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Восточная часть Кузнецкого бассейна представляет большой интерес 
в связи с наличием в ее пределах ряда угольных месторождений: Залом- 
ненского, Змеинского, Тутуяс-Чексинского, М акарьевского и других.

He меньшего внимания заслуживает этот район и в отношении пер
спектив нефтегазсносности благодаря наличию в нем:

а) возможных нефтематеринских отложений в составе среднего 
и верхнего девона и морского нижнего карбона;

б) многочисленных находок первичных и вторичных битумов, частью 
имеющих несомненно нефтяную природу, в девонских и морских-нижне- 
каменноугольных отложениях в районе Барзасского поднятия и Крапи- 
винского купола, а такж е находок нефтеподобных веществ и нефти в уг
леносных отложениях (район с. Узунцы) ;

в); хороших пористых коллекторов (алыкаевская, промежуточная, 
ишановская подсвиты в районе Заломненской депрессии);

г) структурных форм типа брахиантиклиналейи куполов (Верхнетер- 
синская, Чексинская, ряд структур в районе Заломненской депрессии) ;

д) благоприятных гидрогеологических показателей.
Все это свидетельствует о возможности открытия здесь нефтяных и 

газовых месторождений (Будников и Петров, 1957).
Кроме того, не исключена возможность обнаружения в восточной ча

сти Кузбасса, областью) питания для которой в средне-верхнепалеозой
ское время был в основном Кузнецкий Алатау, гипергенных месторожде
ний металлов.

Тем не менее восточная часть Кузбасса все еще остается слабо изу
ченной, и это объясняется в первую очередь труднодоступностью этой 
территории (затаеженность, заболоченность района, отсутствие доюог и 
т .д .) .

В связи с предстоящим расширением поисково-разведочных работ 
в бассейне р. Верхней Терси и в пределах Заломненской депрессии уточ
нение и детализация стратиграфических схем для этих районов приобре
тают большое значение.

Располагая значительным* фактическим материалом, собранным в 
течение последних трех лет Заломненско-Вѳрхнетерсинской партией Си
бирского филиала ВН И ГРИ , а такж е полученным в результате изучения 
керна скважин, пробуренных трестом «Запсибнефтегеология» и Западно- 
Сибирским геологическим управлением, я счел необходимым сообщить 
о некоторых новых данных, в основном касающихся вопросов стратигра
фии, и показать эффективность применения циклического и литолого-пет-

10. Вопросы геологии Кузбасса, ‘2. 145



рографического методов (применялись в комплексе с другими методами, 
н первую очередь —  с биостратиграфическим) при расчленении и корре
ляции разрезов угленосных отложений восточной части Кузбасса.

Геологическое строение Заломненской депрессии

Заломненекая депрессия представляет собой крупную синклинальную 
структуру, расположенную в CB части Кузбасса между двумя крупными 
и сложно построенными антиклинальными поднятиями: Барзасским на 
севере и Крапиеинеким на юте. С северо-востока Заломненекая депрес
сия ограничена Камжальской моноклиналью Кузнецкого Алатау, к 
юго-западу она открыта в сторону Кемеровской синклинали.

В общем моноклинальное западное и юго-западное падение слоев в 
пределах депрессии осложнено рядом структур второго порядка типа 
брахиантиклиналей и структурных носов, выявленных в основном' в ре
зультате геолого-сіъемочных работ в 1940— 1943 гг. Крагтивинско-Залом- 
ненской и Восточно-Кузбасской экспедициями Западно-Сибирского гео
логоразведочного треста Наркомнефти СССР под руководством С. Ф. П е
тухова. Это так называемые Заломненекая, Грязненская, Верхнегрязнен- 
ская, Кучумовская, Рудниковские и другие антиклинальные структуры 
(Нижнегрязненское поднятие не подтвердилось бурением, проведенным 
в 1956 г. геологами треста «Запсибнефтегеология» Ф. К. Салмановым и 
А. И. Л еж ниным).

Угленосные отложения, выполняющие Заломненскую депрессию, 
представлены балахонской серией; лишь в крайней западной части д е
прессии развиты породы кузнецкой свиты (рис. 1).

Балахонская серия в пределах депрессии вскрыта тремя профилями 
скважин Змеинской геологоразведочной партией Западно-Сибирского гео
логического управления в районе с. Змеинки; почти полный разрез этой 
серии получен Нижнегрязненской нефтеразведкой треста «Запсибнефте
геология» в бассейне нижнего течения р. Б. Грязной; новый разрез ба
лахонской серии вскрыт на Воскресенской площади глубокой разведоч
ной скважиной P -1; средние горизонты серии пройдены скважинами 5к, 
6к, 7к в районе Заломненского поднятия.

Кроме того, угленосные отложения в пределах Заломненской депрес
сии вскрыты большим числом горных выработок.

Хорошие обнажения верхней части балахонской серии и кузнецкой 
свиты имеются на правом берегу р. Томи в интервале: устье р. Б. Гряз
ной — устье р. Спусковой.

На основании анализа флоры и фауны, спорово-пыльцевых комплек
сов, литологических особенностей пород с применением циклического 
анализа отложения балахонской серии подразделены на острогскую, ниж- 
небалахонскую и верхнебалахонскую свиты; последние в свою очередь 
разделены на подсвиты (рис 2).

О с т р о г  -с к а я  с в и т а  (С 5  в рассматриваемом районе представ
лена двумя комплексами фаций: комплексом мелководных морских ф а
ций Ю В.-части Ермаковской площади, Воскресенского района и запад
ной части Заломненской депрессии, выраженных литологически мощной 
алеврито-аргиллитовой толщей, содержащей обильную морскую фауну, и 
комплексом континентальных фаций СВ. части Ермаков, Кучумовского 
района, Крапивинского купола и восточной части Заломненской депрес
сии,- сложенных в основном песчаниками и конгломератами с пачками 
глинистых пород в средней части разреза и прослойками угля —  в верх
ней.

В основании свиты в Рудниковском районе, на большей части Е рм а
ковской площади прослеживается прослой базальных конгломератов и от- 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Заломненской депрессии Кузбасса. Соста
вил В. И. Будников по материалам В. Д. Фомичева, С. Ф. Петухова, П. А. Степанен 

ко, Ф. К. Салманова, Г. И. Сажнева, А. И. Лежнина, В. И. Будникова, 1957.



мечается размыв визейских отложений вплоть до полного выпадения из 
разреза верхотомской зоны.

Совершенно другой характер имеет эта граница в районе Крапивин- 
ского купола, а также на отдельных участках Ермаковской площади 
(скважины 11, 13, 28, 29), где конгломераты в основании острогской 

свиты отсутствуют, и между отложениями визе и острогской свиты на
блюдаются постепенные, незаметные переходы без каких-либо следов пе
рерыва.

Эти данные показывают, что предострогский перерыв был непродол
жительным и неповсеместным. М орская фауна, собранная в районе Ер
маков, по , определению многих исследователей, характеризует нижнека
менноугольный, точнее верхневизейский — намюрский возраст включаю
щих ее слоев [2].

Коллекция острогской фауны пополнилась в настоящее время сборами 
из глубокой скважины P-I на Воскресенской площади. Здесь встречены 
ядро и отпечаток Leda attenuata F l e m . ,  два экземпляра Chonetes shu- 
m ardiana К о п .  (глубина 1820— 1822 м ), один отпечаток гониатита, 
один1 отпечаток мшанки,’ одно ядро гастроподы. В. А. Лапшина, изучаю
щ ая эту фауну, приходит к выводу о ее аналогии с ермаковской фауной. 
Р. Н. Бенедиктовой из той ж е скважины определены довольно крупное 
неполное ядро и отпечаток Athyris sp. (глубина 1796,6— 1799,9 м) и два 
отпечатка Conularia1 sp. (глубина 1815— 1823 м ).

Верхняя граница острогской свиты проводится в 75 ж ниже пласта 
Дюрягинского в Змеинском разрезе (Будников и Петров, 1957).

Мотицость свиты в районе Крапивинского купола равна 200 м, на 
Воскресенской площади, по данным Б. Н. Пьянкова,—  275 м, в районе 
Ермаков —  450 м.

Ниж небалахонская свита (С + з) согласно залегает на отложениях 
острогской свиты и подразделяется на мазуровскую и алыкаевскую 
подсвиты.

М а з у р о в е  к а я  п о д с в и т а  Заломненской депрессии характери
зуется чередованием песчаников, алевролитов, углистых аргиллитов и уг
лей (с. прослоями известняков в Кучумовском районе), присутствием в 
разрезе мощных пачек переслаивания алевролитов и аргиллитов, серой, 
светло-серой окраской песчаников, наличием 13 пластов угля рабочей 
мощности, количество которых возрастает вверх по разрезу, маломощ
ными циклами осадконакопления третьего порядка в верхней части под
свиты1).

Количество песчаников несколько увеличивается с запада на восток 
при приближении к Кузнецкому Алатау; в этом же направлении умень
шается угленосность, серая и светло-серая окраска песчаников сменяется 
зеленоватой.

Из мазуровской подсвиты Змеинского разреза С. Г. Гореловой и 
Н. П. Буровой отобрана фауна, в которой количественно преобладают 
брахиоподы (роды Chonetes и Lingula), что, по мнению Р. Н. Бенедик
товой, свидетельствует о более высокой солености мазуровского бассейна 
в районе Змеинки по сравнению с другими бассейнами Кузбасса этого 
времени.

Палеоботанически мазуровская подсвита Заломненской депрессии 
характеризуется следующими формами: Angaroden~dron Obrutehevii Z a l . ,  
Neuropteris izylensis (T с h i r  k .) N e u  b., Angaridium submongolicum 
N e u b . ,  Noeggerathiopsis subangusta Z a l . ,  Gondwanidium petiolatum 
N e iU b .

Верхняя граница подсвиты проводится по основанию крупного цикла 
второго порядка, в нижней части которого залегает мощная пачка Змеин-

г) Х арактеристика циклові различных порядков дается  в конце статьи.
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ских песчаников, в которых Г. П. Радченко был обнаружен N oeggera- 
thiopsis batshatensis R a d c z . ,  не встречающийся в мазуровской подсвите.

Мощность мазуровской подсвиты в южной части депрессии равна 
325 м.

А л ы к а е в с к а я  п о д с в и т а  характеризуется преобладанием в 
разрезе мелкозернистых песчаников (крупность зерна возрастает с зап а
да на восток в пределах депрессии), серой и светло-серой окраской пес
чаников и алевролитов (зеленая окраска преобладает в низах разреза 
в западной части депрессии и по всему разрезу —  в Приалатауской поло
се), наличием четырех пластов угля рабочей мощности, сближенных па 
два в средней и верхней части подсвиты, двумя крупными циклами осад- 
конакопления второго порядка, на границах которых фиксируются раз
мывы.

Алыкаевская подсвита хорошо охарактеризована флорой и фауной. 
Д ля нее характерна так  называемая алыкаевская фауна [3], первые пред
ставители которой появляются еще в мазуровской подсвите. Из алы ка
евской подсвиты Змеинского района Р. Н. Бенедиктовой определены Ki- 
nerkaella balakhonskiensis (R a g );, M rassiella m agniform a Rag., Cirravus 
jaworskii С h e r n ,  из усоногих раков, черви из рода Spirorbis.

Отсутствие в этой фауне брахиопод и пелеципод морского облика 
свидетельствует, по мнению P. Бенедиктовой, о том, что осадки алы
каевской подсвиты Змеинского района формировались в бассейне с мень
шей соленостью воды, чем осадки мазуровской подсвиты, однако значи
тельно повышенной по сравнению с другими бассейнами Кузбасса этого 
времени.

Элементы первой алыкаевской фауны встречены в нижнебалахонской 
свите Воскресенского разреза. Здесь, по данным Р. Н. Бенедиктовой, 
присутствуют Chonetes sp., Dielasma sp. (первая находка в балахонской 
серии Кузбасса).

Из растительных остатков для алыкаевской подсвиты Заломненской , 
депрессии характерны по данным С. В. Сухова: A ngaropteridium
cardiopteroides ( S c h m . )  Z a 1., Gondwanidium sibiricum ( P e t u n n . ) ,  
Tchirkoviella sibirica Za l . ,  N oeggerathiopsis batschatensis R a d c z . ,  
N. Theodori T s c h i r k .  et Z a 1., Sphenopteris izylensis Z а 1.,
Sam aropsis zalom inskiensis S u c h . ,  A ngarocarpus ungensis Z a 1.,
Cordaicarpus pauxilla Z a I.

Верхняя граница подсвиты проводится по исчезновению в разрезе 
фауны и флористических комплексов в основании крупного цикла осад- 
конакопления второго порядка, представленного в основном средне-круп
нозернистыми песчаниками с прослоями гравелитов и конгломератов 
(на Нижінегрязнѳнской площади эта« граница проходит в нескольких мет
рах выше пласта Оползневого, в скв. 7к в районе Заломненской струк
туры на глубине 225 м, в Воскресенской скв. P - I , поданным Б. Н. Пьян- 
кова, —  на глубине 964 м ) .

Мощность алыкаевской подсвиты в районе р. Б. Грязная равна 166 м, 
на Воскресенской площади— 210 м, в районе Заломненского поднятия—- 
более 215 м..

Верхнебалахонская свита (P f )  представлена песчано-глинистым 
угленосным комплексом пород, среди которых выделяются промежуточ
ная, ишановская и усятоко-кемеровская подсвиты.

П р  о м е ж у т о ч н а я  п о д с в и т а  характеризуется явным преоб
ладанием в разрезе средне- и крупнозернистых песчаников с прослоями 
гравелитов и конгломератов (80 % разреза), серой, серой с коричнева
тым оттенком окраской песчаников и алевролитов, двумя циклами осад- 
конакопления второго порядка, на границах которых имеются размывы, 
крайне слабой угленосностью (в подсвите имеется один пласт угля ра-
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Рис. 2. Сводный разрез балахонекой серии и кузнецкой свиты 
южного борта Заломненской депрессии. Составил В. И. Будников 
^ использованием материалов Ф. К. Салманова, А. И. Лежнина, 

А. В. Кутукова, П. А. Степаненко.
1 конгломераты; 2 — песчаники крупнозернистые; 3 — песчаник« 
Яюднезернистые; 4 — песчаники мелкозернистые; 5 — алевролиты; 

аргиллиты; 7 — аргиллиты углистые; 8 — уголь; 9 — флора; 
Ю — фауна; 11— перерывы в отложениях.



'бочей м ощ ности —  М о л о д е ж н ы й ), полным отсутствием  ф ауны  и крайне  
бедны м  составом  листовой  ф лоры .

В ерхн яя  граница подсвиты  проводится усл овн о по основанию  к руп 
н ого цикла осадк он ак оп л ен и я  второго п орядка, зал егаю щ его  с разм ы вом  
на п ор одах , относим ы х нами к п р ом еж уточ н ой  подсвите.

М ощ ность п ром еж уточ н ой  подсвиты  в ю ж н ой  части деп р есси и  р ав 
на прим ерно 100 м, в р ай он е З ал ом н ен ск ого  п о д н я т и я —  150 м.

И ш а н о в с к а я  п о д с в и т а  хар ак тер и зуется  наличием  больш ого  
числа пачек алевроли тов  и аргиллитов (треть разреза):, больш им  числом  
угольны х пластов , сосредоточ ен н ы х главны м о б р а зо м  в в ер х а х  подсвиты , 
серой  и тем н о-сер ой  окраской песчаников, д в ум я  крупны ми циклам и  
осадк он ак оп лен и я второго п орядка, полны м отсутствием  ф ауны , бедны м  
ф лористическим  ком плексом .

В ерхн яя  грани ца иш ановекой подсвиты  проводится в нескольких м ет
рах вы ш е п ласта П оры ваевский 1— первого св ер х у  угольного п ласта  р а 
бочей м ощ ности бал ахон ек ой  сер и и , в основании цикла второго п орядка, 
зал егаю щ его  с разм ы вом  на н и ж ел еж а щ и х  п ор од ах  и почти нац ело сло-  

.ж енного песчаникам и.
М ощ ность иш ановекой подсвиты  в р ай он е р. Б . Г рязной  равн а 180 ж.
У  с я т с к о-к  е м е р о в с к а я  п о д с в и т а  п р едставл ен а св ет л о -се 

ры ми, ж ел товато-сер ы м и  песчаникам и с прослоям и гравелитов и грави й 
ных конглом ератов, м ногочисленной галькой осадоч н ы х п ор од , о б л о м к а 
ми, стволам и и целы м и горизонтам и ок ам ен елой  древесины . П есчаники  
составляю т 80%  р а зр еза . В подсвите им еется ш есть угольны х пластов  
.в больш инстве своем  н ерабоч ей  мощ ности.

Ф лористический ком плекс усятско-кем еровской  подсвиты  бед ен , ф а у 
на встречается  в ви де единичны х эк зем п ляров .

М ощ ность -подсвиты в за п ад н ой  части деп р есси и  равна 2 4 5  ж.
К узнецкая свита ( P f i ). Граница м е ж д у  вер хн ебал ахон ск ой  и к у з

нецкой свитам и и, сл едовател ь н о, м е ж д у  д в у м я  крупны ми циклам и о с а д .  
KO- и угленакоп лен ия первого п ор я дк а— бал ахон ск и м  и кольчугинским—  
проводится по основанию  горизонта базал ьн ы х конглом ератов, о б н а ж а ю 
щ ихся на п равом  бер егу  р. Томи в усть е р. П оры вайки, а т а к ж е  в св о д е  
П оры вайской антиклинальной складки.

В ерхн яя граница бал ахон ек ой  серии является  не только литологиче
ской, но и биостратиграф ической: на этом  ур ов н е п р ои сходи т см ен а  п р ес
новодн ой  п о зд н еб а л а х о н ск о й  ф ауны  на так  н азы в аем ую  ранн ек узнецк ую  
14]. К ом плекс ранн ек узн ец к ой  ф ауны  с характерны м и д л я  н ее со л о н о в а 
товодны м и эл ем ен там и  (роды  M r a ss ie lla  и A u g e a )  встречен в н и зах  к у з
нецкой свиты В оскресенского! района.

К узн ец к ая  свита в С В . части К у зб а с с а  п од р а зд ел я ется  по литологи- 
чеоким признакам  на три части (в ниж н ей  части п р ео б л а д а ю щ ее  зн а ч е 
ние им ею т глинисты е породы , в с р е д н е й — м елко- и ср едн е-зер н и сты е п е с 
чаники, верхняя часть п р едставл ен а т а к ж е  песчаникам и, ср еди  которы х  
им ею тся пачки алевролитов и ар ги л л и тов), которы е соп оставляю тся , по  
мнению  И. А . В ы лцана, с  вы деленны м и в кузнецкой сви те ю га бассей н а  
Ю. А. Ж ем ч уж н и к овы м  [1] усинским , кузнецким  и митинским гор и зон 
та м и .

В н и зах  свиты им ею тся д в а  слоя пестроцветны х п ор од , п р едстав л ен 
ных аргиллитам и и алевроли там и. Э ти слои о б н а ж а ю т ся  на правом  б е 
р егу  р. Том и в р ай он е с. П оры вайки, в бассей н е  р. М унгата, вскрыты  
ск важ и н ам и  на В оск р есен ск ой  и Б ори совск ой  п л ощ адя х  (К утук ов , 1954) 
и бл агодар я  -своей яркой о к р а ск е  и в ы держ ан н ости  являю тся хорош им и  
м арк и рую щ и м и  гори зон там и  в кузнецкой свите север о-восточ н ой  части  
К узб а сса .
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В ерхн яя граница свиты проводится по п одош ве од н ообр азн ой  толщ и  
красноярских песчаников.

М ощ ность кузнецкой свиты в р ай он е З ал ом н ен ск ой  деп р есси и  р ав 
на 510  м.

Геологическое строение Верхнетерсинского района
В ерхн етерси нский  р ай он  п р едстав л я ет  собой  круп ную  структуру типа  

брахиан тикл иизл и . р азби тую  серией наруш ений С З . простирания и С В . 
п аден и я  на іряд блоков, н адви нуты х д р у г  на д р уга  п о  этим наруш ениям  
с восток а  на за п а д .

В сводовой  части структуры  обн аж аю тся  отлож ен и я балахон ск ой  
серии (М ак арьевское угольное м ест о р о ж д ен и е), крылья и перекли- 
нальны е части структуры  сл ож ен ы  п ородам и  кузнецкой и ильинской свит. 
Р а зм е р  структуры  п о  к р овл е вер хн ебал ахон ск ой  свиты; равен 1 6 X 4  к.м.

Ю З кры ло В ерхн етер си нской  структуры  осл ож н ен о  рядом  д о п о л н и 
тельны х поднятий типа брахиатиклиналей . Т акое поднятие, в частности, 
вы явлено в резул ьтате р абот  Т утуясской партии З ап адн о-С и би рск ого  
геологического управления в рай он е бассей н а  р. М алы ш ихи.

Д о в о л ь н о  крупны й антиклинальны й п ереги б  устан овлен  нами на п р а 
вом  бер егу  р. В ерхн яя  Терсь в районе устья р. В. М аганаковой. Э тот п е 
региб, по всей видим ости, соответствует періиклинальной части крупной  
антиклинальной структуры  (н азв ан а  нами О си н овск ой ), расп олож ен н ой  
в л ев обер еж н ой  части ниж н его течения р. В . Т ерсь, м е ж д у  Е рунаковской  
и О сташ кинской синклиналям и. Я вляется ли О сииовокое поднятие с а м о 
стоятельной структурой или ж е  п р едстав л я ет  собой  часть В ер хн етер си н 
ского поднятия —  в том и другом  случ ае он о  п редставл яет больш ой ин
тер ес  для  нефтяников.

О тлож ения' верхней  половины  бал ахон ск ой  серии вскрыты в р ай он е  
бассей н а  р. В . Т ерсь проф илем  колонковы х скваж ин и больш им числом  
горны х вы работок  Т утуясской  партии Заіпадш з-С ибирского геологического  
управлен ия; отл ож ен и я  кузнецкой и ильинской овит об н а ж а ю тся  вдол ь  
берегов  р. В. Терсь, начиная от с. О синовое п л есо  д о  устья р. В оскре- 
сен к а на протяж ении 45 км.

Ниж небалахонская свита (CeJ— C l + -С р е д н и е  горизонты  н и ж н еб а л а 
хонской свиты в район е М акарьевского м естор ож ден и я  вскрыты ск в аж и 
ной 4к  первого проф иля Тутуясской партии. Вскры тая часть н и ж н еб а 
лахон ск ой  свиты (175  м ) хар ак тер и зуется  явным п р еобл адан и ем  в р а з 
р езе  алевролитов, наличием пачек м елкозернисты х песчаников, св ет л о -се 
рой окраской п оследни х, весьм а сл абой  угленосностью  (отм ечено дв а  
пластика угля м ощ ностью  по 0 ,2  м ), почти полным отсутствием  ор ган и 
ческих остатков (и м еется  один  слой  с отпечаткам и флоры  весьм а п л о 
хой  сохр ан н ости ). П ороды  разбиты  многочисленны ми трещ инам и, вы пол
ненны ми кальцитом. В керне отм ечается м асса  м икронаруш ений, а та к 
ж е  р езк ое  изм енение углов наклона слоев  к столбику керна. В се  это  
сви детельствует о том , что скваж иной 4к пересечено наруш ение.

Н и ж н яя и верхняя границы  овиты не вскрыты скваж инам и.
Верхнебалахонская свита ( P f i) общ ей  м ощ ностью  855  м  х ар ак т е

р и зуется  п реобл адан и ем  песчаников с  прослоям и гравелитов и конгло
м ератов  в ниж н ей  части р а зр е за  и ч ередованием  песчаников и глинисты х  
п о р о д  —  в верхней. В  ср едн ей  части свиты им еется  за л еж ь  кварцевы х  
д и а б а зо в  м ощ ностью  100 м. Свита со д ер ж и т  23 угольны х п л а 
ста , больш инство из которы х дости гает  рабочей  мощ ности, а некоторы е  
(пл. X II и X V I) — 6— 7 м  (рис; 3 ) .

П алеоботанич ески  вер хн ебал ахон ск ая  свита в р ай он е р. В ерхн ей . 
Терси охар ак тер и зован а относительно п лохо, одн ак о значительно лучш е,, 
чем в С В . части бассей н а. В ней отм ечено ш есть ф лористических г о р и -
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зонтов, охарактер изован ны х, по данны м  С. Г. Г ореловой , следую щ и м и  
ф орм ам и: A n n u la r ia  N eu b u r g ia n a  R a d c z . ,  N o e g g e r a th io p s is  cf. D erza-  
v in ii N e u b . ,  N ep h ro p sis  rh om b oid ea  N e u b . ,  N eu ro p ter is  cf. pu lchra  
N e u  b., C ra ss in erv ia  k u z n etsk ia n a  (C h a c h I.) N e u b . ,  N o e g g e r a th io p s is  
T h eod or! T s e h  i r k .  et  Z a l . ,  N . Ia tifo lia  N e u b . ,  S p h en o p ter is  im ita n s  
N  e  u b.

B верхней части свиты (ск важ и н а 8к, глубина 64 ,5  м) встречены  
д в а  н еопредели м ы х отпечатка д ов ол ь н о  крупны х пелецип од.

В ерхн яя  граница вер хн ебал ахон ск ой  свиты проводится  в район е  
р. В . Терси по п одош ве горизонта конглом ератов, зал егаю щ и х в 30 м 
вышеі п ласта 1 — первого свер ху  угольного п ласта бал ахон ск ой  серии.

И ш  а н оі в О'-п р о м е ж  у  т о ч н а я  п о д с в и т а  хар ак тер и зуется  
п р еобл адан и ем  мощ ны х пачек среднекруп нозерни сты х песчаников с п р о
слоям и гравелитов и конглом ератов, серой , зел ен ов ато-сер ой  и коричне
вато-сер ой  окраской песчаников и конглом ератов, наличием  девяти  п л а 
стов угля  рабочей  м ощ ности, четы рьмя крупными циклами о сад к он ак о
пления второго порядка, на грани цах которы х отм ечаю тся размы вы .

В ерхн яя граница подсвиты  проводится по кровле пласта X II в о сн о 
вании крупного цикла осадк он ак оп лен и я второго порядка.

М ощ ность вскрытой части и ш ан овош р ом еж уточ н ой  подсвиты  (по  
всей видим ости, вскрыта вся или почти вся п одсви та) в район е В ерхн ей  
Т ерси равн а 415  м.

У с я т с  к о-к е м е р  о в с  к а я п о д с в и т а  п р едставл ен а о д н о о б р а з
ным ч ередованием  песчаников, алевролитов, углисты х аргиллитов и п л а
стов угля. В ней им еется 14 пластов угля рабоч ей  м ощ ности , в общ ем  
равном ерно распределенн ы х по р а зр езу . В ниж н ей  части подсвиты , как  
у ж е  отм ечалось выш е, вскры та пластовая за л еж ь  кварцевы х д и а б а зо в  
м ощ ностью  100 ж.

Д ет а л ь н о  изученны е нам и ни ж н и е и ср едн и е горизонты  подсвиты  
(3 0 0  ж ) п редставл яю т собой  едины й цикл осадконак опления второго п о 
рядка, разделенны й на 5 циклов третьего порядка.

М ощ ность уся тск о-к ем еровск ой 'п одсви ты  в район е М акарьевского  
м естор ож ден и я  равна 440  ж.

К узнецкая свита ( P +  ; в озм ож н о , с  разм ы вом  (конглом ераты  от
мечены в основании свиты лиш ь в одной точке —  в ск важ и н е 10к) з а 
л егает  на отл ож ен и ях бал ахон ск ой  серии. О на п р едставл ен а в основном  
песчаникам и, пачки глинисты х п ор од  отмечены  в н иж н ей  и в верхней  
ч астях р азр еза .

П есчаники серы е, серы е с зеленоваты м  и коричневаты м оттенками, 
от м елко- д о  крупнозернисты х (н аи бол ее  грубозерн и сты е разн ости  отм е
чаю тся в средн ей  части р а з р е з а ) , весьм а плотны е.

В подсвите условно вы делены  дв а  цикла осадк он ак оп лен и я второго  
порядка.

К узн ец кая свита В ерхн етер си н ск ого район а не им еет своего са м о 
стоятельного ф лористического ком плекса и в ней пока что не о б н а р у ж е 
но фауны .

Х арактерны м  для  свиты является повы ш енное с о д е р ж а н и е  циркона  
в тя ж ел ой  ф ракции песчаников (обы чно больш е 13% ) по сравнению  
с песчаникам и бал ахон ск ой  серии, гд е  циркон в тя ж ел ой  ф ракции с о 
ставляет в больш инстве случаев  не б о л ее  10% .

М ощ ность кузнецкой свиты  в р ай он е В. Т ерси  равна 800 ж.
И льинская свита ( ). В ы ш е без  каки х-либо сл едов  переры ва

или несогласия за л ега ет  м ощ ная толщ а песчано-глинисты х отлож ений  
ильинской свиты. П осл едн я я  представл ен а часты м переслаивани ем  п ес 
чаников, алевролитов и аргиллитов с прослоям и сф ероси дери тов , причем
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глинистые разности пород составляю т больш ую  половину р азр еза . В сви
те встречены углисты е прослои и пласты углей, мощ ность которых д о 
стигает 1,4 м.

Д л я  свиты характерно наличие мощ ных пачек тонкого переслаива
ния алевролитов и аргиллитов, содер ж ащ и х м алом ощ ны е слои сф ероси- 
деритов (мощ ность этих слоев  1— 3 см, расстояние м еж д у  ними 5 —  
10 см).  Сф еросидериты  им ею т светло-коричневую , бурую  и ж елтоватую  
окраску и хорош о вы деляю тся на общ ем  тем но-сером  ф оне глинистых 
пород, отчего толщ а п ри обретает характерное полосчатое строение.

В составе изученной 900-м етровой толщ и ильинской свиты вы делено  
10 циклов второго порядка, которые, в свою  очередь, подразделены  на 
59  циклов третьего порядка. Ч исло циклов, несомненно, возрастет при 
получении полного р азр еза  свиты.

Характерны м для  овиты является весьм а м алая мощ ность циклов  
третьего порядка, равная, как правило, 5— 10 м, в больш инстве сл уч а
ев 6— 8 м.

В свите им еется несколько слоев, содер ж ащ и х обильную  ф аун у п ел е
ципод, которая, по мнению  О. А. Бетехтиной, обычна для ильинской 
свиты: A b ie lla  con cin n a  ( J o n e s ) ,  A n th racon au ta  obliqua ( K h a l f . ) ,  A. 
s im p lex  (K  h a I f . ) , A. p seu d o p h illip s ii F ed ., A . tchernyohevi ( K h a l f . ) ,  
M icrod on tella  su b ovata  ( J o n e s ) ,  A n th racon au ta  ilj in sk ien sis  F e d .

В этих ж е  горизонтах присутствую т и остракоды , характерны е, по 
данны м  М . А. Реш етниковой, для ильинской свиты. Растительны е остат
ки встречаю тся довольно редко и представлены  ф ормами, имеющ ими  
весьм а ш ирокое вертикальное распространение. В связи с отсутствием  
фауны в верхних горизонтах кузнецкой свиты ниж няя граница ильинской  
свиты в В ерхнетерсинском  районе проводится по началу тонкого п ер е
слаивания пород, содер ж ащ и х прослойки угля.

П олная мощ ность ильинской свиты в Верхнетерсинском  районе р ав 
на 1150 м. В ерхняя граница проводится довольно условно по основанию  
мощ ной толщ и среднезернисты х песчаников, залегаю щ их с размы вом на 
н и ж ел еж ащ и х породах.

Роль циклического и литолого-минералогического анализов при 
расчленении и корреляции разрезов угленосных отложений 

восточной части Кузбасса
В составе угленосны х отлож ений Заломненсікой депрессии и В ерхке- 

тероинского район а, как и в други х районах К узбасса , наряду с хорош о  
палеонтологически охарактеризованны м и толщ ам и (морские ф ации ост
ровской свиты, ниж н ебал ахонская  свита, низы кузнецкой свиты Залом -  
ненской д еп р е с с и и ), отдельны е части р а зр еза  не со д ер ж а т  органических  
остатков или со д ер ж а т  их в незначительны х количествах (п р ом еж уточ 
ная, иш ановская, усятско-кем еровская подсвиты  Залом ненской депрессии, 
ниж н ебал ахопская  свита В ерхнетерсинокого р ай он а). К ром е того, неко
торы е ф лористические и ф аунистические комплексы имеют весьм а ш иро
кое вертикальное распространение и не могут служ ить надеж ны м  осн о
ванием  для установления границ м еж д у  стратиграфическими п о д р а зд е 
лениями и для корреляции разрезов.

В связи с этим при расчленении и увязке р а зр езо в  угленосны х отл о
ж ений намі приходилось, кром е биостратиграфичеокого м етода, прибегать  
к другим  м етодам  исследований, а в некоторых случаях —  при отсутст
вии органических остатков или ж е  при больш ом ди ап азон е  их страти
графического распространения —  отдавать этим м етодам  предпочтение. 
Такими м етодам и были циклический анализ и литолого-петрограф иче- 
ские исследования. П рим енение этих м етодов д а л о  следую щ ие р езул ь 
таты:
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Рис. 4. Схема сопоставления разрезав угленосных отложений 
Заломненского и Верхнетерсинского районов Кузбасса 

Составил В. И. Будникоів.



1. При изучении угленосны х отлож ени й  Залом н ен ск ого и В ерхн етер -  
«синскоіго районов устан овл ен а аналогия  (конечно, 1B  гр убы х чертах) в ли- 
лологич еском  состав е  отдельны х стратиграф ических п одр аздел ен и й ; так, 
в об о и х  р ай он ах  количество ‘песчаников в  р а зр езе  иш ан ово-п ром еж уточ 
ной подсвиты  зак он ом ер н о  ум еньш ается  сн и зу  вверх, а в р а зр езе  к узн ец 
кой свиты н аи бол ее грубозернисты й м атериал сосредоточен  в ее  средней  
части.

2. Д л я  обои х  районов вполне оп р едел ен н о  установлено, что в составе  
обл ом оч н ого  м атери ала песчаников н и ж н ебал ахон ск ой  свиты в п о д а в л я ю 
щ ем  больш инстве случ аев  зер н а  кварц а и полевы х ш патов п р ео б л а д а ю т  
н ад  облом к ам и п ор од , тогда  как  в состав е облом очного м атер и ал а  п е с 
чаников верхн ебалахон ск ой  свиты отм ечается об р а тн о е  соотнош ение. Б л а 
г о д а р я  этом у у ж е  только! :по состав у  обл ом оч н ого  м атери ала песчаников  
нам ечается вполне отчетливы й р у б е ж  в истории развития данн ы х р ай о
нов, п ри м ерно совп адаю щ и й  с  границей м е ж д у  н и ж н ебал ахон ск ой  и в ер х
н ебал ахон ск ой  свитам и (исследованны е нам и районы  р асп ол ож ен ы  
в 130 км д р у г  от д р у г а ) .

С л едует отметить, что эти соотнош ения в со став е  облом оч н ого м ате
риала песчаников и зм ен яю тся  п о  площ ади  (н аи бол ее  четко они устан ов 
лены в восточной части З ал ом н ен ск ой  деп р есси и , н аи м ен ее— в зап адн ой  
части деп ресси и  и В ерхн етерси нском  р а й о н е). О днако общ ая  картина и з
м енения состава обл ом оч н ого  м атери ала песчаников в р а зр езе  ниж не- и 
вер хн ебал ахон ск ой  свит вы держ и вается  во в сех  изученны х нам и р а зр е за х  
этих районов.

3. П ри изучении тя ж ел ой  фракции песчаников В ерхн етерси нского  
района получены  сл едую щ и е результаты : дл я  песчаников кузнецкой св и 
ты характер но повы ш енное со дер ж ан и е циркона (обычно: бо л ее  13 % ) ,  
а так ж е несколько повы ш енное с о д ер ж а н и е  и р а зн ообр ази е  состава  п р о 
зрачны х ти тан ооодер ж ащ и х м инералов п о  сравнению  с  песчаникам и в ер х
н ебалахон ск ой  свиты (рис. 4 ) .

4. П рим еняя м етод циклического ан али за, мы различаем  в и зуч ен 
н ы х  р а зр еза х  циклы I порядка (м акроциклы ), циклы II порядка (м ега 
циклы) и циклы III порядка.

К  циклам первого порядка относятся дав н о  установленн ы е в К у з
ба ссе  крупнейш ие этапы  осадк он ак оп лен и я и угл еобр азов ан и я , отвечаю 
щ ие по о б ъ ем у  сериям  стратиграф ической схемы . В изученны х нами р ай 
онах, как правило, в основании этих! циклов (как балахон ск ого , так  и 
кольчугинского) им ею тся базал ьн ы е конглом ераты  и размы вы , которые 
п рослеж и ваю тся  на больш их площ адях. В ниж ней части циклов I п о 
ря д к а , как это  отм ечалось ещ е М . Ф. Н ей бург, зал егаю т  непродуктивны е, 
безугольны е, «базал ьн ы е» свиты (острогская —  в бал ахон ск ом  цикле и 
кузнецкая —  в к ольч уги н ск ом ).

Циклы I порядка п одр аздел ен ы  на циклы II порядка, отвечаю щ и е  
по о б ъ ем у  частям п одсви т стратиграф ической схем ы . В основании циклов  
II п орядка в больш инстве случ аев  зал егаю т п рослои  конглом ератов, р е 
ж е  —  гравелитов,, и отм ечаю тся размы вы , однако их величина и р асп р о 
стр ан ен и е значительно уступ аю т таковы м в циклах I порядка.

Ц иклы  I l  п орядка п одр аздел ен ы  на циклы третьего п о р я д к а — н аи
б о л е е  м елки е іпо об ъ ем у  наборы  литологических типов п ор од , зак о н о м ер 
но построенны е и периодически повторяю щ иеся в  вертикальном  р азр езе .

С опоставления циклов нами проводились в основном  по состав у  с л а 
гаю щ и х их п ор од , а так ж е н о  м ощ ности , что является первы м этапом  
в применении циклического м етода; сл едую щ и й  этап — тип изац ия циклов  
:по их ф ац и альн ой  п р и н адл еж н ости . H o  и на первом этап е прим енение  
циклического ан ал и за  содей ств ует  реш ению  страти граф ических задач; п о 
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к а ж е м  это- на п р и м ер е  со п о ст а в л ен и я  р а зр е зо в  и ш а н о в о -п р о м еж у т а ч н сж  
п одсви ты  В е р х и  ет ер  с и н ек ого  и Зало-м не н ек ого  р а й о н о в .

В и ш аново-іп роім еж уточной  !подсвите В e p х не те р с и 11 с ко г о  р а й он а  вы 
д е л е н ы  ч еты ре ц и к л а  о с а д к о н а к о п л ен и я  в т о р о го  п о р я д к а , м ощ н ость  к о 
тор ы х с о о т в ет ст в ен н о  (с н и зу  в в ер х ) р ав н а  106 м, 7 8  м, 112 м, 118 м ; на  
г р а н и ц а х  цик лов  в б ол ь ш и н ств е  сл у ч а ев  н а б л ю д а ю т ся  разм ы вы .

Ц и к л ы  в то р о го  п ор я д к а  п о д р а зд е л е н ы  на циклы  тр еть его  п ор я дк а , 
м ощ н ость  котор ы х за к о н о м е р н о  у м ен ь ш а ет ся  в в ер х  по р а з р е з у  к а ж д о г о  
ци к ла в т о р о го  п о р я д к а  и п ов тор я ется  ч ер ез о п р ед ел ен н ы е  и н тер валы  р а з 
р езо в ; так , циклы  тр еть его  п о р я д к а , за л ег а ю щ и е  в осн ов ан и и  циклов  
в т ор ого  п о р я д к а , и м ею т  м ощ н ость , р а в н у ю  6 4 — 83 м, за л е г а ю щ и е  в в е р 
х а х  —  2 0 —  2 8  м  (р и с . 4 ) .

А н ал оги ч н ы е ж е  цик лы  в т о р о г о  и тр еть его  п ор я д к а  вы дел ен ы  в и ш а-  
н о в о -п р о м еж у т о ч н о й  п о д св и т е  З а л о м н е н с к о й  д е п р е с с и и  с  той  ли ш ь р а з 
ниц ей , что в эт ом  р а й о н е  м ощ н ость  и х в о о б щ е  зн а ч и тел ь н о  м ен ьш е, чем  
на В ер х н ет ер си н ск о й  п л ощ ади ; о д н а к о  эт о  у м е н ь ш ен и е  м ощ н остей  ц и к 
л ов  в п ол н е с о г л а с у е т с я  с  общ и м  п л ан ом  и зм ен ен и я  м ощ н ости  б а л а х о н -  
ск ой  сер и и  в п р е д е л а х  б а с с е й н а . H o  и в З а л о м н е н с к о й  д е п р е с с и и  мы ви 
д и м  в о б щ ем  т у  ж е  за к о н о м е р н у ю  п ов то р я ем о сть  цик лов  тр еть его  п о р я д 
ка о п р ед ел ен н о й  м ощ н ости  в р а з р е з е  и ш а н о в о -п р о м еж у т о ч н о й  подсвиты  
и т а к о е  ж е  у м е н ь ш е н и е  м ощ н остей  эти х  ц и к лов  в в ер х  п о  р а з р е з у  к а ж 
д о г о  ц и к ла в то р о го  п ор я дк а .

В ы ш е и з л о ж е н о , каким  о б р а з о м  нам и  п р и м ен ен ы  цик лическ ий  и л и -  
т о л о го -м и н ер а л о ги ч еск и й  ан ал и зы  при р асч л ен ен и и  и у в я зк е  р а зр е зо в  
у гл ен о сн ы х  о т л о ж е н и й  З а л о м н е н с к о г о  и В ер х н ет ер си н ск о го  р ай он ов , к о 
то р ы е р а с п о л о ж е н ы  в дол ь  в осточ н ого  б о р т а  К у зн ец к о й  котловины . Эти  
м етоды  н а и б о л е е  эф ф ек ти в н ы  и м ен н о  в том  сл у ч а е , к огда  мы и м еем  
д е л о  с  р а з р е за м и  у гл ен о сн ы х  о т л о ж ен и й , р а сп о л о ж ен н ы м и  в дол ь  п р о ст и 
р ан и я  ф ац и ал ь н ы х зон , т. е. в д о л ь  б ер его в о й  лин ии  б а с с ей н а .

И сп о л ь зо в а н и е  эт и х  м ет о д о в  при р асч л ен ен и и  и у в я зк е  р а зр е зо в , 
р а с п о л о ж е н н ы х  в к р ест  п р ости р ан и я  ф ац и ал ь н ы х зо н , у с л о ж н я е т с я , так  
как в эт о м  с л у ч а е  мы ста л к и в а ем ся  с бы стр ой  и зм ен ч и в ость ю  стр а т и гр а 
ф и ч еск и х  к ом п л ек сов  как  в отн ош ен и и  м ощ н остей  (вп л оть  д о  вы кл ини
ван и я отд ел ь н ы х  г о р и зо н т о в ) , т а к  и в отн ош ен и и  их в ещ еств ен н о го  с о 
ст а в а  (ч а ст о е  ф а ц и а л ь н о е  за м е щ е н и е ) .

П ри  стр а ти гр а ф и ч еск и х  и с с л е д о в а н и я х  эти  м етоды  д о л ж н ы  п р и м е
н яться В) к ом п л ек се  с д р у ги м и  м ет о д а м и  и в п ер в у ю  о ч ер ед ь  с  б и о ст р а -  
ти гр аф и ч еск и м  м е т о д о м  — ■ «п у тем  ор ган и ч еск ой  ув я зк и  п а л ео н т о л о ги ч е
ск и х д а н н ы х  с  геол оги ч еск и м и »  [4]. Т ол ьк о  в эт ом  с л у ч а е  м огут  бы ть вы 
явлены  д ей ств и т ел ь н ы е р у б е ж и  в и стори и  р азв и ти я  т ого  или ин ого  р а й 
он а  и вы дел ен ы  естест в ен н ы е стр а ти гр а ф и ч еск и е  еди н и ц ы , о тв еч а ю щ и е  
о п р ед ел ен н ы м , су щ ест в у ю щ и м  в п р и р о д е  геол оги ч еск и м  тел ам .
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