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Р о л ь  т е к т о н и к и  в р е ш е н и и  м н о г и х  в о п р о с о в  р а з в е д к и  и э к с п л у а т а 
ц и и  у г о л ь н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  о б щ е и з в е с т н а .  О н а  с у щ е с т в е н н о  п о в ы ш а 
е т с я  в с в я з и  с  - р а с ш и р е н и е м  п р и м е н е н и я  - м е х а н и з и р о в а н н ы х  с п о с о б о в  
п р о х о д к и  г о р н ы х  в ы р а б о т о к ,  к о м п л е к с н о й  м е х а н и з а ц и и  и а в т о м а т и з а 
ц и и  д о б ы ч н ы х  р а б о т .  У в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  о с н о в н о г о  в и д а  р а з в е д о ч н ы х  
р а б о т  н а  у г о л ь  —  м е х а н и ч е с к о г о  к о л о н к о в о г о  б у р е н и я  —  н е  п р и в е л о  ни  
к с у щ е с т в е н н о м у  п р и р о с т у  з а п а с о в  в ы с о к и х  к а т е г о р и й ,  ни  к у л у ч ш е н и ю  
т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  с т р о и т е л ь с т в а  и  э к с п л у а т а ц и и  
ш а х т  и  р а з р е з о в  н а  о с в а и в а е м ы х  у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  м е с т о 
р о ж д е н и я х  і [ 6 ] .

В ы я в и в ш а я с я  н е п о л н о т а  в и з у ч е н и и  т е к т о н и к и  у г о л ь н ы х  м е с т о р о ж 
д е н и й  з а с т а в л я е т  в н е с т и  н е к о т о р ы е  и з м е н е н и я  в м е т о д и к у  е е  и с с л е д о 
в а н и я .  Б о л е е  п р а в и л ь н о  и о б о с н о в а н н о  т а к и е  и з м е н е н и я  м о г у т  б ы т ь  
с д е л а н ы  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  и о б о б щ е н и я  м а т е р и а л о в  ш а х т н о й  г е о л о 
г и ч е с к о й  с л у ж б ы  и м а т е р и а л о в  п о  к р у п н ы м  у г о л ь н ы м  п л о щ а д я м ,  х а 
р а к т е р и з у ю щ и м с я  о б щ н о с т ь ю  п р о и с х о ж д е н и я  и р а з в и т и я  р а з л и ч н ы х  
с т р у к т у р н ы х  ф о р м .  Р я д  о р г а н и з а ц и й  М и н и с т е р с т в а  г е о л о г и и  С С С Р  в 
э т о м  н а п р а в л е н и и  п р о в о д и т  т е м а т и ч е с к и е  р а б о т ы  п р и м е н и т е л ь н о  к 
р а з л и ч н ы м  б а с с е й н а м .

В  К у з б а с с е ,  г д е  т е к т о н и к а  х а р а к т е р и з у е т с я  о с о б о й  с л о ж н о с т ь ю  и 
р а з н о о б р а з и е м ,  н а ч и н а я  с  к л а с с и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  М . А .  У с о в а ,  
в о п р о с а м  и з у ч е н и я  т е к т о н и к и  у д е л я е т с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е .  В  п о с л е д 
н и е  г о д ы  п р о в о д я т с я  с п е ц и а л ь н ы е  т е м а т и ч е с к и е  р а б о т ы  п о  т е к т о н и к е  
ш а х т н ы х  п о л е й .  Н и ж е  п р и в о д я т с я  н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  э т и х  р а б о т  и 
у к а з ы в а ю т с я  в о з м о ж н ы е  п у т и  и х  и с п о л ь з о в а н и я  п р и  п р о в е д е н и и  р а з 
в е д о к .

О д н и м  и з  в а ж н ы х ,  н о  е щ е  е е  р е ш е н н ы х  в о п р о с о в  р а з в е д к и  у г о л ь 
н ы х  » м е с т о р о ж д е н и й  я в л я е т с я  в о п р о с  о  к л а с с и ф и к а ц и и  и х  д л я  е д и н ы х  
м е т о д о в  р а з в е д к и  п о  с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и м  п р и з н а к а м .  В о  в с е х  
о б о б щ е н н ы х  г р у п п и р о в к а х ,  р е к о м е н д о в а н н ы х  в р а з н о е  в р е м я  и н с т р у к 
ц и я м и  В К З  и Г К З ,  п о  т е к т о н и ч е с к о й  с л о ж н о с т и  в ы д е л е н о  т р и  г р у п п ы .  
П р а к т и к а  п о к а з а л а ,  ч т о  э т и  г р у п п и р о в к и  с л и ш к о м  с х е м а т и ч н ы  и н е  
м о г у т  о х в а т и т ь  в с е г о  ! м н о г о о б р а з и я  м е с т о р о ж д е н и й  у г л я .

В  К у з б а с с е  с о з д а н а  б о л е е  д е т а л ь н а я  к л а с с и ф и к а ц и я  м е с т о р о ж д е 
н и й  [ 7 ] .  К  с о ж а л е н и ю ,  з д е с ь  в к а ч е с т в е  к л а с с и ф и к а ц и о н н о й  е д и н и ц ы  
н е у д а ч н о  п р и н я т  т и п  м е с т о р о ж д е н и я ,  а к л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  п р и з н а к и  
д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  л и ш ь  о х а р а к т е р и з о в а т ь  м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о 
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с т и  с т р у к т у р .  П о  э т и м  п р и ч и н а м  в п р а к т и к е  т р у д н о  о т н е с т и  т о т  и л и  
и н о й  у ч а с т о к  р а з в е д к и  к о д н о м у  и з  п о д т и п о в  к л а с с и ф и к а ц и и  Э .  М . П а 
х а  и Э .  М .  С ѳ н д е р з о н а ,  о с о б е н н о  е с л и  у ч е с т ь ,  ч т о  н е р е д к о  с л о ж н о с т ь  
с т р о е н и я  р а з н ы х  у ч а с т к о в  о д н о г о  и т о г о  ж е  м е с т о р о ж д е н и я  о к а з ы в а е т 
ся  т а к ж е  р а з л и ч н о й .

П р а к т и к а  п р о в е д е н и я  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  н а с т о я т е л ь н о  т р е 
б у е т  с о з д а н и я  н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и  с в о з м о ж н о  ш и р о к и м  и с п о л ь з о в а 
н и е м  м а т е р и а л о в  п о  т е к т о н и к е  ш а х т н ы х  п о л е й ,  п о л у ч е н н ы х  п р и  п р о в е 
д е н и и  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а б о т  и р а з в е д к и  н о в ы х  п л о щ а д е й  б а с с е й н а .

К у з н е ц к и й  б а с с е й н  х а р а к т е р и з у е т с я  в е с ь м а  б о л ь ш и м  р а з н о о б р а з и 
ем  г е н е т и ч е с к и х  и м о р ф о л о г и ч е с к и х  т и п о в  с к л а д ч а т ы х  и р а з р ы в н ы х  
с т р у к т у р .  О б у с л о в л е н о  э т о ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  е г о  г е о т е к т о н и ч е с к и м  п о 
л о ж е н и е м .  П о с л е д н е е  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  о к о н ч а т е л ь н о  н е  в ы я с н е 
н о  и п о р о ж д а е т  р а з л и ч н ы е  т о ч к и  з р е н и я .  П р и ч и н а м и  э т о г о  я в л я ю т с я  и 
н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  т е к т о н и к и  б а с с е й н а .

П р е ж д е  в с е г о  с л е д у е т  о т м е т и т ь  о р и г и н а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  в ы х о 
д о в  н а  п о в е р х н о с т ь  о т л о ж е н и й  с в и т  в в о с х о д я щ е м  с т р а т и г р а ф и ч е с к о м  
п о р я д к е  в  в и д е  к о н ц е н т р и ч е с к и х  п о л о с  о т  п е р и ф е р и и  к ц е н т р у  б а с с е й 
н а ,  п о л у ч и в ш е е с я  в с л е д с т в и е  з н а ч и т е л ь н о г о  п о д н я т и я  о к р у ж а ю щ и х  е г о  
д р е в н и х  с о о р у ж е н и й .  Г р а н и ц ы  б а с с е й н а  з а  и с к л ю ч е н и е м ,  м о ж е т  б ы т ь ,  
г р а н и ц ы  с К у з н е ц к и м  А л а т а у  з а в и с е л и  о т  э т и х  п о д н я т и й  и д е н у д а ц и 
о н н ы х  п р о ц е с с о в .  П і р о с т и р а н и е  с в и т  в о б щ е м  п а р а л л е л ь н о  к о н т у р а м  
б а с с е й н а .

В т о р о й  о с о б е н н о с т ь ю  т е к т о н и к и  б а с с е й н а  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  н а п р я 
ж е н н ы е  с т р у к т у р ы ,  н а б л ю д а е м ы е  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  к C a -  
л а и р у  и к К о л ы в а н ь - Т о м с к о й  с к л а д ч а т о й  д у г е ,  по  ім ер е  п р и б л и ж е н и я  к 
ц е н т р у  б а с с е й н а  у п р о щ а ю т с я ,  с м е н я я с ь  с п о к о й н ы м и  б р а х и с и н к л н н а л я -  
м и и, н а к о н е ц ,  м о н о к л и н а л ь н ы м и  з о н а м и  б л и з  ю г о - в о с т о ч н о й  и в о с т о ч 
н о й  о к р а и н  К у з б а с с а .  С т р у к т у р н а я  а с и м м е т р и я  с о п р о в о ж д а е т с я  а с и м 
м е т р и е й  в л и т о л о г и ч е о к о м  и ф а ц и а л ь н о м  с о с т а в е  п о р о д ,  у г л е н о с н о с т и  и 
м е т а м о р ф и з м е .

О с о б е н н о с т ь ю  т е к т о н и к и  б а с с е й н а  я в л я е т с я  и то ,  ч т о  т е к т о н и ч е с к и е  
с т р у к т у р ы  р а з н ы х  е г о  ч а с т е й  о б р а з о в а л и с ь  в р е з у л ь т а т е  д в и ж е н и й  р а з 
н ы х  п о  м о б и л ь н о с т и  и  с т е п е н и  к о н с о л и д а ц и и  п р и м ы к а ю щ и х  б о л е е  
д р е в н и х  г о р н ы х  с о о р у ж е н и й .  В л и я н и е  п о с л е д н и х  н а  ф о р м и р о в а н и е  
с т р у к т у р  К у з б а с с а  р а з л и ч н о .  В р е м я  к о н с о л и д а ц и и  э т и х  с о о р у ж е н и й  и 
с к л а д ч а т ы х  с и с т е м  о к о н ч а т е л ь н о  н е  у с т а н о в л е н о ,  и э т о  п о р о ж д а е т  
б о л ь ш и е  т р у д н о с т и  в о п р е д е л е н и и  п а л е о т е к т о н и ч е с к о й  п р и р о д ы  К у з 
б а с с а  и е г о  г е о т е к т о н и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я .

П р и з н а в а я  в К у з б а с с е  п р о я в л е н и е  р а з л и ч н ы х  ф а з  т ѳ к т о г е н е з а ,  с л е 
д у е т  о т м е т и т ь ,  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х ,  у с л о ж н е н и е  т е к т о н и к и  с 
у в е л и ч е н и е м  в о з р а с т а  п о р о д .  Э т а  о с о б е н н о с т ь  т е к т о н и к и  б а с с е й н а  в ы 
р а ж а е т с я  в т о м ,  ч то  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  д л я  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й  ч е т 
ко  в ы д е л я е т с я  д в а  с т р у к т у р н ы х  э т а ж а ,  о б у с л о в л е н н ы х  п р о я в л е н и е м  
д р е в н е к и м м е р и й с к о й  и и о в о к и м м е р и й с к о й  ф а з  т е к т о г е н е з а .  H e  и с к л ю 
ч е н а  в о з м о ж н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о г о  в л и я н и я  н а  ф о р м и р о в а н и е  т е к т о н и ч е 
с к и х  с т р у к т у р  и д р у г и х  ф а з ,  в ч а с т н о с т и ,  з а а л ь с к о й ,  п ф а л ь ц о к о й  и б о 
л е е  м о л о д ы х .  В о  в с я к о м  с л у ч а е ,  в п р е д е л а х  з а п а д н ы х  и с е в е р о - з а п а д 
н ы х  с т р у к т у р  К у з б а с с а  ю р с к и е  о т л о ж е н и я  о к а з а л и с ь  б о л е е  д и с л о ц и р о 
в а н н ы м и ,  ч е м  э т о  п р е д п о л а г а л о с ь  р а н е е .

В е с ь м а  в а ж н о й  о с о б е н н о с т ь ю  т е к т о н и к и  К у з б а с с а  я в л я е т с я  г л ы б о 
в о е  с т р о е н и е  е г о  ф у н д а м е н т а .  Г л ы б ы  о т л и ч а л и с ь  д р у г  о т  д р у г а  с в о е й  
м о б и л ь н о с т ь ю  к а к  в п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и я  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й ,  
т а к  и п р и  п о с л е д у ю щ и х  т е к т о н и ч е с к и х  п е р е с т р о й к а х .  Б о л е е  т о г о ,  д е 
т а л ь н ы й  а н а л и з  м о щ н о с т е й  о с а д к о в ,  у г л е н о с н о с т и  и с т е п е н и  д и а г е н е т и -  
ч е о к и х  п р е о б р а з о в а н и й  у г л я  и в м е щ а ю щ и х  п о р о д  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  м о 
б и л ь н о с т ь  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  г л ы б  б ы л а  д а л е к о  н е  о д и н а к о в а .  Э т о  о к а -
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з ы в а л о  в л и я н и е  .как н а  с л о ж н о с т ь  с т р у к т у р  в н у т р и  о т д е л ь н ы х  г л ы б ,  
т а к  и н а  у г л е н о с н о с т ь  и к а ч е с т в о  у г л я .

В с е  э т и  о с о б е н н о с т и ,  у ч и т ы в а е м ы е  в  р а з н о й  с т е п е н и ,  н а ш л и  о т 
р а ж е н и е  'в с х е м а х  р а й о н и р о в а н и я  К у з б а с с а  [1 ,  5 , 8 ] .  Н а м  п р е д с т а в л я 
е т с я ,  ч т о  о н и  и д о л ж н ы  б ы т ь  п о л о ж е н ы  в о с н о в у  к л а с с и ф и к а ц и и  п л о 
щ а д е й  К у з б а с с а  по с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и м  п р и з н а к а м  д л я  е д и н ы х  
м е т о д о в  р а з в е д к и .  С л о ж н о с т ь  и х  и с п о л ь з о в а н и я  д л я  э т и х  ц е л е й  выте*  
к а е т  и з  р а з л и ч н ы х  в з г л я д о в  н а  т е к т о н и ч е с к у ю  п р и р о д у  К у з б а с с а .

В  с о о т в е т с т в и и  с т о й  и л и  и н о й  т р а к т о в к о й  т е к т о н и ч е с к о г о  п о л о ж е 
н и я  б а с с е й н а  м е н я ю т с я  и в з г л я д ы  н а  п р и ч и н ы  е г о  о с о б е н н о с т е й .  П р е д 
с т а в л е н и я  и с с л е д о в а т е л е й  о т е к т о н и к е  К у з б а с с а  в о с н о в н о м  с о в п а д а 
ю т , и э т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  с о з д а н и я  к л а с с и ф и к а ц и и  п л о щ а д е й  у г л е н а -  
к о п л е н и я  н а  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х  о с н о в а х .  Э т о  т е м  б о л е е  в о з м о ж н о ,  
е с л и  у ч е с т ь ,  ч то  с х е м ы  т е к т о н и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я  в о б щ е м  п р а 
в и л ь н о  о т р а ж а ю т  н а л и ч и е  р а з л и ч н ы х  к р у п н ы х  т е к т о н и ч е с к и х  ф о р м  и 
их р а с п р о с т р а н е н и е .

П р е ж д е  ч е м  п е р е й т и  к и з л о ж е н и ю  н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и ,  н у ж н о  
д о г о в о р и т ь с я  о б  о с н о в н о й  к л а с с и ф и к а ц и о н н о й  е д и н и ц е  и о п р и з н а к а х ,  
п о л о ж е н н ы х  в о с н о в у  к л а с с и ф и к а ц и и .

О п ы т  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  в к а ч е с т в е  к л а с с и ф и к а ц и о н н о й  е д и н и ц ы  н е  
м о г у т  б ы т ь  п р и н я т ы  ни м е с т о р о ж д е н и е ,  ни  ш а х т н о е  п о л е .  А н а л и з  и з 
м е н ч и в о с т и  с т р у к т у р н ы х  о б с т а н о в о к  н а  м е с т о р о ж д е н и я х  и  ш а х т н ы х  
п о л я х  К у з б а с с а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  в к а ч е с т в е  е д и н и ц ы  к л а с с и ф и к а ц и и  
м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т а  п л о щ а д ь  с с о ч е т а н и е м  о с н о в н ы х  с т р у к т у р н ы х  э л е 
м е н т о в ,  д л я  к о т о р ы х  х а р а к т е р н ы  о п р е д е л е н н ы е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  и г е 
н е т и ч е с к и е  ч е р т ы ,  о к а з ы в а ю щ и е  в л и я н и е  н а  п л о т н о с т ь  р а з в е д о ч н о й  
с е т и  и  в ы б о р  с и с т е м  р а з р а б о т о к .  В  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  э т о  с о ч е т а н и е  
э л е м е н т о в  м о ж е т  и м е т ь  м е с т о  в п р е д е л а х  в с е г о  м е с т о р о ж д е н и я .  В  д р у 
г и х  с л у ч а я х  д а ж е  в п р е д е л а х  п о л я  о н о  м о ж е т  б ы т ь  р е з к о  р а з л и ч н ы м .  
П  р е д л  а г а ем  а я к л а ос  и ф и к  а ц и о н  н а я е д  ин и ц а по  з  в о л  я е т  у ч  е с  ть в ы д  ер  - 
ж а н н о с т ь  и т е с н о т у  с в я з и  р а з л и ч н ы х  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в  н а  р а з 
л и ч н ы х  п о  р а з м е р а м  п л о щ а д я х .

Г л а в н ы м и  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы м и  п р и з н а к а м и ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  г е н е т и ч е с к и е  и м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с т р у к т у р ,  
а т а к ж е  в л и я н и е  и х  н а  п р о в е д е н и е  р а з в е д о ч н ы х  и э к с п л у а т а ц и о н н ы х  
р а б о т .  И м е н н о  с о ч е т а н и е  с т р у к т у р  с о з д а е т  м н о г о о б р а з и е  с т р у к т у р н ы х  
о б с т а н о в о к  и н е р е д к о  ч р е з в ы ч а й н о  с л о ж н ы е  у с л о в и я  п р о в е д е н и я  р а з 
в е д о к  и э к с п л у а т а ц и и .

В с у щ е с т в у ю щ и х  к л а с с и ф и к а ц и я х  г е н е з и с  с т р у к т у р  и л и  п о л н о 
с т ь ю  и г н о р и р у е т с я ,  и л и  у ч и т ы в а е т с я  н е д о с т а т о ч н о  п о л н о  и п о с л е д о в а 
т е л ь н о .  В  п р о ц е с с е  р а з в е д к и  о б ы ч н о  у с т а н а в л и в а ю т с я  и х а р а к т е р и з у 
ю т с я  ф о р м ы  т е к т о н о с т р у к т у р  в и х  с о в р е м е н н о м  в и д е .  П р и  э т о м  а н а л и 
з и р у ю т с я  и о ц е н и в а ю т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в н е ш н и е  и х  ч е р т ы . М е ж д у  
т е м ,  п о з н а н и е  з а к о н о м е р н о с т е й  р а з в и т и я  т е к т о н и ч е с к и х  с т р у к т у р  п о 
з в о л я е т  б о л е е  п р а в и л ь н о  о п р е д е л я т ь  м о р ф о л о г и ч е с к и е  и х  т и п ы ,  ч т о  с а 
м о  по  с е б е  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о .  ,К р о м е  т о г о ,  в с в я з и  с р а з в и т и е м  с т р у к 
т у р  н а х о д я т с я  т а к ж е  з а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е н и я  м о щ н о с т е й  о т л о ж е н и й  
и у г о л ь н ы х  п л а с т о в ,  к о л и ч е с т в о  и у с т о й ч и в о с т ь  п о с л е д н и х ,  р а с с т о я н и я  
м е ж д у  п л а с т а м и ,  м е т а м о р ф и з м  и л и  к а ч е с т в о  у г л я .  Н е т р у д н о  в и д е т ь ,  
ч то  в с е  э т о  я в л я е т с я  ф а к т о р а м и ,  о к а з ы в а ю щ и м и  в л и я н и е  н а  м е т о д и к у  
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  и д о л ж н о  б о л е е  п о л н о  и з у ч а т ь с я  п р и  в ы п о л 
н е н и и  их .

С л е д у е т  п р и з н а т ь ,  ч то  г е н е з и с  с т р у к т у р  К у з б а с с а  в ы я с н е н  н е  п о л 
н о с т ь ю .  В с е  с т р у к т у р ы  и м е ю т  м н о г о ф а з н о е  р а з в и т и е .  Р о л ь  и з н а ч е н и е  
о т д е л ь н ы х  ф а з ,  к т о м у  ж е  н е д о с т а т о ч н о  ч е т к о  в ы д е л е н н ы х ,  в  ф о р м и р о 
в а н и и  с т р у к т у р  д а л е к о  н е  о д и н а к о в а ,  н о  т о ,  ч т о  к н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  
ц з в е с т н р  о  г е н е зи с е ,  с т р у к т у р ,  д о л ж н о  п о л н о с т ь ю  и с п о л ь з о в а т ь с я  при

41



р е ш е н и и  з а д а ч  р а з в е д к и .  Т о л ь к о  у ч е т  г е н е т и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  
с т р у к т у р  п о з в о л и т  іна н а у ч н о й  о с н о в е  п о д о й т и  к п р о г н о з и р о в а н и ю  
с л о ж н о с т и  с т р о е н и я  о ц е н и в а е м ы х  у г л е н о с н ы х  п л о щ а д е й .  Э т о  в о з м о ж 
н о  л и ш ь  п р и  т щ а т е л ь н о м  п а л е о т е к т о н и ч е с к о м  а н а л и з е  с  и с п о л ь з о в а н и 
е м  в с е х  м а т е р и а л о в  п о  и з м е н ч и в о с т и  м о щ н о с т е й  и ф а ц и й  у г л е н о с н ы х  
о т л о ж е н и й ,  о б щ е й  и р а б о ч е й  у г л е н о с н о с т и  и м е т а м о р ф и з м а  у г л е й .

Д р у г и м  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы м  п р и з н а к о м  д о л ж н ы  б ы т ь  м о р ф о л о г и 
ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с т р у к т у р .  В  К у з б а с с е  о н и  х а р а к т е р и з у ю т с я  о ч е н ь  
б о л ь ш и м  р а з н о о б р а з и е м ,  ч т о  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  р а з л и ч н ы х  у с л о в и й  
и х  ф о р м и р о в а н и я .  К а ж д о й  т е к т о н и ч е с к о й  з о н е  с в о й с т в е н  с в о й  н а б о р  
с в о е о б р а з н ы х  м о р ф о л о г и ч е с к и х  т и п о в  с т р у к т у р .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  
о с о б е н н о  б о г а т  н а б о р  т и п о в  п л и к а т и в н ы х  с т р у к т у р .  З д е с ь  м о ж н о  
в с т р е т и т ь  л ю б ы е  и з  н и х  с о  в с е в о з м о ж н ы м и  в з а и м о н е р е х о д а м и  и о т к л о 
н е н и я м и .

Р а з р ы в н ы е  с т р у к т у р ы  б а с с е й н а  т а к ж е  в е с ь м а  р а з н о о б р а з н ы ,  ч т о  
н а ш л о  о т р а ж е н и е  в к л а с с и ф и к а ц и я х  М .  А .  У с о в а ,  И .  А .  М о л ч а н о в а ,  
А . А .  Б е л и ц к о г о  и А .  С . З а б р о д и н а .  В  п р е д е л а х  р а з л и ч н ы х  т е к т о н и ч е 
с к и х  з о н  в с т р е ч а ю т с я  п о ч т и  в с е  т и п ы  р а з р ы в о в .  А н а л и з  м а т е р и а л о в  
р а з в е д о ч н ы х  и э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а б о т ,  о д н а к о ,  п о к а з а л ,  ч т о  в п р е д е 
л а х  о т д е л ь н ы х  з о н  п р е и м у щ е с т в е н н ы м  р а з в и т и е м  п о л ь з у ю т с я  л и ш ь  
о п р е д е л е н н ы е  ф о р м ы  р а з р ы в о в ,  и э т о ,  б е з у с л о в н о ,  д о л ж н о  н а й т и  о т р а 
ж е н и е  в н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и .

В м е с т е  с  г е н е т и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  м о р ф о л о г и я  с т р у к т у р н ы х  
ф о р м  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  д о с т а т о ч н о  т о ч н о  р а з л и ч а т ь  с т р у к т у р ы  р а з н ы х  
з о н  и, ч т о  о ч е н ь  в а ж н о ,  н а м е т и т ь  м е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  и х  и з у ч е н и я .  
П р а в д а ,  н а  п у т и  р е а л и з а ц и и  э т о й  в о з м о ж н о с т и  в с т а ю т  о п р е д е л е н н ы е  
т р у д н о с т и .  Г л а в н ы е  и з  н и х  с в я з а н ы  с т е м  ф а к т о м ,  ч т о  с т р у к т у р ы  я в л я 
ю т с я  п о  о б р а з о в а н и ю  р а з н о в р е м е н н ы м и  и л и  ф о р м и р о в а н и е  и х  п о ч т и  
з а к о н ч и л о с ь  н а  р а з н ы х  с т а д и я х ,  в н а с т о я щ е е  в р е м я  т р у д н о  у с т а н а в л и 
в а е м ы х  и з - з а  ф р а г м е н т а р н о с т и  ф а к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а .  Т е м  н е  м е н е е  
и м е ю щ и е с я  г е о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  п о  э т о м у  в о п р о с у  д о л ж н ы  и с 
п о л ь з о в а т ь с я  в п о л н о й  м е р е .

В  н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и  д о л ж н о  т а к ж е  у ч и т ы в а т ь с я  в л и я н и е  р а з 
л и ч н ы х  с т р у к т у р  н а  п р о в е д е н и е  р а з в е д о ч н ы х  и э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а 
б о т .  П р е ж д е  в с е г о ,  э т о  о т н о с и т с я  к р а з м е р а м  с т р у к т у р .  З д е с ь  н а б л ю д а 
е т с я  о с о б е н н о  б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е ,  а м е ж д у  т е м ,  р о л ь  р а з м е р о в  
с т р у к т у р  п р и  п р о в е д е н и и  р а з в е д о к  и э к с п л у а т а ц и и  д а л е к о  н е  о д и н а к о 
в а .  В  т а б л .  1 п р и в е д е н ы  к л а с с и ф и к а ц и я  с т р у к т у р  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е 
н и й  К у з б а с с а  п о  р а з м е р а м ,  и х  з н а ч е н и е  п р и  р а с к р о й к е  ш а х т н ы х  п о л е й  
и п р о в е д е н и и  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а б о т ,  а т а к ж е  у к а з а н а  о с н о в н а я  с т а 
д и я  о б н а р у ж е н и я  и и з у ч е н и я  с т р у к т у р  р а з н ы х  п о р я д к о в .  В  э т о й  к л а с 
с и ф и к а ц и и  у ч т е н ы  р е к о м е н д а ц и и  п о  и з у ч е н и ю  г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е 
н и я  ш а х т н ы х  п о л е й  п р и  п о д з е м н о й  р а з р а б о т к е  у г о л ь н ы х  м е с т о р о ж д е 
н и й  ' [ 3 ] ,  и т а к и м  о б р а з о м  с о б л ю д е н а  о п р е д е л е н н а я  п р е е м с т в е н н о с т ь  
м а т е р и а л о в  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  и э к с п л у а т а ц и и .

С к л а д к и  К у з б а с с а  х а р а к т е р и з у ю т с я  в е с ь м а  р а з л и ч н ы м и  у г л а м и  
п а д е н и я  к р ы л ь е в .  П о  с т а т и с т и ч е с к и м  д а н н ы м  [ 4 ]  з а  1 9 5 5  г. и м е л о  м е 
с т о  с л е д у ю щ е е  р а с п р е д е л е н и е  д о б ы ч и  у г л я  п о  х а р а к т е р у  п а д е н и я  у г о л ь 
н ы х  п л а с т о в :  н а  д о л ю  п л а с т о в  с п о л о г и м  п а д е н и е м  п р и х о д и л о с ь  3 6 ,6 %  
д о б ы ч и ,  с  н а к л о н н ы м  п а д е н и е м — 1 9 ,3 % ,  а с  к р у т ы м  —  4 4 ,7 %  д о б ы ч и  
у г л я  з а  г о д .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  в с в я з и  с  в в о д о м  в э к с п л у а т а ц и ю  н о в ы х  
у г л е д о б ы в а ю щ и х  п р е д п р и я т и й  в Т о м ь - У с и н с к о м ,  К е м е р о в с к о м ,  Л е н и н 
с к о м ,  А н ж е р с к о м ,  Б е л о в с к о м  и д р у г и х  р а й о н а х  р о л ь  п л а с т о в  с п о л о 
г и м  и н а к л о н н ы м  п а д е н и е м  в о б щ е й  д о б ы ч е  у г л я  п о  б а с с е й н у  н е с к о л ь 
к о  в о з р о с л а  и и х  з н а ч е н и е  в ы р а в н я л о с ь .  Э т о  у к а з ы в а е т ,  ч т о  в п р о ц е с 
с е  р а з в е д к и  н е л ь з я  о т д а в а т ь  п р е д п о ч т е н и е  н и  о д н о й  и з  э т и х  г р у п п ,  н о  
п р и  э т о м  ч е т к о  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  у ч а с т к и  с р а з л и ч н ы м и  у г л а м и  п а -
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Т а б л и ц а  î
С к л а Д к 11 Разрывные нарушения

наименование
группы 1> а з м е р ы наименование группы ампли

туда
Основная стадия 

обнару ж. и изучения

1. Весьма Складки, представляющие основные пликативные структуры района или 
круп- месторождения. Длина их определяется обычно многими километрами,
ные ширина — Cothh1Mh метров, километрами, высота* — сотнями метров.

В пределах одной такой складки размещаются «горные отводы 'несколь
ких шахт.

2. Круп- Складки, соизмеримые с размерами шахтных полей современных круп
ные ных шахт. Длина складок измеряется сотнями метров — первыми ки

лометрами, ширина — сотнями метров, высота— десятками метров — 
первыми сотнями метров. Такие складки являются основными струк
турами в пределах шахтных полей.

■3. Сред- Составная часть структуры шахтного поля. Длина складок — сотни
ние метров, ширина — многие десятки метров, высота — десятки метров.

‘Крылья этих складок, как правило, разрабатываются независимо друг 
от друга самостоятельными лавами.

4. Мелкие Размеры таких складок редко превышают первые десятки метров.
Складки, в основном, выявляются на основании наблюдений в одной 
очистной выработке и не прослеживаются на соседних выемочных уча
стках.

* Высота указывается для складок, имеющих наклонное (25—46°) и крутое (45- 
90°) залегание крыльев.

. Весьма крупно ампли
тудные (обычно грани
ца комплекса шахт)

2. Kp упно амплитудные 
(часто граница горного 
отвода шахты)

3. Средиеамшгитудные 
( гр аницы в ыем очи ы х
участков)

4 Me л к о а ми л и т ѵд н ы е

более 
300 м

Поисковая разведка

о г 30 м Предварительная раз- 
до 300 м ведка

от 3 м 
до 30 м

Детальная разведка

менее 3 м Эксплуатационная раз
ведка, горно-подготови
тельные и очисгные ра
боты
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д е н и я .  Н е р е д к о  э т о т  ф а к т о р  о к а з ы в а е т  р е ш а ю щ е е  в л и я н и е  п р и  в ы б о 
р е  с и с т е м ы  р а з р а б о т к и .

Н а к о н е ц ,  н е л ь з я  н е  у ч и т ы в а т ь  и т а к о й  ф а к т о р ,  к а к  т р е щ и н о в а т о с т ь  
у г л я  и в м е щ а ю щ и х  п о р о д .  У ч е т  э т о г о  ф а к т о р а  в н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и  
с в я з а н  с б о л ь ш и м  е г о  з н а ч е н и е м  п р и  р е ш е н и и  ц е л о г о  р я д а  в о п р о с о в ,  
н а п р и м е р ,  п р и  у т о ч н е н и и  ф а з  т е к т о г е н е з а  и л и  у с л о в и й  ф о р м и р о в а н и я  
т е к т о н и ч е с к и х  с т р у к т у р  и с т е п е н и  д и е л о ц и р о в а н н о с т и  и х  и пр.

С у ч е т о м  в с е х  э т и х  с о о б р а ж е н и й  п р е д л а г а е т с я  с л е д у ю щ а я  к л а с с и 
ф и к а ц и я  п л о щ а д е й  д л я  е д и н ы х  м е т о д о в  р а з в е д к и .

Тип I. Приплатформенная зона 
«прерывистой складчатости»

Д а н н ы й  т и п  с т р у к т у р  р а с п р о с т р а н е н  п о  в о с т о ч н о й  и ю ж н о й  о к р а и 
н а м  К у з б а с с а  и п о л н о с т ь ю  с о о т в е т с т в у е т  « з о н е  м о н о к л и н а л о в » .  У ч и 
т ы в а я ,  ч т о  о с н о в н ы е  ч е р т ы  с т р у к т у р  д а н н о г о  и д р у г и х  т и п о в  в п е ч а т и  
у ж е  н а ш л и  о т р а ж е н и е  [ 2 ] ,  н а м и  б у д е т  д а н о  о п и с а н и е  б о л е е  м е л к и х  
е д и н и ц  к л а с с и ф и к а ц и и .

В  т и п е  I в ы д е л я е т с я  д в а  п о д т и п а .
1. П  р и к у  з  и е  ц  к о  а л  а т а у  с  с к и й п о д т и п .  Г л а в н о й  г е н е т и ч е 

с к о й  о с о б е н н о с т ь ю  с т р у к т у р  п о д т и п а  я в л я е т с я  с л а б а я  п о д в и ж н о с т ь  
ф у н д а м е н т а .  С т р у к т у р ы  ф о р м и р о в а л и с ь  в о с н о в н о м  п о д  в л и я н и е м  т а н 
г е н ц и а л ь н ы х  у с и л и й  с о  с т о р о н ы  К о л ы в а н ь - Т о м с к о й  с к л а д ч а т о й  д у г и  и 
н е и с п ы т ы в а л и  с у щ е с т в е н н ы х  п е р е с т р о е к .  Э т о  н а ш л о  о т р а ж е н и е  и в 
т р е щ и н о в а т о с т и  г о р н ы х  п о р о д .  З д е с ь  р а з в и т ы  « э н д о г е н н ы е »  ( н о р м а л ь -  
н о с е к у щ и е )  т р е щ и н ы .  Т р е щ и н ы  « э к з о г е н н ы х »  ( к о с о с е к у щ и х )  с и с т е м  
п о я в л я ю т с я  л и ш ь  н а  у ч а с т к а х  т е к т о н и ч е с к и х  о с л о ж н е н и й .

В  д а н н о м  п о д т и п е  п о  с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и м  п р и з н а к а м  в ы д е 
л я е т с я  л и ш ь  о д н а  г р у п п а — г р у п п а  « а » .

Г р у п п а  « а »  х а р а к т е р и з у е т с я  м о н о к л и н а л ь н ы м  з а л е г а н и е м  п л а 
с т о в  с  п а д е н и е м  н а  с е в е р о - з а п а д .  У г л ы  п а д е н и я  н а х о д я т с я  в п р е д е л а х  
о т  5 — 10° д о  3 0 — 4 0 °  п р и  с р а в н и т е л ь н о  в ы д е р ж а н н о м  п р о с т и р а н и и .  И з 
р е д к а  в с т р е ч а ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  с к л а д к и  п р о с т о й  к о н ф и г у р а ц и и ,  
к а к  п р а в и л о ,  с в я з а н н ы е  с р а з р ы в н ы м и  н а р у ш е н и я м и .  Н е с к о л ь к о  ч а щ е  
в с т р е ч а ю т с я  о с л о ж н е н и я  з а л е г а н и я  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  в в и д е  в о л н и 
с т о с т и  и ф л е к с у р .

Р а з р ы в н ы е  н а р у ш е н и я  н е м н о г о ч и с л е н н ы .  П р е и м у щ е с т в е н н о  э т о  
с р е д н е -  и м е л к о а м п л и т у д н ы е  д и а г о н а л ь н ы е  с о г л а с н ы е  в з б р о с ы  с ю г о -  
з а п а д н ы м  п р о с т и р а н и е м  с м е с т и т е л е й .  И н о г д а  о н и  о д и н о ч н ы ,  н о  ч а щ е  
о б р а з у ю т  г р у п п ы ,  о с о б е н н о  в м е с т а х  р е з к и х  и з м е н е н и й  п р о с т и р а н и я  и 
п а д е н и я  у г о л ь н ы х  п л а с т о в .  В  т а к и х  м е с т а х  р а з р ы в ы  с а м п л и т у д о й  в 
д е с я т к и  м е т р о в  с о п р о в о ж д а ю т с я  м е л к и м и  р а з р ы в а м и  т и п а  д и а г о н а л ь 
н ы х  с о г л а с н ы х  и н е с о г л а с н ы х  в з б р о с о в .

П р и м е р о м  с т р у к т у р  г р у п п ы  « а »  я в л я е т с я  Б и р ю л и н с к и й  м о н о -  
к л и н а л .

2. П  р  и г о р н о ш о р с к и й  п о д т и п .  О с н о в н о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и 
р о в а н и е  с т р у к т у р  п о д т и п а  о к а з ы в а л и  к а к  в е р т и к а л ь н ы е  д в и ж е н и я ,  т а к  
и т а н г е н ц и а л ь н ы е  н а ж и м ы  с о  с т о р о н ы  К у з н е ц к о г о  А л а т а у  ( Г о р н о й  
Ш о р н и ) ,  с ч е м  с в я з а н ы  п р о я в л е н и я  м а г м а т и з м а ,  м о р ф о л о г и я  и о р и е н 
т и р о в к а  с к л а д о к  и р а з р ы в о в .  П л и к а т о г е н н ы й  х а р а к т е р  н е к о т о р ы х  р а з 
р ы в о в ,  с м я т и е  в с к л а д к и  с и л л о в ,  п е р е р ы в ы  в о с а д к о н а к о п л е н и и  и у г 
л о в о е  н е с о г л а с и е  м е ж д у  о т л о ж е н и я м и  п а л е о з о я  и ю р ы  п о д ч е р к и в а ю т  
м н о г о ф а з н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с т р у к т у р .  H e  и с к л ю ч е н о  т а к ж е  в л и я н и е  
д в и ж е н и й  с о  с т о р о н ы  С а л а и р а ,  н о ,  п о - в и д и м о м у ,  о н о  б ы л о  н е с у щ е с т 
в е н н ы м .

Б о л е е  с л о ж н ы е  у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  с т р у к т у р  н а ш л и  о т р а ж е -
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н й е  в у с л о ж н е н и и  х а р а к т е р а  т р е щ и н о в а т о с т и .  Н а р я д у  с  п о в с е м е с т н о  
р а с п р о с т р а н е н н ы м и  д в у м я  с и с т е м а м и  н о р м а л ь н о с е к у щ и х  т р е щ и н ,  з д е с ь  
р а з в и т о  д о  ш е с т и  с и с т е м  к о с о с е к у щ и х  т р е щ и н .  П р и  э т о м  и х  г е н е з и с ,  
м о р ф о л о г и я  и и н т е н с и в н о с т ь  з а в и с я т  о т  с т е п е н и  о б щ е й  д и с л о ц и р о в а н -  
к о с т и  у ч а с т к а .

В  д а н н о м  п о д т и п е  в ы д е л я ю т с я  д в е  г р у п п ы  —  « б »  и « в » .  Г р у п п а  
« б »  —  п л о щ а д и  с м о н о к л и н а л ь н ы м  з а л е г а н и е м  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й .  
У г л ы  п а д е н и я  п о с л е д н и х  п о с т е п е н н о  у в е л и ч и в а ю т с я  к с е в е р о - в о с т о к у  
о т  1 0 — 15° д о  4 0 — 5 0 ° .  М о н о к л и н а л ь н о е  з а л е г а н и е  о с л о ж н е н о  с л а б о й  
в о л н и с т о с т ь ю  ( п о в с е м е с т н о )  и о т ч е т л и в ы м и  п о л о г и м и  а с и м м е т р и ч н ы 
м и  д о п о л н и т е л ь н ы м и  с к л а д к а м и ,  р а з м е р ы  и ч а с т о т а  к о т о р ы х  к ю г о - з а 
п а д у  н е с к о л ь к о  у в е л и ч и в а ю т с я .  О с и  с к л а д о к  д и а г о н а л ь н ы  к о б щ е м у  
п р о с т и р а н и ю  м о н о к л и н а л а  и п о д  у г л о м  3 — 5° п о г р у ж а ю т с я  п о  а з и м у г у  
0 — 30°. М о р ф о л о г и я  с к л а д о к  н е п о с т о я н н а .  С т е п е н ь  п л и к а т и в н о й  н а р у 
ш е н н о е ™  с о с е д н и х  п л а с т о в  ч а с т о  о к а з ы в а е т с я  р а з л и ч н о й .

В  п р е д е л а х  п л о щ а д е й  г р у п п  « б »  р а с п р о с т р а н е н ы  м е л к о -  и р е ж е  
с р е д н е а м п л и т у д н ы е  р а з р ы в ы  в о с н о в н о м  т р е х  т и п о в :  н а и б о л е е  м н о г о 
ч и с л е н н ы  д и а г о н а л ь н ы е  н е с о г л а с н ы е  с у б м е р и д и о н а л ь н ы е  п о л о г о п а д а ю 
щ и е  в з б р о с ы  ( « н а д в и г и » ) ,  р е ж е  —  к р у т о п а д а ю щ и е  п о п е р е ч н ы е  с д в и г и  
и с у б ш и ір о т н ы е ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  с ю ж н ы м и  п а д е н и я м и  с м е с т и т е л е й ,  
в з б р о о о - е д в и г и .  Н а  у ч а с т к а х  с к р у т ы м и  п а д е н и я м и  п л а с т о в  о т м е ч а ю т 
ся  п р я м ы е  н а д в и г и .  Р а з р ы в ы  о б ы ч н о  к о н ц е н т р и р у ю т с я  г р у п п а м и  и т я 
г о т е ю т  к с к л а д к а м  и д р у г и м  о с л о ж н е н и я м ,  х о т я  в с т р е ч а ю т с я  и о д и н о ч 
н ы е  р а з р ы в н ы е  н а р у ш е н и я .  В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  с т р у к т у р  г р у п п ы  « б »  
м о ж н о  н а з в а т ь  Г л а в н ы й  ( З а п а д н ы й )  м о н о к л и н а л .

Г р у п п а  « в »  в к л ю ч а е т  п л о щ а д и  с н е г л у б о к и м и ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  
ш и р о к и м и  к у л и с о о б р а з н о  р а с п о л о ж е н н ы м и  к р у п н ы м и  и с р е д н и м и  п о  
р а з м е р а м  с к л а д к а м и  с ч а с т ы м и  и з г и б а м и  о с е й  и о б р а з о в а н и е м  р я д а  
б р а х и с т р у к т у р .  З а п а д н ы е  к р ы л ь я  а н т и к л и н а л е й  к р у ч е  в о с т о ч н ы х ,  а м е 
с т а м и  и о п р о к и н у т ы .  В б л и з и  к р у п н ы х  р а з р ы в о в  о т м е ч а ю т с я  м е л к и е  
с к л а д к и .

Р а з р ы в н ы е  н а р у ш е н и я  п р е д с т а в л е н ы  с е р и е й  к р у п н ы х  п о л о г и х  р а з 
р ы в о в  с  п а д е н и е м  с м е с т и т е л е й  н а  с е в е р о - в о с т о к .  Н е к о т о р ы е  и з  н и х ,  
в о з м о ж н о ,  я в л я ю т с я  п л и к а т о г е н н ы м и .  З д е с ь  ж е  р а з в е д о ч н ы м и  р а б о т а 
м и  и п о  б е р е г о в ы м  о б н а ж е н и я м  у с т а н о в л е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  р а з 
н о о б р а з н ы х  м е л к и х  р а з р ы в о в .  П р и м е р о м  с т р у к т у р  э т о й  г р у п п ы  м о ж е т  
с л у ж и т ь  Ч у л ь ж а н с к а я  з о н а  п о л о г и х  с к л а д о к .

Т ип  П . Ц е н т р а л ь н а я  з о н а  с к л а д ч а т о с т и  
п е р е х о д н о г о  т и п а

Э т о т  т и п  с т р у к т у р  о х в а т ы в а е т  п л о щ а д ь ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  Ц е н т 
р а л ь н о й  з о н е  п о л о г и х  с к л а д о к  и к у п о л о в и д н ы х  п о д н я т и й  [ 2 ] .  П о  м о р 
ф о г е н е т и ч е с к и м  о с о б е н н о с т я м  з д е с ь  в ы д е л я ю т с я  т а к ж е  д в а  п о д т и п а .

1. Ю ж н о - К у з б а с с к и й  п о д т и п .  Ф о р м и р о в а н и е  с т р у к т у р  п о д 
т и п а  п р о и с х о д и л о  в о с н о в н о м  п о д  в л и я н и е м  д в и ж е н и й  с о  с т о р о н ы  C a -  
л а и р а .  Э т о  п о д ч е р к и в а е т с я  а с и м м е т р и е й  с к л а д о к  и н а п р а в л е н и е м  п а д е 
ни я  с м е с т и т е л е й  к р у п н ы х  р а з р ы в о в .  О н о  б ы л о  м н о г о ф а з н ы м ,  ч т о  н а 
ш л о  с в о е  в ы р а ж е н и е  в о б р а з о в а н и и  п л и к а т о г е н н ы х  р а з р ы в н ы х  н а р у ш е 
ний. Н е т  о с н о в а н и й  о т р и ц а т ь  в л и я н и е  д а в л е н и й  с  ю г о - з а п а д а ,  а т а к ж е  
с у щ е с т в о в а н и я  д л и т е л ь н о  р а з в и в а ю щ и х с я  п о д н я т и й  в в и д е  А б а ш е в -  
с к о г о  к у п о л а  и Ч ѳ р н о к а л т а н с к о й  а н т и к л и н а л и ,  о с о б е н н о  н а  ф о р м и р о 
в а н и е  с т р у к т у р  п е р в о й  г р у п п ы  э т о г о  п о д т и п а .

Т р е щ и н о в а т о с т ь  х а р а к т е р и з у е т с я  з д е с ь  п р е о б л а д а н и е м  н о р м а л ь 
н о с е к у щ и х  т р е щ и н ,  п р о д о л ь н ы х  и п о п е р е ч н ы х  к о с я м  к р у п н ы х  с к л а д о к .  
К о с о с е к у щ и е  т р е щ и н ы  п р е д с т а в л е н ы  д в у м я  п а р а м и  с о п р я ж е н н ы х  п р о 
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дольных и поперечных к осям складок систем местных планов д еф ор 
мации, встречающихся далеко не повсеместно.

В рассматриваемом подтипе нами выделяются две группы. Г р у л -  
п а «а» охватывает площади с пологим (5— 30°) моноклинальным з а 
леганием горных пород. Основные крылья весьма крупных синклина
лей как бы облекают соответствующие поднятия с севера, что вызыва
ет плавное изменение простирания пластов. Эти крылья осложнены  
волнистостью и дополнительными складками, причем степень проявле
ния и размеры последних по мере удаления от осевой части основной 
складки различны. Дополнительные складки —  средние и мелкие по 
размерам, обычно асимметричны, с осями, меняющими направление  
как в плане, так и в разрезе, с падением осевых поверхностей на севе
ро-запад и юго-восток.

Разрывные нарушения сравнительно немногочисленны. Крупно- 
амплитудные разрывы обычно являются согласными взбросами. В б о 
ках таких разрывов и в местах пликативных осложнений пластов 
встречаются преимущественно мелкие и средние согласные и несоглас
ные взбросы и подбросы. Местами встречаются одиночные разрывы, 
как правило, непрослеживаемые на соседних пластах. К этой группе 
относятся восточные крылья Байдаевской и Шелканской синклиналей.

Г р у п п а  «б». Крутое до опрокинутого залегания пластов с паде
нием на юго-восток и относительно выдержанным простиранием, с не
значительными осложнениями в виде волнистости и дополнительных  
складок. Последние часто связаны с крупноамплитудными разрывами. 
По мере удаления от осевых частей главных структур появляются и 
увеличиваются до крупных дополнительные складки со сравнительно 
пологими углами падения крыльев, кулисообразно расположенные с 
изогнутыми и ундулирующими осями, с западным или северо-запад
ным падением осевых поверхностей.

Многочисленны разрывы различных форм и амплитуд. При крутом 
залегании пластов распространены преимущественно надвиги и отдви- 
ги, при пологом и наклонном— согласные и несогласные взбросы. Н е 
редко крупные разрывы имеют пликатогенный характер, изменяя углы 
падения смеетителей от O0 до 90°. Мелко- и среднеамплитудные разры
вы обычно диагональные и продольные, реже — поперечные. Смеетите- 
ли их имеют северо-восточное или северо-западное падение. М акси
мальное количество разрывов наблюдается в боках крупных разрывов 
и в замках складок, особенно в местах их резких изгибов.

Примеры: западные крылья Шелканской (Елбанской) и Байдаев
ской синклиналей.

2. Ц е н т р а л ь н ы й  п о д т и п .  Характер структур подтипа во мно
гом определяется удаленностью их от окружающ их бассейн горных 
сооружений, оказавших большое влияние на формирование других 
структур бассейна. С этим связано, во-первых, относительно простое 
строение, а во-вторых, противоречивость структурных признаков. Так, 
осевые поверхности многих складок падают на юг, в то время как сме- 
стители разрывов имеют северное падение. Структуры, несомненно, 
формировались под влиянием разнонаправленных, многофазных, но ос 
лабленных тектонических движений.

По-видимому, основным типом трещиноватости здесь окажется  
экзогенная. По аналогии с рассмотренным выше подтипом можно пред
положить появление и кососекущих трещин па участках местных ус
ложнений структур.

Пока в пределах подтипа представляется возможным выделить 
лишь одну группу.

Г р у п п а  «в». Широкие расплавчытаные формы весьма крупных и 
крупных складок. Ориентировка их осей меняется от субмеридиональ-
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ной до близширотной, оставаясь преимущественно близкой к послед
ней. Характерна асимметрия складок, причем крылья с падением на 
юг обычно более пологие (10— 30°), чем с падением на север (50— 60°). 
Оси складок ундулируют, ветвятся и имеют перегибы в вертикальной 
плоскости. В плане, в южной части, они имеют выпуклость к северу, а 
в северной — к югу. Нередко ундуляция осей приводит к образованию  
брахискладок и структурных носов. Дополнительные складки встреча
ются редко, но волнистость, отмечается почти повсеместно.

Разрывные нарушения, от мелких до крупных, наиболее часто 
встречаются в местах антиклинальных перегибов угольных пластов, хо 
тя отмечаются и на крыльях складок. Преимущественно это полого
падающие взбросы и надвиги с падением сместителей на северо-восток  
и северо-запад под углами 10— 40° и с зонами дробления до  100 м. З а 
кономерности проявления мелких разрывных нарушений из-за отсут
ствия эксплуатационных работ не установлены, но наличие их по не
которым разведочным скважинам не вызывает сомнений.

Примеры: Антоновская, Кушеяковская, Ерунаковская и Кыргай-
Осташікииская синклинали и Маркино-Никольская и Нарыкская анти
клинали.

Тип ІП. Зона «гребневидной складчатости»

Площ ади распространения структур данного типа соответствуют 
восточным половинам Присалаирской и Приколывань-Томской зон ли
нейной складчатости и разрывов [2].  Как и в предыдущих случаях, в 
этом типе выделено два подтипа.

1. Б е л о  в с к о - Г р а м о т е и  н е к и й  п о д т и п .  Тектоноструктуры  
подтипа своим образованием в основном обязаны воздействию со сто
роны Салаира. Вначале оно выразилось в неравномерных радиальных  
движениях блоков, в последующем сменившихся ослабленными к цен
тру бассейна тангенциальными движениями. Н аиболее подвижными 
были западные блоки, где отмечаются максимальные мощности осад 
ков и наибольший метаморфизм. По мере удаления от Салаира струк
туры упрощаются, хотя зоны влияния ограничивающих чешуй весьма 
крупных разрывов остаются столь ж е сложными. Блоковые движения  
по региональным разрывам предохранили внутренние части складок  
в пределах отдельных чешуй от дальнейшего усложнения.

П реобладает нормальносекущая трещиноватость. По отношению к 
ориентировке осей крупных складок выделяются поперечная и про
дольная системы. Кососекущие трещины характерны в основном для  
участков осложнений структур мелкими складками и дизъюнктивами и 
зон влияния крупных разрывных нарушений. Преимущественное р аз
витие получили системы продольных и диагональных трещин.

В пределах этого подтипа выделяется две группы структур.
Г р у п п а  «а». Весьма крупные складки, представленные широки

ми вытянутыми на северо-запад корытообразными или близкими к ко
робчатым брахисинклиналями с пологими донными частями и доволь
но крутыми (до 60°) крыльями. Ближе к центру бассейна напряжен
ность складок уменьшается, они становятся симметричными и более  
округлыми. Характерна ундуляция осей и изгибы их в плане, особенно  
в центриклиналях, заложизш ихся как на начальных, так и на завер
шающих этапах складкообразования. Основные складки осложнены  
пологими поперечными волнами и дополнительными складками, осо
бенно в центриклиналях и в боках разрывав.

Разрывная тектоника группы во многом определяется серией суб- 
параллельных весьма крупных разрывов, выкраивающих отдельные 
чешуи и являющихся одним из основных элементов следующей группы.
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Указанные выше крупные складки поражены крупно- й срёднеамплй-  
тудными разрывами, параллельными первым, с падением на юго-запад  
под углами до 40— 50°. По форме это преимущественно согласные и 
несогласные взбросы, в боках которых развиты мелкие поперечные и 
диагональные разрывы. Вторая группа мелких разрывов приурочена к 
антиклинальным перегибам осей брахисинклиналей, где отмечаются 
разнообразные разрывы, но приводящие в основном к сдвоению пла
стов.

Примеры: Беловская, Ленинская, Егозово-Красноярская, Тарсь-
минская и Дунаевская синклинали.

Г р у п п а  «б». Крупные и весьма крупные узкие вытянутые анти
клинали с крутыми (до 70°) крыльями. Замки их обычно поражены  
весьма крупными продольными разрывами, сопровождаемыми средне- 
и мелкоамплитудными разрывами и дополнительными складками. Ун- 
дуляция осей основных антиклиналей привела к созданию цепочек 
брахиструктур, расшифровка которых сильно затруднена из-за боль
шой нарушенное™. П реобладающ ими оказываются мелкие складки в 
боках разрывов.

Разрывные нарушения представлены весьма крупными региональ
ными разрывами с юго-западным падением смеетителей под углами or 
30 до 50°, сопровождаемыми зонами более мелких разрывов с брекчи- 
рованными и милонитизированными породами шириной до 0,3— 0,5 км 
в плане. Основные разрывы сопровождаются серией параллельных 
взбросов или прямых надвигов. По мере удаления от основного смести- 
теля морфология разрывов зон влияния меняется. Появляются разры
вы, ориентировка которых контролируется слоистостью, а также диаго
нальные и поперечные разрывы, но количество их постепенно умень
шается.

Примеры: Новороссийская, М охово-Пестеревская, Виноградов- 
ская, Камыслинская и Уропская антиклинали.

2. А н ж е р с к о - К е м е р о в с к и й  п о д т и п .  Формирование струк
тур подтипа на ранних этапах осуществлялось за счет неравномерных  
колебательных движений фундамента и образования пологих поднятий 
и прогибов, унаследовавших структурный план каледонид северо-за
падной окраины Кузнецкого Алатау. Затем основными оказались скла
дкообразовательные процессы в Колывань-Томской зоне, приведшие к 
созданию огромных тангенциальных напряжений и длительному про
цессу преимущественно горизонтального перемещения масс с обр азо
ванием Томского надвига и других разрывных нарушений и сильной 
деформацией пород угленосного комплекса. В завершающие этапы 
тангенциальных давлений некоторые разрывные нарушения приобрели  
пликатоген.ный характер. Появились и новые разрывы, особенно в бо 
ках крупных разрывов и на участках дальнейшего усложнения плика- 
тивных структур.

Почти повсеместно развиты четыре системы нормальносекущих  
трещин. Четкая геометрическая связь их с осями складок в большин
стве случаев нарушена. Существенную роль здесь играют и кососеку
щие трещины. Среди последних выделяется до восьми систем.

В подтипе долж но быть выделено по крайней мере три группы 
структур.

Г р у п п а  «в». Широкие с пологими углами падения крыльев весь
ма крупные брахискладки, расположенные кулисообразно друг относи
тельно друга. Оси складок имеют изменчивое направление (в основном, 
с выпуклостью на восток) и ундуляцию в продольном разрезе. Харак
терна асимметрия: крылья с падением на восток круче (25— 80°), чем 
с падением на зап ад  (5— 30°). Восточные крылья брахисинклиналей  
постепенно переходят в группу «а» первого типа. Встречаются разно-
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сбрйзныё дополнительные складки, особенно в боках разрывных Пару-- 
шений и на участках перегибов осей основных складок. Нередки так
ж е флексурообразные изгибы и волнистость угольных пластов.

Разрывные нарушения представлены густой сетью разрывов р а з 
личных форм и амплитуд. На крыльях складок с западным падением  
преимущественно развиты согласные взбросы, с восточным — несоглас
ные взбросы и особенно прямые надвиги. Сместители некоторых р аз
рывов изгибаются в замках складок, создавая на противоположных  
крыльях различные геометрические формы. Крупные разрывы часто 
сопровождаются зонами мелких разрывов.

Пример: Андреевская, Глушинская, Кедровско-Крохалевская бра- 
хисинклинали.

Г р у п п а  «г». Сложные узлы дополнительных складок средних и 
мелких размеров, приуроченные к участкам антиклинальных переги
бов осей основных пликативных структур. Складки отличаются невы
держанностью форм и оіриентировки при сравнительно пологом залега
нии угольных пластов. Многочисленные разнообразные мелкие осл ож 
нения: волнистость, флексуры, пережимы, раздувы и послойные пере
мещения.

Многочисленны средние и особенно мелкоамплитудные разрывы, 
связанные, как правило, с формированием складок и их осложнений  
Разрывы разнообразны по форме, часто меняют элементы залегания  
сместителей, нередко повторяют изменения форм складок и, возможно, 
некоторые из них являются пликатогенными. П реобладаю щ ие формы 

$  разрывов устанавливаются с большим трудом.
Примеры: Ключевское поднятие, замыкания Андреевской и Кедров- 

ско- К р о X а л е в ск о й б р а х и синил и н а л е й .
Г р у п п а  «д». Структура представляет собой четко выраженную  

сложного строения зону Томского надвига. Поверхность сместителя  
надвига по своей ориентировке близка к общ ему простиранию круп
ных складок и разрывов Колывань-Томской дуги. Сместитель волни
стый и достаточно точно повторяет конфигурацию Анжерской синкли
нали. Непосредственно в зоне залегают тектонические брекчии мощно
стью до 15 м. Угленосные отложения, находящиеся в лежачем боку  
надвига, имеют сложное строение. Здесь в зоне мощностью от 50 м до  
200 м пласты смяты в мелкие складки и поражены густой сетью р а з
нообразных по форме и амплитуде разрывов. По мере удаления от 
надвига напряженность тектоники уменьшается и структуры приобре
тают переходный характер. Попытка отработать пласты угля в зоне  
надвига на поле шахты 9/15 не увенчалась успехом.

Тип IV. Пригеосинклинальная зона 
«полной складчатости»

Этот тип включает наиболее сложные в тектоническом отношении 
площади, расположенные в пределах подзон напряженной линейной 
складчатости Присалаирской и Приколывань-Томской зон [2 ].  С уче
том разных условий и времени формирования тектонических структур 
в пределах данного типа выделено также два подтипа, объединяющих  
пять групп.

1. П р и  с а л а и р с к и й п о д т и п .  Д ля структур подтипа характер
на весьма тесная связь их формирования с многократными тектониче
скими движениями со стороны Салаира. На первых этапах это были 
преимущественно тангенциальные нажимы вместе с глыбовыми дви ж е
ниями, а в дальнейшем последние начали преобладать, оформив сов
ременный структурный план. Немалое значение, по-видимому, имели
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поперечные антиклинальные перегибы бассейна и, в частности, Kpac- 
нобродско-Кыргайский и Араличево-Абашевский, приведшие к замыка- 
н и ю осы OBH ой сіи н кл пн а л ьн ой стр укту р ы Прокоп ьевеко - К nçe л евского 
района и обособление ее от структур Бунгуро-Чумышского и Бачатоко- 
го районов. Глыбовые движения в завершающие этапы по крутым, 
весьма крупным разрывам создали зоны влияния последних, но пре
дохранили от дальнейшего осложнения пликативные структуры внутри 
отдельных чешуй. Этим определяется и сравнительно малое число пли- 
катогенных разрывов.

Широко развиты нормальносекущие системы трещин, при этом  
сохранилась зависимость ориентировки их от осей складок. Н ормаль
носекущие трещины в значительной мере затушеваны интенсивно р а з 
витыми трещинами многочисленных кососекущих систем.

Большое разнообразие структурных обстановок вынудило выде
лить в этом подтипе четыре группы.

Г р у п п а  «а». Крутые крылья весьма крупных и крупных складок  
с выдержанными или закономерно меняющимися элементами зал ега
ния . Дополнительные складки или волнистость встречаются редко.

Разрывные нарушения средне- и мелкоамплитудные, часто свя
занные с внутри- и межслойными движениями. Обычно концентриру
ются в определенной части угольного пласта (у почвы, кровли, реже —  
в средней части), превращая уголь в бесструктурную массу и создавая  
ложные пережимы и раздувы.

Примеры: западные крылья Голубевской и Малой антиклиналей на 
поле шахты «Коксовая 1», западное крыло Промежуточной антикли
нали на полях шахт № 13 и «Дальние горы» вне зоны влияния разры
ва R— R .

Г р у п п а  «б». Обычно крутые крылья весьма крупных и крупных 
складок с относительно выдержанными элементами залегания и широ
ким развитием пережимов и раздувов пластов. Дополнительные склад
ки сравнительно редки и чаще связаны с формированием основных 
структур или с разрывными нарушениями, образуя подгибы пластов. 
Оси основных складок испытывают погружение или поднятие, вследст
вие чего складки местами приобретают характер брахискладок.

Разрывные нарушения от мелких до крупных весьма многочислен
ны и разнообразны. Преимущественно это взбросы и надвиги, реж е —  
отдвиги и еще реже подбросы. Основная группа разрывов связана с 
формированием пликативных структур или является результатом мно
гократных подвижек по крупным разрывам, примыкая к зонам др обл е
ния, образуемым в боках последних.

Примеры: западное крыло 1 синклинали на поле шахты «Зиминка  
3-4», Красногорская антиклиналь на полях шахт «Красногорская», 
№ 5-6 и им. Д зержинского вне зон влияния разірывов E— E , P —P и 
5 — 5.

Г р у п п а  «в». Сложные складчаторазрывные структуры средних и 
малых размеров с крутыми, часто переменными углами падения. М но
гочисленны дополнительные складки, приуроченные в основном к 
участкам замыкания крупных синклиналей и характеризующиеся не
выдержанностью морфологических форм и направлений своих осей.

Разрывные нарушения, особенно мелкие, весьма многочисленны. 
Они разнообразны по форме и часто связаны с формированием допол
нительных складок, обычно поражаю т лишь отдельные пласты, не про- 
слеживаясь на соседних, где имеют место другие разрывы; разведоч
ными работами устанавливаются с большим трудом и нередко прини
маются за дополнительные складки.

Примеры: I и II Караульные синклинали на поле шахты «Север-
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НЬій Магаінак», северное замьікание III синклинали На поЛе Шахты илГ 
Вахрушева в Прокопьевско-Киселевоком районе и структуры участков 
Бачатских Глубокого и Центрального — в Бачатском районе.

Г р у п п а  «г». Пликативные структуры достаточно неопределенны. 
Лишь анализ материалов по примыкающим площадям позволяет более  
однозначно расшифровать их. Обычно это замки крупных антиклиналь
ных складок, реже — крылья их и еще реже — замки синклиналей. Н е 
редко основная структура осложнена дополнительными складками и 
подгибами пластов в боках многочисленных второстепенных разрывов. 
При любом разумном сгущении разведочной сети элементы многовари
антности в увязке пликативіных и разрывных структур не исчезают.

Разрывные нарушения здесь весьма крупные, типа продольных 
согласных и несогласных взбросов, сопровождаемые многочисленными 
разрывами более высоких порядков. Преимущественно среди послед
них развиты диагональные разрывы, дающ ие зияние пластов. Ширина 
зоны влияния основного разрыва зависит от его амплитуды, формы, от 
различного рода изгибов пластов и от количества и взаимного распо
ложения весьма крупных разрывов. Среди основных разрывов выде
ляются древние пликатогенные и более многочисленные, относительно  
молодые. Последние, за исключением разрыва M— М, падают на юго- 
запад под крутыми углами, выкраивая неширокие чешуи.

Примеры: зоны разрывов E— Е, P — Pi К — K 1 К\— К\ Тырганского, 
M— М, В— В, R— R, Афонино-Киселевского (S— S ) ,  G— G1 I—I — в 
Прокопьев око-Киселевском районе и разрыва А — А — в Бачатском  
районе.

2. П р и к о л ы в а н ь - T о м с  к и й и о д т и п. Формирование струк
тур подтипа происходило в основном под влиянием многократных тек
тонических нажимов со стороны Колывань-Томской складчатой об л а 
сти, о чем свидетельствует опрокидывание складок на восток, узкие  
вытянутые замки их, а также ориентировка и направление падения 
основных разрывов.

По имеющимся фрагментарным данным здесь в равной мере р аз
виты системы нормальносекущих и кососекущих трещин, среди послед
них преобладают диагональные согласно- и несогласнопадающие.

Подтип изучен еще недостаточно, и пока представляется в о зм о ж 
ным выделить лишь одну группу.

Г р у п п а  «д». Средние и крупные, весьма напряженные линейные 
складки с наклонными осями и острыми замыканиями. Крылья с во
сточным падением имеют более крутые углы и чаще осложнены д о 
полнительными складками высоких порядков. Дополнительные склад
ки нередко встречаются и в призамковых частях крупных структур. 
Широко развиты пережимы и раздувы угольных пластов.

Разрывы представлены средне- и крупноамплитудными продоль
ными, падающими круто на за п а д —северо-запад взбросами, с о зд а ю 
щими чешуйчатую структуру. Ими нередко поражены призамковые ча
сти и замки антиклиналей. Широко развиты мелкие разрывы, разнооб
разные по форме и амплитуде. Часто разрывы соседних, д а ж е  сбли
женных пластов не увязываются друг с другом. Н аибольш ее количест
во их встречается в боках крупных разрывов и в местах развития д о 
полнительных складок.

Примеры: структуры полей шахт «Ягуновская», «Пионер» и «Ма- 
зуровокая» в Кемеровском районе, Осиновогривско-Тыхтинокая и Пав- 
линовско-Корниловская антиклинали в Титовском районе.

Из приведенного выше описания видно, что в этой классификации 
выделено четыре типа структур. Каждый тип разбит на два подтипа, в 
пределах которых выделены отдельные группы. В первых двух типах
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выделено по три группы, ä в двух других, более сложных, по пять 
групп. Всего предлагается выделять шестнадцать групп.

Конечно, трудно представить, что все многообразие структурных 
обстановок на шахтных полях Кузбасса охвачено этими группами. 
Имеются различные взаимопереходы меж ду ними. Выделение переход
ных структур в самостоятельные группы вряд ли будет оправданным. 
Классификация существенно усложнится, но не станет более гибкой.

Характер структурной обстановки в переходных условиях удается  
установить в большинстве случаев только на основе обобщения мате
риалов по эксплуатации месторождений. На стадии детальной развед
ки его можно лишь предполагать на основании прогнозных построений. 
С другой стороны, зная морфологические особенности структур выде
ленных подтипов и групп, любую структурную обстановку можно оце
нить и с позиций предлагаемой группировки.

Возможность выделения новых групп не отвергается полностью. 
Оно может оказаться необходимым по мере получения новых геологи
ческих материалов в слабо изученных районах. П реж де всего это отно
сится к Центральному и Приколывань-Томокому подтипам.

П редлагаемая группировка явилась результатом обобщения мате
риалов по тектонике шахтных полей различных районов Кузбасса, ус 
тановленной разведочными и, главным образом, эксплуатационными 
работами. Одновременно с обобщением обширных материалов гіо тек
тонике проводился анализ методики разведки угольных месторождений  
различных типов. Основным методом этого анализа был принят метод  
сопоставления материалов разведки с данными эксплуатационных 
работ.
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Анализ показал, что возможности разведки структур различных 
групп далеко не одинаковы. Это хорошо видно из табл. 2, где приве
дены основные особенности разведки их. Достоверность построений 
структур различных типов, подтипов и групп также различна как по 
стадиям разведки, так и в конечном варианте.

В общем случае достоверность структурных построений по данным 
разведки уменьшается от первого типа к четвертому. Особенно низка 
она для площадей третьего (группы «б» и «д») и четвертого (группы 
«в» и «г») типов.

Причины !расхождений в структурных построениях по данным 
разведки и эксплуатации также различны. Анализ их приводит к вы
воду, что они могут иметь систематический и случайный характер. 
Имеются причины, которые могут выступать и как  систематические, и 
как случайные. Ниже они отнесены в ту группу, в которой встречаются 
более часто.

іВ качестве систематических в основном выступают следующие 
причины:

1. Недостаточный учет при проведении разведочных работ мате
риалов эксплуатации соседних площадей. Чаще всего это связано с не
совершенством геологического обслуживания действующих горных 
предприятий и, следовательно, неполнотой геологических материалов 
службы шахтной геологии.

2. Отсутствие !капитальных исследований по тектонике бассейна, 
многие теоретические вопросы остаются нерешенными, и это серьезно 
затрудняет решение практических задач.

3. «Стандартизация» методов разведки, приводящая к отсутствию
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2 ï  s * *§*
2 S iS SrtCO5 я CO о £ я о. и

Я ш со с о
I s i  SC *̂ <и
s* S b  

I - S S g" 2 X « о. I я си со ** H H О H о CO я I « CT Я о « I POJ CO О ^d я Я А оз * о.ст_і_ CTЯ о О ±  о CO С и О. V Я

с 3 CT
«Sh я CT я 03 о 5
о ®  оCT 2 Я

В§і
І2  +о
к Я Ц я H CToO хо CT4O CT о со О И Cu

+  +  +  +  4-+ —h +  +
+  + +  +  + +  + +  +  +
+  —  +  и ли  —  +  +  +  и ли  —

+  + +  +  + +  + +  +  +
+  +  +  — +  +  ИЛИ — — +  или —

+  +  +  или — +  ”1—f- +  или — +

+  и ли  —  + +  +  + +  + +  +  +
+ +  —  —  +  и л и  —- —

+  ИЛИ -  + +  +  + +  + +  +  +
+  и л и  —  +  +  и л и  —  +  +  —  +  и л и  —-

+  +  + +  +  + +  + +  +  +
+ +  + +  или +  +  + +  или +  + +  или +  — +  или —

+  +  или — +  или — +  +  ИЛИ — — —

+ +  или  +  +  -— +  + +  и л и  +  —• +  и л и  —

53



индивидуального подхода к разведке участков различных типов. Н е
редко разведка одного участка отличается от разведки другого участ
ка, находящегося в  иных условиях, лишь плотностью разведочной сети.

4. Недостаточная точность существующих технических средств раз
ведки, а в отдельных случаях и неумелое их применение. Точных коор
динат точек пересечения пластов угля скважинами в большинстве слу
чаев нет, и это приводит к искажению структур в разрезах по разве
дочным линиям.

5. Упрощение структур в разрезах по разведочным линиям за не
достатком фактических данных. Нередко дальнейшее сгущение разве
дочной сети оказывается нецелесообразным, так как на сложных струк
турах элементы многовариантности при этом не исчезают.

6. Отсутствие надежной геологической основы для постановки гео
логоразведочных работ. Как это ни парадоксально, но крупномасштаб
ное геологическое картирование в Кузбассе стало проводиться лишь в 
последние годы.

7. Наличие многочисленных мел ко амплитудных разрывных нару
шений и мелких складок, флексур, волнистости, неулавливаемых по 
скважинам даже при максимальной плотности разведочной сети. В от
дельных случаях такие нарушения существенно изменяют представле
ния о тектонике разведуѳмых площадей.

К случайным причинам расхождений между морфологией струк
тур, установленной разведочными работами, и действительной их мор
фологией могут быть отнесены:

1. Недостаточная прослеженность выходов пластов угля под нано
сы, особенно опасная при отсутствии крупномасштабных геологических 
карт.

2. В отдельных случаях низкая квалификация персонала, занима
ющегося первичной геологической документацией разведочных вырабо
ток и скважин. Недоумение вызывает и отсутствие такого курса, как 
«Геотектоника» в учебных планах геологоразведочной специальности в 
высших учебных заведениях.

3. Необоснованная плотность разведочной сети, несоответствующая 
характеру структур разведуемого шахтного поля.

4. Неправильно опознанный пласт или группа пластов по разве
дочной скважине.

5. Ошибки в определении углов падения слоистости и неудачное 
применение метода биссектрис при построении геологических разрезов 
по разведочным линиям, особенно в зонах влияния крупных разрывных 
нарушений.

6. В некоторых случаях разрывные нарушения интерпретируются 
как мелкие складки. В других случаях вместо складок на разрезах по
казываются разрывы.

7. При наличии многовариантности обычно выбирается лишь один 
вариант, который оказывается нередко совершенно случайным.

8. Нарушение стадийности геологоразведочных работ и как следст
вие этого — недоучет своеобразия структурных обстановок — также яв
ляются причинами случайных расхождений в структурных построениях.

Таковы основные причины, которые в отдельных случаях вызыва
ют серьезные ошибки в определении морфогенетических особенностей 
структур. Нам представляется, что полученные результаты изучения 
тектоники шахтных полей, нашедшие отражение в предлагаемой 
классификации, и анализ методики разведки, ее особенностей и степе
ни достоверности структурных построений могут оказаться плодо
творными для дальнейшего совершенствования путей решения задач 
разведки.
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