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В ЕРУНАКОВСКОМ РАЙОНЕ КУЗБАССА

И. А. ЛОБОВА и Н. И. ЩЕРБАКОВ

В течение ряда лет У скатской, а затем  П рокопьевской геол огор аз
ведочными партиями треста «К узбассуглегеол оги я» проводились поиски  
углей и изучение геологического р азр еза  в зап адной  части Ерунаковско- 
го района К узбасса . В 1956 г. бы ло закончено бурение так назы ваемой  
С еверо-Талдинской перспективной линии (рис. 1). П о этой  линии удалось  
получить непрерывный разр ез верхних горизонтов ерунаковской свиты, 
установить контакт последней с мальцевской серией и частично изучить  
.литологический состав налегаю щ их на палеозой  триасовы х отлож ений.

Д о  настоящ его времени известен лишь один такой р азр ез, описан
ный Г. П. Р адченко по Тайлуганском у обнаж ению  на левом берегу  
р. Томь. Это описание не м ож ет считаться вполне убедительны м в с л е д 
ствие некоторых спорны х допущ ений при увязке отдельны х частей у п о 
мянутого р азр еза . С этой стороны  полученный по С еверо-Талдинской л и 
нии разрез является более надеж ны м . У вязка полученного здесь  ф акти
ческого м атериала представлена на рис. 2. В м есте с тем этот разр ез д а 
ет возм ож ность путем сопоставления оценить Тайлуганский разр ез и 
в целом подойти к реш ению  вопроса о полной мощ ности ерунаковской  
свиты в Ерунаковском районе. Сказанны м определяю тся теоретический  
интерес и практическое значение этих новых материалов, излож ению  ко
торы х и посвящ ена эта статья.

В западной части Ерунаковского района отлож ения триасового и 
пермского возраста были вскрыты в 1939 г. Г. П. Радченко в районе  
д . Кыргай. В связи с очень скромным объ ем ом  выполненных здесь  работ  
был получен небольш ой р азр ез, причем состав отлож ений ерунаковской  
свиты ниж е е е  контакта с  триасом остался невыясненным. П о значитель
но бол ее полным м атериалам , полученным в 1954—-1956 гг. на участке 
С еверо-Т алдинском  в резул ьтате поисковых р а б о т  П рокопьевской п ар
тии, разрез развиты х здесь  отлож ений рисуется в следую щ ем  виде.

Е р у н а к о в с к а я  с в и т а  ( P f  ) непосредственно книзу от кон
такта с триасом вскрыта в непрерывном' р азр езе  скваж инам и по С еверо- 
Талдинской разведочной линии, с общ ей мощ ностью  1860 м.

Л итологически отлож ения свиты представлены  мощными слоями п е 
счаников, алевролитов, м енее мощными —  аргиллитов, углисты х аргил
литов и углей (рис. 3 ) .

Н иж няя часть р азр еза  свиты до  пласта 31 отличается от вы ш ележ а
щ его р азр еза  преобладанием  глинистого, комплекса пород и присутстви
ем в р азр езе  больш ого количества пластов угля средней  мощ ности
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(в основном д о  4 ж ). В ы ш ележ ащ ая часть р азр еза  свиты м еж ду  31 ш 
22 пластам и характеризуется  преобладанием  песчаников, наличием м ощ 
ных пластов угля (до  14 ж ) , равном ерно распределенны х по этой части  
р азр еза , и полным отсутствием тонких пластов и пропластков угля. 
В отлож ени ях самы х верхних горизонтов свиты снова п р еобл адаю т гли
нистые породы . З д есь  наблю дается  постепенное ум еньш ение мощ ности  
угольны х пластов вверх и увеличение их количества. В целом по р а з 
р езу  глинистые породы  заним аю т господствую щ ее полож ени е (табл. 1).
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Всего по еру- Количество 276 59 123 4 2 22 66 50
наковскои слоев 1860 454 954 10 11 231 200 194свите Мощность: в м

В 0Zo 100,0 24,5 51,3 0,5 0,6 12,4 10,7 10,4

Н а рис. 3 показано схем атическое расчленение р азр еза  ерунаков
ской свиты в соответствии с униф ицированной схем ой, принятой в Л е 
нинграде в 1956 году. Л енинская и грамотеинская подсвиты изучены  
в Ерунаковском районе по целом у ряду м есторож дений.

С огласно проведенном у расчленению  р азр еза , полученного по C e- 
веро-Талдинской линии, толщ а н и ж е пласта 39 относится к л е н и н 
с к о й  подсвите ( Р /  ) .  Вскры тая мощ ность подсвиты 500 ж, в своем
составе она содерж и т H  рабочих пластов угля общ ей мощ ностью  26 ж. 
Р абоч ая  угленосность составила 5 ,2% .

Г р а м о т е и н с к а я  подсвита ( P r' ) вы деляется в границах м еж ду  
почвой пласта 39 и кровлей пласта 26. П олная мощ ность подсвиты  рав
на 425  ж. П одсвита содер ж и т 12‘рабоч их пластов угля сум м арной м ощ 
ностью  54 ж. О т одновозрастны х отлож ений, вскрытых на других м есто
р ож ден и ях района, грам отеинская подсвита на Т алдинском  участке от
личается бол ее  высокой рабочей угленосностью , достигаю щ ей 12,7 %, 
вместо 9— 10 % на Ерунаковском м есторож дении.

Т а й л у г а н с к а я  п о д с в и т а  ( Р ,  ) охваты вает весь осталь
ной верхний р азр ез ерунаковской свиты. М ощ ность ее  равна 935 ж. Н и ж 
няя часть р азр еза  подсвиты характеризуется бол ее крупным грануло-
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Рис. I. Обзорная карта Ерунаковского района.
I — базальты; 2 — границы свит; 3 — пласты угля; 4 — дизъюнктивы; 5 —  граница

Ерунаковского района.



Рис. 2. Геологический разрез по Сев еро-T ал д инокой разведочной
Н. И. Щ ербаков и Н. А. Лобова.

1\ — граівелигг; 2 — !песчаник; 3 — алеіаролит ( а — нормальный, 
4 —  аргиллит; 5 — пачки переслаивания песчаников и алевролитов 
б  — туфогенных); 6 — углистые аргиллит и алевролит; 7 — уголь; 
образцов для химико-петрографического анализа; 9 — обожженные

рушения; I l  — границы свит и подсвит.

б  — туфогенный); 
(а — нормальных, 

8 — места взятия 
породы; IO — на-

линии. Составили



метрическим составом  слагаю щ их ее  пород, а так ж е наличием мощ ных 
пластов угля (12— 13 м ). К верхней части р азр еза  пласты угля ум ень
ш аю тся по мощ ности и распределяю тся группами по 2— 4 пласта.

В сего  в отлож ени ях тайлуганской подсвиты  установлено 24  рабочих  
пласта с сум м арной мощ ностью  угольны х пачек 114 м. Р абоч ая  углен о
сность подсвиты  равна 12,2 %.

Д л я  характеристики слагаю щ и х свиту отлож ений в табли ц е 1 при
водится количественное и процентное содер ж ан и е п ород  по подсвитам .

И з известны х в К у зб а ссе  р азр езов  ерунаковской свиты на северо- 
восточном крыле Д ем ьяновской антиклинали по С еверо-Т алдинской л и 
ши получен р азр ез с максим альной угленосностью .

П р еобл адаю щ ее простирание крыла в п р едел ах  участка Талдинско- 
го-С еверного: С З 3 25— 330°. Углы падения на крыле изм еняю тся от 
60— 70° в Ю З. части линии д о  4 0 — 45° к С В , постепенно вы полаж иваясь  
по м ере приближ ения к ослож няю щ ей крыло ф л ек сур ообразной  складке.

Угольные пласты в средней  части ерунаковской свиты дости гаю т по 
мощ ности 12— 14 м. Б ольш ая часть из них им еет сл ож н ое строение. 
В сего ві составе свиты в сплош ном р азр езе  вскрыто 66 пластов угля, из 
которых 50 пластов им ею т рабочую  мощ ность (б о л ее  0 ,70  м ). О бщ ая  
мощ ность всех рабочих пластов угля в р а зр е зе  свиты равна 194 ж, а р а 
бочая угленосность—  10,4% .

К ачественная характеристика углей ерунаковской свиты на участке  
Т алдинском -С еверном  изучалась в основном по керновым пробам  из ко
лонковы х скваж ин. В сего  бы ло опробовано 46' рабочих пластов угля.

Группа верхних пластов д о  24 вклю чительно по ГО СТу 8162— 56 
относится к длинноплам енны м  марки Д  и имеет следую щ ие средн и е п о
казатели по парам етрам : зол а  (A c ) — 9— 25%,  л е т у ч и е — ( V r) — 
38— 42% . П ластический слой отсутствует или сл або  нам ечается.

О стальны е пласты вскрытой части р азр еза  свиты относятся к маркам  
Г и ГЖ . Зольность ниж ней группы пластов колеблется  чащ е в п ределах  
от 4 д о  14%,  вы ход летучих —  от 34 д о  3 8 %,  толщ ина пластического  
слоя —  от 6 д о  12 жж, при увеличении к ниж ней части разр еза .

Р а зр ез  верхней части ерунаковской свиты по Североі-Талдинской ли
нии им еет исключительный интерес: это —  второй, после Т айлуганского, 
разр ез, полностью  охваты ваю щ ий грамотеинскую  и тайлуганскую  п од
свиты.

Hai рис. 3 приведено провизорное сопоставление этих дв ух  разрезов . 
С опоставление дается  в основном по литологическим признакам  и угл е
носности ниж ней части р азр еза .

‘П риведенны й р азр ез ерунаковской свиты по берегу, р. Томь заим,- 
ствован из работы  П . В. Н е у т р и е в с к о й  по подсчету зап асов  углей  
в восточной части Ерунаковского района. Э тот р азр ез состоит из двух  
частей: ерунаковской —  ниж ней и тайлуганской —  верхней, составленны х  
в разны х м естах и не имею щ их м еж д у  собой  надеж н ой  увязки. П риво
ди м ое нами на рис. 3 сопоставление р азр езов  сл едует  считать весьм а  
условны м, главным обр азом  преследую щ им  цель показать разительное  
отличие р а зр еза  тайлуганской подсвиты участка Т алдинского-С еверного  
от разр еза  по Т айлугану.

Д . Г. С а м ы л к и н и Г. П . P  а д  ч е  н к о [2] указы ваю т, что 
толщ а, вскрытая м еж д у  устьем  р. Б. Кукиш  и пос. Тайлуганом , «по сво
ему внеш нем у облику, литологическом у составу, наличию  тонких п ро
слойков каменного угля и углистого) сланца и по обилию  находок  здесь  
фауны P elecyp od a  весьм а сходна с низами ерунаковской подсвиты ». П о 
этом у у  нас возникает некоторое сом нение в правильности сопоставле-
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Т а б л и ц а  2
Таблица результатов химико-петрографического анализа образцов по скважинам N M  682 и 687
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Образцы из нижнемальцевской свиты

СКВАЖИНА № 682

1 684 27,5 Алевролит мелкий, темно-серый, с зеленоватым оттенком. При дей
ствии HCl вскипает участками. Состав цемента глинисто-кремнисто
слюдистый (хлоритовый). Встречаются вытянутые зерна цеолита 
размером до 1,2л  м  . Присутствуют хлорит, глауконит, кальцит. По
рода явно туфогенного облика. 5,26 8,18 49,37 10,19 15,16 8,6 1,67 0,15 93,32

2 687 40,7 То же 5,68 8,27 49,62 9,8 15,6 4,3 5,71 0,21 93,51
3 688 53 То же 5,58 6,62 48,29 9,8 13,7 4,63 5,24 0,33 88,61
4 692 87 Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый, с HCl не реагирует. 

Присутствуют зерна кварца, полевого шпата, цеолита* хлорита, 
сфена. Цементирующая масса по составу глинисто-слюдистая. При
сутствует мезозойская флора. '2,72 4,56 63,67 6,20 14,65 3,31 1,91 0,10 94,65

5 693 92,20 Алевролит мелкий, темно-серый с зеленоватым оттенком, с точеч
ным включением кальцита. При действии HCl интенсивно кипит в 
порошке. В незначительном количестве присутствуют зерна кварца, 
полевого шпата, хлорита, обломки кремнистых пород. 4,69 24,56 24,90 9,0 9,95 25,15 0,720,15 94,43
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СКВАЖИНА № 687

6 1470 38,40 Алевролит средний, темно-серый с зеленоватым оттенком; с боль
шим количеством зерен цеолита, с HCl не реагирует. Образец по 
минеральному составу аналогичен образцам №№ 1487, 1490 и 
№№ 684, 687, 688' (скважина № 682). 7,78 7,51 47,27 10,58 15,97 2,98 4,88 0,11 89,30,

7 1504 114,0 Аргиллит зеленовато-серый с пятнами буровато-красного цвета. 
При действии HCl реагирует участками. Цемент глинисто-слюди
стый. Присутствуют зерна глауконита, хлорита и овальные включе
ния глинистого сидерита, местами замещенного окислами железа. 
Порода туфогенного- облика. 7,69 6,32 55,89 8,53 17,88 1,82 2,57 0,54 93,6

8 1487 120,88 Алевролит мелкий, темно-серый с зеленоватым оттенком. С HCl 
не реагирует. По минеральному составу образец аналогичен образ
цам №№ 1470, 1490, 684, 687, 688. 5,29 8,22 51,76 8,99 17,72 3,47 4,05 0,18 94,39

9 1490 151,30 То же. 5,79 7,49 46,71 10,58 16,13 5,13 6,00 0,27 92,31

10 1492 170,30 Алевролит мелкий с включением до 20% зерен средне-и крупно- 
алевритовой размерности. В составе обломочного материала встре
чаются зерна кварца, полевых шпатов, обломки кварцитов, кремни
стых пород, хлоритизированного кварцево-полевошпатового агрега
та. Присутствует сфен, циркон, цеолит, кальцит. 3,38 4,85 63,99 7,78 16,13 1,49 0,96 0,22 95,42

11 1493 177,20 Образец аналогичен образцу 693. 5,18 23,65 24,92 13,37 10,79 19,36 1,67 0,34 94,10

12 1494 185 Алевролит мелкий, светлого зеленовато-серого цвета, отдельные 
небольшие участки почти полностью сложены кальцитом. При дей
ствии HCl вскипает местами. Основная масса! по составу слюдисто- 
глинистая. 2,13 17,75 39,2 14,37 16,79 6,45 1,67 1,18 97,42
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Образцы из ерунаковской свиты 
СВАЖИНА № 682

Алевролит мелкий темно-серый, с буроватым оттенком. С HCl 
вскипает в монолите. Присутствуют в небольшом количестве зерна 
кварца и углистого материала, с отпечатками флоры обычного па
леозойского типа.. >,74 9,92 57,76 6,60 15,15 4,63 0,48 0,47 94,71

14 695 115,30 То же 1,53 20,64 29,42 23,36 15,19 4,30 2,38 0,25 95,54

15 697 120,50 Гравелит разнозернистый, с преобладанием зерен размером от 2 до 
5 мм. Встречаются гальки размером до 3 Cm. Минеральный состав; 
кремень, кварц, полевые шпаты, эффузивы. Обуглившиеся расти
тельные остатки образуют линзы угля. Цемент— мелкозернистый 
песчаник; с HCl не реагирует. 1,90 13,01 70,23 Co О

•

8,45 1,65 0,24 0,21 96,49

16 1453 144,30 Аргиллит темно-серый, с HCl не реагирует. В обломочном материа
ле различимы зерна кварца, тонкие чешуйки глинистых и слюди
стых минералов. Углистые включения распределены беспорядочно. 
Основная масса по составу кремнисто-глинистая.

СКВАЖИНА № 687

2,63 6,58 65,44 3,79 16,16 1,33 0,48 0,28 94,06

17 1495 192,20 Аргиллит темно-серый. В составе обломочного материала различа
ются зерна кварца, полевого шпата, сидерита, обогащенного окисла
ми железа, чешуйки слюдистых и глинистых минералов, углистые 
включения. Основная масса по составу кремнисто-глинистая. 1,98 9,48 62,75 6,19 6,62 1,49 0,96 0,17 97,66

18 1497 212,00 Аргиллит темно-оѳрый, с буроватым оттенком, с HCl бурно кипит. 
Присутствуют зерна кварца, полевого шпата, углистого вещества. 2,0 9,02 63,65 4,59 16,42 1.16 0,96 0,17 95,97



Рис. 3. Схема сопоставления разреза ерунаковской свиты по участку Северо 
Таллинскому (!) с разрезом по берегу р. Томь у пос. Тайлуган (11).

1 — песчаник; 2 — песчаник глинистый; 3 — алевролит; 4 —■ алевролит туфогеиный 
5---аргиллит; 6 — пачки переслаивания алевролитов и. песчаников; 7---пачки перс 
сдаивания алевролитов и песчаников туфогенных; 8 — аргиллит углистым; 9—уголь



н и я  м ал оугл ен осн ого  Т ай луганского р а зр е за  с р а зр езо м  по Т алдинской  
.линии, обл адаю щ и м  вы сокой угл ен осн ость ю 1) .

П ри такой  п ар ал л ел и зац и и  эти х  р а зр езо в  н еобходи м о  доп усти ть  
ю чень р езк ое  ум ен ьш ен и е угл ен осн ости  в направлении  на восток: на р а с 
стоянии в 26  км  углен осн ость  верхней  части свиты  (тай луган ск ая  п одсв и 
та ) изм енилась  от  12,2% на Т алдинском  уч астк е  д о  2,4%  по Т ай луган- 
ск о м у  р азр езу .

В соответствии с  принятой нам и схем ой  соп оставл ен и я  р азр езов  
(рис. 3 ) ,  а та к ж е с уч етом  р а зр езо в  н иж н ей  части ерунаковской  и в ер х 
ней части ильинской! свит п о  м естор ож ден и я м , расп ол ож ен н ы м  к ю гу от  

Т ал л и н ск ого  участка, полн ая  м ощ ность ерунаковской  свиты  оценивается  
в 2 000— 2100  м, а м ощ ность непреры вного продуктивн ого р а зр е за  коль- 
чугинской серии, вклю чая верхи ильинской свиты, д л я  за п а д н о й  части  
Е рунаковского рай он а состав л я ет  2 650— 2800  м. B  восточной части р а й о 
на м ощ ность продуктивного р а зр е за  б у д е т  м еньш е в связи  с  потерей  
рабоч ей  м ощ ности группой пластов  уск атск ой  подсвиты .

Н и ж н е м а л ь ц е в с к а я  свита ( Т + ) в е е  ниж н ей  части (м ощ 
ностью  в 153 м) вскрыта дв ум я  ск важ и н ам и  (682  и 6 8 7 ) в восточной  
части С евероталдинской линии. В  ее  составе отмечены  м ощ ны е слои  
гр язн о-зел ен овато-сер ы х и зел ен овато-ч ер н ы х алевроли тов  и пачки п ер е
слаивания песчаников и алевролитов.

В этих поіродах, им ею щ их явно туф огенны й хар ак тер , отчетливо вы 
р а ж ен а  ск орлуп оватая отдельность. В с е  породы  в р а зн о й  степени карбо-  
натны . В туф огенны х п о р о д а х  н абл ю даю т ся  м ногочисленны е вклю чения  
розового« ц еол и та  и кальцита в ви де удл и н ен н ы х кристаллов. В  о б л о м о ч 
ном м атер и ал е главной составной  частью  я вл я ется  кварц. В зн ач и тел ь 
ном количестве п ри сутствую т углисты е частицы . В стр еч аю тся  обл ом к и  
тонкозернисты х крем нисты х и известковисты х п ор од , обл ом к и  ал ев р ол и 
тов и аргиллитов, вероятно, заи м ствованны е из п одсти л аю щ и х п ор од . Р е 
зультаты  хим ико-іпетрограф ического и ссл едов ан и я  о б р а зц о в  п о р о д  из 
ниж н ем альцевск ой  и ерунаковской  овит при веден ы  в табл и ц е  2.

П ороды  три асового  в озр аст а  в р а зр е зе  С еверо-Т алди н ск ой  р а зв е 
доч ной  линии л о ж а т ся  н а  п одсти л аю щ и е породы  ерун ак овск ой  свиты  
с перерывом!, но «без види м ого углового н есогласи я . Г раница м е ж д у  тр и а 
сом и п ал еозоем  в р а зр езе  линии устан ав л и в ается  отчетливо по см ен е  ли- 
тологичеоких признаков; она про«ведена «по сл о ю  отбел ен н ы х ры хлы х и 
сл а б о  сцем ентированны х п ород , напом инаю щ их п о  вн еш н ем у в и ду  кору  
вы ветривания. Э тот слой  отм ечен  по крайним восточны м «скважинам  
(682  и 6 8 7 ) в трех, м етрах  стратиграф ически вы ш е п л аста  В ер хн его  и я в 

л яется  м аркирую щ им  «горизонтом.
О тм еченная п о  керну и з ук азан н ы х скваж ин кора вы ветривания сви

детел ьствует о  наличии переры ва в осадк он ак ош іен и и  м е ж д у  «палеозоем  
и три асом . С удя  п о  небольш ой м ощ ности о т б ел ен н о го  сл оя , м ож н о  п о л а 
гать, что переры в бы л дов ол ь н о  кратковрем енны м , что, впрочем , п о д л е 
ж и т дал ь н ей ш ем у уточнению .

'9 Фауна пелеципод из Тайлуганского разреза«, изучавшаяся JI. JI. Халфиным, и 
из верхней части Северо- Талдинс ко го разреза, изучавшаяся О. А. Бетехтиной, обладает 
одной важной особенностью, отличающей ее от фауны низов и средней части еруна- 
ковокой овиты, а именно: измельчанием представителей важнейшей группы кольчу- 
гинской фауны—рода Anthraconauta P r u v o s t .

Это, по-видимому, можно объяснить тем, что на последних этапах своего суще
ствования, перед полным вымиранием:, эта пермская фауна «находилась в состоянии 
упадка. Сопоставление Тайлуганского разреза с верхней частью Севаро-Талдинского 
разреза (от границы с триасом до пласта 20) обосновано палеонтологически (см. 
печатающуюся в настоящем сборнике статью О. А. Бетехтиной и Ю. П. Казанского). 
(Прим. ред.)



Правильность проведения границы в указанном месте ,подтверждает
ся палеонтологическими данными: в 13 ж выше пласта Верхнего, в слое 
переслаивающихся пород, встречена флора папоротников, резко отличная 
от палеозойской флоры кольчугинской серии. По определению О. А. Б е- 
т е х т и н о й ,  эта флора иміеет типично мезозойский характер. А в семи 
метрах ниже пласта Верхнего, в слое алевролита, встречены кордаиты, 
папоротники типа Pecopteris anthriscifolia! и другая кольчугинская флора.

Таким образом, по палеонтологическим данным, граница между пер
мью и триасом лежит в узких пределах стратиграфического интервала 
мощностью в 20 ж. Маркирующий горизонт отбеленных продуктов 
выветривания и принят нами за эту границу.
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