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Тектоническая нарушенность шахтных полей оказывает большое 
влияние на методику разведки, выбор системы разработки, механиза
цию работ в ш ахтах и устойчивость горных выработок. Ее приходится 
учитывать при решении многих задач  разведки и эксплуатации место
рождений. Н а повестку дня ставится вопрос о прогнозе нарушенное™ 
шахтных полей [1, 2]. В настоящей статье излагаю тся некоторые итоги 
детального изучения элементов тектоники на ш ахтах и карьерах К е
меровского района Кузбасса.

Располагаюсь между консолидированным складчатым сооружением 
Кузнецкого А латау  и более молодыми структурами Томь-Колываиской 
дуги, Кемеровский район характеризуется большим разнообразием тек
тонического строения полей с постепенным усложнением их в западном 
и юго-западном направлениях. А. А. Белицкий и Э. М. П ах  [2] в рас 
сматриваемом районе выделяют три тектонические подзоны (рис. 1, 2):

1) П рикузнецкоалатаусскую  ‘ моноклинального залегания пород;
2) подзону относительно пологих складок, унаследовавших про

стирание складок Кузнецкого Алатау; 3) подзону напряженной линей
ной складчатости и разрывов.

Н а основании многочисленных наших наблюдений в ш ахтах и 
карьерах  считаю необходимым отметить некоторые закономерности 
тектонического строения выделяемых подзон, которые могут быть ис
пользованы при прогнозировании степени нарушенное™ будущих ш ах
тных полей.

В первую подзону, расположенную в восточной части района, вхо
дят площади Крохалевских, Бирюлинских и Березовских шахт. Ю жнее 
граница подзоны переходит на восточное крыло Кемеровской синклина
ли, но вследствие слабой изученности этой части района точное поло
жение ее пока не определено.

Подзона характеризуется своеобразными условиями формирования 
в ней осадков и тектонических структур. Здесь в больших количествах 
накапливался более грубообломочный материал. При этом участие по
следнего в составе отложений тех или иных подсвит значительно боль
ше, чем в аналогичных отложениях других подзон. Х арактерным такж е 
является уменьшение мощности отложений подсвит, количества рабочих 
пластов угля и суммарной их мощности. Угленосные отложения данной 
подзоны не испытывали глубокого погружения, о чем свидетельствует 
сравнительно слабый метаморфизм углей, заметно увеличивающийся 
в западном направлении при переходе в другие подзоны.
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Кемеровского 
района Кузбасса (по Н. М. Белянину) ; 1 — тектонические
разрывы; 2 — стратиграфические границы; 3 — илышская 
свита (красноярская фация); 4 — кузнецкая свита; 5 — верх- 
небалахонская свита; 6 — нижнебалахонская свита; 7 — ост- 
рогская свита; 8 — нижний карбон (турне и визе) ; 9 — девон
ские отложейия; 10 — граница тектонических подзон;

11—тектонические подзоны; 12 — стволы шахт.



Рис. 2. Геологическое строение тектонических подзон Кемеровского района: А—1Ірикузнецкоалатаусской подзоны моноклинального залегания пород (разрез по I—I, рис. 1); Б — подзоны относительно пологих складой (разрез по II—II); В — подзоны напряженной линейной складчатости и разрывов (разрез по III—III); 1—тектонические разрывы; 2 — пласты угля; а — устновленные; б — предполагаемые; 3 — страти рафические границы; 4 — ильинская свита (красноярская фация); 5 — кузнецкая 
свита; 6 — верхнебалахонская свита; 7 — нижнебалахонская свита; 8 — острогская свита.



Д л я  подзоны весьма характерно спокойное (гомоклинальное) з а 
легание угленосных отложений (рис. 2, А). П ласты угля и пород п а д а 
ют на зап ад  под углами 10— 30°, изредка выкручиваясь до 40— 50°. 
П ликативные нарушения развиты слабо. Дополнительные складки 
(чаще флексуры) не имеют крупных размеров и обычно связаны с тек 
тоническими разрывами.

Тектонические разрывы такж е  не имеют заметного распростране
ния. Здесь встречаются преимущественно диагональные согласные 
взбросы с небольшими — 40— 80 м  амплитудами смещений. Некоторые 
из них могут прослеживаться на значительном простирании. В боках 
этих разрывов, особенно в висячих, наблю дается довольно густая сетка 
мелких тектонических разрывов того же типа с амплитудой от десятков 
сантиметров до нескольких метров. Здесь ж е имеют место небольшие 
подгибы пластов. Последние развиты слабо и не являются х ар актер 
ными. Д ругие формы разрывов единичны. Д л я  поисков смещенных 
крыльев пластов угля на шахтных полях этой подзоны могут быть при
менены все известные способы, в том числе методы аналогии и подо
бия, а так ж е  подгиба пласта [3].

Несмотря на сравнительную простоту строения полей подзоны, на 
отдельных участках обнаруж иваю тся сложные тектонические узлы. 
Они устанавливаю тся в местах развития и всевозможного сочетания 
послойных подвижек, мелких тектонических разрывов, макро- и микро
складчатости и трещиноватости, что может быть такж е использовано 
для прогнозирования строения еще невскрытых участков пластов.

В пределах подзоны отчетливо проявилась нормальносекущ ая тре
щиноватость, образую щ ая системы: продольную, поперечную и две д и 
агональных. Кососекущая трещиноватость, представленная продольны
ми (согласно- и несогласнопадаю щ ей), двумя поперечными и четырьмя 
диагональными системами, проявилась слабее. Тем не менее в преде
лах  этой подзоны и особенно в алыкаевской подсвите кососекущая тре
щиноватость более разнообразна и отчетлива, чем в других подзонах 
Кемеровского района. Заметное увеличение числа трещин со следами 
скольжений и штриховкой обычно свидетельствует о приближении к к а 
кому-то нарушению. К ак  правило, такие участки оказываю тся с более 
сложными горнотехническими условиями эксплуатации.

Вторая подзона расположена западнее первой и охватывает наибо
лее хорошо изученную часть угленосных отложений Кемеровского р ай 
она, в переделах которой выделяются Глушинская, Кедровско-Кроха- 
левская  и П ромыш ленская брахисинклинальные структуры и частично 
западное крыло Кемеровской синклинали с комплексом Чесноковских 
складок (рис. 1, 2, Б ) .

Тектоническое строение этой подзоны резко отличается от преды
дущей. Д л я  нее характерны широкие брахискладки с пологими углами 
падения крыльев, расположенные друг относительно друга кулисооб
разно, что в значительной мере и предопределило название подзоны. 
Здесь можно выделить все три типа дополнительных складок, извест
ных в Кузбассе [2]. Особенно характерны складки с различной ориенти
ровкой осей, возникшие в боках тектонических разрывов, а такж е  о б р а 
зовавш иеся на участках перегибов осей основных складок (южное и се
верное замыкание Кедровско-Крохалевско'й брахисинклинали, поле 
шахты «Промышленской» и др.).  К а ж д а я  из выделенных здесь групп 
складок имеет свои особенности, которые могут быть использованы при 
прогнозировании строения отдельных участков.

Строение подзоны нельзя рассматривать  без учета тектонических 
разрывов. Простые в общем складки в значительной мере осложнены 
крупными продольными разры вами (Главный надвиг, Боровушинский и
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Бутовский взбросы и др.) с амплитудой смещения в сотни метров и 
имеющими значительную протяженность. Нередко в боках разрывов 
отмечаются участки с крутыми углами падения пластов и широкое 
развитие мелких тектонических разрывов взбросо-надвигового х а р а к 
тера. Последние связаны такж е с дополнительной складчатостью, как 
это было показано С. С. Румянцевым [4], и с внутрислойными движени- 
ми, приведшими к образованию микроскладчатости, пережимов и р а з 
дувов угольных пластов.

В отличие от первой подзоны здесь мелкие тектонические разрывы 
более разнообразны. При этом на крыльях складок с западным падени
ем преимущественным развитием пользуются согласные взбросы, на 
крыльях с восточным падением — прямые надвиги и иногда несоглас
ные взбросы. В некоторых случаях эти формы разрывов связаны с о д 
ними и теми же плоскостями сместителей, как  это отмечалось 
М. А. Усовым [6], однако имеются и самостоятельные прямые надвиги, 
не связанные с согласными взбросами противоположного крыла 
складки.

Н аблю дается  и еще одна группа разрывов, не обнаруж енная на 
шахтных полях первой подзоны. Иногда между различными формами 
разрывов имеются весьма сложные взаимопереходы. Сместители неко
торых разрывов изгибаются в зам ках  складок, создавая  на противопо
ложных крыльях различные геометрические формы. В. И. Скок пред
ложил называть  такие разрывы пликатогенными [5]. Типичным приме
ром их может служить разрыв Б на поле шахты «Центральной».

Изучение трещиновдтости угля и пород на шахтных полях и в 
карьерах  подзоны показало, что здесь такж е весьма характерна нор
мальносекущ ая трещиноватость, образую щ ая продольную, поперечную 
и две диагональных системы. Кососекущая трещиноватость проявилась 
несколько слабее как по отношению к нормальносекущей, так  и по от
ношению к аналогичной трещиноватости первой подзоны. Однако и 
в этой подзоне отмечаются участки с интенсивно развитой кососеку
щей трещиноватостью. Они характеризуются более сложным тектони
ческим строением и в этом смысле наличие на каком-то участке косо
секущей трещиноватости м ож ет-бы ть  использовано для прогнозирова
ния строения еще невскрытых горными работами участков. Больше то 
го, часто мелкие разрывы, устанавливаемые на этих участках, совпа
дают по элементам залегания с одной или несколькими системами ко
сосекущей трещиноватости.

Третья подзона на западе непосредственно примыкает к Томскому 
надвигу. Восточная граница ее определяется резкой сменой характера 
складчатости, а такж е системой кулисообразных продольных разрывов. 
Эта тектоническая подзона изучена слабо. Наиболее достоверно она 
охарактеризована по береговому разрезу р. Томи, где вскрыты отло
жения острогской и нижнебалахонской свит. Здесь установлены сравни
тельно мелкие, опрокинутые на восток, складки с острыми замками и 
крутыми углами падения крыльев, осложненные дололнительными 
складками и крутыми разры вами с западным падением сместителей [7].

П роведенная поисковая разведка в районе с. Иранского в общем 
подтвердила характер тектонического строения подзоны, установленной 
по береговому разрезу  р. Томи.

Н а юге рассм атриваем ая  подзона изучена в пределах полей шахт 
«Ягуновской», «Пионер» и «Мазуровской», где установлены сравни
тельно небольшие, но весьма напряженные складки (рис. 2, В). В отли
чие от второй подзоны здесь преобладаю т линейные складки с наклон
ными осями и острыми замыканиями. Д л я  всех этих складок весьма 
характерна асимметрия, вы раж аю щ аяся  в том, что крылья с восточным
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падением имеют более крутые углы и чаще осложнены дополнительны
ми складками более высоких порядков. Последние нередко встречают
ся и в призамковых частях складок. Ш арнирные части острозамковых, 
прежде всего антиклинальных складок осложнены продольными текто
ническими разры вам и непостоянной формы. Кроме этих разрывов 
в пределах подзоны установлены крупные продольные крутопадающие 
разрывы типа взбросов с падением сместителей на зап ад  — северо- 
запад, определяющих чешуйчатость в строении подзоны.

Д л я  подзоны характерно широкое развитие мелких тектонических 
разрывов, разнообразных по форме и амплитуде. Часто эти разрывы 
пораж аю т только один пласт, не распространяясь на соседние, д аж е  
близко расположенные пласты угля.

Мелкие тектонические разрывы локализуются непосредственно 
в боках более крупных разрывов, а такж е в местах развития дополни
тельных складок, особенно на участках перегибов осей и замыкания 
складок. П реобладаю щ ими формами разрывов являются диагональ
ные согласнопадающие отдвиги, взбросы и подбросы. Продольные, 
в том числе и прямые надвиги, и поперечные разрывы пользуются 
меньшим распространением и встречаются примерно в равных коли
чествах. В этих условиях поиски смещенного крыла пласта услож няю т
ся, а использование методов аналогии и подобия может привести 
к ошибке. При поисках смещенных крыльев пластов в этой подзоне 
следует иметь в виду тесную связь ориентировки тектонических разр ы 
вов с ориентировкой систем трещин, особенно кососекущих.

Более напряж енная  тектоническая обстановка этой подзоны под
черкивается широким развитием пережимов и раздувов угольных плас
тов. Они особенно характерны для пластов мазуровской подсвиты.

Отмеченные в данной работе закономерности тектонического стро
ения Кемеровского района установлены и проверены на большом м ате
риале шахтной геологической службы и могут быть использованы при 
проведении разведочных и эксплуатационных работ.
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