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1. Н аряду  с принятием в 1954 и 1956 гг. новой стратиграфической 
схемы угленосных отложений Кузбасса стратиграфическими совещ а
ниями (5) выдвинут ряд неотложных задач и по дальнейшему совер
шенствованию этой схемы: детальной комплексной характеристике под
разделений кольчугинской серии, выявлению характера взаимоперехо- 
дов продуктивных фаций по простиранию, закономерностей угленакоп- 
ления, установлению объема тайлуганской подсвиты и др>

В 1962—63 гг. трестом «Кузбассуглегеология» при участии автора 
производилось обобщение накопленного обширного фактического м а 
териала с целью уточнения тектонического строения и выяснения пер
спектив нефтегазоносное™ крупных антиклинальных поднятий в преде
лах  Ерунаковского, Терсинского, Ускатского и северной части Байдаев- 
ского районов. Результаты  работ и проведенных автором в 1964 г. поле
вых наблюдений в Ленинском и Ерунаковском районах позволяют ре
шить вопрос об объеме ерунаковской свиты в стратотипическом ее р а з 
резе по берегу р. Томи (рис. 1 и 2) и одновременно отметить ряд  зак о 
номерностей площадного изменения данной промышленно-угленосной 
толщи. За  нижнюю и верхнюю границу ерунаковской свиты нами при
нимаются те ж е  рубежи, которые намечены для нее стратиграфическими 
совещаниями (5), хотя нижняя ее граница, на наш взгляд, и требует 
уточнения.

2. Впервые стратотипический разрез ерунаковской свиты описан
В. И. Я в о р с к и м  (1931, 1933) и Д. Г. С а м ы л к и н ы м  (1935). Н а 
иболее полное и сравнительно детальное изучение ее литологии, угле- 
насыщенности и стратиграфии выполнено к 1938 г: Г. П. Р а д ч е н к о  
[11]. Общий разрез свиты последним был составлен из разобщенных 
Ерунаковского (X), Бабьекаменского ( I V )  и Барзасско-Тайлуганского 
( V I I I )  разрезов, довольно неравноценных по их геологической изучен
ности, детальности вскрытия, литолого-фациальному составу и потому 
не имевших между собой надежной увязки. Первый из разрезов непре
рывный и довольно детально изученный в палеонтологическом и лито
логическом отношениях (5; 6; 7; 10— 12; 16). Мощность ленинской и 
грамотеинской подсвит здесь составляет 1085 м и низов тайлуганской 
подсвиты — 194 м [11]. Второй и третий разрезы вскрыты с некоторыми 
перерывами, сравнительно сл^бо изучены [5; 6; И — 13; 16] и рядом ис
следователей [1; 7; 10] не используются в должной мере при паралле- 
лизации и расчленении опорных разрезов ерунаковской свиты Кузбасса. 
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Рис. 1. Схема геологического строения притомской части ерунаковского и терсинского районов, 
-юра, 2 — триас, 3 — тайлуганская подсвита, 4 — грамотеинская подсвита, 5 — ленинская подсви- 

6 — ильинская свита, 7 — стратиграфические границы, 8 — оси синклиналей и антиклиналей, 
9 — разрывы, 10 — стратиграфические и опорные разрезы ерунаковской свиты



Г. П. Р а д ч е н к о  [11] принимал за тайлуганскую подсвиту (за верх
ний горизонт свиты) 1100’ м толщу верхней части Бабьекаменского р а з 
реза, включающей пласты I—XX и нижележащ ий интервал с преобла
данием пропусков в колонке. П ласт  XX параллелизовался  им с плас
том «С» Барзасско-Тайлуганского разреза. Этот разрез (V III) в ниж 
ней своей части уверенно сопоставляется с Ерунаковским разрезом 
и в целом как бы восполняет пропуски Бабьекаменского разреза.

О бщ ая мощность ерунаковской свиты в современных границах 
определялась Г. П. Р а д ч е н к о  [11] равной около 2145 м. Такой ж е 
объем свиты (2135—2215 м) фигурирует и в отчете Г. П. Радченко,
С. Г. Гореловой (1960) по стратиграфии кольгучинской серии в ее 
опорных разрезах. В практике и в литературе [6, 13] и по сей день при
нимается объем свиты, равный 2000—2580 м. Однако уж е к 1958 г. по
лучен полный непрерывный разрез свиты на Жерновской площади мощ 
ностью всего лишь 1540 м ( II) .  В этой связи и встал вопрос об опреде
лении истинного объема свиты в ее стратотипе.

3. Н а рис. 2 изображено 10 наиболее принципиально важных р а з 
резов ерунаковской свиты Ерунаковского и Терсинского районов. Сопо
ставление разрезов нами производилось по методу геологического к а р 
тирования толщ и прослеживания маркирующих горизонтов от опор
ного Ерунаковского разреза  к соседним линиям, участкам, месторож
дениям с комплексным использованием литолого-фациальных свойств 
пород, характера цикличности и угленасыщенности разрезов, палеонто
логической и электрокаротажной их характеристики. Н аряду  с этим 
устанавливались и прослеживались тектонические разрывы, определя
лись их параметры. Учитывались такж е выявленные уж е в процессе 
сопоставления закономерности изменения литолого-фациального облика

* пород, мощностей пластов, пачек, подсвит.
4. С позиций фациально-циклического метода [3, 4, 7], дающего 

довольно надежные варианты сопоставления при отсутствии или огра
ниченном количестве четких литологических и палеонтологических м ар 
кирующих горизонтов, в разрезе угленосной толщи Кузбасса могул 
быть выделены циклы I, II, III, IV и V порядков, которые, на наш 
взгляд, должны отвечать соответственно следующим стратиграфиче
ским подразделениям региональной шкалы: серии, свите, подсвите, над- 
пачке (ступени, по Н. Б. Вассоевичу, 1951) и пачке. В этой связи уме
стно привести высказывание А. Г. Сивова, развивающ его взгляды 
М. А. Усова: «....при всех вариантах  систематики естественная ритмич
ность (метамерность) геологического процесса долж на быть признана 
ведущим принципом при построении региональной шкалы, разномас
штабные стратиграфические единицы которой выявляются на основе 
стратиграфо-тектонического метода» [14, стр. 119]. По данным 
А. М. Кузьмина [8], в Кузбассе выделяется еще более мелкая ритмич
ность, которая отвечает по стратиграфической амплитуде пласт} 
(слою). П ачками он называет небольшие интервалы разреза  ритмиче
ски переслаивающихся слоев пород. Границы пачек часто несут следы 
размывов и перемывов. В основании пачек «в пределах слоя преобла
дающ ую роль будут играть относительно грубые осадки, а кверху 
в пределах каж дой пачки отложенный материал становится от слоя 
к слою более мелкообломочным» [8, стр. 86]. Н адпачками (ступенями), 
по нашему мнению, целесообразно назвать  ритмическую группу из 2— 
5 пачек пород, включающую 2—6 угольных пластов, которые отвечают 
циклам IV порядка и в свою очередь ритмически чередуются в разрезе 
подсвит-циклов III порядка. К нижней части надпачки (цикла IV по
р я дка ) ,  как  правило, приурочены щ ацболее мощные слои грубозерни
стых пород и максимально мощные циклы V порядка. В верхней ж е по
ловине надпачек отмечается более тонкий гранулометрический состав
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пород, вплоть до мергелей и известняков, м аксимальная угленосность, 
обилие фауны пелеципод, остракод, эстерий, минимальные средние 
мощности циклов V порядка. Такой ж е принцип последовательно при
менен и при группировке циклов IV порядка в циклы III порядка — А, 
Б, В, Г, которые равны, по нашему мнению, соответственно объему 
ускатской, ленинской, грамотеинской и тайлуганской подсвит. Ho этот 
вопрос еще требует дополнительной разработки, и мы его сейчас к а с а 
ться не будем.

Цикличность III и IV порядка в пределах ерунаковской свиты я в 
ляется наиболее выдержанной по сравнению с мелкой цикличностью 
и свидетельствует о хорошей сопоставимости разрезов (рис. 2). К циклу 
В„ например, приурочена толщ а с максимально мощными угольными 
пластами (циклы XIV—X VII). Среди циклов IV порядка маркирующее 
значение имеют циклы V I I I—XI, XVI, XIX, XXIII, характеризующиеся 
их мощностью, количеством и специфическим расположением в разрезе 
угольных пластов и др. свойствами. В основании цикла XVI Бабьека- 
менского, Большереченского и Кушеяковского (северного) разрезов 
отмечается аномально мощ ная (40—60 м) пачка песчаников с включе
нием д аж е  двух прослойков конгломерата. Д ан н ая  пачка появляется 
в результате постепенного замещ ения алевролитов песчаниками. Н а р я 
де участков данной пачке соответствует увеличенное расстояние между 
пластами 73 и 74. В циклах XVII Бабьекаменского (В. И. Явопокий, 
1931) и XVIII Усть-Терсинского (В. И. Будников, 1957) разрезов наи- 
лю даю тся пространственно выдержанные, до 5 км, прослои глинистых 
известняков.

5. По определению О. А. Бетехтиной (1957— 1959) и Ю. С. П ап и 
на (1960— 1963) к интервалу разреза  циклов XVII и XVlII приурочен 
характерный абиелло-эстериевый комплекс (зона: биоценоз «в»). В его 
составе отмечаются многочисленные крупные и очень крупные Abiella 
concinna (Iones) ,  масса эстерий и различных мелких антраконавт угне
тенного облика. Этот комплекс отчетливо прослеживается в Северо-Тал- 
динском (2), Усть-Терсинском, Широтном 1 и в целом ряде других р а з 
резов Терсинского района. По-видимому, данному ж е комплексу соот
ветствуют массовые скопления эстерий и мелких антраконавт, опреде-“ 
ленных О. А. Бетехтиной (1957) по сборам X. Ш. Курбангалиевой в об
нажении № 302 'Бабьекаменского  разреза , между X V II—X V I a п ласта
ми, и обнажении № 11, располагаю щ емся в 2 км северо-западнее 
д. Усть-Нарык. Р азрез  последнего соответствует интервалу 78—79 п л а 
стов Большереченского разреза.

В Барзасском  разрезе по сборам ГІ. П. Радченко [11] О. А. Солнце
вым в интервале 78—82 пластов определены Abiella concinna (Iones) 
и различные антраконавты. В Тайлуганском обнажении М. Ф. Нейбург 
(1931) обнаруж ила наличие эстерий, а Д. М. Федотов (1937) отмечает 
присутствие Abiella concinna (Iones). Это указывает на необходимость 
гіересопоставления Тайлуганского и Барзасского разрезов между собой, 
так как абиелло-эстериевый горизонт Тайлуганского разреза  скорее 
всего отвечает уж е описанному выше комплексу в циклах X VII— XVIII. 
В этой связи целесообразно привести еще следующие соображения. Во- 
первых, Г. П. Радченко, Д. Г. Самылкин отмечали, что толща угленос
ных пород, обнаж аю щ ихся на участке между устьем р. Б. Кукша и пос. 
Гайлуган, «по своему внешнему облику, литологическому составу, нали
чию тонких прослойков каменного угля и углистого сланца и по обилию 
находок здесь фауны пелеципод весьма сходна с низами ерунаковской 
свиты» [12 стр. 530], допускали возможность наличия около р. Б. І\укши 
взброса с весьма значительной амплитудой. К настоящему времени 
в Ерунаковском и Терсинском районах надежно прослежен согласный
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Рис. 2. Схема параллелизации опорных разрезов ерунаковской свиты Ерунаковского и Терсинского
районов Кузбасса.
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взброс широтного простирания со стратиграфической амплитудой 
250—410 м. В береговом разрезе он, вероятно, проходит вблизи Кукшин- 
ского профиля, в керне некоторых скважин которого отмечается силь
ная трещиноватость пород, и тем самым обусловливает повторение 
в Тайлуганском обнажении части Барзасского разреза . Во-вторых, под
черкнутое выше [12] значительное сходство отложений Тайлуганского 
разреза  с отложениями, относящимися в настоящее время к верхним 
горизонтам ильинской свиты, напоминает аналогичный же случай отне
сения разрезов по р. В. Терси по литолого-фациальному облику, палеон
тологическим остаткам (В. И. Будников, 1957) и по конкреционному 
комплексу (Н. Г. Беленко, 1962) к ильинской свите. Однако детальные 
буровые работы, результаты нашей параллелизации и новые флористи
ческие данные (С. Г. Горелова, 1963) доказали изохронность обн аж аю 
щихся по р. В. Терси отложений интервалу 83—91 пластов. Уместно з а 
метить, что еще ранее Д. М. Федотовым (1937) упомянутые отложения 
выше устья р. В. Тустуер со скоплениями крупных Abiella сопсіппа 
(Iones) принимались за верхние горизонты ерунаковской свиты. Все это 
вместе взятое дает нам основание считать, что отложения по р. В. Тер
си (VI, пласты 83—91) и в Тайлуганском обнажении весьма сходны 
между собой по литологическим свойствам и изохронно одновозрастны. 
Следовательно, разрез Тайлуганского обнажения (пласты P и С) благо
д аря  разрывной тектонике (рис. 1, 2) вторично повторяет среднюю часть 
Барзасского разреза , а не надстраивается над последним.

Согласно исследованиям О. А. Бетехтиной (2) верхние горизонты 
ерунаковской свиты на Северо-Талдинском участке в целом содержат 
характерную фауну, отличающуюся от обычной кольчугинской фауны 
и подобную фауне верхней половины Бабьекаменского разреза. П ослед
няя изучалась Л. Л. Халфиным (1950) по сборам В. И. Яворского и х а 
рактеризуется разнообразием мелких антраконавт.

По исследованиям С. Г. Гореловой (1963) к интервалу разреза  
с пластами 73—83 приурочен аннуляриевый комплекс (зона), х аракте
ризующийся большим разнообразием видов и массовым распростране
нием мутовок A nnu la r ia  lanceola ta  Radcz., P a raca lam ites  Goeppertii 
Radcz., P r inadacop te r is  an thrishifolia  (Goepp) Zal., G lottophyllum  си- 
neatum  (Schmal.) Zal., Tychtopteris  cunea ta  Zal., N oeggerath iopsis  
canda lepens is  Zal., N. insignis  Radcz., Lepeophyllum kostom anovi Gorel., 
C rass inerv ia  sibirica Gorel., N ephropsis co rda ta  Radcz., присутствием 
насекомых, остракод, рыбьих чешуи и обломков минерализованной дре
весины. Данный комплекс прослежен С. Г. Гореловой в опорном Epy- 
наковском разрезе и по всему Терсинскому району, включая и северный 
участок Кушеяковского профиля (V ) . В Северо-Талдинском разрезе 
указанный комплекс приурочен к интервалу 76—92 пластов, где
О. А. Бетехтиной [2] отмечаются массовые A nnu laria  lanceola ta  Radcz., 
N oeggera th iopsis  canda lepensis  Zal., N. insignis  Radcz., P rinadacop te r is  
anthrish ifo lia  (Goepp) Zal. и !многочисленные формы мезозойского 
облика.

Таким образом, во всех изучаемых разрезах, где проводились пос
лойные палеонтологические сборы, несмотря на существенные фациаль- 
ные отличия, уверенно прослеживаются маркирующие фаунистический 
(абиелло-эстериевый) и флористический (аннуляриевый) горизонты. 
По JI. JI. Халфину (16) такие горизонты могут рассматриваться в каче
стве опорных палеонтологических горизонтов, как горизонты возрастной 
изохронности. Огромное значение их для региональной стратиграфии 
угленосных отложений Кузбасса трудно переоценить.

6. По личному сообщению аспиранта Московского университета 
Ч ан дра  Санджоя, занимавшегося в 1962—64 гг. литолого-петрографиче-
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ским изучением разрезов Терсинского района, петрографический состав 
пород тайлуганской подсвиты Бабьекаменского и Терсинского районов 
обладает большим сходством и подтверждает произведеную нами па- 
раллелизацию  разрезов.

7. Согласно данной параллелизации группа пластов X V III—XX Б а 
бьекаменского разреза  соответствует пластам 74— 78 Ерунаковского 
и Барзасского береговых разрезов. В стратотипическом Ерунаковском 
разрезе, с учетом наших уточнений по разрезам  соседних линий сква 
жин, мощность ленинской подсвиты равна 660 м, грамотеинской — 415 м. 
Мощность тайлуганской подсвиты на Бабьекаменском участке равна 
548 м. Следовательно, полная мощность ерунаковской свиты в страто
типическом разрезе составляет 1623 м.

8. В восточном и северо-восточном направлениях устанавливается 
закономерное последовательное, иногда с местными отклонениями, 
уменьшение мощности свиты, ее подсвит и надпачек. Например, если 
в Ерунаковском разрезе мощности ленинской и грам'отеинской подсвит 
равны соответственно 660 и 415 м, то на Широтном 1 профиле — 508 
и 413 м, на Сосновском профиле — 562 и 375 м, на Кушеяковском (се
в е р н о м )— 510 и 386 м. Некоторое ж е  сокращение.мощности тайлуган
ской подсвиты на Северо-Талдинском участке (I) по сравнению е тако 
вой на Ж ерновской площади (II) обусловлено, по-видимому, имевшим 
место относительным превышением скорости прогибания земной коры на 
первом из указанных участков седиментации над скоростью привноса 
сюда кластического материала из сравнительно удаленной области пи
тания. Упомянутое отставание в некоторой степени компенсировалось 
более обильным накоплением исходного материала углей.

В указанных же направлениях резко сокращ ается общ ая и рабочая . 
угленосность свиты: от 10,7 и 10,4% на Северо-Талдинском участке до 
5,65 и 4,93% на Ерунаковском участке и 3,46 и 0,97% на Северо-Тусту- 
ерском профиле расположенном восточнее Кушеяковского профиля. О д
новременно отмечается уменьшение количества пластов рабочей мощно
сти, сокращение мощностей угольных пластов, учащ ается их расщ епле
ние, увеличиваются размерность кластического материала, мощность 
песчаных пачек и коэффициент песчанистости.

Аналогичные закономерности осадконакопления отмечаются по н а 
шим м атериалам  (1963) и в отложениях ильинской свиты Терсинского, 
Ерунаковского и Ускатского районов. Следовательно, в ильинское и еру- 
наковское время область питания располагалась  северо-восточнее у к а 
занных районов, а максимальный прогиб земной коры происходил на 
западе Ерунаковского и, судя по отложениям ильинской свиты, д аж е  на 
западе Ускатского района (Карагайлинский участок), где накопление 
отложений кольчугинской свиты было подвержено мелким ритмическим 
тектоническим колебаниям в меньшей степени, чем на участках, тяготе
ющих к медленно пульсационно воздымающейся области питания.
В последующем, в предюрское время указанная  часть геосинклинали, 
как наиболее ослабленная и тем самым подготовленная для последую
щих скачкообразных движений (М. А. Усов, [15], подверглась интенсив
ным процессам тангенциального сжатия со стороны С алаира  и в мень
шей степени со стороны Кузнецкого Алатау. В результате произошло 
смещение осевой части Кузнецкой геосинклинали на 20—30 км к восто
ку, вплоть до современного ее положения.

9. В триасовый период в общем сохраняется подобное же располо
жение областей питания и осадконакопления, что и в перми. По 
Г. П. Радченко и В. Т. Белоусовой (1940) и И. В. Лебедеву (1956) ли 
тологический состав пород триаса в восточном направлении становится 
такж е более грубозернистым, вплоть до прослойков конгломерата. Эти
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породы и включенные в них силлы базальтов участвуют в крупной пли- 
кативной и разрывной складчатости совместно с подстилающими их по
родами перми. Упомянутое некоторое сходство палеогеографических ус
ловий осадконакопления триаса, ерунаковской и ильинской свит, сов
местное участие данных отложений в крупной предюрской складчато
сти, вполне удовлетворительная сопоставимость разрезов тайлуганской 
иодсвиты на протяжении 30— 50 км, перекрываемых триасом без види
мых изменений условий залегания  пород, указы ваю т на отсутствие 
структурного или заметно выраженного углового несогласия. В то ж е  
время изменение мощности пермских осадков над самым верхним п л а 
стом угля от 0,0 на Инской разведочной линии, расположенной в 28 км 
северо-западнее Северо-Талдинского участка (1), до 12 м на северной 
части Ж ерновского профиля (рис. 1), образование пограничной коры 
выветривания мощностью 6 м на Северо-Талдинском участке (2), появ
ление в основании триаса разнозернистых песчаников с галькой извест
няков (III )  и пачки конгломератов (Инской и Ж ерновский участки), 
состоящих из окатанных галек  известняков, эффузивов, кремнистых по
род и песчаников неверхнепермского облика, говорят в пользу наличия 
между пермью и триасом стратиграфического несогласия, весьма а н а 
логично стратиграфическому несогласию, имеющему место между бала- 
хонской и кольчугинской сериями. Д ан н ая  аналогия подчеркивается 
и некоторым сходством вещественного состава неугленосных отложений 
низов триаса и кузнецкой свиты, представленных существенно аргил
литами и алевролитами с включением пестроцветных пачек и прослой
ков мергелей и известняков с отпечатками гастропод. Судя по значи
тельной мощности (до 50 м) конгломерата в основании триасовой сис
темы на Инском участке и непосредственному его налеганию на мощный 
угольный пласт верхов тайлуганской иодсвиты, к данному району К уз
басса должен быть приурочен максимальный по сравнению со всеми из
вестными здесь разрезам и  предтриасовый размыв, но для определения 
его амплитуды необходимы дополнительные данные... О бразование упо
мянутого конгломерата связано с началом нового крупного (I порядка) 
цикла осадконакопления после имевшего место перерыва (образование 
коры выветривания) и, вероятно, отвечает начавшемуся воздыманию се
верной половины С алаи ра  или Томь-Колыванской складчатой зоны. Об 
этом ж е свидетельствует проявление в отложениях тайлуганской под- 
с.виты эффузивной деятельности (наличие туфогенных пород по 
К. Д. Ж дановой, 1960) на Уропском месторождении, расположенном 
северо-западнее Инской линии.

Таким образом, верхняя граница ерунаковской свиты представляет 
собой четко выраж енный тектоно-денудационный перерыв в понимании 
М. А. Усова (1936), Л. Л. Х алфина (1960) и А. Г. Сивова (1955), х а р а к 
теризующийся явным стратиграфическим несогласием контактирующих 
пермских и триасовых отложений, наличием в основании последних по- 
лимиктовых конгломератов, а в кровле первых — остатков древней коры 
выветривания, резкой сменой фаций, литологического и химико-петро
графического (9). состава, характера  и состава органических остатков 
и косвенно проявлением эффузивной деятельности в верхней части еру
наковской свиты.
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