
Том 167 1967

ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

К В О П Р О С У  О Б  И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И  Н О Р М А Л Ь Н О С Е К У Щ И Х
Т Р Е Щ И Н  В С К Л А Д К Е

В. В. Н И К О Л А Е В , Ю. Н. П О П О В

(П редставлена проф. А. М. Кузьминым)

Г еологическая  и нтерпретация  м атер и ал о в  изучения трещ иноватости  
горных пород основана  на недостаточно тверды х теоретических принци
пах. М ногое здесь  носиг эмпирический х а р а к те р  и явл я е тс я  резул ьтатом  
а н а л и за  главны м  об разом  пространственны х взаи м освязей  трещ ин и э л е 
ментов тектонической структуры. И д ен ти ф и кац и я  систем трещ ин, в ы я в 
ленных в отдельны х пунктах  наблю дений , яв л яе тс я  главны м  звеном 
геолого-структурной интерпретации  трещ иноватости  и реш аю щ им  ф а к 
тором при определении генетического типа трещ ин.

В осадочных горных породах скл ад ч аты х  областей , п л атф о р м  и п е 
реходных зон ш ироко р асп ростран ен ы  трещ ины , перпендикулярны е  
к напластованию . В озм ож н ы е  причины, врем я и м еханизм  о б р а зо ва н и я  
этих трещ ин не вполне выяснены. Вероятно, здесь  мы имеем дело  с т р е 
щ инам и  разны х  генетических групп. Господствую щ ей точкой зрения  на 
происхож дение норм альносекущ их , по А. А. Б ели ц к ом у  [1], трещ ин 
явл яется  гипотеза  об их тектоническом  происхож дении. Закон ом ерн ости  
ориентировки этих трещ ин в с к л а д к а х  позволяю т предполож ить , что 
н о р м ал ьн о сек у щ ая  трещ иноватость  генетически с в я за н а  со с к л а д к о о б 
р азованием  [2, 5, 6].

С опоставление  д и а гр а м м  ориентировки  трещ ин производится  обычно 
в коорд и н атах  «приведенного» слоя, где ось X н ап р а в л е н а  по падению , 
ось У — по простиранию  пород, ось Z перп ен ди кулярн а  к плоскости н а 
п л астован и я  [2]. О пы т изучения трещ иноватости  горных пород и углей 
в К узб ассе  п о казы вает ,  что геом етрическая  и д ентиф икация  систем т р е 
щин в коорд инатах  «приведенного» слоя нередко приводит к о т о ж д е 
ствлению  различны х  систем.

,Нормаль-носекущие трещ ины об р азу ю т  от одной до четырех систем, 
Аюрфологически нередко  весьм а сходных м еж д у  собой. П ринято  счи
тать, что к а к  на кры льях , т а к  и в з а м к а х  ск л а д о к  одна система этих т р е 
щин, и м енуем ая  «продольной», п а р а л л е л ь н а  линии простирания  пород, 
вторая , «поперечная», —  п а р а л л е л ь н а  линии их падения, две другие си 
стемы, «диагональны е» , ра с п о л а га ю т с я  д и агон ал ьн о  по отнош ению  к л и 
нии простирания  пород, о б р а зу я  с систем ам и  «продольных» и «попе
речных» трещ ин углы, б лизкие  к 45° В ш а х та х  и к а р ь е р а х  К узб асса ,  
в частности в Л енин ском  районе (рис. 2, б ) ,  мы имели возм ож ность  
провести серию  последовательны х  д етал ьн ы х  наблю дений  н ад  тр ещ и н о 
ватостью  угольны х пластов  на кры льях  и в з а м к а х  ск л а д о к  и непосред 
ственно н а б л ю д ат ь  от точки к точке изм енение пол ож ен и я  норм ально-  
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Рис. 1. Возможная ориентировка нормальносекущих трещин в складке: 
а — стереографическая проекция; отрезки: HH  — проекции полюсов напла
стования, PP2 — проекции полюсов «продольных» трещин; дуги DfDf и 
D D -  проекции полюсов «диагональных» трещин; точка О — проекции полю 
сов «поперечных» трещин при горизонтальном положении оси О складки. Д у 
ги: # і # 9 — проекции полюсов напластования, P vP2 — проекции полюсов «про
дольных» трещин, D iD2 и D iD2 — проекции полюсов «диагональных» трещин; 
точка Oi — проекции полюсов «поперечных» трещин при наклонном положе
нии оси Oi складки, б — схема расположения нормальносекущих трещин 
в синклинали (план): 1 — маркирующие горизонты; 2 — «продольные» трещи
ны; 3— «поперечные» трещины; 4— «диагональные» трещины; 5— ось складки.
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Рис. 2. Ориентировка нормальносекущих трещин в складках: 
а. Диаграмма ориентировки «продольных» и «поперечных» тре
щин в угольных пластах Малой антиклинали, Прокопьевский 
район, шахта «Коксовая-1» (построена по материалам 
И. А. Молчанова и А. А. Белицкого [4]). Стереографические 
проекции: 1 — полюсов напластования, 2 — полюсов трещин, 3 — 
оси складки, б. Ориентировка нормальносекущих трещин в Ле
нинской синклинали, Ленинский район: 1 — выходы угольных
пластов под наносы, 2 — дизъюнктивы; 3 — стволы шахт, 4 — 
точки наблюдений над трещиноватостью горных пород и углей, 
в. Расположение нормальносекущих трещин в угле пласта 
Двойного, 1 синклиналь, Прокопьевский район, шахта «Манеи- 
ха» № 11 (по наблюдениям П. К. Куликова [3]). Элементы за

легания трещин: 1 — продольных, 2 — поперечных.



секущих трещин по отношению к линии простирания пород. Отмечен
ные выше пространственные соотношения трещин и напластования имеют 
место в скл адках  с прямолинейными горизонтальными осями. На кры 
льях  погруж аю щ ихся складок «продольные» и «поперечные» трещины 
располагаю тся  диагонально по отношению к линии простирания пород, 
«диагональные» трещины и здесь образую т с «продольными» и «попе
речными» углы, близкие к 45° (рис. I, а ) .  В за м к ах  таких складок по 
мере приближ ения к осевой плоскости по изогипсе пласта или в ином 
направлении «продольные» трещины все более отклоняются от линии 
простирания пород и в осевой плоскости складки  становятся поперечны
ми по отношению к линии простирания пород. Элементы залегания  
«продольных» трещин плавно изменяются, так  что в плане эти трещины 
образую т вееры, открытые в сторону погружения осей складок, в анти
клиналях , или их во зд ы м а н и я — в синклиналях (рис. 1, б ).  «Поперечные» 
трещ ины при этом все более отклоняются от линии падения пород 
и в осевой плоскости складки становятся продольными по отношению 
к линии простирания пород. Элементы залегания «поперечных» трещин 
существенно не изменяются; трещины являю тся поперечными по отно
шению к оси складки и наклонены в сторону, противоположную н а 
правлению  ее погружения. Ориентировка «диагональных» норм альносе
кущих трещин и их положение относительно линий простирания и п ад е 
ния пород всецело определяю тся ориентировкой «продольных» и «попе
речных» трещин, с которыми они геометрически жестко связаны. Таким 
образом, трещины одной и той ж е  системы в складке, будучи продол
женными одна вслед за  другой по падению и простиранию, образуют 
сложные кривые поверхности, как  это схематически изображ ено на 
рис. 1, б.

А нализ м атериалов изучения трещиноватости горных пород и углей 
в К узбассе  показывает , что ориентировка нормальносекущ их трещин 
зависит не только от ориентировки плоскости напластования, но и от 
пространственного положения оси складки, что и обуславливает с л о ж 
ный характер  изменения элементов залегания  нормальносекущих тре
щин. О днако в любой точке складки трещины перпендикулярны к н а п л а 
стованию и в то ж е  время «поперечные» — перпендикулярны, а «про
дольные» — п араллельны  оси складки (рис. 2 ) .

Беспорядочность в ориентировке нормальносекущ их трещин за т р у д 
няет сопоставление диаграм м  трещиноватости. Н а д е ж н а я  идентификация 
систем трещин в складке может быть проведена на основе детального 
изучения и непрерывного прослеж ивания систем трещин. Ж е с тк а я  гео
метрическая связь нормальносекущ их трещин с осями складок п озволя
ет нам принять для сопоставления диаграм м  нормальносекущей трещ и
новатости такую  систему координат, в которой ось У совпадает с н а 
правлением оси складки, ось X перпендикулярна к ней и леж ит 
в плоскости напластования, а ось Z перпендикулярна к плоскости н а п л а 
стования. Применение этой системы координат может оказаться  полез
ным и д ля  идентификации систем кососекущих трещин, геометрически 
жестко связанных с осью складки  и плоскостью напластования.
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