и х  
�ш а чительно больше.  J\1\икро1<омпоненты представлены более мелкими  
uбрывка м и .  Переходные угл и  по степени блеска относятся  к полумато
в ы м  иJ1 н матов ы м .  Реже к полублестящи м .  По  структу р н ы м  п ризна -
1\ам  - к штриховатым нл н л ннзовидно-полос ч атым .  Полосчатость опре
;1еляется чередов<1 нием тонких прослоев р а бдописсита ,  гумусового угл я  

1 1  л и нз в 1 1трен а .  По м 1 1 [(ростру[(туре переходны е  угли отвеч а ют золь -

1 Термин,  п редложеf 1ный А .  Н .  Криштофовнчем д.1я суйфунских тштобнолитовых 
у�. 161 (рабдос - палочка, 1н1сс� - смол а ) . 
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ному кларену,  смоляному кла рено-дюрену или  дюрену и характер1 1 -
зуются большим J<оличеством смол ы  и ми неральны х  вкл ючений в основ
ной  гумусовой м ассе. 

На основании  петрографического изучения углеi·i и с порово-п ыль
цеnого а нализа ,  п роведенного 3.  И. Вербицкой, установлено, что в 1 1с 
л одном м атериале гумусовых углей гл авную роль и rрал 1 1  разнообразные 
J1 истьевые, стеблевые и древес и н н ые тка ни  высших р а стений  - па порот-
1 1 1 1 ков, хв9й1-1 ых ,  болотных к и п а р исов и сфагновых мхов ( Дзенс-Л 1 1тов
ская,  1 96 1 ) .  

Р а бдописситовые угли по внешнему виду матовые, твердые, тяже
лые и в язкие,  сложен н ые тонки м и  и гл а м и  с молы ,  р асположен н ы м и  хао
т; 1чески .  Смолян ые  игл ы  и меют дл ину 5-20 мм и толщину 0,5- 1 ,0 м м .  
I:3 разрезе представля ются блестящими вкл ючен и я ми и п росвеч иваются 
густым коричневато- 1< расным цветом .  П од м1и кроскопом рабдоп иссит 
состоит из смол я н ы х  тел р азного размера ,  плотно прилегающих друг к 
.1ругу .  Форма  и х  округл а я  и л и  неправильн а я .  Чаще овально-продол 
! овата я .  П алочки смол ы  сцеменТlиров а н ы  гумусовой основной м ассой, 
в той 1ши иной степени загрязненной м и н еральным веществом .  Стру к
тура смоля 1 1ых  тел может быть однородной или  комковатой ;  и ногда 1 1а  
своей поверхности они  имеют черточки ( штрихи ) ,  поры и др .  неровност1 1 .  

П о  коли чественному содержанию и голочек смолы и соста ву цеме1 1та 
О .  А.  Дзенс-Литовская  ( 1 96 1 )  выделяет рабдописситы м алозольные  
1 ·умусовые ( черные и темно-кори чневые) 1 1  высокозольные гли 1 1истые 
( кори чневые и серые) . 

Р абдописсит м ал озол ьный гумусовый состои т  из смол я н ы х  телец, 
сцементирова нн ых  гумусовой основной м а ссой , в котор0!"1 часто содер
жатся ли 1 1зоч 1< 1 -1  в и11рен а ,  обрывки кути·кул ы ,  оболочки м а кроспор и 
п ыл ьцы с нез н а чител ьным  уч астием м инеральн ы х  п р и месей ( гJ1 и 1 1 истые 
минералы и кварц) . П ри м а кроскопическом изучен1ии малозол ь 1 1ых  
рабдописситов палочки  смол ы  различаются с трудом .  

Р а бдописсит высокозол ы-1 ый  глин исты й состоит из смол я н ы х  п ало-
1 1ек и основной м ассы,  н асыщенной глинистыми  м и нерал ам и  и облом-
1\ а м и  кристаллов кв

.
арца  и полевnго ш п ата .  Местами  содержатся вкл ю-

1 1ения  в итрен а .  Содержание  смолы в таком рабдопи сс ите 20-40 % . 
Химические а н ализы рабдопи·ссито\3 и гумусовых углей дают раз

J1v. 1 1 ные  результаты :  
Угл и  гумусовые ( в  % ) : V..1 3  - 3,29-5,2 1 ;  N - 2,67- 1 8, 1 6; 

yг_ ,J l ,95-49,3;  sc - 0,3-0,48; С - 77,29-80,04 ; Н" - 5,36-6,03; 
Q" - :-478-7920 1'ал и удельный  вес - 1 ,29- 1 ,43. 

Угл и рабдописситовые (в % ) :  w a  - 1 ,49- 1 ,79; N - 32,03-52,35 ; 
\fГ - 70,82-76,83; sc - 0,25-0,32; с - 75,75-79,5; н ·· - 7,44-8,05 ; 
Q6 - 7778-8390 1'ал и удел ь н ы й  вес - 1 ,37- 1 ,74 . 

Полукоксова н ие р а бдоп.исситов дает значительный  в ыход газа 
( 1 0,4 % )  и дегтя на горючую м а ссу ( 37,2 % ) .  В гумусовых угл я х  эп1  
показатели меньше :  газа  8 ,8  % , дегтя 22 ,2  % . 

Угл и Верхнесуйфунской бр ахиои н кл и нальной зоны и центральной 
части бассей н а  н а ходятся н а  н изкой стадии метаморфизма  и относятся 
к дли н но пл а м е н н ы м .  

Н а  Уссури йском м есторожден.ии  в ·  верхней и средни х  ч астях р а з 
реза суч а нской сер и и  содержи1'ся д о  1 0  п л ас1'ов угля и углистых пород, 
1 1з J<оторых лишь 4 представляют собой уголЬ'ные пл асты. По разрезу 
они р асполагаются следующим образом ( снизу в верх ) : Рабочий ,  С пут
н ик ,  Верхний  и Н адверхний .  Из  всех пластов угля местной ш а хтой 
разрабатывался тольJ<о с а м ы й  нижний  пласт Р абочий ,  J<оторый в север -
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ной части месторожден и я  повсеместно и меет р а бочую характеристику. 
Пласт Верхни й  р абочую мощность и меет в южной ч а сти  месторождени я .  
Остальные  пласты достигают р а бочей мощности л и ш ь  спорадически , 
поэтому промышлен 1 1 а я  ценность и х  незн ачительна я .  Все  пласты угл я 
сложные  и содержат большое коли чес11во породных прослоев ,  а и ногда 
полностыо выкл и ни в а ются ,  претерпева я  фациальные за мещени я .  Ви1ед
ств11е ::>того 1 1 х  мощность колеблется в широких предел а х :  пл аст Рабо
ч и й  0,0-3,75 м ,  С путник 0,0- 1 ,6 ,  Верхни й  0,0- 1 ,8 и Н адверхни i'1 
0,0- J ,4 м .  

Г Jетрографическнм изучением углей Уссурийского месторождеi ! l l Я  в 
1 959 г .  з анималась  О .  А .  Дзенс-Л итовска я .  Оконч ательного отчета по 
этим работа м  нет.  По предварител ь н ы м  дан н ы м  угли Yccy p и �i c 1<or·o 
местор(lждени 51 гу мусовые и л иптобиол итовых разностей 1 1 е  содержат .  
В сложен н и  и х  преобладают матовые 1 1  полуматовые р азности . Полу
блестящие и блестящие  типы углей и меют подч 1 1 1 1 ен 1 1ое з 1 1 ачен 1 1 е .  

Пос1<0льку н а  Уссурийском месторождени 1 1  основ н ы м  1 1  еди 1 1 ствен -
1 1 ы м  конд1щион н ы м  пластом я вляется пласт Рабочий ,  х н м ическое изу
• 1ение угля производ,илось Дальуглеrеологией только по этому пласту. 
Получены следующие показател и :  вла 1'а  а н алитическая  колеблетс51 n 
предел а х  0,43- ! ,54 % , золы н а  сухое топли во 22,8-49,59, летучих ве
ществ на горючую м а1осу 1 9,67-26,59, серы 0,2 1 -0,281 % . Теплотворн а я  
способность н а  гор ючую ма ссу 7726-8540 кал . П р и  полукоксованин  
угл 51 выход перви • 1 ного деrт51 н е  п р ев ы шает 1 ! % н а  горючую м ассу и 
3 -8 %  1 1 а  сухое топл иво .  Угли спекаются ,  но из-за высок0!°1 зоJ1ыюст1 1  
использовать нх  п р н  получени и  кокса 1 1 ерентабельно .  По степе н и  мета 
морфизма угли Уссурийского м есторожден и я  относятся к маркам  
ПЖ-ПС.  

На  Уссури йском месторождени и непромышленн а 51 угленосность 1 1 а 
блюдается и в нижней части  разреза сучанской сери 1 1  ( р итм 1 1 ) .  

Из вышеизложенного ф а ктического матер и а л а  в идно,  что в Суйфун
ском б ассейне  промышлен н а я  угленосность сосредоточена преи муще
ственно в средней ч асти р азреза  суча нской  сер и и  ( р ит м ы  IV-V ) . Кол и 
чество р абочих пластов н а  площади бассейн а  р азлично  ( с м .  р и с .  1 4 ) .  
В восточной и юго-восточной ч астях ( Суражевско-Радчихи нское н 
Подгородненское месторождени я )  содер ж.итс я  5- 1 0  р а бочих ПJ1 астоп н 
4 р а бочих пл аста н а  Уссури йском м есторожде н и и .  Н а  остал ьной части 
бассейн а  р а бочую х а р а ктеристику и м еют 1 -3 пл аста . Н аиболее выдер 
ж а н н ы м  горизонтом является пласт Рабочий ,  который довол ьно легко 
р аспознается  на всей площади бассей н а ,  за  исключением Подгороднен 
ско-Суражевско-Р адчих.инского грабен а .  Этот горизонт ма рки рующий и 
может служить для увязки отдельных р азрезов.  

По составу в п1ределах  Суйфунского б ассей н а  выделя ются два типа  
углей :  гумусовы е  и л иптобиолито-гумусовые.  Первый  тип углей харак
терен ;�:ля восточной и южной частей бассейна ,  где угли гумусовые с 
незначительной п р и месью смол я н ы х  телец.  Второй тип  углей раз вит в 
Верхнесуйфунской брахисинкл и н альной зоне и в З а п адной с и н клинали  
Н ижнесуйфунской брахисинкл и н альной зон ы .  Восточнее Борисовс 1<ой 
антиклинали  л иптобиол итовый тип  угля неизв·естен ( см .  рис .  1 4 ) . 

По степени метаморфи з м а  угл и  Суйфунского бассейна  доволь 1 10 
разнообразны .  Н а  Подгородненском и Сур ажевско-Радчихи•нском место
рождениях р азвиты высокометаморфизованные  у гл и  - тощие и полу
антр ациты.  На Уссур ийском месторожде н и и  степень метаморфизма  уг
лей наход11тся в пределах  от п а ровично-ж и р н ы х  до п а ровнчно-спекаю
щихся . На остальной части  бассейна  угли низ 1<ой степени метаморфизма  
и относятся к дл иннопл а менным и газовым .  
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Специальных исследований мета морфизма углей Суйфунского бас
сейн а  н е  производилось. Одна ко н а коп1ившиеся к н астоящему моменту 
м атери алы по геологии ,  у гленосности, составу и к ачеству углей бас 
сей н а  позволяют а втору высказать м нение по этому важному вопросу. 

По и меющи мся в нашем р аспоряжени 1 1  углепе11рограф 1 1 ческому, 
П <1 линологическому и палеофитологическому материалам можно сделать  
вывод о том ,  что  гумусовые угл 1 1  Суйфунского б ассей н а  по х а р а ктеру 
1 1 сходного м атериала и по свои м петрографическим  свойствам об 1 1 а ру
ж 1 1 вают значительную однородность на всей площади бассейн а .  Почт 1 1  
1 1 а  всех месторожден и я х  выделен н ые петрогра фи ческие типы у глей 
сохр а н я ются .  Меняется только коли чественное соотношение  ми нер аль-
1 1 ы х  п р имесей.  Поэтому отмеченные  выше изменени я  степени мета мор
физма не  могут быть связаны с разл и ч и я м и  в составе 1 1 сход1 1ого 
вещества .  

Региональ1 1 ы й  метаморфизм также не  смог б ы  обуслов1пь рез 1\ую 
сме 1 1 у  метаморфизма углей на  небольших площадях.  На Уссур и йском 
месторожде 1 1 и и  н аблюдаются у гл и  п а ровично-жирные  и п аровично-с 1 1 t: 
к а ющиеся .  Площадь месторожден и я  нев'ел и к а .  Поэтому труд1 10  объяс-
1 1 ить здесь рег 1 1 ональны м  м атеморфизмом изменение содер ж а н 1 1 я  лету-
1 1 и х  веществ в угл ях .  Кроме того, р асположение в ысокометаморфизо
ванных  углей н а  восточной окраине бассейна ,  котора я  1 1 сп ыты валз 
относительно меньшее погружение  по сравнению с централь 1 1ой  частью 
бассейна ,  говорит  против р егионального метаморфизма .  

Региональн ы й  метаморфизм на  площади Суйфунского бассейна ,  
безусловно, п роявился .  Под его действием воз н и кли  камен 1 1 ы е  угли 
н и з кой степени  метаморфизма - дли 1 1 нопламенные  и газовые.  Что ю 1 -
сается более в ысоких степеней метаморфизма  углей ,  то объяс 1 1 е 1 1 1 1 е  его 
1 1 ужно  искать в других ф а ктор ах .  

В ысокомета морф1 1 зованные угли Суйфунского бассеi'1 н а  распол ага
ются на Уосу,р и йском местарождеJНи1и и в Подrород1ненс 1<0 -Суражевс 1\О
Р адчихинском грабене .  По н а ш ему м нению,  п р и ч и н а м и  пов.ыше1 1 и я  мета
морфизма углей этих месторожде н и й  я вл я ются контактово-тер м аJ1 ы-1ые 
nоздействия  постмелов ы х  г р а нитов 1 1а  угленосную толщу, выходы 1<0-
торы х  н а блюдаются в р а йоне Мур,а1вьева -Амурского а1н"rи1кли 1 1 0 рия .  

Таким  образом,  общая  схема мет а морфизм а  углей Суйфу1 1 с кого 
б ассей 1 1 а  представляется н а м  в две фазы .  Под влиянием первой фазы  -
регионального метаморфизма ,  охватившего весь б ассейн ,  угли достигли  
стадии длиннопл а менных и газовых.  Прояв'лением последующей фазы -
контактово-терм ального м етаморфизма ,  связанного с и н трузия м и  П р 1 1 -
морских гранитоидов, н а  п рилегающих к э т и м  и нтрузия м  уч астках 
бассей i l а  метаморфизм углей резко усилился в плоть до стадии полу
а нтрацитов.  Зоны влия н и я  контактово-термал ьного метаморфизм а  R 
пределах  Суйфунского бассей н а  достигают 1 0- 1 5  км. 

По газообильности угольные ш ахты Суйфунского б ассейн а  отно
сятся 1< п ер вой категори и .  Угли м алочувствительны  к окислению, поэтu·· 
му  они  в ыдерживают длител ьное хр анение  в штаоелях  и и х  можнп 
транспортировать  на большие  р а сстоян и я .  

Геологические з а п а с ы  углей Суйфунского б ассейн а  до глуб и н ы  
1 200 м п р евыш а ют 2 млрд.  т "  в' т о м  ч исле до глуби н ы  600 м - 1 600 
млн .  т.; из них  балансовых 374 млн .  т. Эксплуатационные  р аботы в 
н астоящее время  проводятся П р и морским сов н архозом н а  Л и повецком 
и Подгородненском месторождениях .  Константиновское и Ильичевское 
месторождения  р азрабатываются местной промышленностью. 

П алеогенова я  угленосность в пределах  Суйфунского бассейна  при 
урочена к угловской, а н еогенова я  к усть-давыдовской свитам .  Известно 
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1 1 ес 1<0лько r- 1есторожден и й  углеi1 этих nозрастов,  1 1а 1 1 <:1 1 1 60.пее 1<ру 1 1 1 1 ьш 
я вл я ется УгJ1 0вской р айон ,  р а сположенный  в южной част 1 1  Суйфунского 
б ассейн а .  В него входят А ртемовское и Таврича нское месторождени я ,  
н а  которых  П р 1 1 морский  совнархоз ведет добычу  угл я .  

В предела х  Артемовского месторождения  мощность угленосной 
ТОJl ЩИ достигает 450 м .  В ней в ыделя ются 8 горизонтов пластов бурого 
угл я .  В к а ждом горизонте и м еется один р абочий  пласт .  Х и м и ческие 
а нализы этих углей показывают следующие результаты : золы 1 7,32 % , 

летуч и х  веществ н а  горючую массу 40,56 % .  КаJ1 орийность н а  сухое 
топл иво 5360-7220 кал . 

Н а  Таврич анском месторождении  степень  м ета морф1 1зм а  yrлeii 
выше,  1 1  онн относятся к переходны м  от буры х  к камен н ы м .  Зол ы  п н 1 1 х  
содер ж 11тся  8-40 % ,  летучих  н а  горючую м ассу 45-50 % .  В п редел<:J х  
д·гловского р а йо н а  н овое ш ахтное строительс11во огр ан ичено из -за  отсут
ствия  резер в 1 1 ы х  полей и перспективных  участков.  

В северо-восточной  части Суйфунского бассейна  распол а г а ютс 11 
Супут 1 1 нское и Чихезское месторождени я .  Угленосная  толща Супут и 1 1 -
ского месторождени я  относится к эоцен-ол игоцену. Мощность е е  о l\оло 
700 л� .  В ней до глубины  300 ,и содержится  два  угленосных гор и зонта . 
УгJiи бурые,  с содерж а нием золы на  сухое топли в о  8-40 % , летучи:v 
пеществ н а  горючую массу 47-64 % ;  теплотворная  способность н а  г ,1-
р ючую м ассу 6500-7000 кал . Угленосная  толща Чихезс 1<0го месторож
ден и я  относится к п а леогену. Угли бурые,  низкозрел ые .  Содержание  в 
1 1 1 1х вJ1 ап 1  до 44 % , золы н а  сухое топливо в п ределах  6-25 % , летучи :--; 
до 58 % . Теплотворная  способность р абочего топлива  достигает 3000-
3500 кал . 

· 

Ч 1 1 хезское м есторожден ие  я вляется одн и м  1 1 з  ос новных разведан 
н ы х  объектов· в б ассейне .  Оно пригодно для открытых р а бот. Геологи 
чес1ше запасы  углей п алеогенового и н еогенового возр аста 13 предел ах  
Суiiфунс 1<ого б ассейн а  более 1 млрд .  т .  

ЗА К О Н О М Е Р Н О С Т И  РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Я У ГЛ Е И 

И П РО Г Н ОЗ У ГЛ Е Н О С Н О С Т И  

13 связ 1 1  с фа цналь 1 1 остыо отложе1 1 и й  на ход1 1тся распрост р а 1 1 е нн�  
углей 13 п р едела х  террито р и и  бассейна .  На  востоке установлено до  30 
1 1л астов и п рослоев гумусового угл я ,  а н а  з ападе тол ько 5- 1 О пласто1J 
1 1  п рослоев JIJштобиол ито-гумусового угл я .  Л и nтобиол нтовые угл и ,  нJ1 и 
р абдописснты,  были извест н ы  только 1 1 а  месторожде н 1 1 я х  Верхнесуi:1 -
фунс 1,;ого р а йо н а .  Н а л и ч не их  в центрально 1"1 ч а сти установлено в 
пос.недние годы структурн ы м  бурениеr,1 , вскр ы в ш и �� п о.п н ы i'1 р азрс.з 
меловых отложен ий ,  содерж а щи х  до 6 пластов и прос.поев л и птобио
лито-гумусового угля .  Кроме того, м еловые угленос н ы е  отложени>1 с 
.п и птобиолито-гумусовы м и  у гJ1 я м и  уста н овлены геологосъемо ч н ы ш 1  н 
.\1 а ршрутны м и  исследова н 11 ям н  в П риханка йском р а йоне .  В с.�едстnие  
этого шющадь р аспростр а ненин  л иптоб 1 1отповых  углеi'1 з н а ч ительно  
расш 1 1 ряется на  север н юг ст Верхнссуйфунского р а i'юн а .  Эта пJю щ а /(Ь 
i ! е по с р едств е н 1 ю  п р и м ы кает к северо-восточному  nыступу l\ 1 1 тa 1" ic 1<0 i'1 
платфо р м ы .  

Л итолого-фа ц и  а л  ь н ы е  н сследова 1 1 1 1 я  1 1 е  дал 1 1  полож 1 1 тел ьного ответ ::i 
н а  вопрос о зональности р аспространения  т 1 1 пов  углей ,  поскольку усло
вня  н а копле 1 1 1 1 я  угленосных  отложений  за п адной ч асти бассе 1"1 н а  нез н а -



чи 'rеJ1 ь 1 10  о'ГJl и ч а ются от та кс.зых восточной его части . Для выяснен 1 1 я  
за кономер ностей н а копленвя углей обр атимся  к рассмотрению физико
хим1 1ческих усJiовнй ,  существовавши х  в период формирования  у гленос
ной толщи и угольных  пл астов.  ДJiя этого проан аJ1 из 1 1 руем усJiов и я  н а 
коплени я  угJiей п л аста Рабочего, к а к  н аи более изучен ного.  

Хи м и ческая  п р ирода р а бдописситовых у гJiей пласта  Р а бочего изу
чалась 3.  И. Рыбалка в 1 955 г .  На основ а н и и  проведенных  а наJi и зов 
она п р и ш л а  к в ыводу, что матер инским веществом смол я н ых тeJie l! 
р абдописситового у гJi я Суйфунского бассей н а  могл и  быть смолы тан 
ноJiовой или  р езиноловой п р и роды, в отл и ч и е  от  р абдописситов Ткибуль
с кого месторожден и я ,  п редставля ющих  продукты п р евращения бальза 
мов хвойных .  А .  Н.  Криштофови ч  ( 1 928) в чисJiо р а бдописситообразо
вателей,  помимо хвойных ,  в ключ ает еще с а гов н и ковые 11 беннеттитовые. 
EcJ1 1 1 ,  по м н ен ию  3. М.  Рыбал l\о ,  хвой н ы е  отпадают,  то 1\ акие  же р ас 
тення  послужили м атер инским  в"еществом смолы?  

В ы ш е уже  указывал ось ,  ч то  в зап адной ч асти Суйфунского бас 
сей н а  в р аститеJi ь ных компJiексах  резко преобл адают са говни 1<овые и 
бен неттитовые, в отJ1 1 1 ч ие  от восточной ч асти бассейна ,  где п реобл адают 
хво�i н ы е  и п а поротни ки .  Учитывая  вывод 3 .  М .  РыбаJiко о м атер и н с ко ii 
п р ироде смол ы ,  а т а кже высокое содерж а н и е  саговн и ковых  н бенн етти
товых в р астител ьн ы х  КОJ\шлекса х  западной ч асти Суйфунского бас
сей н а ,  можно допустить ,  что смол я н ые палочки р а бдоп 1 1сситов я вл я ются 
продуктом смол я н ых выдеJi ений  этих р астени й .  Хотя раститеJi ьность 1 1  
явJiяется ведущим звеном в п роцессе углена ко плени я ,  одна ко в данном 
cJiyчae  1 1е  она  посJiужила решающим фаюором для н а копле н и я  р а бдо
п исситовых углей.  Саговниковые и беннеттитовые растения способст
вовал и выделению и н а коплению смол ы ,  но  для образова н и я  р абдо
п исситовых угJiей ,  по-видимому ,  были н ужны особые специфические 
услов и я ,  I<оторые до настоя щего времени не впол н е  ясны ,  хотя в н ашей 
н з арубежной л итературе 1 1  и меются высказыва н и я  по  условням  н а ко п 
ления  л и птобиол итовы х  углей .  

Рабдописситы по своему составу и хими ко-техноJiогическнм св.ой
ств а м  очень  бл изки  I <  п ирописситовому углю, известному на буроугол ь 
ных  месторождениях 3 а1па,дной Бнропы .  Существуют гипотезы об усJ10 -
виях  обр азов а н и я  этих углей ,  которые можно объеднн 1пь в две груп п ы :  
аллохто н 1 1 ы й  и автохто н н ы й  способы .  Сторон 1 1и 1\ н  <�J1 лохт01 1 ного способ;� 
н а l\опл е н и я  А .  f-I .  Кр иштофови ч  ( 1 928) и П отонье ( Корженевская ,  1 934 ) 
счита ют, 1 1то п роисходиJ1 п еренос как  р аст 1пелы 1 ы х  оста1ч<ов , т а к  1 1  го
тового yrJ1 я н смоJ1 я н ы х  телец,  т .  е .  допус кают первичную 1 1  вторич 1 1ую 
а J1 Jюхто 1 1 1 1 ю .  Стор ош1 и 1< а втохтонного способа н а l\опления  с 10J1 я 1 ш х  
телец Штор ( Корженепс кая ,  1 934 ) утверждает,  что богаты ii смоло ii 
уголь образовался от разложен и я  гум усового угл я .  П р и  р а зложс1 1 1 1 1 1  
в ыдел ялись  углекислота и вода ,  а оставаJ1 ись  бoJiee стойкне  смол я н ые 
вещества .  Гей 1 1 гОJl Ьд ( Корженевская ,  1 934 )  считает ,  что гумусов ые  1 �  
р а бдоп исситовые ( пирописситовые)  угли образовались н з  одного и тот 
же исходного м атер нал а ,  но  он  п ретер пел разл и ч н ые процесс ы разло
жен и я .  Местами  под вл и я н ием гниения  гумусовое вещестпо нсчезло, 
оставив  бoJi ee сто й 1ше битуминозные вещества .  Чтобы понять условня  
н а копл ения  смол я н ы х  телец, р ассмотри м  фор м у  заJiегани я  и генет1 1 -
ч ес 1ше особенности р абдоп исситового у гл я  13 Суйфунском бассейне .  

С мол я н ые тела встреч а ются 1<а 1< в гумусовых ,  т ак  и в р а бдоn исс 1 1 -
товых углях .  В гумусовых у гл ях  ( по данным  В .  П .  Шор и н а )  смоJi я н ы е  
п аJ1 оч 1ш под м и к роскопом в п роходящем свете и меют соJ1 о м еш ю - ж елты й 
цвет, 1·л адкую поверхность и относитеJi ьно ров н ы е  1<01 1 туры .  Содерж а 1 1 1 1 е  
смоJi я н ых тел в этих углях нез н а ч и тел ьное н о б ы ч н о  1 1 е  превы ш ает 
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1 -3 % t .  Рас 1 1 редеJiя ются 0 1 1 и  в угле более или  менее p a u 1 1 0M�p 1 10 ,  1 1 0  
и 1- 1 о гда  образуют н ебольшие  скопле1 -1 и я .  

В р а бдописс итовых угл я х  смолян ые тела носят смеша 1 1 ны ii х а р а 1; 
тер .  В основ'ном uвет и х  в п роходящем свете о р а н жево-крас 1 1ый , поверх
ность сиJ1 ь1-10 трещи1Н.оват а я ,  к1р а я  неров1-1ые .  Н а1р яду с ними п р 1 1Су1 ствуют 
смоля 1 -1ые тел а желтого цвета ,  но, как п равило,  в той ИJI И иной  мере 
трещиноватые.  Нередко мож1-10 н аблюдать смол я н ые тел а ,  находящиеся 
на р азли ч н ы х  стади ях  их изменени я ,  I<отор ые в ы р а ж а ются в поя влен и : 1  
и постепе 1- 1 ном р аспространении  трещиноватости и бол ее и нте 1 1 снв 1 1о i·i 
окраски  тел н а  перифери и  и ослабевания  ее к uен 11ру.  

Следует отметить, ч то н ар яду с крупны м и  облом ками  смолы в это :v� 
типе  у гля  н аблюдается значительное I<оличество мелких  обломков с :о
м ы х  р азличных  р азмеров и п реимущественно  изменен 1 1ые .  На отдел ь 1 1ых  
участка х  они  совмест 1 1 0  с м инеральн ы м 1 1  п р 1 1 меся м 1 1  в ыпоJ1 1 1 я ют 1юm, 
цеме 1 1ти рующего вещества .  Содержание  смол я н ы х  тел 13 р а бдоп исс 1 1 -
товых у гJ1 я х  колеблется в предела х  48-7 1 % ,  р авняясь  в сред 1 1 ем  53 % .  
Сум м а р н ое содержание  компонентов группы ле 1'i пт 1 1 1 1 1 1 т а  равняется 1; 
среднем 58 % ,  аитрннита  и семи в итринита 30 % 2. 

Р а бдописсито-гумусовые угли предста вл я ют coбoii «слое1 1  ы �i п 1 1  рог» ,  
в котором более мощные  прослои сложены гумусовы м ,  а более то 1 1 1\ l н �  
р а бдописситовым углем .  Мощность прослоев последн и х  1 1 змеряется от  
нес кол ьких м илли метров до  3 см . Смоляные  тел а в этих  углях  смеша 1 1 -
1 1 ые .  В н и х  н а блюдается п ри мерно  р а вное коли чество о р а 1 1жево-крас 1- 1ых  
1 1  соломенно-желтых смол я н ы х  палочек .  Содержание  1 1 х  колеблется в 
предела х  1 5-2 1 % ,  р ав няясь· в среднем 1 7 % .  

Из изложенного в идно,  что смол я н ые тела в углях  не везде ол. ина 
ковы.  Отчетливо н амечается связь  между типом  угля 1 1  х а р а ктером 
смол я н ы х  телеu .  В гумусовых угл я х  смол я н ые п алочки  соломенно-жел 
того цвета ,  «свежие»,  без всяких признаков растрескив а н и я  и с ров 1 1 ы �1 11 
1<р а я м 1 1 .  В р а бдописситовы х  угл я х  смол яные  п алоч 1< 11 оранжево - 1<рас -
1 1 ые,  с ил ьнор астресканные,  выщербленные и со следа м 1 1  п еренос а .  Пер
выii т ип  палочек образовался в а н а эробных услов 1 1 я х  р азложения  
древес и 1 1 ы ,  1 1  0 1 1 и  н е  претерпел 1 1  з начительного 0 1< 1 1 сле 1- 1 ия  11 переноса .  
Второй тип смолян ы х  телеu подвергся с 1 1л ьному воздействию 0 1<исл 1 1 -
тел ь н ы х  процессов, обусловивших  лотем 1 1 ение  окраск 1 1  смол я н ы х  пало
чек до оранжево-красной  и бурой 1 1  появление  хорошо выраже 1 11 -rоi'1 и х  
трещиноватости .  О сильной окислительно 1"1 среде периода форм 1 1 ро 13 а 1 1 и я  
торфя н и ков свидетельствуют также м и н еральные пр 1 1 мес1 1 .  Последн 1 1 е  
( по дан 1 1ым  В .  Ф.  Шугурова ) в гумусо 13ых  и р абдоп 1 1 сснтовых углях  
представлен ы существенно гли нистым 13еществом ( главным  образо1,i 
l(aOJI ИHИTOM ) и J<В арцем .  

Морфологичесю 1е  фор мы проя вле 1шя  минеральных  п р и м есеi1 1 3  гу -
1чусовы х  и р абдописситовых угл я х  а 1 1 алогичны .  Разниuа закл ючается 
лншь  13 кол ичественн ы х  соотношени я х  кварuа  и каол и н ита  в эти х т 1 1 п а х  
углей .  Обычно в гумусовых  угл я х  коли чество ква рuа не превышает 
6,0 % 1 1  гJ1 и 1 1 1 1стого в'ещества 20,0 % .  В р а бдописситовых угл я х  кол 1 1 че-

1 Подсчеты п р овод11л11сь в брикетах в отраженном свете с 1 1 м мерсиеii 1 1 р н  увс
.1 1 1чении 60. Содержание с мол ы п р и водится н а  « ч н с т ы i'1 » уголь, т .  с.  без у • 1 ста м и не
р а л ь н ы х  п р f1 м ессй. 

2 Суйфунские р а бдописс11ты относятсн 1< J1 1 1 птобиою1тов ы м  уг л 51 м ,  1.1сj1с;1ст1> 1 1 с  
чего п о  существующему определению в 1 1 и х  должно содер жаться не  менее 901110 фор 
менных элементов при непрозрачной (или 1 1розрачной)  ч асто сильноминералн�ов анноi1 
массе. Данные по содержа ш1ю форменных элементов по сред11етнповым п р оба м ,  п о  
м нению В. П .  U!op 1 1 1 1 a ,  не п оз в оJ1яют отнест11 су i·iфунск 1. 1с р а бдо 1 1 1 1 с с 1 1 т ы  к т 1 1 1 тоб1 1 u л 1 1 -
т u в ы м  углям.  По-видимому, отмеченная гр а н 1 щ а между л11 птоб1 ю л 1 1 т о в ы м 1 1  1 1  дюре
новым1 1  у1-л н м н  я в.�яетсн очень в ысокоii и 1 1 уждается в у т о ч н ен и 1 1 .  

G:.J 



сrво 1ша р ц а  з н а ч итеJ1ь 1 10  п реобJi адает н а д  1 ·л и н нст ы м  пеществом.  T a I< ,  
1.;в а р ц а  в эт 1 1х  у гл я х  содержится до 1 7 % ,  гл и н и стого пеществ а  до 5 % .  
ГJ1 и н 1 1стое вещество п р едст а вJiено в основном каол и н итом,  1<отор ы й  
пояпляется в у гл я х  I<а к  новообр азование ,  в ы п а вшее и з  торфя н ы х  в од в 
результате I<оа гул я ц и и  аJ1 юмосиJ1 И ]( атн ы х  коJiлоидоn,  и л и  п р едста вJi я ет 
собой о б ы ч н ы й  т е р р и ген н ы й  м а те р и аJI .  Кол и честве н н ы е  соотношени5t 
�1ежду гJ1 и н исты м и  обр азов а н и я м и  аут игенного и а Jiлоти генного п р о ис
хожден ия подвержены з н а ч ител ьн ы м  колеб а н и я м .  П о  д а н н ы м  В. Ф. 
Шугурова ,  аутиген н ы 1"1 каоJi ин и т  п р еобл адает в гумусовых уr.1 я х .  

К в а р ц  п о  своему происхождени ю  я вJi яется т ип и ч н ы м  тер р н г е н н ы м  
111 1 1 нер аJ1011 1 .  Н а м е ч ается п риурочен ность м а кс и м аJi ь н ы х  кон цен т р а циii 
его к р а бдоп исситовы м и р а бдописс 1 1то-rу мусовы м  y rJi я м .  О б ы ч н о  1ш а р ц  
н аходится в дес мите yrJi eii в в 1 1де у 1·J1 о в а т ы х  обJ10МОЧ ](ОВ ,  р азмеры J<ото
р ы х  в а р ьи р уют от 1 1 еско.11 ы<и х  до 1 50-200 м к .  Н а1 1 боJ1ее 1<р у п н ы е  обло
м о ч 1.; и  к в а р ца н есут следы р а стрес к и в а н и я .  

Р а бдоп1 1сситовые у г л и  з а л е г а ют в виде л 1 1 нзоо б р а з н ы х  п росJ1 оез 
1110щностыо до 40 см . На п Jiощади они не в ыдер ж и в а ются,  за мещаясь 
1·умусовым y rJi e м  или пород н ы м и  просJiоя м и .  Н ес мотря на  это ,  о н н  1 1 1:1  
боJi ь ш и х  ПJiощадя х сохр а 1 1 яют стр ати г р а фи ч ес кое поJiожен и е ,  п р иуроч 1 1 -
в а я с ь  к с редней и верхней частям пJi а ста  у гл я .  Кон т а кт ы  между р а бдо
п иссито в ы м и  и гумусо в ы м и  п рослоя м и ,  ](а К  п р а в ило,  рез](ие ,  а н 1 1 ж 1-11l !°1 
контакт ч а сто с н ебол ь ш и м р аз м ы в о м .  В п росJiоях р а бдописсита н а 
блюдается ](Ос а я  одн о н а п р а вJi е н н а я  слоистость, обусJ1 ОВJ1 е н н а я  н а м ывом 
л и н зоче ]( и ш т р и хов бJi естя щего у гJi я .  Углы н а кло н а  1<ос ы х  сер и й  поло
гие ,  н о  вст р е ч аются допоJi ьно круглые ( до 8- 1 5°) .  

Л и нзоо б р а з н а я  фор м а  заJi е г а н и я ,  резкие с р аз м ы вом контаюы 1 1  
1<осая  сJiоистость позвол я ют р асс м ат р и вать р а бдоп исситы как н о р м аль
н у ю  осадо ч н у ю  породу, отлож и в ш у юся в усл о в и я х  н а п р а влен ного дви ·· 
жения  водного потока .  

Л итолого- ф а ц и аJi ьные исследов а н и я  угленосн ы х  OTJl O ж e н и ii Суйфун
ского б ассей н а  показал 1 1 .  что р а бдописснтовые угл и н а чали  1 1 а к а nJ1 и 
ваться в пер иод н а и боJi ь шего в ы р а в н.и в а н и я  поверхност1 1  ( с м .  р и с .  5, 8 ) . 
В это в р е м я  тер р и то р и я  Суйфунского б ассейн а  п р едста вл я л а  собо�"1 
а.1J л юв 1 1альную р ав н и ну,  1 1 а  которой быJ1 1 1 озер а ,  р е ч н ы е  русл а 1 1 1т, J!'i -
111е 1 1 н ы е  п рост р а н стна .  Н а иболее 1<руп 1 1 ыс озера  н а ход1 r л 1 1 сь  в p a iioнc 
1 1осет.;ов Л н понцы 1 1  П ро 1<0пьевка .  В п р и б режной зоне озер п ро 1 1сход1 1 J10  
образование н а и боJiее р а бдоп 1 1 сс 1 1тоносного торфя 1 1 и 1<а  п.п аста Р а бо 1 1 е го .  
Н а  этих площадях угол ьн ы й  п л а с т  и м еет пооышен ную мощность  и хо 
рошо выдерж и в а ется по п рости р а н и ю .  Торфя н и к  1 1 J1 аста Р а боч его 1 1 а -
1<а 11.1 1 1 ваJ1 с я  в с и л ьнообводн е н н ы х  а втохто 1 1 1ю- алJ1охто 1 1 н ы х  усло в 1 1 я х .  
Блестящие. 1 1  полублестящне гумусооые уг  л 1 1  фор1\! 1 1ровалнсь  в а втохтон" 
н ы х  условиях ,  зол ь н ы е  п ол у м атовые и м а товые у гJ1 и - в субаJ1лохто 1 1 -
н ы х ,  а р а бдописситовые - в аJ1J 1охтон н ы х  услов и я х .  

П роцесс фор м и ро в а н и я  тор ф я н и к а  пJi аста Р а бочего п р едставл я ется 
следующим обр азо м .  Н а  п р илегающей с за п а д а  1 <  Суйфунскому б ас
се i'r н у  об.�а сти сноса ,  р а с ноJ1 а га.в шеl1 с я  в п редел а х  северо-восто ч ного вы
сту п а  Кита i'1 ской  п л а тфор м ы ,  отм е р ш и �"� р а стител ьн ы i'1 �·1 а тер 1 1 а л  р а з.1 а 
гзлся  в уиюви я х  и нтенси&ного х и м и ч ес кого в 1,1·вет�ри·в а н 1 1 я .  Оста вы1 ис 1 0  
1 1 a и i5 0J1 ee сто1"1 к·ие к п роцесса м 0 1< и1сле1н и я  J1 и 1 1оид1 1 ы е  компоненты 1 1 ,  в ч а 
стн ости , в то�"1 и л и  и н о i'1 сте п е н и  изменен н ые ( оки сJ1 е н·н ыс ) с м оJ1 я н ы с тс
J1 :1 .  П осл ед1н и е  пе})' 1юд1 1 чески вм есте с тер р иген·н ы м  м· а т е р н а .аом из об:1а 
с тей � н·оса п ост у п а л и  в обJiа•сти н а 1<ОПJ1 е н и и ,  в д а н•ном случае  R тор ф я н 1 1 1.; .  
П оскольку удеJ1ы-r ы �"1 вес тер1р и ге 1 1 1 1 ы х об .пом l\ОВ и смол я н ы х  п а .�очек  р ;:� з
:1 : 1 ч н ы i\ то п р н  их осажден и и  п р о 1 1 сход 1 1ла  диффе.ре1щи а ц 1ш1 . Тер р и 1·ен 
'1 ! ы �"r м а ·1 е р 1 1 а .11 в ы падал в ок1р а и 1 1 1 1ых ч а1сп1 х обла.ст 1 1  а а l\оплен 1 1 я ,  а 



смо.115f11-1ые тел а ,  как  более J1егкие у.1юсиJшсь тс1,уч11 1 м 1 1  водам 1 1  в гJ1 уGь 
обл асти седимента1uии .  

Синхронно с образованием ли поидных 1юмпоне 1 1тоu в областях 
c 1 1uca  происходило активное торфообр а зование  в п р 1 1 бреж н ы х  1 1  по i i 
менных 60J10тах ,  где накапливался гл авным образом гумусовый  мат�
р 1 1 аJ 1  с некоторой п р им есью неокисленных л ипоидн ых компонентов в 
а втохтонных условиях .  Эт11 участки,  по-види мому, также пер иод 1 1 чес 1ш 
ра ::Jмывались ,  -да вая  п р имесь  неокисленного л и по 1 �д 1 1ого матер иала  '' 
окисленному,  поступа ющему из  обл астей снос а .  П р и  этом дифференuи 
ров а 1 1 ное осаждение, з ависящее от удел ь 1 1 ого веса  и р азмера  обло м 1<ов 
ыинеральных п ри месей и смоляных п алочек,  позволило накопиться в 
одни х  участках п рослоя м довольно  ч истых р а бдописситов, а в других -
с 1 1льнозольных прослоев гумусового и р а бдописситового угл я .  

Периоды и нтенсивного п ри вноса терригенного и л и поидно-гумусо-
1юго м атер и а л а  неоднокр атно сменялись спокойными  условия м и ,  и u 
обл астях н а коплен ия  и х  форм и ровались торфяники существенно гуму
сового состава  с нез н а чител ьной  п р и месью тер р и генного м атер 1 1 ала .  

При  рассмотрени и  петрогра фи ческого состава  у гля  пласта Рабочего 
на  Константиновском месторождени и  ( см .  рис .  1 5 ) можно видеть, что 
р а бдописситовых п рослоев здесь очень мало;  гумусовые угл и  с 1 1 J 1 ьно
зольные, а строение пласта н аиболее слож н ое.  На Иль 1 1 чевском место
рождении, р асположенном на восток от Константиновского, количестве 
прослоев р а бдописситового угля увел и чивается .  Ка чество гумусового 1 1  
р абдописситового у гл я  улучшается .  На  Л и повецком месторожден и 1 1 ,  
р а сположен ном еще восточнее, набл юдается относител ьно м алозольны ii 
гумусовый и р а бдописситовый уголь. Кол и чество прослоев р абдописсита 
здесь н а и бол ьшее, а строение пласта менее сложное .  И ,  н а конеu,  1 1 <1 
Уссур и йском  . месторождении ,  н а ходя щемся 1 1 а  восточ 1 1о i i  окраине  Суii
фунского б ассейна ,  р а бдописситовые у гл � 1  пол ностью отсутствуют. 

Л итолого-фациальные исследова н и я  на восточной окра ине  Суйфу 1 1 -
ского бассе й н а  показали ,  что снос обломочного м атер иаJ1 а  здесь шеJ1 с 
N\.ур авьево-Амурского антикл и нал ьного поднятия ,  которое ЬтдеJ1 яJ1 0 
Суйфунский и Сучанский бассейн .  Осадка- 1 1  угленакопление в Су1 1 а 1 1 -
ском бассейне в апт-альбское в-р я м я  п р оисходило в п р ибрежно-морск 1 1 .\ 
условиях  п р и  умеренном и влажном кл им ате. ( Шару да ,  1 960) . БлизосТh 
мор я ,  влажный и умерен н ы й  кл имат  н ал ожили свой отпечаток на фор 
мирование  тор фя н-иков восточной окр а и н ы  Суйфунского и н а  всей 
площади Сучанского бассейнов .  Отмер шая  р а стительность поп адал а в 
водные условия ,  где она  р азлагалась  без доступ а воздуха ,  образуя гуму
совые угл и .  П оэтому на этих площадях и угольных пл аст ах,  хотя 1 1  
наблюдается в угл я х  в1кл ючение смол,  но п рослоев р а бдописс 1 1 товоrо 
угл� н е  обна ружено . 

. Все  вышеизложе1шое позвоJJ яет сделать сле.1ующ1 1е  выводы 1 1 0  усJJ е>
в 1 1 я м  н а копления и р а с п ространен 1 1я  р абдоп 1 1 сс 1повых уг:1 е 1°l в н р едсJi а .х 
Суйфунского бассейн а .  

! .  Учитыв а я  вывод 3 .  N\..  РыбаJ1 1<0 о м атер 1 1 нс 1<ой 1 1 р и роде с моля 1 1 ы х  
тел р а бдописситовых углей и большое кол 1 1 чество с а rов 1 1 1 1 1<опых 1 1  бен
неттитов'ых в ком плексе фло р ы  восточ 1 1 о ii ч аст 1 1  Суйфунс 1<0rо б acceii 1 1 a ,  
допус1<аем,  что смол я ны е  палочки я в.n я ются п родуктом выделе 1 1 и 11 
саговн иковых и беннеттитовых растени й .  

2. Перв и ч ное н а 1<опление смол я н ы х  палочек п р оисходило п ре 1 1 му 
ществен�но в обл.астях оно-са ( с еверо-восточный  высту 1 1  Кита i'!скоi'� п.1 ат
форм ы )  в условиях  силыноrо химического вы1ветри1в а н и я .  Х и �vi н че с 1< 11 2  
процессы обуслов или полное оки1с.пение д1ревеоных тка1ней ,  за  исключе
нием стойких соста1Вляющих орга1н1ического вещества ,  таких как смо.1 ы ,  
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и однообраз1ны i'! соста1в м и111ераль·ны х  примесеi'1 в у1гJ1 я х  ( ква р ц  1 1  1<л и 1 1 ;1 -
с тые  м инералы ) .  С мол а та,кже п;р етерпела не 1ют•ор·ое окис.�iение ,  выра 
зившееся в р аст1рески1в1а1н1и и и потем1не1нии  окра1ски .  

3 .  Периодические п а водковые  воды совместно с терриге1 1 н ы м  мате
р и алом сносили смоляные  тела с области сноса в область седиментации ,  
где п роисходило их нер авномерное р аспределение на  площади в резуль
тате изменений скорости потока и дифференци а ции  по удельному весу 
1 1 р азмерам облом ков.  В следствие э того в угольных  пластах и вмеща
ющих породах з а п адной ч асти Суйфунского бассейн а  на блюдаются 
п рослои р а бдописситов. 

4 .  Формирование  угля пласта Рабочего п роисходило в период ста
бильности тектонических движений и н аи большего выравнивания  рел ь
ефа .  Поэтому создались бл а гоприятные условия для а ктивизации хим 1 1 -
ческих процессов и полного разложен11я древесных  тканей в обл астях 
разрушения и сноса ,  а также в областях седиментации ,  прилега ющих 
непосредствен но 1 <  этой ч асти области сноса .  Такие условия  существо
вали  н а  севе1ро-1восточном выступе Кита·йской платформы,  с которой ше.:� 
снос терр игеН1ного м атериала  в а пт- альбс кое в1ремя ,  и в з а п а.дной ч асти 
Суйфу1нс 1юю б аюсеl11на .  Поэтому только на Эl'Oli площади и набтодаются 
р а бдопис.ситовые у гли .  

5. В а пт-альбское время  тер риген ный  м атериал в в·осточную части 
Суйфунского бассейна  поступал с Муравьева-Амурского поднятия .  
Области с.носа и седимента ции рас. 1юJ1 а гались  в гумищной зо!Iе, поэтому 
в это�"1 части бассей1н а н а ка1пл ивал и1сь  гумуоовые  угли .  

Рассмотрев вопрос о р аспрост•р анении липтобиолитовых и гуму
совых углей, перейдем к описанию за�юномер1ностей р аопростра 1 1 снш1 
угольных пластов в р азрезе и н а  площади бассейн а .  

В б а р ремс 1<ое время ( ритмы I- I I I )  н а копление угленосных  отло
жений происходило в обстановке предгорной р авни н ы .  Из-за близкого 
р асположения области сноса ,  б ыстрого н а коплени я  осад1<ов 11 недоста
точно бла гоприятных  физико-географических услов'ий  торфя нш<и не 
форм ировались .  Поэтому хотя и н аблюда ются в этой ч асти р азреза угле
проявления ,  н о  они  не имеют промышленного значения .  Обычно это 
маломощные J1 инзообразные  залежи  углистых пород или зольного 
угл я .  В участ1<ах ,  прилега ющих к обл астям сноса и низкогор н ы м  релье
фам ( с м .  рис .  7 ) , угленосность н ем ного улучшается , 1 1 0  и здесь трудно 
ожидать промышленной угленосности, пос 1<ольку н а копление торфа п ро-
1 1с ход1 1ло п р 1 1  активизации  процессов денудаuии 1 1  седиментаци 1 1 .  

В а пт-альбс кое время н а  площади Суйфунс1<ого бассейна р аспом1 -
г ам 1·сь аллювиальная  ра,вни1н а .  В это время сущесТ1вовали более 6J1а го
п р 1 1 ятные  услови я  для н а1<опления  торфяников. Последние 1 1 а капJJ и l 3а 
J1 ись  в усJJовиях водор аздельных  пространств 1 1  прибреж н ы х  зо1 1  озер .  
1<.л и м анr чесюrе и гидроJ1огические условия в предел ах бассей на с 1 10-
собств.овали  р азвитию растительности ,  а т а 1<же н а коплению и захорn
нен r rю п родуктов ее отм ирания .  Колебательные  движения земной коры 
обусловили известную повторяемость п роцесса осадка- и торфонакоп
ления . Вследствие этого н а блюдается р итмичное строение угленосной 
толщи 1 1  р аоположе�н ие уго.пыных пл астов в верх1ней ч а1с1и ритмов.  

В связи с тем,  что восточная  ч асть Суйфунского бассейна  прилЕ:
гает к гумидной зоне ( Сучанск·ий бассей н ) , здесь н аблюдается поl3ы
шенная угленасыщенность. З а п адна я  ч асть б ассейна п р и мы кала  к 
а р идной зоне ( Китайская  пл атформ а )  и вследствие этого у гленосность 
здесь за метно сн ижается . Кроме того, н а копление торфа здесь частично  
происходило в алло·хтон.н ы х  у.сло·в и я х  с образов анием м1 птобно.п итовых 
углей р абдописситового типа .  В целом апт-альбское время  в IOж 1 ro1\1 
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П р и м орье я в л ялос ь  наи 
более бла гопр и ятн ы м  длн 
углеобр азова н и я ,  п оэто
му в отложен иях верх·не\1 
половины р а ннего мел а  
Суйфунского бассей на  
1 1 уж 1 1 0  ожидать н а ибол ь
шей промышленной угл е·  
l lOCI-IOCTl l .  

В а л  ьб-сеном а нскоt: 
врем я в связ 1 1  с а кти виза 
цией тектоничес кого ре 
ж и м  а произошла пере
стройка  нижнемелового 
структур ного пл а н а .  Мор
ской зал и в  Суча нского 
проп1ба  прон 1 1 1< в Суй
фунский бассейн и тем 
с а м ы м  сократ1 1л площадь 
конти нентальной се11,и мен
тац1 1 1 1 .  Кроме того ,  пло
щадь Суйфунского бас 
сейна  стала  открытой п 
сторону моря .  Морские 
петр ы не сп особствова 
л� �  п ро 1 1 зраста н ию расти
тел ьности ( что, кстати, 
наблюдается в Южном 
П р и м ор ье и в н а стоящее 
врем я ) . П оэто м у  хотя гид
рологические услови я  и 
б ыл и  благоп ри ят ны м и  для 
образова.н и я  торфа,  но  уг
нетен1н а я р а1ститель .нюсть 
не  да1в ала м атериал а  дл я 
его н а коплен и я .  Немало
важную о-rри цательную 
роль для углеобр азова,ни я  
в альб -сеноманское вре-
м я  сыграла  
вулка1ничес ка я  
ность. 

н а ч а1вшаяся  
деятель-

Уrлеп роявления  в 
ал ьб-сеном а некое время  
н а бл юдаютс51 толь ко аа  
П одгородненском и Сура
жевско-Радчихинс ко м  ме
сторождени ях .  Эта п олоса 
суш и,  п о-видимому, была 
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Рис. 16. Схематическая карта пр огноза углей 
Суйфунского бассейна. 

1 - 9 - площади распространения угленосных отложс11нii с 
11ромышленноii угленосностью: 1 - освоенные н осва нваемыс 
у1·лн Д-Г, 2 - детально н предварнтсльно разведанные у1·л11 
Д-Г, 3 - установленные по единичным выработкам и обна
жениям уrлн Д-Г, 4 - намеченные по общим гсолоrнчссю1м 

соображениям угли Д-Г, 5 - освоенные и осваиваемые углн 
преимущественно ПС-Т. б - детально и предварительно раз
веданные углн преимущественно ПС-Т. 7 - установленные 
по сдшшчным выработкам уrлн преимущестосшю ПС-Т, 
8 - освоенные 1-1 осваиваемые угли прен�1ущестое11но Т-П Л ,  
9 - детально н предварительно разведанные угли Т-П А ;  
10-nлощадн. н з  которых угленосные отложения отсутствуют 
по генетическим причинам; // - 1-1 еуrле11осные площади; 

защищена от морских 1 2  - совре,1е1н1ая граница угленосных отложе1н�ii .  

ветров п однятием М у1р а1в ьево-Амурского ант и кл инор ия ,  что с пособство
вало ·н а копщ�н ию торф а .  Од•на ко 011ра1Н ичеf-!lное площадное распростра 
нение  и незна чмтельна я мощность угольных  пла·стов не  поз·вол я ют рас 
сматр ивать альб-сеном а�нские отложения  этих  месторождений  1< а Е  
перспекти вные .  
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Н а  прил агаемой схемат 1 1 ческой к арте ( р ис .  1 6 )  п рогноза углей 
Суйфунского бассейн а н а мечены площади с уста новленной и м аловеро
� 1тной угленосностью и бесперспективные площади. П р и  этом угленос-
1 1 1,1 е площади р а зделен ы по степени  изученности ,  и на них показа.1 1 
п рогноз м а 1рочного состава углей в легенде, п р и н ятой для та ](ИХ  карт 
мел кого м асштабр .  По м арочному соста ву выделя ются у гл и  от дли нно
пламенных до полуантрацитов, а по  степени изученности - от деталь1 10 
разведанных  до установленных по един и ч н ы м  выработк а м  и обнаже-
1 1 и я м .  На карте показа1ны уста1новлен1ные  угли '!'ОЙ или н 1юй м ар к и  1 1  

дается их  прогноз для сла боизученных или совсем н еизученн ы х  пло
щадей. Достов'ерность прогноза на  р азли ч н ых участках неодин а 1<ова . 
Н а  изученных месторождени я х  и площадях,  п р и мыкающих к ним ,  прог
ноз дан более обос нован но. В центральной ч асти бассейн а ,  изученноii 
отдел ьн ы м и  с1шажина1м и ,  достоверность прогноза довольно проблема 
тична .  В т аком же состоян и и  находится п рогноз по П риханкайс ](ому 
р а йону, где угленосные  отложения  изучены слабо, а угленосность п р а 1\ 
тичес](и не  выяснена .  Но  исходя из  того,  что в этом р айоне р аспростра 
нены а пт-альбские отложен ия ,  н а·1юпи1вшиеся в С уйфунской впадине  п 
условиях аллювиальной р а в н и н ы ,  можно ожидать здесь обнаруже 1ш r. 
JJ и птобиолито-гумусовых  углей суйфунского типа .  Поскольку ведущп м 
м етаморфизмом у глей в Су йфунском б ассейне я вляется конта ктно-тер 
м альный ,  то в Прихан 1<аЙС ](ОМ р айоне, где отсутствуют постмеловые 
и нтрузии ,  у гл 1 1 ,  по-.видим ому,  н а хо1дятся на н изкоi'1 оади·и мета
морфизма .  

В центральной части бассей н а  разв'иты главным образом озе р н ыr 
отложения ,  небла гоп�р·ия 'I'ные для н акош1ения торфа .  Поэтому здесь 

выделена площадь с м аловероятной промь1 1пленной угленосностью. 
К бесперспектив н ы м  отнесены области сноса м елового времени и при 
легающие к н и м  зоны  последующей эрозии угленосных  отложен и ii .  

В следствие синкл и нального строен и я  Суйфу нского б ассейн а , ослож
ненного по границам  н адв·и гами ,  небольшие  глуб и н ы  з алегания  угол ь
н ы х  пластов, доступные для промышленного освоения ,  р асположен ы  в 
Суражевско-Подгородненской  полосе и по территории Н ижне- и В ерхне
суйфунской брахис и н кл и н альных зон . В центр альных ч астях этих зон  
небольшие глубины залеган и я  угленосных горизонтов сучанской серин 
п р иурочиваются к Борисовскому и Н ов'о- Георгиевскому антиклин аль
н ы м  поднятиям .  

По условиям залег а н и я  и мощности угольных пластов для откры 
тых р а бот наиболее перспе1<тивной представляется Верхнесуйфунская 
зон а .  



З А КJI Ю Ч Е Н И Е  

Угленосные  отложения Суйфунского бассей н а  н а  основании флоры ,  
спорово-п ыльцевых комплексов и параллелизации их  с Суча нс l(ИМ б ас 
сейном по возр асту относятся к б а р р ем-сеном анскому ярусу меловой 
системы .  З алегают он и с у гловым несогл асием н а  р азмытой поверх -
1юсти домеловых осадочных и изверженных образова н ий ;  перекры ы 1 -
ются туфогенными  континентальными  порода ми коркинской cep r 1 1 1 ,  
относящимися по  возрасту к сено м ан-туронскому ярусу верхнего мел а .  

Н а  основ'ании  литологических, фа цнальных и д р .  д а н н ы х  угленос
н а я  толща подразделяется на шесть р итмов первого порядка :  р итмы 
I - 1 I l  синхро н н ы  нижнесучанской свите, I V-V - старосуча нокой свите 
н ритм V I  - северосучанской свите Сучанского ка менноугольного бас 
сей н а .  

Л нтологи«rеские м еловые угленосн ые  отложени я предста.влены конг
ломератами ,  гра1Велитам и, рав1нозер1ни<етым н  .песча•никамн ,  аленролита м l i ,  
а ргиллитами и у глями .  Более грубозернистые разности свойстве н н ы  
нижней ч асти разреза угленосной толщи в целом и н и ж н и м  частям 
каждого ритма .  В р азрезе угленосных  отложений преоблада ют разно
зерн истые п ес ч аники ,  которые подразделя ются на пол и миктовые,  ква р ц
полевошпатовые и туфогенные .  Полими \(товые пес ч аники п р еобладают 
в восточной ч асти Суйфунского бассейна ,  а кварц-полев'ошпатовые  - в 
западной его ч асти.  Туфогенные  песчанию1 х а рактерны для верхней 
части р азреза угленосной толщи и р аспростр анены на всей площади 
бассейна .  

По генетическим признакам  в угленосных  отложениях  в ыделяютс11 
пролювиально-аллювиальный ,  озерн ый ,  озерно-болотный и прибрежно
морской комплексы фаций .  П ролюви ально-аллювиальный компл екс фа-
1 \ИЙ  п реобладает в нижней ч асти р а зреза и в нижней части l(а ждого 
рнтма .  Остальные компле.�<сы пре�валируют в верхней частн разреза  
угленосной толщи и верха х  каждого ритма . 

. В б а рремское время н а копление у гленосных отложений п роис·хо
дило в разобщненых впади н а х  в' условнях предгорн ых р а в н и н .  Области 
сноса распол агались вокруг  впадин ,  но  п реобладающий снос шел с 
северо-восточного в ысту1Па К1Ита·йскоi1 платформы. 

В апт-альбское время угленосные  отложения накапливались  в Суй
фунской впадине в условиях аллювиальной равннны .  Для з а п адной 
ча·сти впади1н ы  осно.в.ной областью сноса служил севе•ро-.восточны й вы 
ступ Кита йской платформ ы ,  для восточной - Мура в ьево-Амурский а н 
тиклююрий  . . 

В альб-сеноманское время произошла перестройка нижнемелового 
структурного пла н а ,  в результате чего Суйфунская впадина соединилась 

fi9 



с Суча·нским  п·роги6ом и м оре прон и кло в Суйфу1нс·кую впадину .  Н а коп
ление осадков происходило на  п р и брежной равнине  и в морском заливе.  
Обла стью сноса в это в:ремя я вл ялся  северо-•восточ�ны�"! выступ К.нта i i 
с 1<ой платформ ы .  

Н аиболее бла гоприятные условия для н а копле н и я  углей былн  на  
аллювиал ьной равн 111- 1 е  апт -альбского времен и ,  когда сфор м и ровалась 
основная м асса угольных  пл астов.  Пр 1 1  этом наиболее угленасыщенн ы л1 
я вл яется  разрез восточной ч асти бассейн а ,  где н аблюдается до 30 плас
тов и прослоев гумусового угл я .  В западной частн бассейна  образо
валось до 1 0  п рослоев 1 1  пластов л иптобиол ито- гумусового угл я .  Раз 
л и ч и я  в р аспростра нен ии  типов угля  н а  площади Суйфунского бассейна  
объясня ются физико-геогра фическими  услов 1 1 я м и  формирования  углей .  

В ко 1ще мелового времени или ,  возможно, в на чале п алеогена  на  
терр итории Суйфунского бассей н а  произошл и и нтенсивные  тектони че
ские движения ,  в результате которых сфор мировались крупные  брах 1 1 -
с и н клинал ьные  зоны ,  осJ10жненные  допол н ительной складч атостью 1 1  

дизъюн ктивными  н арушен и я м и  сбросо-н адвигового типа .  В проuессе 
последующей эрозии меловые угленосные  отложения  сохр анились  от 
размыва  только во впад1 1 н ах брахисин клинал ьно-грабенового т 1 1 п а  
( Суражевско-Подгородненская ,  Суйфунская  и Приха н ка йская ) .  

Региональный мета морфизм в процессе форм и рования  угленосной 
толщ1 1  довел угли Суйфунского бассей на до стади 1 1  дл и н нопл а ме н н ы х  
и газовых .  В последую щее в р е м я  контак1'ово-тер маJ1 ь н ы й  метаморфизм 
повысил степень у глефик•а ции до полуа'Нтра1цитов . П од1'верждением этого 
тезиса  может служить пони женное содержание  летучи х  веществ в у гл я х ,  
р а спол агающихся в зон ах р азвития постмеловых При морс 1шх  гра 1 1 ито 1 1 -
дов ( З а надворовское, Подгородненское, Су.р ажевс 1<0е 1 1  Уссурийское 
месторождения ) . 

Н а и более перспективн ыми  для освоени я  площадями  я вл я ются окра -
1 1 н ные  ч а сти Суйфунского бассей на ,  где угленосные  отложе1 1 и я  залега ют 
н а  небольшой глубине.  В качестве перспе 1пивного р а йона для поисков 
углей суйфунского типа  моЖет быть рекомендован  П р и х а нкайск 1 1 й  
р а йон ,  а для поисков уч астков открытой доб ы ч и  - Верхнесуйфунская  
зона .  



Л И Т Е РАТУРА 

А г е е  в а Е. М .  М 1 1 нералогня 1 1  петрография меловых от.1оже н 1 1 й  Южно1·0 П р н м о р ь � .  
Матер. по стратиграфии 1 1  л 1полоr1ш мезозоikких от.1ожен 1 1 й  Дальнего Востока .  
Магада н ,  Д В Ф  СО А Н  СССР, 1 960. 

В с р 6 11 ц к  а н  З. 1 1 . Пал1 1 нологическое обоснова н ие стратиграф ического ра счлененил 
м еловых отложен и й  суча нского к а ме н ноуголыюго бассеii н а .  Изд-во АН СССР, 
1 962. 

Д а  в ы  д о  в а Г. Н . , Г о л ь д  ш т  е i"t н U. Л. В ыделение генет1 1 ческ1 1 х  т 1 1пов от .. 10же н 1 1 i·1 
к а к  основа лнтологическ и х  исс,1едо в а н и й  угленосн ы х  толщ. Тр. Ин-та геол. н аук 
А Н  СССР, в ыл .  90, серия угольн. ,  1 947,  No 2 .  

Д з е н с  - Л и т о в с к а я О .  А .  Р а бдоnисс1 1товый уголь Суйфунско1-о к а м е н ноугот,1юго 
бассейна Ю ж ного П р и м орья.  Угленосные формации некоторых рег1 1онов СССР. 
Jl . ,  Изд-во А Н  СССР, 1 96 1 .  

Ж: е м  ч у  ж н и  к о в Ю .  А .  Что такое ф а ц и я '  Л итопогическиi'1 сбор н 1 1 к  1 .  Углетех1. 11 -
дат,  1 948. 

И в а н  о в Д.  Jl. О ходе р абот юж ной Уссури1kкоl1 горной экспедиции 1 888- 1 894 гг. 
для исследов а н 1 1 я  к а менноугольных залежей. З а п .  Всесоюз н . - м ннера,1ог. об-ва,  
1 894, т. X X X I .  

К о з л о  в А.  � 1 .  Предварител ь н ы 1'1 отчет о геологическ их нсследо в а н 1 1 я х  в Верхнесуй
фунском угленосном р а йоне в 1 923 г. М атер. п о  геологи1 1  1 1  полезн. 1 1 скоnае м ы м  
Д В ,  1 924, No 35. 

К о з л о  в А. И. Верхнесуйфунс1ш й  камен ноугольныii бассе й н .  М атер. no геолог 1 1 1 1  1 1  
полезн. 11скоп а е м ы м  Д В ,  1 925, No 37. 

К о р ж е  н е в  с к а я Е. С. Петрографическая х а р а ктеристика уго.11ы1ого nJ1acтa 13ерхне
суйфунского месторождения в р а йоне деревни Иль1 1чевк и .  Х имизм твердого топ
лива, 1 934, т. V, в ыл.  V I .  

К р  11 ш т о ф о u 1 1  ч А .  Н .  Л и пове11кие 1<011 1 1  в Уссуриiiском крае .  Мnтер. по общ. 11  
п р 1 1к.rу. геологи и, 1 928, вып. 8. 

К р  1 1  ш т о ф  о в 1 1  ч А.  Н. Откр ытие древиеiiших дву.10,1ьн ы х  1юкр ытосеме1 1 1 1 ы х  э к в 1 1 в а 
лснтов потомакс1шх слоев н а  Суча не в Уссурнi·1 с к о м  к р а е .  Изв.  Геол.  к о м . ,  1 929, 
Т. V l l l , No 9. 

К р  и ш т о ф  о в 1 1  ч А.  Н. Геологичес к 1 1 1'i обзор стран Дальнего Восто к а .  Л., И з .!. 
U Н И ГР И .  1 932 . 

К р  и ш т о ф  о в 11 ч А. Н . ,  П а  в л о в  М. А. Открыт1 1е  альбск нх слоев, о х а р актер 11з11-
в а н ных двудольн ы м  в Сучанском районе.  Вестн. геол. ком. ,  1 928, № 8. 

М у д р  о в А.  М. Фации и условия образования угленосн ы х  отложений Подгороднен·· 
ского месторождения Ю жного П р и морья.  Тр.  Лабор.  геологии угля А Н  СССР, 
1 960, вып.  Х .  

М у д р  о в А .  М .  Ф а 1 1ии,  условия образова н и я  угленосной толщи и закономерност11 
р а сп ределения угольных пластов в Л и п овецком р а йоне Суl1фунского к а менно
угольного бассейн а .  Н екото р ые вопросы гсолог1н1 Ази атской част1 1  СССР. Изд- но 
А Н  СССР, 1 958а .  

М у д  р о в  А.  М .  Геологическое строение. условия накоплен1 1 я  м еловых осадков 1 1  
угленосность Уссур1 1!1ского р а йо н а  Суl!фунского к а менноугольного бассеl1 н а .  
Н екоторые во11 росы геолог 1 1 1 1  Азиатскоi'1 ч<.lст1 1  СССР. Изд-во А Н  СССР, 1 9586. 

О р г а н  о в а Н. М.  Девонск1 1 е  отлож�ния З а п адного П р иморья.  Советская геологня, 
1 96 1 ,  No 3. 

71 



11 ч с JI  11 11 u е в а Г. Т . ,  Х у д о  JI е ii К. М. Страт1 1 г р а ф 1 1 н  11 паJ1ео1·еограф1 1я  ю р ы  !Ож
ного Снхотэ-Ал н н н .  Тр.  Геол. музея нм. А .  11 .  Карпинского А Н  СССР, 19GQ 
JJ Ы П .  J ! .  

С е м е  р 1 1  к о в А .  А .  Общне з а 1<01юмерност11 осадко1н 1 1<0плс; 11н1 про11уюи в 1 101! с с р 1 1 1 1  1 1  
распределение фаций на 1 1лощад11 Северного Суч а н а .  Тр. J l aбop. геолог1111 уг:1я 
АН СССР, 1 960, вып.  Х. 

С к u р о х  о д  В. 3. Основные черты геологического строе н н н  ю ж н u i'1 части со13ет<.:1<ого 
Дат,него Восток а .  Пр1 1 морское геологичес1<ое общество. Влад11восто1<, 1 94 1 .  

Ш а р  у Д о  1 ! .  И .  Состав н усJювия осадконакопле � 1 �н1 угленос н ы х  отложе н н i·i Ста р о 1·0 
Суч а н а .  Тр. Jl aбop. геологии угля А Н  ССС Р, 1 960, 1.! ы п .  Х .  

Ш а р  у д  о И. И .  Истори я  геологического развития 1 1  условня ф о р м и р о в а н 1 1 н  у1-.1к
носных отложений Суча нского бассейн а .  Геологин и геофнзнка,  1 96 1 ,  № 1 2  

Ш т е м п е л ь  Б .  М .  Ф 11тостратиграф11я м елоооi't снстем ы !Ожного Пр1 1морья .  Тр 
Jl aбop. геологии углн А Н  СССР, 1 960, вып. Х. 

l l B A l l  И l:JA l l O B l l Ч  Ш А Р УДО 

СОСТАГ; '·/ Yc.r.c· J.J H Я  НАКОПЛ Е Н И Я  Л\ЕJJ О Н Ы Х  У ГJl Е Н ОС Н ЫХ OTJJOЖ E l l l J vl 
С У VI Ф У Н С КОГО БАССЕИ Н А  

Рrдаh.тор ;·1 . И .  Ш n а ковс кая.  Художествен н ы й  редактор В .  Г. Буры к и н .  Облuжкн худu11ш 111• �1  
Ю. В .  Гuвршооьа. Техн11ческ11ii редактор Е .  М .  Елистратова. Корректор А. К. Е11шов. 

Сдано в ш1бr.р 9/V I 1 1 964 r. Подпнсано в печать 1 5/\' 1 1 1 !165 r. МН 0058U. Б у м а г а  70 Х I US/ 1 1; 1  
4 .5 1 1еч. л .  6. 1 усл. печ. л .  6.6 уч. нзд. л .  Т и р а ж  700. 

J i :�дз: 1�.�. Lство « Н а у к а »  Сибнрское отделенне. Новоснбнрск, Советс к а я ,  20. 
З а к .  56. Цена 49 коп. 

Рес 11 \1бл 1 1 1\ :шс1<аи т1 1 1югrафня Уп равлен и я  rю печатн прн Совете М1111 истров МариiiскоП АСС:Р. · V10111кар-Ол а ,  Комсомо.•ьска я.  1 1 2 




