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П Р Е Д И С Л О В И Е

За последнее десятилетие резко увеличились научные 
связи СССР с зарубежными странами, что вызвало повы
шенный интерес к этим странам, в том числе и к их уголь
ным богатствам.

К сожалению, литературы по этому вопросу крайне не
достаточно, и она не освещает крупных изменений в геоло
гической характеристике и оценке угольных месторожде
ний, которые рроизошли за последние 25—35 лет, особен
но в странах социалистического лагеря и странах, освобо
дившихся от гнета колониализма. ,

Учебник П. И. Степанова «Геология месторождений 
каустобиолитов», изданный в 1937 г., стал библиографиче
ской редкостью и не отражает современного уровня наших 
знаний, так же как и многотомный труд А. Данненберга 
на немецком языке, законченный в 1941 г.

Непрерывно возрастающая роль помощи советских спе
циалистов в изучении минеральных богатств и развития 
экономически отсталых зарубежных стран, естественно, 
требует от них соответствующих знаний.

Автор поставил задачей составление монографии, по ти
пу близкой учебному пособию, с тем, чтобы такая моногра
фия в зависимости от количества лекционных часов могла 
быть использована и в учебных целях.

Из-за отсутствия в учебных планах вузов курса по об
щей геологии зарубежных стран и недостатка отечествен
ной литературы на эту тему в предлагаемой монографии 
заметное место при описании каждой страны отводится об
щим стратиграфическим сведениям, а в необходимых слу
чаях— и общему тектоническому строению. В подчиненном 
положении находится углепетрографическая часть описа
ний, которая из-за различия применявшейся отдельными
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■авторами терминологии, а главным образом — из-за отсут
ствия во многих случаях, особенно по Азии, углепетрогра
фических характеристик, дается в самом общем виде.

Характеристика качества углей всюду, где возможно 
это установить, относится к горючей массе угля, однако в 
ряде случаев (из-за отсутствия указания к какой пробе 
принадлежат анализы) они в ряде стран не сопоставимы.

При написании учебного пособия основой послужили не
многочисленные монографии, преимущественно же —• 
■статьи по геологии отдельных стран; широко использова
лись изданные в последнее время международные страти
графические справочники. Кроме того учтен материал не
которых статей (А. Н. Криштафович, М. Я. Свет) из неза
конченной и неопубликованной многотомной монографии 
«Увольные месторождения земной коры», составлявшейся 
в 1941—1943 гг. под редакцией П. И. Степанова и В. С. Яб
локова. Обширный и разнообразный материал, положен
ный в основу настоящей работы, потребовал большого тру
да и вызывал ряд затруднений, преодоление которых ока
залось возможным только благодаря помощи со стороны 
многочисленных зарубежных и советских геологов.

Непосредственное участие в написании книги приняли 
доцент Софийского государственного университета Д. Мин- 
чев, описавший угольные месторождения Болгарии, 
Г. В. Коротков — месторождения Франции, Бельгии, Ни
дерландов, С. А. Голубев — угольные месторождения Ки
тая. Значительную помощь в работе оказал доцент Карло
ва университета В. Гавлена, дополнивший описания по Че
хословакии, проф. Белградского государственного универ
ситета Ж- Джорджевич, приславший свою работу по углям 
Югославии, проф. А. МогеШ — по Италии, С. Маппоз — по 
Греции, геологи бюро геологических и горных исследований 
Франции Р. ЬаДШе, С. РаЬге, К. Геуз, СИ. СгеЬег, О. Ыеп- 
НагсИ.

К сожалению, объем книги ограничил использование 
большого присланного материала по зарубежным странам. 
Существенные дополнения или замечания к тексту сделали 
по отдельным странам А. И. Жамойда и Н. В. Иванов — 
по Вьетнаму, И. И. Аммосов и Г. С. Калмыков — по Афга
нистану, А. И. Ничуговский и А. И. Саломон — по Алба
нии, В. М. Григорьев — по Корее.

Всем упомянутым лицам автор выражает глубокую 
благодарность за их помощь и советы.

Замечания и пожелания по улучшению книги просьба 
направлять автору по адресу: Москва В-234, МГУ, геоло
гический факультет.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
И МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЕВРАЗИИ

На территории Европы угленосность встречается в отложениях 
всех геологических периодов, начиная с девона и до четвертичного 
включительно. При этом нужно иметь в виду две особенности стра
тиграфической шкалы, принятой в Европе.

Во-первых, карбон в Европе в отличие от принятого в СССР де
ления расчленен на два отдела: нижний, в который входят лишь 
турнейский и визейский ярусы, и верхний, начинающийся с намюра 
и расчлененный на два яруса — вестфальский и стефанский. Стра
тиграфические соотношения между отделами и ярусами карбона 
разных стран приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Стратиграфические соотношения карбона разных стран

Северная Америка Западная Европа
Восточная Европа 

и Азия

Верхний, или 
пенсильванский

кО) Стефанский ярус
сч<К2
5 «о д

Верхний, или 
уральский отдел

отдел О
«квX

Вестфальский ярус 5 н Средний, или 
московский отдел

о-О)
РЭ Намюрский ярус Нижний отдел

Нижний, или 
миссисипский отдел

Нижний, или 
динантский 

отдел

Визейский ярус 
Турнейский ярус

Во-вторых, отличием стратиграфической шкалы служит приня
тое в Германии отнесение рэтского яруса к нижней юре. Отличия 
от европейской шкалы более локального значения, имеющиеся в
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особенности в районах юго-восточной Азии, рассматриваются при 
описании месторождений соответствующих стран.

Наиболее раннее углепроявление кембрийского возраста изве
стно в ^Китае; оно является единственным представителем столь 
древней угленосности на территории Евразии. Немногочисленны на 
этой территории и углепроявления девонского возраста. Они изве
стны в Болгарии и Китае, относятся к верхнему девону и, как 
и предыдущие, не имеют промышленного значения, так как пред
ставлены небольшими линзами или же тонкими пластами и про
слоями более значительного протяжения. Единственным исключе
нием из этого является Медвежий остров, где имеются пригодные 
для разработки пласты гумусовых углей.

Первое и при том наибольшее по своим масштабам для Евра
зии промышленное угленакопление относится к карбону (табл. 2 
и 3). С отложениями европейского карбона связаны расположен-

Т а б л и ц а  2

Карбон
Пермь Триас

Ю р а М е л ПалеоНеогенПлейсто
Страны нижнийверхний нижняясредняяверхняянижнийверхний ген иен

Скандинабсшстраны М О П . л л л п

Англия
Франция

г и т л л л ■ЬЛПЛ. гл -ги ги а о г и п

Бельгия
Голландия
Дания П А П .

Испания 1П Л П . г л л л

Португалия ш - г и - Л П Л /1Г Т Л Д Г

ФРГ 1 Л Л Г 111П1ЧП п п п л л п п г

ГДР •Ц~ЬГЧГ| Ш 1 У ___

Польша ТЛ1 ЦУШАЛ а ______

Чехословакия л д ш м

Венгрия т л л - л . -ги гд ги

Румыния - а ш ш ЗД Д Д Д |

Болгария РЦХ|7т

Югославия с и а с к -

Австрия ч т и т

Албания
у ш л т

Швейцария Г1Л.

Италия ГШ А ГШ [т-гиги- 1ДГ____

Греция ш ш ш д д д п.ъ

8
—— Уголь кам енны й а л л л 1  Уголь буры й

Т а б л и ц а  3

Возраст
Страна

Карбон
Пермь Триас

Ю р а М ел Палео
ген Неогеи Плейс®

ценнижнийверхний шжт средняяверхняят от верхний

Х Турция
Т_Г ПДГ Т Л Ш Л Г ■

Иран
П_П-

Афганистан
'1 Л .

Зап Пакистан
т _ п .

Индия
ЦТ_ГЬ и\г

Непал ?
Т Л

Бирма
т п ПТ Т Ь

Таиланд
а П-П-ПГ 1 П Л Т Л

ДЯВьетнам
ъгигп. ги гл

ЮжВьетнам

Малайя 7
иг.-,

Лаос

Камбоджа

Цейлон
?

Индонезия
п л игггиги

Филиппины
ТЛПЛ

Монголия ? ш л а ■ил-п-п
-  ■

Корейская НДР
- и ЪГЕЛ_П_ п_п_ги- БГ

Юж. Корея
г г и т .

Япония
■игигиг

Китай
? 7 ? т-п-гигг, ■тгиг
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ные в области герцинид наиболее крупные бассейны Великобрита
нии, Бельгии, Голландии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Польши, 
Испании. Значительно меньше проявление угленосности карбона 
в Болгарии, Румынии, Португалии и еще меньшее — в ГДР, Ита
лии и Швейцарии. В этих государствах угольные месторождения 
представляют собой очень небольшие сохранившиеся среди аль
пийской складчатой области тектонические блоки — останцы от 
развитых здесь ранее более обширных площадей.

Угли карбонового возраста в Европе каменные, различной сте
пени метаморфизма. В основу промышленных классификаций уг
лей европейских стран положена классификация Грюнера, однако 
в каждой стране она имеет свои отличия (табл. 4).

В Великобритании к наиболее крупным бассейнам относятся 
Южный Уэльс, Йоркшир-Дербишир, Ланкашир, во Франции — Бу
лонский, Сен-Этьен и бассейн Валансьен, протягивающийся далее 
на северо-восток в пределы Бельгии, где еще восточнее расположен 
бассейн Кампинь, в Голландии — Лимбургский, в ФРГ — Нижне- 
рейнско-Вестфальский, Нижне-Саксонский, Аахенский, Саарско- 
Лотарингский бассейны, в Польше — Верхне-Силезский и Нижне- 
Силезский, в Чехословакии — бассейны Остравско-Карвинский, 
Кладенский и Пильзенский. Кроме этого, угленосность карбона из
вестна и на крайнем севере Европы — на о. Шпицбергене.

В пределах зарубежной территории Азии угленосность в карбо
не развита слабее, чем в Европе. Наиболее крупные угленосные 
площади и бассейны карбона известны в Турции и Китае, значи
тельно меньше — в Монголии, на Корейском п-ове, в Лаосе и Ин
дии, где они аналогично мелким одновозрастным бассейнам Евро
пы представляют собой сохранившиеся в грабенах остатки более 
обширных площадей угленосного карбона. В Турции угленосным 
карбоном' сложен самый крупный в Малой Азии Зонгулдакский 
бассейн с каменными углями; в крайней юго-восточной части стра
ны, принадлежащей Аравийскому щиту, вблизи Диярбакыра, в тол
ще красноцветных глин и песчаников известны две небольшие пач
ки бурого угля. По Р. Фюрону, в некоторых районах Турции подоб
ные фации имеются и в перми.

Основные угленосные площади этого возраста в Китае распо
ложены в провинциях Юньнань, Хунань, Гуанси, Гуандун, Хэбей, 
Ганьсу, Шаньси, Шэнси и Внутренней Монголии. В Монголии угле
носный карбон слагает месторождение Кетин-Кетюль, в Корейской 
Народно-Демократической Республике Пхеньянский и Северо- 
Пхеньянский бассейны, месторождения Маха-ри, Хэмбек и др. в 
Корейской Республике. В Индии угли карбонового возраста име
ются на месторождении Джария, Ранигандж, в Лаосе — в бассейне 
Сараван. Небольшие залежи угля известны также в Индонезии, на 
Южной Суматре.

Угленосность пермского времени в Европе в отличие от азиат
ского континента, где она является основной, очень слабо развита 
в связи с преобладанием здесь к концу палеозоя — началу мезозоя

Ю
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пламенные
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более аридных условий. Угленосность промышленного значения 
этого возраста развита лишь в Чехословакии—Росицкий, Брэндов
ский бассейны; в Болгарии — месторождение Зелениград; в ФРГ — 
месторождение Штокхейм у границы между Баварией и Саксонией 
и в Югославии — месторождение Рановац.

В Азии пермское угленакопление занимает по своим запасам 
первое место.

Самая крупная угленосная площадь расположена в северной 
части Китая, где находятся многочисленные разобщенные бассей
ны, объединяемые под названием Хуанхэ, или же Большой Хуанхэ- 
басс, в котором наиболее развито нижнепермское угленакопление. 
В южной части Китая главная роль принадлежит верхней перми; 
к этим отложениям относятся наиболее крупные угленосные пло
щади— Луньянская в провинции Чжецзян, Чаньянская — в про
винции Хунань, Ганьзянский бассейн, представляющий наиболь
ший промышленный интерес, и ряд других.

На Индокитайском п-ове к перми относятся угленосные место
рождения, расположенные во Вьетнаме в долине рек Сонг-Ка, Кэ- 
Бо и в Лаосе — упоминавшийся ранее бассейн Сараван.

В Индии главенствующая роль в отношении угленосности при
надлежит также перми; к ней относятся основные месторождения 
Индии: Джария, Ранигандж, Бокаро и др.

Немного беднее углями пермские отложения в Монголии, Корее 
и Японии.

Месторождений углей пермских отложений меньше всего 
з Японии, где имеется лишь одно разрабатывавшееся месторожде
ние— на о. Сикоку. Большей угленосностью обладает пермь на 
Корейском п-ове; здесь основным является Пхеньянский бассейн.

В Монголии, хотя пермские угли по запасам и стоят на первом 
месте, степень угленосности каждого взятого в отдельности место
рождения, за исключением месторождений Ачит-Нур и Тологойско- 
го, незначительна.

В триасе несколько более благоприятные условия для угленако- 
пления как в Европе, так и в Азии восстанавливаются лишь к рэт- 
скому веку; угленосные отложения этого возраста в Европе залега
ют в Швеции, Дании, ФРГ, Италии, Австрии. Все они содержат 
тонкие пласты угля, в большинстве своем многозольного, и имеют 
небольшие площади его распространения.

В зарубежной Азии месторождения триасового возраста сосре
доточены в альпийской складчатой зоне — Японии, Корее, Индоки
тайском п-ове или в прилегающих к этой зоне областях Китая. 
Наиболее развита угленосность этого возраста в Демократической 
Республике Вьетнам, где расположены крупные бассейны и место
рождения --  Фан-Ме, Куанг-Йен, Нонг Сонг, и в Лаосе — бассейн 
Вьен-тьян, Фонг-Сали и др.; месторождения Омине — в Японии; в 
юго-западной части Китая в провинции Юньнань (Шинхо, Махон- 
чин и др.) и нижнем течении р. Янцзы-цзян триасовые отложения 
обладают значительно меньшей угленосностью.
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В юрскую эпоху расширение ареала гумидных областей по 
сравнению с триасовым временем значительно расширило и раз
витие угленосности, преимущественно в нижне- и среднеюрское 
время; переход к более засушливому климату в верхней юре, осо
бенно в юго-восточной Азии, и контрастность здесь, по В. М. Сини
цыну, рельефа обусловили резкое сокращение угленосности.

Угленосность юрского периода в Европе наиболее широко раз
вита в южных и центральных областях; в северной области она из
вестна лишь в Шотландии и на Йоркширском побережье Англии, 
где в обоих случаях не имеет широкого распространения. Такого 
же рода месторождения располагаются и на севере ФРГ (место
рождение у Любека), в Австрии (Шрамбах и др.). В центральной 
области юрские месторождения известны в Польше (Свентокшиш- 
ская и Краково-Велюньская угленосные площади). Наиболее раз
вита юрская угленосность на территории Венгрии, где она пред
ставлена крупным месторождением Мечек, в Болгарии (месторож
дения Туден и Врышка Чука), в Югославии (месторождения Врыш- 
ка Чука и Ерма), в Румынии (месторождения Банатского района, 
Анина). Это южная альпийская зона юрского угленакопления на 
востоке имеет свое продолжение в Иране и Афганистане, где все 
месторождения, имеющие промышленное значение, относятся 
к этому возрасту, откуда переходят в Бирму (месторождение Ка- 
ло), Таиланд (серия Корат), Вьетнам, где нижняя юра угленосна 
на тех же месторождениях, что и верхний триас; менее значитель
но проявление юрской угленосности в Индии (джабалпурская се
рия). К северу от альпийской зоны в Азии юрская угленосность 
наиболее развита в Китае, где месторождения юры расположены 
в провинциях Сычуань, Синьцзян, Фуцзянь, Внутренней Монголии 
и Цзянси. В Монгольской Народной Республике юрские небольшие 
угленосные площади протягиваются с юго-запада на северо-восток. 
Западные содержат бурые, восточные — каменные угли; наиболее 
значительное восточное месторождение — Тушилга-Ула. Угленос
ность юрских месторождений Японии (Майдзуру, Котики и др.) 
также незначительна.

В меловой период уменьшение угленосности, начавшееся в верх
ней юре, продолжало сказываться и в нижнем мелу, в отложениях 
которого угленосность проявляется как в Европе, так и в Азии в 
очень ограниченных размерах. В Европе она известна в северной 
зоне— в Скандинавии и в меловом прогибе к северу от Нижне- 
рейнско-Вестфальского бассейна (месторождения Шаумберг и 
Минден). Из южных областей угленосность мелового времени из
вестна в Австрии — месторождение Грюнбах, в Болгарии — Бал
канский бассейн, Югославии — площадь Сенонский ров и менее 
значительно — в Румынии (Руска-Монтанз).

В Азии нижнемеловая угленосность локализуется полностью в 
относительно северной ее части — Монголии и Китае.

В Монголии к месторождениям этого возраста относится Нала- 
иха, в Китае — мелкие и с небольшой угленасыщенностью место
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рождения в провинциях Хэйлунцзян, Гирин, Сычуань и Фуцзянь. 
Сохранившееся почти до конца мелового периода такое ослабление 
углеобразования в конце верхнего мела резко усиливается, перехо
дя в большинстве случаев в палеоген и иногда даже в неоген.

В палеогене такого рода углеобразование в Европе отмечается 
в Румынии, Болгарии и отчасти — в Югославии; в Азии оно наибо
лее широко проявилось в Японии, где угленосность, начавшись в 
верхнем мелу, развита и во всех остальных более молодых страти
графических подразделениях до плиоцена включительно.

Одновременно с этим в зоне Северной и Центральной Европы и 
во всей зарубежной Азии, кроме Японии, палеогеновое углеобразо
вание четко обособляется от меловых отложений, представленных 
безугольными фациями. К таким относятся месторождение Шпиц
берген, буроугольные площади ГДР и ФРГ, Дании, Чехословакии 
и угольные бассейны и месторождения Азии, в том числе и Малой 
Азии. Наиболее крупные угленосные площади палеогенового возра
ста в Европе находятся в ГДР и ФРГ. Здесь угленосность палеоге
на наиболее широко развита в центральной части — Магдебург- 
ском и Тюринго-Саксонском районах, где она продолжается и в 
неогене, так же как и в Нижне-Рейнском буроугольном районе и 
Верхне-Баварском районе «смолистых углей». В Венгрии к палео
гену относится Северо-западный бассейн (месторождения Тата- 
баня, Дорог) в Австрии — Фонрдорф. В Румынии угленосный па
леоген развит слабо. В Болгарии крупными угленосными бассейна
ми являются Перникский, Бобовдольский и Пиринский, в Югосла
вии— месторождения Раша и Ярандол. Несравнимо меньшие пло
щади занимают даже самые крупные месторождения углей в Ита
лии и Испании.

В Малой Азии месторождения палеогенового возраста, имею
щие промышленное значение, находятся лишь в Турции (Анато
лийские), далее на востоке они встречаются в Афганистане (Джад- 
ран), откуда начинается их широкое распространение полосой 
вдоль Южно-Гималайского прогиба. В пределах этой полосы они 
развиты в Кашмире, Индии (провинция Ассам), Непале.

К югу угленосность этой полосы спускается в страны Индоки
тайского п-ова, более широко развиваясь там в неогеновых отло
жениях.

В Китае к палеогену принадлежат наиболее крупные буроуголь
ные месторождения — Фушунь и Чжалайнор (проблематично), 
расположенные в северной части страны. В Корее к палеогену от
носятся бассейн Кильчжу-Менчхон и месторождение Анчжу.

В Японии угленосность развита в слагающих полихронную 
толщу палеогеновых и неогеновых отложениях. Угленосность этого 
возраста распространена от о. Хоккайдо на севере до южной око
нечности о. Кюсю на юге; самый крупный бассейн Японии — 
Исикари.

В островной юго-восточной Азии угленосность развита преиму
щественно в неогене и более молодых — плейстоценовых — отложе
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ниях; в Индонезии угленосный палеоген известен на Суматре, где 
слагает крупные месторождения — Умбилин и Пайнан, и на Во
сточном Калимантане — месторождения Мартапура и Бату-Бесар.

В неогене, по В. М. Синицыну, энергично подымавшиеся горные 
хребты Альп и Гималаев способствовали распределению климати
ческих зон Евразии и изменению ее рельефа и тем самым — пере
распределению областей угленакопления по сравнению с пале
огеном.

Такое перераспределение в Европе мало коснулось южной ее 
части и сохранило благоприятные условия для углеобразования на 
площадях, примыкающих к северным склонам хребтов и возвы
шенностей — в ФРГ, Польше, Чехословакии; в более северных 
частях Европы и в Монголии углеобразование в неогене в широ
ких масштабах не происходило. В ФРГ, где палеоген и нео
ген слагают единую'угленосную толщу, неоген наиболее развит 
в Тюринго-Саксонском, Нидерлаузитцком и Нижне-Рейнском буро
угольных районах и в Баварии. В Польше к крупным угленосным 
бассейнам относится Житовский, в Австрии — месторождение 
Фойтсберг, в Венгрии — Северо-восточный бассейн (месторожде
ния Ноград, Озд, Боршод), в Чехословакии — Мостецкий и Соко
ловский бассейны. В Болгарии к неогену относятся самые крупные 
бассейны лигнитов — Марицкий, Софийский, Кюстендильский, 
Ломский и др., в Румынии — Петрошанский, Команешти, в Юго
славии— Косовский, Млавский и Колубарский бассейны, в Алба
нии — Тиранский бассейн, районы Корча и Поградец, в Турции 
месторождения неогеновых углей известны в Турецкой Армении и 
Курдистане, в Афганистане — в районе Сефид-Кух. На упомянутом 
южном продолжении третичных отложений неогенового возраста 
промышленная угленосность известна в Бирме (месторождение Ла- 
шио), Таиланде (месторождения Ме-Мо, Банпудам), Лаосе (Вьен- 
Ту-ка), Вьетнаме (месторождения Туэн-Кванг, Дон-Гиао), в Ма
лайе (Бату Дранг).- Обособленно от этой цепи прогибов, протяги
вающейся от Афганистана через Непал в Индокитай, стоит угле
носность неогена на Индийской платформе; почти единственным ее 
представителем является крупное Южно-Аркотское (Нейвели) ме
сторождение лигнитов.

В Китае неогеновые месторождения углей сосредоточены в юж
ной части страны, главным образом в провинциях Гуандунь, Гуан- 
си и Юньнань и на о. Тайвань; в Корее основные угленосные райо
ны— Туманган и Кенсон-Нанам.

В Идонезии на о. Суматра к неогену относятся основные место
рождения Букит Асам, Бату Аранг; на о. Калимантан — район Са- 
маринда и ряд других островов.

Наиболее молодые — плейстоценовые — угли известны в Поль
ше, ГДР, ФРГ, Швейцарии, Греции, Китае и Вьетнаме.

15



II НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УГЛЕНОСНОСТИ 
В ЕВРАЗИИ

Угленосность на территории Евразии отмечается в отложениях 
всех геологических систем, начиная от нижнего палеозоя до плей
стоцена включительно. Угленосность промышленного значения по
является лишь с карбона и, как видно из табл. 2, распределена по 
системам неравномерно.

Распределение и изменения свойств углей по геологическим си
стемам и отдельным странам все же следуют некоторым общим 
закономерностям, обусловленным историей геологического разви
тия земного шара.

1. Наиболее широкое распространение угленосности относится к 
карбону, именно — вестфальскому ярусу, и к неогену — преимуще
ственно к нижней части неогена — верхней части палеогена.

2. Эпохи наиболее развитого угленакопления связаны с усиле
ниями подвижности земной коры, предшествуя концу эволюцион
ных периодов ее развития, и располагаются в промежутке между 
этапами складчатости; вследствие этого, кроме выделенного 
П. И. Степановым пояса карбонового угленакопления, в результа
те исследований последних лет намечается пояс и третичного угле-, 
накопления *. В промежутке между этими двумя максимумами рас
полагаются эпохи со значительно меньшими масштабами углена
копления, связанные, по Н. М. Страхову, с «эпейрогенным ланд
шафтом»; к минимальным из них в Европе относятся триас (кроме 
самой верхней его части), верхняя юра и нижний мел, в Азии—три
ас в той же части, что в Европе, верхняя юра, нижний и верх
ний мел.

3. Угленосность верхнепалеозойского времени распространена 
почти во всех странах, где имеются отложения этого возраста, на
чиная от Европы до Малайского архипелага включительно. Обра-

1 Особенно, если учесть наличие крупного третичного угленакопления на 
юге СССР.
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зовавшаяся в послегерцинское время основная угленосность пере
мещается в том же направлении, в каком происходило отступание 
геосинклинального режима и наращивание платформ, т. е. в Евро
пе в общем с севера на юг, в Азии—с северо-запада на юго-восток 
с последовательным повышением в этом же направлении страти
графического положения. Предшествуя образованию альпийской 
складчатой зоны, послепалеозойская угленосность Европы пере
мещается в южную ее часть. К этому времени и к этой зоне отно
сятся наиболее крупные мезозойские и кайнозойские бассейны 
и месторождения Румынии, Венгрии, Болгарии, Австрии, Юго
славии.

В более консолидированной к тому времени центральной части 
Европы — Польше и даже ГДР и ФРГ — масштабы проявления 
угленосности ниже, нежели в предыдущей зоне. Несоизмеримо ни
же, за исключением Шпицбергена, масштабы развития угленосно
сти в северной части Европы — в Скандинавии и островах. В Азии, 
где альпийской (Альпийско-Гималайской) складчатой зоне сопут
ствует на севере Тибетско-Китайская, характеризующаяся как под
вижная платформа, не дошедшая до геосинклинальной стадии раз
вития, а на юге и востоке— Восточно-Азиатская геосинклиналь, 
еще не вступившая в основную фазу складкообразования, законо
мерности размещения угленосности более сложные. В северной, 
Тибетско-Китайской, зоне в процессе своеобразного упомянутого 
выше развития подвижной платформы имело место перед иеньшан- 
ской фазой1 усиление колебательных движений («углеобразующие 
движения» по-А. И. Егорову) и развитие с конца триаса гумидного 
климата, что обусловило развитие юрской угленосности в тех же 
самых или в более северо-западных, чем палеозойские бассейны, 
частях этой зоны—Синьцзяне и южной части Монголии. К югу от 
Предгималайского прогиба наблюдается, начиная с верхнего кар
бона, закономерность более простого характера — площадное сме
щение основной угленосности на юго-восток, от Индии к Индоки
тайскому п-ову и далее на Индонезию, а стратиграфическое — от 
нижней Гондваны на материке к палеогену и нео-гену на островах 
Малайского и Индонезийского архипелагов.

Роль Предгималайского прогиба в отношении размещения угле
носности совершенно аналогична роли Альпийского прогиба в Ев
ропе: в обоих случаях молассы этих прогибов включают угленос
ность более молодого возраста, чем угленосность по обе стороны от 
него, демаскируя общее направление миграции угленосности.

Таким образом, угленосность, следуя за общим направлением 
перехода геосинклинали в платформу, при оживлении на последней 
орогенических движений и предшествуя им, испытывает возрастное 
и географическое смещение общего направления миграции в сто
рону этой платформы.

4. Закономерности в отношении структурного положения одно-

1 На границе между верхней юрой и нижним мелом.

2 Матвеев А. К. 17



возрастных (одного и того же геологического периода) угленосных 
бассейнов в разных частях описываемой территории определяются 
особенностями геологического развития территории в рассматри
ваемое время. При всем этом для угленосных бассейнов каждого 
из геологических периодов свойственно преобладание определен
ных тектонических типов бассейнов.

Наиболее разнообразны структуры карбонового угленакопления. 
В Северной Европе оно сосредоточивается в области предгорного 
прогиба, который протягивается от Южного Уэльса через север 
Франции в Бельгию, Голландию и Рур. Южнее — в пределах 
остальной части Франции и ФРГ, в Испании, Польше, Чехослова
кии — крупные бассейны связаны с межгорными прогибами, воз
никшими внутри формировавшейся горной цепи. Располагающиеся 
еще южнее многочисленные мелкие месторождения в Австрии, 
Италии, Швейцарии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии 
отвечают внутренним частям геосинклинальной зоны. Одновремен
но с этим для некоторых крупных бассейнов намечаются и перехо
ды в платформенные зоны. В Астурийском бассейне такая зона 
располагается в крайней западной части, в направлении к каледо- 
нидам, в Нижнерейиско-Вестфальском — в крайней северо-восточ
ной части, в направлении к докембрийской складчатой области. 
Угленакопление платформенного типа карбонового возраста изве
стно лишь в южной части Турции, входящей в состав Аравийского 
щита.

В Китае, где, по В. М. Синицыну, характер движений в нижнем 
карбоне отличается от средне- и верхнекарбонового, бассейны раз
деляются на две основные группы: в нижнем карбоне они форми
ровались как паралические в условиях геосинклинальных прогибов, 
в среднем и верхнем карбоне—•преимущественно в тектонических 
депрессиях, утративших связь с морем.

В Индии в изолированных крупных грабенах с карбона начи
нается угленакопление, продолжавшееся в этих условиях с пере
рывами до нижнего мела (гондванская серия). В Корее угленосные 
месторождения карбона образовывались в условиях внутренних 
прогибов с обычными для них интенсивными сжатиями. Редкие 
(вследствие начала наступания более аридного климата)' место
рождения пермского возраста располагаются в Европе в общем 
в тех же или таких же, что и развивавшиеся в карбоне, структу
рах; в Альпах они связаны со своеобразной свитой «Верукано», 
представляющей собой отложения горных склонов предгорных 
прогибов.

В пределах Азии в перми в связи с дифференциацией рельефа 
отмечается преобладание угленакопления в условиях предгорных 
и межгорных прогибов. В Монголии, где по Н. А. Маринову, перм
ская эпоха является переходной от геосинклинальных условий 
осадконакопления к платформенным, большинство угольных место
рождений приурочено к пологим прогибам и лишь редкие—к круп
ным тектоническим впадинам.
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В Китае угленакопление локализовалось, особенно в северной 
части Китая в неглубоких внутриконтинентальных прогибах, на 
Индокитайском п-ове — на участках плоского побережья отступав
шего моря.

Начиная с рэта, в Европе в структурном положении бассейнов 
герцинской и альпийской зон наблюдаются различия: в первой 
зоне они приурочены к тектоническим впадинам уже теряющей 
свою подвижность платформы или к островам среди платформен
ных красноцветных отложений, во второй — к разрозненным меж- 
горным прогибам, образовавшимся в результате проявления древ
некиммерийского орогенеза и заполнявшимся в течение рэта и 
лейас-доггера своеобразной фацией «грестен». Она представляет 
собой континентальную серию переслаивающихся песчаников, гли
нистых сланцев и пластов угля, широко распространенную на 
окраине геосинклинальной зоны от Восточных Альп до Южного 
Китая. Позднее эти площади, особенно на Балканах, в Швейцар
ских Альпах, подверглись интенсивным воздействиям в заключи
тельном этапе альпийского орогенеза, создавшим очень сложное 
строение бассейнов и месторождений. Угольные бассейны и место
рождения послекиммерийского времени вплоть до четвертичного во 
внутренней части герцинской зоны образуются в типичных плат
форменных условиях, в зоне же, примыкающей к альпинидам, — в 
условиях крупных предальпийских и предкарпатских краевых про
гибов, заполненных молассами, местами угленосными. К первой 
группе относятся буроугольные бассейны, расположенные в ФРГ и 
ГДР; ко второй — месторождения южной части ФРГ, главным об
разом в Баварии, содержащие так называемые «смолистые» угли.

В Южной Европе, т. е. в собственно альпийской зоне и ее юж
ной части, размещение месторождений по тектоническим призна
кам более дифференцированно, но и тут по мере перехода к завер
шающей стадии развития альпийского орогенеза наблюдается за
метное увеличение платформенного типа бассейнов и месторожде
ний, т. е. отмеченное Н. М. Страховым для более широких обла
стей земного шара хронологически последовательное смещение 
концентраций органического вещества из геосинклинальной зоны 
на платформы. Эта дифференциация месторождений по тектониче
скому признаку, связанная с продолжением существования преж
них и образованием новых срединных массивов с одной стороны, 
и дальнейшим продолжением орогенических движений, особенно 
в Азии — с другой, обусловили сравнительно более простое строе
ние угольных месторождений в тектонических впадинах, примы
кающих к этим массивам в первом случае, и сложное — в виде ши
рокого развития пликативных и дизъюнктивных дислокаций вплоть 
до надвигов — во втором. К первой группе месторождений могут 
быть отнесены палеогеновые и неогеновые месторождения Австрии, 
Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Италии, неогеновые—Албании, 
Румынии; ко второй — палеогеновые месторождения Швейцарии, 
Югославии и Румынии.
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В каждой из этих стран по мере перехода к месторождениям 
более молодого возраста, как правило, наблюдается и более про
стое их геологическое строение. Это общее положение примени
тельно к отдельным геологическим системам представляется в сле
дующем виде.

В юре преобладающе распространенными как в Европе, так и в 
Азии являются месторождения, образовавшиеся в сравнительно 
узких вытянутых грабенах, чаще всего изолированных между со
бой (Балканы, Китай), с различным тектоническим режимом и из
менчивым литологическим составом, часто исключающим возмож
ность корреляции разрезов по этому признаку. Значительно менее 
распространены месторождения, связанные с образованием захва
тывающих более обширные площади предгорных прогибов (Индо- 
китайский п-ов, Афганистан, Иран).

В мелу наряду с угольными месторождениями преимуществен
но межгорных впадин на Балканах развивались и месторождения, 
приуроченные к внутриплатформенным впадинам (ФРГ) и. крае
вым прогибам (Япония).

В палеогене в пределах герцинской платформы угленакопление 
приурочено как к предгорному прогибу (Бавария), так и к опуска
ниям, вызванным разломами фундамента (Рейнский грабен), или 
к пологим внутриплатформенным депрессиям, в ряде случаев свя
занным экзогенными процессами (ГДР); в альпийской зоне повто
ряется преобладающий в юре тип месторождений в изолирован
ных, но сравнительно более широких межгорных впадинах.

Азиатские месторождения палеогена на материке, кроме немно
гочисленных небольших месторождений в восточной Турции и Ира
не, расположенных во внутриплатформенных грабенах, в преобла
дающей части приурочены к Предгималайскому прогибу. В Японии 
они связаны с развитием впадин этой геосинклинальной области, 
приуроченных к разломам, отделяющим Японское море от шельфа, 
в которых (впадинах) угленосность, зародившись в верхнем мелу, 
продолжалась в палеогене и неогене до плиоцена включительно. 
Среди месторождений неогенового возраста в Европе пробладают 
месторождения; образовавшиеся во впадинах рельефа и не под
вергшиеся последующим тектоническим воздействиям.

Неогеновые месторождения в Азии представлены разнообраз
ного типа месторождениями. В Малой Азии образование их связа
но с развитием пресноводных озер после поднятия платформы и от
ступания моря, в области завершения геосинклинального режи
м а— от Кашмира до Брахмапутры— с развитием Предгималай- 
ского прогиба, на прилегающей к современному побережью плат
форме— с развитием приморской низменности, спорадически зани
маемой морским мелководьем, на островах Индонезии — с продол
жавшимися до плиоцена прогибами геосинклинального характера 
и последующим поднятием суши.

Наиболее молодые — плейстоценовые — месторождения связа
ны с заболачиванием устьевых частей рек при отступании моря
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(Италия)'или с созданием в межледниковое время долинных форм 
рельефа (Польша, ГДР).

5. По петрографическому составу в бассейнах и месторожде
ниях угли встречаются в различных сочетаниях их типов. В то же 
время каждой эре свойственно преобладающее значение какого- 
либо одного из них.

Так, для нижнего карбона наряду с широким развитием кларе^ 
новых углей преобладающее значение, как и в СССР, имеют дюре- 
ны, преимущественно споровые, которые в верхнем карбоне встре
чаются уже в незначительном количестве. Верхнему карбону наи
более свойственны угли клареновой группы; в верхней части раз
реза палеозоя к этой группе присоединяются и несколько более 
широко развитые, чем ранее угли фюзеново-ксиленового типа.

Смешанное одновременное развитие этих двух петрографиче
ских типов свойственно почти всему мезозою, кроме верхнего мела.

Среди углей верхнемелового и нижнекайнозойского возраста 
(палеоген и миоцен) преобладающее развитие получили угли кси- 
лено-фюзенового типа, а в мощных флишевых толщах крупных 
прогибов — ксилено-витреновые, а местами и клареновые угли. 
Плиоцену, а иногда и миоцену, свойственно почти исключительное 
развитие лигнитов и землистых углей, встречающихся в отложени
ях только этого возраста.

6. Закономерности'изменения качества углей в основном кон
тролируются положением углеобразующей площади в той или 
иной тектонической зоне. В бассейнах и месторождениях карбона 
и перми как образовавшихся в наиболее подвижных в то время 
зонах с большой мощностью осадков содержатся угли каменные, 
полного генетического ряда: от антрацитов до длиннопламенных.

В местах прилегания этих бассейнов к платформам, как, напри
мер, в западной части Астурийского бассейна, располагается зона 
минимального метаморфизма каменных углей с появлением в них 
свойств, присущих бурым углям.

Угли послегерцинского возраста в области приобретших уже 
консолидацию герцинид, т. е. в Испании, Англии, Бельгии, Фран
ции, Голландии, ФРГ и ГДР (кроме северного мелового прогиба), 
относятся к бурым с соответствующими градациями их по степени 
углефикации1.

В альпийской складчатой зоне распределение углей на камен
ные и бурые по возрастному признаку в общем контролируется 
указанной выше миграцией геосинклинального режима в южном 
направлении и временем перехода, по Н. М. Страхову, к «пассив
ному тектоническому режиму».

В соответствии со временем такого перехода распространение 
каменных углей в Венгрии заканчивается в верхней юре, в Авст
рии, Болгарии и Греции — в верхнем мелу; в Румынии и Швейца
рии— в палеогене; в Югославии — в неогене.

1 В Англии, США и некоторых других странах названия бурый уголь и лиг
нит являются синонимами.
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В угленосных отложениях, более молодых для каждой из этих 
стран, залегают лишь бурые угли. Для кайнозойских угольных ме
сторождений, образовавшихся во внешних предгорных прогибах 
Альп и Гималаев, характерны своеобразные смолистые угли.

Все эти закономерности изменения качества углей в местах 
развития более молодых, чем угленосная толща, интрузий и силлоз 
в значительной степени нарушаются. Однако эти нарушения нигде 
не захватывают крупных площадей и имеют локальный характер.

III ЗАПАСЫ
И ДОБЫЧА УГЛЕЙ

Геологические запасы углей всех стран по единым нормам были 
подсчитаны только единственный ра з — к XII сессии Международ
ного геологического конгресса (1913 г.). По этим нормам запасы 
углей с мощностью 0,3—0,50 м подсчитывались в метрических тон
нах до глубины 1200 м, с мощностью более 0,50 м — до 1800 м с 
распределением их по достоверности на действительные, вероятные 
и возможные, а по качеству — на три класса— А, В +  С и О.

В класс А включаются антрациты и тощие угли, в В +  С :—жир
ные, газовые и часть длиннопламенных («сухие»), в класс Б — уг
ли с более 6% влажности и теплотой сгорания 4000—7200 ккал/кг, 
т. е. полубитуминозные угли, бурые и лигниты. В границах госу
дарств того времени геологические запасы Европы (кроме России) 
составляли 724,1 млрд, г 1 (табл. 5), для зарубежной Азии — 
1105,7 млрд. т. В Европе углей класса А содержалось 17,7 млрд, т, 
т. е. около 2,5%, в Азии — 407 млрд, г, класса В + С — в Европе 
672,3 млрд, т, в Азии 694 млрд, т, и, наконец, класса Б соответст
венно 35 млрд, г и 4 млрд, т, т. е. наблюдается резкое преоблада
ние углей высокой степени метаморфизма класса А в Азии при 
почти одинаковом распределении запасов угля средней степени 
метаморфизма между этими континентами и крайне незначитель
ным количеством бурых и слабометаморфизованных углей азиат
ской площади.
. К настоящему времени после двух мировых войн, образования 

новых государств и изменения границ между некоторыми государ
ствами произошло и перераспределение геологических запасов уг
лей между ними. Общего подсчета геологических запасов с учетом 
таких территориальных изменений и результатов новых геологиче
ских исследований в настоящее время не существует.

1 Сюда не входят 2,5 млрд, т запасов Домбровского бассейна, принадле
жавшего России и после образования независимого Польского государства, 
отошедшего к Польше.
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Подсчеты запасов углей, осуществляющиеся после 1945 г. гео
логическими и экономическими организациями различных стран, 
производились с различных точек зрения, главным образом пре
следуя цель определения количества угля, пригодного для разра
боток на достигнутом уровне техники добычи, и к тому же в раз
ные годы — с изменением условий подсчетов по некоторым стра
нам. Таким образом, эти вновь подсчитанные запасы не соответст
вуют приведенным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Геологические запасы Евразии по данным XII сессии 
Международного геологического конгресса до 1943 г. 

в млрд, т (округленно)

Страны и континенты Запасы

Европа
Великобритания и Ирландия
Германия ...............................
Ф ран ц и я..............................
Австрия . ...........................
И сп ан и я ...............................
Бельгия..................................
Г о л л ан д и я ...........................
Норвегия (Шпицберген) . . 
Босния и Герцеговина . . .
Венгрия ...............................
Сербия..................................
Болгария ...............................
Швеция...................................
Италия , . . . ....................
Греция ...................................
Португалия . .......................
Румыния ..............................

Азия
Китай . . 
Индия . . 
Индо-Китай 
Маньчжурия 
Иран . . . 
Япония . . 
Корея . .

189,5
423,3

17,6
53,8
8,8

11,0

Итого.  . .

4,4
8.7
3.7
1.7 
0,5 
0,4 
0,1 
0,2 
0,04 
0,02 
0,4

724,1

995,6
79.0
20.0 

1,2 
1,9 
8,0 
0,08

Итого 1105,7

Данные этих подсчетов систематически пополняются, обобща
ются и публикуются в ежегодниках Мировой энергетической конфе
ренции (Лондон), в которых, однако, учитываются лишь действи
тельные и вероятные запасы, более отражающие степень изучен-
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ности угольных месторождений, нежели',^масштабы угленакопления 
на некотором общем для всех стран условном уровне. По этим 
данным, уточненным в 1963 г. для отдельных стран ВГФ, только 
действительные и вероятные запасы Евразии оцениваются (без ГДР 
и ряда социалистических стран) в 634 590 млн. т (в том числе ка
менные угли 563 500 млн. г) .

Для. хотя бы приближенного сопоставления современных оце
нок геологических запасов угля с приведенными выше, очевидно, 
необходимо из упомянутых 724,1 млрд, т запасов исключить коли
чество добытого за последние 50 лет угля, возможные потери при 
добыче, учесть прирост запасов, который получен за эти же годы 
в отдельных странах.

Общее количество добытого угля в Европе с учетом потерь за 
истекшие 50 лет (1913—1962 гг.) составило примерно 29 млрд. г1. 
За. этот же период приращение геологических запасов угля по 
странам Европы в их современных границах составило около 
32 млрд, г, из них по Югославии 15,6 млрд, г, Болгарии 7,1 млрд.г, 
Греции 3,9 млрд, т, Румынии 2,7 млрд, г, Испании 1,3 млрд, г, Вен
грии и Албании приблизительно по 0,1 млрд. т.

В Азии за этот период, особенно после образования Монголь
ской и Китайской Народных Республик, где с первых же лет их 
существования ведется энергичная работа по изучению минераль
ных ресурсов, так же как в Индии после получения ею независи
мости, геологические запасы углей увеличились почти на 75% 
(табл. 6).

Таблица 6
Прирост геологических запасов углей по странам Азии

Геологические запасы, млрд, пг

Название страны
1913 г. 1962 г. прирост

К и т а й ......................................................... 995,6 1500* 504,4
Монголия ................................................. — 219,5 219,5
Турция .......................................... ... — 16,5 16,5
Япония ..................................................... 6,2 20,8 14,6
Индонезия.................................................
Корейская Народно-Демократическая Рес-

— 3,0 3,0

публика ................................................. 0,7 2,1 1,4
И н д и я ......................................................... 79,0 127,0 48,0
Страны Индокитайского п -о в а ............... 20,0 20,0 —

В с е г о  . . . 1102,7 1908,9 807,2

* Данные Центрального Статистического Управления КНР*

Установить более или менее точно количество добытого угля 
в Азии за 1913—1962 гг. из-за неполноты сведений затруднительно;

1 В добычу и потери по Европе не включены данные 1914—1920 гг.
25



Установить более или менее точно количество добытого угля 
в Азии за 1913—1962 гг. из-за неполноты сведений затрудни
тельно; приблизительно оно составляет около 3,5—4,0 млрд, г, 
а при потерях до 25% — 5 млрд, г, т. е. ничтожную часть по срав
нению с геологическими запасами, и последние к настоящему вре
мени можно считать равными 1908,9 млрд. т. Поскольку для цело
го ряда государств Азии подсчеты запасов угля не производились, 
приведенную величину их следует считать минимальной.

Распределение геологических запасов всей Евразии по классам 
не поддается исчислению; в общем же прирост запасов по Европе 
относится преимущественно к классу О, по Азии — к классу В +  С, 
ведущая роль которого в общем балансе запасов Евразии сохра^ 
няется и в настоящее время.

Добыча углей в зарубежной Евразии в 1964 г. составила 
1,66 млрд, т, из них в Европе 1,16 млрд, т, Азии около 0,5 млрд, т, 
при общей мировой добыче около 3 млрд. т.

IV УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 
И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЕВРОПЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ

Великобритания — одна'из самых первых стран, начавших раз
работку угля в промышленных масштабах.

К началу XIX столетия, когда мировая добыча угля составляла 
13—14 млн. т, на долю Великобритании, широко экспортировавшей 
уголь, приходилось около 10 млн. г.

В настоящее время страна по добыче занимает пятое' место в 
мире и третье место в Европе; общие запасы угля Великобрита
нии составляют 189,5 млрд, г и полностью относятся к каменным. 
Бурых углей промышленного значения не имеется.

Угольные бассейны Великобритании, за исключением неболь
ших месторождений юрского возраста, относятся к карбону, пре
имущественно к вестфальскому ярусу верхнего карбона, и лишь 
в Шотландии преобладают промышленные угли нижнекарбонового 
возраста.

По степени метаморфизма угли представлены всей гаммой — от 
длиннопламенных до антрацитов; резко преобладают угли малой 
и средней степени метаморфизма до коксующихся; антрациты со
ставляют 3—4% запасов. Угли имеют невысокое содержание гер
мания, который можно легко выделить.

Горногеологические условия разработок благодаря неглубокому 
й пологому залеганию и сравнительно малой нарушенности бла
гоприятны; мощность пластов в среднем 1—2 м.

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ КАРБОНОВОГО ВОЗРАСТА

Угольные бассейны Англии составляют крайнюю северо-запад- 
шую часть большого европейского пояса угленосного карбона, про
тягивающегося от Ирландии через Англию, Францию и Бельгию 
в ФРГ и, возможно, далее на восток — в ГДР, проявляясь в не
большом месторождении Доберлуг (рис. 1).
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Все эти бассейны образовались в краевом прогибе герцинского 
складчатого сооружения и сложены паралическим типом осадков, 
расчлененных в каждом из бассейнов на основе детального изуче
ния (М. Прюво, П. Бертран, П. Кукук) последовательности флори
стических и фаунистических — пресноводных и морских — горизон-

Рис. 1. Угленосные площади карбона северо-западной 
части Европы (по ван-Ватершоот)

1 — паралические области, 2 — массивы (Брабантский, Мид- 
лэнд и др.), 3 — известные угленосные площади, 4 — предпо

лагаемое их продолжение в глубине

тов, часть которых, особенно тонкие слои с гониатитами и лингу- 
лами, устойчиво прослеживается от угольных бассейнов Англии 
через Франко-Бельгийские бассейны в Нижнерейнско-Вестфаль- 
ский (Рурский) бассейн. Среди них наиболее четко выделяется 
морской горизонт, отделяющий вестфал В от вестфала С — гори
зонт, называемый в ФРГ и Нидерландах Эгир, во Франции и Бель
гии соответственно Рембер и Птибьюссон, в Англии — Мансфильд. 
Таким устойчивым, отделяющим вестфал А от вестфала В, явля
ется морской горизонт Катарина в ФРГ и Нидерландах, называе
мый горизонтом Кареньон в Бельгии, Пуасоньер — во Франции. 
Сравнение стратиграфических расчленений основных бассейнов. 
Западной Европы приведено в табл. 7.

По географическому положению и геологическим особенностям 
угольные бассейны и месторождения карбона Великобритании объ
единяют три группы: 1) южную, 2) центральную и 3) северную.

Расположенный на значительном отдалении от них и содержа
щий угли в более низких стратиграфических горизонтах Шотланд
ский бассейн не входит в эти группы и рассматривается отдельно
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от них (рис. 2). В южную группу входят бассейны: Южно-Уэль
ский, Форест-оф-Дин, Самтрест-Глостершир и Кент; в централь
ную— Йоркшир-Ноттингемшир, Ланкашир, Варвик, Стаффорд
шир, Северный Уэльс; в северную — Нортумберленд, Дургам и 
Кемберленд.

Рис. 2. Схема расположения угольных бассейнов 
Англии

/ — угленосные отложения, 2 — подстилающие породы,
3 — налегающие отложения

Цифры на рисунке обозначают бассейны: /  — Форест-оф- 
Дин и Бристоль (Сомерсетшир), 2 — Южный Уэльс, 3 —
Северный Уэльс, 4 — Стаффордшир, 5 — Ланкашир, 6 —
Нортумберленд — Дургам, 7 — Кемберленд, 8 — бассейны 

Шотландии, 9 — Кент

Бассейны южной и центральной групп первоначально представ
ляли единую угленосную площадь, расчлененную последующими 
тектоническими и эрозионными процессами. Северная группа, по- 
видимому, была уже отчленена до начала отложений карбона.

Характерная черта для бассейнов южной группы — преобла
дающее широтное простирание и наличие в средней части разреза 
мощного так называемого пеннантского песчаника, разделяющего 
угленосную толщу на верхнюю и нижнюю части.
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Схема стратиграфического расчленения основных бассейнов
(по М. Прюво, П. Бертрану,

Донецкий
бассейн

Западноевро
пейские

подразделения
карбона

Франко-Бельгийский бассейн

Англия
Франция

Бельгия
(южная)

Саарский
бассейн

Свита
С?

Свита 
г 1— 2

Свита

Свита
г-5—6

Свита
Сп

Свита
С,‘г 3

ш га

Верх
ний

— — —

Ниж
ний

— — —

О Верхняя угле
носная толща 
(Радстокиэн)

— —

с Переходная се
рия (Стаффор- 

диэн)
Морской гори

зонт Мансфильд

Свита Брюе 
(650—725 м)

Свита Фленю 
(1000 м)

Морской
горизонт
Рембер

Морской
горизонт
Птибьюс-

сон
в Средняя угле

носная толща 
(верхний 
Йоркиэн)

Свита
Анзен

(650—700 м)

Свита Шар
леруа 

верхняя 
(800—900 м)

Нижняя угле
носная толща 

(нижний 
Йоркиэн) 

Пласт 
Ганистер

Морской
горизонт
Пуасоньер

Свита 
Викуань 

(400—500 м)

Морской
горизонт
Кареньон

Свита Шар
леруа ниж
няя (500 м} 

Свита 
Шателе

и

Свита От- 
твейлер 
верхняя 
( 1000—  
1200 м )

Свита От 
твейлер 
нижняя 

(500—600 м)

Конгломерат 
Хольц

Свита Ля-Ув 
(2000 м)

Свита 
Зульцбах 
(600 м)

Свита Сен- 
Энбер 
(450 м)

Конгломерат
Ришбах
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зарубежной Европы в сопоставлении со схемой Донецкого бассейна
М. Жинью, Е. О. Новик, П. Кукук)

Луарский
бассейн

Севеннский
бассейн

Нидерланды
(Лимбург)

Аахенский
бассейн

Нижнерейн-
ско-Вест-
фальский

Саксоно-Тю- 
рингские бас

сейны и место
рождения

Свита Сент- 
Этьен 
(1000—
1500 м)

Свита 
Гран-Комб 

(400 м)

— Веттин — 
Лёбеюн

Свита Рив- 
де-Жиер 

(550-650 м)

Свита 
Бессеж 
(800 м)

—

_ _ Свита 
Мольер 
(800 м)

Группа Ябик 
(500 м)

Морской го
ризонт Эгир

Морской
горизонт

Эгир

Группа пла
менных 
углей. 

Морской 
горизонт 

Эгир

Рудногор
ский

бассейн

Группа Мауриц 
(400 м) морской 

горизонт.,; 
Домина. Группа 
Гендрик и морс

кой горизонт 
Катарина

Альсфдор- 
скге слои

Морской
горизонт
Катарина

Группа газо
вопламенных 

углей
Группа га
зовых углей 

морской 
горизонт 
Катарина

Группа Виль- 
гельмина 
(430 м)

Кольшеид- 
ские слои

Группа
жирных
углей

Морской гори
зонт Вассерфа11 
Группа Баарло 
(420 м). Морс
кой горизонт 

Сарнсбанк

Верхние 
Штольберг- 
ские слои

Группа куз
нечных уг
лей. Морс- 

<ой горизонт 
Сарнсбанк
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Донецкий
бассейн

Западноевро
пейские

подразделения
карбона

Англия

Франко-Бельгийский бассейн
Саарский
бассейнФранция Бельгия

(южная)

Свита
р2—5
ч

Н
ам

ю
рс

ки
й 

яр
ус С

В

Жерновой
песчаник

Свита Флин 
(100—200 м)

Свита Анден 
(350 м)

—

А Свита 
Бргоиль 

(50—100 м)

Свита 
Шокье 

(50—100 м)

—

Нижний карбон 
(динант)

Каменноуголь
ный известняк

Морские известняки —

В разрезе центральной группы отмечается развитие в верхней 
части продуктивной толщи красноцветных пород, являющихся мар
кирующим горизонтом, и расположение этой группы бассейнов 
симметрично по отношению к Пеннинскому хребту, играющему 
роль срединного антиклинального поднятия.

Для северной группы, кроме наличия угленосности и в нижнем 
карбоне, характерно широкое развитие интрузий и даек в угленос
ной толще.

В южной группе ведущее положение занимает Южно-Уэльский 
бассейн; большой интерес представляет также и бассейн Кент, ко
торый связывает южные бассейны Англии с месторождениями кар
бонового возраста Франции.

Стратиграфический разрез и положение угленосной толщи во 
всех бассейнах южной группы, кроме Кента, аналогичны Южно- 
Уэльскому бассейну.

Южная группа
Южно-Уэльский бассейн

Южно-Уэльский бассейн расположен у северного берега Бри
стольского залива и представляет собой вытянутую в широтном на
правлении обширную синклиналь, ограниченную выходами нижне
го палеозоя. В его состав входят месторождения Южный Уэльс и 
Пембрукшир (рис. 3).

Общая площадь бассейна около 2340 км2.
Стратиграфия. Южно-Уэльский бассейн слагают отложения 

нижнего палеозоя, девона, карбона и мезозоя.
Н и ж н и й  п а л е о з о й  и д е в о н  почти непрерывной полосой 

выходов окаймляют бассейн. Девон представлен так называемым
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Продолжение табл. 7

Луарский
бассейн

Севеннский
бассейн

Нидерланды
(Лимбург)

Аахенский
бассейн

Нижнерейн-
ско-Вест-
фальский

Саксоно-Тю- 
рингские 

бассейны и 
месторождения

— — 1 Группы Эпен 
и Убахсберг 

(570 м)

Нижние 
Штольберг- 

ские слои

Группа
ТОЩИХ
углей

— — Г руппа 
Г ульпен.

Вальхорн- 
ские слои

Беаугольная
свита

— — Угольный
известняк

Угольный
известняк

Угольный
известняк

«древним красным песчаником», нижняя его часть сложена крас
ными мергелями, верхняя— коричневыми песчаниками и кварцевы
ми конгломератами.

Рис. 3. Геологическая карта Южно-Уэльского угольного месторождения
(по Л. Муру)

/ — девонские отложения, 2 — мезозойские отложения, 3 — верхняя угленосная серия, 4 — 
серия пеннантских песчаников, 5 — нижняя угленосная серия, 6 —- жерновой песчаник, 7 — ка

менноугольный известняк.

Карбон выражен обоими отделами — нижним и верхним. Он 
согласно залегает на девоне и по палеонтологическому содержа
нию и угленосности расчленяется следующим образом (табл. 8).

Т о л щ а  к а м е н н о у г о л ь н ы х  о т л о ж е н и й  сложена в ос
новании сланцами и загрязненными известняками, выше которых
3 Матвеев А. К. зз



Т а б л и ц а  8

Отдел Толща Серия Мощность,
м

Верхний Угленосная толща верх- Верхняя угленосная серия Более 300
карбон него карбона Серия пеннантских песчани

ков
Нижняя угленосная серия

180—1200

900
Жерновой песчаник Фэйруэлл-Рок 

жерновые сланцы 
базальные кварциты

30—600

Нижний Каменноугольный извест- Верхние известковые сланцы 900 и более
карбон няк Главный известняк 90

Нижние известковые сланцы 1260

залегает мощная пачка органогенных известняков — так называе
мый Главный известняк, самая верхняя часть толщи сложена тер- 
ригенными сланцами и известковистыми песчаниками.

В северном направлении известняки сменяются песчаными тер- 
ригенными отложениями, мощность толщи уменьшается и в ней 
наблюдается несогласное залегание верхних сланцев на Главном 
известняке. Рабочих пластов угля толща не содержит; отмеченные 
местами в верхней части разреза два пласта имеют мощность 
0,15—0,30 м.

Жерновой песчаник располагается с размывом на каменно
угольном известняке и резко отличается по литологическому соста
ву преобладанием грубозернистых пород на севере и более тонко
зернистых— на юге. Толще свойственны цикличность чередования 
морских и континентальных сланцев, изменения состава и мощно
сти, а местами и выпадение из разреза отдельных горизонтов.

В средней части разреза в серии жерновых сланцев содержатся 
иногда маломощные пласты углей.

Угленосная толща верхнего карбона лежит на жерновых песча
никах согласно и без перерыва. По литологическим признакам она 
расчленяется на три серии, характеризующиеся следующим 
составом:

Верхняя угленосная................преимущественно сланцы с углями и
подчиненными песчаниками

Пеннантская серия................... преимущественно массивные песчаники
с подчиненными слоями сланцев и 
редкими пластами угля

Нижняя угленосная серия . . сланцы с многочисленными пластами
угля и подчиненными песчаниками

С породами нижней угленосной серии в Южном Уэльсе связа
ны наиболее важные пласты угля. По характеру их распределения 
она разделена на две части: нижнюю продуктивную, содержащую 
основные мощные пласты, и верхнюю относительно непродуктив
ную, в которой встречаются лишь маломощные пласты угля.
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Максимальная мощ
ность серии достигает^, 
900 м и значительно 
уменьшается в восточном 
направлении.

Породы пеннантской 
серии состоят главным 
образом из массивных 
полевошпатовых песча
ников, сильно слюдистых 
и обычно косослоистых. 
В восточной части место
рождения серия включа
ет маломощные угли. 
Максимальная мощность 
пеннантской серии
1200 ж, так же как и 
подстилающей ее нижней 
угленосной серии; при
урочена она к западной 
части месторождения и 
быстро убывает к восто
ку и северо-востоку, где 
наблюдается несогласие 
между пеннантскими 
песчаниками и подстила
ющими их породами.

Отложения верхней 
угленосной серии .сохра
нились только на относи
тельно небольших изоли
рованных площадях низ
менной части месторож
дения. Серия сложена 
сланцами и маломощны
ми слоями песчаников и 
по литологическому со
ставу разделяется на две 
группы. Нижняя группа 
состоит из темных слан
цев с маломощными, но 
рабочими углями (сейчас 
уже выработанными) 
Верхняя группа состой- 
из красных песчаников 
мергелей и пурпурных1 
сланцев. Угли в ней от
сутствуют.
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Рис. 4. Типовой разрез угленосной толщи 
верхнего карбона Южно-Учльского месторож

дения (М — морской горизонт)
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Полная мощность верхней угленосной серии не установлена; ее 
мощность превышает 300 м.

Вследствие значительного изменения литологического состава 
угленосной толщи верхнего карбона она по более устойчивым 
признакам — растительным и животным остаткам — разделяется 
на соответствующие флористические и фаунистические зоны, объ
единяемые в свою очередь в два подъяруса: амманский нижнего 
вестфала и морганский верхнего вестфала (рис. 4).

Выработанное для Южного Уэльса такое зональное расчлене
ние угленосной толщи принято как типовое и для остальных бри
танских угольных месторождений.

Тектоника. Южно-Уэльский бассейн выполняет вытянутую в 
широтном направлении синклинальную складку. Эта синклиналь 
представляет собой прогиб, сложенный многочисленными складка
ми и сбросами, которые располагаются кулисообразно и имеют в 
общем меридиональное направление. Многочисленные дизъюнктив
ные нарушения большой амплитуды пересекают все эти структуры 
главной синклинали Южного Уэльса (см. рис. 3). Синклиналь асим
метрична— с незначительным (10°) падением северного крыла и 
более крутым (45° и больше) — южного. Южное крыло осложнено 
второстепенными складками и значительными разрывами; к западу 
сложность его строения увеличивается. Крупное нарушение в до
лине р. Нит разделяет главную угленосную площадь месторожде
ния Южного Уэльса на два региона — восточный и западный.

Восточный регион характеризуется простиранием пород карбот 
на с восток-юго-востока на запад-северо-запад, т. е. совпадающим 
с направлением каледонской складчатости и развитием целого 
ряда крупных антиклиналей, выводящих нижнюю угленосную се

36

рию на поверхность или на небольшие глубины. В этом отношении 
восточная часть месторождения отличается от западной, в которой 
отсутствие таких антиклинальных складок обусловило глубокое по
гружение нижней угленосной серии в центральной части син
клинали.

Сбросы в восточном регионе представлены двумя основными 
типами (см. рис. 3). Основные разрывы, проходящие в общем на
правлении с северо-запада на юго-восток, рассекают угленосные 
отложения на почти равные участки. Они располагаются попарно 
и часто образуют сбросовые блоки (грабены) и достигают значи
тельной амплитуды, на окраинах они проявляются слабее.

Другие нарушения простираются обычно в широтном направле
нии; многие из них представляют собой чешуйчатые надвиги со 
значительной амплитудой.

Западный регион представляет собой более простую часть 
главной синклинали Южного Уэльса, не осложненную поднятиями, 
и его структура выражена асимметричной синклиналью с пологим, 
падением северного и крутым южного крыльев.

Местами породы сильно смяты в многочисленные мелкие резкие 
складки, которые переходят в моноклинали и опрокинутые склад
ки. Направление главных сбросов почти меридиональное. Возраст 
нарушений в основном ранний послекарбоновый. Некоторые после
дующие движения имели место и позднее вдоль существовавших 
ранее. Сбросы значительной амплитуды затрагивают породы лейа
са. Имеются сведения и о тектонических движениях третично
го времени.

По Л. Муру, из-за значительного различия в компетентности 
сланцев нижней угленосной серии и пеннантских песчаников горные 
выработки указывают на более сложное тектоническое строение 
сравнительно с данными изучения геологического строения по
верхности.

Тектоническое строение крайней западной части бассейна отли
чается от остальной части площади значительным развитием 
здесь надвигов.

Угленосные отложения проходят здесь под дном моря и на 
поверхности образуют синклиналь. Северное крыло синклинали 
нарушено меньше южного, которое подверглось сложному опро
кидыванию и разрывам. В результате одного из таких нарушений: 
в западной части месторождения докембрийские и силурийские 
породы оказались надвинутыми на угленосную толщу верхнего 
карбона.

Угленосность. Первые проявления угленосности в карбоне, как 
указывалось, относятся к известковистым сланцам нижнего 
карбона.

Пласты углей промышленного значения сосредоточены в угле
носной толще верхнего карбона — в вестфальском ярусе; возмож
но, они встречаются и в стефанском ярусе.

Общее количество рабочих пластов колеблется от 12 до 20, ме-
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стами и более; в различных частях разреза их количество измен
чиво, но обычно почти поровну распределено между амманским и 
морганским подъярусами (см. рис. 4).

Средняя мощность пластов 1—2 м, иногда 4 ж и более; в местах 
раздувов, связанных с проявлениями тектоники, мощность пластов 
достигает 9 м. .

Пласты угля имеют чаще всего сложное строение; мощность 
прослоев пустой породы нередко увеличивается, что вызывает рас
щепление пластов угля.

По качеству и степени метаморфизма угли представлены пол
ной гаммой — от битуминозных до чрезвычайно широко развитых 
в бассейне антрацитов и полуантрацитов. По содержанию летучих 
веществ и углерода в горючей массе они классифицируются по 
следующим маркам (табл. 9).

Т а б л и ц а  9
Классификация каменных углей Англии

Марки углей
Летучие
вещества Углерод ■Водород Теплота

сгорания*

% % % ккал/кг

Антрациты
Группы А, В, С, О ............... 4,5—9,5 94,5—92,0 2,8—3,9 8450—8650*

Полуантрациты
Суббитуминозные

Сухие паровичные, группы А и 
В ...................... 9—14 93—91 3,9—4,25 8700

Полубитуминозные 
Паровичные спекающиеся . . . 13—18 92,5—90,5 4 ,0 -4 ,5 8700

Битуминозные I
Паровичные спекающиеся, кок

совые, смешанные ............... 17—23 92—90 4 ,3 -5 ,0 8720
Битуминозные 11 

Коксовые..................................... 22—30 91—88 4 ,8 -5 ,3 8700
Битуминозные III  

Г азовы е..................................... 29—36 88—84 5 ,0 -5 ,5 8500

* Теплота сгорания углей в Великобритании исчисляется в британских тепловых едини- 
дах (БТИ).

Зольность антрацитов обычно небольшая от 2 до 5%, в углях 
с содержанием летучих веществ больше 30% зольность увеличи
вается в некоторых случаях до 11%. Содержание серы колеблется 

пределах 0,6—3,01%. Содержание фосфора в ряде пластов — от 
,1% до 2,5—3%, но иногда достигает 4%.

Качество углей по площади закономерно изменяется (рис. 5).
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Изменение содержания летучих веществ угольных пластов в 
разрезе (по Хильту) обычно невелико сравнительно с изменением 
по простиранию данного пласта.

Общие запасы составляют 9,5 млрд. т. Общая добыча угля в 
1964 г. составляла 25 млн. т, при этом добыча антрацита в Южном 
Уэльсе составляет до 80% общебританской добычи этого топлива.

Форест-оф-Дин
Угольный бассейн Форест-оф-Дин представляет собой выпол

ненную карбоновыми отложениями сравнительно небольшую син
клиналь; общая площадь около 90 км2.

В отличие от Южного Уэльса карбоновые отложения здесь ле
жат несогласно на нижнем карбоне и включают лишь морганский 
ярус, а возможно, кроме того, и часть стефанского яруса; жерно
вой песчаник и отложения амманского яруса, как показали иссле
дования последних лет, здесь отсутствуют. Эти отложения пред
ставлены чередованием морских и континентальных осадков мощ
ностью 600 м. В основании они содержат базальный конгломерат 
с обломками магматических пород, а выше его — продуктивную 
часть разреза.

Тектоническое строение Форест-оф-Дин также отличается от та
кового Южного Уэльса. Здесь антиклинальные и синклинальные 
складки, образованные нижележащими известняками, не всегда 
проявляются в расположенных выше отложениях угленосной тол
щи верхнего карбона: особенно отчетливо это видно в юго-запад
ной части района, хотя к северу наблюдается совпадение в на
правлении складок разного возраста.

В синклинали развиты две системы сбросов; они широко рас
пространены, но обычно имеют небольшую амплитуду.

Угленосная толща содержит до 15 пластов угля; мощность их 
различна и очень изменчива.

Для многих углей характерно расщепление на отдельные более 
тонкие пласты, в некоторых пластах наблюдаются внутриформаци- 
онные размывы. Вблизи участков с размывами угли становятся 
почковидными, брекчиевидными и приобретают зеркальную по
верхность. Анализ угля на беззольное и безводное вещество пока
зывает, что в нем содержится 85% углерода и 5,6% водорода, теп
лота сгорания 8340 ккал/кг. Содержание летучих веществ весьма 
постоянное и на беззольную массу изменяется от 38 до 40% . Сред
нее содержание золы составляет 5%; содержание серы в направ
лении с юга на север изменяется от 1 до 3%'. По-видимому, широ
ко развито древнее выветривание углей в периферийной части син
клинали на выходах пластов.

Сомерсет-Глостершир (Сомерсет-Бристоль)
В бассейн Сомерсет-Глостершир часто объединяется многочис

ленная группа месторождений, которая располагается к востоку от 
Бристольского залива, юго-восточнее Южно-Уэльского бассейна.
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Общая площадь бассейна 690 км2, из них на обнаженную часть 
приходится лишь около 'А этого пространства.

Бассейн представляет собой сдвоенную синклиналь (рис. 6). 
с небольшим поднятием, разделяющим эту структуру на две более 
мелкие синклинали (Глостер и Центральную с Радстокской).

Синклиналь
Глостер

Антиклиналь 
Кингсвио Центральная

I " синклиналь
Радстокская
синклиналь Мендил-Хилс

У ШШ2 3* & *  В ?

Рис. 6. Схематический разрез месторождения Сомерсет-Глостершир
/ — верхняя угленосная серия, 2 — пеннантская серия, 3 — нижняя угленосная серия, 
4 — жерновой песчаник, 5 — каменноугольный песчаник, 6 — древний красный песчаник,

7 — мезозой

В составе и стратиграфических соотношениях угленосных отло
жений, выполняющих эту синклиналь, наблюдается полная анало
гия с Южно-Уэльским бассейном, в тектоническом же строении 
отдельных участков, несмотря на простоту общей структуры, отме
чаются значительные отличия от последнего. Они касаются глав
ным образом северной части бассейна, где в отличие от южной его 
части, повторяющей широтные складки армориканского направле
ния Южного Уэльса, преобладают складки меридионального на
правления с развитыми в них надвигами, сбросами и частым оп
рокидыванием.

Угленосность толщи продуктивного карбона, имеющей мощ
ность около 2300—2500 м, выражена в значительно меньшей сте
пени, чем в Южно-Уэльском бассейне: приблизительно при том же 
количестве пластов угля мощности пластов не превышают 2,1 м 
и в среднем для одних участков составляют около 0,9—1,2 м, для 
других — 0, 6жи менее.

Общее количество запасов (до глубины 800 м) оценивается в 
5,4 млрд. т. Более 26% общей добычи приходится на пласты угля 
мощностью менее 0,6 ж.

Месторождение Кент

Месторождение Кент относится к числу полностью закрытых 
месторождений; на возможность наличия здесь угленосной толщи 
верхнего карбона было указано в 1846—1856 гг., что было под
тверждено бурением в 1890 г., а в 1912 г. привело к началу экс
плуатации месторождения.
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Месторождение не имеет крупного промышленного значения 
и представляет интерес как уникальное среди других месторожде
ний страны по своему положению, связывающему южные место
рождения Великобритании с месторождениями северо-западной ча
сти Франции.

Рис. 7. Разрез через угольное месторождение Кент (по Стабблфилду)

Месторождение занимает площадь приблизительно 620 км2, и» 
которых около 7б располагается под морем.

Многочисленными буровыми скважинами и отдельными шахта
ми установлено синклинальное строение угленосной толщи карбо
на и несогласное залегание на ней более молодых отложений, 
(рис. 7). Мощность ее 840 м\ сложена амманским и морганским 
подъярусами.

Самые нижние горизонты угленосной толщи сложены аргилли
тами и подчиненными им песчаниками, а также угольными пла
стами. Самые нижние из амманских угольных пластов еще не раз
рабатываются, -и-в-меща-ющие слои изучены недостаточно.

Выше кровли одного из пластов встречаются морские слои, со
держащие бр.ахиоподы и .моллюски, по которым они сопоставля
ются с отложениями угольных месторождений Северной Франции



и Южной Англии. Залегание пологоволнистое, местами осложнено 
сбросами с амплитудой до 120 м.

В угленосной толще содержится до 15 пластов угля мощностью 
0,6—3,0 м. Степень метаморфизма углей колеблется от слабобиту
минозной разности до полуантрацитов. Самое высокое содержание 
летучих веществ в угле наблюдается в северо-западной части ме
сторождения и уменьшается с глубиной.

Содержание летучих веществ на горючую массу колеблется от 
10 до 37%.

Кроме Кента, разведки ведутся также на море, в Бристольском 
заливе, где угленосная толща верхнего карбона уходит под дно мо
ря, а также вблизи устья р. Темзы, где стратиграфическое поло
жение вскрытых отложений точно не установлено, и в других точ
ках южной части Англии.

Центральная группа
В центральном районе угольные бассейны разделяются Пеннин

ским хребтом на две подгруппы — западную и восточную. Запад
ная располагается в виде кольца, состоящего из отдельных бассей
нов и периферически окаймляющего большую площадь пермских 
и триасовых отложений; в нее входят Ланкашир и Стаффордшир.

Восточную группу бассейнов составляют на севере Йоркшир- 
Нотингемшир, а на юге — Лестершир и Уорикшир. В направле
нии на восток угленосные толщи погружаются под отложения 
перми, триаса и юры.

йоркшир-Ноттингемшир

Этот бассейн включает в себя угленосные площади, известные 
ранее как отдельные бассейны — Йоркшир, Дербишир и Ноттин
гемшир, искусственное деление которых в настоящее время упразд
нено; он является самым крупным в центральной группе.

Бассейн расположен в восточной части Пеннинских гор и зани
мает площадь 5200 км2, из них западная, обнаженная часть — 
300 км2, восточная граница бассейна скрыта и точно не установле
на из-за последовательного уменьшения к востоку мощности угле
носной толщи и количества пластов углей в этом направлении.

Стратиграфический разрез карбона приведен ниже:
Морганский подъярус:

Сероцветные отложения с тонкими углями, переходящие в
красноцветные........................................................................  390 м

Амманский подъярус:
сероцветные отложения с большим количеством пластов

угля; изверженные породы на ю г е ................................... 1290 м
Жерновой песчаник:

серые аргиллиты и песчаник с непостоянными тонкими уг
лями; изверженные породы на ю г е ................................... 1500 м

Несогласное трансгрессивное залегание
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Каменноугольный известняк:
известняки, песчаники и конгломераты, изверженные

породы....................................................................................  895 м
Докаменноугольные образования:

сланцы, песчаники и кварциты, имеющие сходство с кем
брийскими породами .............................................................  —

Приведенный разрез относится к средней части бассейна; со
став и мощности некоторых серий претерпевают некоторые законо
мерные изменения. Так, серия жернового песчаника к северу со
держит преобладающие песчаники и увеличивается в мощности.

На юге местами нижние горизонты этой серии отсутствуют.
Песчаники обычно представлены гравелитовым типом; они ча

сто пористы и являются основными нефтеносными горизонтами, 
расположенными под угольными месторождениями, аналогично 
Русской платформе.

В угленосной толще уменьшение ее мощности и количества 
пластов углей происходит в восточном направлении; здесь умень
шается также и мощность циклов — до 12—16 м — по сравнению с 
западом и северо-западом, где она возрастает до 30 м.

Пермь и триасовые отложения несогласно лежат на карбоне.
Изверженные породы наиболее широко развиты восточнее и 

юго-восточнее Ноттингема. По-видимому, изверженные породы 
встречаются только в допермских формациях и особенно часто — 
в угленосной толще верхнего карбона. Они представляют собой в 
основном оливиновые и анальцимовые долериты; породообразую
щие минералы несут следы значительного разложения.

Изверженные породы выражены интрузивными внедрениями. 
Местами мощный интрузивный горизонт представляет силлоподоб- 
ное тело.

Тектоника. Бассейн представляет собой западную часть мелкой 
синклинали. Несколько поперечных антиклиналей нарушает об
щую структуру.'В целом наклон крыльев антиклиналей довольно 
пологий. Между антиклиналями слегка изогнутая угленосная тол
ща верхнего карбона залегает в широких неправильных мульдах; 
часто они разорваны значительными нарушениями. Нормальные 
сбросы развиты по всему месторождению. Нарушения обычно про
стираются на северо-восток и северо-запад, создавая отдельные 
блоки.

Пермо-триасовые породы лежат с отчетливым несогласием на 
выровненной поверхности карбона. Некоторые сбросы в карбоне 
обновлялись и в пермо-триасе.

Угленосность. В бассейне угленосность проявляется во всех ча
стях разреза верхнего карбона, в том числе и в сероцветных отло
жениях; однако наибольшее количество пластов угля с рабочей 
мощностью развито лишь в средней его части. Мощность пластов 
в среднем от 0,6 до 2,4 ж; в йоркшире, где угленосные отложения 
наиболее продуктивны, суммарный рабочий пласт составляет 
12—20 м, в остальной части бассейна — значительно ниже. Наибо-
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лее мощные пласты имеют сложное строение и обычно расщепля
ются на более тонкие или даже нерабочие пачки, которые в свою 
очередь утоняются до выклинивания. В восточном направлении 
количество и мощности пластов, как уже указывалось, умень
шаются.

Угли по качеству относятся к хорошим малозольным углям с 
содержанием золы 1—2% и редко до 10%; увеличение содержания 
влаги от 1 до 14% и летучих веществ от 32 до 40% происходит 
как вверх по разрезу, так и в направлении с запада на восток; теп
лота сгорания от 7200 до 8300 ккал/кг. Угли отличаются повышен
ным— до 1,2%— содержанием хлора, источником которого пред
положительно считаются лежащие выше породы перми и триаса; 
содержание хлора закономерно повышается на восток.

По количеству летучих веществ, малой зольности и малому со
держанию фосфора (обычно ниже 0,01%) значительная часть уг
лей дает хороший кокс; наилучшие коксовые угли располагаются 
в нижней и средней частях разреза. Запасы бассейна исчисляются 
в 11,2—13,3 млрд, г, но, по-видимому, превышают его количество, 
так как в них не полностью учитываются запасы углей в закрытой 
восточной части бассейна на глубине более 1200 м.

Ланкашир

Ланкаширский бассейн — второй по величине бассейн централь
ной группы. Он занимает площадь 1300 км2, значительная часть 
бассейна располагается под чехлом пермо-триасовых отложений.

Бассейн расположен в геосинклинальной области, где в течение 
карбона и пермо-триаса проходило накопление осадков большой 
мощности; мощность отложений карбона здесь является наиболь
шей в Англии — около 6000 м.

Состав, стратиграфические подразделения и мощности отложе
ний карбона приведены ниже:
Верхняя часть угленосной толщи Песчаники и аргиллиты с известняками

верхнего карбона и тонкими у гл ям и ............................  360 м
Средняя часть угленосной толщи Аргиллиты, сланцы, песчаники, много

верхнего карбона у гл е й ....................................................... .1800 м
Нижняя часть угленосной толщи Песчаники, аргиллиты и сланцы с уг-

верхнего карбона л я м и ...................................................  300 м
Жерновой песчаник Грубозернистые песчаники и сланцы

с нерабочими углями ......................... 1650 м
Серия каменноугольного известняка Вверху сланцы с известняками; внизу

известняки.............................................1800 ж

Отложения карбона на некоторой части площади окрашены. 
Это окрашивание их в красноцветы не ограничивается каким-либо 
одним горизонтом, оно распространяется до глубины 300 м.

С крупным несогласием на карбоне располагается мощная тол
ща пермо-триасовых отложений мощностью 3100—3200 м, сложен
ная чередованием разно- и красноцветных песчаников с мергелями,
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выделяемая под общим названием «нового красного песчаника», 
содержащего крупные водоносные горизонты.

В пределах обнаженной части угленосные отложения сложены 
в погружающуюся на юго-восток моноклинальную складку, ослож
ненную на северо-востоке антиклинальным поднятием и разбитую 
многочисленными нарушениями.

В пределах, бассейна разрывы развиты очень широко. Круп
ные сбросы в основном северо-западного направления пересекают 
месторождение и многие из них имеют амплитуду свыше 300 до 
1200 м; наиболее часто встречаются сбросы с амплитудой от 150 
до 300 м. Почти во всех сбросах опущены южные крылья.

Часть дизъюнктивных нарушений образовалась до отложения 
пермо-триаса. Основные же сбросы образовались после триаса.

Угли в бассейне впервые появляются в серии жернового песча
ника, где залегают три пласта угля мощностью до 0,6 м.

Основная часть пластов углей залегает преимущественно в ам
манском и меньшая—-в морганском подъярусах; в них заключено 
свыше 15 рабочих пластов угля мощностью, от 0,6 до 2,7 м, а в еди
ничных пунктах и до 3,3 м.

Угли относятся к типу битуминозных с содержанием летучих 
веществ (на горючую массу) 24—44%, влаги 1 — 10%, сравнитель
но малозольны и обладают теплотой сгорания 7730—8830 ккал/кг. 
Относительно низким содержанием летучих веществ и высоким 
содержанием углерода обладают пласты, занимающие нижнее по
ложение в разрезе.

Увеличение влаги отчетливо фиксируется вверх по разрезу. За
пасы угля исчисляются в последнее время в 2,1 млрд, г; ранее за
пасы бассейна оценивались цочти вдвое больше.

Северная группа

Нортумберленд и Дургам

Бассейны Нортумберленд и Дургам располагаются на побе
режье Северного моря, и один является продолжением другого. 
Два названия объясняются тем, что бассейны расположены соот
ветственно в двух одноименных графствах '.

Общая площадь бассейна около 2000 км2. Обнажения карбона 
на этой площади тяготеют к прибрежной части; на севере, западе 
и юге они перекрыты отложениями перми и триаса.

Докаменноугольные породы в бассейне представлены нижнепа
леозойскими аспидными сланцами и лавами и пурпурными сланца
ми силура.

Породы каменноугольного возраста залегают с резким угловым 
несогласием и размывом на нижнем палеозое или силуре и имеют 
общую- мощность 3400 м. 1

1 Для простоты вся эта площадь в дальнейшем именуется как бассейн.
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Стратиграфическое расчленение их приведено ниже (в м ):
Угленосная толща верх

него карбона

Жерновой песчаник 

Серия Берничиэн

Серия Тудиэн

Верхняя группа
Средняя, или главная, продуктивная

группа д0
Нижняя, или ганистерская, группа

90—180 м

{верхняя часть 
средняя часть 
нижняя часть 

Скремерстонская угленосная группа 
Группа песчаника Фелл 
Группа глинистого известняка

600—750 м

90—600 м 
180—300 м 
возможно 
до 900 м

Точное положение границы между нижним и верхним карбо
ном в бассейне неясно, так как в термин «жерновой песчаник» 
здесь включается вообще комплекс пород, расположенных между 
песчаником, перекрывающим серию каменноугольного известняка, 
н основанием угленосной толщи верхнего карбона. Ряд исследова
телей относит этот комплекс уже к низам угленосной толщи верх
него карбона. Покрывающие карбон пермь и триас залегают на 
нем трансгрессивно и сложены чередованием пород разнообразно
го состава.

В перми они представлены преимущественно известняками и 
доломитами, местами песками, а в верхней части — галогенными 
осадками: ангидритом, гипсом, каменной солью, переслаивающи
мися с доломитами, общая мощность их до 500 м.

Триас представлен мергелями и песчаниками общей мощностью 
300 м.

Проявления вулканизма выразились в наличии даек извержен
ных пород. Дайки изверженных пород разделяются на две группы: 
1) верхнекаменноугольных кварцевых долеритов и 2) третичных 
авгитовых порфиритов. Дайки кварцевых долеритов имеют прости
рание восток-северо-восток — запад-юго-запад, соответствующее 
направлению главных разрывов; порфириты простираются в во
сточном направлении. >

В сбросовых трещинах угленосной толщи верхнего карбона 
иногда встречаются жилы барита и витерита, которые местами раз
рабатывались, а также галенит, сфалерит и флюорит.

В XVIII и XIX столетиях в этих районах широко добывался 
свинец.

Строение бассейна сравнительно простое — асимметричная син
клиналь, главная ось которой проходит с северо-запада на юго-во
сток; западное крыло ее имеет очень пологое, а восточное — более 
крутое падение.

Главная структура Дургама — крупная сильно погружающаяся 
синклиналь, ось которой простирается в юго-восточном направле
нии и продолжается под Северным морем. На основную синкли
нальную структуру месторождения повсеместно накладывается
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слабая волнистость. В самой северной его части наблюдается хо
рошо выраженная антиклиналь.

Месторождение пересекается многими крупными разрывами,, 
которые делятся на две группы. Главные сбросы имеют направле
ние с восток-северо-востока на запад-юго-запад, т. е. примерно под 
прямым углом к направлению главной оси складчатости. Сбросы, 
относящиеся ко второй группе, простираются с северо-запада на 
юго-восток; они менее значительны. Несколько меньше распростра
нены разрывы с меридиональным или широтным направлением.

Самые крупные сбросы, простирающиеся в направлении восток- 
северо-восток— запад-юго-запад, имеют амплитуды в 120—300 ж.

Состав и мощность отложений карбона на площади бассейна 
существенно не меняются; угленосность площади Дургама выраже
на значительно слабее, чем в Нортумберленде.

В отличие от бассейнов южного и центрального районов про
мышленная угленосность начинается уже с нижнего карбона с се
рии Берничиэн, в которой в различное время разрабатывалось бо
лее 30 пластов мощностью до 1,2 м.

Разрез серии представлен равномерным циклическим чередова
нием пачек, сложенных песчаниками, сланцами и углем, заключен
ных между известняками; наиболее четко это выражено в извест
няковой группе серии Берничиэн.

В жерновых песчаниках не содержится промышленных пластов 
угля. Наибольшее количество промышленных утлей и их наиболь
шая мощность связаны с отложениями верхнего карбона.

Угленосная толща верхнего карбона включает обычную серию 
песчаников, сланцев, огнеупорных глин и углей. Отдельные песча
ники и сланцы местами переходят друг в друга.

Угленосная толща верхнего карбона разделяется на три глав
ные группы.

1. Верхняя группа. Состоит преимущественно из песчаников с 
относительно небольшими пластами угля, более значительными в 
Дургаме, чем в Нортумберленде.

2. Средняя, или главная, продуктивная группа. Включает важ
нейшие пласты угля, из которых 14 интенсивно разрабатываются.

3. Нижняя (ганистерская) группа1. Углей в ней мало, и они не 
имеют промышленного значения.

Средняя, или главная, продуктивная группа включает все са
мые лучшие угольные пласты и имеет среднюю мощность 240 м, 
сохраняющуюся на большей части месторождения. Угольные пла
сты отличаются большой изменчивостью мощности вплоть до вы
клинивания. В верхней группе, в Нортумберленде, угли развиты 
слабо и не имеют промышленного значения, в Дургаме же они 
являются более ценными.

Угли каменные, средней и малой степени метаморфизма. Угли- 1

1 Ганистеры — своеобразные песчаники, разрабатываемые как огнеупорное 
сырье.
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изменяются от мягких блестящих коксующихся с содержанием 
летучих веществ, равным 30%, До твердых углей с содержанием 
летучих свыше 40%, применяющихся в качестве бытового топлива 
и для получения пара. Наблюдается постепенное изменение их ка
чества при прослеживании в направлении от Западного Дургама, 
который знаменит своими коксующимися углями. При прослежи
вании этих углей в других более восточных участках месторожде
ния наблюдается увеличение содержания летучих веществ и ослаб
ление их коксующих свойств. Так, например, в Восточном Дургаме 
угли, хотя все еще блестящие и мягкие, коксуются уже слабее и в 
основном применяются для получения пара и газа. В Южном Дур
гаме добываются твердые угли, используемые для получения газа. 
Угли, разрабатываемые в районе, расположенном непосредственно 
к северу от р. Тайн, могут быть использованы для получения кок
са и газа. Далее на север широко распространены типичные для 
Нортумберленда угли, употребляемые для получения пара и в ка
честве бытового топлива. Общие запасы определяются в 5,1 млрд, т, 
из них запасы Нортумберленда примерно исчисляются в 
2,1 млрд, т, для дургамской части месторождения они оцениваются 
в 3 млрд. т.

Остальные бассейны и месторождения северного района по со
ставу, мощности и угленосности во многом являются аналогичными 
Нортумберленду — Дургаму.

Угольные бассейны Шотландии

В Шотландии находится целый ряд площадей с промышленной 
угленосностью; преобладающая их часть сравнительно небольших 
размеров. Как правило, эти площади являются изолированными 
друг от друга месторождениями.

Угленосные площади Шотландии представляют собой останцы 
складчатой нарушенной и эродированной угленосной толщи верх
него карбона, некогда составлявшей единое поле. Основные место
рождения встречаются в настоящее время в виде серии разобщен
ных синклиналей различной величины, вытянутых вдоль Срединной 
долины — древней депрессии или грабена шириной около 80 км, 
протягивающейся через центр Шотландии в юго-восточном на
правлении. В строении Срединной долины главное участие прини
мают породы древнего красного песчаника (верхнего и нижнего) 
и карбона.

Между нижним и верхним древним красным песчаником отме
чается заметное несогласие; в то же время верхний древний крас
ный песчаник согласно подстилает каменноугольные отложения. 
Точной стратиграфической границы между ними, нельзя провести. 
Подразделение карбона Шотландии несколько отличается от при
нятого для остальной части территории Великобритании и пред
ставлено в табл. 10.
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Т а б л и ц а  10
Стратиграфия карбона Шотландии

(по М. Макгрегору)

Подразделения Угленосность

Угленосная толща 
верхнего карбона

Толща Баррен-Рэд Несколько пластов углей, 
локализующихся у основа
ния отложений

Продуктивная угленосная 
толща

Промышленные угли

Жерновой песчаник

Серия каменноуголь
ного известняка

Верхняя известняковая груп
па

Рабочие пласты угля местами

Угленосная группа (средняя 
известняковая)

Промышленные угли

Нижняя известняковая группа Рабочие пласты угля местами

Серия известняковых 
песчаников

Верхняя группа (горючих 
сланцев)

Лотианские горючие слан
цы; случайные угли

Нижняя группа (глинистых 
известняков)

Как видно из табл. НО, угольные пласты встречаются во всех 
подразделениях карбона Шотландии выше группы горючих слан
цев; промышленное значение имеют только те из них, которые свя
заны с угленосной известняковой группой и продуктивной угле
носной толщей. В Шотландии в отличие от угленосных площадей 
центральной и южной частей Англии наиболее распространены 
угольные пласты в нижнем карбоне.

Мощность каменноугольных отложений в юго-западном направ
лении уменьшается.

Наиболее распространенными осадками являются различные 
песчаники и сланцы; коэффициент угленосности в известняковой 
группе и в продуктивной толще (пласты с мощностью выше 
0,60 м) изменяется в пределах 2—7%.

Активная вулканическая деятельность имела место в течение 
значительной части каменноугольного времени. Наиболее продол
жительной она была в век серии известковых песчаников, где лавы 
имеют мощность до 600—900 м. Однако наибольшее влияние на 
снижение промышленной ценности углей имеют вулканические по
роды, развитые в более высоких частях карбона, где они замещают 
участки разреза; местами в таких зонах происходит повышение
4  Матвеев А. К.
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степени метаморфизма углей до антрацитов. По Е. Скипси, оно вы
зывается высоким геотермическим градиентом, развивавшимся при 
опускании по тектоническим поверхностям сбросов, в условиях 
происходившей вулканической деятельности, влияние же силла 
ничтожно.

Тектоническое строение угленосных площадей характеризуется 
развитием синклинальных структур, вытянутых в юго-восточном 
направлении и асимметричных. Основная структура осложняется 
развитием в ней более мелкого характера складок и пересекается 
различного направления сбросами.

Наиболее крупной такой структурой, объединяющей несколько 
месторождений, является Центральный бассейн, который иногда 
называют бассейном Клайд.

Центральный бассейн расположен вблизи г. Глазго и имеет 
наибольшее промышленное значение среди остальных месторожде
ний Шотландии.

Основная тектоническая структура бассейна — широкая синк
линаль, протягивающаяся в северо-восточном направлении. Глав
ная синклиналь осложнена второстепенными складками и дизъ
юнктивными нарушениями, создавшими блоковую структуру место
рождений. Многочисленные разрывы разделяются на две группы, 
одна из которых имеет широтное простирание, а другая — северо- 
восточное. Последние часто затухают при подходе к широтным 
нарушениям.

• Основная промышленная угленосность связана с серией камен
ноугольного известняка и с угленосной толщей верхнего карбона, 
где в каждой из них заключено на западе 11—15, на востоке 6— 
10 рабочих пластов угля мощностью до 1,5—2 м. Коэффициент уг
леносности, как правило, пропорционален мощности серий.

Угли относятся к газовым, в нижней части карбона — к кен- 
нельским углям и богхедам.

Запасы исчисляются в 3,3 млрд, г, из них в нижнем карбоне
2,0 млрд, г и в верхнем 1,3 млрд. г.

Уг л и  юр с к о г о  в о з р а с т а  не имеют какого-либо сущест
венного значения в общей добыче углей Англии. Месторождения 
их известны у Йоркширского побережья, где залегают пласты уг
лей мощностью до 1,5—2,5 м и менее мощные — в 0,6—0,9 м — на 
севере Шотландии. Угленосность связана с отложениями байос- 
батского возраста и не имеет широкого распространения.

Угли гумусовые, каменные, слабой степени метаморфизма. За
пасы их незначительны.

И Р Л А Н Д И Я

Угленосность в Ирландии по составу угленосной толщи, страти
графическим соотношениям, условиям залегания и характеру рас
пространения во многом обладает большим сходством с Шот
ландией.
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Несмотря на довольно значительное развитие в Ирландии кар
бона, угленосная толща имеет очень ограниченное распростране
ние, будучи во многих местах уничтожена эрозией; она сохрани
лась лишь в виде небольших площадей в восточной половине стра
ны (рис. 8).

Отложения карбона в основании представлены авонскими изве
стняками, на которых лежат породы яруса «жерновой песчаник», 
кверху сменяемые продуктивной 
угленосной толщей; последняя 
несогласно перекрывается триа
сом.

Состав угленосной толщи и 
последовательность чередования 
слагающих ее пород, несмотря 
на паралическнй тип этой тол
щи, по простиранию довольно 
сильно меняется. Промышленной 
угленосностью обладают место
рождения в районе Балликэстль,
Гайрон, Лоф-Аллен — в северной 
и Лейнстер, Типперэри — в юж
ной части; имеется и ряд других 
небольших месторождений.

В. районе Гайрон продуктив
ная толща содержит до 24 плас
тов и прослоев угля суммарной Рис. 8. Угольные месторожде- 
МОЩНОСТЬЮ ДО 18 Л И хорошего ния Ирландии
качества. В районе Балликэстль /-месторождения угля
нижняя часть карбона, сложенного здесь конгломератами, песча
никами и глинистыми сланцами, включает аналогично Шотландии 
прослои вулканического пепла и силлы лав среди песчаников. 
Породы слагают некрутую почти широтную синклинальную 
складку, рассеченную вдоль оси одним сбросом амплитудой 360— 
400 м и многочисленными более мелкими поперечными сбросами. 
Во многих местах они прорваны или покрываются третичными 
базальтами.

В продуктивной части карбона содержится 10 пластов угля раз
личной степени метаморфизма — от суббитуминозного до антраци
та и один пласт кеннельского угля. Несмотря на достаточную мощ
ность пластов угля — до 1,2 м, месторождение из-за нарушенности 
и водообильности имеет небольшое промышленное значение.

Ф Р А Н Ц И Я

Франция располагает весьма ограниченными запасами угля.
Общие геологические запасы угля, по данным подсчета, произ

веденного к XVII сессии Международного Геологического конгрес
са, составляли до глубины 4200 м (без учета перспективных запа-
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сов на глубине 1200—1800 м) при предельной мощности пластов 
0,30 м по категориям действительных, вероятных и возможных 
8515 млн. т, из них каменных углей и антрацитов 8045 млн. т, бу
рых углей 470 млн. г.

По последней оценке Мировой энергетической комиссии (Лон
дон, 1960 г.), запасы Франции (действительные и вероятные до глу
бины 1200 м при минимальной мощности угольного пласта 0,30 м) 
составляют 9546 млн. г, в том числе каменные угли 9425 млн. т 
и бурые угли 121 млн. г.

Основные запасы наиболее ценных технологических и энергети
ческих углей сосредоточены в двух угольных бассейнах Валансь
енском и Лотарингском 1.

Рис. 9. Обзорная карта угольных месторождений Франции
1 — каменноугольные месторождения, 2 — буроугольные месторождения, 3 древние

кристаллические породы

Запасы этих двух бассейнов составляют 85% и обеспечивают 
74% добычи угля в стране. Остальные запасы распылены среди 
большого числа (свыше 40) преимущественно мелких бассейнов 
(рис. 9).

1 Описание Лотарингского (Саарско-Лотарингского) бассейна см. на стр.61.
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По марочному составу запасы каменных углей распределяются 
примерно следующим образом: угли пламенные сухие (газовые и 
длиннопламенные) 51%; угли жирные и отощенные жирные, пол
ностью или частично пригодные для коксования, 38%; угли тощие и 
антрациты 11%. !

Незначительные запасы бурых углей сосредоточены в неболь
ших буроугольных бассейнах (месторождениях), главным образом 
на юге и юго-западе страны.

По возрасту все каменные угли карбоновые.
Каменные угли Франции приурочены к верхнему отделу карбо

на, преимущественно к вестфальскому ярусу (вестфал А, В, С и
О), значительно меньше — к стефанскому ярусу, незначительно—- 
к намюрскому.

Угленакопление в нижнем карбоне (динантский ярус) было ни
чтожным, в пермское время почти прекратилось.

Образование буроугольных пластов дроисходило главным об
разом в палеогеновое и неогеновое время, но известны бурые угли 
и мелового возраста (бассейн Фюво).

Образование каменноугольных бассейнов Франции, связано с 
различными тектоническими зонами герцинской складчатости и 
различными палеогеографическими условиями.

Крупнейший Валансьенский угольный бассейн образовался в 
краевом прогибе герцинского горного сооружения; он характери
зуется паралическим типом осадков с малым участием морских 
отложений.

Все остальные угольные бассейны и месторождения, приурочен
ные к герцинским структурам Центрального и Армориканского 
массивов, представляют межгорные впадины герцинского массива; 
их осадки являются типичными лимническими, морские отложения 
отсутствуют.

Образование угольных бассейнов Франции в различных частях 
герцинской складчатой зоны обусловило их сложное геологическое 
строение и различную степень угленосности и устойчивости уголь
ных пластов.

Валансьенский бассейн характеризуется высокой угленасыщен- 
ностью и более выдержанным характером хотя и многочисленных, 
но маломощных пластов в отличие от лимнических бассейнов, 
имеющих ограниченное число неустойчивых угольных пластов с 
резкими колебаниями мощности.

Буроугольные бассейны образовались в кайнозое в пологих 
депрессиях древнего основания, в платформенную стадию разви
тия; их осадки залегают почти горизонтально.

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НИЖНЕГО КАРБОНА И НАМЮРА

Углеобразование в периоды отложения динантских и намюрских 
слоев незначительно. Единичные месторождения этого возраста из
вестны в пределах Армориканского массива, в Бретани и Норман-
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дии (рис. 10), а также в Центральном массиве. В связи с ограни
ченностью запасов и низким качеством угля они не имеют сущест
венного промышленного значения; наиболее изученным и представ
ляющим интерес с точки зрения характеристики углепроявления 
в начале карбонового периода является Нижне-Луарский бассейн, 
который представляет собой узкую полосу протяженностью до

Рис. 10. Схематическая геологическая карта угольных месторождений Армо
риканского массива (по Баруа и Биго)

/  — карбон, 2 — девон, 3 — кембрий—силур, 4 — кристаллические породы, 5 — оси основных 
синклиналей, 6 — восточная граница палеозоя

100 км динантских и намюрских граувакКовых пород, сложенных 
в две широтные синклинальные складки. Эти породы заключают 
значительное число неустойчивых, обычно линзообразных пластов 
жирных и полужирных зольных каменных углей мощностью от 0,5 
до 2,0 м; разрез мощностью до 1500 м завершается безугольными 
песчано-глинистыми отложениями-вестфальского яруса.

При ограниченных запасах, сложных геологических условиях 
и низком качестве углей бассейн имеет небольшое промышленное 
значение.

К неразрабатываемым бассейнам этого возраста в Бретани от
носятся: Шантоне, где в сложных геологических условиях разра
батывались три пласта зольного угля мощностью 3—6 м, Мэн
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(Шатолен-Лаваль) с тремя пластами тсйцего угля и антрацита 
суммарной мощностью 3—5 м и Литри (Кальвадос) с двумя-тре
мя тонкими пластами антрацита мощностью не более 1 м.

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ ВЕРХНЕГО КАРБОНА

Большинство угольных бассейнов Франции верхнекаменноуголь
ного возраста: угленосные отложения Валансьенского бассейна от
носятся к вестфальскому ярусу (вестфал А, В и С), Лотарингский 
бассейн — к вестфальскому и стефанскому ярусам, многочисленные 
небольшие бассейны Центрального массива — к стефанскому 
ярусу. I

Валансьенский бассейн (Нор и Па-де-Кале)

Самый значительный во Франции по своей производительности, 
запасам и изученности Валансьенский бассейн расположен в се
верной части Франции. Площадь его до 1000 км2. Он представляет 
западную часть большого Франко-Бельгийского бассейна (рис. 11).

Бассейн протягивается узкой полосой длиной свыше 100 км 
и шириной 10—15 км; на востоке он продолжается в Бельгии под 
названием Льежского бассейна, на западе протягивается вплоть до 
Ламанша, со значительным перерывом от Флешинель до неболь
шого Булонского бассейна на берегу Ламанша, связывающего 
Франко-Бельгийский бассейн с английскими бассейнами.

Поднятием древних пород Валансьенский бассейн разделяется 
на две части: западную, или бассейн Па-де-Кале, и восточную — 
бассейн Нор.

Стратиграфия. В геологическом строении бассейна принимают 
участие кембро-силурийские, девонские, каменноугольные и мело
вые отложения.

Древние массивы в Арденнах — южное ограничение Франко- 
Бельгийского бассейна. Они сложены метаморфизованными слан
цами кембрия и силура, которые являются древним фундаментом 
бассейна; несогласно на них залегают девонские песчаники. Кар- 
бон согласно залегает на девонских песчаниках. (

Карбон Валансьенского бассейна представлен двумя отдела
ми— нижним морским (динант) и верхним угленосным; последний 
расчленяется на нижний намюрский слабоугленасыщенный ярус 
и верхний вестфальский угленасыщенный.

Стефанский ярус отсутствует, и меловые отложения, представ
ленные мелом, мергелями и доломитами, несогласно залегают на 
вестфальских.

Намюрский ярус сложен песчаниками и сланцами частью мор
ского происхождения. Он содержит небольшое число пластов золь
ного угля непромышленного значения; в нем выделяются две сви
ты — Флин и Брюиль.

Верхний углесодержащий вестфальский ярус сложен песчано-
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глинистыми континентальными осадками с подчиненными им мно
гочисленными угольными пластами; морские слои получили крайне 
ограниченное развитие. Ярус расчленяется на три свиты: Викуань 
(вестфал А )— слабоугленасыщенную, Анзен (вестфал В) и Брюе 
(вестфал С )— основные свиты с промышленной угленосностью 
Для Валансьенского бассейна такими основными маркирующими 
горизонтами являются морские слои Рембер и Пуасоньер. От
четливым и устойчивым маркирующим горизонтом является 
конгломерат (пуддинг) в верхней части свиты Брюе над пластом 
угля Эдуард.

По морским слоям горизонта Рембер и Пуасоньер и конгломе
рату пласта Эдуард угленосная толща расчленена на основные сви
ты и горизонты.

Для параллелизации отдельных угольных пластов основной 
промышленной свиты Брюе используются характерные прослои 
тонштейнов — однородных глинистых сланцев с раковистым изло
мом от 2 до 20 см мощности, макроскопически не всегда опреде
лимых. Под микроскопом тонштейны имеют темно-бурую основную 
массу с большим количеством минерала леверрьерита. В бассейне 
Нор в свите Брюе выявлено до девяти устойчивых горизонтов 
тонштейнов на площади протяженностью 50 км, из которых на 
всей площади бассейна сохраняют устойчивость четыре — шесть 
горизонтов.

Тектоника. Валансьенский бассейн представляет крупную синк- 
л'иналь, или ;синклинорий, входящий в краевой прогиб герцинской 
складчатой зоны и усложненный многочисленными крупными на
рушениями и мелкими складками.

Северное крыло бассейна более пологое и спокойное и здесь 
угленосный вестфал согласно залегает на подстилающих его на
мюрских, динантских и девонских отложениях. Последние несо
гласно залегают на подстилающих кембро-силурийских отложени
ях Брабантского антиклинального массива.

Геологическое строение южного крыла бассейна и его централь
ной части значительно сложнее. Здесь в результате сильного тан
генциального давления в северном направлении и крупного разло
ма, ограничившего промышленную часть бассейна, силурийские 
и девонские отложения динантского бассейна надвинулись и 
частью перекрыли угленосные отложения бассейна. Угленосная 
толща смята в сложные складки и разбита многочисленными на
двигами и сбросами преимущественно широтного простирания, 
а также диагональными по отношению к ним нарушениями на 
отдельные участки и блоки, перемещенные в северном направле
нии, что создало характерное для всего Франко-Бельгийского бас
сейна чешуйчатое строение и блоковую структуру. Южная часть- 
бассейна (в особенности в бельгийской части) состоит из шарьиро- 
ванных чешуй (покровов) карбоновых отложений, перемещенных 
с юга на значительные расстояния.

Основной тектонический элемент всего Франко-Бельгийского
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бассейна — крупнейший надвиг Южный во французской части бас
сейна, Эйфельский, или Кондроз —■ в бельгийской его части 
(см. рис. 11). Это нарушение обнаружено и в германской части 
бассейна Аахен. Южный надвиг ролого падает на юг в приповерх
ностной части и более круто — на глубине при амплитуде смещения 
в тысячи метров.

В восточной части бассейна 1(Нор) проходит крупный надвиг 
или шарьяж Барруа, параллельный Южному надвигу.

Нарушения падают на юг под пологими углами— 15—25°; ос
новные из них на глубине, видимо, соединяются с Южным надви
гов, являясь его апофизами.

Заключенные между нарушениями массивы характеризуются 
интенсивной складчатостью при преобладании острых часто опро
кинутых на север складок; верхние части антиклиналей и донные 
части синклиналей местами срезаются крупными нарушениями 
Барруа и Прюво.

Западная часть бассейна (Па-де-Кале) характеризуется анало
гичной сложной тектоникой; часть нарушений района Нор распро
страняется в Па-де-Кале (надвиг Прюво), часть из них соединяет
ся с Южным надвигом (нарушение Барруа), и возникают новые 
нарушения.

Основные площади Валансьенского бассейна уже разрабатыва
ются большим числом шахт. Не освоены угольной промышлен
ностью только угленосные участки, погруженные под Южным на
двигом на глубины, значительно превышающие 1000 м. Они будут 
осваиваться промышленностью после исчерпания запасов сущест
вующих угольных предприятий, уже ведущих горные работы на 
глубине 800—1000 м.

Угленосность. Бассейн характеризуется довольно высокой уг- 
ленасыщенностью и содержит в толще мощностью 2000—2200 м до 
70—80 угольных пластов, из которых около 50 имеют рабочую 
мощность не менее 0,6 м и суммарную мощность 35—40 м.

Средняя мощность пластов в бассейне около 1 м, средняя мощ
ность разрабатываемых пластов 1,1 м.

По своей угленасыщенности Валансьенский бассейн значитель
но уступает Нижнерейнско-Вестфальскому и Верхне-Силезскому 
бассейнам и близок к Донецкому бассейну.

Самое большое количество угольных пластов имеется в верхней 
наиболее мощной свите Брюе, заключающей до 22—32 рабочих 
пластов суммарной мощностью 16—25 м. |По присутствию в разре
зе угленосной толщи отмеченных выше характерных и устойчивых 
стратиграфических реперов — морских слоев и пуддингов — в ней 
выделены четыре пакета угольных пластов, прослеживающихся на 
значительных площадях; 1) Си Сийон, 2) Эрнестина, 3) Дизуиш 
и 4) Эдуард. В каждом из этих пакетов заключено до 8—10 уголь
ных пластов.
, Количество рабочих пластов в этой свите на отдельных разра

батываемых концессиях несколько меняется.
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Нижележащая (менее мощная) свита Анзен имеет 8—10 пла
стов суммарной мощностью 5—6 м.

Слабоугленасыщенная нижняя свита Викуань содержит не бо
лее 4—6 пластов суммарной мощности 2—4 ]м, и лишь в восточной 
части бассейна количество пластов в ней повышается до 10—12.

В силу тектонической сложности очень трудно, а в большинстве 
случаев невозможно точно параллелизовать угольные пласты. По
этому последние на отдельных концессиях имеют разнообразные 
названия — номерные или собственные имена.

Пласты отличаются относительной устойчивостью, сохраняя ра
бочую мощность на ряде эксплуатируемых участков, а отдельные 
пласты — на всей площади бассейна, но строение их подвержено 
существенным изменениям.

По петрографическому составу угли гумусовые, полосчатые бле
стящие и полублестящие, различной и преимущественно высокой 
степени углефикации. Угольные пласты представляют собой частое 
чередование грубых клареновых полос и линз витрена; полуматовые 
и матовые дюреновые разности имеют подчиненное значение; фю- 
зен обычно встречается незначительными примазками.

Угольные пласты автохтонного происхождения, и почвой их 
обычно является неслоистая песчано-глинистая порода с остатками 
корневищ растений (аналог «кучерявчика» Донецкого бассейна), в 
кровле залегают слоистые песчано-глинистые породы.

В бассейне распространены угли всех марок от тощих до пла
менных сухих (газовых и длиннопламенных), включая группу спе
кающихся жирных различной степени метаморфизма, используе
мых для коксования (рис. 12).

Угли Валансьенского бассейна характеризуются небольшим со
держанием серы в пределах 0,5—2%, небольшой влажностью, не 
превышающей для рабочего топлива 2—2,5%, и высокой теплотой 
сгорания рабочего топлива до 8000—8500 ккал/кг; количество ле
тучих веществ на горючую массу колеблется от 10—12% (тощие 
угли) до 40% (жирные угли).

Преобладают угли спекающиеся, составляющие до 60—65% 
всех запасов, из них половина используется для коксования. Запа
сы тощих углей составляют 15—20%.

Изменения качественной характеристики углей в пределах бас
сейна очень существенны— одни и те же угольные пласты меняют 
свое качество как по простиранию, так и по падению. При четко 
выраженной закономерности Хильта — уменьшении количества ле
тучих веществ со стратиграфической глубиной—для ряда разраба
тываемых площадей наблюдаются отклонения, связанные со слож
ной сбросовой тектоникой и в ;связи с ней — блоковой структурой 
месторождений, в результате которой пришли в соприкосновение 
участки с различными по качеству углями.

На площади бассейна угли с высоким содержанием летучих 
локализуются в западной части южного крыла бассейна, в то вре
мя как тощие и отощенные жирные распространены на всем про
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стирании северного его крыла; коксовые (жирные) угли занимают 
промежуточное положение.

Угольные пласты, разрабатываемые на больших глубинах — до 
$00—1000 м, характеризуются высокой газообильностью, и по ана
логии с Донецким бассейном большинство шахт можно отнести ко
2-й и 3-й категориям по газу. Обводненность шахт невысокая и с 
глубиной уменьшается.

Запасы бассейна (действительные и вероятные) до глубины 
1200 м от поверхности составляют 1,62 млрд, г, до глубины 1800 м 
(с перспективными) — 4,59 млрд. т. Добыча угля в 1960 г. состави
ла 26,9 млн. г.

Лотарингский бассейн

Лотарингский (Мозельский) бассейн расположен западнее 
г, Мец у северо-восточной границы Франции с Саарской областью 
ФРГ.

Он является юго-западным продолжением германского Саар
ского бассейна и представляет возвышенное плато, пересекаемое 
реками Саар и Мозель.

Общая площадь открытой части бассейна до 400 км2 (включая 
германскую часть, до 750 км2); предполагаемая скрытая под мощ
ным покровом новейших отложений площадь бассейна на юго-за
паде определяется в 5000—6000 км2.

Продолжение бассейна установлено глубоким бурением в райо
нах Понтамуссон и Жиронкуре в Вогезах на глубине 700 м и бо
лее. Возраст бассейна верхнекарбоновый (вестфал и стефан).

В геологическом строении его принимают участие каменно
угольные, пермские и триасовые отложения общей мощностью 
свыше 6000 м, подстилаемые девонскими кристаллическими слан
цами. Пермские отложения несогласно полого залегают на камен
ноугольных (рис. 13).

В целом бассейн представляет свод или антиклинальный комп
лекс, в котором различаются две основные антиклинальные струк
туры: 1) Саарский антиклинал на территории Германии, постепен
но погружающийся и затухающий в юго-западном направлении, 
и 2) Лотарингский антиклинал на территории Франции. Эти струк
туры отделяются серией нарушений, в том числе большим Южным 
сбросом, и имеют резко выраженное асимметричное строение с 
опрокидыванием крыльев на юго-восток.

Горообразовательным движениям герцинского времени сопутст
вовали интрузии лакколитов, покровные излияния и образования 
мелафировых покровов. Для пермских отложений характер
ны туфы.

Сложное геологическое строение бассейна определяет и слож
ные условия залегания угольных пластов. Разрабатываются пла
сты как с пологими, так и крутыми углами падения. Многочис
ленные тектонические нарушения усложняют ведение работ. Про
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мышленные участки рассекаются надвигами различной амплиту
ды, ориентированными параллельно основному Южному аадви- 
гу, т. е. в северо-восточном направлении; имеются многочисленные 
поперечные сбросы и надвиги.

В отличие от Франко-Бельгийского Саарский бассейн представ
ляет внутреннюю впадину гердинской складчатой зоны. Он явля
ется лимническим бассейном с переменной, подчас значительной 
мощностью угольных пластов, достигающей в отдельных случаях
5—10 м.

Рис. 13. Схематическая геологическая карта Саарского бассейна (по Прюво)
/  — юра, верхний и средний триас, 2 — нижний триас и верхний красный лежень, 3 — вул
канические породы красного лежня, 4 — нижний красный лежень и стефанский ярус* 

5 — вестфал В, Б  и С, 6 — нижний девон, 7 — надвиг, 8 — сброс

По сравнению с другими внутренними лимническими бассейнами 
Франции Лотарингский бассейн выделяется полнотой своего стра
тиграфического разреза, высокой угленасыщенностью и относи
тельной выдержанностью пластов угля.

Нижний карбон (динант)и низы верхнего карбона (намюр) 
в Лотарингском бассейне, по-видимому, отсутствуют. Угленосный 
карбон расчленяется на две толщи: нижнюю Саарбрюкенскут» 
(3000 м) , представляющую, по П. Бертрану, вестфальские слои В, 
С и Б, и верхнюю, несогласно залегающую толщу Оттвейлер
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(2000 м), охватывающую весь стефанский ярус. Последний со
гласно перекрывается нижнепермскими отенскими, а затем несо
гласно саксонскими отложениями («красные песчаники»).

Саарбрюкенская толща сложена чередованием серых песчани
ков и сланцев с подчиненными им многочисленными пластами уг
ля; подчиненное значение имеют конгломераты, служащие марки
рующими слоями. Для нее характерны пять маломощных, не
устойчивых горизонтов тонштейнов — плотных глинистых тонко- 
отмученных пород, являющихся хорошими маркирующими гори
зонтами и позволяющих параллелизовать отдельные стратиграфи
ческие горизонты, группы угольных пластов и отдельные устойчи
вые пласты угля.

В Саарбрюкенской толще выделяются следующие свиты (сни
зу вверх).

1. Свита Сен-Эмбер (450 м) с характерным конгломератом 
Ришбах и углесодержащими песчаниками в основании, заключаю
щая пачку жирных угольных пластов Ротель.

2. Свита Зульцбах (600 м), содержащая горизонт жирных 
(коксовых) углей Нейкирхен.

3. Свита Ла-Ув (2000 м) с длиннопламенными углями, расчле
няемая на три угленосные зоны.

Вышележащая слабоугленосная толща Оттвейлер (стефанский 
ярус) сложена песчаниками, преимущественно аркозового состава, 
и сланцами.

В основании толщи Оттвейлер залегает горизонт конгломерата 
Хольц, состоящий из довольно крупных галек; мощность его изме
няется от 3 до 200 м. Маркирующий горизонт Хольц залегает не
согласно на отложениях Саарбрюкенской толщи.

Толща Оттвейлер подразделяется на три зоны (снизу вверх):
1) Сар-Луи, 2) Поцберг, 3) Брейтенбах.
Угленосность. Для отложений Лотарингского бассейна харак

терна очень высокая угленосность, которая приурочена в основном 
к вестфальскому ярусу, резко снижаясь в стефанском ярусе; мно
гочисленные угольные пласты относительно выдержаны, но мощ
ность и строение отдельных пластов изменяются довольно зна
чительно.

Общее количество угольных пластов и пропластков достигает 
300 с суммарной мощностью до 140 м, из них рабочую мощность 
имеют 70 пластов с суммарной мощностью 85 м\ эксплуатируемые 
пласты имеют среднюю мощность 1,5—2,5 м, т. е. значительно вы
ше, чем в Франко-Бельгийском бассейне.

Самая угленасыщенная свита Зульцбах, где заключено до 
20 рабочих коксовых (жирных) пластов суммарной мощностью 
25 м; в толще Оттвейлер залегают всего два-три пласта угля сум
марной мощностью около 5 м.

Угольные пласты имеют обычно простое, реже сложное строе
ние (две-три пачки, разделенные прослоями сланцев незначитель
ной мощности).
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По петрографическому составу угли близки к углям Франко- 
Бельгийского бассейна; наиболее распространенные полублестящие 
угли.

Преобладающий тип углей — спекающиеся угли с повышенным 
содержанием летучих — жирные и жирные пламенные (коксовые 
и газовые) с содержанием летучих до 38% и длиннопламенные — 
до 42%' и выше (рис. 14).

Существенная часть лотарингских жирных углей используется 
для коксования непосредственно или в шихте с другими углями; 
сухие длиннопламенные (газовые) угли для коксования не
пригодны.

По недавно разработанной новой технологии подготовки угля к 
его коксованию, основанной на получении различных по крупности 
петрографических концентратов, две трети угля, используемого те
перь для коксования, составляют сорта углей, ранее считавшихся 
непригодными для этого.

Теплота сгорания углей высокая — 7500—8500 ккал/кг, в основ
ном они малозольные (5—10%) и малосернистые (не свыше 
2% серы).

Степень метаморфизации саарских углей сравнительно с угля
ми Франко-Бельгийского бассейна невелика; в основном в преде
лах бассейна подтверждается правило Хильта.

Угольные бассейны и месторождения
Центрального массива

В пределах Центрального массива имеется значительное число 
(свыше 40) преимущественно небольших угольных бассейнов лим- 
нического типа очень сложного геологического строения (рис. 15). 
Они характеризуются изменчивостью фациального и литологиче
ского состава слагающих их континентальных осадков, переменной 
мощностью угленосной толщи, ограниченным числом угольных 
пластов изменчивой мощности, достигающей иногда значительной 
величины при линзообразном залегании.

Месторождения Центрального массива обеспечивают не более 
22% всей добычи угля в стране.

Возраст бассейнов и месторождений верхнекарбоновый; боль
шая часть их приурочена к стефанскому ярусу; в некоторых из них, 
кроме стефаиских, слабоугленосны и нижнепермские отложения.

Угольные бассейны и месторождения Центрального массива 
приурочены к межгорным впадинам в древнем складчатом основа
нии, сложенном докембрийскими, кембрийскими и в небольшой 
степени девонскими кристаллическими сланцами и гнейсами и гра
нитами разновозрастных комплексов.

Положение и ориентировка угольных бассейнов и месторожде
ний связаны с основными структурами фундамента, которые имеют 
сложную длительную историю развития.
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При поздних герцинских движениях произошли расколы субме
ридионального направления, из которых наиболее крупный — так 
называемая Большая угольная борозда. С этим же этапом связано- 
образование наложенных прогибов, в которых затем накаплива
лись угленосные осадки верхнего карбона (стефан). В наиболее 
крупном прогибе Сент-Этьен мощность осадков достигает 3000 м.

Расположение и ориентировка большей части прогибов опреде
лялась простиранием разломов или складчатых структур, заложен
ных еще в кадомский этап.

В завепшаюшие стадии герцинского орогенеза (саальская фа
за) стефанские угленосные отложения были смяты в складки и ра
зорваны сбросами.

По структурному положению и ориентировке Ф. Делафон вы
делил четыре группы угольных бассейнов Центрального массива, 
из них три основные: 1) Восточная, имеющая северо-восточное 
простирание (варисское); 2) Овернская, состоящая из многочис
ленных мелких бассейнов Большой угольной борозды, вытянутых 
в соответствии с простиранием последней в субмеридиональном 
направлении; 3) группа западных бассейнов Лимузин, имеющих 
северо-западное (армориканское) простирание (Аржантье, Брив 
и др.). Месторождения этой группы не имеют промышленного зна
чения. Добыча в каждом из бассейнов первых групп составляет 
1,0—2,5 млн. т. От юго-восточной окраины массива к северо-запа
ду, по направлению к центральной части массива, по П. Бертрану, 
наблюдается повышение возраста бассейнов, вызванное постепен
ным смешением во времени областей накопления континентальных 
угленосных осадков от периферии массива к его центральной 
части.

Последующие исследования показали, что зональность проявля
ется более сложно.

Для Овернского и Аквитанского бассейнов характерно развитие 
мощного угольного пласта; в более полных разрезах Луарского и 
Севеннского бассейнов пласты многочисленны и менее мощны.

Восточная группа объединяет четыре бассейна: Луарский, Се- 
веннский, Пон-ле-Сонье и Бургундский. •

Луарский бассейн. Этот бассейн самый крупный, давно 
разрабатываемый и хорошо изученный бассейн Центрального 
массива. Находится он в восточной части, в районе крупного про
мышленного центра — г. Сент-Этьена между реками Луарой и Ро
ной. Бассейн представляет собой депрессию, вытянутую в северо- 
восточном направлении на 40 км и ограниченную древними кри
сталлическими массивами. Угленосные отложения бассейна сложе
ны в большую синклинальную складку с углами падения крыльев 
20—40°, нарушенную частыми ступенчатыми сбросами, усложняю
щими ведение горных работ (рис. 16).

Осадочная толща бассейна приурочена к крупной межгорной 
впадине; мощность угленосных отложений достигает 1400—1800 м.

Фундамент бассейна сложен кембро-силурийскими кристалли
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ческими породами — гранитами и гнейсами; на них несогласно 
залегает угленосная толща стефанского яруса, перекрываемая 
верхнепермскими и палеогеновыми отложениями.

Угленосная толща расчленяется на (две свиты, которые в свою 
очередь делятся на подсвиты (горизонты):

Свита Подсвита (горизонт)

Сент-Этьен
Верхняя
Средняя
Нижняя
Сен-Шамон

Рив-де-Жиер Рив-де-Жиер
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В основании нижней свиты Рив-де-Жиер мощностью до 600 м на 
древнем кристаллическом ложе залегают брекчии значительной, но 
неустановленной мощности. Выше их залегает подсвита (горизонт) 
Рив-де-Жиер мощностью 120 м, известная только в восточной ча
сти бассейна и отсутствующая на западе; она содержит пять ра
бочих, но весьма неустойчивых пластов угля, из которых «Мощный» 
достигает на отдельных участках 15 м мощности; мощность прочих 
пластов 2—5 м.

Качество углей резко меняется от жирных с содержанием лету
чих веществ от 30—35% До тощих с 7—10% летучих веществ; это 
содержание закономерно уменьшается с запада на восток и с 
глубиной.

Подсвита Рив-де-Жиер перекрыта толщей безугольных грубозер
нистых песчаников и пуддингов Сен-Шамон мощностью в несколь
ко сот метров.

Вышележащая песчано-глинистая свита Сент-Этьен мощностью 
1000—1500 м содержит до 30 весьма неустойчивых пластов угля; 
суммарная мощность пластов мощностью больше 1 м изменяется в 
широких пределах (50—80 л). Подсвиты (горизонты) характеризу
ются различной угленосностью, непостоянной для различных райо
нов бассейна; наименее угленасыщена верхняя подсвита.

Угли свиты Сент-Этьен жирные и имеют повышенное содержание 
летучих веществ — до 36—38% и зольность в пределах 12—18%; 
содержание серы повышеннное — 2—3,5 %.

Часть добываемого угля используется для коксования.
Бассейн разрабатывается на глубине 500—600 л и до 900 м в ус

ловиях малой обводненности шахт и невысокой газообильносги. Его 
запасы составляют до глубины 1200 м 78 млн. т (с перспективными 
на глубине свыше'1200 м — 147 млн. т). При существующей годовой 
добыче 2,0—2,5 млн. т в недалеком будущем бассейн будет вырабо
тан.

К Луарскому бассейну тяготеют несколько мелких бесперспек
тивных стефанских бассейнов — Коммюнэ, Аржантье и бассейн Ро- 
анэ динантского или намюрского возраста с одним-тремя зольны
ми пластами угля.

Бассейн Лон-ле-Сонье — по существу единственный перспектив
ный каменноугольный бассейн, выявленный разведками за послед
нее десятилетие на хорошо уже геологически изученной территории 
Франции. Он расположен в 140 км к северо-востоку от Сент- 
Этьена.

Бассейн закрытый, и его угленосные отложения нижне- и 
среднестефанского возраста прикрыты толщей пермских отложений 
мощностью 500—1000 м и менее мощных — триаса, юры и четвер
тичных образований и подстилаются гнейсами и кристаллическими 
сланцами.

Глубокими буровыми скважинами угленосные отложения в по
логом синклинальном залегании выявлены на площади свыше 
100 км2 и протягиваются узкой полосой длиной до 20 км в на
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правлении северо-восток — юго-запад, причем достоверно установ
лена лишь северная граница бассейна, где триас непосредственно 
залегает на кристаллическом основании; прочие границы бассейна 
еще не установлены, и его продуктивная площадь может быть 
значительно больше.

Непосредственной связи угленосной площади Лон-ле-Сонье 
с другими бассейнами или месторождениями Центрального мас
сива не установлено.

Угленосная толща имеет мощность 200—380 ж и параллели- 
зуется со свитой Рив-де-Жиер Луарского бассейна.

Угленасыщенна нижняя часть толщи, она содержит до 11 уголь
ных пластов суммарной мощностью 6,3—11,8 ж, из которых четыре 
устойчивых пласта свыше 0,6 ж имеют мощность 1,8—3,1 м при 
суммарной мощности 8,6—9,0 ж.

Мощности отдельных свит закономерно возрастают с востока 
на запад.

При пологом и местами горизонтальном залегании разведанная 
площадь отличается интенсивной нарушенностыо, многочислен
ными крутопадающими сбросами, согласными с общим простира
нием основной структуры бассейна. Этими нарушениями угленос
ная площадь разбита на многочисленные блоки, некоторые из них 
имеют характер горстов, где угольные пласты залегают на сравни
тельно небольшой глубине, доступной для разработки.

Угли характеризуются хорошим качеством, близки к жирным 
углям Лотарингского бассейна и могут быть использованы для 
коксования.

Угли по кернам скважин содержат: золы 4,2—9,7%; летучих ве
ществ в сухом угле 30—36%; теплота сгорания ^ухого угля 8300— 
8700 ккал/кг; спекаемость высокая.

Запасы разведанной площади ориентировочно оцениваются в 
200—250 млн. т.

Севеннский бассейн (Гар). Расположен бассейн в юго-восточ
ной части Центрального массива, ограничиваясь на юго-востоке 
древним массивом Севенн; площадь бассейна 150 км2.

Угленосные отложения верхнего карбона залегают на силурий
ских кристаллических сланцах и несогласно перекрываются юр
скими и триасовыми отложениями мощностью 200—300 ж; в вос
точной части района развиты палеогеновые отложения (рис. 17).

Угленосная толща общей мощностью свыше 2000 м сложена 
пижне- и верхпестефанскими отложениями; в восточной части рай
она в основании ее залегает толща, относимая по фауне к верхним 
горизонтам вестфальского яруса.

Верхневестфальский ярус (горизонты Ганьер и Нижний Моль
ер) имеет мощность 800 м; в основании его располагается базаль
ный горизонт пуддингов, несогласно залегающий на кристалличе
ском основании; мощность нижнестефанского яруса (горизонты 
Верхний Мольер и Бессеж) 800 ж, мощность верхнестефанского 
яруса (горизонт Фельжа) 400 ж.
70

Е

►о"
аЗ

е
О

ао.

вСЗОч
и
а ,о

*

X
си ^  &

хи

к
Он

71



Литологический состав пород угленосной толщи однообразен, 
и разрез, представлен чередованием глинистых горизонтов, к ко
торым приурочены пачки угольных пластов, разделенных безуголь- 
ными песчанистыми и глинистыми горизонтами переменной мощ
ности; в песчаниках преобладают средне- и крупнозернистые раз
ности.

В целом бассейн представляет впадину северо-восточного на
правления в палеозойском кристаллическом основании. Меридио
нальным поднятием последнего он расчленяется на две самостоя
тельные котловины — Гран-Комб на юго-западе и Бессеж на се 
веро-востоке. Первая котловина характеризуется пологозалегаю- 
щими слоями, вторая имеет сложное складчатое строение.

Бассейн разбит сложной системой разломов, и восточным ог
раничением его служит Севеннский надвиг, в результате которого 
угленосные отложения контактируют с толщей третичных отло
жений в районе Алэ (буроугольное месторождение).

В районе Гран-Комб нормальный автохтонный комплекс отло
жений верхнестефанского возраста (горизонт Фельжа) перекры
вается у Сеи-Барб более древними верхневестфальскими отложе
ниями горизонта Мольер, перемещенными с востока.

Район Бессеж имеет еще более сложное строение. Здесь на нор
мальном комплексе верхнестефанских отложений (горизонт Фелъ 
жа) с тектоническим контактом залегает нижчестефанский гори
зонт Бессеж, на который в свою очередь надвинута серия горизонта 
Ганьер и Нижний Мольер верхневестфальского возраста.

Вулканическая деятельность выражена жильными изверженны
ми породами, прорезающими угленосную толщу, и остатками древ
них кратеров, наблюдаемых на небольшом месторождении Прад.

Бассейн характеризуется высокой, но неустойчивой угленасы- 
щенпостью. В районе Гран-Комб известно до шести угольных пла
стов суммарной мощностью 18—19 м с пониженным содержанием 
летучих веществ (8—25%). В районе Бесселе угольных пластов 
значительно больше — 29—42, с суммарной мощностью 23—40 м и 
содержанием летучих веществ 10—39%; однако в восточном на
правлении (район Мольер) количество пластов уменьшается до 
20—22 с суммарной мощностью 16 м; аналогичное обеднение 
угленоености происходит и в северном направлении.

В связи со сложным строением угленосной толщи в различных 
частях бассейна точной параллелизации отдельных угольных пла
стов не существует.

Угольные пласты переменной мощности (1—6 м) и непостоян
ного, преимущественно'сложного строения; они то утоняются до 
полного выклинивания, то образуют местные утолщения. Преоб
ладают полуматовые, в меньшей степени полублестящие разно
сти.

Преобладающий тип углей тощие до полуантрацитов с содер
жанием летучих веществ менее 11%; угли жирные (коксовые) раз
виты незначительно; несколько большее значение имеют слабоспе-
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кающиеся угли (полужирные и 
отощенные) с содержанием лету
чих 11 —18%.

По содержанию золы преобла
дают средне- и многозольные (10— 
20%) угли, содержание серы по
вышенное (3—4 %); угли исполь
зуются только как энергетическое 
топливо. При общем закономерном 
уменьшении летучих со стратигра
фической глубиной сложные текто
нические процессы, по-видимому, 
внесли местные изменения качества 
и свойств углей в пределах огра
ниченных площадей.

Запасы углей до глубины 
1200 м составляют 111 млн. т., с 
перспективными глубже 1200 м 
481 млн. т, до 50% запасов отно
сятся к углям тощим, полуантраци- 
там и от огненным жирным.

Добыча в 1961 г. составила 
2,8 млн. т, в том числе 50% ее 
приходится на тощие угли.

Бургундский бассейн (место
рождения Бланзи, Крезо и др.). 
Бассейн представляет группу гео
логически связанных месторожде
ний, расположенную севернее Лу- 
арского бассейна в районе промыш
ленного узла Крезо в северо-вос
точной части Центрального массива 
между древним кристаллическим 
массивом Морваи на севере и мас
сивом Шаркье на юге.

Этот район, как и Оент-Этьен- 
ский, является одним из старей
ших районов угледобычи во Фран
ции (с 1780 г.).

Возраст бассейна верхнестефан- 
ский, верхние горизонты угленос-

Рис. 18. Бургундский бассейн (месторож
дения Бланзи, Крезо, Бэр и Форж)

1 — палеоген, 2 — триас-юра, 3—4 — пермь, 3 — 
красные песчаники, 4 — отенский ярус, 5 — кар- 

бон, 6 — кембрий (граниты)
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ной толщи относятся к нижнепермским (отенским) отложениям. 
Бассейн приурочен к периферии обширного пермского бассейна, за
нимающего герцинскую впадину в кристаллическом основании; 
площадь распространения угленосных стефанских отложений 
очень ограничена, и они представляют серию небольших разоб
щенных месторождений, из которых крупнейшими являются 
Бланзи (Монсо) на юго-восточном крыле Большой синклинали 
и Крезо — на северо-западном.

Бургундский бассейн (рис. 18) —типичный внутренний лимни- 
ческий бассейн, связанный с межгорной впадиной опускания. Для 
пего характерно преобладание грубообломочного материала в кон
тинентальных песчано-глинистых отложениях, изменчивость раз
реза, крайне неустойчивые строение и мощность угольных зале
жей. Мощность угольных пластов закономерно уменьшается по 
мере приближения к кристаллическому основанию, песчаники пе
реходят в пуддинги и конгломераты; вдоль гранитного обрамле
ния бассейна тянется широкая безугольная полоса.

Мощность стефанских отложений бассейна не менее 400 ж; они 
залегают на граувакках и гранитах девонского возраста.

Нижние горизонты угленосной толщи стефана представлены 
мощными песчаниками и конгломератами в основании, переходя
щими в песчано-сланцевый горизонт с несколькими неустойчивыми 
угольными пластами.

Верхняя часть стефанского яруса сложена песчано-сланцевым 
угленосным горизонтом с четырьмя основными рабочими пласта
ми угля (месторождение Монсо), переходящими вверх в толщу 
песчаников и сланцев с несколькими неустойчивыми и маломощ
ными угольными пластами.

Пермские отложения представлены пестрыми песчаниками и 
сланцами с несколькими также маломощными и неустойчивыми 
угольными пластами. Разрез Бургундского бассейна стратиграфи
чески не сопоставлен с другими основными стефанскими бассей
нами Франции, в частности с Лотарингским.

Бассейн в целом представляет синклиналь меридионального 
простирания, осложненную мелкой складчатостью и сбросами; 
основные угленосные участки приурочены к юго-восточному кры
лу (зона Бланзи); северо-западное крыло (зона Крезо) бедно 
промышленными участками.

Угольные пласты крайне неустойчивы, местами утоняются до 
полного выклинивания, местами раздуваются до 10—15 м. Общее 
число пластов для различных участков изменяется от 4 до 10; са
мой выдержанной является группа четырех основных пластов в 
Бланзи, где суммарная мощность угольных пластов достигает 
60 ж; по падению установлено выклинивание пластов.

В зоне Крезо имеется один неустойчивый угольный пласт мощ
ностью 2,0—2,5 ж, местами раздувающийся до 10 ж (Крезо), и не
сколько маломощных угольных пластов (месторождение Гран- 
шан).
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Преобладающими являются слабоспекающиеся (сухие и жир
ные длиннопламенные) и спекающиеся (жирные и жирные корот
копламенные) коксовые угли с содержанием летучих веществ 
свыше 16%; эта группа углей составляет около 60%; отощенные 
угли — полужирные и четвертьжирные, тощие и антрациты' с со
держанием летучих веществ менее 16%— составляют 40%.

Зольность углей колеблется от 10 до 25—30%; также изменяет
ся и содержание серы (2—4%). Разнообразие углей, представлен
ных на ограниченных площадях всеми типами — от длиннопламен
ных до антрацитов, — связано с отчетливо проявляющимся мета
морфизмом, вызванным, по мнению французских геологов, погру
жением угольных пластов на большую глубину в процессе образо
вания складок. В настоящее время разрабатывается только место
рождение Бланзи.

Общие запасы бассейна составляют до глубины 1200 м 
66 млн. т, с перспективными на глубине свыше 1200 ж 136 млн. т. 
Часть добываемого угля используется для коксования.

Незначительно разрабатываемое месторождение Отэн-Эпинак, 
близкое по геологическим условиям к предыдущей группе, также 
приурочено к окраине крупной пермской котловины площадью до 
250 км2, имеющей северо-восточное простирание. Угольные пласты 
верхнестефанского возраста залегают в основании разреза кар
бона; пласты битуминозных сланцев и маломощные непромышлен
ные угольные пласты приурочены к нижнепермским (отенским) 
отложениям.

Общая мощность стефанских отложений достигает 1300—1400 ж; 
основной промышленный пласт угля переменной мощности, зале
гающий в нижней части разреза (горизонт Эпинак), сохраняет 
рабочую мощность на ограниченной площади и вскоре выкли
нивается. Мощность вышележащей безугольной песчано-сланцевой 
толщи достигает 1200 м. Эта толща перекрывается слабоуглена- 
сыщенным горизонтом Молуа с двумя-тремя маломощными пла
стами угля. Характеристика углей меняется от сухих длиннопла
менных с содержанием летучих веществ 40—50% в верхнем 
горизонте, к жирным и отощенным в нижнем горизонте Эпинак, 
содержащим 13—30% летучих веществ; в основании разреза име
ются непромышленные пласты полуантрацитов (горизонт Эно).

Запасы незначительные.
Овернская группа (Овернский, Аквитанский бассейны) охваты

вает значительное число мелких разобщенных месторождений не
большого промышленного значения верхнестефанского возраста, 
часть их уже выработана. Эти месторождения находятся в север
ной части Большой угольной борозды, являются типичными лим- 
ническими бассейнами, приуроченными к небольшим межгорным 
впадинам.

Овернский бассейн объединяет месторождения: Сент-Элуа, 
Брассак, Мессе (разрабатываемые), Комантри, Шампаньяк, Нуай- 
ан (отработанные или с малыми запасами угля низкого качества),
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Омане (намеченное к разработке) и др. Угленосные отложения 
мощностью 450—700 м, залегают на древнем складчатом кристал
лическом фундаменте.

В строении угленосной толщи преобладают косослоистые пес
чаники, пуддииги и конгломераты с подчиненными им глинистыми 
пачками с угольными пластами; характерна резкая фациальная 
изменчивость угленосных отложений, непостоянство и резкие изме
нения мощности угольных пластов. Обычно к окраинам месторож
дений по направлению к древним массивам увеличивается значе
ние грубообломочпых отложений типа конусов выноса.

Месторождения представляют отдельные небольшие сжатые 
синклинальные складки субмеридионального простирания, сильно 
нарушенные сбросами, обособившими отдельные блоки с промыш
ленной угленосностью.

Вулканическая деятельность выражена жильными эффузивны
ми породами, прорывающими угленосную толщу.

Угольные залежи крайне изменчивы и неустойчивы, отдельные 
пласты скорее являются угольными линзами небольшой протя
женности.

Количество пластов непостоянно (от четырех до шести), при
чем в большинстве месторождений (Комантри, Шампаньяк, Сент- 
Элуа) развит один основной мощный пласт непостоянного строе
ния с резко меняющейся мощностью, достигающей 10—30 м\ ха
рактерно явление расщепления или выклинивания на глубину.

Преобладающий тип углей Овернского бассейна — жирные 
длипнопламенные с содержанием летучих веществ 26—32%, угли 
Сент-Элуа и Комантри являются преимущественно сухими длинно
пламенными (35—40% летучих веществ); тощие угли с содержа
нием летучих веществ 10—12% имеются на месторождении Шам- 
папьяк (см. рис. 15).

Изменчивость качественной характеристики углей является, по- 
видимому, результатом локального метаморфизма. В стратиграфи
ческом разрезе отчетливо проявляется закон Хильта.

Угольные пласты зольные (10—30%), преобладающая зольность 
15—-25%, содержание серы повышенное (1,5—3,5%), теплота сго
рания 7000—8000 ккал/кг-, угли используются как энергетическое 
топливо. Запасы (с перспективными) не превышают 90—100 млн. г.

Аквитанский бассейн. Состоит бассейн в основном из двух раз
рабатываемых месторождений стефанского возраста — Кармо- 
Альби и Обен-Деказвиль. Эти месторождения приурочены к южной 
части Большой угольной борозды и образовались в небольших 
межгорпых впадинах древнего основания. В угленосной толще 
преобладают грубокластические породы (песчаники, конгломера
ты, пуддииги) с подчиненными углисто-глинистыми горизонтами. 
Мощность осадочной толщи 400—600 м. Стефанские отложения 
перекрыты пермскими, юрскими и палеогеновыми осадками.

Месторождения представляют собой сложноиостроенные и на
рушенные котловины в кристаллическом основании, вытянутые в
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субмеридиональном направлении. Угленосная площадь месторож
дения Деказвиль занимает до 170 км2, месторождения Кармо- 
Альби — не свыше 30 км2. Геологические условия этих месторожде
ний различны — более простые в Кармо-Альби и более сложные 
в Обен-Деказвиль.

Угольные пласты месторождения Кармо-Альби довольно устой
чивые и имеют следующую суммарную мощность: четыре пласта 
в Альби 24 м и десять пластов в Кармо 42 м.

Пласты в Обен-Деказвиль резко неустойчивы: в трех угольных 
горизонтах заключено четыре—шесть угольных пластов, из кото
рых два достигают местами большой мощности — 25—50 м; на 
отдельных участках (Деказвиль) самый мощный из них разраба
тывается открытым способом.

Угли котловины .Кармо содержат 22—25% летучих веществ и 
используются для коксования; угли месторождения Альби имеют 
29—31% летучих веществ; угли месторождения Обен-Деказвиль 
наименее метаморфизованы и содержат 35—37% летучих ве
ществ.

Зольность всех пластов Аквитанского бассейна высокая — от 
10—16 до 20—30%, сернистость повышенная— 2—4%, теплота, 
сгорания 6800—7600 ккал/кг.

Глубина подземных разработок до 300—400 м. Запасы до глу
бины 1200 м оцениваются в 123 млн. т.

Антрацитовые бассейны Французских Альп

Антрацитовые бассейны в целом занимают значительную пло
щадь — свыше 1000 км2 (рис. 19) — на восточной окраине Фран
ции, граничащей с Италией и Швейцарией, в зоне резкого прояв
ления альпийского орогенеза. По структурному положению и исто
рии развития выделяются два существенно отличных бассейна:
1) бассейн Бриансонской угленосной зоны альпийской складчатой 
системы и 2) бассейн Дофине, принадлежащий внешней зоне, или 
зоне кристаллических массивов Французских Альп.

Зона Бриансон характеризуется мощной угленосной толщей, 
достигающей 3500—4000 м и охватывающей весь разрез верхнего 
карбона от намюра до среднего стефана включительно. Подсти
лающие отложения неизвестны.

Угленосная толща согласно сменяется отложениями нижней 
перми (отен), которые, по М. Жинью, также согласно покрываются 
отложениями саксонского яруса и триасом Г Она сложена песча
никами, сланцами с мощными прослоями конгломератов. Местами 
развиты дайки вулканических пород, преимущественно микродио
ритов.

В мощной угленосной толще выделяются: отложения намюра 1

1 По Ж. Фаберу, Р. Фейс и Ш. Греберу, между отеном и саксонским яру
сом отмечается несогласие.
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(100—200 м), все этажи вестфала — А, В, С и О (1800—2600 м), 
этажи А, В и предположительно С стефана (800—1200 м).

По ископаемой флоре и угленосности продуктивный карбон 
расчленяется на четыре свиты: Пакне (намюр), Бенуат (вестфал 
А и В), Маделен (вестфал С) и Тарантен (вестфал Б и стефан А).

Рис. 19. Геологическая карга Альпийских бассейнов (Дофине и 
Бриансон) (по Сарро—Рейнольд)

/  — угленосность установленная, 2 — угленосность предполагаемая 3 — кри
сталлические породы, 4 — линия разреза
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Геологическое строение БриансонскоА зоны исключительно» 
сложное. В делом эго крупное антиклинальное поднятие, ослож- 
ненное вторичной складчатостью. По П. Термье и Р. Фейсу, раз- 
витие геологического строения этой зоны представляется следую
щим.

После отложения в альпийской геосинклинали угленосных осад
ков карбона и мезозойских отложений, в дальнейшем подвергших
ся частичной метаморфизации, мощная осадочная толща вздымает
ся тектоническими движениями альпийского орогена в эоцене, и 
создается сложное антиклинальное поднятие — Центральный Бри- 
ансонский массив.

Интенсивное глубинное боковое давление, вызванное вздыма
нием антиклинали и постепенно затем ослабевавшее, создает си
стему веерообразных складок, опрокинутых на запад и восток от 
этой антиклинали.

В дальнейшем горизонтальные напряжения, захватившие верх
ние слои осадочной толщи, отрывают массивы из внутренней зоны 
Альп, и' эти массивы перемещались в западном направлении, еще 
более загибая, а местами раздавливая веер складок, превращая 
их на западе в пакет чешуй (по Термье, четыре разновременные 
чешуи, или покрова).

Огромная масса перемещенных (шарьированных) массивов сей
час уже почти полностью размыта, и после эрозии сохранились, 
лишь отдельные останцы таких массивов.

Угленосность этой зоны еще мало изучена. Судя по мелким 
крестьянским разработкам, она непостоянна. Известно наличие 
значительного числа пластов антрацита (20—24); на ненарушен
ных участках мощность пластов достигает 0,8—2,0 м, на нарушен
ных же участках их мощность становится крайне неустойчивой, 
имеют место раздувы до 20 м и полное выклинивание (выдавли
вание) пластов. Уголь содержит летучих веществ 2—5%, золы 
20—30%, хрупкий уголь местами обращен в мелочь. Запасы не 
определены.

В, связи с малой изученностью Бриансонской угленосной зоны 
среди французских геологов существуют противоположные мне
ния о перспективах этой зоны. Одни считают, что она не имеет про
мышленного значения, другие же предполагают возможность об
наружения значительных запасов антрацита.

Бассейн Дофине отличается от зоны Бриансон значительно 
меньшей мощностью угленосной толщи, которая сложена сланцами, 
песчаниками и пуддингами общей мощностью до 800 м и принад
лежит в основном среднему стефану. В нижней ее части выделяют
ся безугольные отложения вестфала небольшой мощности. Угле
носные отложения иногда содержат значительные излияния анде
зитов.

Угленосная толща несогласно залегает на гранитах и метамор
фических сланцах, возраст которых не выяснен.

Синклинали внешней зоны, в которых известны угленосные
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осадки, менее нарушены по сравнению со структурами зоны Бриан- 
сон. Среди них наибольшее значение имеет разрабатываемое ме
сторождение Мюр.

Это месторождение представляет крупное куполообразное под
нятие, состоящее из синклинальных и антиклинальных складок, 
разбитых многочисленными ступенчато расположенными сброса
ми (рис. 20).

Рис. 20. Разрез южной части месторождения Мюр пэ линии АВ
1 — четвертичные отложения, 2—4 — дотер и лейас. 5 — рэт-лейас, о — угле

носная толща, /--сл ю д и сты е сланцы (по Сарро-Рейнольд)

В разрезе имеется шесть довольно устойчивых пластов антра
цита мощностью 1,5—3,0 л, один пласт местами достигает 10—12л 
мощности, который в основном и разрабатывается.

Качество антрацита выше, чем в зоне Бриансон. Содержание 
золы незначительное — 2,6%; влаги 3,9%; теплота сгорания 
7600 ккал/кг; антрацит более крепкий.

Запасы в разведанной части Мюр оцениваются в 80 млн. г, до- 
-быча составляет 600—700 тыс. т. Имеются некоторые перспективы 
расширения угленосных площадей.

Вопрос о происхождении альпийских антрацитов до настояще
го времени еще не ясен. Альпийские антрациты имеют в основном 
витреновый состав при незначительном количестве фюзена. Это 
разрушенное механическими усилиями вещество в виде остроуголь
ных фрагментов (обломков), погруженных в кристаллическую 
основную силикатную массу вторичного (гидротермального, по 
Фейсу) происхождения.

Детальными наблюдениями установлено проникновение уголь
ного вещества пластов по тончайшим трещинам в породы кровли, 
указывающее на размягченное и текучее состояние угля под влия
нием больших давлений и высоких температур.

Р. Фейс считает, что основной причиной образования антраци
тов служат тектонические проявления альпийского орогенеза, обус
ловившие большое давление и высокие температуры.
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Наряду с этим микроскопическое изучение бриансонских антра
цитов позволило Р. Фейсу сделать вывод об участии в образовании 
антрацитов также и механических процессов, т. е. явлений динамо
метаморфизма. Анализ отдельных образцов показал, что при от
четливо выраженной механической разрушенности антрацита от
дельные его части обнаруживают повышенное содержание летучих 
веществ (до 20%), указывающее на невысокую степень метамор
физма исходного угля (примерно на уровне жирных углей). На
личие натурального кокса вблизи диоритовых даек свидетельст
вует также о развитии здесь контактового метаморфизма.

УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРМИ И МЕЗОЗОЯ

Угли пермского возраста, как уже отмечалось при описании 
угольных бассейнов Центрального массива, известны лишь на не
которых месторождениях верхнестефанского возраста, где приуро
чены к самым верхним стратиграфическим горизонтам месторож
дений Отэн-Эпинак, Десиз, Родез и другим, заключающим один- 
два пласта высокозольного угля, не имеющих существенного про
мышленного значения.

Угленакопление в триасе было незначительным; известны не
большие неразрабатываемые месторождения низкосортного лигни
та в Вогезах, в районе Вар и Приморских Альп.

Угленакопление в юрский период также было незначитель
ным.

В меловое время процессы угленакопления усиливаются, из
вестен ряд месторождений этого возраста; промышленное значение 
имеет Прованский бассейн на юге Франции (в районе г. Марселя), 
где разрабатывается довольно крупное месторождение Фюво, даю
щее около 4% добычи угля в стране. Оно занимает площадь в 
800 км2 и представляет широкую котловину, ограниченную на се
вере и юге древними массивами; на востоке бассейн замыкается, 
западная его граница не установлена, и угленосные отложения 
погружаются под аллювиальные отложения долины р. Роны.

В основании разреза после сантонских известняков залегают 
вальдонские мергели и известняки мощностью около 80 ж, подсти
лающие угленосный фювельский горизонт мощностью до 200 л; 
вышележащие неугленосные меловые отложения сложены песча
никами, сланцами и известняками; разрез завершается эоценовы- 
ми песками и песчаниками.

Угленосный горизонт сложен преимущественно мергелистыми 
известняками и включает пять-шесть пластов бурого угля пере
менной мощности.

Месторождение представляет пологую мульду со слабоволни
стым залеганием; в результате крупных пологих надвигов южное 
крыло бассейна разорвано и перемещено на север, перекрыв не
нарушенную его часть.

Четыре рабочих пласта бурого угля имеют суммарную мощ-
6  Матвеев А. К. 81



ность до 6—8 м; самый устойчивый нижний пласт, имеющий мощ
ность 0,75—2,0 м; вышележащие пласты мощностью около 1 м ме
нее устойчивы; мощности пластов закономерно уменьшаются в вос
точном направлении.

По своей качественной характеристике угли месторождения 
Фюво резко отличаются от бурых углей других месторождений 
Франции более высокой степенью углефикации; на отдельных 
участках основной пласт по внешнему виду и качеству прибли
жается к каменным длиннопламенным углям карбонового возра
ста; вышележащие пласты более низкого качества.

Лучшие угли Фюво имеют только 6% влаги, небольшую золь
ность в пределах 5—12%, содержание серы не превышает 1%, ле
тучих 40—45%, теплота сгорания достигает 5500—6000 икал/кг-, 
верхние пласты более зольные и содержат до 20% влаги.

Общие запасы бассейна определяются с перспективными в 
135 млн. т.

Добыча составляет свыше 60% добычи бурых углей Франции; 
глубина разработок не превышает 550 м.

Кроме основного месторождения Фюво, в Прованском бассейне 
известно несколько мелких месторождений сеноманского возраста 
небольшого промышленного значения в южной части Центрального 
массива (Сарла, Ла-Сез, Метами) с общими запасами, не превы
шающими 40 млн. т. Угли этих бассейнов отличаются более высо
кой. зольностью и влажностью, высоким содержанием летучих ве
ществ— до 40—50% и теплотой сгорания не свыше 5000 ккал/кг.

Б А С С Е Й Н Ы  К А Й Н О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

Угли палеогенового и неогенового возраста представлены исклю
чительно бурыми разностями и обычно называются во французской 
геологической литературе независимо от различного качества лиг- 
нитами. Они распространены преимущественно на юге и юге-запа
де страны, а также и в Парижском бассейне.

Главнейшими, но разрабатываемыми в незначительном масшта
бе месторождениями являются следующие.

1. Маноск (миоцен), расположенное восточнее месторождения 
Фюво, с 10 довольно устойчивыми пластами бурого угля мощ
ностью свыше 1 м каждый; угли содержат 7—20% влаги, 3—4% 
серы, теплота сгорания 4000—5000 ккал/кг.

2. Але-Гар-Баньоль (эоцен) западнее Фюво, с двумя-тремя пла
стами бурого угля, достигающими на отдельных участках 4—6 м 
мощности; угли содержат 20—30% влаги, 3—3,5% серы, теплота 
сгорания 4200—4700 ккал/кг.

Ландский бассейн, в котором разрабатываются месторождения 
Остен и Бейлонг (плиоцен), расположенный на западе страны, 
занимает площадь до 500 км2; здесь распространен один неустой
чивый пласт бурого угля мощностью 2—10 м с местными утолще
ниями до 15 м; уголь низкого качества с содержанием влаги
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50—60%, но с небольшой зольностью (10—12%); теплота сгора
ния 1500—2000 ккал/кг.

Пласты перечисленных месторождений залегают обычно полого 
и горизонтально в толще песков и мергелистых глин на небольшой 
глубине (15—35 м) , что позволяет производить разработку откры
тым способом.

Кроме этих бассейнов и месторождений, залежи лигнитов низ
кого качества известны на севере страны в Парижском бассейне, 
где они распространены на площади свыше 1000 км2 в виде линзо
образных залежей 2—3 м мощности; они нигде не разрабатыва
ются.

Общие запасы бурых углей (лигнитов) были оценены в 1936 г. 
в 290 млн. г (по оценке 1958 г. 168 млн. т).

Б Е Л Ь Г И Я

При очень ограниченной территории Бельгия располагает до
вольно большими запасами высококачественных каменных углей, 
но в связи с отрицательным топливным балансом вынуждена вво
зить значительное количество (8—9 млн. т) угля для коксования и 
энергетики. Запасы сосредоточены в двух бассейнах: 1) Льежском 
(Южном), являющемся непосредственным восточным продолжени
ем Валансьенского бассейна Франции, т. е. частью большого 
Франко-Бельгийского бассейна, 2) в Кампинском (Северном), яв
ляющемся северным ответвлением вестфальской угленосной поло
сы Западной Европы (рис. 21). Угли Бельгии имеют верхнекарбо
новый возраст и сосредоточены в вестфальском ярусе.

Общие геологические запасы угля Бельгии по оценке Мировой 
Энергетической комиссии (Лондон, 1960 г.) составляют 5988 млн. г 
(примерно до глубины 1200 м от поверхности), из них запасы 

Льежского бассейна составляют 2188 млн. т, Кампинского 
3800 млн. т. Добыча в 1961 г. в 21,8 млн. т почти поровну распре
делялась между этими двумя бассейнами.

Оба бассейна — Льежский и Кампинский — образовались во 
внешней впадине герцинского складчатого массива, являясь па- 
ралическими бассейнами, сложенными континентальными и при
брежно-морскими осадками.

Последние имеют крайне ограниченное развитие в верхних 
горизонтах и преобладают в нижних.

Франко-Бельгийский и Кампинский бассейны, а также распо
ложенное непосредственно юго-восточное продолжение Кампинско
го — Лимбургский бассейн в Нидерландах и Аахенский в ФРГ яв
ляются единым геологическим комплексом — частью вестфальской 
угленосной полосы Западной Европы и Англии. Франко-Бельгий
ский бассейн на востоке продолжается на территорию ФРГ (Аахен
ский и Рурский бассейны).

Кампинский бассейн отделяется от Льежского широким поло
гим Брабантским антиклиналом, который замыкается на востоке,
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в связи с чем Кампинский и Лимбургский бассейны соединяются 
е Льежским и его восточным продолжением — Аахенским бассей
ном.

Рис. 21. Схематическая карта Арденнского массива и Льежского бассейна
1—2 — карбон: ' /  — вестфальский ярус, 2 — динантский ярус; 3—4 — девон: 3 — средний и 

верхний отделы, -/--ниж ний отдел; 5 — кембрий — силур

Карбоновые угли Бельгии каменные гумусовые различной сте
пени углефикации от тощих до жирных пламенных.

Льежский бассейн

Льежский каменноугольный бассейн приурочен к намюрской 
синклинали и расположен в южной части Бельгии на границе с 
Францией. Площадь бассейна около 1500 км2, протягивается он в 
широтном направлении на 100 км узкой полосы шириной 10—15 км 
и представляет крупную сложнопостроенную синклиналь.

Осадочные отложения бассейна, несогласно залегающие на 
кембро-силурийских гнейсах и кристаллических сланцах фунда
мента, относятся к девонскому, каменноугольному, меловому, па
леогеновому и неогеновому возрастам.

Девон представлен тремя отделами. Нижний сложен песчани
ками, пуддингами, кристаллическими сланцами, средний — пре-
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имущественно известняками и пестрыми сланцами, верхний — 
массивными известняками (мраморы), сланцами, слюдистыми пес
чаниками.

Нижний отдел карбона (динант) сложен известняками мор
ского происхождения с богатой фауной, верхний отдел — извест
няками, песчаниками и кремнистыми сланцами (намюр), сланца
ми, довольно грубыми песчаниками с пуддингами и конгломера
тами, угольными пластами, редкими маломощными глинистыми 
горизонтами с морской фауной (вестфал); отложения стефанского 
яруса отсутствуют.

Отложения перми, триаса и юры обнаружены только в Кам- 
пинь.

Отложения мела представлены маастрихтским (известняки, 
туффиты, грубые песчаники) и сеноманским ярусами (белый мел, 
глауконитовый мергель и песок, полосчатые глины).

Палеоген и неоген сложены морскими и континентальными 
фациями; глауконитовыми песками, песками с лигнитами, белы
ми мергелями и глинами.

По фауне и флоре, а также степени угленасыщенности верхний 
карбон расчленяется на следующие четыре свиты сверху вниз.

1. Свита Фленю, богатая углем, имеется только в западной час
ти бассейна. В основании ее залегает характерный горизонт — 
пласт Птибьюссон с морской фауной в кровле; мощность ее до 
1000 м.

2 и 3. Свита Шарлеруа также является угленасыщенной; в ос
новании свиты залегает характерный горизонт пласта Стене с мор
ской фауной, прослеживающийся во всех разрезах бассейна; ниж
няя и верхняя свиты разделяются характерным морским горизон
том Кареньон; общая мощность свит свыше 1200 м.

4. Свита Шателе, бедная углем, содержит несколько морских 
горизонтов и пачек грубозернистых песчаников; мощность ее около 
200 м.

Нижний карбон расчленяется на две свиты: верхнюю — Ан- 
ден — слабоугленасыщенную с горизонтами криноидных извест
няков и пуддингов и нижнюю — Шокье — безугольную, сложен
ную песчаниками и кремнистыми известняками.

Общая мощность этих свит 400—500 м.
Геологическое строение бассейна очень сложное за счет вторич

ной складчатости и многочисленных нарушений (рис. 22).
Южное крыло Намюрской синклинали смято в сложные, подчас 

опрокинутые складки и разорвано ступенчатыми сбросами и надви
гами, ориентированными преимущественно в широтном направле
нии, некоторые — диагонально к простиранию складок; для этого 
крыла характерна чешуйчатая структура. Самое крупное наруше
ние — Эйфельский надвиг, на юге ограничивающий промышленные 
площади бассейна. По этому надвигу, который является продолже
нием на бельгийской территории Южного надвига Валансьенского 
бассейна, породы силура и девона надвинуты и частью перекрыли
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угленосный карбон. Плоскость Эйфельского надвига наклонена на 
юг под углами 20—45°, иногда выполаживаясь до горизонтального 
положения.

Особенно сложна тектоника центральной и восточной частей 
бассейна, где Эйфельский надвиг приобретает характер исключи
тельно сложного тектонического узла в виде антиклинальной зоны 
Кондроз с несколькими крупными трещинами — надвигами1.

Проявление вулканизма в виде даек и массивов изверженных 
пород незначительно.

Угленосность. Льежский бассен, как и Валансьенский, харак
теризуется высокой угленасыщенностью за счет большого числа 
преимущественно довольно тонких пластов; бельгийская часть по 
сравнению с французской характеризуется пониженной угленос
ностью в связи с отсутствием верхней высокоугленасыщенной сви
ты Фленю, сохранившейся лишь на западе.

Характер изменения угленосности в различных разрабатывае
мых районах бассейна характеризуют данные табл. 11.

Т а б л и ц а  11

У г л е н о с н о с т ь  р а з л и ч н ы х  р а й о н о в  Л ь е ж с к о г о  б а с с е й н а

Районы добычи

Свиты Цент-
Моне раль-

ный РУ а Льеж Эрв

Ф леню .............................................
48*
36

24
16

45 45 34 35 9
Ш ар л ер у а ...................................... 25,2 24,5 24,2 26,5 6,5

1 1 2 4 5
Ш ателе......................................’ . . 0,4

— — —
0,4 1 1,9 2,3

1 1 2 2 2
А н д е н ............................................. 3,5 4,5 ~0,7 0,8 0,9

* В числителе — количество пластов, в знаменателе — их общая мощность в м.

Средняя мощность рабочих пластов 0,8 м, мощность разраба
тываемых пластов 0,65 м; на отдельных шахтах разрабатываются 
пласты меньшей мощности.

Среди углей преобладают тощие и отощенные жирные с содер
жанием летучих веществ не свыше 16%; запасы жирных углей 
(коксовые) составляют только 10—15% и в связи с интенсивной 
разработкой быстро истощаются.

1 П. Фурмарье, Бертран и др. Льежский бассейн рассматривают как зону 
развития шарьированных участков угленосной толщи.
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Установлены следующие закономерности изменения метамор
физма углей: со стратиграфической глубиной содержание летучих 
веществ уменьшается от 25 до 15%; в плоскости пласта содержа
ние летучих веществ закономерно возрастает в западном направ
лении от 12 до 24% для верхних пластов и от 6 до 16% — для ниж
них; вкрест простирания содержание летучих веществ увеличивает
ся к южному борту бассейна (рис. 23).

Как и в Валансьенском, угли Льежского бассейна характери
зуются невысокой влажностью рабочего топлива (2—3%), низким 
содержанием серы (1—2%), высокой величиной теплоты сгорания 
в пределах 8000—8500 ккал/кг.

Угли Льежского бассейна разрабатываются на больших глу
бинах. Горные работы на отдельных участках, в особенности в ста
рейшем районе добычи — Боринаж, или Центральном, производят
ся на глубинах свыше 1000 м. Единичные шахты, в которых глуби
на выработок достигает больших глубин (например, в шахте Рье- 
де-Кер до 1400 м) , закрыты как нерентабельные.

Водообильность шахт в связи с большой глубиной незначитель
ная, газообильность высокая, температурный режим тяжелый (до 
40—45°), запасы до глубины 1500 м достигают 2300 млн. т.

Бассейн Кампинь

Бассейн Кампинь, разрабатываемый на протяжении последних 
35 лет, расположен в северной части Бельгии.

Полоса угленосных вестфальских отложений бассейна протя
гивается в северо-западном направлении на 60 км; далее на восток., 
она переходит в Лимбургский бассейн Нидерландов и в Аахенский 
бассейн ФРГ. Эти три угленосных района часто объединяются под 
названием Нижне-Мозельского бассейна.

Бассейн Кампинь расположен на южном крыле одноименной 
синклинали, отделенной от Франко-Бельгийского бассейна (на
мюрской синклинали) Брабантским антиклиналом; северное, крыло* 
ее неизвестно. Западная и северная границы бассейна, площадь 
которого в изученной части составляет около 600 км2, не установ
лены. На востоке ограничением бассейна служит государственная 
граница с Нидерландами, на юге •— кембро-силурийские отложе
ния Брабантского массива.

Угленосные отложения продуктивной части карбона сложены 
преимущественно разнообразными сланцами, подчиненными им 
редкими слоями песчаников и многочисленными пластами и про
пластками угля. Благодаря наличию характерных морских гори
зонтов стратиграфия установлена достаточно точно, и разрез бас
сейна Кампинь хорошо сопоставляется с разрезами Франко-Бель
гийского бассейна.

Обычно отложения карбона покрываются мезозойскими и кай
нозойскими отложениями мощностью 300—600 м, в основном пред
ставленными широко распространенными меловыми (сенонскими)
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глауконитовыми песками, известняками и мергелями, палеогено
выми песками, глинами и мергелями.

Геологическое строение бассейна Кампинь довольно простое и 
резко отличается от исключительно сложнопостроенного Льежско
го бассейна: угленосная толща слагает падающее полого к северу 
южное крыло синклинали.

Угленосность. По шахтам и глубоким буровым скважинам в 
разрезе Кампинь известно до 82 пластов и пропластков угля, из 
которых не менее 14 имеют мощность 0,55—1,44 м; шесть плас
тов имеют мощность свыше 1 м, иногда она достигает 1,8—2,0 м. 
Наиболее угленасыщенные зоны Генк, Аш и Эйкенберг — аналоги 
свиты Шарлеруа южной Бельгии.

В соответствии с законом Хильта качество углей изменяется 
со стратиграфической глубиной от жирных до тощих, а количество 
летучих веществ уменьшается от 31 до 13%; влага рабочего топли
ва не превышает 3—4%; зольность угля невысокая — не более
6—8%; содержание серы 1,5—2,0%; теплота сгорания высокая — 
8000—8500 ккал/кг.

Установлены четкая зональность распространения углей раз
личного качества на площади,и закономерное изменение качества 
углей в стратиграфическом разрезе.

Градиент метаморфизма, т. е. изменения содержания летучих 
веществ на каждые 100 м стратиграфической глубины, для углей 
с содержанием летучих веществ свыше 25% составляет 2,5%, для 
углей с содержанием летучих веществ менее 25% — пример
но 1,5%.

Региональные закономерности изменения качества угля пред
ставляются следующими.

Зона наименее метаморфизованных углей—длиннопламенных, 
газовых и жирных — протягивается параллельно основной склад
чатости вдоль южного ограничения бассейна — Южного, или Эй- 
фельского надвига.

Наиболее метаморфизованные — тощие — угли локализуются 
в северной части бассейна, вдоль Брабантского массива. Централь
ную зону бассейна занимают промежуточные полужирные угли, 
являющиеся основным коксовым сырьем.

Зональное распределение углей различной степени метамор
физма связывают (Л. Дюпарк, Легре и др.) с проявлением глу
бинного метаморфизма на первом этапе образования бассейна 
при быстром погружении образовавшихся угольных пластов на 
различные глубины, при котором угольные пласты подверглись 
воздействию нагрузки вышележащих толщ пород и высоких тем
ператур.

Механическое воздействие складкообразовательных процессов 
па изменение качества углей имело второстепенное значение.

Разработки угля в бассейне Кампинь производятся на глуби
нах 600—900 м под мощной толщей обводненных меловых и па
леогеновых отложений в 300—600 ж; горные выработки отличаются
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повышенной водообильностью; газообильность шахт невысокая.
Общие запасы до глубины 1500 м оцениваются в 3,7 млрд, т, 

с перспективными 7,8 млрд. т.

Н И Д Е Р Л А Н Д Ы

Угольные ресурсы Нидерландов сосредоточены в Лимбургском 
бассейне, расположенном в южной части страны (рис. 24) и со
ставляющем небольшую часть угленосной вестфальской полосы, 
расположенной в государственных границах Нидерландов между 
бассейнами Кампинь (Бельгия) на северо-западе и Аахенским 
(ФРГ) на юго-востоке. В этих границах площадь Лимбургского 
бассейна 300—350 км2. Северная граница бассейна неизвестна в 
связи с тем, что угленосные отложения погружаются в северном 
направлении на неизвестную глубину под мощный покров мезозой
ских и кайнозойских отложений.;

Карбон Нидерландов представлен нижним и верхним отдела
ми. Нижний отдел сложен преимущественно морскими известня
ками, верхний отдел — кластическими континентальными порода
ми с ограниченным участием морских отложений.

Стратиграфическая схема расчленения нидерландского карбо
на соответствует схеме, принятой для Франко-Бельгийского бас
сейна. Для вестфала расчленение основано на наличии морской 
фауны, для намюра— на литологическом составе.

Наиболее угленасыщенными являются группы Гендрик и Ма- 
уриц, группы Ябик, Вильгельмина и Баарло — слабоугленасыщеш- 
ные; группы намюра практически безугольны.

Пермские отложения сложены континентальными осадками 
нижнего отдела (нижний красный лежень — глинистые сланцы и 
песчаники) и морскими осадками верхнего отдела (глинистые 
сланцы, известняки и доломиты, каменная соль). Отложения триа
са носят преимущественно континентальный или лагунный харак
тер (различные сланцы, песчаники, конгломераты, раковинные 
известняки, мергели и глины). Отложения юры слагаются конти
нентальными и морскими осадками.

Отложения мела характеризуются перемежающимися конти
нентальными и морскими фациями; в нижнем отделе — глинисты
ми и известково-мергелистыми, в верхнем отделе — известковисты- 
ми и мелом. Породы палеогена и неогена местами значительной 
мощности (до 1000 м) несогласно перекрывают мезозой. Они пред
ставлены главным образом рыхлыми осадками, реже — известня
ками и песчаниками.'

Четвертичные отложения сложены делювием и типичными лед
никовыми и межледниковыми осадками (пески, глины, галечник).

Вследствие того, что жесткий Брабантский массив предохра
нил северные угленосные площади (Кампинь—Лимбург) от влия
ния интенсивного направленного на север давления, вызванного 
герцинским орогенезом, то эти площади сохранили простое строе-
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Рис. 24 Геологическая карта Лимбургского бассейна 
--  вестфал С, 2 — веетфал В, 3 — вестфал А, 4 — намюр, 5 — динант (известняки визе), 

6 — тектонические нарушения, 7 — изогипсы кровли карбона

ние, в то время как южнее расположенные площади, т. е. Намюр
ская синклиналь с Франко-Бельгийским бассейном, были смяты 
и деформированы.

В пределах Лимбургской площади интенсивной складчатости 
подверглась лишь юго-восточная ее часть в связи с погружением 
здесь Брабантского массива на большую глубину. В позднейшие 
фазы тектогенеза палеоген-неогенового времени юго-восточная 
часть Нидерландов совместно с Нижне-Рейнской областью были 
нарушены многочисленными ориентированными в направлении се
веро-запад— юго-восток нормальными сбросами с крутыми пло
скостями (55—65°) сбрасывателей. Эти разломы создали своеоб
разную тектонику горстов и грабенов, типичную для всей Лим
бургской угленосной площади (рис. 25, А, Б). Эта тектоническая 
особенность Лимбурга в значительной степени определила направ
ление и масштабы развития угольной промышленности Нидерлан
дов. Наиболее благоприятны для освоения участки горстов, кото
рые в южной части Лимбурга уже длительный период разрабаты
ваются угольной промышленностью; крупные сбросы составляют 
естественные ограничения шахтных полей.

В разрезе угленосного карбона мощностью 1600—1700 м из
вестно 50—60 рабочих пластов угля мощностью 0,3—1,0 м, редко 
достигающей 1,5—2,0 м\ суммарная мощность всех пластов 45— 
55 м\ средняя мощность разрабатываемых пластов 0,86—0,90 м.

Наиболее угленасыщенными являются группы (свиты) Виль- 
гельмина и Гендрики (50 пластов суммарной мощностью 40— 
45 м). Менее угленасыщенна группа Мауриц (10 пластов суммар
ной мощностью 6—9 м). Группа Ябик в Нидерландах непромыш
ленная. Группа Баарло характеризуется низкой угленасыщенно- 
стью; в намюре угленосность отсутствует.

Угли отличаются разнообразием марок — от антрацитов и то
щих до газово-пламенных (диннопламенных). Наблюдаются зако
номерности изменения качества углей: увеличение метаморфизма 
со стратиграфической глубиной по закону Хильта и изменение ме
таморфизма на площади от отощенных в северо-восточной части 
угленосной площади до жирных коксующихся в юго-западной.

Угли отличаются невысокой влагой рабочего топлива (1,5— 
3,0%), небольшим содержанием серы (не свыше 2,0—2,2%), по
вышенной зольностью (10—15%); теплота сгорания изменяется 
от 8600 ккал/кг для антрацитов и тощих углей до 7000— 
7200 ккал/кг — для пламенных углей.

Общие запасы угля в Нидерландах до глубины 1200 м, по дан
ным Мировой Экономической Комиссии (Лондон, 1960), 3,4 млрд. т.

В 1961 г. было добыто 12,6 млн. г угля, из которых 3,8 млн. г 
использовано для коксования, и столько же антрацитов; ввезено 
для коксования до 5 млн. т.

Глубина разработки 550—650 м при мощности покровных отло-
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жений 120—300 м. Шахты отличаются водообильностью; газо- 
обильность высокая.

В бассейне имеются еще не разрабатываемые й перспективные- 
участки, расположенные в районе горста Пеел, отделенного от ос
военной площади глубоким грабеном, погружающим угленосную 
толщу на глубину свыше 1000 м.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

В ФРГ угли известны в отложениях палеозоя, мезозоя и кай
нозоя. Наибольшее значение имеет угленакопление палеозойского, 
(карбонового), меньшее — третичного возраста; угленакопления 

.пермского и мелового времени крайне малы по своим масштабам 
и практической значимости. Наиболее древние углепроявления 
относятся к силурийскому времени и представлены редким свое
образным типом каустобиолита, известного в силуре Богемии под 
названием антрасида.

Угольные бассейны и месторождения карбонового времени в за
падной части страны занимают значительные площади (см. рис. 1), 
входящие в состав протягивающегося сюда из Англии через ма
терик европейского пояса карбонового угленакопления; они со
ставляют восточную ветвь этого пояса, дальнейшим проявлением 
которого, как уже указывалось, возможно, является расположен
ное уже в юго-восточной части ГДР месторождение Доберлуг 
(рис. 26).

В пределах ФРГ эта ветвь включает Нижнерейнско-Вестфаль- 
ский, Нижне-Саксонский, Аахенский, Саарский бассейны и место
рождения левобережья р. Рейн с общим для них паралическим ти
пом осадков. К карбону же относятся и образовавшиеся в разроз
ненных внутренних межгорных впадинах мелкие месторождения 
в южной части Баварии.

Угленосность мезозойского возраста имеет весьма небольшое 
распространение и приурочена к триасу, юре и мелу (вельд и се- 
нон); промышленное, но довольно ограниченное значение имеют 
только угли вельда.

Угленосность триасового возраста известна в многочисленных 
пунктах развития кейпера, но всюду представлена небольшими 
быстро выклинивающимися линзами.

Юрская угленосность крайне незначительна.
Угленосность мелового возраста связана как с прибрежно-мор

скими, так и с континентальными отложениями в северо-западной 
части страны. Часть месторождений здесь разрабатывается, но 
общие запасы углей небольшие; угленакопления этого возраста 
в других районах (Гарц, Судеты) также незначительны.

Третичное угленакопление наиболее широко развито в западной 
Прирейнской области и менее — на юго-востоке страны — в Бава
рии и в восточной части Центрального района.

Угли встречаются во многих горизонтах — от палеоцена до пли-
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•сцена включительно. Главное значение имеют месторождения 
верхнеэоцеиового и нижнемиоценового возраста. Образование эт1 , 
месторождений связано с отложениями паралических осадков в 
старых грабенах с возобновившимся их развитием (Приреинские

" ФРГ

Н6

месторождения) или моласс, отлагавшихся в Северно-Альпийском 
прогибе (Бавария).

Угли третичного возраста бурые, в северной и центральной час
тях плотные и землистые, в южных месторождениях плотные, бле
стящие, близкие к переходным от бурых к каменным.-В плиоцене 
содержатся преимущественно лигниты. Содержание германия в бу
рых углях выше, чем в каменных, но не превышает 0,1%.

Общие геологические запасы каменных углей ФРГ Междуна
родной энергетической конференцией на 1953 г. приняты в коли
честве 224, 3 млрд. г. В 1957 г. по согласованию между Францией 
и ФРГ в состав последней вошел Саарский бассейн с запасами в 
16,5 млрд, г, и в настоящее время геологические запасы каменных 
углей ФРГ приблизительно составляют 241 млрд, т, т. е. почтя 
точно соответствуют запасам Донецкого бассейна.

Запасы бурых углей, по данным Энергетической Конференции, 
до глубины 500 м составляют 18,4 млрд. г. По добыче углей ФРГ 
стоит на четвертом месте в мире; в 1964 г. было добыто 
252,9 млн. т угля, из «их 142,2 млн. т каменного и 110,7 млн. т 
бурого угля.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н О Г О  В О З Р А С Т А

Наибольшее значение б угольной промышленности страны 
имеют угольные бассейны каменноугольного возраста. По своему 
происхождению и тектоническому положению они резко разделя
ются на две группы: 1) бассейны, образовавшиеся в краевом про
гибе герцинского складчатого сооружения и выполненные пара- 
лическими осадками, и 2) бассейны и месторождения внутренних, 
преимущественно межгорных впадин, сложенные осадками лимни- 
ческого типа.

Различие между этими двумя группами бассейнов заключается 
также в том, что в первой группе угленосные отложения верхнего 
карбона располагаются согласно на отложениях нижнего карбона, 
в свою очередь нормально залегающих на девонских осадках; на 
месторождениях же межгорных впадин верхний карбон лежит на 
значительно более древних породах. Другим отличием бассейнов 
первой группы является почти полное отсутствие изверженных по
род, тогда как бассейны внутренних впадин испытали неоднократ
ное воздействие многочисленных интрузий в карбоне и главным 
образом — в низах перми. Кроме того, по возрасту угленосности 
паралические бассейны значительно старше лимнических: угленос
ность Первых захватывает период от верхов намюра до конца 
вестфала, вторых — от верхов вестфала до конца карбона и даже 
низов перми.

Паралические бассейны каменноугольного возраста отличают
ся большой мощностью и постоянством строения угленосной тол
щи и выдержанными на большой площади многочисленными, но 
не особенно мощными угольными пластами; мощность отложений 
7 Матвеев А. К. 97



и угленосность бассейнов впадин разнообразны и зависят от ха
рактера впадин и их геологической истории (рис. 27).

Карбоновые угли гумусовые; сапропелевые угли встречаются 
редко в виде тонких прослоев или линз. По степени метаморфизма 
около 60—70% относится к углям с содержанием летучих веществ 
от 20 до 37%, т. е. отвечающим ряду Г—ПЖ—К Донецкого бас
сейна. Антрациты и тощие угли составляют незначительную часть.

По запасам на первом месте стоит Рурский бассейн, в котором 
сосредоточено 213,8 млрд, г угля; запасы каждого из остальных 
бассейнов карбонового возраста исчисляются от 7 до 9 млрд. т.

Рис. 27. Распространение угленосных отложений карбона в северо- 
западной Германии (Нижне-Рейнская угленосная провинция) по

Кукук
/ — выходят на поверхность, 2 — вскрыты под покрывающими породами,

3 - --вскрыты буровой скважиной, 4 — возможно присутствуют

Разработка карбоновых углей ведется на глубоких горизонтах, 
в среднем на глубине около 700 м\ глубина почти 30 шахт из 251 
свыше 900 м.

Нижнерейнско-Вестфальский 
(Рурский) бассейн
В состав Нижнерейнско-Вестфальского бассейна входят:
1. Площадь выходов карбона на поверхность, известная издав

на под названием Рурского бассейна, которая после расширения 
ее границ под покровом осадков более молодых, чем угленосные,
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выделяется под названием Рурского района Нижнерейнско-Вест
фальского бассейна.

2. Район левобережья р. Рейн (рис. 28). Эти площади, по-ви
димому, представляют отдельные участки большого единого бас
сейна, выведенные на поверхность или приближенные к ней позд
нейшими тектоническими процессами. Стратиграфически и по тек
тоническому строению они сходны.

Рурский бассейн расположен к востоку от р. Рейн в районе 
его правых притоков — Рур, Эмшер и Липпе. По южной границе 
бассейна (собственно Рурский район) угленосные отложения вы
ходят на поверхность, затем к северу они постепенно скрываются 
под более юными отложениями, а далее, севернее Тевтобургского 
леса, выходят ближе к поверхности, образуя Нижне-Саксонский 
бассейн, иногда выделяемый под названием Оснабрюкский район 
Рурского бассейна. На западе граница проходит по левобережью 
р. Рейн до горста Версен, отделяющего Леворейнский район от 
Аахенского и Лимбургского (Голландия) бассейнов, на востоке 
граница не установлена.

Бассейн’ относится к числу наиболее хорошо изученных. Еще 
к началу 1900 г. он уже был полностью покрыт геологической 
съемкой масштаба 1 : 25 000; описанию бассейна, отдельных райо
нов и рассмотрению регионального характера вопросов посвящены 
многие сотни работ.

В геологическом строении бассейна принимают участие породы 
девонского, каменноугольного, пермского, триасового, юрского, 
мелового, третичного и четвертичного возраста (рис. 29).

Отложения девона широко развиты на южной окраине бассей
на и представлены всеми тремя отделами. Нижний отдел сложен 
кластическими осадками мелководного морского бассейна с вулка
ническими проявлениями в верхних горизонтах, средний — извест
няками, песчаниками и граувакками, верхний — пестрыми слан
цами, песчаниками и. кровельными сланцами, известняками и фа
циями флиша; верхние части каждого отдела сопровождаются из
лияниями гранита. ,

Для отложений карбона характерно наличие обоих отделов — 
нижнего и верхнего.

Наиболее полно развит нижний карбон; в верхнем карбоне 
стефанский ярус отсутствует, по-видимому, он размыт позднейши
ми трансгрессиями цехштейна и мела.

Нижний отдел — турнейский и визейский ярусы — сложен дву
мя взаимно замещающимися во времени и пространстве фациями, 
не представляющими собой стратиграфические горизонты: кульм 
и карбонатная фация — каменноугольный известняк.

Отложения кульма в основном состоят из кластических горных 
пород: кремнистых, глинистых и квасцовых сланцев, кремнистых 
пресноводных известняков, местами содержат морскую фауну. 
Мощность кульма на западе около 75 м, на востоке 300—400 м, 
здесь он постепенно переходит в намюрский ярус.
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Мощность верхнего карбона около 5000—6000 м. В результате 
подробного изучения он, кроме крупных разделений, расчленяется 
и на очень мелкие составляющие его части — зоны, каждая из ко
торых характеризуется определенным составом фауны или сооб
ществом флористических форм.

По составу, главным образом по признаку угленосности, в верх
нем карбоне выделяют две толщи: нижнюю, или непродуктивную, 
отвечающую низам намюра, сложенным морскими осадками, и 
верхнюю, или продуктивную мощностью 5000 м, представляющую 
собой чередование прибрежно-морских и континентальных осад
ков, начиная с верхнего намюра до верхнего вестфала включи
тельно. Обе эти толщи разделяются скорее по фациальным, чем 
по возрастным признакам.

Безугольная толща сложена чередованием квасцовых, песчано
глинистых и глинистых сланцев с аркозовыми песчаниками, квар
цитами, граувакками и конгломератами; местами встречаются тон
кие линзы угля. Мощность толщи 1000—1400 м.

Безугольные отложения обладают большой фациальной измен
чивостью как в вертикальном, так и в горизонтальном направле
ниях. Кроме того, за счет выпадения нижних горизонтов по на
правлению с юго-востока на северо-запад происходит уменьшение 
ее мощности от 1400 м в районе Хагена до 800 м южнее Мюльхейм- 
Рура.

Продуктивная толща выходит на поверхность лишь на юге бас
сейна на незначительной площади — около 600 км2. Она сложена 
конгломератами, песчаниками, песчанистыми и глинистыми слан
цами, угольными пластами и прослоями известняков. Все эти по
роды чередуются в разрезе в определенной ритмической после
довательности, создавая ряд циклов.

Средняя часть толщи наряду с большим содержанием угольных 
пластов характеризуется преимущественно глинистым составом 
пород и богатой пресноводной фауной, крайние же — нижняя и 
верхняя части — относительной бедностью углями и значительно 
большим развитием песчаников, конгломератов и морской фауной. 
В среднем же содержание в продуктивной толще песчаников и 
глинистых сланцев почти поровну — 36—37%, песчанистых слан
цев 22%' и конгломератов 4%. Среди пластов угля местами встре
чается флинтклей.

В глинистых сланцах у угольного пласта, а также у прослоев 
в угле очень часто содержатся конкреции и тонкие слои шпато
вого железняка, углистого железняка и сферосидерита. Скопле
ния последних местами настолько богаты, что являлись раньше 
промышленной железной рудой.

Из конкреционных образований часто встречаются так назы
ваемые известняковые или угольные почки (соа1—ЪаПз), или.тор- 
фодоломиты — конкреционные образования в угле, обычно шаро
видной формы. Стратиграфического значения им не придается.

Мощность продуктивной толщи в направлении на северо-запад
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значительно уменьшается, особенно в нижней части разреза — 
намюрском ярусе,- В центральной части бассейна его мощность 
около 600 м, у г. Эссена — около 300 м, а на крайнем северо-запа
де этот ярус выклинивается или же представлен отложениями 
небольшой мощности.

Мощность отложений верхней части толщи — вестфальского 
яруса — более постоянна, и местные изменения ее незначительны.

Стратиграфическое расчленение толщи благодаря резкой из
менчивости ее разреза по вертикали и большой выдержанности 
по горизонтам произведено очень подробно, вплоть до охаракте
ризованных фауной и флорой небольших зон. Зонам обычно при
дают название основного пласта угля, составляющего верхнюю или 
нижнюю границу горизонта.

В морской фауне ведущая роль при стратиграфических рас
членениях отведена гониатитам, в солоновато- и пресноводной 
фауне — пелециподам (антракомии, найядиты и карбониколи).

Наиболее широкое и практически легко осуществляемое рас
членение толщи производится по признаку, качества углей. Оно 
основано на резком изменении степени метаморфизма в зависи
мости от стратиграфического положения, подтвержденного в свою 
очередь фаунистическими и флористическими комплексами. По 
этому признаку угленосные отложения делятся на шесть групп: 
пламенных, газово-пламенных, газовых, жирных, кузнечных и то
щих углей (рис. 30). По общепринятой стратиграфической шкале 
тощие угли сосредоточены в намюре С, жирные — в вестфале А, 
газовые и газово-пламенные в вестфале В и пламенные — в вест
фале С. В каждой из групп слоев качество углей связано, по- 
видимому, с изменениями петрографического состава и несколько 
варьирует.

В последнее время вместо этого классического расчленения 
чаще пользуются географическими названиями, а именно: группа 
тощих углей именуется слоями Шпрокхевель, кузнечных — слоя
ми Виттен, жирных —* 1 Бохумскими слоями, газовых — Эссенскими 
слоями, газово-пламенных — слоями Хорст, пламенных — слоями 
Дорстен. Расчленение их на более мелкие подразделения внутри 
каждой из этих групп оставлено прежнее.

В Леворейнском районе угленосные отложения, за исключени
ем отсутствующих здесь осадков группы пламенных углей, пред
ставлены теми же группами, что и в Рурской (Праворейнской) 
части.

Отложения карбона сильно дислоцированы и несогласно пере
крываются значительно менее нарушенными более молодыми осад
ками — перми, триаса и мела. Поверхность карбона снивелиро-

Рис. 29. Фациальный разрез Рурского бассейна (по П. Кукук)
1 — морские отложения; 2 — континентальные отложения; 3 — лагунные отложения; 4 — 

проявления вулканизма; 5 — складчатые отложения; 6 —• а) периоды складкообразования; 
б) период трансгрессии; 7 — нескладчатые отложения
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вана позднейшими геологическими процессами до состояния пло
ского плато, наклоненного на север под углом 1—3°.

Пермские отложения представлены цехштейном. Они состоят 
из конгломератов, мергелистых и медистых сланцев, песчаников 
и прослоев ангидрита, гипса, доломитов. Мощность отложений 
35—135 м, местами в грабенах она достигает 500 м. С отложения-

Рис. 30. Разрезы свит продуктивного карбона Рурского бассейна (по К. Оберст- 
Бринк, Р. Бертлинг, П. Кукук)

/  — песчаник; 2 — песчаный сланец; 3 — глинистый сланец; '/ — конгломерат; 5 — морские 
слои; 6 — слои с пресноводной фауной; 7 — пласт угля; 8 — пласт горючего сланца

ми верхнего и среднего цехштейна связаны месторождения камен
ной соли, калийных солей, гипса и пр.

Триас в основном сложен отложениями своего нижнего отде
ла — пестрыми песчаниками, в которых есть пласт угля в 0,4 м\ 
средний и верхний триас сохранились от размыва только в отдель
ных наиболее глубоких грабенах и имеют сравнительно небольшую 
мощность.
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Юрские осадки залегают несогласно на более древних и также 
известны лишь в отдельных грабенах; их мощность достигает 
700 м. В отложениях юры встречаются небольшие аллохтонные 
залежи углей, пласты железной руды (минетта).

Меловые отложения распространены .на обширной площади и 
трансгрессивно перекрывают все более древние дислоцированные 
образования, залегая почти горизонтально. Нижний отдел мела 
сложен глинистыми фациями с песчаниками и мергелями; мощ
ность его до 150 ж. В нижнемеловых отложениях в отдельных го
ризонтах встречается до пяти, иногда и больше, пластов угля, ко
торые местами (Бюкенберг и др.) разрабатывались.

Верхний мел характеризуется морскими, отчасти прибрежно
морскими осадками сеномана, турона и нижнего сенона. Мощ
ность меловых отложений от несколько метров на юге достигает 
1000 ж в средней части бассейна и 1500 м — на севере.

Палеогеновые и неогеновые отложения развиты в северо-вос
точной части бассейна. Они представлены преимущественно мор
скими осадками; мощность их сильно меняется и на севере до
стигает 500 м.

Четвертичные отложения имеют очень незначительную мощ
ность, которая не превышает обычно нескольких метров, а места
ми менее метра, и сложены речными и ледниковыми образова
ниями.

Тектоника. Для бассейна характерно последовательное чередо
вание широких синклинальных и связанных с ними более узких 
антиклинальных складок, вытянутых в направлении с юго-запада 
на северо-восток.

Основную часть бассейна слагают наиболее крупные синкли
нали — Бокумская и Эмшерская — и сопряженные с ними анти
клинали Гельзенкирхен, Ваттеншейд и Штокум.

Строение антиклинальных структур осложнено проходящими 
вдоль них крупными надвигами, в том числе надвигом Сутан — 
в Ваттеншейдской, Сатанелла — в Штокумской антиклиналях и 
Гельзенкирхенским — в одноименной синклинали (рис. 31). На
двиги простираются параллельно общей складчатости бассейна, 
полого падают на юг и имеют амплитуду до 2000 м. Эти образо
вавшиеся в астурийскую фазу варисцийского орогенеза структуры 
позднее, в нижней перми, были разорваны многочисленными по
перечными сбросами. Сбросы эти резко прямолинейны, простира
ние их на северо-запад, с очень крутым падением (60° и более) 
преимущественно на восток. Иногда их амплитуды по горизонта
ли настолько значительны, что заметно меняют общую структуру, 
смещая ее ось (Гельзинкирхенский антиклинал). Как правило, 
опущенным бывает восточное крыло сброса.

Проявление альпийской орогенической фазы незначительно и 
не вызвало существенных изменений в общем тектоническом строе
нии бассейна.

Тектоника Леворейнской части бассейна сходна с Праворейн-
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ской частью; здесь лишь наблюдается увеличение интенсивности 
и количества поперечных сбросов, в результате чего площадь кар
бона оказалась разбитой на очень узкие вытянутые в юго-восточ
ном направлении горсты и грабены, иногда со смещением их осей. 
Частое чередование таких горстов и грабенов намного осложняет 
эксплуатационные работы.

Не менее значительным затруднением служит проявление в 
бассейне так называемой «дисгармоничной» складчатости при бо
лее резком ее проявлении и более сильном смятии нижних угле
носных горизонтов по сравнению с верхними.

Угленосность'. В Рурском бассейне, как уже упоминалось, уг
леносность развита в отложениях верхнего карбона и является 
одной из наиболее высоких среди остальных бассейнов карбоново
го возраста Европы и приблизительно в четыре раза выше, чем 
в среднем по Англии.

Общее количество пластов и прослоев угля составляет от 130 
до 200, из них с рабочей мощностью 48—60 пластов суммарно 
в 80 м.

Распределение угленосности по площади и в разрезе изменяет
ся следующим образом.

1. В южной части и в центре бассейна промышленная угленос
ность начинается с нижнего пласта группы тощих углей. Далее на 
северо-восток нижние угленосные горизонты постепенно выклини
ваются и угольные пласты появляются все в более и более высоких 
горизонтах — сначала с верхних пластов группы тощих углей, а 
далее на север — с середины, и, наконец, только с верхов группы 
жирных углей.

2. Насыщенность углями отложений угленосной толщи по всему 
ее разрезу неодинакова (табл. 12). Наиболее богата угольными 
пластами средняя часть разреза — горизонты газовых и жирных
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Пламенные у г л и ....................... 35—45 < 0 ,8 330 6 6,90 2,11
Газово-пламенные угли . . . . — 0,8—1,0 350 7 6.60 1,90
Газовые угли ............................... 28—35 1,0—1 2 485 12 14,00 2,90
Жирные угли.............................. 18—28 1,2—2,0 650 23 24,40 3,80
Кузнечные угли.......................... 12—18 2,0—3,0 400 6 4,90 1,10
Тощие угли . . . ................... 5—12 3,0— 3,4 460 3 2,60 0,60

— — 2735 57 59,40 2,20
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углей; крайние — нижние и верхние — горизонты (газово-пламен
ных, кузнечных и тощих углей) обладают в общем незначительной 
угленосностью.

В Леворейнском районе степень угленосности значительно ни
же, чем в правобережных частях; промышленные угли здесь на
чинаются только с середины группы слоев жирных углей. Ниже 
этого или совсем не содержится угольных пластов, или же они ред
ки и маломощны. По сравнению с другими угольными бассейнами 
и месторождениями ФРГ угольные пласты здесь обладают очень 
большой выдержанностью.

Мощность рабочих угольных пластов колеблется от 0,50 до 
2,80 м, в среднем 1,1—1,2 м и даже до 6 м, что связано со слияния
ми нескольких пластов в один или реже — с раздувами, обуслов
ленными причинами тектонического характера.

Угольные пласты обычно состоят из нескольких пачек углей 
различного типа (включая кеннели и сапропелита), переслаиваю
щихся с углистыми сланцами или различными обломочными по
родами. Наиболее известные хорошо развитые пласты очень по
стоянны на громадном пространстве не только по своей мощности, 
внешнему облику и типам слагающих их углей, но и последова
тельности чередования этих типов, по содержанию золы, пирита, 
газов, влаги, штриховатости и прочим свойствам. Тонкие пласты 
обычно быстро меняются по простиранию и по падению. Иногда 
встречаются размывы пластов.

Степень выдержанности пластов угля в различных горизонтах 
не одинакова. В группе тощих углей, например, пласты значитель
но выдержаннее по простиранию, чем в горизонтах газово-пламен
ных и пламенных углей; замечено также, что пласты, залегающие 
среди глинистых сланцев, характеризуются большим постоянст
вом, чем пласты среди песчаных пород.

Контакты угольных пластов со вмещающими породами обычно 
резкие; в кровле и почве большей частью залегают углистые слан
цы, реже песчанистые породы. В почве почти всегда содержатся 
обильные стигмарии («кучерявчик», по Донбассу). Выше кровли 
часты конкреции, достигающие огромных размеров — до 1 м.

Угли Рурского бассейна в подавляющем большинстве типично 
гумусовые; липтобиолиты и сапропелита встречаются редко. Пет
рографический состав углей отдельных пластов подвержен доволь
но большим колебаниям. Преобладающий составной частью вест
фальских углей служит блестящий уголь, состоящий из витрена 
и кларена, которым сложены наиболее мощные пачки пластов. 
Матовый уголь встречается в виде прослоев разнообразной мощ
ности.

Кеннельские угли большей частью встречаются в виде отдель
ных прослоев и линз среди обычных полосчатых гумусовых углей. 
Мощность их от нескольких сантиметров до 1,5 м. Местами они 
промышленные. Встречаются также богхеды в 0,30—0,50 м и сме
шанные — кеннель-богхедовые угли.
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Рис. 32. Кривая отражатель
ной способности рурских углей 

(по Штаху и др.)
Угли: I — антрацит,
III — кузнечные, IV - 
газовые, VI -  газово-пламенные 

пламенные

II — тощие, 
жирные, V—

3,5 12 13 28 35
% летучих веществ

Рис. 33. Метаморфизм углей карбона в центральной части Западной Европы 
(по М. и Р. Тейхмюллер и Дурбулю)
I — продуктивные отложения; 2 — изоволи



Сапропелитовые и липтобиолитовые прослои известны в самых 
верхних частях угольных пластов.

Установление степени метаморфизма углей по содержанию ле
тучих веществ вполне отвечает изменению отражательной способ
ности этих углей (рис. 32).

Увеличение степени метаморфизма углей происходит законо
мерно:

1) со стратиграфической глубиной — по правилу Хильта;
2) для одного и того же пласта: на каждые 100 м по падению 

пласта количество летучих веществ в нем уменьшается на 1,0—- 
0,7%;

3) по площади (рис. 33).
По загрязненности угли относятся к средне- и малозольным,, 

содержание золы в них 3—18%; обычно 6—8%; они отличаются 
малой сернистостью (0,5—1,5%), сравнительно высоким выходом 
смол — от 4 до 6% и высокой теплотой сгорания; у жирных углей 
она достигает 8600 ккал/кг.

Общие геологические запасы бассейна до основания угленосной 
толщи исчисляются в 213,8 млрд, т1, до глубины 1500 м — 
76,4 млрд. т. Из них, по Е. Кренкелю, на жирные угли, дающие 
наилучший кокс, приходится 65%, на тощие, полутощие и антра
циты— около 15%, остальные 23% падают на другие группы.

Распределение добычи по маркам сравнительно пропорциональ
но их запасам: основную часть добычи — 60—65% — составляют 
упомянутые жирные угли, 10—12%' — тощие, полутощие и ан
трациты.

Горнотехнические условия Рурского бассейна несмотря на вы
держанность пластов, устойчивость вмещающих пород и преобла
дание пластов с пологим залеганием (около 60%) все же сложные 
и тяжелые. Неблагоприятные факторы — сильная тектоническая 
нарушенность (главным образом мелкие нарушения, так как круп
ные обычно разграничивают отводы отдельных шахт) и быстрота 
повышения температуры с глубиной (термический градиент в бас
сейне колеблется от 26 до 30 м).

Количество откачиваемой из горных выработок воды очень ве
лико и составляет до 0,5 млн. м3 в год.

Шахты Рурского бассейна относятся к опасным по газу; на 
глубоких горизонтах нередко происходят внезапные выделения 
газов.

Нижне-Саксонский (Ганноверский) бассейн

Нижне-Саксонский бассейн включает площадь развития рур
ских карбоновых отложений, отделенную от Рурского бассейна об
ластью их глубокого погружения и по существу являющуюся 
естественным продолжением последнего бассейна Поэтому пло-

' По П. Кукук, 282,3 млрд. т.

ПО

щадь, как уже упоминалось выше, иногда называют Оснабрюкским 
районом Рурского бассейна, по административному же призна
ку— Ганноверским бассейном.

Угленосные отложения здесь известны на трех тектонически 
обособленных участках (рис. 34): 1) Шаффберг, около г. Иббен- 
бюрен; 2) Хюггель («купол»), представляющий собой юго-восточ
ное продолжение первого участка, и 3) Писберг — у г. Осна- 
брюка.

Рис. 34. Схематическая геологическая карта Нижне-Саксонского
бассейна

/ — мел; 2 — юра; 3 — триас; 4 — цехштейн; 5 — карбон и пласты угля в нем

Наиболее крупный из них — участок Шаффберг, остальные 
очень малы по своим размерам и запасам.

Все участки приурочены к системе поднятия Тевтобургского 
леса и вытянуты в направлении с юго-востока на северо-запад.

Выходы угленосных отложений ограничены со всех сторон тек
тоническими нарушениями, сбросами и надвигами. Общая мощ
ность угленосной толщи по сравнению с Рурским бассейном почти 
вдвое больше. По составу и возрасту угленосные отложения ана
логичны развитым в Рурском бассейне; продуктивная часть их по 
возрасту относится к вестфалу В, С и И.

На отложениях карбона залегает триас — цехштейн с медисты
ми сланцами в основании. На цехштейне лежит серия осадков три
аса и юры.

Общее тектоническое строение в виде упомянутых двух ан- 
тикЛиналей осложняется многочисленными нарушениями и попе-
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речными поднятиями, в свою очередь разбивающими эти струк
туры на более мелкие.

В пределах этих структур залегание пород пологое, волнистое, 
местами горизонтальное; продольные сбросы имеют небольшую 
амплитуду, в то время как основные поперечные сбросы являются 
обычно естественными границами между шахтными участками 
или даже районами.

Угленосность в различных частях разреза неодинакова.
На главном участке — Шаффберг — вскрытая бурением ниж

няя часть продуктивных отложений — альштедские слои — содер
жит до 17 пластов угля общей мощностью около 13 м, лежащая 
выше — иббенбюренские слои (вестфал С ) — 20 пластов общей 
мощностью 12 м, из которых пять разрабатываемых пластов обла
дают мощностью от 0,5 до 1,8 м.

В лежащих выше хюггельских слоях (вестфал Б), вскрытых 
на одноименном участке, известно шесть пластов угля малой мощ
ности и очень сложного строения, в слоях писбергских — восемь 
пластов угля, из них четыре пласта с общей мощностью 3 м раз
рабатываются.

По степени метаморфизма угли Нижне-Саксонского бассейна 
выше, чем угли соответствующего стратиграфического горизонта 
в Рурском бассейне. Так, альштедские слои, отвечающие зоне 
газово-пламенных углей Рура, содержат в себе антрациты с со
держанием летучих веществ 6—7%, иббенбюренские 10—15 или до 
18%, хюггельские 15—23%.

Уголь в писбергских слоях, развитых только в одноименном 
районе, несмотря на высокое стратиграфическое положение, отно
сится к антрацитам с содержанием летучих веществ 4—8% и уг
лерода около 96—97,7%; по падению пласта количество летучих 
веществ в нем, однако, несколько увеличивается. Это можно объ
яснить как изменением петрографического состава по падению 
(П. Кукук), так и обращенностью структурного положения, т. е. 
большим погружением зоны, занимаемой теперь осевой частью 
антиклинала, по сравнению с площадью современных его крыльев.

Угли среднезольные, часть из них богата серой.

Саарско-Лотарингский бассейн

Саарский бассейн расположен в среднем течении р. Саар. Са
арская часть расположена на территории ФРГ, Лотарингская — 
на территории Франции.

С севера и юга бассейна окаймляют пограничные сбросы, по ко
торым угленосные отложения приходят в соприкосновение на се
вере с породами нижнего девона, а на юге — с архейскими образо
ваниями; на востоке и западе карбон уходит на большую глубину 
(700—1000 м и более), скрываясь под пермскими и триасовыми 
отложениями.

Установленная площадь угленосных отложений около 350-км2.
112

Верхний отдел карбона 
расчленяется, как и в Лота
рингской части, на две толщи: 
нижнюю — Саарскую — вест
фальского яруса и несогласно 
на ней залегающую верхнюю— 
Оттвейлерскую — стефанского 
яруса (рис. 35).

Мощность верхнего карбона 
здесь около 4000 м. Он сложен 
такими же, как и в Лотаринг
ской части, осадками и с теми 
'же характерными для Саар
ской толщи «тонштейнами».

Мощность осадков в раз
личных частях бассейна сильно 
колеблется. Так, мощность 
вестфальских отложений на 
юго западе 3000 м, на северо- 
востоке — лишь 2000 м, мощ
ность же стефанских на западе 
1000 м, на востоке 1800 м.

На саарских слоях, в осно
вании оттвейлерских, залегает 
несогласно своеобразный, ши
роко известный базальный 
конгломерат «Хольцер».

Характерная черта конгло
мерата — необычная круп
ность галек (до 50 см в по
перечнике), плохо отсортиро
ванных и расположенных бес
порядочно среди аркозового 
песчаного материала. Сред
няя мощность конгломерата 
около 30 м, но иногда 50 м 
и более.

Пермь представлена обо
ими отделами, сложенными 
песчаниками, аркозами и до
ломитами. Нижняя пермь за
легает согласно на оттвейлер
ских слоях, мощность ее 
1500—2200 м\ верхняя пермь

Рис. 35. Стратиграфический разрез 
Саарского бассейна
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лежит несогласно на нижней и имеет незначительную мощность— 
200—250 м. На границе между ними располагается обычно ин- 

. трузия малафиров.
Триас выражен лишь верхними горизонтами; сложен пестро

цветными песчаниками, ракушечнико.выми известняками (160— 
250 м), мергелями и доломитами общей мощностью 600—700 м.

Тектоническое строение бассейна аналогично Лотарингской ча
сти. Дизъюнктивные дислокации от поперечных до продольных 
развиты очень широко и имеют иногда амплитуду до 1000 м.

Вулканизм развит незначительно и преимущественно в виде 
мелафировых излияний. Наиболее широко они распространены в 
верхней перми, где насчитываются три покровных излияния мела- 
фиров. В верхнем карбоне встречаются излияния кислых пород.

Угленосность в бассейне представлена большим количеством 
угольных пластов и прослоев общим числом до 567. Промышлен
ную мощность имеют 95 пластов угля с суммарной мощностью 
45—85 м.

Угольные пласты простираются на большие расстояния, мощ
ность и строение их изменяются значительно. По падению они рез
ко изменчивы и ухудшаются по своему качеству. Угленосность в 
основном приурочена к вестфальскому ярусу; в стефанском она 
намного ниже.

Средняя мощность угольных пластов невелика — 0,6 м. Одна
ко некоторые пласты достигают мощности 2—2,5 м. Распределение 
их по разрезу неравномерно.

Угли гумусовые, с редкими скоплениями липтобиолитов, в наи
более низких горизонтах преимущественно сапропелитовые. Сте
пень метаморфизма сравнительно невелика..

Преобладают жирные (коксовые) и газовые угли (табл. 13); 
антрациты отсутствуют. В разрезе подтверждается, правило Хиль
да, по площади — зональность качества.

Т а б л и ц а  13

Качество углей Саарско-Лотаринского бассейна

Содержание Угли жирные Угли пламенные

Углерод, % ....................... ... 82,0Э 78.58 — 77,96
Водород, % ........................... — 5,37 — 5,13
Выход кокса, % ................... 67,25 63,41 — 64,07
Вода, % . ........................... 2 76 4,13 — 4,73
Летучие вещества, ');, . . . 28,8—40,5 36,0—43,6 — 31,0—48,2
Теплота сгорания, ккал1кг . 8429 8040 — 7831

В общем угли содержат не свыше 2% серы и до 20% золы. 
Горнотехнические условия характеризуются обилием шахтных 

газов, которые выделяются не только в подземных выработках,
ко и при выходе трещин на поверхность. " '

Общие, запасы бассейна с учетом подсчета, произведенного 
Ж. Деруссо в 1936 г., составляют 13,2 млрд, т против 16,5 млрд, г, 
подсчитанных в 1913 г.

Жирные угли, пригодные для коксования, составляют прибли
зительно 40% от общих запасов. По спекающим свойствам саар
ские угли хуже нижнерейнско-вестфальских и франко-бельгийских.

Аахенский бассейн

Аахенский бассейн находится вблизи г. Аахена и одноименным: 
широтным поднятием разделяется на две самостоятельные части; 
северную — мульда Вурм, непосредственным продолжением кото
рой далее на севере является Лимбургский бассейн в Голландии, 
и южную — мульда Инде. Точные границы и размеры их неизвест
ны. Бассейн относится к числу старейших в мире — добыча угля 
в нем производилась еще до XII в. (рис. 36).

Рис. 36. Геологическая карта Аахенского бассейна (по Р. Рюгер) 
/  — четвертичные отложения; 2 — неоген и палеогсж; 3 —■ мел; 4 верхний 
карбон- 5 — нижний карбон; 6 — девон; 7 — линия надвига; о Соросы.

I — ФеЛьдбис, II — Зайдгеванд, III — Пограничный

8* Ы5,



Бассейн сложен отложениями девонского, каменноугольного, 
мелового, третичного и четвертичного возраста.

Девон представлен верхним отделом, богатым фауной, фамен- 
скими глинистыми сланцами, пятнистыми известняками, песчани
ками и известняками франского яруса.

Карбон в основании сложен также богатыми фауной извест
няками турне мощностью 20—30 м и мощными (200—250 м) не
мыми визейскими известняками и доломитами. Непосредственно 
на известняках визе согласно залегают продуктивные отложения 
верхнего карбона.

По своему составу и условиям образования отложения верх
него карбона в каждой из этих мульд, особенно в верхней части 
разреза, различны несмотря на то, что разделяются поднятием все
го лишь в 3 км шириной.

Разрез мульды Вурм представляет собой довольно сходный с 
Вестфальским бассейном типичный разрез паралической толщи, 
в то время как в мульде Инде морские отложения проявляются 
лишь в самых нижних частях разреза, который выше слагается 
толщей нормальных лимнических отложений.

В мульде Инде угленосные отложения развиты в виде двух 
фаций — глинистой и песчанистой. Глинистая фация распростра
нена исключительно в центральной части мульды, песчанистая — 
по ее периферии. Граница между фациями неровная, зигзагооб
разная. На границу между песчанистыми и глинистыми фациями 
приходится оптимум углеобразования.

Мощность угленосных отложений мульды Вурм и содержание 
в ее разрезе песчаных пород уменьшаются с запада на восток и 
с юга на север; в тех же направлениях уменьшается общая мощ
ность угольных пластов и увеличивается содержание в них просло
ев пустых пород.

Резкое несходство стратиграфических разрезов этих двух близ
ких мульд вызывается различием истории их развития; каждая 
из этих мульд была отделена друг от друга Аахенским поднятием 
с очень давнего времени. По И. Хане, мульда Инде в каменно
угольное время сначала соединялась на северо-востоке с открытым 
морем, а затем уже представляла собой замкнутый водный бас
сейн, расположенный в предгорной впадине южного континента, 
с южной стороны которого происходил в основном снос мате
риала. Начиная с этого времени, условия осадкообразования 
мульды Инде приобретают характер типичной межгорной долины.

Мульда Вурм развивалась все время как типичный параличе- 
ский бассейн, снос материала в котором происходил в основном 
на западе с Брабантского массива и на юге с Аахенского подня
тия.

Мезозойские отложения залегают на продуктивных отложениях 
с перерывом и несогласием; они распространены преимуществен
но в юго-западной части бассейна.

Палеогеновые и неогеновые отложения развиты очень широко.
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В основании они состоят из морских глауконитовых песков, гли
нистых мергелей и песков с кремнями олигоцена общей мощностью 
до 500 м\ выше их залегают пласты бурого угля в толще квар
цевых песков, глинистых мергелей и песков с кремнями олигоцена 
общей мощностью до 500 м; выше их залегают пласты бурого 
угля в толще кварцевых песков, перекрываемые мощными крем
нисто-оолитовыми слоями с тонкими угольными прослоями.

Четвертичные отложения мощностью 10—20 м представлены 
галечником и известковистым лёссом.

Тектоническое строение бассейна очень сложно. Общее прости
рание складчатости в бассейне юго-запад — северо-восточное.

Тектоническое строение мульд также различно.
Мульда Инде — симметричная синклинальная складка, погру

жающаяся по направлению на северо-восток и замыкающая
ся на юго-западе у бельгийской границы. Она' пересечена большим 
количеством поперечных сбросов, имеющих в общем сравнительно 
небольшую амплитуду; два крупных сброса имеют амплитуду по 
500 м и протягиваются в Южно-Лимбургский бассейн в Голлан
дии.

Мульда Вурм — сложная синклинальная складка с мелкой зиг
загообразной складчатостью, благодаря которой в мульде Вурм 
насчитывается около 20 вторичных мульд.

Широко развитые в бассейне поперечные нарушения имеют пре
имущественно северо-западное направление и рассекают, кроме 
карбона, и вышележащие, в том числе и третичные отложения; на
блюдаются и современные сейсмические движения.

Угленосность. В мульдах Инде и Вурм содержится почти оди
наковое— по 45—46 — число пластов угля с суммарным пластом 
в 17—16 м\ число рабочих пластов от 17 до 25 с мощностью 0,47— 
148 м.

Угольные пласты к периферии мульд часто расщепляются, к 
центру же пачки сливаются в более мощные пласты.

По качеству и степени метаморфизма угли Аахенского бассей
на разнообразны; основная часть их принадлежит к коксующимся 
углям.

Изменение степени метаморфизма следует правилу Хильта и, 
кроме того, возрастает в пределах каждой из мульд в направлении 
с востока на запад и с севера на юг. В мульде Инде в группе вну
тренних рудников угли коксовые, в группе внешних — тощие, в 
мульде Вурм — от полужирных до антрацитов. Угли малозольны 
и малосернисты с теплотой сгорания до 8800 ккал/кг.

Горнотехнические условия разработок из-за сильной нарушен
ное™, малой мощности пластов и газоносности, в значительной 
степени увеличивающейся у тектонических нарушений, тяжелые. 
Тем не менее почти вся западная часть мульды Инде и верхние 
горизонты мульды Вурм уже выработаны.

Общие геологические запасы Аахенского бассейна исчисляют
ся в 7,1 млрд. т.
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М Е Л К И Е  П А Л Е О З О Й С К И Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Ф Р Г

Кроме описанных выше основных угольных бассейнов и место
рождений, в пределах ФРГ известен ряд мелких месторождений 
карбонового и пермского возраста, расположенных в южной части 
страны — Баварии и Шварцвальде. Все эти месторождения очень 
небольших размеров и приурочены к внутренним межгорным впа
динам. Угленосные отложения выполняют неглубокие изолиро
ванные бассейны и имеют различную мощность, сглаживая не
ровности дна этих впадин.

В центрах мульд залегание пластов наиболее пологое, мульды 
сильно разбиты сбросами, рассекаются и перекрываются извер
женными породами. В результате надвигов они однокрылые.

Угленосные отложения типично лимнические, угли преиму
щественно аллохтонные, высокой степени метаморфизма.

Угольные пластообразные залежи очень изменчивы как по 
строению, так и по мощности, часто расщепляются.

Месторождения спорадически разрабатываются или разраба
тывались; доля участия их в общей добыче ничтожна.

В одних баварских месторождениях (Франкенхольц, Ингберт 
и др.) разрабатываются саарбрюкенские, в других (Брейтенбах, 
Штейнбах) — оттвейлерские слои.

В пределах Шварцвальда угольные месторождения карбона 
представлены двумя узкими зажатыми мульдами: 1) в окрестно
сти Баден-Баден и 2) в средней части Шварцвальда, месторожде
ние Бергхаупт. Последнее имеет ширину всего в 100 м при длине 
в 4,5 км и содержит рабочие пласты угля в виде неправильных 
гнезд, мощность которых достигает 10 м.

Наиболее крупное месторождение пермского возраста — верх
нефранкское месторождение Штокхейм, на границе между Саксо
нией и Баварией.

Как и в ГДР, угленосность приурочена к нижнему красному 
лежшо, в котором сложный пласт угля обладает очень изменчивой 
мощностью — от 2,9 до 29 м; при увеличении мощности пласта уг
ля повышается и его загрязнение. Известны также очень неболь
шие пермские угленосные мульды к юго-востоку от Штокхейма.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  М Е З О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

Месторождения мезозойского возраста с неглубоким залега
нием угля в пределах ФРГ имеют очень ограниченное распростра
нение. По возрасту они относятся к триасу, средней юре и мелу.

Месторождения верхнетриасового возраста мелкие и. распола
гаются в юго-восточной части страны; все они содержат тонкие и 
быстро выклинивающиеся пласты бурого угля. Наиболее извест
но среди них месторождение, расположенное вблизи г. Миттель- 
брона, на земле Баден-Вюртемберг.

Здесь два пласта угля имеют годные для отработки пачки угля 
по 0,2 м; уголь переполнен конкрециями пирита, местами содер
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жит значительное, но непромышленное количество галенита. На
чиная с XVII в., месторождение временами разрабатывалось.

'По данным Штиле, угленосность в виде тонкого — в 0,4 м — 
загрязненного пласта наблюдается также и в среднем кейпере Тев- 
тобургского леса, где пласт угля залегает среди пестроцветных 
песчаников и сопровождается черными сланцеватыми глинами с 
отпечатками растений.

Принадлежащие средней юре пласты угля известны в районе 
городов Любека и Верендорфа, где мощность их также мала.

Угленосность мелового возраста распространена более широко 
и связана как с нижним, так и с верхним мелом. Главная нижне
меловая угленосная площадь располагается к северо-востоку от 
Рурского бассейна, где мощная мезозойская, главным образом ме
ловая, толща выполняет зону глубокого погружения карбона меж
ду Рурским и Нижне-Саксонским (Ганноверским) бассейнами.

Угленосность здесь связана с паралическими отложениями вель
да, в которых среди глинистых сланцев и песчаников залегает от 
1 до 5 (редко более) пластов. Мощность их обычно не превышает 
0,3—0,7 м, при этом рабочую мощность имеют не более одного- 
двух разрабатываемых пластов.

Уголь относится преимущественно к жирным углям с содер
жанием золы 11—26%; летучих веществ 20—30%; частично ис
пользовался в коксовой шихте; теплота сгорания 7500— 
7700 ккал{кг.

В крайней западной части распространения вельда известен 
один пласт антрацита.

Месторождения верхнемелового возраста располагаются также 
между Рурским и Ганноверским бассейнами, южнее распростра
нения угленосного вельда. Мощность углей этого возраста не
сколько выше, чем триасовых и нижнемеловых, но не превыша
ет 1 м.

Из разрабатываемых с древних времен месторождений наибо
лее известна группа месторождения Шаумберг-Липпе, где пласт 
довольно чистого угля имеет мощность 0,6 м\ уголь жирный, при
годный для коксования. В крайней западной части этой площади, 
в районе г. Миндена, также известно несколько мелких разраба
тываемых верхнемеловых месторождений.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  К А Й Н О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

Угленосность кайнозойского возраста известна во всех, начи
ная с эоцена, подразделениях палеогена, неогена и в отложениях 
межледникового возраста. Все кайнозойские угли бурые.

По географическому положению и стратиграфической общности 
в пределах ФРГ выделяются две угленосные области — Западная 
и Южная. В Западную область входят: 1) основной центр разра
ботки бурых углей — Нижне-Рейнский угольный район, 2) район 
Вестервальд, 3) и 4) Верхне- и Нижне-Гессенские районы.
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Южная область включает два района Баварии: 1) район раз
вития так называемых верхнебаварских «смолистых углей», рас
положенный в предальпийской зоне, и 2) район Средней и Верх
ней Баварии.

Общие геологические запасы бурых углей исчисляются в 
63 млрд, г, из них на Нижне-Рейнский район приходится 60 млрд. г.

Нижне-Рейнский буроугольный район

Нижне-Рейнский буроугольный район почти весь расположен 
по левобережью Рейна; он протягивается от г. Бонн в северо-за
падном направлении до границы с Голландией, продолжаясь на 
территории последней, и представляет собой поле сплошного раз
вития третичных отложений, выполняющих зажатый между древ
ними горными сооружениями грабен — так называемый Рейнский 
грабен.

Нижне-Рейнский район — старейший район буроугольной про
мышленности; с XVI в. и до настоящего времени в нем добыто 
3 млрд, т, т. е столько же, сколько, в Донецком бассейне. Произво
димая в настоящее время почти исключительно открытым спосо
бом добыча составляет 80% всей добычи бурых углей страны, или 
100 млн. т в год. Здесь же сосредоточена и мощная химическая 
промышленность, связанная с переработкой этих углей.

На площади грабена вскрыты отложения карбона, мела и по
роды кайнозойского, возраста.

Наиболее древними вскрытыми в Рейнском грабене породами, 
составляющими его фундамент, являются пройденные скважиной 
на глубине от 1’300 до 1450 м глинистые и песчанистые сланцы и 
косослоистые песчаники верхнего карбона.

Эта богатая флорой и бедная фауной паралического строения 
толща относится к зонам А и В вестфальского яруса и имеет по
логое 10—15° падение. В верхней части разреза вскрыты прослои 
угля неустановленной мощности; угли содержат 0,6% влаги, 
2—5% золы, 23—24% летучих веществ, спекаются и принадлежат 
к группе жирных углей.

Отложения верхнего карбона перекрываются несогласно верх
ним мелом, который сложен пачкой известковиетых песчаников 
мощностью 34 м.

Кайнозойские отложения представлены палеоценом, эоценом, 
олигоценом, миоценом, плиоценом и межледниковыми отложения
ми. Однако в полном наборе они нигде не встречаются. Наиболее 
развиты угленосные отложения миоценового и олигоценового воз
раста. Их мощность, литологический состав и угленосность непо
стоянны и меняются в направлении с юга на север. Слои миоцена 
и олигоцена в северной части имеют максимальную мощность и 
представлены морскими фациями. К югу мощность постепенно 
уменьшается и в разрез вклиниваются континентальные осадки, 
замещая осадки морских фаций (рис. 37).
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Наиболее древние кайнозойские отложения — палеоценовые — 
развиты главным образом в центральной части района. Они зале
гают трансгрессивно на верхнем меле. В основании палеоцен сло
жен пачкой мелкоотмученных слюдистых и глауконитовых песча
ников с морской фауной, выше — песками, местами известковисты- 
ми. Общая мощность отложений палеоцена 20—25 м.

Эоцен развит лишь по южной и восточной окраинам Рейнского 
грабена и представлен «старой буроугольной формацией» — песка
ми, глинами, кварцевыми сланцами и небольшими залежами буро
го угля. Отложения эоцена здесь обычно залегают на девонских 
известняках и несогласно перекрываются верхним морским оли- 
гоценом. Мощность эоценовых отложений не превышает 40—50 м.

Олигоцен располагается трансгрессивно на эоцене или палео
цене; он обладает наибольшей среди других отделов мощностью— 
540 м — и сложен морскими отложениями — тонкоотмученными 
песчанистыми и слюдистыми глинами, мергелями и глауконитовы
ми известняками, мелкозернистыми песками.

Над нижним олигоценом вскрыт базальный конгломерат, свя
занный с трансгрессией среднего олигоцена.

В южной части Рейнского залива олигоцен местами залегает 
на коре выветривания девона и сложен глинами, песками, прослоя
ми кварцитов и трахитов. Для верхней части олигоцена здесь ха
рактерно развитие листовых углей.

Миоцен представлен двумя отделами — нижним, континенталь
ным, и средним — морским.

Нижний миоцен на левобережье выражен типично буроуголь
ной формацией с мощными — до 100 м — пластами угля, залегаю
щими среди кварцевых песков и пачек глин. В южной части района 
в основании этой формации залегает галечник, в кровле ее лежат 
тонкозернистые кварцевые пески общей мощностью до 80 ж с за
лежами огнеупорного кварцита и местами незначительными лин
зами бурого угля.

Мощность отложений среднего миоцена не менее 300 м; выра
жены они тонкозернистыми песками и слегка песчанистыми гли
нами, иногда слабокарбонатными, местами мало-, иногда богато
слюдистыми, и содержат два пласта бурого угля сравнительно 
небольшой мощности. Верхний миоцен отсутствует; он известен 
севернее, в пределах Голландии. Мощность плиоцена от 400 до 
250 м. Его отложения сложены светло-серыми грубыми песками, 
гальками кремня, кварца, каолинизированными песками и пла
стами угля.

Плейстоцен состоит преимущественно из образований много
численных террас; его общая мощность 80 ж и более.

По тектоническому строению Нижне-Рейнский буроугольный 
район, как уже упоминалось, представляет собой большой меж
горный грабен, заложенный в послемеловое время и развивавший
ся вплоть до плейстоцена. Тектонически район разделяется на две
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части — западную, испытавшую в третичное время сравнительно 
быстрое опускание, и восточную, которая была более спокойной.

В каждой из эпох формирование грабена шло отлично от дру
гой, сохраняя в то же время общий план своего развития — про-

Рис. 38. Схематический профиль Нижне-Рейнского буроугольного 
района (по Вунсторфу и Флигелю)

1 — плиоцен; 2 — средний миоцен; 3 --  бурый уголь; 4 — нижний миоцен; 
5 — Сланцевые горы

явления последовательных отрицательных движений фундамента^, 
сопровождавшихся расколами на. отдельные глыбы с различной 
глубиной заложения. Все эти глыбы вытянуты в направлении с се
веро-запада на юго-восток и подчинены простиранию ограничи
вающих грабен более древних горных сооружений (рис. 38). Цен
тральную часть Нижне-Рейнского буроугольного района занимает

Рис. 39. Соотношения фаций моласс олигоцена (по К Вейтгофер)

горст Вилле, к востоку и северо-востоку от которого располагаются 
разделенные Крефельдским горстом два Рейнских грабена, а к 
юго-западу — сложнопостроенная глыба Эрфт и далее Рурский 
грабен. Соотношения между ними видны на рис. 39. Значительно 
менее развиты поперечные по отношению к общему простиранию 
разломы. Возраст разломов различен — от верхнего плиоцена до 
нижнего плейстоцена.
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Преобладает горизонтальное залегание слоев. В некоторых 
глыбах, главным образом в южной части месторождения, слои 
имеют наклон до 3—4°. Характер залегания третичных отложений, 
по мнению ряда исследователей, обусловливается также рельефом 
подстилающего закарстованного карбона.

Кроме сбросов, на месторождении широко развиты и так назы
ваемые псевдотектонические явления — выжимание пластов под 
влиянием неравномерных нагрузок вследствие изменения состава 
и мощности покрывающих пород; местами эти выжимания образу
ют диапиры высотой в 10 и шириной до 40—60 м. С проявлением 
ледниковой деятельности связывается наблюдаемая в угле локаль
ная складчатость и наличие в его верхней пачке ледяных клиньев.

Угленосность. В описываемом районе угленосность развита в 
различных частях разреза третичных отложений и в различных 
частях района.

Эоцен («старая буроугольная формация») угленосен лишь в 
южной и восточной окраинах района и местами даже за контура
ми последнего, где залегает в небольших впадинах среди массива 
Сланцевых гор.

В болыпинстве^мест эоценовые угли небольшой мощности, лишь 
в северо-восточной части района, у г. Гладбаха, известен пласт 
угля^мощностью 24 м с прослоями глин и песков по 0,1—0,6 м и 
такой же мощности пачками угля. В большинстве пласты сложены 
тонколистоватым «бумажным» и в меньшей степени землистым уг
лем со значительным количеством пачек сапропелита, а в биту
минозных прослоях — с большим количеством моллюсков, насеко
мых, жуков, амфибий и растений. Уголь отличается сравнительно 
небольшой (24%) влажностью и значительным (до 20%) выходом 
смол.

Основное промышленное значение имеет угленосность нижнего 
миоцена. Наиболее высока угленосность этого возраста в цент
ральной части, на Кельнском (Вилле) месторождении, где залега
ет Главный рабочий пласт мощностью более 90 м. В южном на
правлении он уменьшается и затем выклинивается, а на севере и 
северо-западе расслаивается на три пласта, выклиниваясь в мио
ценовых песках на границе с Голландией.

По М. Тейхмюллер и Р. Тейхмюллеру, расщепление Главного 
угольного пласта на западе связано с более быстрым опусканием 
в этом направлении области торфонакопления, в результате чего 
на западе он разделен довольно значительными слоями пород с 
морской фауной на отдельные пласты (снизу вверх): Моркен, 
Фриммерсдорф, Гарцвейлер.

Растительные сообщества в болоте располагались зонально. 
Часть болота, которая находится на побережье моря и времена
ми затопляется, заполнена тонким органогенным шламом (гит- 
тия). Береговая зона (до глубины 1—2 м) представляла топяное 
болото, где накапливался камышово-осоковый торф.

Третью зону составляло лесное болото с тремя подзонами:
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1) заболоченного леса с таксодиями и ниссами; 2) кустарниковой 
менее затопленной и 3) секвойевого леса. Каждой из этих зон со
ответствуют определенные петрографические типы углей, резко 
отличающиеся друг от друга.

Угли фации камышовых болот характеризуются сильным раз
ложением растительного материала, повышенным содержанием 
спор, пыльцы и остатков мицелл. Угли первой зоны открытого бо
лота представлены кеннелем и относительно обогащены глинистым 
материалом.

Угли камышовых болот в отличие от лесных содержат больше 
водорода, битумов, целлюлозы, гуминовых кислот. Для углей фа
ции озер в отличие от лесных и камышовых болот характерны 
повышенная зольность, большое количество битумов и азота, по
ниженное содержание целлюлозы и гуминовых кислот.

Пласты угля сложены чередованием светлых углей с темными. 
По мнению одних исследователей, считается, что светлые угли 
относятся к фации камышовых болот, а темные — к фации лесных 
болот, по мнению других, появление слоев со светлыми углями 
связано с аллохтонным происхождением этого угля. В среднем 
угли в рабочем топливе содержат очень много (до 57%) влаги, 
мало (2—3%) золы, до 10—11% кислорода и 27—28% углерода; 
в органической массе содержание углерода до 66—67%, кислорода 
с серой и азотом до 26—27%. Выход первичной смолы 10—18% 
(на сухое топливо). Наиболее низкая теплота сгорания 1800— 
2500 ккал/кг-, у брикетов самая низкая теплота сгорания 4700— 
4900 ккал/кг, высшая 5000—5200 ккал/кг.

В плиоцене угленосность развита лишь в западной части райо
на, где местами мощность одного пласта достигает 25—30 м, дру
гого — 20 м.

Уголь землистый, со значительным количеством горизонтально 
залегаюших обуглившихся стволов деревьев и пачками лигнитов. 
Угли плиоцена по качеству значительно ниже углей миоценового 
возраста. В углях Нижне-Рейнского района содержится целый ряд 
редких рассеянных элементов — уран, германий, стронций; наибо
лее высокое содержание их наблюдается в углистых и битуминоз
ных слоях. Общие запасы углей составляют 60 млрд. т.

Вестервальд

Угольные месторождения района Вестервальд протягиваются 
на правобережье Рейна к северо-востоку от г. Кобленц. Здесь тре
тичные отложения залегают несогласно на палеозойских, предпо
ложительно девонских, слоях и сложены глинами, песками, угли
стыми кварцитами, кварцевыми конгломератами, залежами бурых 
углей; локальное распространение в этой толще имеют туфы, пес
чанистая пемза и конгломераты базальта.

Базальты широко распространены в виде покровов и интрузий. 
Среди них можно выделить две группы: подстилающие и покры
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вающие. Последние залегают в виде покрова над третичной тол
щей. Возрастные соотношения между ними точно не установлены; 
одними предполагается, что они одновозрастные, другими — что 
базальты покрывающие моложе подстилающих.

Общая мощность толщи третичных отложений, без базальтов, 
около 70 м\ залегающие в ней угли во многих местах полностью 
ассимилированы базальтами, и среди обширного поля распростра
нения третичных отложений угольные месторождения разбросаны 
в виде небольших площадей, разъединенных этими базальтами или 
более молодыми размывами угленосной толщи, где она не защи
щена покровом базальтов.

Рис. 40. Геологическая карта западной части района смолистых углей
(по К- Питч)

• /  — моласса миоцена-, 2 — промбергские слои; 3 —• сиреновые слои; 4 — верхняя пестрая 
моласса; 5 —-нижняя пестрая моласса; 6 — нижняя морская моласса; 7 — переходная

зона; 3 —-окраина Альп

Третичная толща содержит от двух до пяти сложных пластов 
угля с общей мощностью до 12—13 м и мощностью отдельных па
чек до 2—2,5 ж и с прослоями между пачками в 2—4 м.

Обычное горизонтальное залегание пластов на многих место
рождениях из-за неправильной формы подстилающих базальтов 
часто нарушается, и угольные залежи приобретают складчатую 
форму.
126

Угли относятся к гумусовым, автохтонным, обладают слоисто
стью и легко колются. Уголь содержит 32—42% влаги, малозоль
ный (2—7%) и малосернистый; содержание углерода в органиче
ской массе колеблется от 58 до 70%. Теплота сгорания — около 
3000 ккал/кг. Региональное метаморфизующее воздействие базаль
тов на угли не наблюдается.

Вблизи интрузий.контактовое взаимодействие распространяет
ся на несколько сантиметров; оно выражается в сильной перемя- 
тости угля и повышении на этом протяжении содержания углеро
да до 75% с одновременным уменьшением влажности до 9—10%; 
ококсование угля не установлено. Геологические запасы угля 
178 млн. т.

Нижне-Гессенский (Кассельский)
и Верхне-Гессенский районы

Нижне- и Верхне-Гессенские буроугольные районы расположе
ны в провинции Гессен и окраинными частями входят в Баварию. 
Наиболее крупные угленосные площади первого района сосредо
точены около г. Кассель, второго.— около г. Фогельсберг. В Ниж
не-Гессенском районе эоцен представлен угленосными отложени
ями, в Верхне-Гессенском же он совершенно отсутствует или встре
чается очень редко и выражен неугленосными осадками.

Начиная с олигоцена и до плиоцена включительно, состав толщ 
этого возраста и стратиграфическое положение угленосности обоих 
районов, особенно для миоцена, почти идентичны; оба района так
же близки и по величине геологических запасов — 238 млн. г в 
Кассельском и 197 млн. т в Верхне-Гессенском районе.

Палеогеновые отложения залегают обычно на триасе и начи
наются образованиями эоцена: песками с каменными желваками, 
глинами, местами залежами угля. В таком случае весь эоцен вы
деляется под названием «нижней буроугольной формации»!

Нижний и средний олигоцен, представленный чередованием 
морских и лимнических отложений и являющийся неугленосным, 
сменяется терригенными отложениями нижнего миоцена с разви
той в обоих районах мощной «верхней буроугольной формацией». 
Верхняя буроугольная формация в основании сложена красноцвет
ными песками с гальками кварцита и песчаниками; выше зале
гают разнозернистые песчаники и глины с бурым углем. К этому 
же времени приурочено начало вулканических излияний, време
нами повторяющихся в течение остальной, особенно верхней части 
миоцена.

Расположенная над этой буроугольной формацией часть раз
реза миоцена представлена в основном базальтами и туфами, меж
ду которыми изредка встречаются лишь своеобразные так назы
ваемые полированные сланцы и еще реже — незначительные про
слои бурого угля.

Вследствие очень широкого развития базальтов в виде пласто
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вых интрузий внутри осадочных толщ мощности сохранившихся 
частей последних различны и очень изменчивы. Для нижней буро
угольной формации она обычно составляет первые десятки метров, 
так же как и меланиевых глин, для верхней буроугольной форма
ции— от 100 до 300 м.

Базальты и туфы покрываются песками и галечниками сред
него и верхнего плиоцена, мощность которых местами достигает 
200—300 м. В долине р. Везер на них на одной из террас 
среди глин и песков расположена залежь угля плиоценового воз
раста.

Палеоген-неогеновые отложения залегают в пологих мульдах 
прогибания, местами осложненных выступами рельефа подсти
лающих пород триаса или наличием более молодого криптолакко
лита, образующего небольшие вздутия внутри этих мульд.

Местами угленосная толща разбита сбросами более древнего 
возраста, чем излияния базальтов.

Основная угленосность приурочена к верхней угленосной фор
мации, нижняя включает обычно два пласта по 4 м, разделенных 
песками или огнеупорными глинами. В верхней буроугольной фор
мации находится четыре-пять пластов бурого угля мощностью 
от 2 до 7—8 м, разделенных прослоями песков и глин мощностью 
по 5—15 м; иногда несколько соседних пластов сливаются, образуя 
один пласт угля в 25—30 м с заключенными в нем тонкими про
слоями глин. Угли содержат в рабочей пробе золы 4—7%; серы 
до 10—14%; летучих веществ 43—48%; влажность углей от 24 до 
50%• При этом- различные части одного и того же пласта угля об
ладают различными качествами. Изменение влажности одного и 
того же пласта наблюдается в зависимости от его стратиграфиче
ского положения.

В местах контактового воздействия с базальтами содержание 
влаги понижается до 8%, углерода — повышается до 59% против 
39% у нормального угля; уголь в зоне контакта блестящий.

Верхняя Бавария

Угленосные районы Верхней Баварии включают площадь «смо- 
листых углей», протягивающуюся вдоль Северо-Альпийского пе
редового прогиба, южнее Мюнхена, и расположенные веерообраз
но по отношению к этой площади месторождения обычного типа 
бурых углей.

«Смолистые угли» залегают внутри очень мощной (до 5500 м) 
толщи мергелей, песчаников и конгломератов лимнических, соло
новатоводных и морских фаций; эта молассовая толща отложилась 
в течение олигоцена и миоцена в Северо-Альпийском передовом 
прогибе и была смята в складки в верхнем миоцене или, возмож
но, в плиоцене (рис. 40).

По геологическому возрасту молассы разделяются на «старые 
молассы» верхнеолигоценового возраста и «молодые молассы»
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миоцена. В основании каждой из них залегает морская моласса; 
которая кверху сменяется пресноводной или солоноватоводной.

Старая олигоценовая моласса имеет большую — до 2600 м —• 
мощность и характерна изменчивостью фаций, особенно в широтном, 
т. е. вдоль Альп, направлении. Более половины ее разреза состав
ляют сложенные пылеватыми песчаниками и глинистыми мергеля
ми пестрые молассы или синхронные им развитые в восточной 
части района сиреновые слои ', которым подчинены пласты «смо
листого угля». Сиреновые слои представлены серыми и песчанис
тыми мергелями и тонкозернистыми песчаниками.

Пласты такого угля, но малой мощности, имеются в переход
ной зоне от нижней морской молассы к пестрой молассе.

Основными мульдами в западной части являются мульды Пейс- 
сенберг, Роттенбух и Мурнау; последняя из них к востоку замы
кается, а остальные две переходят соответственно в мульды Пенц- 
берг и Нонненвальд.

Угленосность наиболее широко представлена в мульдах Пенц- 
берг и Пейссенберг, где содержится 23:—31 пласт, в том числе по
7—8 разрабатываемых. Стратиграфически все пласты угля подчи
нены сиреновым слоям; угленосная часть их располагается в ниж
ней и средней частях разреза и имеет неодинаковую в различных 
районах мощность — от 550 до 150 м. Мощность пластов угля про
стого строения не превышает 40—60 см; более мощные (до 2 м) 
пласты угля имеют сложное строение, где уголь перемежается с 
пачками мергеля или битуминозных «вонючих» известняков.

При часто встречающихся в углях послойных движениях эти 
известняки подвергаются такой же складчатости, как и вещество 
угля. Местами прослои полностью вытесняют отдельные пачки уг
лей или даже весь пласт угля.

Угли автохтонные, гумусовые, гомогенного строения, по внеш
нему виду подобны каменным углям со смолистым блеском, с глаз
ковой отдельностью на плоскостях кливажа, но с темно-бурой чер
той. Через каждые 100 м глубины залегания влажность уменьшает
ся на 0,5—1,0% (рис. 41).

Смолистый уголь в пересчете на горючую массу содержит уг
лерода 70—74%, водорода 4,8—7,8 %, кислорода, азота и серы 
21—22%; угли малозольные.

Хотя внешне и по физическим свойствам «смолистые» угли сход
ны с каменным, по химическим признакам •— содержанию Тумано
вых кислот, температуре начала перегонки и содержанию угле
рода в сухой массе — они сходны с бурыми углями.

Угли неспекающиеся, обладают высшей теплотой сгорания 
4200—5800 ккал/кг и используются в котельных и как бытовое 
топливо; характерно высокое содержание серы (3,5—4,5%). Общие 
геологические запасы «смолистых углей» исчисляются в 181 млн. г.

«Молодая верхнемиоценовая моласса», сложенная пресновод- 1

1 Названы так по обилию заключенных в них остатков раковин «сирена»
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ными осадками с углями, развита по периферийной части Баварии, 
преимущественно же восточной и северо-восточной части этой стра
ны, по долинам р. Дунай и его правого притока р. Инн.

Отложения этого возраста вовлечены в альпийскую, но менее 
резко выраженную складчатость. Среди многочисленных место
рождений данного возраста промышленная угленосность с доста
точной площадью ее развития встречается редко. Угли относятся 
к твердым и землистым бурым углям, в ряде мест известны зале
жи гагата; часто встречаются окремнелые стволы деревьев и ти
пичные лигниты. Пласты имеют линзообразное залегание с мощ
ностью в центральной части залежи до 3 л  и быстро выклинива
ются к ее периферии. Угли содержат 30—35% влаги и 10—13% 
золы; теплота сгорания около 2100 ккал/кг.

Разработки этих углей незначительны.
Делювиальные бурые угли, как указывалось, по возрасту от

носятся к последнему межоледенению и развиты в отложениях 
этого возраста, распространенных в долинах, вытянутых вдоль 
подножья Альп, Угленосная часть разреза представлена озерны
ми отложениями, залегающими среди флювиальных и флювиогля- 
циальных галечников и рисской морены.

Уголь местами похож на лигнит, местами на сильно разложив
шийся торф. Угли гумусовые, листоватые, со значительным коли
чеством плоско сжатых остатков веток, стволов, корневищ; пласты 
углей сложного строения и изменчивой мощности, обычно 0,20 м— 
0,65 м, иногда до 4 м.

Уголь содержит 7—12% золы и до 50% влаги, которая при хра
нении угля быстро уменьшается; теплота сгорания от 1800 ккал/кг 
при высыхании угля повышается до 3000 ккал/кг.

Средняя и Северная Бавария

Угленосность в этом районе наиболее полно выражена в север
ной части этой страны, в Фихтельгебирге, где угленосны все три 
отдела миоцена, в то время как южнее, в Верхнем Пфальце, ш> 
левобережью Дуная, она известна лишь в верхнем миоцене. Уголь
ные месторождения этих двух частей различаются также по усло
виям залегания.

В северной части угленосная толща заполняет довольно об
ширные, обычно пологие асимметричные мульды и располагается 
в депрессиях мезозойского рельефа. По типу образования они, 
по классификации Вагенбрета (см. раздел «Германская Демо
кратическая Республика, стр. 144), близки к типу выщелачи
вания.

Угленосная толща сложена чередованием песков и глин, вклю
чающих пласт угля, а в некоторых месторождениях она почти пол
ностью представлена углем. Залегание угленосной толщи в общем 
контролируется рельефом подстилающей депрессии — более кру
тое по краям мульды с выполаживанием до горизонтального к цен
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тральной части мульды. Верхние пласты угля горизонтально зале
гают на выровненной поверхности. Число пластов от 2 до 5, с мощ
ностью в 2—4,5 м, в среднем по 2—2,5 м каждый.

В центральной части мульды мощность пласта угля иногда до
стигает 40 м. Нижние пласты или нижняя часть мощного пласта 
содержит более плотный уголь, без лигнита или с небольшими 
его пачками. Верхняя часть такого пласта, а также верхние пла
сты богаты лигнитом. Угли малозольные, малосернистые, с боль
шой— до 40% (в пластовой пробе)— влажностью; теплота сго
рания рабочего топлива около 2100 ккал/кг, на органическую мас
су — до 6000 ккал/кг.

В Верхнем Пфальце угленосная толща малой мощности сложе
на глинами и залегает в неглубоких понижениях кристаллическо
го фундамента. В ней заключено по 1—2 пласта, мощность их 
незначительна и редко превышает 1 —1,5 м. Угли очень зольные, с 
содержанием золы обычно 25%;'влажность воздушносухого топли
ва составляет около 14%. Уголь по типу близок к лигнитам и час
то включает большие пачки его.

Уголь используется керамической промышленностью и для 
коммунальных нужд. Часто добыча угля производится попутно с 
включающими его высококачественными глинами. Общие запасы 
углей Средней и Северной Баварии составляют около 44— 
50 млн. т.

герм а н с к а я  д е м о к р а т и ч е с к а я  ре с п у б л и к а

Период со времени образования ГДР характеризуется высоки
ми темпами роста угледобывающей промышленности. Добыча 
угля за эти годы по сравнению с довоенной (в современных гра
ницах) увеличилась более чем вдвое, при увеличении добычи за 
это же время в ФРГ лишь на 7з-

Важнейшая энергетическая база ГДР — бурый уголь. Наибо
лее крупная добыча его сосредоточена в округах Лейпцига, Маг
дебурга, Галле и Коттбуса, где разработка ведется почти исклю
чительно открытым способом. Добыча каменного угля производит
ся в Саксонии в небольших размерах; значительную часть своих 
потребностей в каменном угле ГДР покрывает импортом. Постро
енный в Лауххаммере крупный завод по производству кокса из 
бурого угля, находящего все более широкое применение в метал
лургии, в заметной мере снижает с каждым годом дефицит в ме
таллургическом топливе. .

В ГДР известны угли палеозойского возраста, относящиеся к 
каменным, и третичного — представленные различными разновид
ностями бурых углей. По добыче бурых углей ГДР стоит на пер
вом месте в мире. В 1964 г. добыча составляла 256,9 млн. т. Общие 
геологические запасы бурых углей ГДР оцениваются от 30 до 
49 млрд, т, из них пригодны к открытой добыче 22 млрд. т. Запа
сы каменных углей составляют крайне незначительную долю.
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М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

Основные месторождения палеозойского возраста в ГДР из
вестны в южной части страны, в саксо-тюрингской зоне (рис. 42). 
Особое невыясненное положение занимает расположенная север
нее саксо-тюрингской зоны угленосная площадь Доберлуг-Кирх- 
хайн.

100км

Рис. 42. Распространение угленосного палеозоя в ГДР 
/ — верхний карбон и пермь; 2 — нижний карбон

По своему образованию большинство месторождений связано 
с внутренними межгорными прогибами сравнительно небольших 
размеров, выполненных осадками лимнического типа, мигрирую
щими в стратиграфическом разрезе (рис. 43). Осадки эти отно
сятся к верхней части вестфальского яруса, стефанскому ярусу 
карбона и нижней перми и образуют угленосную толщу сравни
тельно небольшой мощности.

По своему тектоническому строению месторождения представ
ляют собой мульды, срезанные по какому-либо крылу и сильно 
нарушенные сбросами и внедрениями интрузий.

Угли саксо-тюрингской зоны каменные, гумусовые, блестящие, 
клареиовые. Часто в угольных залежах содержится большое ко
личество сажистого фюзенового угля. Уголь залегает в виде плас
тообразных залежей, чрезвычайно изменчивых как по простира
нию, так и по падению, часто выклинивающихся или расщепляю
щихся на маломощные прослои. Из-за развития более молодых
1:32

интрузий закономерности изменения метаморфизма углей не уста
новлены.

Месторождения приурочены к системе параллельных тектони
ческих погружений, образовавшихся в пределах среднегерманских 
варисдид. Главные месторождения палеозойского возраста рас
положены у северо-западного подножья Рудных Гор; большую 
часть их объединяют в Рудногорский бассейн.
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Рис. 43. Миграция палеозойской угленосности в стра
тиграфическом разрезе

. М е с т о р о ж д е н и е  Д о б е р л у г-К и р х х а й н находится к* 
юго-западу от г. Коттбуса и представляет собой небольшой горст 
треугольного очертания, ограниченный со всех сторон, кроме юга, 
крупными сбросами. Угленосные отложения относятся к верхам 
нижнего карбона — визейскому ярусу. В южной части горста они 
переходят в безугольную фацию кульма, к северу, за сбросом, он 
погружен на глубину более 1 км, и состав отложений этого яруса 
здесь не установлен.

Отложения визейского яруса подстилаются оолитовыми извест
няками, граувакками с прослоями глинистых сланцев нижнего же 
карбона, под которыми несогласно залегает средний кембрий.

Продуктивный карбон вскрыт под третичными отложениями на 
глубине 60—780 м и представлен паралическим типом отложе
ний — чередованием песчаников, глинистых сланцев с вмещающи
ми их пластами угля и известняков. Отложения карбона пронизы
ваются во многих направлениях трахидолеритами, трахиандези- 
тами и кератофирами и очень сильно нарушены мелкими сбросами 
от вертикальных до пологих, переходящих в тип надвига. Общее 
пологое залегание слоев сменяется вблизи таких сбросов залега
нием в форме различных складок, особенно в углях, как наиболее 
пластичных.
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Общая структура месторождения слабо намечается в виде двух 
мульд, имеющих варисцийское простирание и разделенных про
межуточных антиклиналом.

По отношению к основным тектоническим элементами Средней 
Европы месторождение считается несомненно расположенным в 
пределах северного окаймления варисцийских гор; отношение 
его к вестфальской группе угольных бассейнов различными геоло
гами оценивается по-разному.

По П. Дорну, месторождение представляет собой самостоятель
ный одиночный бассейн, не имеющий непосредственной связи с 
вестфальскими месторождениями угля, также расположенными в 
субварисцийской зоне. Это объясняется тем, что отложения добер- 
лугского карбона древнее отложений, которые мы встречаем далее 
па западе. Тейхмюллер же рассматривает угленосную площадь 
Доберлуг-Кирххайн как крайнюю восточную часть вестфальской 
группы субварисцийской зоны.

На месторождении бурением вскрыто на глубине 407—420 м 
более 12 рабочих пластов угля, из которых пять пластов мощностью 
по. I м и один мощностью 1,82 м.

Опробованные в квершлагах этой шахты четыре рабочих пла
ста угля относятся к очень зольным (15—45% золы). Беззольный 
уголь содержит: летучих веществ до 5%, углерода 93,5%, водоро
да 2,7%, кислорода 2,4% и соответственно по 0,7% серы и азота; 
теплота сгорания 8370 ккал/кг.

Минеральная часть угля богата редкими элементами — гер
манием, бериллием, литием, мышьяком, сурьмой и характеризуется 
высоким содержанием галлия; здесь обнаружен также никель- 
пирит.

Внешне малозольный уголь представляет собой однородную 
гомогенную массу, схожую с донецким антрацитом; очень зольный 
уголь близок к углистым сланцам, в которых под микроскопом 
видно тесное срастание кусочков угля с глиной, поры между ними 
заполнены сингенетичными пиритом или кальцитом. Вблизи ин
трузий уголь местами переходит в графит.

М е с т о р о ж д е н и е  В е р е н ц х а й н  входит в ту же группу 
и находится к северо-западу от Доберлуг-Кирххайн. Оно представ
ляет собой небольшую вытянутую с юго-запада на северо-восток 
мульду Веренцхайн. В ней угленосные отложения верхневизейско- 
го возраста залегают с размывом на кембрии и сложены в поло
говолнистые складки, падают к центру мульды под углом около 
10° и разорваны целым рядом пологих смещений.

Отложения нижнего карбона рассекаются интрузиями палеоан
дезитов, образующих местами, в том числе и около угля, пласто
вые залежи. Покрывающими породами служат гравийные и песча
ные слои третичного возраста.

В угленосной толще вскрыто до 15 пластов угля сложного стро
ения и, по данным опытной шахты, в большинстве своем сильно 
раздробленных. В ненарушенном залегании мощность некоторых
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пластов угля составляет около 1,5 м, преимущественно же около 
0,4—0,5 м. '

Угли сильно метаморфизованы, относятся к антрацитам.
Общие запасы этих месторождений вначале оценивались в 22— 

60 млн. т; по результатам последних исследований считают, что 
запасы превышают это количество. Однако из-за сложных геоло
гических условий, большой загрязненности и трудному обогаще
нию угля практическое значение месторождений незначительно.

Рудногорский бассейн

Месторождения Рудногорского бассейна представляют собой 
выполненные карбоном и пермью мульдообразные впадины среди 
более древних палеозойских отложений. Все эти мульды находятся 
к югу и северу от г. Карл-Маркс-штадт (рис. 44). По географиче-

Рис. 44. Обзорная карта Рудногорских месторождений

скому положению и возрасту угленосных отложений здесь выделя
ются: 1) район Цвиккау, 2) район Люгау-Эльсниц, содержащие 
рабочие пласты верхнего карбона, 3) месторождения Хайнихен и 
Эберсдорф — нижнего карбона, 4) месторождение Дёлен, относя
щееся к красному лежню. Наиболее крупные из них — районы 
Цвиккау и Люгау-Эльсниц. Остальные месторождения, в особен
ности Хайнихен и Эберсдорф, крайне незначительны по площади 
и практически не имеют промышленного значения.

Районы Эльсниц и Цвиккау до последнего времени считались 
разделенными между собой широкой (в 5—6 км) так называемой
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промежуточной областью. По Г. Блюхеру, в этой промежуточной 
области севернее Нейшенбурга на глубине 966 м в карбоне мощ
ностью 259 м в 1948 г. вскрыт сложный пласт угля в 3 м, в других 
скважинах — нерабочие пласты. К северу карбон размыт, на юге 
с выклиниванием ложится на более древние породы. По рабочим 
же пластам, по Г. Блюхеру, месторождения Цвиккау и Люгау- 
Эльсниц не соединяются и параллелизация их пластов не устанав
ливается. Разработки ведутся на. .глубине 600—1100 м. К этим же 
районам относится и издавна разрабатывавшееся месторождение 
Шёнфельд.

Все упомянутые выше мульды располагаются параллельно про
стиранию Рудных Гор, протягиваясь с юго-запада на северо-вос
ток, обычно срезаны по северо-восточной границе и имеют нор
мальный контакт по лежачему юго-западному крылу. Благодаря 
положению среза мульды месторождения в общем представляют 
собой моноклинали с пологим 10—15° падением пластов на север 
и постепенным выполаживанием на глубине.

Такое общее простое строение месторождений нарушается 
большим количеством сбросов, разбивающих его на мелкие, пере
мещенные между собой блоки, и проявлением постмагматической 
деятельности в виде порфировых и мелафировых пластовых излия
ний и покровов.

М е с т о р о ж д е н и е  р а й о н а  Ц в и к к а у  расположено 
у одноименного города и занимает общую площадь около 
•20 км2.

Угленосная толща относится к верхнему карбону и сложена 
песчаниками, песчанистыми и глинистыми сланцами и редкими 
конгломератами. В основании угленосных отложений лежит мела- 
фир карбонового возраста, подстилаемый девоном; на угленосной 
толще карбона залегают пестроцветные отложения красного леж
ня. Общая мощность всей толщи 500—900 м. В целом район пред
ставляет собой южное крыло, наклоненное на северо-восток, муль
ды подковообразной формы с падением пород под углом 10°.

Сильно развиты сбросы послепермского возраста, имеющие раз
личное направление; главные из них падают по направлению к 
оси мульды.

Во вскрытой части района насчитывается 10—11 пластообраз
ных залежей угля с суммарной мощностью от 36 до 64 м. Один из 
пластов — Руссель — включает крупные прослои фюзенового угля 
общей мощностью более 2 м.

Верхние горизонты содержат блестящие угли, в нижних гори
зонтах преобладают фюзеновые. Угли относятся к газовым, места
ми— к спекающимся, способны к самовозгоранию, которое 
приводило к длительным подземным пожарам. Угли германие- 
носны.

Р а й о н  Л ю г а у - Э л ь с н и ц  имеет почти такую же площадь,, 
как Цвиккау, и сложен аналогичного состава лимнической толщей 
верхнего карбона. Аналогичны и условия залегания угленосной
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толщи в виде моноклинали с падением на север и северо-запад под 
углом 20—30°. Как и в районе Цвиккау, сильно развиты мелкие 
сбросы послепермского возраста.

Мощность угленосных отложений в зависимости от рельефа 
дна бассейна меняется от 76 до 183 м, мощность пермских отло
жений — до 900 м.

Месторождение разбито большим количеством сбросов на се
рию блоков. Угольные пласты залегают здесь в виде двух зон: 
верхней, содержащей четыре пласта, и нижней, содержащей во
семь пластов угля; мощности угля сильно изменчивы — от неболь
шой до 6 и более метров.

По составу угли очень малозольные и малосцрнистые с содер
жанием золы 1—1,8%; количество влаги в них 7—15%, углерода 
73—76%; относятся к типу длиннопламенных с высшей теплотой 
сгорания от 5800 до 7000 ккал/кг, германиеносны.

М е с т о р о ж д е н и е  Ш ё н ф е л ь д  расположено недалеко от 
г. Альтенберг. Каменноугольные отложения залегают на кристал
лических сланцах. Точная стратиграфия их не установлена, и воз
раст условно определяется как вестфал Б и Нижняя часть стефан- 
ского яруса.

Осадочные отложения карбона прорваны интрузиями, образу
ющими стратифицированные пластовые залежи, по отношению к 
которым выделяются и соответствующие горизонты осадочных 
отложений — «допорфировый» и «послепорфировый»; угленосен 
лишь «послепорфировый» горизонт.

В самом низу карбона залегают гнейсовые конгломераты (до- 
порфировые), местами полностью ассимилированные «старыми» 
кварцевыми порфирами. Послепорфировый горизонт начинается: 
гнейсовым же конгломератом, в котором имеются пачки аркозо- 
вых песчаников и слабоокатанные гальки «старого» кварцевого’ 
порфира диаметром до 1 м3. Цементом служит кварцевый слю
дистый песчаник с рассеянными в нем небольшими кусочками бле
стящего угля. Мощность конгломерата до 20 м. Залегающие выше 
породы представлены Порфировыми туфами, углистыми песчани
ками и глинистыми сланцами, содержащими пласт угля.

Лежащая выше этого горизонта толща мощностью до 20 м от
носится к стефану. Она сложена конгломератами, аркозовыми 
песчаниками и сланцами с небольшими — до 5 см — кусочками- 
блестящего каменного угля. Эти осадочные отложения перекрыва
ются пластовой залежью так называемых теплицких кварцевых 
порфиров.

На месторождении разрабатывался пласт сильно нарушенного 
угля мощностью от 10 см до 1 м, местами раздувшийся до 4 м и 
относящийся к антрацитам с содержанием летучих веществ 5,4%.

Площадь распространения угольных пластов крайне невелика- 
и не выходит дальше старых выработок, за пределами которыж 
буровые скважины угля уже не встретили.

М е с т о р о ж д е н и е  Х а й н и х е н  находится вблизи г. Карл-
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Маркс-штадт. Оно сложено лимбической толщей нижнего карбо
на, который в основании представлен очень мощным — в 200— 
500 м — конгломератом; выше последнего залегает собственно уг
леносная толща мощностью 280—400 м, относящаяся, как и кон
гломерат, к вальденбургским слоям нижнего карбона (рис. 45). 
Она сложена крепкими песчаниками и глинистыми сланцами; 
среди последних расположены тонкие пласты антрацита. Угленос
ная толща имеет мульдообразное залегание (рис. 46) и на северо- 
западе почти полностью замещается конгломератами.

Рис. 45. Геологическая карта месторождений Хайнихен
(по О. Мейер)

/ — глинистые сланцы; 2 —- горизонт гранитовых конгломератов; 3 — продук
тивный горизонт; 4 — базальный конгломерат
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Рис. 46, Разрез через мульду Бертельсдорф (по О. Мейер)
/  — глинистые сланцы висячего бока; 2 горизонт гранитовых конгломератов, 

3 — продуктивный горизонт; 4 — базальный конгломерат

М е с т о р о ж д е н и е  Д ё л е н  относится к пермскому возра
сту и расположено между Рудными горами и гранитным массивом 
Дрездена и Мейссена. Оно вытянуто в юго-восточном — северо- 
западном направлении, длина его около 22 км, ширина — око
ло 7 км.

Месторождение выполнено отложениями нижнего и среднего 
отделов красного лежня, несогласно залегающего на более древ
нем кристаллическом основании.

Нижний красный лежень, с которым связана .основная угленос
ность, имеет мощность около 200 м и сложен серыми песчаниками 
и конгломератами с глинистыми включениями. Мощность угленос
ной пачки 20—30 м. Она сложена сланцеватыми глинами, бога
тыми флористическими остатками, песчаниками и конгромерата- 
ми красного цвета. Отложения этой пачки обладают очень резкой 
фациальной изменчивостью и кроме рабочих пластов угля содер
жат в нижней части многочисленные нерабочие прослои.

Средний красный лежень представлен чередующимися и сме
няющими друг друга по простиранию пестрыми глинами, песча
никами, редкими конгломератами и известняками; нерабочие про
слои угля иногда переходят в пласты угля мощностью до 0,8 м.

Выше залегает мощная (до 200 м) толща туфобрекчий и песча
ников с беспорядочно разбросанными среди них конгломератами, 
которая еще выше сменяется конгломератовой толщей, состоящей 
из гнейсов, порфиров и порфиритов.

Пермские отложения слагают ядро и крылья асимметричного 
антиклинала с пологим юго-западным крылом, где падение 10—15° 
и более, крутым — до 30° — падением на противоположном крыле. 
Залегание слоев усложняется тремя параллельными поднятию 
сбросами, один из которых (сброс «Красный бык») имеет амплиту
ду до 350 м.

В месторождении насчитывается семь сильно изменчивых по 
мощности и качеству угольных пластов, вернее пластообразных за
лежей, практическое значение из которых имеет только Главный 
пласт. Остальные пласты с рабочей мощностью загрязнены и пред
ставляют собой чаще углистые сланцы.

Мощность Главного пласта от 1 до 9 м. Пласт сложного строе
ния и разбит тонкими прослоями глинистого сланца на ряд пачек; 
некоторые из 'прослоев очень устойчивы и прослеживаются по все
му месторождению.

Среди отдельных пачек угля известны прослои, получившие 
среди горняков название «серого твердого» угля. Они хорошо вы
деляются среди других углей и характеризуются повышенной ра
диоактивностью. По Э. Чоппе, эти прослои под влиянием радиоак
тивности подверглись большей степени углефикации, чем угли, от
деленные от них прослоями породы.

Уголь полосчатый с редкими включениями фюзена, большим 
количеством — до 30% — золы, большей частью 18—22% даже 
для высших сортов, содержание влаги 4,5—8%.
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Другие палеозойские месторождения ГДР

На территории ГДР, кроме рассмотренных выше месторожде
ний, имеется целый ряд разрозненных месторожднеий карбонового 
и пермского возраста, расположенных в пределах Саксонии и при
уроченных к области Рудных гор и прилежащим к ним предгорным 
массивам.

Все эти месторождения образовались в межгорных впадинах 
и представляют собой мульды заполнения с различными углами 
падения и различной, но преимущественно сильной, нарушенностью, 
главным образом в виде частых небольших сбросов или же очень 
сложных складок. По типу отложений они относятся к лимниче- 
ским, по возрасту — к верхнему карбону или нижнему красному 
лежню; в последнем случае месторождения всегда характеризу
ются пронизывающими угленосную толщу одновозрастными эруп
тивными образованиями.

По своим малым размерам и запасам, а также в большинстве 
случаев трудным для эксплуатации геологическим условиям мес
торождения имеют небольшое промышленное значение.

Наиболее крупными среди месторождений карбона являются 
расположенные севернее г. Галле и разделенные большим порфи
ровым массивом два месторождения: Веттин на западном и Лё- 
беюн — на восточном крыльях этого массива, представляющего со
бой ядро герцинского антиклинала (рис. 47).

Угленосная толща относится к оттвейлерским слоям верхнего 
карбона общей мощностью 1000—1150 м и перекрывается нижним 
красным лежнем, включающим мощные (до 800 м ) порфировые 
покровы. Пласты угля сосредоточены в верхних частях угленосной 
толщи. На каждом месторождении известно по 3—4 пласта тощего 
угля рабочей мощностью от 2 до 6 м, слоистого, непостоянного 
строения; пласты сильно раздроблены, смяты в складки, разбиты 
нарушениями и местами выклиниваются.

По отражательной способности витринитов угли около Веттин 
относятся к паровично-жирным и коксовым углям, в районе Лёбе- 
юн и Плёц — к коксовым, тощим и антрацитам (рис. 48). Метамор
физм углей связан с пермо-карбоновым вулканизмом и развивался, 
по М. Швабу, в два этапа. Внедрившиеся вначале лёбеюнские пор
фиры изменили угли в кровле до степени паровично-жирных и кок
совых (диатермальный метаморфизм), а порфириты в _ районе 
Плёц и Лёбеюн, внедрившиеся позднее в верхние веттинские слои, 
преобразовали угли в тощие (эпитермальный метаморфизм) и ан
трациты (термальный метаморфизм).

Месторождения пермского возраста расположены по обоим 
склонам Тюрингенского леса, где они вытянуты в ряд параллельно 
оси этого горного сооружения. На южном склоне, с запада на вос
ток, здесь известны месторождения вблизи городов Зуль, Эйслебен, 
Кронах, на северо-восточном склоне—у г. Ильменау. Крайним 
юго-западным продолжением этого ряда является расположенное
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Рис. 47. Обзорная гео
логическая . карта рай
она порфировых масси
вов у Галле (по 

М. Швабу)
1 — нижний красный лежень;
2 — верхние веттинские слои;
3 — нижние веттинские слои;
4 — порфиры; 5 — порфири
ты; 6 безугольные отложе

ния подошвы

Рис. 43. Отражательная 
способность палеозой
ских углей района Гал
ле и других (по 

М. Швабу)



уже в пределах ФРГ, в Баварии,'месторождение у г. Эрбендорфа.
Слагающие эти месторождения пермские толщи представлены 

нижним, средним и верхним красным лежнем, за исключением 
месторождения у г. Эйслебена, где угленосность связана со сред
ним красным лежнем. В остальных месторождениях угленосность, 
относится к нижнему красному лежню.

Нижний красный лежень в основании представлен преоблада
ющими мощными порфировыми покровами, туфами и подчиненны
ми нормальными осадочными породами (слои Гера). Выше их за
легают манебахские слои, сложенные чередованием небольших 
конгломератов с песчаниками, сланцеватыми глинами и приуро
ченные к последним пластам угля. Изверженные породы в ма- 
небахских слоях отсутствуют. Средний красный лежень наоборот 
такой толщей чередования сложен в основании, кварцевые же пор
фиры с туфами и подчиненными осадочными отложениями зале
гают в верхней части. Эти кварцевые порфиры кверху сменяются 
мощными конгломератами, составляющими уже верхний красный 
лежень.

Пермские месторождения располагаются в очень сложных 
структурах горного массива Тюрингенского леса и местами свя
заны с аллохтоном крупных надвигов, под которыми отложения 
этого же возраста залегают на практически недоступной глубине..

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О Г Е Н А  И  Н Е О Г Е Н А

Угольные месторождения палеогена и неогена в ГДР распро
странены во многих районах страны. Наиболее крупные из них 
расположены в следующих районах: 1) Магдебургском, 2) Тюрин- 
го-Саксонском, 3) Восточном, 4) Северном (рис. 49). По величине 
добычи на первом месте стоит Тюринго-Саксонский район.

В сводном геологическом разрезе проявление угленосности из
вестно во всех, за исключением верхнего плиоцена, стратиграфи
ческих подразделениях. Однако промышленная угленосность при
урочена лишь к двум подразделениям: 1) к эоцену, при угленосно
сти которого он полностью выделяется в так называемую «старую- 
буроугольную формацию», и 2) к миоцену — «молодую буроуголь
ную формацию».

Старая буроугольная формация развита на западе страны — в 
Магдебургском районе и в преобладающей части Тюринго-Саксон- 
ского района (города Галле, Гейзельталь, Борна), молодая буро
угольная формация — в восточной части Тюринго-Саксонского 
района — и Восточном районе, отдельные месторождения которого 
протягиваются на территорию Польши, где входят в состав Лужиц
кого буроугольного бассейна. Более подробно стратиграфическое 
положение угленосных толщ, по К. Питчу, приводится в табл. 14.

По условиям образования среди буроугольных месторождений 
выделяются, по О. Вагенбрету, четыре типа: 1) эпейрогенический,.
2) тектонический, 3) солянокупольный, 4) карстовый (рис. 50).
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Эпейрогенический тип месторождений связан с историей раз
вития крупного региона, в котором рост торфяника компенсирует
ся эпейрогеническим погружением этой области. Для него харак
терно спокойное залегание пластов угля, большое их (до 100 км) 
распространение, сравнительно небольшая — от 5 до 20 м, но по
стоянная мощность этих пластов. К этому типу относятся место
рождения Нидерлаузитц и часть месторождений в районах гг. Гал
ле, Вейсенфельс, Лейпциг, Борна.

Рис. 49. Распространение буроугольных формаций в Тюринго-Саксон-
ском районе

/ - —площадь выходов «старой буроугольной формации»; 2 — распространение ее 
под «молодой (миоцен) буроугольной формацией»

Образование месторождений тектонического типа связано с 
кратковременными, но значительными по амплитуде погружениями 
в грабенах. Месторождения этого типа отличаются значительно 
меньшей площадью распространения, но очень большой (до 100 м) 
мощностью пласта, который всегда имеет сложное строение, с мно
гочисленными'прослоями пластического Материала. К этому типу 
относятся месторождения Оберлаузитца и Берздорфа, в которых 
более чем 100-метровый пласт включает до 30 глинистых и песча-

143



нистых прослоев, так что на долю чистого угля приходится только 
€0—70 м.

Месторождения солянокупольного типа всегда подстилаются 
или располагаются вблизи соляных куполов или антиклиналей, 
точнее — в опускающихся их крыльях.

/ Ш

Рис. 50. Типы буроугольных месторождений ГДР
I — эпсйрогспический; II — тектонический; III — солянокупольный; IV — тип карстовый

! пески и песчаники; 2 ~  уголь; 3 — глины; 4 — галечники; 5 ...подстилающая порода,
/>' -кристаллические породы фундамента; 7 — карбонатные породы; 8 — породы соляного к у 
пола; 9 — подошва соленосных пород; 10 — складчатое основание, подстилающее гипсоносную

толщу

Пласты угля имеют на разных крыльях неодинаковые мощ
ность, строение и глубину погружения. Им свойственна полная 
зависимость типа проявления от соляной тектоники.

К этому типу относятся месторождения района Стассфурт— 
Эгельн—Хельмштед, располагающиеся по обеим сторонам Стасс- 
фуртского антиклинала.

Месторождения карстового типа связаны исключительно с об
ластью залегания цехштейна и гипса. В них пласты имеют мощ
ность от 5 до 100 м, но развиты на небольшой площади, ограничен
ной процессами выщелачивания. Следы процесса выщелачивания 
во вмещающих породах проявляются в виде включений или блес
ток гипса и соли. К средней части месторождения обычно приуро
чена максимальная мощность залежей. Дальнейшее развитие это
го процесса приводит к мульдообразному прогибанию пласта, 
крутому падению его крыльев и небольших — от 0,1 до 10 м — 
сбросов, как это имеет место, например, на месторождении Профен 
у г. Цейтца.

Некоторые месторождения являются комбинацией двух типов: 
так, например, в районах гг. Галле, Вейсенфельс, Лейпциг, Борна ^
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на некоторые месторождения эпейрогенического типа накладыва
ются признаки последующего процесса выщелачивания.

Залегание пластов бурых углей различно. Кроме котлообраз
ного залегания, свойственного типу выщелачивания, многочислен
ные изменения в их залегании вызываются неодинаковой величи
ной давления ледника на кровлю, что создает неравномерное 
распределение углистого материала и возникновение зон вздутий 
и растяжений, а при боковом давлении — складки, разрывы и на
двиги.

ШШ1 Т=--- \̂2
Рис. 51. Сингенетический размыв Главного и эпигенетический Верхнего^ пластов, 
в районе Борна (по Питчу). М-б горизонтальный 1:37 500, вертикальный 1:3 000 

1 —■ послемиоценсвые отложения; 2 — вмещающие породы; 3 — пласты угля

Часто встречается пласт угля с частичным его размывом реч
ными потоками, придающим зубчатую форму этому пласту 
(рис. 51).

Качество бурых углей различных типов — землистых плотных, 
блестящих — неодинаково и повышается по мере перехода к типу 
блестящих углей. Содержание влаги в рабочем топливе от 48 до 
58%; угли относятся к малозольным и среднесернистым — содер
жат в пересчете на сухое топливо 2—8% золы, редко более 2,5% 
серы. Низшая теплота сгорания 2100—2400 ккал/кг; в брикетах 
она повышается до 5200—5300 ккал/кг.

Наиболее ценны угли с высоким содержанием— до 7,8% — 
водорода, являющиеся сырьевой базой для химической промыш
ленности, в том числе для получения бензина, и имеющие выход 
смол до 38% на безводную и беззольную массу.

Угли гумусовые, с непостоянными прослоями сапропелевых; в 
верхней части мощных пластов иногда встречаются небольшие 
пачки пирописсита.

Угли автохтонного происхождения; аллохтонное образование 
достоверно установлено для очень незначительной части пластов.

Магдебургский район

В Магдебургском районе в связи с развитием здесь соляных 
залежей преобладающий тип буроугольных месторождений соля
нокупольный. Одновременно с ним иногда встречается и тип, свой
ственный карстовым областям. В обоих случаях угленосные отло
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жения покрывают пестроцветные породы триаса, юры и реже — 
мела, древнему рельефу которых следует и залегание угленосной 
толщи. Принадлежащая древней буроугольной формации угленос
ная толща сложена в основном глинами и песками, галечниками 
и пластами угля и перекрывается фосфоритоносными осадками 
олигоценовой морской трансгрессии.

Возраст вышележащих песков и глин точно не установлен, 
предположительно — миоценовый.

Угленосная толща обычно имеет мощность 200—250 м и содер
жит три—шесть пластов угля, из которых рабочими являются 
лишь один-два пласта. Мощность пластов 10—30 м, они часто 
включают значительные линзы битуминозных слабодоломитизиро- 
ванных известняков. Уголь содержит 47—49% влаги, до 7% золы 
и 26—27% летучих веществ (на безводное топливо), низшая тепло
та сгорания 2800—3000 ккал/кг.

Район принадлежит к одному из наиболее старых разрабаты
ваемых буроугольных районов; главные разработки в нем сосре
доточены на месторождениях у городов Стассфурта, Эгельиа, 
Ашерслебена. Угли в основном используются как энергетическое 
топливо, в значительно меньшей степени — как сырье для пере
гонки.

Тюринго-Саксонский район

Тюринго-Саксонский район (Лейпцигский) — самый крупный 
угледобывающий район, обеспечивающий сырьем сконцентриро
ванную в этом районе химическую и металлургическую промыш
ленности и большую часть нужд энергетических предприятий.

Стратиграфическое положение главных разрабатываемых пла
стов в различных частях Тюринго-Саксонского района различно 
(табл. 15) и в общем характеризуется тем, что по мере перехода 
с юго-запада на северо-восток эти пласты располагаются все в бо
лее и более высокой части разреза. К северо-востоку от г. Лейпци
га угленосность известна также и в молодой угленосной форма
ции — миоцене.

Из отдельных угленосных площадей и месторождений района 
наиболее типичны для северной части — район Кёттен, для юж
ной месторождения Борна и Цейтц, для восточной — месторож
дения между городами Галле и Биттерфельд. Залегание угольной 
залежи на месторождениях в зависимости от его типа различно;

Преобладающая часть месторождений относится к эпейрогени- 
ческому типу, нередки и месторождения карстового типа. Во мно
гих случаях угольная залежь подверглась сильным воздействиям 
ледников, смявшим эту толщу в плойчатые складки.

По составу и качеству углей в строении угольной залеЖи обыч
но выделяются три-четыре горизонта чередующихся более светлых 
ксилитовых и доплеритовых углей и пачек пирописсита с более 
темными, обладающими наиболее высокой битуминозностью. Би-
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‘ Т а б л и ц а 1 5
Общий геологический разрез и угленосность тюринго-саксонских 

буроугольных отложений

Плиоцен Речные галечники

Нижний и часть сред
него миоцена

Наиболее молодые расщепленные тонкими 
прослоями пласты бурого угля мощно
стью от 4 ж и менее; распространены к 
востоку и северо-востоку от г. Лейпцига 
(р-н Тауха—Брандис—Далей)

Верхний олигоцен Разнозернистые пески, глины, местами пе
реходящие друг в друга и включающие 
пласты бурого угля мощностью от 4 ж 
и более, богатые ксилитом. В районах 
Брандис, Гримма и др. подстилаются 
сильноводоносными песками и гравием.

Средний олигоцен («ви
сячие слои древней 
буроугольной форма
ции»)

Тонкие серые хорошо слоистые слабогли
нистые пески до 40 ж мощности («пес
ки Педельвица»).

Слоистые серые морские пески, в нижней 
части сильноглинистые, слабоизвесткови- 
стые, иногда глауконитовые с остатками 
фауны, зубов рыб, карбонатными и фос
форитовыми конкрециями.

Коричневые углистые плохослоистые пески 
со скоплениями аллохтонного грязного 
угля мощностью до 1 ж

Верхний эоцен
(«Верхний пласт»)

Верхний пласт (пласт «Белен») IV, перво
начально наиболее широко распростра
нявшийся, теперь в южной части не
сколько размыт, мощность .8—10 и до 
14 ж; выходит к поверхности северо-вос
точнее и севернее г. Лейпцига

Прослой Грубо- и тонкозернистые водоносные пески 
мощностью 5—14 ж, жирные глины, мес
тами сменяющиеся линзами песка

«Главный пласт» Главный пласт (Борна) II мощностью 
12—14 ж, в юго-западной части выкли- 
нивается в мощных речных песках; в 
последних выше предыдущего пласта 
появляется пласт III («Тюрингский 
главный пласт») мощностью 12—15 м, 
развитый в районе Цейтц в Тюрингии

Прослой Водоносные грубые пески до мелкого гра
вия в верхней части, переходящие в 
глинистые пески и глины; мощность от 
12 до 30 м

Нижний пласт Нижний (Саксонско-Тюрингский) пласт 
№ 1, изменчивой мощности, обычно 3— 
4 м ’ в отдельных западинах до 30 м, 
а в районе Профен до 50 ж
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Продолжение табл. 15

Плиоцен Речные галечники

Лежачие слои

Дотретичные

Жирная глина 4—6 ж. Мелкий гравий с 
линзами песка, сильно водоносный, осо
бенно на юге; в южной части в глинах 
мощностью 40—50 ж или замещающих 
их песках, в средней части разреза мес
тами встречается пласт угля мощностью 
2—3 и до 5 ж (пласт Икс)

Каолиновые глины, местами с гальками 
подстилающих сильно разрушенных по
род

Альгонские граувакки, а также тремадок- 
ские кварциты, порфириты, вестфальские, 
пермские и местами триасовые песчани
ки и пестроцветы

туминозность таких углей нередко превышает 25—30%, выход 
смолы — до 9 кг/гл. При этом степень битуминозное™ углей в ши
ротном направлении закономерно повышается. Угли этого района 
относятся к лучшим перегоночным углям и полностью исполь
зуются широко развитыми здесь перегоночными комбинатами.

В окружности г. Кёттен и прилегающих к нему месторожде
ниях— Лёбеюн, Дессау — угленосные отложения располагаются 
на триасе, южнее — на древнепалеозойских сланцах и граувакках 
и представлены в основании немыми жирными глинами мощ
ностью до 20 м. Залегающее выше глинистые пески с большим ко
личеством корневищ составляют подошву собственно угленосной 
части разреза. Последняя включает одну угольную залежь и всю
ду перекрывается морским олигоценом — магдебургскими песка
ми мощностью до 10 м, иногда отсутствующими, и септариевыми' 
глинами мощностью 20—70 м. Угленосная толща полого падает на 
северо-восток, в этом же направлении увеличивается и мощность 
септариевых глин.

В западной части района проходит большой сброс, по кото
рому триас контактирует с древним палеозоем. Залегающие на 
западе под небольшими наносами третичные отложения имеют сла
бое падение с юго-запада на северо-восток, и в крайней восточной 
части угленосная толща лежит на глубине до 100 м. На западе 
они пересекаются упомянутым выше унаследованным (по отно
шению к третичному времени) сбросом с амплитудой от 15 до 
25 м, затухающим на юго-востоке.

Угольная залежь имеет непостоянную мощность; ее максималь
ная мощность 16—24 и до 30 м, обычно около 6 м и местами умень
шается до 2 м. Одновременно с уменьшением мощности умень
шается и сложность строения угольной залежи. Уголь местами 
содержит тонкорассеянный песок и глинистые частицы; встречают
ся также напоминающие асбест небольшие включения желто-бу-
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рых мягких волокон в виде окаменелых остатков млечных сосудов 
растений, называемых «обезьяньими волосами»'. Сырой уголь 
содержит 45—49% влаги, 6—9% золы, 43—48% летучих веществ 
и обладает теплотой сгорания 2700—3100 ккал/кг-, теплота сгора
ния обогащенного угля 7000—7200 ккал/кг.

Разработка углей ведется подземным способом; уголь почти 
полностью используется как сырье для расположенных вблизи 
химических заводов.

В р а й о н е  Ц е й т ц  древняя буроугольная формация имеет 
мощность около 100 м и располагается на известняках, глинах и 
мощных залежах ангидрита цехштейна. Верхняя и нижняя ее части 
сложены гальками, песками и глинами, средняя — угленосным 
горизонтом. Последний вмещает два основных пласта угля, отде
ленных друг от друга песчано-глинистой пачкой мощностью 10— 
20 м: Нижний пласт (или пласт I) состоит из двух пачек и имеет 
весьма непостоянную мощность — от нерабочей (менее 3 м) до 
50 м. Вышележащий, так называемый Главный (или пласт III) 
пласт угля достигает 25 м мощности. В песчано-глинистых породах 
кровли Главного пласта залегает IV пласт угля мощностью 0,5— 
1,2 м (местами до 9 м); он не имеет широкого распространения.

Угленосная толща покрывается речными и моренными образо
ваниями плейстоцена. К востоку и северо-востоку от г. Цейтца, на 
месторождениях Борна, Гримма и других в основании разреза за
легают граувакки протерозоя, кварциты тремадокского яруса, 
иижнепермские порфиры и доломиты цехштейна. Выше лежит уг
леносный верхний эоцен мощностью в среднем около 45 м, вме
щающий три пласта угля: Нижний, Главный и Верхний (со зна
чительно меньшей, чем у г. Цейтца, мощностью). Мощность каж
дого из последних двух пластов составляет лишь по 14 м. Средняя 
мощность нижнего пласта угля достигает 3—4 м. Верхний эоцен 
покрывается морскими песками среднего олигоцена мощностью 
более 40 м, местами однометровым пластом бурого угля аллохтон
ного происхождения. Верхний олигоцен представлен песками и 
глинами с пластом бурого угля мощностью до 4 и более метров, 
имеющими на отдельных участках промышленное значение. Ме
стами оба пласта подверглись воздействию размывов.

В р а й о н е  Б и т т е р ф е л ь д а  древнейшими отложениями 
считаются породы верхнего карбона, вскрытые на глубине 93 и, 
затем идут магматические породы нижней перми; мезозой и палео
цен отсутствуют. Угленосные отложения представлены двумя — 
старой и молодой — буроугольными формациями. Основная угле
носность относится к олигоцену и выражена слоистым буроуголь
ным пластом мощностью до 19,7 м, в почве которого залегает го
ризонт кварцевого песка (мощностью 30—50 ж), а в кровле — гли
нистый горизонт. Молодая (миоценовая) буроугольная формация 1

1 По мнению Кипдшера, эти образования представляют собой загрязненный 
ископаемый каучук и указывают на то, что некоторые растения палеогена явля
лись каучуконосными.
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сложена кварцевыми песками, жирными глинами и пластом угля; 
общая мощность их 10—45 м. Как и в районе Цейтца, угольный 
пласт олигоцена разделяется на отдельные слои — светлые и тем
ные—  в зависимости от состава. Он расчленяется на три зоны, 
каждая из которых соответствует определенной фазе углеобразо- 
вания: 1) лежащий в почве ксилитовый темный уголь автохтонного 
происхождения, 2) зона частой смены светлых и темных слоев, 
представляющая собой субавтохтонные образования, и 3) ксилито
вый субаллохтонный горизонт в кровле.

Уголь содержит около 50% влаги, 5—6% золы (в сухой пробе) 
и обладает низшей теплотой сгорания — 2700—2800 ккал/кг.

Пласт угля миоценового возраста залегает среди песков и имеет 
обычно более сложное строение; мощность его не превышает
8—10 м и колеблется в зависимости от рельефа почвы и степени 
его размыва более молодыми, делювиальными песками. Залегание, 
за исключением локализованных мест воздействия ледников, в 
форме слабо вогнутой мульды, в остальных случаях спокойное.

Уголь отличается в большинстве случаев крайне малой (2—3%) 
зольностью и высоким (50—53%) содержанием влаги; однако на 
ряде месторождений содержание золы достигает 8—12%. Уголь 
•используется главным образом для энергетических и бытовых нужд 
в виде брикетов с теплотой сгорания 6500 ккал/кг при 2500— 
-—2700 ккал/кг необработанного угля.

Восточный район

■К Восточному району относятся месторождения, расположен
ные южнее широты г. Берлина между р. Эльба и границей ГДР 
с Польшей. Для района характерна разбросанность на обширной 
территории, за исключением южной ее части, многочисленных до
вольно мелких месторождений исключительно миоценового воз
раста.

Южная часть района, тяготеющая к городам Зенфтенберг, Котт
бус, Лаухгаммер, включает в себя наиболее крупные месторожде
ния. Иногда она -выделяется в качестве района Нижний Лаузитц. 
Отличием западной части района является наличие одного неболь
шого пласта угля также и в верхнем олигоцене, в то время как на 
остальной части восточного района установленный олигоцен пред
ставлен морскими отложениями.

Миоцен сложен галечниками, глинами, песками и двумя слож
ными пластами бурого угля; общая мощность около 200 м.

В основании миоценовых отложений обычно располагается 
50—60 м белых каолиновых песков, сменяемых кверху слюдистыми 
песками и углистой глиной с такой же общей мощностью; в некото
рых месторождениях горизонт углистой глины выражен нормаль
ным бурым углем.

На упомянутой толще располагается так называемый Нижний 
пласт бурого угля мощностью до 13 м, за которым после пачки
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в 50—60 м слюдистых песков и углистых глин следует Верхний 
угольный пласт — основной и более выдержанный пласт мощностью 
до 22 м. Лежащая над ним остальная часть миоцена в 25—30 м 
сложена белыми песками и светлыми или углистыми глинами 
Нижний пласт в западном направлении почти полностью выклини
вается, а затем восстанавливает свою мощность; в области морены 
он собран в складки и местами разорван (рис. 52). Верхний пласт

почти не меняет своего 
строения на 40—50 км, од
нако мощность местами 
снижается до 3—4 м.

Пласты сложены чередо
ванием различных типов 
бурого угля. Преобладает 
неслоистый и ксилитовый 
уголь. Доплеритовый уголь, 
как правило, встречается в 
верхней части пласта и 
только в виде небольших 
прослоев. Уголь в пласто
вой рабочей пробе содер
жит до 56% влаги и в су
хой пробе 3% золы, низ
шая теплота сгорания 
2100 ккал/кг. Угли малоби

туминозные. Используются главным образом для бытовых нужд, 
в последнее время на заводе Лаухгаммер из него вырабатывают 
пригодный для металлургии коке.

Расположенные к востоку и юго-востоку от г.Коттбуса место
рождения представляют собой продолжение соответствующих мес
торождений Польши. Наиболее крупным из них является место
рождение Циттау, расположенное на левобережье р. Нейссе и пред
ставляющее собой восточное окончание Житовского бассейна Поль
ши. Здесь верхняя угленосная часть миоцена, выделяемая под на
званием «пограничной буроугольной формации», или слои Циттау, 
сложена глинами и пластами угля и сверху перекрывается мощны
ми песками и галечником. Верхняя угольная залежь в среднем име
ет мощность 40—60 м ; на 50 м ниже ее располагается пласт угля 
в 11 —12 м, в котором встречаются пачки лигнита, в верхней ча
сти—линзы пирописсита.

Северный район

В Северном районе буроугольные месторождения редки, незна
чительны по размерам и мощности пластов, несмотря на неглубокое 1

1 По Н. Аренс и др., обнаружившим в миоцене Восточного района много
численные фузулиниды, большая часть миоцена должна быть отнесена к мор
ским отложениям.

Рис. 52. Атектоническая ледниковая склад
чатость пластов бурого угля у Мускау 

Лаузитцкого района (по Ригелю)
/ —.пласты угля; 2 — покрывающий горизонт
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залегание, почти не разрабатываются. Наиболее известны место
рождения в юго-западной части провинции Мекленбург.

Здесь угленосная толща миоцена включает не менее двух плас
тов угля мощностью 1,5—3 м каждый. Почти повсюду угли землис
тые, иногда угленосный горизонт по простиранию переходит в уг
листые глины или лигниты.

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ

Страны на территории Скандинавского п-ова располагают край
не малым количеством месторождений и ничтожными запасами 
ископаемого угля. Большее значение имеют горючие сланцы 
силурийского (?) возраста, используемые для получения газа 
и смол.

Угленосность связана с континентальными отложениями рэт- 
лейасового и палеоген-неогенового возраста; характерной чертой 
всех месторождений является их расположение в грабене, где они: 
сохранились от последующих эрозионных процессов. В мезозое на
ходятся бурые и каменные угли, в третичных отложениях — бу
рые.

В пределах Скандинавского п-ова и Дании небольшие место
рождения каменного угля разрабатываются в Швеции, в Дании..

ШВ Е Ц И Я

Месторождение Хельсингберг представляет собой окруженный 
цревними кристаллическими и метаморфическими породами грабен, 
в котором от размыва сохранились осадочные отложения мезозой
ского возраста.

Угленосная толща залегает с размывом на силуре, относится; 
к рэтскому ярусу и сложена конгломератами, глинами, красными 
песчаниками. Толща покрывается песчаниками и известняками се- 
нонского и датского ярусов или же современнными образованиями. 
Пологое спокойное залегание угленосной толщи часто нарушается 
сбросами, создающими боковую структуру месторождения.

Угленосность толщи невелика; в ней содержится семь пластов, 
угля общей мощностью 1,8—2,0 м.

Угли низкокачественные— содержат до 10% влаги и 9—10% 
золы, около 15—18% летучих веществ; тем не менее разрабатыва
ются они довольно интенсивно. Добыча временами достигает 
600 тыс. т в год; запасы исчисляются в 106—114 млн. т.

Д А Н И Я

Угольные месторождения Дании расположены преимуществен
но в средней части Ютландии южнее Гернинга и сложены нижне- 
или среднемиоценовыми морскими песками, включающими пласты 
бурых углей.
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Верхние пласты углей стратиграфически отвечают пластам 
Фриммерсдорф и Моркен рейнской буроугольной формации и раз
рабатываются; нижние залегают на глубине до 200 м и, несмотря 
на их мощность до 3 м, промышленного значения не имеют.

Разрабатываемые месторождения представляют собой сохра
нившиеся от глубокого плейстоценового размыва узкие полосы 
с запасами до 100 т в каждой.

Пласты угля залегают мульдообразно на глубине до 20 м и пе
рекрываются сверху флювиогляциальными слюдистыми и кварце
выми песками.

Верхняя залежь состоит из четырех пачек угля мощностью по 
1—2,5 м каждая и песчано-глинистых прослоев по 1—2 м. Уголь 
бурый, в верхней пачке, богатой лигнитом, содержит 46—60% вла
ги, 6—16% золы и обладает теплотой сгорания 2000—2600 ккал/кг. 
Общая площадь угленосности верхнего пласта 8—9 км2 с запасами 
около 45 млн. т, из них с начала войны выработано около 20 млн. г. 
Кроме того в, рэт-лейасовых отложениях о. Борнгольм содержится 
до 20 пластов бурого угля незначительной мощности, с величиной 
суммарного пласта около 5 м. Угли с большим содержанием золы и 
серы.

Н О Р В Е Г И Я

Норвегии принадлежат наиболее крупные в приарктической ча
сти Европы месторождения островов Шпицберген и Медвежий, яв
ляющиеся топливной базой для этой части Европы. Расположен
ное на о. Андо в северо-западной части Скандинавии месторожде
ние юрских углей типа кеннелей не имеет практического значения.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  О . Ш П И Ц Б Е Р Г Е Н

Угленосность на Шпицбергене проявляется в карбоне, меловых 
и третичных отложениях, которые1 развиты в различных частях 
острова и не всюду характеризуются одинаковой угленосностью 
(рис, 53).

Вся толща, от карбона до палеогена включительно, имеет мощ
ность около 5—5,5 км; по возрасту и составу она подразделяется 
следующим образом (табл. 16).

Общие запасы углей Шпицбергена, исчисленные к 1936 г. в 
8,8 млрд, г, по-видимому, преувеличены; добыча угля составляет 
до 300 тыс. г в год.

Угленосность карбонового возраста связана с нижним кульмом. 
По западному побережью она проявляется очень слабо — тонкими 
непромышленными пропластками, на востоке же выражена пласта
ми угля рабочей мощности, известными у горы Пирамида, где рас
положено одноименное месторождение.

М е с т о р о ж д е н и е  П и р а м и д а  ограничивается бухтами 
Петуния и Мимер и распространением ледников за пределами этих
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бухт и их долин. Наиболее древние осадочные отложения — пест
роцветные песчаники девона, лежащие на кристаллических породах 
формации Гекла-Гук. Выше, на размытой поверхности девона, 
трансгрессивно залегает свита желтовато-серых песчаников с двумя 
пачками сланцев, включающих пласты угля, относящиеся к куль
му. В восточной части месторождения девон отсутствует и кульм 
ложится непосредственно на кристаллические породы.

Рис. 53. Угленосные площади о. Шпицберген 
(по Гулдю)

/  — третичные отложения; 2 — мел и юра; 3 — карбон

По Ю. М. Ауслендеру и Е. М. Люткевичу, мощность кульма ко
леблется от 80 до 150 м, уменьшение происходит в направлении на 
северо-запад, при этом на коротких расстояниях наблюдается рез
кая смена фаций. Продуктивна нижняя часть кульма.
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Т а б л и ц а  16

Стратиграфический разрез угленосных толщ
(по А. Гуллю)

Система Отдел Ярус Состав толщи Мощ
ность, м

Палеоген Эоцен и _ Чередование песчаников и 500
палеоцен сланцев с тонкими пластами

угля
Темные сланцы 350
Песчаники и сланцы. В осно- 620

вании толщи — рабочие пла-
сты угля

Перерыв и несогласное залегание

Меловая Нижний Неоиом Сланцы и мергели с тонкими 735
прослойками и линзами из
вестняка и глинистого же
лезняка, песчаники, в сере
дине толщи пропластки угля

Юра Мальм Келловей Песчаники, песчаные сланцы, 640
мергели с тонкими прослоя
ми и линзами известняка и 
глинистого железняка

Триас Верхний и Темные сланцы, мергели, пес 605
нижний чаники и известняки

Пермская Песчаники, сланцы, мергели, 245
известняки и различные пе
реходные и лимнические от
ложения

Пермо Роговики и кремнистые изве 365
карбон стняки

Каменно Верхний Известняки и гипс 600
угольная Нижний Песчаники с прослойками 980

сланцев и конгломератов; в 
низах толщи — пласты угля

Слои кульма смяты в флексуру, угол падения их меняется от 
16 до 50°. Кроме общего для всей свиты изменения угла падения, 
характерны местные изгибы слоев в виде мелкой гофрировки и пе- 
ремятости. На месторождении известны три пласта рабочей мощ
ности. Пласты угля сложного строения. Верхний из них имеет мощ
ность до 2 м\ мощности других пластов до 1,2 м. Угли содержат 
влаги 1,0—3,7%, золы 6—20%, серы до 8%, летучих веществ 
28—31%; теплота сгорания воздушносухого топлива 6400—■■ 
7500 ккал/кг.

Угли мелового возраста встречаются преимущественно в виде
156

тонких прослоев; с небольшой рабочей мощностью они установле
ны лишь на севере Айс-фиорда и в заливе Адвент.

Угли палеогенового возраста имеют наибольшее промышленное 
значение. Угленосные отложения этого возраста распространены 
на южном берегу залива Айс-фиорд; здесь расположены главные 
месторождения Шпицбергена — Грумант-Сити, Барендбург и тунд
ры Богемана. Наиболее изучены месторождения Грумант-Сити и 
Барендбург. Оба они расположены на южном берегу Айс-фиорда.

М е с т о р о ж д е н и е  Г р у м а н  т-С и т и протягивается по бе
регу Айс-фиорда на 12 км, заходя на 9 км в глубь острова в наибо
лее широкой части. Разрез слагающих участок пород начинается 
отложениями нижнего мела — темными сланцами с линзами пес
чаника и сланцевыми песчаниками; эти слои предположительно 
относятся к аптскому ярусу.

Третичные отложения имеют мощность 1500 м и начинаются 
Первой свитой •— свитой угленосных песчаников с редкими про
пластками сланца в нижней части свиты, где залегают пласты угля. 
В основании их на западе лежат конгломераты.

Пласт угля мощностью в 1 —1,2 м лежит в песчанистых слан
цах. Выше толща слагается толстослоистыми песчаниками с редки
ми остатками крупных пелеципод морского типа. Мощность свиты 
угленосных песчаников увеличивается в районе Грумант-Сити в на
правлении с востока на запад от 150 до 200 м.

Вторая свита — «нижние темные сланцы» — представлена чер
ными глинистыми сланцами, местами слабопесчанистыми; мощ
ность ее колеблется от 60 до 190 м.

Переход Второй свиты к Третьей — «свите зеленых песчани
ков» — выражен постепенным увеличением песчднистости слоев и 
их более крупной сланцеватостью. В свите часто встречаются галь
ки кристаллических пород, иногда скопляющиеся в небольшом ко
личестве; мощность достигает 250 м. Благодаря устойчивости по
роды свиты образуют причудливые формы выветривания на усту
пах столовых гор.

Четвертая свита — «верхних черных сланцев» — слагает боль
шинство пологих возвышенностей и склонов над столовыми горами 
третичного поля; мощность свиты достигает 250 м.

Пятая свита сложена серыми и зеленовато-серыми сланцеваты
ми песчаниками. Для песчаников характерно волнистое наслоение 
и появление фауны морского типа, мощность 200 м.

Шестая — верхняя угленосная свита — не имеет точной литоло
гической характеристики. Мощность ее около 300 м.

Первые три свиты, фаунистически охарактеризованные, относят
ся к палеоцену, вышележащие слои — к палеоцену и эоцену.

Участок Грумант-Сити расположен на пологом восточном крыле 
антиклинали и характерен развитием режимов, разрывами пластов 
и резкой перемятостью мелкими складками, наблюдаются надвиги 
палеозоя на палеоген (рис. 54). Залегание осложняется мелкими 
сбросами и флексурами. Пересекая угольные пласты, сбросы обыч-
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но V зоны нарушения вызывают вздутия и пережимы пластов угля 
(рис. 55), основное направление простирания сбросов и флексур 
восточное.

Рис. 54. Геологический разрез через шахту Жозефина (по П Аасгард)
/ _  палеоген; 2 — пермо-карбон; 3 — верхний карбон; 4 — пласт угля, а с ро

По Е М Люткевичу, возраст этих проявлений тектонической 
деятельности определяется концом нижнетретичного времени. Аль- 
гаГская складчатость, продолжавшаяся также и в четвертичное 
врв“ ! закончилась поднятием этой части Шпицбергенского архи-
пелага.

Рис. 55 Пласт угля у 
надвига в шахте Жозе
фина (но Андерск Ор- 

вин)
^—5 — угленосные отложе
ния: /  — песчаник, 2 — конг
ломерат и грубый песчаник,. 
3 — глинистая кровля пласта 
угля, -/ — пласт угля, 5 — 
песчанистая почва» пласта 
угля; 6 — породы карбона.

Общее количество пластов угля вследствие сильно меняющейся 
мощности их и выклинивания не установлено. Основной рабочий 
пласт — Нижний — в шахте сложен двумя пачками угля общей 
мощностью 0,6—1,2 м с полуметровым прослоем сланца между ни
ми; за пределами шахты он местами выклинивается.

'угли каменные гумусовые, с большим содержанием смоляных 
тел и высоким (16—20%) выходом смолы при перегоне.
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Угли содержат влаги в воздушносухой пробе 1,3—1,6%, золы 
1,5—7,5%, летучих веществ 34—38%, серы общей 1 —1,9%, теплота 
сгорания высшая 7900—8400 ккал/кг.

Общие запасы месторождения определяются в 55—65 млн. г.
М е с т о р о ж д е н и е  Б а р е н ц б у р г  занимает сложенную 

почти целиком палеогеном неболь
шую площадь на южном берегу Айс- 
фиорда.

Отложения палеогена трансгрессив
но залегают на размытой поверхности 
аптских сланцев. По Ю. М. Ауслен- 
деру и В. А. Котлукову, эти отложе
ния имеют мощность около 1500 м и 
по литологическому составу, флоре и 
фауне разделяются на шесть свил, 
связанных между собой постепенными 
переходами.

В основании толщи располагается 
угленосная свита мощностью 200—
250 м, представленная преимущест
венно песчаниками и в нижней 
части содержащая пласты угля 
(рис. 56). | |

Лежащие выше свиты —■ от второй 
до пятой включительно — непродук
тивные и сложены соответственным 
чередованием тонкослоистых песчани
ков с однообразными глинистыми 
сланцами; мощность каждой из них 
100—250 м. Верхняя, шестая свита 
сложена толстоплиточными песчани
ками, в верхних слоях которых отме
чается слабое проявление угленосно
сти непромышленного значения.

Во всех свитах с запада на вос
ток наблюдается последовательное 
уменьшение их мощности, породы в 
них становятся более мелкозернисты
ми. В тектоническом отношении ме
сторождение представляет осложнен
ную мелкими сбросами и надвигами 
моноклиналь, подчиненную северному 
крылу крупной синклинальной склад
ки, протягивающейся через все поле 
третичных отложений Шпицбергена с 
юго-востока на северо-запад.

Промышленная угленосность свя
зана с самыми нижними горизонтами

Рис. 56. Разрез угленос
ной толщи в районе 

Баренцбурга (по 
Ю. М. Ауслендеру и 

В. А. Котлукову)
/  — сланец глинистый; 2 — 
песчаник; 3 — сланец песча
нистый; 4 — конгломерат; 
5 — пачки угля; 6 — углистые 

прослои



угленосной свиты и распространена на площади .месторождения 
повсюду, кроме прибрежной полосы у зал. Г.рин-Харбур, где унич
тожена эрозией.

В этой свите содержатся два пласта угля, отстоящие на 25— 
30 м друг от друга и имеющие мощность по 0,5—1,4 м. По падению 
нижний пласт имеет значительную зону разрыва, верхний же умень
шается в мощности и затем выклинивается.

Уголь каменный, гумусовый, со значительным содержанием смо
ляных телец, относится к жирным углям высокого качества и со
держит в воздушносухом топливе влаги 1,3—3,4%, в безводном — 
золы 9—15%; летучих веществ содержится 32—38%; серы общей 
0,8—3,6%; в органической массе содержание углерода составляет 
83—84%; водорода 4,8—5,8 %'; теплота сгорания 7200—7700 ккал/кг.

Запасы месторождения точно не установлены; по старым 
подсчетам они исчислялись в 156 млн. т, в дальнейшем же, после 
установления выклинивания и размыва пластов, — в 16— 
13,5 млн. т.

Угли широко используются в качестве топлива на морских судах, 
а также вывозятся в соседние материковые страны.

И С П А Н И Я

. Угольные месторождения и бассейны Испании относятся к кар
бону, мелу (?) и эоцен-олигоцену. Общие запасы углей в Испании 
по оценке XII сессии Международного Геологического конгресса 
составляют 8,8 млрд, т, из которых 8 млрд, т каменных и 0,8 млрд, т 
бурых углей.

В последнее время запасы бурых углей некоторые геологи ис
числяют приблизительно в 1,5 млрд. т.

Основная каменноугольная промышленность располагается в 
северной части страны — в Астурии и на южном склоне Кантабрий
ских гор; добыча угля в этих районах составляет до 90% общеис
панской добычи.

Остальные разрабатываемые месторождения располагаются в 
южной части страны, в предгорьях Сьерра-Морены, и в крайней 
северо-восточной части — в Арагонской впадине (рис. 57). Добыча 
углей в 1964 г. достигла 14,7 млн. г, из них около 2,6 млн. т буро
го и 12,1 млн. т каменного угля.

Наиболее распространены и наибольшее значение имеют бас
сейны и месторождения карбонового возраста; угленосность палео
генового возраста развита на значительно меньшей площади и 
практическое ее значение, в том числе и участие в общей добыче, 
крайне мало.

По геологическому возрасту и местоположению в Испании вы
деляются следующие три основных угольных района: 1) северный, 
включающий Астурийский бассейн и бассейн южного склона Кан
табрийских гор; 2) южный район (район Сьерра-Морены); 3) се-
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веро-восточный буроугольный район, в который входят Каталон
ский и Теруэльский бассейны.

Угольные бассейны северного и южного районов относятся к 
карбону, северо-восточного — к палеогену.

Рис. 57. Угольные месторождения Испании и Португалии 
Игпя„ „ а . п °РтУ ™ л и я:/ — район Дуро; 2 -  район Кабо-Мондего.
? 4 УРИЙСКИЙ бас„сейн; ^ — Южно-Кантабрийский бассейн;3 -4  -  южный каменноугольный район: 3 -  Пуэртольяно; 4 -  Бельмес 

а—6 — северо-восточный буроугольный район

Основной район развития угленосного карбона — расположен
ные^ северной части страны Кантабрийские горы. Сложенное кем- 
бриискими, силурийскими и девонскими отложениями ядро этих 
гор расчленяет отложения карбона на северную часть, где распо
лагается обширный главный в Испании Астурийский бассейн, и 
южную часть, где угленосные отложения залегают в расчлененных 
между собой небольших грабенах, протягивающихся от границ Га
лисии на западе до г. Валенсия на востоке. Эти месторождения 
сохранившиеся от бывшей ранее большой угленосной площади’ 
объединяются в южный бассейн Кантабрийских гор. '

В южной части страны угленосный карбон выступает по обоим 
склонам Сьерра-Морены. Здесь разобщенные между собой место
рождения северо-восточного склона (Пуэртольяно) и южного скло
на (Бельмес и Вильянуэла дель Рио) объединяются под общим на- 
званием Южного каменноугольного района.
11 Матвеев А. К.
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Помимо этих площадей, в стране известен также ряд более мел
ких угольных месторождений карбонового возраста.

К месторождениям мелового возраста предположительно отно
сят группу мелких месторождений юго-восточной части Пиренеев; 
некоторые считают их относящимися к неогену.

Угленосный палеоген приурочен к области передовой впадины 
Пиренеев; наиболее полно он представлен на месторождениях в 
районе г. Берга. Небольшие месторождения имеются на Балеар
ских островах и вблизи Теруэля, между Мадридом и Валенсией.

В месторождениях мелового и третичного возраста содержится 
обычно по 3—5, редко до 8 пластов небольшой — 0,5—1,0 м — мощ
ности, иногда—линзы мощностью 3—3,5 м, не выдержанные по 
простиранию и строению. Угли всюду бурые.

Астурийский бассейн

Астурийский бассейн расположен в северной и центральной 
частях провинции Овиедо. Выходы угленосного карбона на поверх
ность и зоны его неглубокого залегания занимают площадь около 
3000 км2 (рис. 58).

На севере и на западе карбон погружается под мощную толщу 
мезозоя. Отложения карбона залегают согласно на девоне и пред
ставлены паралическим типом накопления. Общая мощность кар
бона составляет около 4000 м.

В основании карбона лежат мощные — до 500 м — известняки 
визейского и нижней части намюрского ярусов; над ними согласно 
залегает свита Лена, относимая к верхнему намюру и низам вест
фальского яруса и имеющая мощность до 300 м. Свита Лена в 
нижней части представлена чередованием конгломератов, песчани
ков и сланцев, в верхней — черными сланцами, содержащими про
слои угля непромышленного значения и редкие прослои известняка; 
эта пачка выделяется иногда также в виде подугольного горизонта 
свиты.
- Собственно продуктивная часть толщи карбона выделяется 

как свита Сама. Свита Сама включает в себя остальные (среднюю 
и верхнюю) части вестфальского яруса. Она сложена частым чере
дованием глинистых сланцев с конгломератами, песчаниками, из
вестняками, мергелями и 75 пластами угля.

Общая мощность свиты 2800 м. По палеонтологическому содер
жанию, литологическим признакам и степени угленасыщенности она 
подразделяется на три горизонта, расчленяемые в свою очередь на 
подгоризонты (табл. 17).

В свите преобладают глинистые сланцы, составляющие до 70% 
разреза; в южной части бассейна они сильно метаморфизованы, 
в северной переходят в аргиллиты. Песчаники часто аркозовые, в 
нижней части разреза железистые. Известняки относятся к мелко
водным отложениям, связаны со сланцами постепенным переходом 
и в ряде случаев являются маркирующими горизонтами.
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Т а б л и ц а  17
Расчленение и состав свиты Сама

(по Р. Кукук)

Г оризонт Подгоризонт или группа Угленосность

Верхний угленосный 
горизонт

Э'Тедний угленосный 
горизонт

Нижний угленосный 
горизонт

Группа Обскюра с жел- 
ваковым известняком 

Желваковый известняк 
Модеста

Группа Модеста с ри
фовыми известняками 

Желваковый известняк 
Жюльена

Верхние аркозовые пес
чаники

Рифовые известняки 
Нижняя группа с не

большими банками 
рифовых известняков 

Нижние аркозовые пес
чаники Сан-Педро 

Континентальные отло
жения с пачками мор
ских отложений и фа
уной

Мощный песчаник Сан- 
Луи

Группа Сотой 
Песчаники группы Ма

рия-Луиза
Угленосная пачка Ма

рия-Луиза
Мощные песчаники с 

гальками угля 
Песчаники Сан-Антонио 
Кварцевый конгломерат

4 рабочих пласта 

Безугольная зона

4 рабочих пласта

Безугольная зона

3 рабочих пласта

Безугольная зона 
2 рабочих пласта

Безугольная зона

5 рабочих пластов

Слабоугленосная зона

10 рабочих пластов! 
Безугольная зона

5 рабочих пластов

Безугольная зона

2 рабочих пласта угля 
Безугольная зона

На свите Сама с резким угловым несогласием местами залегают 
конгломераты и сланцы с растительными отпечатками и неболь
шими пластами угля. Эта часть разреза относится к стефанскому 
ярусу и имеет мощность около 350—400 м. На размытую поверх
ность карбона в северной и восточной частях бассейна трансгрес
сивно налегают осадки триаса, юры и мела.

Угленосные отложения в астурийскую фазу герцинского ороге
неза были собраны в серию синклинальных и антиклинальных скла
док, сильно сжатых, узких в южной и более широких — в северной 
и восточной частях бассейна.

Система этих складок протягивается в широтном направле
нии. Проявление альпийской орогенической фазы выразилось пре
имущественно в расколах и перемещениях этих герцинских струк
тур. Последующие в мезозое процессы размыва и нивелировки 
герцинской поверхности привели к исчезновению на этой террито
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рии некоторых частей некогда более обширного бассейна и расчле
нению его выходами более древних пород на отдельные угленосные 
районы.

В современной структуре бассейн (рис. 59) представляет собой 
крупную синклиналь. В открытой части он сложен рядом вытянутых 
в северо-северо-западном направлении симметричных складок. 
Проходящим в южной части основным антиклинальным перегибом, 
а также более второстепенными небольшими антиклинальными 
перегибами общая синклинальная структура разбивается на син
клинали второго порядка, сильно нарушенные и в свою очередь 
образующие структуры более мелкого порядка.

Углы падения в бассейне крутые; в центральной части бассейна 
они обычно составляют от 45 до 70°.

<ч
I

Рис. 59. Геологический разрез через Астурийский угольный бассейн по линии
АВ (по А. Адаро)

1 — вестфальский ярус: средняя и нижняя угленосные толщи; 2 — намюрский ярус — подугле- 
косная толща; 3 — динантский ярус; 4 — докаменноугольные отложения

Угленосность основной свиты Сама наиболее полно выражена 
в среднем угленосном горизонте, содержащем 38 угольных пластов. 
В нижнем и верхнем горизонтах содержится до 30 и более пластов 
угля. В свите Лена содержится три-четыре пласта угля. Пласты 
преимущественно тонкие — в среднем от 0,3 до 0,6 м, мощностью 
свыше 1 м встречаются редко; известен, однако, один пласт угля 
мощностью 12 л  (месторождение Арнао).

Мощность и строение пластов углей по простиранию неустой
чивы и иногда настолько изменяются, что пласты становятся непри
годными для разработки; местами наблюдается их расщепление. 
Угли автохтонные, средне- и малозольные — в среднем содержат 
4—5% золы, но имеются пласты угля и с зольностью свыше 15%. 
Теплота сгорания от 6700 до 8300 ккал/кг.

Угли представлены всеми марками от антрацитов до длиннопла
менных. В распределении углей по площади бассейна проявляется 
четко выраженная зональность: на площади, примыкающей к ядру 
Кантабрийских гор, т. е. в южной части бассейна (южнее р. Адлер), 
развиты наиболее сильно метаморфизованные угли — тощие 
и антрациты, в центральной части (мульда Адлер) — наряду 
с тощими также полужирные, далее к северу (мульды Риос. 
Сама) — жирные угли с высоким содержанием летучих веществ,
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в крайней северной части бассейна — угли слабометаморфизован- 
ные. Содержание летучих веществ в углях северных районов 
42—47%, центральных 17—39%, преимущественно 30—24%, 
в южных 7—17%. В северо-западной части, на месторождении 
Арнао угли близки к бурым углям. Одновременно с повышением 
метаморфизма углей изменяется и метаморфизм пород. В зоне раз
вития антрацитов известняки переходят в мраморовидные, глики-

I ■ г-, "  С е р в е р а м  П и с у з р г а Т ^

Щ , '  '
Рис. 60. Геологическая карта месторождения Писуэрга (по М. Недерлоф)
1 — четвертичные отложения; 2 — мел; 3 — триас: 4 — серия Пенья-Чильда (стефан В); 
5 — серия Барруэло; 6 — серия Кориза; 7 — серия Ваньес; 8 — вестфал В; 9 — вестфал 
А — намюр; 10 — намюр-визе; 11— девон; 12 — интрузивные породы; 13 — выход пласта

16В

стые сланцы приобретают облик кри
сталлических сланцев. В зоне слабо- 
метаморфизованных углей глинистые 
сланцы, наоборот, переходят в типич
ные аргиллиты. Газоносность возра
стает с юго-запада на северо-восток.
■ Угольная промышленность более 

всего развита в центральной части 
бассейна, где сосредоточены и круп
ные шахты по добыче коксующихся 
углей. В остальных районах добыча 
ведется преимущественно мелкими 
шахтами. .Астурийский бассейн — так
же и центр испанской коксовой и уг
лехимической промышленности. Кро
ме этих видов промышленности, пот
ребителями угля являются железные 
дороги, электростанции, коммуналь
ные предприятия и городское населе
ние. Общие геологические запасы бас
сейна 34 млрд. т. Одно из наиболее 
изученных месторождений бассейна— 
Писуэрга.

М е с т о р о ж д е н и е  П и с у э р г а  
находится в юго-восточной части бас
сейна между городами Гуардо и Бар
руэло и занимает площадь в 250 км2 
(рис. 60). В основании его залегают 
отложения девона. На размытой по
верхности последнего на различных 
горизонтах несогласно лежат морские 
и прибрежные отложения визе — на
мюрского возраста и вестфала А, за
канчивающиеся конгломератами, на 
которых с несогласием, вызванным 
проявлением астурийской фазы склад
чатости, располагается мощная (бо
лее 5000 м) паралическая толща верх
него карбона.

Последняя расчленяется на нес
колько серий (рис. 61). Самая ниж
няя— серия конгломерата Курава- 
кас — имеет мощности до 1000 м, но 
местами совершенно отсутствует. По 
возрасту серия относится к вестфалуВ 
(или вестфалу А.?). Возраст лежащей 
выше серии Ваньес установлен точно 
как вестфал С; ее мощность от 500 м

* I----- 1*
Рис. 61. Месторождение 
Писуэрга. Стратиграфи

ческий разрез (по 
М. Недерлоф)

I — известняк; 2 — песчаник;
3 — мелкий конгломерат;
4 — глинистый сланец; 5 —

пласт угля
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до 1200 м. Представлена она мергелями и песчаниками с плас
тами угля. Следующая серия — Кориза — относится к вестфалу В 
и сложена толщей чередования мергелей, песчаников и известня
ков общей мощностью до 2100 м. Местами в основании толщи 
встречается пласт угля.

С небольшим несогласием на этой серии располагается серия 
Барруэло, полностью относящаяся к стефанскому ярусу (стефан А), 
мощностью 1500 м. Сложена она мергелями, песчаниками и зале
гающими в последних пластами угля. Серия Пенья Чильда, 
включающая отложения вестфала В и С и сложенная конгломера
тами, мергелями и песчаниками, лежит явно несогласно на серии 
Барруэло и с таким же заметным несогласием перекрывается крас
ноцветными пермо-триасовыми отложениями: конгломератами, 
плотными глинами и слабослоистыми песчаниками.

В тектоническом отношении месторождение представляет протя
гивающуюся с северо-запада на юго-восток и срезанную сбросами 
по западной границе сложную синклиналь Сьерра-Кориза. В север
ной части между городами Ареньос и Редондо в эту синклиналь 
врезается антиклинальная складка, имеющая вначале меридио
нальное направление, а затем, южнее, после смещения ее оси двумя 
поперечными сбросами, находящая свое отражение и в центральной 
части месторождения, где эта ось располагается уже параллельно 
оси основной структуры.

Нарушения сбросового характера развиты в двух направлениях. 
Наиболее крупные сбросы с амплитудой в несколько километров 
имеют направление с северо-запада на юго-восток, т. е. параллельно 
оси синклинали, и служат ее западным ограничением. Наиболее 
широко развиты поперечные более молодые сбросы. Они рассекают 
центральные части синклинали и обладают значительно меньшей 
амплитудой — до 250 м. Преобладающее падение пород около 
40—50°, местами, однако, достигает 80° и даже вертикального. 
Основная угленосность связана с серией Барруэло, где выделяются 
три группы сближенных пластов: группы Казавегас, Ареньос и 
Роза Мария. Эти группы наблюдаются всюду, где развита серия 
Барруэло, в разных местах имеют разные названия и содержат раз
личное количество пластов угля. Наибольшей угненосностью 
отличается северное замыкание синклинали, где группа Ареньос 
содержит от пяти до восьми пластов, а остальные по два-три 
пласта угля.

В центральной части синклинали местами встречаются один-два 
рабочих пласта угля в верхней части серии Ваньес и в основании 
серии Кориза. Пласты угля имеют небольшую и изменчивую мощ
ность, в среднем 0,4—0.6 м, редко превышающую 1,0—1,2 м\ 
наибольшую мощность в 1,5 м имеет самый верхний пласт группы 
Ареньос.

Угли относятся к антрацитам и полуантрацитай с содержанием 
летучих веществ 5—9% и золы от 5 до 18%, в среднем около 
15—16%. Исчисляющиеся ранее запасы месторождения в
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34,4 млн. т считаются в настоящее время несколько преувеличен
ными. Месторождение разрабатывается многочисленными неболь
шими шахтами.

Бассейн южного склона Кантабрийских гор

Угольный бассейн южного склона Кантабрийских гор (Южно- 
Кантабрийский бассейн) является продолжением Астурийского 
бассейна, от которого их отделяют массивы нижнекаменноугольных 
и девонских известняков и сланцев кембрия и силура ядра Канта
брийских хребтов.

Узкая прерывистая полоса выходов угленосных свит карбона 
длиной 196 км и шириной от нескольких десятков метров до 6—7 км 
протягивается от Галисии на западе до границ провинции Сантан
дер на востоке. Продуктивные свиты вестфальского и стефанского 
возраста представлены чередованием тонкослоистых песчаников, 
сланцев и конгломератов с прослоями известняков и пластами угля 
мощностью до 2 м, в среднем 0,8 м.

Всего в районе насчитывается 31 рабочий пласт угля суммарной 
мощностью 34 м. Наиболее крупные разрабатываемые месторожде
ния: Саберо, расположенное к западу от магистрали Овиедо— 
Мадрид, где эксплуатируется восемь пластов угля высокого каче
ства суммарной мощностью1 20 м, и Гуарда, расположенное восточ
нее Саберо. Месторождение Гуарда наиболее крупное в бассейне.

Вестфальские отложения месторождения Гуарда представлены 
тонкослоистыми сланцами, мелкозернистыми песчаниками и пла
стами угля, весьма сильно смяты, разбиты крупными нарушениями. 
Местами, на окраинах месторождения, более древние отложения 
перекрывают опрокинутую вестфальскую толщу. На месторожде
нии имеются 20—23 рабочих пласта мощностью от 0,8 до 2 м. Угли 
в большей части бассейна высоко метаморфизованы — антрациты 
и тощие с содержанием летучих веществ 7—12%, золы 1—8%, угле
рода 82—92%. теплота сгорания 7100—7700 ккал/кг. На ряде мес
торождений угли содержат до 20% летучих веществ и обладают 
теплотой сгорания 7900—8100 ккал/кг.

Запасы бассейна (по XII Международному конгрессу) 
362,5 млн. т.

Южный угленосный район
(район Сьерра-Морена)

В пределах южного района выделяются два основных месторож
дения: 1) Пуэртольяно, расположенное на северо-восточном, и 
2) Бельмес — на южном склоне гор Сьерра-Морена.

М е с т о р о ж д е н и е  П у э р т о л ь я н о  ограничивается со 
всех сторон выходами силурийских кварцитов, на которых непосред
ственно располагается угленосная толща верхнего карбона; ниж
ний карбон в разрезе отсутствует. Вдоль границ бассейна в широт
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ном направлении прослеживается серия небольших выходов 
базальтов, которые прорывают угленосные свиты карбона.

Толща продуктивного карбона подразделяется на три горизонта. 
Верхний горизонт сложен сланцами и песчаниками с растительными 
остатками и содержит пласт угля мощностью от 1 до 2,4 м, который 
эксплуатируется. В центральной части этот пласт залегает горизон
тально и испытывает некоторое поднятие на периферии; местами 
пласт пересекается тонкими (до 60 см) прожилками базальта, с 
чем связаны сбросы небольшой амплитуды (до 1 м), смещения и 
местные утонения пласта.

Средний горизонт содержит семь пластов суммарной мощностью 
4,6 м, которые, однако, не выдерживаются по1 всей площади бас
сейна, и на периферии месторождения встречено лишь три пласта 
общей мощностью 1,8 м.

В нижнем горизонте буровыми скважинами на глубине 
150—200 м встречено два пласта незначительной мощности. В пос
леднее время, по-видимому, в этой зоне на более значительных 
глубинах обнаружены мощные (до 2—2,6 м) пласты угля.

Угли бассейна относятся к газовым и содержат 33% летучих 
веществ и 10% золы. Запасы бассейна 30 млн. т.

Месторождение Пуэртольяно имеет существенное значение для 
топливоснабжения страны. На углях этого месторождения работают 
предприятия Мадрида, и в последние годы добыча его возросла 
почти вдвое. , '

М е с т о р о ж д е н и е  Б е л ь.м^еФ ■’ {засположено на одном из 
правых притоков р. Гвада'Йквйвйр, — на северных склонах бокового 
отрога Сьерра-Морены.

Угленосная толща карбона занимает площадь протяжением 60 км 
и шириной от 2 до 4 км в ядре узкой синклинальной складки и пред
ставлена известняками нижнего карбона, сланцами кульма и пес
чано-сланцевой угленосной свитой вестфальского возраста. Отло
жения карбона лежат несогласно на кварцитах и сланцах силура. 
Общая мощность карбона около 2000 м, из них продуктивной части 
1300 м; по степени угленосности эта часть расчленяется на три и 
более горизонта, разделенные в основании конгломератами.

Каменноугольные отложения месторождения Бельмес слагают 
вытянутую в северо-западном направлении синклинальную складку. 
Нижние слои каменноугольных отложений выходят на поверхность 
вдоль западных границ бассейна, восточнее их обнажаются угле
носные свиты. В восточной, центральной и южной частях структуры 
угленосные отложения постепенно погружаются на значительную 
глубину.

Дизъюнктивные дислокации наблюдаются в пределах всего бас
сейна. По направлению с юга на север интенсивность их возрастает.. 
Продуктивная часть карбона содержит 6—10 рабочих и несколько 
нерабочих пластов угля.

Первостепенное значение имеет пласт Террибле, залегающий 
в нижних горизонтах со средней мощностью 13 м с линзообразными
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утолщениями до 80 м. В средней части содержится четыре пласта 
угля общей мощностью 15—20 м, в верхней — два рабочих уголь
ных пласта, из которых Главный имеет мощность от 7 до 31 м.

Падение пластов 60—70°, иногда почти вертикальное, местами 
же, в локальных перегибах синклинальной структуры, близкое к 
горизонтальному. Пласты не выдержаны по простиранию, разбиты- 
многочисленными трещинами, по плоскостям которых часто наблю
даются небольшие смещения с амплитудой от 0,5 до 1,50 м.

Угли относятся к группе средне- и малометаморфизованных и 
содержат от 31 до 43% летучих веществ, малозольные — содержа
ние золы 2 — 6 % ,  в редких случаях до 9—10%.

В северной части бассейна преобладают жирные угли. По на
правлению на юго-восток наблюдается переход к углям более низ
ких степеней метаморфизма. В общем угли бассейна Бельмес по 
качеству ниже астурийских. Запасы углей оцениваются в 30 млн г, 
по другим данным—-более 150 млн. т; доля в общеиспанской 
добыче незначительна.

Кроме описанных двух месторождений, в пределах гор Сьерра- 
Морена, между городами Севилья и Кордова расположено неболь
шое месторождение Вильянуэла дель Рио. Как и остальные, оно 
является реликтовым участком древней области угленакопления 
района Сьерра-Морены и представляет собой небольшую синкли
наль, сложенную сланцами вестфальского (?) яруса (нижний кар- 
бон здесь отсутствует), в которых заключено четыре пласта камен
ного угля общей мощностью 8 м.

Уголь содержит в среднем 28% летучих веществ и 5% золы,, 
большое количество серы; теплота сгорания 7700—7800 ккал/кг.

ПОР Т У Г А Л ИЯ
В Португалии известны месторождения карбонового, юрского, 

палеогенового и неогенового возраста. Большая часть их изша 
малой величины площади имеет малое значение, особенно место
рождения третичного возраста. Наиболее крупное месторождение — 
Петро-де-Кове (карбонового возраста), расположенное в районе 
Дуро.

Месторождение приурочено к полосе распространения карбона, 
окаймляющего ядро, сложенное кристаллическими и метаморфиче
скими додевонскими и девонскими породами Лузитано-Галисийской 
глыбы, и представляет собой сохранившуюся в двух узких и глубо
ких впадинах часть некогда значительно большей площади рас
пространения каменноугольных отложений. По составу и строению 
аналогично месторождению Бельмес (см. «Испания»), Угленосная 
толща подразделяется на три горизонта.

1. Сланцы и граувакки, лежащие с угловым несогласием на 
девонских слюдистых сланцах; возраст предположительно кульм.

2. Плотные плитчатые сланцы мощностью от 15 до 30 м.
3. Пачка грубых песчаников и конгломератов мощностью от 7



до 20 ж. Конгломераты вверх по разрезу постепенно сменяются 
песчаниками, и разрез венчается плотными серыми и зеленоватыми 
глинистыми сланцами мощностью от 1,5 до 5 ж. к которым и при
урочены пласты и прослои углей мощностью от 0,10 до 1,0 ж.

Месторождение изучено слабо, структура его недостаточно 
выяснена. Здесь известно пять угольных пластов. Нижний приуро
чен к пачке глин и сланцев второго горизонта и обладает мощ
ностью от 0,70 до 1,15 ж. В пласте часто встречаются пропластки 
сланцев и карманы глин, уголь нечистый, со значительным содер
жанием золы.

В верхней части разреза содержится четыре пласта различной, 
но небольшой (до 1 ж) мощности. Уголь относится к антрацитам 
с содержанием 5% летучих веществ.

Разработки ведутся в открытых разрезах и мелких подземных 
выработках. Запасы месторождения составляют 8—9 млн. т. Угле- 
проявления в каменноугольных отложениях в других районах 
имеют весьма малое промышленное значение.

Месторождение юрского возраста расположено в южной части 
Португалии, в районе Кабо-Мондего, где’известен один рабочий 
пласт полуантрацита мощностью около 1 ж с содержанием летучих 
веществ 10—13%.

Угли палеогенового и неогенового возраста не имеют практиче
ского значения. Общие запасы Португалии исчисляются в 
20,6 млн. т, из них углей карбонового возраста 20,4 млн. т. Годовая 
добыча углей составляет около 90 тыс. т, недостающее количество 
угля ввозится из других стран.

И Т А Л И Я

Италия обладает незначительными запасами углей, и основная 
часть потребности страны покрывается за счет ввоза угля из других 
стран. Общие запасы каменных и бурых углей по данным 1941 г. 
325 млн. т. Добыча угля в 1942 г. достигала 4 млн. т, в 1964 г. 
1,7 млн. т. Угленосность приурочена к карбону, перми, триасу, 
палеогену, неогену и четвертичному времени. Наиболее древние — 
карбоновые — угли представлены антрацитами и суперантраци
тами, часто переходящими в графит, палеогеновые — блестящими 
бурыми углями, миоценовые — бурыми углями слабой степени 
углефикации.

В плейстоценовых отложениях бурые угли мало отличимы от 
плотного торфа и местами наблюдается их постепенный переход 
в торф. Наиболее развиты в плейстоцене так называемые «торфо- 
лигниты», представляющие собой залежи лигнита в уплотненном 
торфе.

Большая часть месторождений располагается в Западных 
Альпах, Северных Апеннинах, а также на о. Сардиния; размеры 
месторождений очень незначительны, обычно 1—2 км2, в редких 
случаях — до 10 км2. Месторождения в районе Венеции, в Сицилии 
и Калабрии еще менее значительны.
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Рис. 62. Месторождения углей и лигнитов Италии (по Моретти Аттилио)
1 — плио-плейстоцен; 2 —-плиоцен; 3 — миоцен; 4 — олигоцен; 5 —-эоцен; 6 — триас; 7 — пермь; 
8 — карбон; 9 — месторождения установленные; 10 — месторождения предполагаемые; 11 — ме
сторождения с запасами от 1 млн. до 100 млн. т; 12 — месторождения с запасами от 100 млн.

Д° 1 млрд, т; Л? — антрацит (А); 14 — каменный уголь (К); 15 — бурый уголь (Б) 
Цифрами обозначены угленосные площади и месторождения: 1 — угленосная площадь кар
бона Карнийских Альп; 2 — угленосная площадь триаса (зона Толмецо-Оваро); 5 — Вальган- 
дино; 6 — Западно-Альпийская угленосная площадь карбона; 4? — бассейн Сульцис;. 

44 — пермская угленосная площадь Барбаджия



Основные месторождения Италии локализуются в двух зонах: 
карбонового возраста в Альпах, где приурочены главным образом 
к покрову Сен-Бернар, кайнозойского — к молодым депрессиям 
в зоне предгорных впадин Апеннин и Сардинских гор (рис. 62). 
Более 3Д добычи угля составляют бурые угли палеогена и неогена.

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  К А Р Б О Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Область угленакопления карбонового возраста располагается, 
как указывалось, в зоне покрова Сен-Бернара, где протягивается 
от побережья Лигурийского залива до Большого Сен-Бернарского 
перевала в виде узкой дуги, открытой к востоку. В средней части 
эта полоса переходит во Францию, затем в долине р. Аоста опять 
переходит на итальянскую территорию и потом уходит в пределы 
Швейцарии.

Общая черта месторождений зоны карбонового угленакопле
ния — чрезвычайно сложное тектоническое строение. Формирование 
■большинства их, по А. Моретти, происходило в лимнических усло
виях на борту герцинского кряжа.

В процессе альпийского орогенеза месторождения и их.угленос
ные свиты карбона вместе со всем комплексом подстилающих 
и перекрывающих отложений подверглись чрезвычайно сильным 
тектоническим преобразованиям и метаморфизующим воздейст
виям и утратили свой первоначальный характер.

• Под влиянием сложных перемещений в эту фазу каменноуголь
ные отложения образовали ряд надвинутых чешуй, составляющих 
элементы крупного покрова Большого Сен-Бернара, который в 
•свою очередь сам надвинут на толщу карбонатных пород триаса 
и местами перекрыт сериями метаморфических сланцев нижнего 
палеозоя.

В результате этих воздействий и возникавших при них процес
сах выжимания углей пласты угля сохранились лишь в виде линз 
и карманов неправильной формы, а сами угли превращены в гра- 
.фитизированные разновидности с ничтожным содержанием лету
чих (1,8—3,9%) и высоким удельным весом.

Наиболее крупная группа месторождений — месторождения 
вестфальского возраста, расположенные на высоте 1500—2000 м в 
районе г. Аосты, которые часто объединяют под названием бассейн 
Аоста; в Карнийских Альпах линзы антрацита связаны с парали- 
ческими отложениями стефанского возраста.

Бассейн Аоста

Бассейн Аоста протягивается полосой длиной в 9 км и шириной 
до 1 км и расположен в долине р. Туилье. Общая площадь бассейна 
не превышает 8—9 км2.

Возраст всей толщи, к которой приурочены угли, по А. Моретти,- 
вестфальский. Эта лимническая толща подразделяется на два гори
зонта.
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1. Нижний, безугольный, сложенный внизу конгломератами с 
галькой гнейсов и слюдистых сланцев древнего палеозоя; выше 
залегают слюдистые филлиты, содержащие прослои графитизиро- 
ванных углей мощностью от 0,05 до 0,15 м.

Общая мощность толщи 2200—2400 м, из которых на конгломе- 
ратовую часть приходится около 2000 м.

2. Верхний, продуктивный («антрацитовая свита»), сложенный 
темно-серыми сланцами с прослоями плотных серых песчаников 
и пластами угля. Мощность продуктивного горизонта 300—600 м.

Стратиграфически выше с большим несогласием и размывом 
следуют карбонатные отложения триаса.

Антрацитовая свита сложена монотонными темно-серыми и чер
ными тонкослоистыми слюдистыми сланцами; часты милонитовые 
зоны и брекчии трения.

Бассейн Аоста является тектоническим окном, в котором из-под 
эродированного гнейсового покрова, налегающего на триас и кар- 
бон, обнажаются смятые в складки породы этого возраста.

Угленосная толща развита на крыле изоклинальной складки, 
представляющей собой остатки эродированной антиклинали, падает 
под углом 45° и надвинута на известняки триаса. В бассейне Аоста 
развиты мелкие дислокации и микроскладки; складки сильно вытя
нуты и пережаты, иногда опрокинуты и разорваны в области замка 
складки. Порой из нижних горизонтов породы оказываются выжа
тыми и внедренными в верхние.

Угольные пласты залегают в виде линзовидных залежей, карма
нов, раздувов мощностью от нескольких сантиметров до 0,4 м; 
часто наблюдаются расщепления пластов. Всего в бассейне насчи
тывается десять таких «пластов» (изолированных залежей), в том 
числе шесть рабочих с суммарной мощностью около 5 м.

Угли бассейна Аоста относятся к антрацитам и содержат влаги 
4%, летучих веществ 1,2—3,4%, золы 19—45%; их удельный вес 
1,80—2,11. Теплота сгорания 5850—6500 ккал!кг. Антрациты 
используются как. технологическое топливо в черной металлургии. 
Преобладают антрациты с большим выходом штыба и высокой 
зольностью.

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П Е Р М С К О Г О  В О З Р А С Т А

Проявления пермской угленосности в виде небольших линз 
антрацита среди сильно метаморфизованных (по А. Моретти, кри
сталлических) отложений горизонта Верукано в Карнийских 
Альпах и в углисто-глинистых сильно метаморфизованных породах 
Приморских Альп крайне незначительны по своим размерам и про
мышленному значению.

Разрабатываемые месторождения этого возраста промышлен
ного значения находятся в восточной части о. Сардиния, в районе 
Барбаджия. Они сложены содержащими артинскую флору песчано
глинистым комплексом пород, подстилаемых базальным конгломе
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ратом (который залегает трансгрессивно на силурийских отложе
ниях), и покрываются или пермскими порфировыми лавами, или 
же— в районе Барбаджия — юрскими доломитами и известняками.

На наиболее крупном разрабатываемом месторождении, вблизи 
г. Сеул, имеется пласт антрацита мощностью до 3 м; антрацит хоро
шего качества.

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  М Е З О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

Угленосность мезозойских отложений — триасового возраста у 
г. Вероны и юрского — в районе Барбаджия в Сардинии — прояв
ляется в виде небольших линз, не имеющих какого-либо практиче
ского значения.

В Карнийских Альпах, в зоне Толмеццо-Оваро, угленосность 
представлена двумя-тремя пластами каменного угля, залегающими 
на границе между средним и верхним триасом. Пласты угля измен
чивой мощности — от нескольких дециметров до 2 м — и временами 
разрабатываются. <

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О Г Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Угленосные отложения палеогенового возраста распространены 
более широко, чем в палеозое и мезозое. Угленосные площади этого 
возраста на материковой части страны располагаются: 1) запад
нее г. Венеция, где образуют угленосный бассейн Виченца-Верона 
эоценового возраста с многочисленными пластами угля и битуми
нозных сланцев мощностью до 1,5 м, 2) к северу от г. Генуи, вдоль 
побережья Тирренского залива, где паралические отложения оли
гоцена, включающие несколько пластов бурого угля почти такой же 
мощности, образуют Пьемонтско-Лигурийский бассейн. Часть мес
торождений этого возраста разрабатывается, однако промышленное 
значение их невысокое.

Среди всех угольных месторождений Италии наибольшее про
мышленное значение имеют эоценовые месторождения о. Сардиния.

У г о л ь н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  о. С а р д и н и я  располо
жены в юго-западной части острова, где нередко объединяются под 
названием буроугольного бассейна Сульцис.

Эоценовые буроугольные месторождения Сардинии приурочены 
к юго-западному крылу пологой антиклинальной складки и просле
живаются в полосе протяженностью 13—15 км и шириной 3—4 км 
и сложены паралическими отложениями.

Эоценовая толща лежит на кристаллических сланцах силура и 
в основании представлена кварцевыми конгломератами и извест
няками мощностью от 4 до 25 м. Выше залегает продуктивная 
свита _  известняки, мергели и битуминозные глины с пластами 
угля; мощность продуктивной свиты 120—160 м. На продуктивной 
свите согласно лежат крупнозернистые пески с галькой общей мощ
ностью до 40 м. Вся эта толща перекрывается эффузивным покро
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вом, который имеет мощность до 700 м и сложен андезитами, 
базальтами, липаритами и туфами.

Продуктивная свита циклического строения. Как правило, в 
основании каждого цикла залегают известняки, которые последо
вательно сменяются мергелями и глинами. Пласты угля и пропла
стки лигнита обычно приурочены к глинам. Угленосные отложения 
эоцена залегают^с падением в 10° на запад, под море. Толща эоце- 
новых отложений разбита частыми сбросами на отдельные блоки.

Угленосная пачка в продуктивной свите обладает мощностью 
15 40 м и содержит семь-восемь расщепляющихся пластов слож
ного1 строения общей мощностью 9—,20 м< из которых пять пластов 
разрабатываются с максимальной мощностью до 2 м. По данным 
М. Шварцбах и М. Тейхмюллер, угли относятся к хорошим блестя
щим бурым углям, испытавшим тепловое воздействие от излив
шейся магмы, по А. Моретти, — к сухим длиннопламенным камен
ным углям. Уголь содержит 5—6% золы, до 48% летучих веществ 
и ДО1 60% углерода; уголь-сырец обладает теплотой сгорания 
4200—4900 ккал/кг, обогащенный — 6500 ккал/кг. Общие запасы 
исчисляются в 500 млн. г, годовая добыча углей временами превы
шала 1 млн. т.

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Н Е О Г Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Угленосность отложений неогенового возраста приурочена в 
центральной части страны к зоне предгорных' впадин Апеннин, на 
северо-востоке — к Восточным Альпам" и на юге — к Сардинским 
горам. Для неогеновой и последующей плейстоценовой угленосно
сти центральной части Италии характерна ее возрастная миграция 
в восточном направлении, в результате чего угленосные площади 
миоцена занимающие крайнюю, западную часть, к востоку сменя
ются угленосными площадями плиоценового возраста, далее к вос
току — площадями с угленосностью плейстоцена.

Угленакопление происходило в условиях непрерывных колеба
тельных движений юных горных сооружений; угленосные свиты 
сложены чередованием известняков, солоноватоводных и пресно
водных песчаных и глинистых отложений, пластов лигнита и бурого 
угля небольшой мощности. Месторождения этого возраста всюду 
располагаются в молодых депрессиях упомянутых предгорных впа
дин. Наиболее значительные буроугольные месторождения распо
ложены в провинции Тоскана в бассейне р. Арно; менее значитель
ные в провинции Умбрия и др. Бурые угли Италии выражены 
разностями от смолистых с высокой теплотой сгорания (миоцено
вые месторождения провинции Тоскана) до низкокачественных 
лигнитов.

Угольные месторождения на территории Тосканы связаны с 
отложениями миоценового и плиоценового возраста.

Наиболее значительные месторождения миоценового возраста 
в Тосканской провинции располагаются вблизи г. Сиена. Обычно
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они сложены тремя различными по составу горизонтами. В основа
нии миоценовых отложений несогласно на эоцене лежат морские 
непродуктивные отложения среднего миоцена мощностью от 20 
до 40 м, составляющие первый горизонт. Второй горизонт сложен 
комплексом болотных отложений среднего миоцена с пластами лиг
нита в верхней части и имеет мощность от 8 до 16 м. Третий гори
зонт-комплекс солоноватоводных (с фациальными переходами 
к пресноводным, речным и дельтовым отложениям) отложений 
верхнего миоцена мощностью до 60 м. Местами миоценовые отло
жения перекрываются солоноватоводными отложениями плиоцена, 
с которыми они связаны постепенными переходами.

Литологический состав миоценовых отложений чрезвычайно 
пестрый, но, как правило, процессы осадконакопления в морских 
условиях сменялись сначала отложением болотных фаций, а затем, 
фацией солоноватоводных, характерной для отшнурованных лагун 
и небольших замкнутых бассейнов. Отложения относятся к пара- 
лическому типу с хорошо выраженными особенностями цикличе
ской седиментации.

Угленосная пачка имеет небольшую мощность, представлена 
темными, болотными глинами, реже мергелями с пластами бурого 
угля и обычно содержит до пяти пластов. На разрабатывавшемся 
в течение столетия месторождении Риболла пласт Главный харак
теризуется мощностью от 8 до 15ж. Остававшиеся к 1948 г. запасы 
в 10 млн. т почти выработаны.

Рабочими обычно являются два пласта, которые прослежи
ваются на значительном простирании. Залегание пластов горизон
тальное, в краевых частях депрессий пласты имеют уклон в сторону 
центральной части депрессии до 10—15°.

Угли содержат влаги 10—22%, золы 10—11%, до 2% серы; содер
жание углерода в углях достигает до 66%; кислорода+ азота 
16—25%, водорода 5—6%; теплота сгорания до 6000 ккал/кг. 
Общие запасы миоценовых бурых углей .в этой провинции состав
ляют около 24—25 млн. г.

П л и о ц е н о в ы е  месторождения провинции Тоскана распола
гаются в основном к востоку и северу от области миоценового угле- 
накопления.

Угленосная толща паралического типа представлена серией 
глин и песков мощностью от 20 до 40 ж с прослоями лигнита.. В за
падной части области распространения, плиоценовой угленосной 
толщи она залегает на соленосном верхнем миоцене, который в 
свою очередь перекрывает угленосную серию озерно-болотных отло
жений среднего миоцена, в восточной части — на мергелях эоцена..

Литологический состав угленосной толщи различен. Эта толща 
отлагалась в мелких лагунах и заболоченных прибрежных низинах, 
в области которых располагались дельты рек, стекавших в плио
цене со склонов Апеннин. Отложения угленосного плиоцена не 
подверглись складчатости и залегают на более древних толщах 
(верхнего миоцена и эоцена), в центральной части депрессии гори
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зонтально, в краевых частях — к ее центру под углом 10—15°.
Угольные пласты приурочены обычно к верхам разреза, число 

их для разных месторождений составляет от двух до пяти. Для 
месторождений плиоценового возраста наряду с пластами мощ
ностью в 0,5—1,0 м характерно наличие обычно одного мощного 
(10—15 м) пласта угля.

Наиболее крупным разрабатываемым месторождением (по 
А. Моретти, плиоценового, по данным других геологов, миоцено
вого возраста) является месторождение Кастельнуово.

М е с т о р о ж д е н и е  К а с т е л ь н у о в о  находится в 30 км на 
юго-восток от г. Флоренции. Угленосные отложения лежат на эоце- 
новых песчаниках, представлены пластами угля и глинами, из кото
рых ниже пласта угля располагается 20—60 м, глин с прослоями 
галек кремня, выше пласта угля — песчанистые глины мощностью 
50—150 м. Месторождение нарушено сбросами.

Уголь залегает в мульде со слабым наклоном до 15° по её краям 
и горизонтально — в центральной части. Угленосная толща содер
жит один пласт мощностью от 20 до 25 ж, а в центральной части до 
30 м; к краям мульды мощность его уменьшается. Уголь по виду и 
качеству близок к лигнитам. Местами в пласте имеются небольшие 
прослои глин. Уголь отличается крепостью, значительным содер
жанием влаги, небольшой (8—10%) зольностью и высокой тепло
той сгорания воздушно-сухого топлива — 3000 ккал/кг. Запасы 
месторождения не менее 100 млн. т. Годовая добыча в последние 
годы составляла около 0,5 млн. т.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П Л  И О - П Л  Е Й С Т О Ц Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Наиболее молодые ■— плио-плейстоценовые — месторождения 
развиты почти исключительно в центральной части страны, где 
располагаются, как уже указывалось, восточнее буроугольных мес
торождений неогенового возраста, будучи также приуроченными 
к зоне предгорных впадин Апеннин. За пределами этой зоны 
известно лишь одно промышленное месторождение этого возра
ста — Вальгандино, находящееся Северо-восточнее г. Милан.

Месторождения этого возраста имеют существенное значение 
для Италии, так как сосредоточивают более половины запасов 
бурых углей и лигнитов. Угленосная толща имеет различную мощ
ность (до 150 м) и представлена озерными отложениями обшир
ного озерного постплиоценового бассейна, перешедшего в болота, 
в которых и происходило интенсивное образование мощных слоев 
лигнитов. Большая часть ' месторождений, относится к гюнц-мин- 
дельскому межледниковью, некоторые же, в районе Вальгандино — 
гюнцского, гюьц-миндельского и нижнеминдельского возраста. Все 
они разбиты нарушениями на отдельные блоки. Угленосность пред
ставлена несколькими — обычно двумя-тремя пластами по 3—6 м — 
торфовидного бурого угля со значительными пачками лигнита; 
запасы месторождений обычно не превышают 10 млн. т, но имеются
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и с запасами до 20—40 млн. т. Наиболее крупная угленосная пло
щадь— бассейн Тиберино, захватывающий провинции Тоскана и 
Умбрия, обладает запасами в 50 млн. т и содержит один-два пласта 
по 3—5 и до 7 м.

Часть месторождений временами, особенно в военные годы, раз
рабатывалась.

ШВ Е ЙЦА Р ИЯ

Швейцария — страна одна из наиболее бедных углем: общие ее 
запасы исчисляются в 54 (?) млн. т. Добыча угля в период второй 
мировой войны достигала 288 тыс. т, в послевоенное время упала 
до нескольких десятков тысяч тонн, и недостающее количество угля 
(в пределах 4—5 млн. т) завозится из других стран.

Угольные месторождения Швейцарии относятся к карбону, юре, 
палеогену и четвертичному возрасту.

Месторождения карбона располагаются в области Альп и пред
ставляют непосредственное продолжение протягивающейся сюда 
из Франции угленосной зоны, располагающейся по обоим склонам 
горного массива Монблан. Месторождения, расположенные по 
северному склону этого массива, являются продолжением бассейна 
Мюр, по южному склону — зоны Бриансон.

Угленосный карбон характеризуется мощностью не менее 
1500 м, смят в узкие острые складки, слагающие месторождения 
породы сильно метаморфизованы, угли представлены антрацитами 
и местами доведены до стадии графита. Месторождения сильно 
нарушены многочисленными густо пересекающимися сбросами. 
Из-за сильно развитого выжимания угля последний чаще всего

Рис. 63. Геологический разрез через шахту Шандолин (по А. Ломбард)
/  — песчаник; 2 — сланец; 3 — уголь
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встречается не в виде пластов, а в форме сравнительно небольших 
линз мощностью от нескольких сантиметров до 2—6 м (рис. 63).

Угли зольные, в большинстве своем содержат от 15 до 35% золы.
Месторождения юрского возраста располагаются в приальпий- 

ской зоне и имеют также небольшие размеры. Наиболее крупные 
из них расположены в долинах рек Кандер и Зимен, вблизи Цюрих
ского озера и содержат жирные угли. Уголь располагается в виде 
трех-четырех неправильных залежей сложного строения. Имеются 
сведения также о развитии в юре и антрацитов.

Месторождения палеогена (эоцена) в виде незначительных зале
жей располагаются в Альпах, где содержат антрациты; углепрояв- 
ления этого возраста известны и в центральной части страны.

Месторождения четвертичного возраста связаны с межледни
ковыми отложениями, среди которых располагаются линзы и пла
сты сланцеватого бурого угля; мощность их обычно незначительная. 
Вблизи г. Люцерна, однако, такие угли разрабатывались и давали 
до Уз всей добычи страны.

А В С Т Р ИЯ

В Австрии известно большое количество угольных месторожде
ний различного возраста: в карбоне, триасе, юре, меле, палеогене 
и неогене (рис. 64).

Рис. 64. Обзорная карта угольных месторождений Австрии
/  — каменные угли; 2 — бурые угли; 3 — разрабатываемые месторождения

Угли палеозоя и мезозоя относятся к каменным, третичные — 
к бурым. Наибольшее промышленное значение имеют угольные 
месторождения мелового и третичного возраста.
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Общие запасы оцениваются различно — от 0,3 до 3 млрд, т, в 
том числе каменных 8 млн. т, блестящих бурых 20 млн. г, земли
стых бурых и лигнитов (в плиоцене) 272 млн. т.

При среднегодовой добыче 6—7 млн. т страна обеспечена запа
сами угля лишь на несколько десятилетий. Для увеличения запасов 
ведутся разведочные работы, которыми в Верхней Австрии и Бур- 
генланде выявлены небольшие новые месторождения.

Месторождения верхнекарбонового возраста располагаются по 
периферии Центральных и Южных Альп. Они незначительны по 
размерам, чрезвычайно сильно нарушены, содержат антрациты и 
графитизированные угли; в настоящее время не разрабатываются.

Месторождения верхнетриасового возраста находятся к юго- 
западу от Вены и в Крайне (Южные Альпы). Они также малы по 
размерам и разрабатываются мелкими частными шахтами в глав
ном — Венском — угленосном районе Г Угленосная толща отно
сится к кейперу и сложена в основании сланцами, на которые 
согласно налегают песчаники, содержащие тонкие (0,3—0.7 ж) 
пласты угля; угли спекающиеся.

Месторождения юрского возраста находятся в Нижней Австрии 
и связаны с глинистыми сланцами лейаса так называемой фацией 
Грестен, сложенной чередованием песчаников и сланцев. Угленос
ность приурочена к пачкам последних и в различных месторожде
ниях (Шрамбах, Линц и др.) представлена различным количеством 
пластов.

Мощность пластов углей достигает 2—4 ж, угли относятся к 
каменным спекающимся с теплотой сгорания 6000—7000 ккал/кг.

Месторождения сильно нарушены, большая часть их уже выра
ботана.

Месторождения мелового возраста известны как в северных, так 
и в южных Альпах. Наиболее крупное месторождение этого возра
ста — Грюнбах, расположенное к югу от Вены, около г. Шнееберга.

М е с т о р о ж д е н и е  Г р ю н б а х  представляет собой неболь
шую мульду, сложенную отложениями верхнего мела. Угленосная 
часть этих отложений связана с так называемыми «слоями Гозау». 
включающими осадки эмшера в 1000 ж и большую часть сенона 
(700 ж).

Слои Гозау лежат с резким тектоническим несогласием на более 
древних, чем мел, породах и представляют собой толщу мергелей 
с морской фауной, чередующихся с пачками песчаников, к которым 
и приурочена угленосность. В ближайших к месторождению местах 
слои Гозау сложены преимущественно галькой кристаллических 
пород и неугленосны.

На месторождении имеется до 12 пластов и прослоев, из них 
8 рабочих пластов мощностью от 0,5 до 2 м. Угли каменные,невы
сокой степени метаморфизма с содержанием углерода 75—77% и 
теплотой сгорания 5000—6500 ккал/кг. Общие запасы 5 млн. т. 1

1 В Австрии угольная промышленность на 95% национализирована.
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Месторождения палеогенового и неогенового возраста располо
жены во многих местах, преимущественно на юго-востоке страны, 
и являются основой австрийской угольной промышленности. По воз
расту они относятся к эоцену, олигоцену, миоцену и плиоцену. 
В эоцене и олигоцене, как правило, залегают блестящие бурые угли, 
в миоцене (кроме них)— матовые, землистые бурые угли и 
лигниты.

Одновозрастные месторождения по тектоническому строению 
значительно отличаются друг от друга в зависимости от их место
положения. В Южных Альпах они или перекрыты надвигами более 
древних пород (рис. 65), или залегают между последними, в Цент
ральных же Альпах и в восточной части страны третичным место
рождениям свойственно мульдообразное залегание.

Рис. 65. Залегание угленосного миоцена под триа
сом (по Шаффер)

1 — угленосный миоцен; 2 — триас; <3 — филлиты палеозоя

Мощность угольных пластов различна, в большинстве случаев 
2—6 ж, но местами достигает 12—15 и до 30 ж (Кёфлак-Фойтсберг).

Глубина разработки бурых углей до 1000 ж, разведочных работ — 
более 1400 ж. К наиболее крупным разрабатываемым месторожде
ниям относятся месторождения Фонсдорф палеогенового возраста 
(район Кёфлах-Фойтсберг) и Лавантальский бассейн неогенового 
возраста. Значительные разработки угля ведутся также в Зеегра- 
бене (Леобен).

М е с т о р о ж д е н и е  Ф о н с д о р ф  находится в Штирии, 
вблизи г. Юденсбург и по величине добычи стоит на первом месте. 
По Р. Швиннеру, оно представляет собой сохранившийся от эрозии 
остаток от значительной площади развития угленосных отложений 
этого района. Угленосная толща сложена чередованием песков, 
сланцеватых глин и имеет мощность до 1200 ж. По возрасту она 
древнее гельвета, и, по-видимому, главная ее часть относится к 
аквитану.

Отложения эти в савскую фазу собраны в асимметричную 
мульду с пологим — до 20° — падением на севере и крутым — до 
60—70° — на юге и включают несколько тонких пластов и рабочий 
пласт Фонсдорф. На западе этот пласт без прослоев и имеет мощ
ность 8—\0 ж, на востоке 2,5—3 м с прослоями.

Уголь бурый, плотный, блестящий, сильно зольный, теплота сго
рания 4600—5600 ккал/кг.

У г л е н о с н ы й  р а й о н  К ё ф л а х - Ф о й т с б е р г  расположен
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между одноименными городами, западнее г. Граца. Здесь угленос
ные отложения миоцена слагают большую пологую осложненную 
поднятием и сбросами мульду, ограниченную на севере слоями 
Гозау, а в остальных частях — преимущественно карбонатным, 
палеозоем. Они выходят на поверхность или перекрываются более 
молодыми — паннонскими — галечниками. Угленосный миоцен 
обладает мощностью 200—300 м и сложен серыми жирными и бен
тонитовыми глинами, слюдистыми песками и мощными пластами 
угля. Угленосность представлена тремя пластами: 1) залегающим 
в нижней части разреза пластом угля Нижним в 20 м, 2) выше 
него через 40—140 м небольшим Средним пластом и 3) Верхним 
пластом в 12—50 м. Запасы угля оцениваются свыше 40 млн. .т.

Пласты сложены сланцеватыми мягкими бурыми углями. Ниж
ний пласт сначала расщепляется, затем ко внутренней части 
мульды выклинивается. На шахте Катрин все три пласта у выхода 
сливаются в один пласт (рис. 66). Уголь содержит 30—40% влаги, 
5—15% золы; теплота сгорания рабочего топлива 2400— 
3500 ккал/кг.

Рис. 66. Геологический разрез в районе шахты Катрин (по 
В. Петрашек)

/  — кристаллические породы фундамента; 2 — уголь; 3 — песок и глина;
4 — верхняя толща

По отсутствию в разрезе типичных для угленосного миоцена 
галечников из окружающих пород, мелкозернистости песков и глин, 
а также значительной мощности пластов И. Штиньи считает, что 
отложения угленосной толщи и образование пластов углей происхо
дило в условиях развития располагавшегося в плоской равнине 
карста.

Л а в а н т а л ь с к и й  б а с с е й н  расположен в восточной части 
Каринтии, между городами Грац и Клагенфурт. Он сложен конгло
мератами, песчаниками, песками, глинами и подчиненными им пла
стами угля нижнего миоцена. Местами миоцен прорван интрузиями 
базальта. Угленосные отложения залегают в глубокой 
(1500—2000 м) мульде, обрезанной с запада, большим Лаванталь-
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ским надвигом. Наиболее развита угленосность в верхней разра
батываемой части разреза в 328 м, где содержится три пласта угля 
изменчивой мощности 1,5—3 м. В кровле пластов обычно залегают- 
глины с остракодами и остатками костей рыб.

Угли содержат малое количество золы, теплота сгорания рабо
чего топлива от 3000 до 4200 ккал/кг.

Общие запасы бассейна оцениваются приблизительно в 70 млн. т..

П О Л Ь ША

Польша относится к числу стран, наиболее богатых углем. 
По запасам каменных углей она занимает в Европе, не считая 
СССР, третье место.
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Угли в Польше известны в отложениях карбона, юры и третич
ного возраста. В палеозое содержатся только каменные угли, в 
третичных отложениях — только бурые, в юре — переходные от 
?бурых к каменным.

Распределение угольных бассейнов на территории Польши 
неравномерно. Все каменноугольные бассейны сосредоточены на 
юго-западной окраине, мезозойские — в центральной части страны, 
третичные тяготеют к ее западной границе (рис. 67).

Каменные угли известны в двух угольных бассейнах — Верхне- 
Силезском и Нижне-Силезском. Кроме того, угленосность карбона 
в последнее время установлена бурением у восточной границы 
Польши в пределах Люблинской возвышенности.

Преобладающая часть запасов каменных углей (около1 98%) 
■сосредоточена в Верхне-Силезском бассейне. Нижне-Силезский 
бассейн включает сравнительно небольшие запасы каменных углей 
и характеризуется более сложными и менее благоприятными усло
виями их разработки.

Месторождения бурого угля установлены главным образом в 
центральных и западных районах Польши, где в многочисленных 
пунктах известны в виде разрозненных площадей, среди которых 
имеются и небольшие месторождения, лишенные промышленного 
значения, и крупные (Туров, Зелена Тура и др.), в том числе при
годные для открытой разработки.

.Общие геологические запасы углей Польши, по К. Богдановичу, 
около 150 млрд. т. В 1964 г. добыто 137,7 млн. т.

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ КАРБОНОВОГО ВОЗРАСТА

Образование угольных бассейнов этого возраста на территории 
Польши связано с двумя различными тектоническими зонами обла
сти варисцййских гор и двумя типами осадкообразования.

Нижне-Силезский бассейн образовался во внутренней впадине 
и сложен осадками лимнического типа; длд Верхне-Силезского 
бассейна характерно преобладание паралического типа осадков, 
образовался он во внешней впадине варисцийских гор. Положение 
этой впадины по отношению к варисцидам понимается различно.

Коссмат считает, что впадина эта является продолжением на 
восток европейского пояса угленосного карбона и соединительным 
звеном между крайней восточной площадью этого пояса, Нижне- 
рейнско-Вестфальским бассейном и Верхне-Силезским бассейном 
являются угленосные отложения в районе Кирхайн — Доберлуг з 
ГДР. С. Бубнов, исходя из некоторых различий в строении и харак
тере угленосности между этими бассейнами и общегеологических 
предпосылок, считает, что Верхне-Силезский бассейн образовался 
в предгорной впадине другой, т. е. южной стороны варисцид.

Различиями между карбоновыми бассейнами Польши являются 
также: 1) наличие в Нижне-Силезском бассейне большого количе
ства изверженных пород пермского возраста при отсутствии тако
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вых в Верхне-Силезском и 2) более позднее (в верхах стефана) 
прекращение углеобразовательных процессов в Нижней Силезии 
при прекращении его в Верхней Силезии уже в верхах вестфала.

Установленная бурением у границы Польши с СССР угленос
ная площадь карбона является западным продолжением Львовско- 
Волынского бассейна.

Я. Самсонович считает, что положение этого бассейна в различ
ное время было неодинаковым: в нижнем карбоне он соединялся 
с Донецким бассейном, в верхнем же — с площадью паралического 
угленакопления варисцид.

Карбоновые угли Польши- гумусовые, местами с небольшим 
содержанием также сапропелитов, каменные различной степени 
углефикации, преимущественно газовые и газово-пламенные; тощие 
угли и антрациты встречаются на отдельных площадях в Нижне- 
Силезском бассейне, в местах развития более молодых извержен
ных пород.

Верхне-Силезский бассейн

Верхне-Силезский каменноугольный бассейн расположен между 
верхним и средним течением рек Одер и Висла в Верхне-Силезской 
низменности, окаймленной с северо-запада Судетскими горами, 
с северо-востока — Польским Среднегорьем (Свентокшиские 
горы).

Площадь бассейна около 5400 км2, из них 950 км2 приходится 
на его южную часть в Чехословакии, выделяемую под названием 
Остравско-Карвинского бассейна.

По геологическому строению, степени угленосности и промыш
ленному значению в бассейне выделяется пять промышленных 
районов: Рыбницкий и Гливицкий — на западе, Центральный'—на 
севере, Краковский, или Висловский,— на востоке и Пщинский — 
в средней части бассейна (рис. 68). С запада, севера и востока есте
ственными границами бассейна служат выходы нижнекарбоновых 
непродуктивных отложений, подстилающих угленосный верхний 
карбон, южной — государственная граница с Чехословакией.

По геологической структуре Верхне-Силезский бассейн пред
ставляет собой крупную котловину. В северной и местами в запад
ной частях котловины угленосные отложения на площади около 
1200 км2 непосредственно выходят на поверхность. В остальной 
части бассейна угленосные отложения карбона несогласно пере
крыты более молодыми осадками. По южной границе бассейна на 
угленосные отложения карбона со стороны Карпатских гор надви
нуты породы мелового и третичного возраста.

Угленосные отложения бассейна претерпевают постепенное 
погружение от окраин бассейна к его центральной и южным частям; 
в этом же направлении происходит увеличение мощности пере
крывающих пород. В центральной и южной частях бассейна угле
носные отложения опускаются на глубину более 1000 м.
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в Осадочные отложения бассейна относятся к девонскому, камен
ноугольному, триасовому, юрскому, меловому и третичному 
возрасту.

Девон представлен всеми тремя отделами. Нижний сложей 
кварцитами и филлитами, средний — известняками, местами рассе
ченными диабазами, верхний — пластическими осадками.

В отложениях карбона выделяются нижний и верхний отделы. 
Осадки нижнего карбона выражены двумя различными фациями: 
в западной части бассейна — фациями кульма (глинистыми слан
цами и полимиктовыми песчаниками с маломощными угольными 
пропластками), на востоке — известняками, выше которых зале
гают безугольные голоножские песчаники, непосредственно подсти
лающие угленосный верхний карбон.

Верхний карбон залегает согласно на фациально различных 
отложениях нижнего и представлен двумя ярусами: намюрским и 
вестфальским. По фаунистическому содержанию и степени угленос
ности верхний карбон расчленяется на три серии — остравскую, 
седловую и мульдовую, или на девять свит, из которых пять отно
сятся к намюру и четыре — к вестфальскому ярусу.

В 1945—1952 гг. С. Докторович-Гребницким и Т. Бохеньским в 
пределах каждой из свит была упорядочена номенклатура уголь
ных пластов, и с того времени принята следующая схема подраз
деления верхнего карбона (табл. 18).

В соответствии с этой номенклатурой вместо существовавших 
ранее многочисленных названий угольных пластов введена числен
ная номенклатура, основанная на следующих положениях:

1) пласты нумеруются по порядку сверху вниз по их стратигра
фическому положению;

2) первая цифра обозначает стратиграфическую группу (свиту), 
к которой относится данный пласт, две последующие цифры обо
значают порядковый номер пласта в группе;

3) если в разрезе имеет место расщепление пласта на несколько 
пластов, они обозначаются порядковыми номерами в знаменателе 
дроби, где числителем стоит номер основного пласта (например, 
номера пласта 405/2, 405/3 и т. д. означают, что эти пласты пред
ставляют собой результат расщепления пласта 405);

4) в случае объединения двух пластов остается обозначение 
пласта с большей мощностью.

По ископаемой флоре верхний карбон бассейна делится на де
сять свит, из них шесть относятся к намюру и четыре — к вест
фальскому ярусу. По составу и характеру осадков верхний карбон 
характеризуется двумя основными комплексами. Нижняя часть 
намюра — остравская серия — сложена осадками паралического 
типа как морского, так и континентального происхождения. Сре
ди сланцев и песчанистых угленосных отложений располагаются 
прослои сланцев с обильной морской фауной, являющиеся марки
рующими горизонтами; такое же значение имеют прослои отложе
ний с пресноводной фауной моллюсков.
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В верхней части намюрского яруса в границах седловой группы 
(намюр В—С) наступает изменение условий осадконакопления 
карбоновых пород. Здесь уже нет прослоев с морской фауной, а 
прослойки сланцев солоноватых бассейнов немногочисленны; от 
подошвы седловой группы начинается комплекс отложений лимни- 
ческого типа. Изменяется и характер отложений: от подошвы сед
ловой группы появляются и выше сильно развиты песчаники и даже, 
конгломераты, наступает также резкая перемена состава флоры., 
В,угольных слоях и во вмещающих породах встречается комп
лекс новых видов растений, создающих палеоботанический 
перелом.

Благодаря мульдообразному строению бассейна эти серии рас
полагаются вблизи поверхности почти концентрически по отноше
нию к центральной части.

По наружной стороне бассейн окаймляется остравской, или: 
ожежской серией. Мощность ее возрастает в.западном и южном 
направлениях и уменьшается к востоку. Уменьшение мощности 
с запада на восток характерно и для всех остальных свит и се
рий верхнего карбона.

Породы, покрывающие карбон, не имеют в бассейне сплошного- 
распространения и развиты в виде отдельных островов.

Пермские отложения распространены только в юго-восточной 
части бассейна восточнее г. Хелма. Нижняя пермь представлена 
песчаниками, в том числе аркозовыми. конгломератами из девон
ских и нижнекарбоновых пород и глинистыми сланцами, верхняя - 
известняками. В основании каждого из этих отделов залегают 
покровы мелафира, порфира или порфировые туфы. Мощность., 
пермских отложений около 450 м.

Триас залегает несогласно на перми или же непосредственно на 
карбоне и представлен всеми тремя отделами.

В основании триаса располагаются 10—40 м песка и слабосце- 
ментированного гравия, кверху чередующихся с пестроцветными: 
глинами и доломитами; выше следует 200-метровая серия ракушеч- 
•никового известняка, заканчивающаяся доломитами. Самая верх
няя часть — кейпер — сложена песками, пестроцветными глинами 
и редкими прослоями известняка.

Юра распространена очень ограниченно, преимущественно в . 
восточной части бассейна. Она выражена континентальными 
фациями — песками, песчаниками, глинами, прослоями угля лейа- 
сового возраста. Мощность и фациальный состав юры сильно 
изменчивы.

Мел слагается маломощными отложениями келловея и плитча
тыми мергелями, слабосцементированными гравийными песчани
ками, мергелями, глинами и известняками Оксфорда мощностью 
100—200 м.

Неоген залегает трасгрессивно на более древних, в том числе 
и карбоновых, отложениях. Он представлен миоценом, который 
распространен почти на всей площади бассейна, начиная от выхо-
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дов угленосного карбона на севере и до г. Бескид — на юге.. 
.Миоцен сложен синевато-серыми глинами, известняками и песча
никами, содержащими богатые залежи соли (Величка), гипса 
и серы.

Четвертичные образования состоят из делювия и ледниковых 
отложений, сложенных песками, часто водоносными, гравием, лен
точными породами, а также лёссом.

Тектоническое строение бассейна изменяется в различных его 
частях. В целом бассейн представляет собой погружающуюся 
к юго-востоку мульду, которая на юге уходит под породы Карпат
ского надвига. Западное крыло этой мульды сложного складчатого 
строения, восточное мало дислоцировано.

Наиболее сложным строением обладает Гливицкий район. Для 
него характерен ряд крупных складок почти меридионального про
стирания, сильно нарушенных многочисленными сбросами.

Основные тектонические структуры Центрального района бас
сейна — Бытомская мульда и Главное седло. Бытомская мульда 
занимает самую северную часть района и простирается в широтном 
направлении более чем на 20 км. С юга она отделяется от остальной 
■части бассейна Главным седлом, которое представляет собой полосу 
весьма пологих поднятий и депрессий с почти горизонтальным зале
ганием угленосных пород (рис. 69).

В восточной части Центрального района бассейна угленосные 
•отложения образуют вначале пологое поднятие (Гродзинская анти
клиналь), а затем прогиб (Домбровская мульда), замыкающийся 
на северо-западе и открытый на юго-востоке. Остальная часть бас
сейна изучена слабо, и глубокое погружение угленосных отложе
ний установлено только поисково-структурными скважинами.

В районе Рыбника угленосные отложения образуют две широ
кие — Янковицкую и Хваловиикую мульды, разделенные на две 
части.

Янковицкая и Хваловицкая мульды заключают в себе отложе
ния рудской и седловой свит с большим количеством рабочих пла
стов угля и являются самыми богатыми угленосными структурами 
Верхне-Силезского бассейна. На крыльях этих мульд пласты имеют 
довольно крутое падение — от 30—45 до 60° и более. По мере при
ближения к оси мульд пласты постепенно выполаживаются и затем 
приобретают почти горизонтальное залегание.

Кроме складчатости, залегание слоев осложнено целой системой 
почти вертикальных сбросов, вследствие чего угленосные отложе
ния во многих местах оказываются разбитыми на отдельные блоки 
разных размеров. Главная полоса таких нарушений проходит в 
-северной части Центрального района. Она отличается широким 
простиранием и состоит из ряда ступенчатых, преимущественно 
крупных сбросов с общей амплитудой до 190 м. Крупные сбросы 
наблюдаются в районе г. Гливице, в ряде мест Центрального райо
на, а также в Краковском и Пщинском районах.

Эти нарушения развиты в двух направлениях: меридиональном
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и северо-западном и создают блочные структуры; амплитуда сме
щения обычно не более 30 м, в отдельных случаях 200 м. Возраст
ные отношения этих нарушений, так же как и перекрещивающейся 
складчатости, однозначно не установлены.

Формирование Верхне-Силезского бассейна в основном проис
ходило в верхнем карбоне, в раннеастурийскую фазу орогенеза; 
более ранние движения проявились значительно слабее. Эпицентры 
современных мелких землетрясений лежат на линиях сбросов, пере
секающих угленосную толщу.

Проявления вулканизма в бассейне имели место лишь в после- 
карбоновое время. Они относятся к началу и середине перми, три
асу и неогену и выразились в появлении мелафиров и порфиров в 
перми, жил третичных базальтов, внедрений порфиров и малафи- 
ров триаса. Внедрение этих пород в угленосную толщу вызвало 
слабые контактовые воздействия на уголь и притом лишь в неболь
шой зоне непосредственного соприкосновения его с изверженным 
телом.

Угленосность. Верхне-Силезский бассейн отличается весьма 
значительной насыщенностью угольными пластами и большой мощ
ностью отдельных пластов. В угленосной толще бассейна насчиты
вается более 450 пластов и пропластков каменного угля, в том числе 
98 пластов с рабочей мощностью. Отдельные пласты достигают 
мощности 7—9 и редко 24 м. Обычно пласты характеризуются мощ
ностью в пределах 1,5—2,0 м. Наиболее мощные пласты связаны с 
отложениями седловой и рудской свит (табл. 19).

Т а б л и ц а  19
Распределение рабочих пластов в Верхне-Силезском 

бассейне

Наименование свит

Количество
угольных
пластов
рабочей

мощности

Мощность 
отдельных;! 
пластов, м

Либенжская ............... ...  . 4 1—1,2
Лазиская . • ....................... 13 2 -9 ,0
О ж еж ская ........................... 30 0,5—2,0
Рудская .............................. 19 0,6—7,0
Седловая .............................. 1—10 1,0—24,0
Порембская........................... 4—12 0 ,8 -1 ,8
Якловецкая.......................... 2—4 1,0—2,0

Угленосность бассейна меняется в направлении с запада на 
восток: в западной части бассейна количество рабочих пластов 90— 
9 8 ,  в восточной части ■— всего 35. Суммарный рабочий пласт соот
ветственно составляет от 147 до 60 м.

В этом же направлении происходит расщепление пластов, что 
особенно наглядно на примере пласта Реден (510) седловой рруппы. 
На востоке он представлен одним пластом мощностью около 24 м,
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а к западу он постепенно расщепляется на 10 более тонких пластов 
суммарной мощностью менее 20 м (рис. 70).

Коэффициент угленосности седловой свиты весьма высок — бо
лее 15%, рудской и лазиской свит соответственно 6 и 4%; осталь
ных свит 1,5—2,0%.

Рис. 70. Схема расщепления пласта 510 седловой 
свиты по линии восток — запад

Между пачками углей в вестфале встречается характерная жел
то-серая непластичная глина, относимая одними исследователями 
(И. Болевский) к латеритам, другими — к породам вулканического 
происхождения.

Угли относятся к типу гумусовых, обладают однородным петро
графическим составом и представлены полублестящими и блестя
щими разновидностями, будучи иногда сложенными почти на поло
вину микринитом с многочисленными зкзинитом и склеротинитом.

Преобладающая разновидность — тонкополосчатые угли с не
значительной примесью волокнистого фюзена. В самых верхних ча
стях угольных пластов часто встречаются кеннелевые прослойки 
мощностью до нескольких сантиметров. Местами, однако, кеннеле
вые угли слагают весь пласт. Угли восточной части бассейна урано- 
носны и германиеносны.

Степень метаморфизма углей изменяется по правилу Хильта и 
регионально уменьшается с запада на восток. Угли с более высокой 
степенью метаморфизма, чем тощие, в бассейне неизвестны. Прояв
ления контактового метаморфизма незначительны.

На большей части площади бассейна распространены слабоме- 
таморфизованные угли. По принятой для западноевропейских бас
сейнов классификации они отвечают следующим маркам (табл. .20).

Угли марки 35 являются лучшими спекающимися углями и ис
пользуются коксохимической промышленностью как отощающие в 
шихте с более жирными углями марок 34 и 33.

Соотношения между элементарным и техническим анализами 
приведены в табл .21.

Отличительное свойство углей Верхне-Силезского бассейна — 
малое содержание в них золы — от 3,0 до 8,0%. Бассейн отличается 
в общем небольшим содержанием газа в подземных выработках. 
Водоносность шахт, за исключением шахт Краковского района, не
велика.
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Таблица 20
Марочный состав углей Верхне-Силезского бассейна

Марка
угля Название

Выход
летучих

веществ,

Спекае- 
мость по 

западноев
ропейской 

шкале

Соответствующие названия, 
принятые в СССР

31 Пламенный 36-48 0—10 Длиннопламенный
32 Газовый пламенный . . . 32—43 10—35 Газовый длиннопламенный 

(слабоспекающийся)
33 Газовый . 30—40 30—55 Газовый (спекающийся)
34 Газовый коксовый . . . . 28—39 50—65 Пар'овичный жирный (ПЖг)
35 Ортококсовый 22—30 50—85 Коксовый и паровичный
36 Метакоксовый............... 17—22 25—55 Жирный (ПЖх) 

Коксовый
37 Семикоксовый............... 14-18 10—30 Паровичный спекающийся 

(ПС)
38 Тощий.............................. 10-16 0—10 Тощий

Т а б л и ц а .  21
Анализы углей Верхне-Силезского бассейна

Характер угля и 
место взятия пробы

Содержание, % Тепло
та сго
рания, 
ккал!кгС н О влага зола

летучие
веще
ства

сера
общая

Т о щ и е ......................... 85,83 4,28 2,23 1,76 1,02—4,02 10,5 0,89 8061
Ж ирные............... 82, с7 4,89 4,28 1,72 8,40—2,28 20,3 1,78 7617
Газовы е............... 78,09 4,64 3,19 1,72 8,40—2,28 35,8 1,78 7617
Газово-плам. угли

пл. Реден . . . 67,60 3,90 11,94 1,39 10,83—4,58 32,8 6274

Общие запасы бассейна до глубины 1000 м исчисляются в 
94,6 млрд, т, из них около 16% по пластам с мощностью 0,5—0,8 м.

Нижне-Силезский бассейн

Нижне-Силезский (Валбжкхский) каменноугольный бассейн 
расположен в юго-западной части Польши, на границе ее с Чехосло
вакией (рис. 71). Общая площадь бассейна составляет 1200 км2, из 
них 640 км2 приходятся на территорию Польши, остальная часть 
площади — на Трутновский бассейн в Чехословакии.

Бассейн представляет собой мульду, вытянутую в юго-восточном 
направлении, длиной около 60 км и шириной 30—35 км. С востока, 
севера и запада бассейн ограничен древними метаморфическими 
и изверженными породами отрогов Судетских гор. Юго-западной 
границей бассейна служит надвиг угленосных отложений на более 
молодые породы.
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Рис. 71. Геологическая карта Нижне-Силезского каменноугольного бассейна
/ __ линия разрезов; 2 — мел; 3 — пермь; 4—8 — карбон (4—6 — стефанский вестфальский ярусы; 4 — свита швадовицкая; 5 — свита строповая; 6 — свита белокаменная; 7 — намюрский ярус: 

свита валбжихская, или споиговая; 8 — динант — кульм); 9 — гипс; 10 — порфир, мелафир; //  — габбро, диабаз; 12 — шахта



Угленосные отложения слагают периферическую часть мульды, 
по направлению же к центру ее они уходят на большую глубину и 
становятся недоступными из-за большой мощности (до 3800 ж) тол
щи покрывающих их отложений.

В геологическом строении бассейна принимают участие осадоч
ные породы карбонового, пермского и мелового возраста. Широко 
развиты изверженные (эффузивные) породы. Общая мощность всех 
осадков, выполняющих бассейн, около 6000—7000 ж.

Карбон — самый нижний член осадочной серии пород Нижне- 
Силезского бассейна. Он залегает непосредственно на изверженных 
и древних метаморфических породах фундамента и в основании 
представлен фацией кульма. Мощность осадков кульма на западе 
бассейна достигает 3000 ж, в остальных частях не более 1000 ж. Они 
сложены преимущественно грубыми конгломератами, которые чере
дуются с граувакками, глинистыми породами, незначительными 
прослоями известняков и углей. Галька конгломератов состоит из 
пород, слагающих пограничные массивы.

На резко дислоцированных отложениях кульма с несогласием 
залегают верхнекарбоновые отложения: намюр, вестфал и стефан. 
Средняя мощность отложений верхнего карбона около 1200 ж; на 
восточном крыле она значительно меньше, чем на западном.

Угленосные отложения выражены лимническим типом осадков и 
делятся на пять свит, различимых по возрасту и степени угленосно
сти (табл.22).

Т а б л и ц а  22
Расчленение угленосных отложений 

Нижне-Силезского бассейна

ГР/с Свита Мощи ость 
свиты, м

Стефан Непродуктивная
Швадовицкая 500

Вестфал Строповая 400
Белокаменная 220

Намюр Валбжихская (спонговая) 40—300

Намюрский ярус представлен песчаниками, конгломератами и 
сланцами, составляющими валбжихскую свиту, отвечающую острав
ской серии Верхне-Силезского бассейна и содержащую 20 пластов 
угля. На этих отложениях несогласно залегают конгломераты бело
каменной свиты, достигающие мощности 170 ж и содержащие в 
песчаниковых слоях лишь тонкие прослои угля. Выше их и несогласно 
лежат песчаники и конгломераты (иногда красноватого цвета) 
строповой свиты с изменяющейся мощностью, также содержащие 
пласты угля. Эта свита отвечает оржежской и части рудской свит 
Верхне-Силезского бассейна.
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Отложения стефанского яруса залегают несогласно на вестфаль
ских отложениях. Местами они внизу представлены песчаниками и 
конгломератами мощностью от 100 м на востоке до 1500 м на западе 
с 10 пластами угля. Для этих и залегающих выше отложений стефа- 
на характерна^ красная окраска, указывающая на значительное об
меление бассейна и продолжение такого осадконакопления и в ниж
ней перми.

Отдельные части разреза продуктивных отложений в различных 
частях бассейна развиты неодинаково. В то время как нижние ча- 
сги валбжихская и белокаменная свиты — уменьшаются в запад
ных частях бассейна, вышележащие свиты, наоборот, отличаются 
здесь своей максимальной мощностью.

Широко развиты среди отложений продуктивного карбона ча
стью синхронные, частью более поздние эффузивные породы, обра
зующие местами отдельные массивы, секущие во всевозможных на
правлениях осадочные породы или же нормально с ними пластую
щиеся, что особенно характерно для нижней части верхнего карбона.

Пермские отложения залегают согласно на верхнем карбоне с 
постепенным переходом и выражены преимущественно красноцвет
ной толщей, состоящей из конгломератов и песчаников с подчинен
ными глинистыми породами. К средней части красноцветной толщи 
приурочены широко развитые покровы эруптивов (кварцевых пор- 
фиров и мелафиров). В верхней части развиты доломиты, известня
ки и белые каолинизированные песчаники.

Мел залегает несогласно и с большим перерывом на пермских 
отложениях и представлен песчаниками сеномана.

Современные образования развиты незначительно. Это преиму
щественно пески и мергели аллювиального и делювиального проис
хождения с небольшой мощностью. Общая мощность покрывающих 
карбон пород 900 3800 м, из них пермских красноцветных отложе
ний от 525 до 3000 м.

Тектоника бассейна сложная. Бассейн представляет вытянутую 
в направлении юго-восток — северо-запад мульду, строение которой 
часто нарушено. Углы падения пород на северном и на восточном 
крыльях довольно крутые (55—70°), на западе и в центре мульды 
пологие. Наиболее сложно строение в районе Валбжих и на юго- 
востоке, где развиты пучки сбросов (рис. 72), а местами также и 
опрокинутые складки. В этих районах породы верхнего карбона 
пересекаются параллельно их залеганию надвигами с амплитудой 
до 1000 м и разбиты многочисленными поперечными сбросами.

Вулканизм в пределах бассейна проявлялся в несколько фаз, 
начиная с кульма, что привело к обильному развитию в бассейне 
изверженных, главным образом эффузивных пород. Преимущест
венное значение имеют кварцевые и фельзитовые порфиры и их ту- 
фьг, которые играют важную роль в комплексе угленосных отложе
ний. Порфировые извержения в общем сингенетичны карбоновой 
седиментации: начинаясь с кульма, они продолжались в течение 
всего карбона и несколько далее.
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Наибольшего развития вулканиче- 
а ская деятельность достигает в послекар- 
•§ боновое время, давая ряд порфировых 
§ массивов, образующих крупные возвы- 
^ шенности. Далее, заметно уменьшаясь, 

она проявлялась все же до третичного 
I времени.

Угленосность. Угленосность в Нижне- 
^ Силезском бассейне связана со всеми 

щк ■ частями разрезами карбона, промыш- 
ленная же — со валбжихской, строповой 

4 и швадовицкой свитами.
.§,= Для угленосности бассейна харак- 
я |  терна неравномерная мощность одного 
«7  и того же пласта. Пласт от некоторого 

максимума уменьшается в мощности и 
»о * выклинивается до нерабочего состояния 
о I  или даже до полного исчезновения.
5 “ Очень часто пласты расщепляются.

Общее количество пластов довольно 
значительно, но из-за ограниченного рас- 

%§ пространения каждого из них по про- 
* |  стиранию точно не установлено. В валб- 
| | |  жихской свите содержится около 20 пла- 
Е «§ стов угля. Строповая свита на востоке 

содержит до 19, на юго-западе — до 35 
пластов угля, швадовицкая— 10 плас- 
тов угля. Наибольшее количество рабо- 

к “ чих пластов включает строповая свита;
в остальных свитах содержится по 4— 

Е - 6 рабочих пластов.
о |  Угли относятся к средне- и высоко- 
§ § метаморфизованным каменным углям 
и Р марок 35, 36 и 37 (см. «Верхне-Силез- 

I ский бассейн») и обладают высокими 
коксующимися свойствами. Угли в сред- 

^  * нем содержат 3,5% влаги, 8—11% золы 
■§ и малое количество серы; теплота сгора- 
~ ния 6700—7200 ккал/кг. 
а Закономерной связи между метамор- 
|  физмом углей, стратиграфическим поло- 
! жением данного пласта или его геогра- 
я фическим местоположением не установ- 
 ̂ лено. Степень метаморфизма одного и 

^ того же пласта иногда резко меняется 
I как по падению, так и по простиранию, 
8 что, по-видимому, вызывается различной 
|  степенью воздействия на угли тел более 
" молодых изверженных пород.
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В самых общих чертах можно лишь сказать, что спекающиеся 
угли чаще встречаются в верхней угленосной зоне, чем в нижней, и 
что тощие угли развиты преимущественно в валбжихской свите.

Горнотехнические условия при эксплуатации из-за многочислен
ных интрузий, изменения мощности пластов и внезапных выделений 
газов очень сложные. Разработка проводится на большой глубине, 
так как верхние горизонты отработаны.

Общие геологические запасы составляют 3,1 млрд. т. Юго-во
сточная часть бассейна пока не изучена, поэтому количество запа
сов, по-видимому, может быть увеличено.

МЕЗОЗОЙСКИЕ УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Угольные месторождения мезозойского возраста находятся в 
южной части страны и приурочены к двумя крупным площадям раз
вития: Краково-Велюньской и Свентокшиской, составляющим вы
тянутые с юго-востока на северо-запад одноименные хребты. 
Месторождения относятся к рэт-лейасу и известны у подножий 
хребтов — у выходов верхнего триаса — нижней юры на поверх
ность или на площади их неглубокого залегания. Месторождения 
обладают небольшой площадью распространения, небольшой мощ
ностью пластов (0,4—0,6 м) , не превосходящей 1 —1,2 м, а также 
весьма ограниченными запасами. В значительной степени они дис
лоцированы.

' По С. Левовицкому, образование пластов углей происходило в 
пресноводных водоемах в условиях интенсивных эпейрогенических 
движений и массового скопления на ограниченной площади расти
тельного материала. В последнее время большое количество таких 
углепроявлений вскрыто буровыми скважинами на северной окра
ине Свентокшиских гор1. Угли относятся к переходным ’ от'бурых 
к каменным и к каменным слабой степени метаморфизма. Они со
держат 8—8,5% влаги, 70—72% углерода, 12—15% кислорода, 
1—2% золы и обладают высшей теплотой сгорания око
ло 6800 ккал/кг.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕОГЕНОВОГО ВОЗРАСТА

Месторождения углей неогенового возраста расположены в цент
ральной и западной частях Польши (рис. 73) и связаны с обширной 
площадью распространения сохранившихся здесь от размывов от
ложений миоцена. Месторождения содержат изолированные залежи 
различных форм и размеров. Залегание их в одних случаях неглубо
кое (5—10 м), в других достигает 150—200 м. По условиям образо
вания здесь представлены такие же, как и в ГДР, четыре типа за
лежей. Наибольшее практическое значение имеют залежи в грабе
нах и тектонических прогибах — главным образом на Куявско-По- 
морском антиклинории и предгорье Судет. $

Наибольшее развитие угленосности миоценового возраста свя
зано с внутриконтйнентальнымй.,басс%?щ-а;ми.
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Во внутриконтинентальных бассейнах Польской низменности & 
миоцене отлагались, сносимые с суши пески, глины и реже гравий. 
К этим отложениям, часто меняющим свой состав на коротких рас
стояниях, и приурочены многочисленные пласты бурого угля и лиг
нита. Накопление этой толщи песков и глин в различных частях, 
низменности происходило с различной интенсивностью, мощность- 
толщи изменчива — от 40 до 70 м, редко превышает 100 м.

Рис. 73. Буроугольные месторождения Польши 
1 — площади установленные; 2 — площади предполагаемые

В северной части страны, на территории Поморья, залегают от
ложения с пластами бурого угля более молодого, но точно не уста
новленного возраста, так как трудно отделить миоценовые отложе
ния от плиоценовых, представленных также песками с прослоями 
угля. В местах залегания миоцена на карбонатных породах они вы
полняют нередко карсты, как, например, в окрестностях Стрыжува,. 
где отложения миоцена залегают в глубокой карстовой впадине 
юрской толщи и содержат прослои угля.

В юго-западной части страны известен пласт бурого угля в 
толще туфа, прорванный затем базальтом.



В последнее время, по М. Морозовски, в центральной части 
Польши выявлено очень крупное месторождение Белхатув и в юго- 
западной части страны — месторождения в районе Легницы.

Угли преимущественно аллохтонного происхождения. Мощность 
пластов колеблется от нескольких до десятков метров. Пласты в 
результате воздействия двигавшихся ледников иногда собраны 
в складки, сжаты и разорваны, углы падения от 0 до 90°. Наиболее 
разрушены залежи, расположенные в древних долинах.

Одно из наиболее характерных в этом отношении месторожде
ний Стоне, где угли залегают в виде разорванных и беспорядочно 
расположенных отдельных линз (рис. 74).

Рис. 74. Геологический разрез месторождения Стоне
/ — песок; 2 —-глина; 3 — уголь; 4 — суглинок

Характер месторождений более или менее аналогичен: в каж
дом из'них содержатся один-три пласта угля, залегающие в тол
ще песков и глин. Пласты большей частью сложного строения; меж
угольные прослои сложены песками и глинами. Покрывающие 
толщи состоят из слоев глин, песков, гравия, галек, валунов. В по
родах часто располагаются обильные скопления подземных вод и 
слои плывунов; последние встречаются как в породах кровли и поч
вы угольных залежей, так и в межугольных прослоях.

По разрабатываемым месторождениям общая влажность углей 
колеблется от 24 до 60, в среднем 50%, зольность от 2 до 36%. Со
держание серы около 2%, содержание летучих веществ на сухую и 
беззольную массу около 55%, теплота сгорания на сухую и беззоль
ную массу близка к 7000 ккал/кг, угли содержат большее количе
ство битумов (до 23%) и смол.

Бурые угли Польши пригодны для сжигания, получения газов, 
перегонки, гидрогенизации и экстракции из них битумов и смол.

Характерная особенность большинства пластов углей — значитель
ное содержание в их золе хлористых, в том числе хлористо-натрие
вых и хлористо-калиевых соединений, а также сернокислых соеди
нений натрия, калия, кальция и магния. Такие угли выделяются под 
названием «соленые (засолоненные) угли».

Наиболее крупное промышленное значение имеет Житовский 
бассейн с запасами 1,2 млрд, т и угленосный район Конин-Вроцлав 
с запасами около 0,4 млрд, г; кроме них имеется большое количест
во и более мелких месторождений.

Ж и т о в с к и й  б а с с е й н  представляет собой восточное продол
жение протягивающегося сюда из ГДР Лужицкого бассейна. Он 
расположен в юго-западной части Польши у границы ее с ГДР и 
Чехословакией и занимает площадь около 120 км2, ограниченную 
выходами более древних кристаллических пород, на которы-х рас
полагается угленосная, толща. Последняя в основании сложена 
песчано-глинистыми осадками, выше которых залегает один иля 
два пласта угля, перекрывающиеся песками, глинами или гравием.
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Рис. 75. Разрез месторождения Генрик
1 — песок; 2 — глина; 3 — уголь

В этом бассейне, в южной его части, находится самое крупное в 
Польше буроугольное месторождение Туров, разрабатываемое от
крытым способом. Угленосные отложения в долине р. Нейссе (Ни- 
са-Лужицка) выходят на поверхность и полого погружаются к 
центральной части месторождения, где расщепляются на много
численные пачки. Мощность основного пласта месторождения от 
40 до 70 м, местами до 100 м. На некоторых участках встречается 
и нижний пласт угля мощностью от 6 до 30 м.

Уголь содержит влаги в рабочем топливе 42—57%, золы (на су
хое топливо) 5—6%, выход летучих веществ 35—53%, смолы 10— 
16%, теплота сгорания рабочего топлива 2400 ккал/кг.

К северу от г. Турова располагаются два разрабатываемых ме
сторождения Бабина и Генрик, испытавшие проявления весьма ин
тенсивной ледниковой тектоники.

Дислоцированные ледниками части этих месторождений 
представляют обычно локальные участки сравнительно небольших 
размеров, но они отличаются (например, западная часть место
рождения Генрик) исключительно сложными условиями залегания 
пласта угля (рис. 75), в то время как расположенные между ними
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угленосные площади характеризуются ненарушенным, почти гори
зонтальным залеганием угольных пластов.

Ко н и  н-В р о ц л а в с к и й  у г л е н о с н ы й  р а й о н  находится в 
центральной части страны, в треугольнике Лодзь — Познань — 
Быдгощ. На этой площади, включающей многочисленные место
рождения, угольные пласты залегают горизонтально в виде изоли
рованных, иногда довольно крупных залежей в глубине 10—50 ж.

Рис. 76. Геологический разрез месторождения Конин 
/ — суглинок; 2 — глинистый сланец; 3 — уголь; 4 — русло реки; 5 — ил

Наиболее крупное на этой площади верхнемиоценовое место
рождение Конин содержит пласт угля мощностью 8—18 м\ в сред
ней части месторождения пласт размыт врезанной в угленосную 
толщу долиной реки (рис. 76). Уголь содержит 54% влаги, 15% зо
лы, 59% летучих веществ, 16% первичной смолы. Довольно круп
ные месторождения бурых углей имеются также к югу от городов- 
Конин, Владиславов, Адамов и др. К востоку от Конина в послед
ние годы разведано месторождение вблизи г. Коло.

Здесь угленосные отложения залегают на мергелях Маастрихта, 
выполняя узкую депрессию. Собственно угленосные отложения от
носятся к среднему миоцену, подстилающие пески и опоки, по-види
мому, к олигоцену, а покрывающие пески и моренные образова
ния — к плейстоцену.

В угленосных отложениях, представленных в основном песками, 
содержится два угольных пласта. Нижний пласт, залегающий в ви
де небольшой линзы с мощностью 1,5 м, несмотря на высокие ка
чества из-за малой мощности и небольшой площади распростра
нения не имеет большого практического значения. Главным рабо
чим пластом месторождения является верхний, распространенный 
на всей его площади. Уголь пласта землистый, в почве и кровле 
сильно загрязненный песком. Средняя мощность чистого угля 4,3 м.

Запасы угля около 350 тыс. г; они не являются окончательными 
и относятся только к площади, разведанной бурением.

Ч Е Х О С Л О В  А К И Я

В Чехословакии угли содержатся в отложениях карбона, пер
ми и неогена. В палеозое они представлены каменными углями 
различной степени метаморфизма, в мезозое и кайнозое — бурыми 
углями и лигнитами.
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Промышленная угленосность связана с отложениями карбоно
вого и третичного возраста; в средней 'и северо-восточной частях 
страны преобладают каменные угли карбона, в северо-западной и 
южной — бурые угли и лигниты кайнозоя.

V (ЗДШ|>1* 4«Сокшв
Хеб ' РаковниК^паоноОПРАГА

)  \  .РаЭнице
С Ж > Ныржаны
\  ш  'М ырошов

Ч о >
\  Станков
Ч

ч

$ \ * г \
Й?.?.лЗ е Жацлер

Сватонёвице
©<\\  /*'\гелна ̂  Ч

%Е>Р0Д
Мор Требова

Ч 
Острав!

Оломоуц
рава|̂ 1

Мыдловары \ уУ \

Будеёвице
\  А

/ V -

Росицг* 0  
Ославаны <ш

« Ч

■‘'V
©

-  Г  с
\°6РАТИСЛАВА

\

Приевидза
Н и а е тй '1 * |Т "Д лоаа

° (9)
МоЭрый к ам е н ^^

3

/

Вигорлат
Кошице

/I

У

Рис. 77. Карта угольных бассейнов и лигнитовых месторождений Чехословакии 
I — каменный уголь; II — бурый угсль; I I I — лигнит 

Бассейны (цифры л кружках): / — Остравско-Карвинский; 2 — Кладенский: 3 — Пильзенский; 
4 — Жацлержско-Сватонёвицкий; 5 — Росиикий; в — Северо-Чешский (Мостецкий); 7 — Соко

ловский; 8 — Гаидловский; 9 — Модрокаменский 
Лигнитовые месторождения; 10 — Мыдловарское; 11 — Годонинское; 12 — Новакское;

13 — Подвигорлатское

К карбону относятся Остравско-Карвинский, Кладенский и 
Пильзенский бассейны (последние два составляют так называемые 
центральные чешские бассейны), Жацлерско-Сватонёвицкий, Ро- 
сидкий и ряд более мелких, к кайнозою — буроугольные месторож
дения: Мостецкое, Соколовское, Гандловское и месторождения 
лигнитов — Годонинское, Мыдловарское, Новакское и Подвигор
латское (рис. 77).

Общие запасы угля в Чехословакии 18,0 млрд, т, в том числе
6,1 млрд, г каменных и 10,9 млрд, г бурых углей и лигнитов Г До
быча в 1964 г. составила 102,8 млн. т, из них каменного угля 
28,8 млн. г.

У Г О Л Ь Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  П А Л Е О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

0  с т р а в с к о-К а р в и н с к и й  б а с с е й н  расположен у границы 
Чехословакии с Польшей и представляет собой юго-западное про
должение Верхне-Силезского бассейна, называемое нередко 
Остравско-Карвинским районом этого бассейна. С запада естест
венной границей бассейна служат выходы на поверхность непродук- 1

1 По данным некоторых исследователей, 28,4 млрд. т.
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тивной свиты верхнего карбона, , выраженного фацией кульма. 
С северо-востока на карбон надвинуты карпатские отложения, под 
которыми продуктивный карбон лежит на 800 м и более. Общая пло-

Рис. 78. Геологическая карта и разрез Остравско-Карвинского бассейна (но 
Я- Петрашеку, М. Допита и В. Гавлена)

/ — слои сушение и доубравские; 2 — слои седловые и Прокоп: 3 - - слои порубские; 4 — слои 
якловицкие; 5 — слои грушовские; б — слои петржковицкие; 7 — непродуктивные слои кар
б о н а -к у л ь м а ; 8 -девон; 9 — вулканические породы карбонового возраста; 10 — оси анти

клиналей; 11 — сбросы; 12 — надвиги

щадь бассейна составляет 1000 км2, или около 1/6 от всей площади 
Верхне-Силезского бассейна. Остравско-Карвинский бассейн — ос
новной бассейн Чехословакии по добыче каменных, в том числе кок
сующихся, углей (рис. 78).
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По своему строению бассейн разделяется на две части:
1) северный с действующими шахтами и 2) южный, известный 

только по скважинам.
В северной части располагается собственно Остравский район — 

брахисинклиналь, отличающаяся наиболее сложной тектоникой. 
Восточнее находится брахисинклиналь Петржвальдского района, 
ограниченная с запада Михалковицкой дислокацией, а с востока —- 
Орловской дислокацией, за которой располагается Карвинский 
район, отличающийся наиболее простым тектоническим строением.

Стратиграфия бассейна во многом сходна со стратиграфией 
Верхне-Силезского бассейна.

Угленосная толща верхнего карбона располагается на непродук
тивных слоях намюра, визе и турне. Под ними лежит верхний девон, 
представленный преимущественно известняковыми и аргиллито
выми фациями. Ниже девона глубокой структурной скважиной у 
г. Тетин встречены парагнейсы.

Непродуктивные слои образуют большой антиклинорий почти 
меридионального простирания с множеством надвигов и опрокину
тых складок на восточном крыле.

Непродуктивные морские отложения намюра — кульм посте-' 
пенно переходят в угленосную толщу паралического типа (рис. 79), 
•относимую к намюру А и называемую Остравской толщей. С пере
рывом па ней лежат отложения лимнического типа — Карвинская 
толща, по возрасту включающая верхний намюр (В+С) и нижний 
вестфал (А). Мощность Остравской толщи с 2800 м на западе 
уменьшается на востоке до 1000 м, иногда менее; Карвинская тол
ща имеет маломеняющуюся мощность 885 м (рис. 80). “Каждая из 
этих толщ делится на следующие свиты (табл. 23).

Т а б л и ц а  23
Стратиграфические подразделения Остравско-Карвинского бассейна

Название свиты
Мощи ость 
свиты, м

Количество
рабочих
пластов

Название тсл'-ц

Доубравская.......................... 260 10 Карвинская толща 
(намюр В+С, 

вестфал А)
О ш с к а я .............................. 415 26
Седловая .............................. 210 10
П орубская ........................... 660 16

Остравская толщаЯкловицкая........................... 455 17
Г рушовская........................... 970 38 (намюр А)
Петржковицкал................... 700 30

Карвинская толща сложена циклическим чередованием конгло
мератов, песчаников, алевролитов, аргиллитов и пластов угля, до
стигающих иногда мощности 15 м (пласт Прокоп). В этой же толще 
развиты пестроцветные песчано-глинистые отложения, выделяемые 
в Карвинском районе как «пестрая серия».
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Пестрая серия встречается на различных участках бассейна и 
представляет собой кору выветривания намюрского возраста или 
переотложенные продукты этого выветривания.

В седловой свите они местами полностью слагают эту свиту, ме
стами же занимают только часть ее, в то время как остальная часть 
представлена породами нормальных серых и темно-серых тонов.

Уголь в направлении к пестрой серии изменяется до непригод
ного по качеству «мертвого» угля и постепенно выклинивается.

Остравская толща сложена циклическим чередованием песчани
ков дельтового типа, алевролитов и аргиллитов прибрежных лагун 
и озер, пластами углей; в кровле некоторых пластов угля залегают 
морского происхождения аргиллиты.

В отличие от польской территории, где над нижним вестфалом 
располагается верхний вестфал и стефанские отложения, в Острав- 
•ско-Карвинском бассейне непосредственно на размытой поверхно
сти складчатого карбона залегают покровные отложения миоцена. 
Внизу они представлены сильно водоносной песчано-галечниковой 
толщей, в верхней части — мергелями.

Мощность миоцена изменяется в зависимости от рельефа по
верхности карбона, залегающего на глубине иногда 800—1200 м.

В южной части миоцен залегает под покровом Бескидских гор, 
сложенных мелом и палеогеном.

Тектонически -бассейн представляет синклинорий асимметрич
ного строения, протягивающийся в направлении с северо-востока на 
юго-запад, в значительной части разбитый нарушениями. Основные 
из них имеют направления на северо-северо-восток — юго-юго-за
пад. Самое крупное из этих нарушений — «Орловская дислока
ция» — выражено надвигом с образованием опрокинутой складки. 
Эти нарушения секутся более молодыми и менее развитыми нару
шениями почти меридионального направления, в результате чего 
образуются отдельные блоки горстового и грабенового типов.

Основная складчатость в бассейне относится к астурийской фазе, 
т. е. по времени к концу вестфала, после чего наступил длительный 
период, характеризующийся преимущественным развитием эрозии 
и денудации.

Результатом проявления альпийско-карпатского орогенеза в не
огене явилось то, что продуктивный карбон на южном продолжении 
бассейна оказался под Жданицко-Подсилезским и Силезским по
кровами.

Угленосность. Остравско-Карвинский бассейн по угленосности 
занимает одно из первых мест на земном шаре: в бассейне имеется 
до 260 пластов и прослоев угля, из них 147 пластов рабочей мощно
сти 1. Распределение их по свитам различно; наибольшее количество 
пластов угля сосредоточено в грушовской свите.

Пласты иногда сложного строения. Мощность их в Остравской 
толще в большинстве случаев только 0,5—0,7 м, в Карвинской —

1 Рабочими пластами в Остравской толще считаются пласты не менее 0,4 м, 
в Карвинской — не менее 0,5 м.
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свыше 17% пластов этой толщи имеют мощность 3 м и более, а 
пласт Прокоп — до 15 м. Наибольшей угленосностью отличается 
седловая свита. Степень угленосности районов бассейна различна, 
как правило, в южном направлении уменьшаются число и мощность 
угольных пластов.

По М. Допита и Я. Петрашеку, с появлением зоны «пестрой се
рии», обязанной обилию приносимых окислов железа и других про
дуктов латеритного выветривания, угольные пласты в разрезе этой 
части свиты исчезают, а недалеко от зоны пестрой серии наблю
дается уменьшение их мощности.

Угли в бассейне представлены всеми марками — от длиннопла
менных до антрацитов. Большая часть относится к углям, дающим 
хороший кокс. Изменение степени метаморфизма углей в ^верти
кальном разрезе хотя и неравномерно в каждой части бассейна, но 
в общем подчиняется правилу Хильта. В плане последовательность 
изменения для одних и тех же свит нарушается.

В западной части бассейна располагаются тощие угли, полуан- 
трациты и антрациты, в петржвальдской части — с содержанием 
летучих веществ 26—38% и даже до 40%, в карвинской же части 
опять развиты пласты с меньшим содержанием летучих (17 32%)
и притом в более высоких свитах, чем в центральной части бассейна.

Угли гумусовые средне- и малозольные; в рабочей пробе влаж
ность 1,5—7%, серы около 1—2%; в горючей массе содержание 
углерода 82—92%, водорода 4—5,5%, летучих веществ 8—42%,

• теплота сгорания 7000—8700 ккал/кг, в рабочей пробе 5200— 
7200 ккал/кг. Угли, залегающие в крупнозернистых кластических 
породах, характеризуются небольшим содержанием германия, кон
центрирующегося вблизи кровли и почвы пластов.

Остравско-Карвинский бассейн, как уже упоминалось, является 
основным угольным бассейном Чехословакии; его добыча состав
ляет 27 % общей добычи всех углей страны и 81 % добычи каменных 
углей. Общие запасы бассейна до глубины 1000 м оцениваются 
в 6,5 млрд. т.

Г р у п п а  ц е н т р а л ь н ы х  у г о л ь н ы х  б а с с е й н о в  в к л  ю- 
ч а е т в  с е б я  К л а д е н с к о - Р а к о в н и ц к и й и  П и л ь з е н с к и й  
б а с с е й н ы,  в прошлом составлявшие одно целое. По добыче угля 
эта группа стоит на втором месте. Установленная общая площадь 
Кладенско-Раковницкого бассейна 1800 км2, Пильзенского 770 км2.

К северу и востоку отложения карбона перекрываются верхним 
мелом, и контуры бассейнов в этих направлениях не установлены.

Отложения бассейнов выражены осадками озер и временных по
токов, осаждавшихся в большой межгорной впадине внутри гер- 
цинской горной цепи.

Угленосная толща циклического строения и представлена флю- 
виально-лимническими отложениями с характерным для них частым 
выклиниванием слоев, резкими изменениями базальных членов ■ 
циклов, а также небольшим количеством пластов угля при их незна
чительной мощности. По возрасту толща включает слои В, С, П
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вестфала и нижнюю часть стефанского яруса. Залегает она с угло
вым несогласием на неровной поверхности протерозойских пород 
и герцинских гранитов.

Самую нижнюю часть угленосной толщи слагает базальная 
брекчия мощностью до 20 м, над которой залегает радницкий пласт 
угля, разделенный на две пачки маркирующим горизонтом серого 
туффита («брусковый горизонт»). Нижняя пачка пласта мощностью 
около 3 м содержит уголь плохого качества, верхняя в 9—11 м — с 
хорошим углем. Эта часть угленосной толщи находится лишь в по
нижениях древнего рельефа, занимающих площади по нескольку 
десятков квадратных километров (рис. 81). В поднятых частях рель
ефа она не развита, и там разрез начинается с залегающей над этим 
пластом мощной толщей серых осадков, так называемой нижней 
серией, или I толщей общей мощностью 300 м (табл. 24).

Т а б л и ц а  24
Угленосные отложения центральных чешских бассейнов

Ярусы Толща Состав толщи

IV Красные аргиллиты, алевролиты,

до 400 м
песчаники

Редкие тонкие прослои угля («верх-

Стефанский III
няя красная толща»)

Коуновские слои с коуновским пла-

до 140 м
стом угля

Ледецкие слои (грубые аркозы),

Вестфальский
II

малесицкие слои (чередование ар
гиллитов и алевролитов)

Красные аргиллиты, алевролиты и
170 м аркозовые песчаники («нижняя

Б
.1

красная толща»)
Группа ныржанских пластов 
Мирошовский конгломерат

С 300 м Группа лубенских пластов

В

Радницкий пласт и «брусковый го
ризонт»

Базальная брекчия

I толща сложена преимущественно конгломератами, в основа
нии которых иногда встречаются тонкие (от 1 см до 1 м) пласты 
угля, так называемая группа лубенских пластов. Верхнюю часть 
толщи занимает залегающая несогласно и также локально разви
тая ныржанская группа пластов с мощностями иногда до 12 м.

Лежащие выше II и III толщи мощностью соответственно 170 и 
140 м, сложенные алевролитами красноватого цвета, аргиллитами 
и грубыми аркозовыми песчаниками, также не содержат постоянных 
мощных пластов, за исключением верхней части III толщи, где в 
коуновских слоях располагается одноименный пласт угля. В цен
тральной части Пильзенского бассейна он имеет мощность 0,8 м и 
интенсивно разрабатывается.
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I — контур угленосной площади; 2 — оси депрессий протерозоя; 3 — радницкие
4 — ныржанские пласты

Верхняя красная, или IV толща, имеющая мощность в Кладен- 
ско-Раковницком бассейне до 400 м, а в Пильзенском вследствие 
ее размыва около 180 м, содержит лишь местами тонкие прослои 
углей.

Отложения карбона в обоих бассейнах образуют вытянутые при
близительно с юго-запада на северо-восток пологие (4—20°) синкли
нали с крупными сбросами и амплитудой до 200 м. В Раковницком 
бассейне центральная часть и северо-западное крыло синклинали 
покрыты меловыми отложениями мощностью до 100 ж, под кото
рыми скважинами вскрыт карбон. Местами отложения карбона 
прорваны базальтами неогенового возраста.

Пласты углей обладают различной мощностью, в общем увели
чивающейся по мере повышения их стратиграфического положения.

Степень метаморфизма подчиняется правилу Хильта. Преобла
дают газовые угли, не пригодные для получения кокса. Верхний 
пласт — коуновский — имеет 40—46% летучих веществ. В некото
рых пластах углей содержатся ценные редкие и рассеянные эле
менты.

Угли гумусовые, местами включают пачки кеннелей и кеннель- 
богхедов. В лубенских и коуновском пластах встречаются пачки 
мёгаспорового липтобиолита («дубак»).

Под влиянием интрузий базальтов уголь в некоторых местах 
превращен в узкие (0,2—0,4 м) зоны натурального кокса. В восточ
ной части Кладенского бассейна уголь метаморфизован до тощего, 
но он грязный и не разрабатывается.

Содержание золы сильно изменчиво — от 1 до 40%. Угли отно
сятся к среднесернистым (1,2—10,8%). Теплота сгорания от 6700 
до 8400 ккал/кг.

Общие запасы до глубины Т000 м исчисляются в 0,5 млрд. т.
Т р у т н о в с к и й  (Ж а ц л е р ж ско-С в а т о н ё в и ц к и й) б а с 

с е й н  составляет расположенное на территории Чехословакии юго- 
западное крыло Нижне-Силезского бассейна.

Продуктивная толща относится к вестфальскому и стефанскому 
ярусам и характеризуется мощностью до 2000 м. Сложена она се
рыми угленосными осадками и красноокрашенными безугольными 
песчаниками. Отложения карбона перекрываются пермскими и 
верхнемеловыми осадками.

Продуктивная толща представлена осадками лимнического 
и флювиальнаго происхождения и делится на две толщи: Жац- 
лержскую вестфальского возраста и Одоловскую стефанского 
возраста.

Бассейн сложен в складку синклинального типа, по юго-запад
ной границе обрезанную крупным надвигом, по которому карбон 
залегает впритык с верхним мелом. Падение пород карбона от 10 
до 70°, в нем развиты многочисленные нарушения. В Жацлержской 
толще заключено до 11 рабочих пластов угля мощностью по 0,6— 
0,8 м с суммарным пластом 9,3 м, в Одоловской — 6 рабочих пла
стов с суммарным пластом в 4 м.
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Угли от длиннопламенных до коксовых, по степени метаморфиз
ма подчинены правилу Хильта, многозольные, содержат большое 
количество серы (3—6%). В рабочей пробе содержат 3—6% влаги, 
золы от 25% и более и обладают теплотой сгорания до 4800 ккал/кг. 
Добыча углей не превышает 0,7 млн. т в год.

Другие палеозойские бассейны и месторождения

На территории Чехословакии, кроме рассмотренных, имеются 
более мелкие приуроченные обычно к грабенам или пониже
ниям древнего рельефа угольные бассейны палеозойского возра
ста. Наиболее значительные из них Росицкий и Брэндовский 
бассейны.

Р о с и ц к и й  б а с с е й н  расположен в южной части страны и 
представляет собой выполненную осадками нижней перми бороздо
видную с пестрым распределением в ней фаций (рис. 82) мульду

Шахта В.Носек Л€

Рис. 82. Профиль через Росицкий бассейн (Босковицкая борозда) (по В. Гав-
лена и Й. Ярош)

/ — неоген; 2 — пролювиальные осадки («рокитенский конгломерат»); 3 — красные осадки 
нижней перми с горизонтом битуминозного известняка; 4 — угленосная толща и пласты угля; 

5 — базальный конгломерат угленосной толщи; 6 — гранодиорит; 7 — гнейс

до 80 км длиной и 5—12 км шириной. По западной окраине этой 
мульды протягивается небольшая (в 10 км длиной) зона отложений 
верхней части стефанского яруса с тремя крутопадающими пласта
ми коксующегося, но многосернистого угля. Добыча составляет 
около 0,7 млн. г в год. '

Б р э н д о в с к и й  б а с с е йн ,  расположенный на северо-западе 
страны, представляет собой бороздовидные мульды, сложенные 
нижнепермскими угленосными отложениями с одним — тремя пла
стами антрацита, полностью выработанными.
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У Г О Л Ь Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  К А Й Н О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

С е в е р  о - Ч е шс к и й  ( Мо с т е ц к и й)  бассейн — самый круп
ный в Чехословакии по добыче бурых углей. Он расположен в севе
ро-западной части Чехии в районе Рудных гор и представляет собой 
вытянутый субширотный односторонний грабен длиной около 65 км 
и шириной от 1 до 26 км (рис. 83) .

Бассейн сложен в основании гнейсами Рудных гор, на которых 
залегают породы карбона, верхнего мела и неогена.

Е Э ' Мо&Яг И И 3 Е Э *  11111!5 1111* I 1
Рис. 83. Схематическая геологическая карта Мостецкого буроугольного бас

сейна
1 — кристаллические породы Рудных гор; 2 — олиго-миоценовые вулканиты с ксенолита
ми кристаллических пород древнего фундамента; 3 — месторождение антрацита Брэндов
ское; 4 Кладенско-Раковницкое месторождение карбона (в скважинах под верхним ме
лом и олиго-миоценом); 5 — верхний мел; 6 — каолиновые пески*. 7 — угленосные отложе
ния гельвета; 8 — туффиты, туфобрекчии, агломераты и эффузивные и интрузивные 
породы олиго-миоцена (так называемая вулканическо-детритовая толща); 9 —- главные

шахты и карьеры

Угленосность в неогене известна в аквитанско-бурдигальских и 
гельветских слоях. Аквитанско-бурд'игальские слои содержат лишь 
спорадические небольшие прослои угля в туфах и туффитах так на
зываемой вулканическо-детритовой толщи.

Основная угленосность относится к гельвету, который сложен 
пресноводными озерными отложениями: в основании — глинами со 
значительным содержанием титана и окиси алюминия, в висячем 
боку — пластическими глинами с прослойками сильноводоносных 
песков, создающих большие затруднения при подземных разра
ботках.

Мощность покрывающих пород различна в зависимости от сте
пени денудации. Она возрастает от выходов неогена по окраинам
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бассейна к его середине, где местами достигает 450 м. В бас
сейне нередки нарушения с амплитудой до 30—50 ж. Наибольшая 
их часть сосредоточена у северо-западной границы бассейна 
(рис. 84). ,

л

Б

Рис. 84. Мостецкий буроугольный бассейн (А — продольный и Б — поперечный
профили))

1 — гнейсы;2 — пермские порфиры; 3 — мел; 4 — олигоценовые песчаники; 5 ~  буроугольный 
пласт; 6 — покрывающие породы; 7 — базальт

Слои гельвета содержат один рабочий пласт сложного строения, 
который постепенно расщепляется прослойками пустых, пород зна
чительной мощности и образует несколько самостоятельных уголь
ных пластов в юго-западной части бассейна, где располагалась 
дельта гельветского времени. Мощность пласта повышается в на
правлении к центру бассейна до 55 м, в окраинных частях же она 
обычно составляет 1—3 ж. Уголь полублестящий, хорошего качест
ва, в рабочей пробе содержит 22—34,% влаги и 6—34% золы, теп
лота сгорания 2800—4500 ккал/кг, малосернистый, с 66—75% угле
рода в органической массе. В северо-восточной части пласт прорван 
и покрыт базальтами Чешского межгорья.

На некоторых шахтах добывается уголь с содержанием смолы 
11 —14%, идущий на химическую переработку. Уголь разрабаты
вается по окраине бассейна карьерами, в центре — шахтами до глу
бины 500 ж (шахта «Президент Готвальд»), Общие запасы 
9,0 млрд. т.

С о к о л о в с к и й  б а с с е й н  расположен в районе Карловых 
Вар, к юго-западу от Северо-Чешского, от которого отделен 
сложными неогеновыми вулканическими ДоуновСкими горами. 
К юго-западу от него располагается небольшая Хебская угленос
ная площадь с одним пластом бурого угля невысокого ка
чества.

Третичная толща этих площадей покоится на коре выветрива
ния кристаллического фундамента, по возрасту относится к олиго
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цену й миоцену и имеет мощность около 300 ж. В основании этой 
толщи залегает базальный слой «староседельского» песчаника мощ
ностью до 40 ж с обломками выветрелых кристаллических сланцев, 
относимых к олигоцену.

Миоценовые отложения представлены продуктивной серией, 
сложенной внизу туфами, туффитами, глинами, углистыми глинами 
так называемой вулканическо-детритовой толщи. В основании этой 
толщи залегает пласт угля Йозеф мощностью 15 ж. Выше залегает 
основная угленосная толща в 170 ж, содержащая пласты Анежка и 
Антонин.

Отложения миоцена заканчиваются циприсовой толщей 
мощностью до ПО ж. Тектоника бассейна характеризуется значи
тельным количеством разломов типа сбросов с амплитудой до ПО ж, 
наиболее крупным из которых является Соколовский сброс 
(рис. 85).

Рис. 85. Геологический разрез Соколовского бассейна (по П. Шантручек к
И. Этель)

1 — циприсовая толща; 2 —- вулканическо-детритовая толща; 3 — пласты Йозеф и Антонин;
4 — староседельский песчаник; 5 — гранит; 6 — кора выветривания

Мощность пласта Анежка 4—12 ж, пласта Антонин 20—30 ж; 
между ними местами появляется промежуточный пласт мощно
стью до 6 ж. В юго-западной части бассейна все три пласта соеди
няются в один мощный пласт (до 65 ж).

В рабочей пробе уголь содержит 37—48% влаги, 8—23% золы- 
теплота сгорания 2600—3300 ккал/кг; уголь малосернистый с 69— 
73% углерода в органической массе.

Угли в основном используются как топливо, а уголь пласта 
Анежка, относящийся к кеннелям, — $ак сырье для химической 
промышленности. Угли содержат большое количество смолистых 
веществ и хорошо брикетируются.

Разработка угля осложняется наличием подземных термальных 
источников Карловых Вар, но тем не менее Соколовский бассейн 
относится к наиболее перспективным. По добыче бурого угля он



занимает в Чехословакии второе место. Геологические запасы Со
коловского бассейна 1,0 млрд. г.

Х а н д л о в с к и й  б а с с е й н  расположен в юго-восточной части 
•страны — в средней части Словакии — и имеет площадь в 70 км2. 
Угленосность связана с миоценовыми отложениями, которые при
крыты лавами андезита и среди песчанисто-глинистой толщи содер
жат туфогенные прослои.

Отложения миоцена, в том числе и два пласта угля, сильно на
рушены и прорваны жилами андезита. Нижний пласт характери
зуется мощностью 2,5 м, верхний до 6 м. К западу оба пласта сли
ваются в один пласт в 12 м. В рабочей пробе уголь содержит вла
ги 18%, золы 15% и имеет теплоту сгорания до 4500 ккал/кг. Вблизи 
интрузий андезита качество его улучшается. Уголь разрабатывается 
штольнями и идет на энергетические и бытовые нужды.

Месторождения лигнитов

Из месторождений лигнитов наиболее крупными являются Годо- 
нинское и Новакское месторождения с годовой добычей более 
1,0 млн. г. Во всех этих месторождениях накопление продуктивной 
толщи происходило в тектонических впадинах север-северо-запад- 
ного и запад-юго-западного направлений.

В I одонинском месторождении разрабатываются подземным 
•способом два пласта лигнита мощностью 1,0—4,0 м, представляю
щих собой, по-видимому, продолжение Венского неогенового бас
сейна.

В рабочей пробе лигнит содержит42—47,%!влаги, 1,8—3% серы; 
теплота сгорания 2200—2400 ккал/кг. Количество золы в лаборатор
ной пробе от 20 до 23%, углерода в органическом веществе 65— 
«9%.

В связи с водоносностью песков и давлением до 30 атм прохож
дение горных выработок в породах проводится с предварительным 
их замораживанием.

Новакское месторождение имеет площадь 35 км2 и представляет 
•собой, по-видимому, западное продолжение слившегося пласта 
Гандловского бассейна, отделенного от последнего зоной андезито
вых излияний. Мощность пласта лигнита до 9 м; он постепенно 
выклинивается к окраинам.

В рабочей пробе влажность достигает 38—41 %, серы содержится 
•2,6%, теплота сгорания 2600 ккал/кг; золы в аналитической пробе 
23—26%, углерода в органической массе до 70%.

Разработка лигнита производится подземным способом. 
В Мыдловарском месторождении пласт лигнита мощностью от 5 до 
12 м небольшим прослоем диатомовой глины разделен на две пачки; 
лигниты более низкого качества, чем из Новакского месторождения: 
•соответственное содержание в них влаги 55%, золы 30%, серы 5,5%, 
теплота сгорания 1620 ккал/кг; содержание углерода не превышает 
61 %• Месторождение разрабатывается открытым способом.
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В Е Н Г Р И Я
На территории Венгрии располагаются четыре основных угле

носных площади: нижнеюрский бассейн Мечек, содержащий камен- 
-ный уголь, Северо-западный эоценовый бассейн с бурыми углями; 
Северо-восточный миоценовый бассейн также с бурыми углями; 
верхнепаннонский бассейн лигнитов (рис. 86). Кроме того, угленос
ность известна на небольших отдельных площадях.
'  В настоящее время, по данным Ш. Виталиш, геологические за
пасы углей составляют 1,8 млрд, т, из них 0,47 млрд, т каменных и 
1,41 млрд, т бурых углей; кроме них в Венгрии имеется 1,2 млрд, г 
лигнитов.

Добыча углей в 1964 г. составила 27,8 млн. т, из них 0,8 млн. т 
каменных и 22,5 млн. т бурых углей и лигнитов. Наибольшее про
мышленное значение имеют Мечекский и Северо-Восточный миоце
новый бассейны.

Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  М Е З О З О Й С К О Г О  

В О З Р А С Т А

Угленосность мезозойских отложений приурочена к нижнему 
лейасу и верхнему мелу. В первом из этих горизонтов, развитом в 
Мечекском бассейне, содержатся каменные угли, в верхнем мелу 
(месторождение Айка) — бурые угли.

В домеловое время накопление угленосных отложений происхо
дило в геосинклинальных условиях, в мелу — в условиях после
довавшей после австрийской фазы орогенеза консолидации этой 
и соседней с ней площади и распространения на них мелководно
го моря.

С австрийской фазой связано образование складок широтного 
простирания, с последующей — ларамийской — интенсивная дизъ
юнктивная нарушенность и развитие крупных сбросов. С наиболее 
поздней фазой альпийского орогенеза связано образование крупных 
надвигов и оформление мезозойских структур в их современном 
виде.

Б а с с е й н  Ме ч е к  расположен на междуречье Дуная и Дравы, 
в 220 км от Будапешта. Он вытянут в длину на 45 кж, ширина его 
около 15 км. Это единственный в Венгрии бассейн, содержащий 
коксующиеся угли. Разрабатывается шахтами глубиной до 
400—500 м.

По Е. В. Терентьеву, в современной структуре бассейн представ
ляет собой грабен, сохранившийся от размыва<более обширной пло
щади межгорной прибрежной впадины. В южной части по главному 
сбросу он граничит с выходами на поверхность приподнятых ниж
непалеозойских гранитов, кварцевых порфиров и кристаллических 
сланцев, в северной — с серией надвигов, косо идущих к южному 
сбросу (рис. 87).
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Грабен выполнен согласно залегающей толщей верхнепалео
зойских и мезозойских отложений мощностью 8,5 км. В основании 
Толщи лежат 1500—2000 м пермских осадков — песчаники и сланцы 
с тонкими до 10 см прослоями высокометаморфизованных углей и 
красноцветные песчаники.

Залегающие над ними морские отложения нижнего и среднего 
триаса сменяются плохо отсортированными аркозовыми песчани
ками рэтского возраста. Последние постепенно переходят в угле
носную толщу, с которой условно начинается комплекс юрских 
отложений; мощность их от 2500—2600 м на северо-востоке и до 
4000 м на юго-западе.

ю ч
Горы В и м а н ь

г З е н г е

Е 5 ? \5  рЩапик

Рис. 87. Схематический разрез района Мечек (по Е, В. Терентьеву)
/ — граница распространения третичных отложений; 2 — мальм; 3 — доггер; 4 — средний и 
верхний лейас; 5 — «кровельный» мергель; 6 — угленосная толща; 7 — верхний триас;

8 — средний триас; 9 — докарбоновые отложения

Юрская толща паралическая, сложена аркозовыми песчаниками, 
сланцами, небольшими банками известняков, углями, содержит 
богатую фауну и флору, большое количество сферосидеритовых 
конкреций. В северо-восточном направлении одновременно с умень
шением мощности в угленосной части толщи наблюдается умень
шение фауны и обеднение ее состава.

Юрские отложения перекрываются нижнемеловыми вулкано
генными отложениями, чередующимися с лавами трахидолеритов. 
Развиты также многочисленные интрузий в виде секущих и плас
товых жил, нередко мощностью в несколько десятков метров.

Более молодые покровные отложения представлены миоцено
выми песчаниками, глинами, линзами лигнита (тортонского яруса), 
известняками, туфами.

Эти покровные отложения несогласно и с большим размывом 
лежат на различных горизонтах предыдущего комплекса и имеют 
мощность до 2,5 км.

Мечекский бассейн представляет собой вытянутую с юго-запада 
на северо-восток полосу складчатых и разбитых на блоки палео
зойских отложений, залегающих среди обширного поля почти гори
зонтальных палеогеновых и неогеновых образований. Южная гра
ница,этих отложений, как уже упоминалось, проходит по главному, 
южному сбросу, северная — по полосе северных надвигов, где
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угленосные отложения образуют надвинутые с севера на юг чешуи 
среди третичных образований; на западе верхнепалеозойский и 
мезозойский комплекс погружается под неоген, налегающий на него 
трансгрессивно.

Северные надвиги имеют широтное простирание и более моло
дой возраст, нежели южный сброс-, образовавшийся в ларамийскую 
фазу движений и простирающийся в косоширотном направлении. 
Этим двум основным направлениям отвечают широко развитые в. 
бассейне более мелкие дизъюнктивные нарушения, также выражен
ные в виде косоширотных сбросов и более молодых широтных 
надвигов.

По произведенной Е. В. Терентьевым реконструкции первичных 
генетических границ бассейна общая ширина Мечекского прогиба 
составляла не менее 35—45 км при длине 70—130 км, т. е. размыта» 
его часть в 3—5 раз более современной площади.

Рис. 88. Геологический разрез вкрест простирания угленосной толщи 
через ствол шахты им. Петефи (р-н Печ)

/  — пласты угля; 2 — жилы трахидолерита; 3 — мергель лотарингского яруса:
4 — вмещающие породы

В центральной и восточной частях угленосные отложения обра
зуют сложную синклинальную складку (Уйбаньская синклиналь),, 
южный борт которой на западе переходит в Печскую антиклиналь 
с залегающими в ее ядре пермскими отложениями.

Условия залегания отложений и их угленосность в каждой из 
этих структур и на переходе от одной структуры к другой различны, 
и по этим признакам в бассейне выделяют три района: Печ — на 
юго-западе, Комло — в центральной части и Надьманек — в северо- 
восточной части бассейна.
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Печский район наиболее спокойный. В нем угленосные отложе
ния облекают восточное крыло антиклинали и имеют моноклиналь
ное падение в 40—50°. По мере приближения к главному сбросу 
наблюдается сгущение ступенчатых сбросов, имеющих широкие 
(до 30—50 м) зоны дробления. В северо-восточной части района 
широко развиты трахидолеритовые жилы, переходящие в пласто
вые залежи с замещением угля трахидолеритами (рис. 88).

В районе Комло залегание угленосных отложений более слож
ное. По Е. В. Терентьеву, характерным для этого района является 
значительное развитие вторичной складчатости и появление круп
ных (с амплитудой в сотни метров) сбросов продольного и попе
речного направлений, в результате чего район разбивается на три 
крупных блока с более мелкой внутри их второстепенной блокиров
кой с размерами блоков по 100—150 м по простиранию и частыми 
внедрениями молодых долеритов (рис. 89).

Рис. 89. Разрез пласта угля шахты Кошут (по А. Лада)
/  — уголь; 2 — трахидолерит; 3 — песчаник среднезернистый; 4 — песчаник 

грубозернистый; 5 — глина сланцеватая

Наиболее сложно залегание угленосной толщи в районе Надь
манек, где она заключена в налегающих на третичную толщу раз
розненных тектонических чешуях. Падение пластов в них измен
чиво, складки нередко опрокинуты, пласты угля подвержены мес
тами утонениям до полного исчезновения и вздутия до 30 м мощ
ности. Угленосность наиболее полно изучена в его юго-западной 
половине, между городами Печ и Комло, где издавна добывается 
уголь и угленосная свита на простирании около 20 км выходит на 
поверхность. По остальной части бассейна имеются лишь разроз
ненные сведения.

Угленосная толща сложена разнозернистыми песчаниками, гра
велитами, песчанистыми и глинистыми сланцами и углями. Мощ
ность ее в юго-западной части бассейна около 900 м и, постепенно 
уменьшаясь, на северо-востоке составляет лишь 150—200 м.
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Составляющие угленосную свиту слои имеют чаще всего линзо
видный характер и по простиранию одни слои переходят в другие 
или выклиниваются. ц

Наибольшей угленасыщенностью свита обладает в районе Печ, 
где содержит до 40 пластов угля. Главная часть их (около 25) 
сосредоточена в средней части разреза- выделяемой в виде подсвиты 
главных пластов. Ниже ее лежит подсвита подстилающих пластов, 
выше — подсвита кроющих пластов. Одновременно с уменьшением 
мощности свиты к северо-востоку за счет почти полного выпадения 
верхней и нижней подсвит ее угленосность также уменьшается. 
Пласты бассейна преимущественно средней мощности — 1,5—2 ж. 
Мощность отдельных пластов в районе Комло, однако, достигает 6 
и даже 18 ж. В Печском районе увеличение мощности обычно свя
зано со слиянием на простирании в 100—200 ж нескольких пластов 
в один пласт до 20—25 м и более.

Пласты углей сложного и невыдержанного строения. Контакт 
с почвой и кровлей обычно довольно резкий, в кровле часто встре
чаются пелециподы.

По внешнему виду угли блестящие, полосчатые и штриховатые, 
преимущественно витрено-кларенового состава. Угли содержат 
влаги 1—3%, очень редко до 6%; летучих веществ (11г) от 15—18°/о 
в юго-западной части до 31—34 % в северо-восточной; углерода (Сг) 
соответственно от 86 до 83%; водорода (Нг) 4,4 5,5%; теплота 
сгорания 8550—8300 ккал/кг. Угли представлены марками от газо
вых до тощих; степень метаморфизма уменьшается одновременно 
с уменьшением мощности свиты с юго-запада на северо-восток и по 
правилу Хильта. Влияние трахидолеритовых интрузий сказывается 
в локальном повышении метаморфизма углей и местами образо
вании естественного кокса.

Угли Мечекского бассейна из пластов, не подвергшихся воздей
ствию трахидолеритов, пригодны для получения кокса, но они высо
козольные (Ас =  25—30%) и многосернистые (5°б до 7%),  требуют 
обогащения. Угли содержат также значительное количество других 
вредных примесей: фосфора (0,02%) и мышьяка (до 0,003%). 
Общие запасы углей бассейна, по Ш. Виталиш, в 1946 г. оценива
лись до глубины в 1000 ж в 465 млн. т. По данным последующих 
разведочных работ и данным по шахтам запасы предположительно 
оценены в 900—1000 млн. г,, не считая возможного расширения пло
щади бассейна за счет перспективных территорий.

Горногеологические условия из-за сильной нарушенности шахт
ных полей, появления интрузий трахидолеритов, высокой газо- 
обильности пластов, внезапных, хотя и небольших, выбросов углей 
сложные.

М е с т о р о ж д е н и е  Ай к а  находится в центральной части 
Венгрии и содержит бурые угли, разрабатываемые шахтами.

Угленосные отложения верхнего мела заполняют небольшую 
тектоническую впадину размером около 12 км2. Они несогласно и 
с большим перерывом залегают на нижнемеловых известняках.
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В основании верхнемеловьж отложений находятся залежи бокситов, 
заполняющих карстовые и эрозионные понижения в нижнемеловых 
известняках. Выше следуют мергели, песчаники и пачка глин, 
составляющая почву первой нижней угольной залежи. Она начи
нает собой угленосную свиту месторождения, которая состоит пре
имущественно из озерных, прибрежных и морских отложений — 
мергелей, глин и бурых углей туронского яруса.

Угленосная^ свита трансгрессивно и с размывом перекрывается 
эоценом общей мощностью до 180 ж, в нижней части также содер
жащим пласт бурого угля, но небольшой мощности.

Вся эта толща залегает полого под углом 5—8°; многочислен
ными крутыми сбросами северо-западного ..и •северо-восточного 
направлений с амплитудами до 80 -100 ж месторождение разбито 
на отдельные блоки, границы которых обычно и служат границами 
шахтных полей.

Угленосная свита характеризуется общей мощностью 40—80 ж 
и содержит три угленосных горизонта, каждый из которых состоит 
из многочисленных перемежающихся между собой пачек мергелей, 
сапропелитов и бурого гумусового угля. Сапропелита переполнены 
массой остатков гребенчатых остракод и называются «улитковым 
углем». Основной угленосный горизонт нижний, в котором нахо
дится пять залежей (пластов») общей мощностью 8—12 ж, содер
жание местами пачки чистого угля до 2—2,5 ж.

Бурый уголь месторождения обладает высокой влажностью 
(Ша 18—24%), зольностью (Ас 22—37%), сернистостью (5°б до 
7%) и подвержен самовозгоранию. Уголь в горючей массе содер
жит углерода 75—77%, водорода 3,7—6,0%, кислорода 15—19%, 
т. е. относится к бурым углям высокой степени углефикации. Теп
лота сгорания рабочего топлива 3100—3200 ккал/кг.

В пачках угля нижнего горизонта нередко встречаются окаме
нелая смола хвойных деревьев, называемая «айкаит».

Общие.запасы, пригодные для эксплуатации углей, исчисляются 
в 40 млн. г. Условия эксплуатации из-за сильной нарушенности и 
из-за того, что угольные залежи по сбросам нередко приведены в 
контакт с закарстованными известняками, очень сложные.

Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О Г Е Н О В О Г О

В О З Р А С Т А

В С е в е р о-з а п а д н ы й  б а с с е й н  объединяют ряд месторож
дений бурого угля нижнеэоценового возраста, расположенных на 
узкой полосе, идущей на юго-запад от резкого изгиба р. Дунай 
параллельно линии Будапешт — оз. Балатон.

Общая площадь бассейна при его длине в 100 км составляет 
около 1200 км2.

Месторождения в современном рельефе приурочены к пониже
ниям среди гор, сложенных непродуктивным мезозоем; по условиям 
образования более крупные из месторождений связаны преимуще-
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ственно с предгорными впадинами, мелкие — только с межгорными 
впадинами.

Палеогеновые, в том числе эопеновые отложения бассейна, пред
ставленные преимущественно морскими осадками, располагаются 
несогласно и с глубоким размывом на осадках юры и мела различ
ного состава, сохранившихся в тектонических впадинах на поверх
ности триаса или же преимущественно на мощной толще послед
него (рис. 90).

Рис. 90. Геологический разрез месторождения Орослань (по Ф. Сентивани) 
I — олигоцен; 2—4 — эоцен: 2 — породы почвы, 3 — угленосный горизонт, 4 — породы почвы;

5 — мел; 6 — триас

Общая мощность отложений палеогена в зависимости от 
степени размыва его отдельных ярусов колеблется от 240 до 
1100 м.

Основание палеогена сложено образованиями делювиального 
характера — пестрыми бокситовыми глинами, обломками доломита 
и корой выветривания типа «терра росса». Эти породы заполняют 
эрозионные понижения и карстовые воронки и имеют поэтому раз
личную мощность— 10—20 ж и до 150 ж.

Выше располагается небольшая (10—20 м) пачка аллювиаль
ных или озерных отложений, кверху постепенно обогащающихся 
органическим веществом и переходящих в угленосный горизонт, 
который представляет собой сложное чередование пачек бурого 
угля, углистых глин, мергелей и пресноводных известняков. На се
веро-востоке мощность этого горизонта 40—50 м\ постепенно сокра; 
щаясь в юго-западном направлении, он затем замещается мор
скими фациями.

Лежащие выше отложения эоцена, так же как и олигоцена, 
выражены морскими фациями и лишь в среднем эоцене встре
чаются два-три небольших пласта бурого угля. Миоцен представлен 
рыхлыми песчаниками, глинами и известковыми туфами общей 
мощностью более 300 м.

Тектоническое строение бассейна очень сложное. Входящие в 
его состав месторождения подвергались не менее чем трехкратному 
воздействию фаз альпийского орогенеза, в том числе последних 
альпийских движений на границе миоцена и плиоцена, когда вдоль 
восточной границы бассейна образовались крупные разрывы
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с излияниями трахитов и андезитов и когда окончательно оформи
лась современная структура бассейна и месторождений. Тектониче
ские движения проявились в разрывах угленосной толщи, растяже
ниях и ее опусканиях по плоскостям многочисленных сбросов.

Наиболее широко распространены сбросы северо-западного и 
перпендикулярного к ним северо-восточного направлений, которые 
расчленяют площадь эоценовых отложений на отдельные крупные 
глыбы. Последние меньшими сбросами этих направлений в свою 
очередь разделяются на приподнятые и опущенные глыбы второго 
порядка.

Эоценовые отложения, в том числе и угленосные, в более или 
менее широких масштабах сохранились на опущенных глыбах; на 
горстовых поднятиях они уничтожены олигоценовой или более 
молодой эрозией.

Самой крупной площадью распространения угленосных отложе
ний в 200 км2 обладает месторождение Дорог. Площадь распростра
нения остальных месторождений не превышает 20—25 км2. Интен
сивность дизъюнктивных нарушений, по Е. В. Терентьеву, возра
стает с юго-запада на северо-восток по мере приближения к Кар
патам и достигает максимума на Дорогском месторождении. Здесь 
на систему разломов накладывается еще и система сбросов, близ
ких к меридиональному и широтному направлениям, что и образует 
структуру «разбитой тарелки». Наиболее часто встречающиеся на 
месторождениях сбросы имеют амплитуду 30—60 м, редко до 100 м, 
главные сбросы — до 400—500 м; мелкие сбросы встречаются 
обычно не реже чем через 100 и даже 50 м, главные через 
500—1000 м.

В пределах блока падение пластов преимущественно на северо- 
запад, угол падения 10—15°.

Угленосность бассейна связана с образованием отложений в 
небольших разобщенных лагунах и озерных впадинах морского 
подвижного прибрежья. Угольные залежи поэтому не имеют в бас
сейне более или менее сплошного распространения и занимают не 
более 30—40%, а на западе даже не более 10% общей площади 
распространения угленосного горизонта нижнего эоцена. Угленос
ные залежи по простиранию и падению часто расщепляются, выкли
ниваются или замещаются углистыми глинами, пресноводными 
мергелями и известняками с фауной. Они обладают сложным строе
нием в виде чередования многочисленных пачек угля с безуголь- 
ными породами; в качестве прослоев широко распространены тра- 
вертино. Переход почвы в угольную залежь постепенный, кровли — 
довольно резкий.

Мощности залежей различны. Они более значительны в северо- 
восточной части, как, например, в Татабаня, где имеются залежи 
до 37 м, или в Дорог — до 20 м, и уменьшаются одновременно с 
уменьшением мощности угленосного горизонта в юго-западном 
направлении: здесь они более простого строения, общая мощность 
их не свыше 3—3,5 м.
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Угли гумусовые с некоторым содержанием сапропелевого мате
риала, в восточной части бассейна высокой степени углефикации 
(для бурых углей), в западной — значительно меньшей, обладают 
раковистым изломом и смоляным блеском.

В восточной части бассейна угли содержат влаги (XVй) 13—15%; 
в западной — 20—25%; золы (Ар) 14—21%; летучих веществ 
45—50%; серы общей 3,5—4,5%; теплота сгорания рабочего топ
лива 3900—4700 ккал/кг, горючей массы до 7200 ккал/кг.

В органической массе содержание углерода 65—70%, водоро
да 4,5%. Угли используются преимущественно как энергетиче
ское топливо, в значительных количествах также в шихте для по
лучения полукокса и бытового газа, а угли Дорогского месторож
дения, имеющие выход смол до 8,5%, — для переработки на жид
кое топливо.

Наиболее крупные разрабатываемые месторождения — Дорог и 
Татабаня, расположенные в северо-восточной части бассейна. 
В Дорогском месторождении угленосность представлена одной 
основной сложной залежью общей мощностью от 17 до 20 л  в 
нижнеэоценовом угленосном горизонте и двумя-тремя простыми 
пластами угля мощностью до 1,5 ж — в среднем эоцене.

Месторождение Татабаня — основное разрабатываемое место
рождение бассейна. Его угленосный горизонт включает наиболее 
выдержанные залежи — «главную» с общей мощностью от 37 до 
8 м, «кровельную» и «маленькую» с мощностью по 0,4—0,5 м.

Месторождение характеризуется, кроме того, значительно более 
спокойной и благоприятной для разработок тектоникой по сравне
нию с другими месторождениями и потому усиленно разрабаты
вается.

Усиленно разрабатывается открытым способом также располо
женное в 5 км южнее Оросланьское месторождение, содержащее 
два сближенных пласта угля мощностью по 1,7—2,5 м. Общие 
запасы бассейна 665 млн. т.

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Й  Н Е О Г Е Н О В Ы Й  Б А С С Е Й Н

Северо-восточный неогеновый буроугольный бассейн протяги
вается вдоль государственной границы с Чехословакией примерно 
на 100 км при ширине 30 км. По существу он представляет собой 
продолжение расположенной в южной части Чехословакии более 
крупной угленосной площади, включающей месторождения южной 
части Чехословакии — района Кошице.

Бассейн занимает первое место в стране по добыче и сложен 
тектонически разобщенными угленосными районами: на западе 
Ноград, в центре Озд и На востоке Боршод.

Эти угленосные районы занимают площадь около 1200 км2. Каж
дый из них располагается в тектонической впадине, ограничивае
мой отрогами гор, сложенными приподнятыми породами более древ
него возраста: карбона, триаса, юры, мела и палеогена. Наиболее
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распространены в составе этого фундамента олигоценовые отложе
ния, имеющие почти сплошное развитие кац в этих угленосных 
районах, так и на разделяющих последние площадях.

Отложения неогена залегают с резким несогласием на глубоко 
размытой поверхности нижележащих образований. В основании их 
лежат конгломераты, пески, песчаники и пестроцветные глины 
аквитанского яруса, выполняющие понижения рельефа фундамента, 
мощностью от ничтожной до 50 м.

Выше этой пачки или непосредственно на породах фундамента 
залегает основной в бассейне маркирующий горизонт — «нижний 
риолит-туф» того же аквитанского яруса. Этот горизонт представ
лен неслоистой рыхлой белой породой, сложенной обломками 
кварца, полевых шпатов и мелких листочков слюды. Мощность 
горизонта от 50—70 м в западной части, где он содержит линзы 
бурых углей, к северо-востоку уменьшается и затем замещается 
морскими осадками.

На размытой поверхности нижнего риолит-туфа расположены 
паралические угленосные отложения бурдигальского яруса. Обычно 
на западе они начинаются континентальными песками с линзами 
гравия и глинами общей мощностью до 30 м, на которых залегает 
первый угольный пласт, местами же этот пласт лежит на нижнем 
риолит-туфе, олигоцене или даже на породах палеозоя.

Мощность бурдигальского яруса на западе 50 м, на востоке — 
до 220—250, м. Сложен он преимущественно мощными пачками 
рыхлых извёстковистых песчаников, прослоями алевролитов и глин.

В западной части в бурдигальском ярусе заключено два-три» 
в восточной — пять-семь пластов бурого угля с морской фауной в 
их кровле, указывающей на частые трансгрессии моря и сравни
тельно кратковременное существование на этой площади конти
нентальных, в том числе угленосных, фаций.

Выше располагаются осадки наиболее широкой в неогене мор
ской трансгрессии гельветского яруса общей мощностью до 450 мг 
над которыми местами сохранились 100—150 м отложений тортона 
в виде горизйнта «средний риолит-туф», мергелей и конгломерато
видных известняков.

Сарматский ярус выражен пироксено-андезитовыми брекчиями, 
понтический — мощными песчано-глинистыми осадками, которые в 
восточной части бассейна, по-видимому, трансгрессивно срезают 
угленосную часть разреза. Плиоцен представлен преимущественно 
лакколитами, дайками и покровами базальтов.

Тектоническое строение бассейна характеризуется очень широ
ким развитием дизъюнктивных нарушений типа сбросов и в то же 
время очень слабо выраженной складчатостью со слабоволнистым 
залеганием пластов под углом 3—10°. Сбросовые нарушения раз
виты по двум взаимно пересекающимся основным направлениям: 
северо-западному и северо-восточному. Этими системами сбросов 
нарушены и более молодые, включая тортон, отложения.

Наиболее сильно нарушен Ноградский район, представляющий
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собой систему чередования грабенов («рвов») и горстов. По 
И. Джида, более древними являются унаследованные от альпий
ского орогенеза северо-западные сбросы, однако местами наблю
даются и обратные соотношения. В общем же, как и в эоценовом 
буроугольном бассейне, большинство месторождений напоминает 
структуру «разбитой тарелки».

Районы Озд и Боршод обладают более простой структурой. 
Здесь развиты сбросы почти исключительно северо-восточного 
направления и пологое (3—5°) падение пластов угля.

Угленасыщенность различных районов неодинакова, но всюду 
пласты угля имеют мощность в пределах 1—2 м, за исключением 
нижнего пласта, отлагавшегося на плохо выровненной поверхности 
и имеющего раздувы до 5—7 м с очень грязным углем в нижней 
пачке. Строение пластов сложное. Мощность пластов главным обра
зом вследствие последующих размывов непостоянна, однако рабо
чая мощность их сохраняется на больших простираниях.

Угли бурые, более низкой степени углефикации, чем в эоцено
вом бассейне, и с более высокой влажностью, составляющей 
13—18% в западной части бассейна и 25—32%— в восточной. 
Изменение зольности угля в бассейне происходит в обратном 
направлении: содержание золы в углях Ноградского района состав
ляет 30—42%, Оздского 18—33%, Боршодского 12—17%. Угли 
мало- и среднезернистые, с содержанием летучих веществе органи
ческой массе 42—53% и теплотой сгорания рабочего топлива 
2600—4000 ккал/кг, высшей 6400—6600 ккал/кг.

Горногеологические условия эксплуатации осложняются значи
тельной обводненностью и в ряде случаев — пучением вмещающих 
пород, а в районе Ноград — и газообильностью. Общие запасы бас
сейна — 2,35 млрд. т.

ВЕРХНЕПАННОНСКИЙ (ПОНТИЧЕСКИЙ)
ЛИГНИТОВЫЙ БАССЕЙН

Верхнепаннонские отложения мощностью 3500 м и более зани
мают почти 4/5 территории Венгрии. В них очень широко распро
странены залежи лигнитов. По А. Вендлу, они встречены более чем 
в 20 000 скважин, пробуренных на Венгерской равнине на различ
ных (до 240 м) глубинах. Число и мощность пластов лигнита в раз
личных местах неодинаковы. Обычно встречается до трех-четырех 
сложных залежей мощностью по 2—5 м. Местами они соединяются 
в одну залежь мощностью 12—15 м, на долю полезной приходится 
не более 4—6 м. Залежи в восточной части страны имеют обычно 
падение 3—5°, не нарушены, в западной их падение до 12° и они 
нарушены сбросами.

Лигниты отличаются очень высоким содержанием влаги (46% в 
рабочем топливе), средней зольностью и сернистостью; теплота 
сгорания рабочего топлива не превышает 2500 ккал/кг.

Несмотря на значительное распространение и большие (более
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1,2 млрд, т) запасы, лигниты из-за их низкого качества и залега
ния почти повсюду- ниже уровня грунтовых вод пока существенного 
практического значения не имеют.

Р У М Ы Н И Я
Угольные месторождения Румынии распространены в различных 

частях страны (рис. 91) и относятся к различному возрасту: кар
бону, юре, верхнему мелу, палеогену и неогену.

Рис. 91. Угольные месторождения Румынии
/ - —каменный у^оль; 2 — бурый уголь; <3 — лигнит

Угли карбонового возраста связаны с юго-западной частью 
Карпат (у г. Шела), представлены антрацитами и имеют очень 
малое промышленное значение. Угли юрского — лейасового — воз
раста развиты на Южных Карпатах, в провинции Банат (у городов 
Решица и Штейердоф), относятся к каменным углям, сходным с 
углями венгерского месторождения Мечек, и в значительной сте
пени разрабатываются.

Наибольшая часть добычи падает на месторождения палеоге
нового и неогенового возраста, содержащие высококачественные 
угли от коксующихся (Южные Карпаты) до плотных бурых углей, 
распространенных по склонам Карпат и вплоть до предкарпатских 
землистых бурых углей и лигнитов. Общие запасы углей в Румынии 
исчислялись в 2,3 млрд, т, из них бурых углей 2,2 млрд. г.
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В результате проведенных после образования Румынской 
Народной Республики разведочных работ запасы эти исчисляются 
в 4 млрд, т угля, в том числе 0,07 млрд, г каменного угля, 2,8 млрд, т 
бурого угля и 1,1 млрд, т лигнитов.

Общая добыча углей в 1964 г. составила 11,1 млн. г.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  К А Р Б О Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Угольные месторождения карбонового возраста располагаются 
в юго-западной части страны — Южных Карпатах, где они развиты 
в северо-западной и южной частях Банатского массива в крыльях 
синклиналей Секул, Лупак и Бая-Ноуэ (рис. 92). Отложения кар
бона здесь залегают трансгрессивно на кристаллических сланцах 
и в основании представлены черными аспидными сланцами, конг
ломератами и порфирами. На них, а часто и непосредственно на 
кристаллических сланцах располагается угленосная толща — сте- 
фанский ярус. Угленосная толща сложена зелеными песчаниками, 
иногда аркозовыми, богатыми флорой, темными глинистыми слан
цами, пластами и прослоями каменного угля.

На стефанском ярусе согласно с постепенным переходом распо
лагаются мощные (до 1000 м) пермские отложения, выраженные 
фацией красного лежня, прорезанные интрузивами и покровами 
мелафиров, порфиров и кварцевых порфиров.

Пермь трансгрессивно перекрывается отложениями лейаса, 
начинающимися конгломератом, который выше переходит в песча
ники и сланцы. Последняя часть разреза в районе Анина угле
носна.

М е с т о р о ж д е н и е  Л у п а к  представляет собой синклиналь, 
которая в ядре выполнена отложениями каменноугольного возраста, 
опрокинута к востоку и надвинута на кристаллический комплекс. 
Восточное крыло синклинали, на котором ведутся разработки, нару
шено частыми сбросами. В верхней части каменноугольных отло
жений в углистых, глинистых сланцах встречаются угольные пласты 
различной мощности. Среди них лищь два пласта мощностью 
1—2 м, разделенные 50-метровой толщей, промышленные.

Уголь блестящий, сильно раздроблен на куски менее 1 см, имеет 
2% влаги, 17% и более золы, 5—9% летучих веществ, 90—94% 
углерода, теплота сгорания 7500—8200 ккал/кг, сложен преиму
щественно витринитом с малым содержанием фюзенита с расплыв
чатыми границами между ними.

Н а  м е с т о р о ж д е н и и  С е к у л  угленосная толща образует 
синклиналь, опрокинутую к востоку (рис. 93). Породы нарушены 
сбросами и часто выклиниваются. Простирание складок близко к 
меридиональному.

В верхней части угленосной толщи, в том же стратиграфическом 
горизонте, что и в Лупаке, встречаются четыре рабочих пласта 
мощностью от 0,40 до 2 м, разделенные пустой породой мощностью 
от 12 до 30 см. Близ третьего пласта залегает прослой сидерита
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Рис. 92. Схематическая карта Банатского массива
; — аллювий; 2 -  неоген; 3 — мел; 4 — доггер-м альм ; 5 — лейас; 
б — пермь; 7 — карбон; 8 — банатиты; 9 — габбро+серпентиниты; 10 

граниты; 11 — кристаллические сланцы



Рис. 93. Разрез синклинали Секул (по Г. Маковею)
Д — лейасовые конгломераты, песчаники и сланцы; 2 — пермские песчаники и 
конгломераты; 3 — верхний карбон (стефанский ярус) с угольными пластами; 

4 —• кристаллические породы

В

Рис. 94. Схематический разрез угленосной синклинали Бая- 
Ноуэ (по Гр. Рэйляну)

■/ — гнейсы; 2 — серпентиниты; 3 — карбон; 4 — кварцевые порфиры; 
5 — угольный пласт

мощностью 0,64—1,28 м. Секульские угли также раздроблены. 
Относятся они к слабоспекающщчся углям, обладают теплотой сго
рания 7100—8000 ккал/кг.

М е с т о р о ж д е н и е  Б а я - Н о у э  расположено приблизительно 
в 8 км от Дуная. Угли залегают в верхнекарбоновых отложениях, 
которые образуют небольшую асимметричную синклиналь с паде
нием на восток, вытянутую в меридиональном направлении на рас
стоянии 600 м при ширине лишь в 400 м (рис. 94). Каменноугольные 
породы трансгрессивно залегают на кристаллическом фундаменте 
и перекрываются пермскими кварцевыми порфирами; разрабаты
вается угольный пласт линзовидного строения.

Угли раздроблены и сильно загрязнены кристаллическими 
сланцами, относятся к антрацитам. Кроме этих месторождений, 
угли карбонового возраста известны и на ряде других весьма незна
чительных по величине площадях, где местами они даже разраба
тывались или разрабатываются (область Скела, восточнее 
р. Жиу и др.).

В связи с, сильным давлением, которое претерпели на этих мес
торождениях угольные пласты, они нарушены сбросами, смяты, 
раздроблены, во многих местах линзовидны, мощность их меняется 
от нескольких метров до нескольких сантиметров.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Ю Р С К О Г О  В О З Р А С Т А

Месторождения юрского возраста в Румынии связаны с отложе
ниями нижнего лейаса, там, где он выражен так называемой фацией 
Грестен, представленной в основании конгломератами, которые 
выше переходят в песчано-глинистые отложения с прослоями и 
пластами угля.

В таком виде эти отложения наиболее широко развиты в Южных 
Карпатах, где угли принадлежат к каменным и где производится 
наиболее широкая добыча углей этого возраста. Значительно менее 
развита угленосность лейаса в Восточных Карпатах, где угли отно
сятся к бурым.

В Южных Карпатах нижнелейасовые отложения залегают 
трансгрессивно. Угленосная толща этого возраста располагается в 
средней и нижней частях нижнего лейаса и представлена конгло
мератами, песчаниками, сланцами и пластами угля.

Выше согласно залегают битуминозные глинистые сланцы с 
нерабочими прослоями угля и многочисленными сидеритовыми 
отложениями среднего лейаса, а затем — глинисто-известковистая 
толща верхнего лейаса — тоарский ярус.

Наиболее крупные разрабатываемые месторождения — Анина 
(Штейердорф), Доман и месторождения района Бырзаска. Эти 
месторождения и район входят в число разрабатываемых.

М е с т о р о ж д е н и е  А н и н а  ( Ш т е й е р д о р ф )  находится 
приблизительно в 20 км южнее г. Решицы. Оно имеет форму яйце
видной антиклинали меридионального простирания. В сводовой
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части антиклинали обнажаются пермские отложения, которые пере
крыты на обоих крыльях (западном и восточном), а также и на 
периклинальных погружениях отложениями лейаса, доггера и: 
мальма.

Лейас сложен (снизу вверх) типичными конгломератами, пере
ходящими постепенно в мелкогалечные, затем в тонкоплитчатые 
песчаники с углистым детритом и остатками окаменелой флоры и 
пачкой сланцев мощностью около 160 м, в которой насчитывается 
пять угольных пластов мощностью от 1 до 4 м.

Верхняя часть продуктивного лейаса включает горизонт биту
минозных сланцев с конкрециями сферосидерита, разрабатываю
щимися как железная руда. Битуминозные сланцы также эксплуа
тировались Австро-Венгерским государством в 1914—1918 гг. для 
получения минеральных масел. Анинские угли сильно обогащены: 
рудничным газом.

Месторождение разбито многочисленными сбросами как попе
речными, так и продольными. Угольные пласты встречаются на 
обоих крыльях антиклинали, их разработка ведется до глубины 
920 м от дневной поверхности (шахта Анина самая глубокая в: 
Румынии). Уголь содержит 1% влаги, 9,8% золы, 25,2% летучих: 
веществ; теплота сгорания углей 7100 ккал/кг] угли коксующиеся, 
дают кокс высокого качества.

Месторождение Анина (Штейердорф), несмотря на его сравни
тельно небольшие размеры, — одно из самых важных месторожде
ний Румынии, обеспечивающее страну высококачественным коксом.

М е с т о р о ж д е н и е  Д о м а н  располагается вблизи г. Решица,. 
почти на одинаковом расстоянии от месторождений Секул и Лупак 
карбонового возраста, и представляет собой небольшую синкли
наль, сложенную юрскими и меловыми отложениями. Юра начи
нается лейасовыми отложениями — конгломератами, залегающими, 
в основании. Выше следуют песчаники, затем черные глинистые 
окварцованные сланцы, включающие два пласта промышленных 
углей: нижний мощностью 3—3,5 м и верхний мощностью 3—4 м. 
Мощность пустых пород между ними около 30—40 м. Угольные 
пласты сложного строения. Угли некоксующиеся, содержат 0,5—1 % 
влаги, 3—4% золы, 12,7% летучих веществ, 83—84% углерода; 
теплота сгорания 8100 ккал/кг.

Доман — одно из месторождений в Европе с наиболее сильным 
выделением рудничных газов.

М е с т о р о ж д е н и я  р а й о н а  Б ы р з а с к а  располагаются 
вблизи Дуная, восточнее г. Бырзаска. Угленосная толща нижнего 
лейаса здесь выполняет синклиналь Козла, сильно сжатую между 
кристаллическими сланцами на западе и пермью на востоке. Син
клиналь, протягиваясь к северу, пересекает долину р. Бырзаски и 
поднимается до г. Каменицы. Разработка ведется только на берегу 
Дуная, у г. Козле, одной штольней, где вскрыто три линзообразных 
угольных пласта с изменчивой мощностью.

Лейасовые породы сильно дислоцированы и проследить их по
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простиранию весьма трудно. Во многих случаях угольные пласты 
полностью выклиниваются вследствие тектонического выжимания, 
но местами они раздуваются, как, например, верхний пласт, дости
гающий иногда мощности 7 м. По тем же причинам угли Козле 
раздроблены, поэтому при их добыче образуется очень много уголь
ной пыли. Теплота сгорания 4900—7440 ккал/кг. Они содержат в 
большом количестве серу (до 3%),  легко возгораются, относятся 
к длиннопламенным и спекаются, но плохо коксуются.

Кроме этих месторождений, в южной части Банатского массива 
разрабатываются также угли у городов Бигэре и Рудэрия.

В Восточных Карпатах угленосный лейас известен на месторож
дениях Кодле и Кристиан.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  К о д л е  встречаются угли в виде про
слоев в крыльях синклинали, западное крыло которой перекрыто 
надвинутыми кристаллическими породами, а восточное залегает 
на кристаллических породах. Среди пород лейаса залегают две 
интенсивно дислоцированные угольные линзы: нижняя имеет мак
симальную мощность 2 м, верхняя — до 6 м. Угли относятся к пе
реходным к бурым; в подошве угольного пласта залегает горизонт 
огнеупорных глин.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  К р и с т и а н  также среди лейасо- 
вых пород залегает угольный пласт того же качества, как и на 
месторождении Кодле, максимальной мощностью до 2 м.

У Г Л Е Н О С Н О С Т Ь  В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й

Угленосность верхнемелового возраста развита в Румынии 
крайне незначительно. Наиболее распространена она в межгорной 
впадине Руска-Монтанэ. Здесь верхнемеловые отложения залегают 
на кристаллических породах палеозоя и представлены в основании 
доломитизированными и битуминозными известняками туронского 
яруса. Кверху они сменяются сенонскими конгломератами и песча
никами. Угленосны залегающие на сеноне глины датского яруса, 
содержащие семь угольных пластов, из которых лишь два имеют 
мощность более 0,5 м.

Угленосная толща включает прослои туфов и пересекается пор
фировыми интрузиями.

Угли бурые, близкие к лигнитам, содержат 15—20% золы и 
обладают невысокой теплотой сгорания.

Угленосность в различных ярусах верхнего мела известна также 
в других пунктах, но повсюду, как, например, в сенон-туронских 
отложениях в горах Дроча и Хигиш, представлена маломощными 
прослоями углей.

У Г О Л Ь Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  П А Л Е О Г Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Угленосность в отложениях палеогенового возраста в Румынии 
распространена очень ограниченно. В разрезе она сосредоточи
вается или в верхней части олигоценовых отложений, где переходит
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в налегающий согласно на олигоцен аквитанский ярус, или же в 
самой нижней части палеогена, чуть выше датского яруса. Наибо
лее значительно проявляется угленосность в олигоцене трансиль
ванской впадины — Алмагском бассейне.

А л м а ш с к и й  б а с с е й н  расположен к востоку от г. Клуж и 
имеет форму треугольника, обращенного вершиной к г. Клуж и 
основанием — к г . Хуедин.

Отложения эоценового возраста представлены в основании пере
слаиванием рифовых известковистых глин и песчаников, выше 
которых располагаются отложения с прослоями и пластами бурых 
углей, залегающими среди углистых глин, песчаников и битуминоз
ных известняков.

В этих олигоценовых и лежащих выше аквитанских отложениях 
района Хуедина залегают три наиболее значительных пласта бурых 
углей, среди которых два имеют олигоценовый, а третий аквитан
ский возраст. Длина бассейна более 50 км. Вдоль всего бассейна 
прослеживаются с северо-востока на юго-запад три угольных пла
ста. Они полого падают на северо-восток (6—10°) и имеют мощ
ность от 0,20 до 1,20 м.

У Г О Л Ь Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  Н Е О Г Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Неогеновые отложения Румынии отличаются значительным 
развитием угленосности, начиная от аквитанского и кончая дакий- 
ским (киммерийским) ярусом. Однако несмотря на широкое рас
пространение по площади проявление угленосности по своему мас
штабу и промышленному значению в большинстве случаев весьма 
скромны. Наибольшее промышленное значение имеет угленосность, 
приуроченная к отложениям аквитанского (Петрошанский бассейн) 
и сарматского ярусов (бассейн Команешти). Каждый из них зани
мает сравнительно большую площадь и разрабатывается совре
менными методами подземным способом.

Наиболее широкое площадное распространение получили лиг- 
ниты дакийского (киммерийского) яруса, опоясывающего по внеш
ней стороне Карпатскую дугу, развитые также во внутренних впа
динах этой дуги (Трансильванской, Паннонской). Лигниты исполь
зуются в качестве чисто местного топлива и разрабатываются 
только там, где имеются их выходы на поверхность.

П е т р о ш а н с к и й  б а с с е й н  («Валя Жиулуй»)— основной 
центр угольной промышленности Румынии. Бассейн находится 
в Южных Карпатах, в верхнем течении р. Жиу, где собранные в 
синклинальную складку третичные отложения выступают вниз 
между ограничивающими их с севера и юго-востока покровами 
(рис. 95). Бассейн вытянут в направлении с юго-запада на северо- 
восток в длину несколько более чем на 40 км, ширина его от 2 
до 9 км.

Общие геологические запасы бассейна исчисляются в 2,6 млрд. т.
Наиболее древними породами, ограничивающими и подстилаю
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щими третичные отложения бассейна, является комплекс пород 
так называемого Гетского покрова, широко развитого в области 
Южных Карпат. В основании Гетского покрова лежат кристалличе
ские породы домезозойского возраста, за которыми следуют более 
молодые отложения. В пределах Петрошанского бассейна к ним 
относятся породы юрского и мелового возраста, представленные в 
основном осадками карбонатного состава. Лежащие на них несог
ласно отложения Петрошанского бассейна относятся к олигоцену, 
миоцену и плиоцену.

Рис. 95. Схематическая геологическая карта бассейна Петрошани (по 
Н. Гераси, Г. Манолеску и др.)

 ̂ сармат; 2 аквитан; 3 4 — юра и верхний мел гетского покрова; 5 — кристалличе
ские породы гетского покрова; 6 — осадочные породы автохтона (подгетские); 7 — кри- 

сталлические породы автохтона; 8 — граниты автохтона

Олигоцен сложен толщей «красных конгломератов», состоящей 
в большинстве из гальки кристаллических сланцев, сцементирован
ной красными глинами и включающей прослои глинистых песков, 
и красных глин латеритового типа. В верхней части толщи конгло
мераты переходят в глинистые и песчанистые сланцы. Толща 
«красных конгломератов» не содержит ископаемых остатков, и ее 
возраст определяется условно.

Неоген в основании представлен аквитанским ярусом, который 
выражен продуктивной глинисто-известковой толщей. Продуктив
ная толща мощностью в среднем около 300 м сложена главным 
образом переслаивающимися известковистыми глинами и глинами, 
среди которых встречаются прослои галечников, песчаников, слан
цев, углистых сланцев и углей. Толща содержит богатую фауну и
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•флору, указывающую на принадлежность ее к верхнему олигоцену, 
переходящему в нижний аквитан.

Наиболее молодые отложения продуктивной толщи известны 
лишь в западной части бассейна, в верхнем течении руч. Сэлэтрук, 
где в верхней части толщи находятся переслаивающиеся рыхлые 
песчаники, мелкие галечники, углистые сланцеватые глины и угли. 
По своему петрографическому составу они сходны с продуктивной 
толщей, но палеонтологически различаются и выделяются в виде 
устричного горизонта — «сиреновые слои» этой толщи.

Выше продуктивной толщи на ней трансгрессивно залегают 
мощные конгломераты с мелкой кварцевой галькой, выделенные 
как верхняя конгломератовая толща. Пласты конгломератов мощ
ностью до 50 м переслаиваются с крупнозернистыми песчаниками, 
желтоватыми и зеленоватыми сланцевыми песчаниками и глауко
нитовыми песчанистыми глинами. Мощность толщи достигает 
600—700 м.

Плиоценовые отложения развиты лишь в восточной части бас
сейна, где они сложены косослоистыми песками с крупными валу
нами. По редкой фауне эту толщу условно относят к левантинскому 
ярусу.

Тектоническое строение бассейна несложное. Он представляет 
собой относительно спокойную синклиналь с асимметричными 
крыльями с более крутым северным крылом (70—80°) и относи
тельно пологим южным (до 45°). По мере продвижения на запад 
интенсивность дислокации осадочных отложений все более и более 
увеличивается. Синклиналь разбита поперечными сбросами на 
отдельные ступенчатые блоки.

В результате разведки и эксплуатации, проведенных в этом 
бассейне, вскрыто 25 угольных пластов, разделенных пустыми пач
ками местами мощностью до 50—60 м. Среди продуктивных пла
стов к наиболее мощным относится пласт III средней мощностью 
20 м, которая меняется в пределах от 18 до 80 м (включая пустые 
прослои), и пласт V мощностью 3,5—6 м. Другие пласты имеют 
меньшую мощность (пласты мощностью более 0,70 м относятся к 
промышленным).

Уголь содержит 4—5% влаги, 11 —12% золы, 36—37% летучих 
веществ, 3—4% серы; теплота сгорания 6100—7200 ккал/кг. Петро- 
шанские угли относятся к переходной категории от каменных 
к бурым. В пределах одного и того же пласта качество углей улуч
шается по простиранию с востока на запад.

Угли Петрошанского бассейна полосчатые, черного цвета, бле
стящие, матовые и полуматовые, с содержанием кларена 50—90% 
и витрена 10—40%; дюрен имеет подчиненное значение, фюзен 
встречается в весьма незначительном количестве.

К кларену и дюрену приурочены включения пирита в виде 
микрокристаллов или стяжений размером до 7—8 мм; в витрене 
пиритные включения очень редки, в фюзене не наблюдаются 
совершенно.
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■„ ь й .т ^ ° РЫе И3 ЗТИХ углей К0КСУЮТСЯ в пылевидном состоянии в обычных условиях коксования.
™пБЗ”ССеЙН К о м а н е ш т и  располагается в одноименной меж- 
горнои впадине Восточных Карпат и вытянут в меридиональном

Рис. 96. Бассейн Команешти (по Г. Маковею)
1 ~  а л л ю в и й ;  5  ~  « Р Р - а » :  *  - .м е о т и с ;  4  -  о л и г о ц е и -  «  -  в е р х н и й  э о ц е н  ( п е с 

ч а н и к и  1а р к а у ) ,  «  — с р е д н и й  э о ц е н ;  7 —  с е н о н

направлении^ длину около 20 км и ширину 10 км (рис. 96) Это 
единственный угольный бассейн в восточной части страны имею- 
Щйи крупное промышленное значение. Впадина Комагешти вы"ол-
1 6  М а т в е е в  А. К.
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пена в основании флишем палеогена, на котором несогласно распо
лагается угленосная толща неогенового возраста, представленная
сарматом и меотисом.

Мощность неогеновых отложений в восточной части впадины 
около 600 ж и уменьшается в направлении с востока на запад, где 
доходит приблизительно до 350 ж. Во многих местах породы верх
ней части разреза размыты.
■ В б о с т о н н о й  части бассейна в подошве сармата находится толща 

конгломератов, несогласно залегающих на складчатом палеогено
вом фундаменте мощностью около 200 ж. К центру впадины и к 
западной ее части конгломераты переходят по простиранию в пес
чаники, которые сильно уменьшаются в мощности, утоняясь в 
некоторых местах до 10—50 ж.

Над песчано-конгломератовой толщей залегает толща песков 
и глинистых сланцев около 100 м с угольными пластами и про
слоями, на угленосном комплексе — толща песчаников, глин и пес
ков общей мощностью около 120 ж.

Выше сарматских отложений следует горизонт андезитовых 
туфов меотиса мощностью до 40 ж, которые слагают верхнюю часть 
отложений впадины Команешти и широко развиты в других райо
нах Восточных Карпат. . ■

По тектоническому строению бассейн относится к типу складча
тых. После формирования неогеновых осадков они были охвачены 
карпатской складчатостью, в результате чего Ео^впадине Кома
нешти образовалось пять небольших синклиналей, разделенных 
местами палеогеном фундамента, нарушенного вторичной складча
тостью.

В некоторых местах, вдоль западной окраины впадины, неоген 
лежит под надвигом флиша. Встречаются также, особенно в запад
ной части, крупные сбросы.

Из пяти синклиналей наиболее крупной является центральная 
(Вг.спешти-Дэрмэнэшти) синклиналь; периферийные синклинали 
по своим размерам незначительны.

Угленосность бассейна в различных его частях неодинакова. 
Наиболее угленасыщенна область центральной __синклинали, где 
ьскрыто 34 угольных прослоя и пласта; в крайней восточной части 
бассейна — синклинали Ларга — угли отсутствуют.

Из 34 угольных пластов угленосного комплекса Команешти 
только 4—5 обладают рабочей мощностью.

Наиболее широко разрабатывается самый нижний пласт 
Мария — мощностью до 2,2 м. Мощности остальных пластов не пре
вышают 1 м.

Уголь пласта Мария загрязнен прослоями глин и пиритом. Угли 
других более верхних пластов не содержат ни глинистых прослоев, 
ни пирита и являются углями хорошего качества.

П р и к а р п а т с к и й  л и г н и т о в ы й  р а й о н  расположен в 
Восточных Карпатах, между долинами рек Дымбовица и Кашина, 
где дакийские отложения, с которыми связаны лигниты, окаймляют
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с востока и юга Восточные Карпаты от широты г. Бакеу на севере 
до г. Плоешти и Тырговингги на юге. Далее эта полоса протяги
вается в широтном направлении до Дуная, окаймляя Южные 
Карпаты и выполняя расположенную здесь Гетскую впадину.

В упомянутом районе лигнитовые слои обнажаются всюду, где 
только дакийские отложения вскрыты эрозией. Там, где этот ярус 
залегает на глубине и перекрыт более молодыми (левантинскими) 
отложениями, лигнит встречен во всех скважинах.

Несмотря на большую площадь распространения дакийских 
отложений, содержащих лигниты, они добываются только в тех 
местах, где пласты выходят на поверхность. Наиболее крупная 
площадь с выходами лигнитов расположена в южной части района 
Тырговишти. Она занимает оба берега р. Яломицы, образуя полосу 
шириной около 7 км и длиной около 17 км. Угли обнажаются на 
поверхности в крыльях многочисленных складок, сложенных мио- 
плиоценовыми отложениями.

Лигнитовые слои, приуроченные к различным горизонтам, 
непостоянны по количеству (1—3) и по мощности (от 1,60 до4,80ж).

В северной части района, в долине Бузэу залегают два пласта 
мощностью 0,70 и 0,80 ж, разделенные пустой породой мощностью 
0,50 и 0,75 ж. Далее, севернее шахты Ожаска за р. Слэник (Бузэу) 
и затем дальше до долины Кашина, мощность дакийских лигнитов 
уменьшается и разработка их становится экономически невыгодной.

Кроме Восточных Карпат, лигниты дакийского яруса разраба
тываются в Трансильванской впадине, в районе Кэиени, где из трех 
пластов Еерхний имеет мощность 8—9 ж. В Гетской впадине про
мышленные пласты лигнитов находятся в бассейне р. Олты. Коли
чество и мощность их различны, местами она превышает 1 и даже 
2 ж. Как и в районе Дымбовица, лигниты здесь добываются для 
чисто местных нужд.

Помимо Прикарпатской полосы, залежи лигнита распростра
нены и в Паннонскои впадине. Здесь их мощность и количество 
также непостоянны. Наиболее мощный пласт в 5 ж находится в 
районе Орадя, вблизи венгерской границы. Лигниты здесь высокого 
качества. В этом районе верхний пласт лигнита содержит в кровле 
слой асфальтизированных песков.

Б О Л Г А Р И Я

Угольные бассейны Болгарии очень разнообразны по геологиче
скому возрасту, тектоническому строению и типу углей. Их систе
матическое изучение и выявление новых угленосных площадей 
начало осуществляться лишь в годы народной власти, после 9 сен
тябри 1944 г.

По данным геологических исследований, общие запасы углей 
Болгарии в настоящее время составляют около 7,5 млрд, т, из кото
рых 4,2 млрд, т разведанные, против 0,3 млрд, т, исчислявшихся к 
1942 г.. Резко — почти в 9 раз — возросла добыча углей, достигшая
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24,3 млн. т к 1964 г., против 2 млн. т добычи в дореволюционное 
время. Полностью угольные ресурсы Болгарии еще не установлены, 
так как часть угленосных площадей не оконтурена. Из упомянутых
7,5 млрд, т запасов на долю каменных углей приходится 
0,065 млрд, т, бурых 0,430 млрд, т, остальные 6,980 млрд, т состав
ляют лигниты, разрабатываемые наряду с каменными и бурыми 
углями. По типу углей среди них резко преобладают гумолиты; 
сапропелита встречаются редко и, как правило, не образуют само
стоятельных залежей.

Угленосные отложения в Болгарии известны в палеозое, мезозое 
и кайнозое; из них палеозойские развиты лишь в западной части 
страны и занимают небольшие площади. Самое большое распрост
ранение и промышленное значение имеют угли неогенового возра
ста (рис. 97).

Наиболее древние углепроявления установлены в верхнем 
девоне и нижнем карбоне; промышленная угленосность начинается 
с отложений верхнего карбона.

Продуктивность перми незначительна: разрабатывается только 
одно угольное месторождение этого возраста (у г. Белоградчик).

Угленосность нижнеюрского возраста развита преимущественно 
в западной части страны и характеризуется малой выдержанностью. 
В большинстве случаев юрские угленосные месторождения не 
имеют промышленного характера. В нижнем мелу известны лишь 
залежи непромышленных гагатов, в верхнем угленосность имеет 
промышленное значение, особенно верхнемеловые угли Централь
ной Старой планины (Балканский бассейн), где разрабатываются 
коксующие угли.

Самое значительное угленакопление в стране приурочено к 
палеогену и неогену. Палеогеновые угольные бассейны распростра
нены исключительно в южной Болгарии. Здесь в юго-западной части 
расположены крупные разрабатываемые угольные бассейны (Пер- 
никский, Бобовдольский и Пиринский), в юго-восточной же части — 
сравнительно мелкие (Бургасский и Николаевский бассейны, Боров- 
дольское месторождение).

В неогене угленосность начинается в миоцене и достигает мак
симума в плиоцене; бассейны этого возраста самые крупные в Бол
гарии и содержат огромные запасы лигнитов. Такие площади 
сосредоточены главным образом в южной части страны, где нахо
дится самый крупный в стране Марицкий бассейн, на западе — 
Софийский, Кюстендильский, Станинский и другие бассейны и 
отчасти в Северной Болгарии — Ломский бассейн.

По тектоническому строению и условиям образования отчетливо 
выделяются две группы бассейнов. В первую входят бассейны 
палеозойского и юрского возраста. Их образование происходило & 
разрозненных, преимущественно межгорных впадинах, которые 
позднее подвергались интенсивным герцинским или только альпий
ским воздействиям, создавшим очень сложное тектоническое строе
ние этих бассейнов и месторождений.
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Во вторую группу входят бассейны кайнозойского возраста,, 
образовавшиеся в тектонических впадинах или реже — во впадинах 
рельефа, но не подвергшиеся, как предыдущая группа, каким-либо 
существенным тектоническим воздействиям и имеющие простое 
геологическое строение.

Угленосные площади верхнемелового возраста характеризуются 
переходными между этими двумя группами признаками: часть их 
имеет сложное, сходное с первой группой тектоническое строение, 
а часть более сходна с бассейнами второй группы.

По степени метаморфизма углей в Болгарии установлены все 
разновидности от слабоуглефицированных лигнитов до графитизи- 
рованных углей, при этом, как правило, степень метаморфизма 
углей изменяется с изменением их геологического возраста. Карбо
новые угли представлены почти исключительно антрацитами; перм
ские, юрские и верхнемеловые — каменными углями различной сте
пени метаморфизма, палеогеновые — типично бурыми и со смоли
стым блеском, неогеновые — лигнитами. Однако в некоторых мес
тах верхнемеловые угли метаморфизованы и по степени углефика- 
ции приближаются к антрациту (Балканбас), а среди палеогено
вых углей встречаются и каменные (Сухострел).

БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРБОНОВОГО
И ПЕРМСКОГО ВОЗРАСТА

Древнейшие угленакопления в Болгарии, как уже упоминалось, 
приурочены к верхнедевонским и нижнекарбоновым отложениям. 
Они представлены антрацитовыми высокозольными углями и антра
цитовыми сланцами, включенными в филлитоидные сланцы,, 
и встречаются в ассоциации с диабазами и дабазовыми туфами. 
Распространение углепроявлений этого возраста очень ограничено: 
они встречаются в виде небольших пятен в западной части стра
ны— Западной Старой планине и близ г. Трына.

Наиболее значительное углеобразование палеозоя относится к 
верхнему карбону — намюру, вестфалу и стефану, которые развиты 
только' в Западной Болгарии. В их развитии наблюдается площад
ная и стратиграфическая миграция: в направлении с юга на север 
угленосность переходит от намюра к стефану и дальше к перми. 
Накопление угленосных отложений в карбоне связано с отдель
ными разрозненными озерно-болотными бассейнами, распростра
ненными на сравнительно широких площадях в Западной Старой 
планине. Крупнейший из них Свогенский бассейн. Более мелкие 
месторождения находятся вблизи сел Драганица, Рашково-Игна- 
тица, Стакевци, Киряево и др.

В перми углеобразование происходило значительно слабее к 
развито на очень ограниченной территории; оно образует незначи
тельное месторождение вблизи г. Белоградчика, где связано с веру- 
кановой фацией перми.

С в о г е н с к и й  б а с с е й н  находится в Западной Старой пла-
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нине, вблизи г. Своге. Общая площадь бассейна около 15 км2. 
Это-крупнейший разрабатываемый бассейн антрацитов в Болгарии.

Угленосный верхний карбон 
залегает несогласно на нижнем 800\ 
палеозое. Мощность его 1000 м, 
сложен он конгломератами, пес
чаниками и глинистыми сланца
ми, содержащими пласты антра
цита. В основании угленосной 
свиты лежат конгломераты и ва
луны из обломков пород ордо
викского и силурийского возра
ста. Над конгломератами распо- ддд 
латаются чередующиеся песча
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раста, в которых содержится 
обычно три угольных пласта.
Выше следует относящаяся к 500  
вестфалу А и В пачка чередо- ^ 
вания песчаников и глинистых цдд 
сланцев, содержащих от четырех 
до семи непостоянных угольных 
пластов. Над этой пачкой места
ми залегают конгломераты, пе
реслаивающиеся с песчаниками 
и сланцами, с пятыо-шестью ло
кальными угольными пластами.
Верхний карбон несогласно пе
рекрывается триасом.

Тектоническое строение Сво- 
генскою бассейна сложно.
В общем бассейн представлен 200 
синклинорием, вытянутым в на
правлении запад — восток, со- /50 
стоящим из нескольких синкли
налей, и Цериенской антикли
налью. Тектоника определяется 
главным образом герцинскими 
тектоническими движениями, в 50 \нижний горизонт 
результате которых образова
лась сложная синклинальная 
структура бассейна, рассеченная 
многими сбросами с различными, 
иногда более 100 м, амплиту
дами.

В угленосной свите содер
жится около 17 угольных плас
тов (рис. 9§). Из-за сложности
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Рис. 98. Разрез угленосного карбо
на Свогенского бассейна (по Я. Тен- 

чову)
1 — нижний палеозой; 2 — брекчий-конгло- 
мераты и конгломераты; Я — песчаники; 
4 -—сланцы; 5 — песчаные сланцы; 6 — пла

сты угля
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тектонического строения бассейна они прослежены не всюду. 
В некоторых местах пласты угля исчезают в результате выжи
мания, в других— расширяются линзовидно. Средняя мощность 
угольных пластов от 0,5 до 1,4 м, чаще 0,7—0,8 м. Рабочую мощ
ность они имеют не на всей площади распространения.

Угли Свогенского бассейна относятся к антрацитам, большей 
частью смятым или раздробленным. Угли содержат 6—10% влаги, 
28—38% золы, 0,7% серы, 3—5—6,2% летучих веществ; теплота 
сгорания 7850—8100 ккал/кг. Угли с ненарушенной структурой обо
гащаются легко, с нарушенной структурой и большим количеством 
минеральных примесей — трудно. Антрациты Свогенского бассейна 
используются в карбидном производстве и как энергетическое топ
ливо. Гидрогеологические условия не представляют трудности для 
эксплуатации.

Геологические запасы углей Свогенского бассейна составляют 
около 15 млн. т. Существуют геологические предпосылки увеличе
ния запасов угля еще на 60 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Б е л о г р а д ч и к  находится вблизи одно
именного города в северо-западной части Болгарии, занимает пло
щадь около ПО км2 и является единственным разрабатываемым 
месторождением пермских углей в стране. В основании разреза 
месторождения располагаются филлитизированные и глинистые 
сланцы, местами с непостоянными прослоями антрацита, относя
щиеся предположительно к нижнему карбону. Несогласно и транс
грессивно на нижнекарбоновых отложениях и лейкократовых гра
нитах залегают пермские отложения. Пермь представлена двумя 
горизонтами: 1) основным— угленосным и 2) верхним — «Веру- 
кано». Мощность основного горизонта до 80 м\ горизонт характе
ризуется разнообразным литологическим составом: в его нижней 
части расположены углистые сланцы, аргиллиты и другие обломоч
ные породы общей мощностью 5—6 ж, заканчивающиеся двумя 
угольными пластами среди глинисто-песчаных сланцев. Над уголь
ными пластами залегает толща, в- которой преобладают глинисто
песчанистые породы, содержащие отпечатки , гастропод. Верхний 
горизонт имеет мощность около 300 м и составлен чередованием 
красных брекчие-конгломератов, песчаников и других кластических 
пород, характерных для фации «Верукано». Пермские отложения 
всюду трансгрессивно перекрываются кварцевыми конгломератами 
и красноватыми песчаниками нйжнего триаса.

Месторождение представляет сложную синклинальную струк
туру в герцинском ядре Белоградчикской антиклинали и характе
ризуется большим развитием различных по амплитуде вертикаль
ных нарушений, осложняющих его эксплуатацию.

Угленосная свита содержит два непостоянных угольных пласта 
со средней мощностью 0,75 м и расстоянием между пластами чаще 
всего около 11 м. Угольные пласты сложного строения: они. вклю
чают пачку чистого угля мощностью 0,55 м и нижнюю пачку гряз
ного угля и углистых сланцев с мёньшей мощностью. Второй уголь

248

ный пласт — грязный и почти не эксплуатируется. Угли гумусовые, 
каменные, содержат 3,4% влаги, 30% золы, 36,5% летучих веществ,
3—5% серы; теплота сгорания 5700 ккал/кг. Геологические запасы 
составляют 500—700 тыс. т.

Кроме того, в Болгарии с недавнего времени стало разраоагы- 
ваться еще одно палеозойское месторождение антрацитов — Д р а- 
г а н и ц к о е ,  расположенное в северо-западной части страны.

Угленосным в нем является верхний карбон, в котором зале
гает семь пластов антрацита непостоянной мощности от 0,5 до 1 м. 
Качество антрацитов Драганицы почти, такое же, как и антрацитов 
Свогенского бассейна; запасы их не превышают 4—5 млн. т.

БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКОГО
ВОЗРАСТА

Угленакоплением промышленного значения в мезозое на терри
тории Болгарии обладают лишь отложения юры и верхнего мела. 
Наиболее благоприятные условия для угленакопления в мезозое 
были в сеномане, туроие и сеноне; интенсивнее всего оно протекало 
в центральной части Старой планины, где отмечаются значитель
ные запасы каменного угля (Балканский бассейн).

Для угленакопления этого времени характерна миграция угле
носной фации с востока к западу: сеноман угленосен в Страндже, 
Восточном Среднегорье и Центральной Старой планине; турон 
угленосен в Западном Среднегорье; сенон содержит угленосную 
фацию уже вблизи Восточной Сербии и в ее пределах. Углеобра- 
зование верхнего мела происходило в прибрежных лагунах при 
сравнительно спокойном тектоническом режиме.

Юрские угольные месторождения при их многочисленности 
слабо продуктивны и в большинстве случаев' нерентабельны для 
эксплуатации. Они сконцентрированы в западной части страны. 
Наиболее крупное из них месторождение Туден.

М е с т о р о ж д е н и е  Ту д е н  находится в 5 км восточнее 
г. Годеч и простирается в северо-западном направлении на расстоя
нии 7—8 км. Угленосная свита нижнелейасового возраста. Она 
расположена на известняках среднего триаса и согласно перекры
вается отложениями остальных подразделений юры. Месторожде
ние сложено в узкую сложнопостроенную Туденскую синклиналь 
с простиранием юго-восток—северо-запад. Угленосная пачка мощ
ностью 10—15 м, сложенная глинистыми и песчанистыми отложе
ниями, содержит угольный пласт сложного строения, разделенный 
песчаными глинами на многочисленные угольные пачки. Общая 
мощность угольного пласта изменяется в широких пределах — от 
1 до 7 м. Он насчитывает шесть угольных пачек, самая нижняя из 
которых развита лучше остальных и имеет мощность от 0,60 до 
1,40 м. Угли гумусовые, преимущественно автохтонные, содержат 
золы от 30 до 50%, серы 12%, летучих веществ 23%; теплота сго
рания 5000 ккал/кг. Угли высокозольные, высокосернистые и
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поэтому не используются для коксохимической промышленности- 
точно так же, как и одновозрастные угли месторождения Горно 
Озирово. Геологические запасы немного превышают 5 млн. г.

М е с т о р о ж д е н и е  В р ы ш к  а-Ч у к а находится в 45 км юго- 
западнее г. Видина, на болгарско-югославской государственной 
границе и представляет собой восточное продолжение одноимен
ного месторождения Югославии. Это единственное в Болгарии 
юрское месторождение, которое было объектом регулярной эксплу
атации. Югославские геологи считают, что это месторождение 
нижнелейасового возраста; болгарские исследователи в большин
стве своем придерживаются мнения о доггереком возрасте.

Тектоника месторождения сложна и недостаточно выяснена. 
Считается что она определяется комплексом дислокаций, проходя
щих по северному крылу Белоградчикской антиклинали. Угленос
ная свита содержит три угольных пласта, из которых третий, самый 
верхний пласт, представляет промышленный интерес. Угли гумусо
вые, каменные, содержат 6% золы, 3—6% серы; теплота сгорания- 
8000 ккал/кг. Месторождение не изучено полностью' и его перспек
тивы не установлены.

Б а л к а н с к и й  б а с с е й н  — единственный промышленный: 
источник коксующегося угля в Болгарии — находится между горо
дами Габрово и Сливен. Угольные месторождения верхнемелового' 
возраста в бассейне расположены почти непрерывно на протяжении' 
в длину 70 км и ширину 5—20 км.

В геологическом строении Балканского бассейна участвуют 
отложения палеозоя, триаса, юры, мела, палеогена и четвертичные.

Верхний мел в бассейне развит очень широко; мощность его 
около 2000 м, разделяется он на семь горизонтов.

1. Самый нижний «базальный» горизонт представлен конгло
мератами и кварцит-ами общей мощностью от 1—2 до 150—200 м..

2. Угленосный горизонт развит по всей площади бассейна и 
сложен глинистыми сланцами и песчаниками, которые содержат 
восемь угольных пластов, и имеет мощность 60—70 м, иногда до- 
120 м.

3. Надугольный горизонт мощностью 60—120 м представлен 
мергелями с морской фауной.

4. Кварцито-песчанистый горизонт сложен кварцитовыми пес
чаниками и кварцитами, а местами — гравийными до мелкозер
нистых мощностью от 20—30 до 200—300 м; местами в нем встре
чаются гиппуритовые известняки.

5. Мергельный горизонт составлен комплексом мергелей мощ
ностью 200 м ’.

6. Флишсвый горизонт сложен грубозернистыми песчаниками 
и чередованием песчано-глинистых сланцев с песчаниками, а в 
верхних частях — с известковыми отложениями. Общая мощность 
флишевогс горизонта составляет от 400—500 до 700—800 м. 1

1 Иногда 4 и 5 горизонты объединяются в русалский горизонт.
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7. Известковые песчаники, темно-серые мергели и глинистые 
известняки, иногда с конгломератами общей мощностью 200— 
300 м.

Трансгрессивно н несогласно на более древних формациях, 
располагается палеоген: р грубокластической, карбонатной и 
флишевой фациях среднеэоценрвого возраста и в молассоидных 
фациях верхнего эоцена.

По тектоническому строению в Балканском бассейне выделя
ются три различные по сложности строения части. Сравнительно 
более спокойными в тектоническом отношении являются восточ
ные части бассейна. Они сложены нормальными складчатыми 
структурами — Качульской антиклиналью и Бутурско-Чумернен- 
ской синклиналью. В западном направлении — в центральной ча
сти— тектоника усложняется, появляются опрокинутые складки 
и глубокие синклинали, усложненные дислокациями. Здесь распо
ложены Дивинская складка и продолжение Бутурско-Чумернен- 
ской синклинали (рис. 99). В самых западных областях бассейна 
развиты складчатые структуры, усложненные надвигами, опроки
нутые складки, часто вертикальное залегание пластов. Во всех 
частях бассейна широко развиты сбросы.

Средногоршя сшдка

Рис. 99. Балканский бассейн. Геологический разрез (по Д. Минчеву)
1 — лютетский ярус; 2 — Маастрихт; 3 — турон — флиш; 4 — туром — русалские месч;>ни.,к;; 
5 — туроя — надугольные мергели; 6 — турон — угленосный горизонт; 7 — гурон -■ базальный 

горизонт; 8 — средний триас; 9 — нижний триас; 10 — палеозойские граниты

Угленосность в Балканском бассейне распространена не всюду 
одинаково. В различных частях бассейна угленосный горизонт 
имеет различную мощность — от 70 до 130 м ~  и неодинаковое 
число угольных пластов: на востоке и в центре обычно восемь, в;
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■западной части бассейна — лишь три. Мощность отдельных уголь
ных пластов изменяется от 0,3 до 3 м, чаще 0,80—1,20 м; суммар
ный пласт от 6 до 12 м.

Угли Балканского бассейна гумусовые, каменные, с содержа
нием до 3% фюзена. По количеству летучих веществ (от 16 до 
42%) и сравнительно малому содержанию серы (3—4%) они 
используются для коксования самостоятельно или в шихте с дру
гими углями. Влажность углей 4—6%, зольность 8—38%; теп
лота сгорания 8300 ккал/кг.

В западной части бассейна метаморфизм углей изменяется в 
широких границах. Там устанавливаются угли с выходом летучих 
веществ до 46% на севере и 10% на юге. В складках, усложнен
ных надвигами, угли превратились в антрацит и графит. Угли 
Балканского бассейна в зависимости от состава используются в 
различных отраслях промышленности, больше всего в качестве 
сырья для коксохимической промышленности.

Геологические запасы 50 млн. т до глубины 400 м от поверх
ности; предполагается, что до глубины 1200 м запасы удвоятся.

БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАЛЕОГЕНОВОГО
ВОЗРАСТА
Основное угленакопление в палеогене в Болгарии происходило 

в верхнем эоцене, когда образовались многочисленные изолиро
ванные или соединенные друг с другом бассейньГ с опресненными 
ведами, ставшие ареной углеобразования. Некоторые бассейны 
могут, однако, быть олигоценового возраста. По литологическому, 
а местами и фаунистическому признакам угленосная толща палео
гена на всех месторождениях расчленяется на три горизонта; 
1) базальный («основной»), 2) угленосный и 3) надугленосный. 
Палеогеновое углеобразование .охватило всю южную часть Бол
гарии, особенно же бассейн р. Струмы, Среднегорье и Родопы, 
и происходило преимущественно в условиях опускания ограничен
ных разломами котловин.

Угли палеогенового возраста относятся к бурым, имеющим 
черный цвет, в отличие от углей более молодого возраста, бурых 
по цвету. Наиболее крупные бассейны палеогенового возраста — 
Перникский и Бобовдольский, значительно меньшие — Пиринский 
и Бургасский.

П е р н и к с к и й  ( Д и м и т р о в с к и й )  б а с с е й н  находится в 
25—30 км юго-западнее Софии, вблизи г. Перника (рис. 100). 
Это один из наиболее интенсивно разрабатываемых угольных бас
сейнов Болгарии, дающий 7—8 млн. т угля в год.

Угленосные отложения палеогенового возраста заполняю! 
Перникскую котловину с общей площадью в несколько десятков 
квадратных километров и подстилаются разнообразными по со
ставу и геологическому возрасту породами. В некоторых местах 
они выходят на поверхность, местами же перекрыты плиоцено
выми песками и песчаными глинами.
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Угленосный палеоген (верхний эоцен) разделяется на три го
ризонта: 1) основной, 2) угленосный и 3) надугольный. Основной 
(молассоидный) горизонт залегает трансгрессивно на старых фор
мациях и представлен многократным изменчивым чередованием 
пестрых песчаных глин, глинистых песчаников и конгломератов. 
Местами наблюдаются тонкие угольные прослои. Мощность го
ризонта более 500 м. Угленосный горизонт сложен песчанисто
глинистыми и мергельными породами, в которые включено не
сколько угольных пластов и углистые сланцы. Мощность горизон
та изменяется от 50 м на периферии до 200 м в центральных ча
стях бассейна. Надугольный горизонт представлен глинистыми 
мергелями и темнослоистыми битуминозными сланцами олигоце- 
н о лого возраста. Мощность этого горизонта от 150 до 300 м.

По тектоническому строению бассейн представляет удлиненную 
в широтном направлении синклиналь, которая в западной части 
более глубокая, а в восточной поднимается и разветвляется на 
три-четыре синклинали. Наиболее крупная из них Бучинская 
синклиналь, расположенная в центральной части бассейна. В пе
риферийной части бассейна развиты разрывные дислокации не
больших амплитуд и небольшие складки, в остальной части зале
гание спокойное, со слабым, наклоном крыльев.

Угленосная свита развита на всей площади бассейна и местами 
обнажается на поверхности. Она включает обычно четыре уголь
ных пласта: А, В, С и Б. В некоторых местах на территории бас
сейна эти пласты соединяются в общий пласт мощностью 10— 
30 м. Мощность отдельных угольных пластов изменяется зна
чительно. Мощность пласта А 0,50—2,50 м, пласта В 2—3 м. 
пласта С 0,30—0,8 м и пласта О 1—3 м. Наиболее устойчивы 
пласты А, В и О.

Угли черного цвета со смолистым блеском, автохтонные, гу
мусовые, с малым участием фюзена и содержат 10—18% влаги, 
21% золы, 1,5% серы, 43% летучих веществ; теплота сгорания 
7370 ккал/кг.

Геологические запасы Перникского бассейна превышают под
считанные в 1959 г. 160 млн. г, так как сюда не включена часть 
запасов в некоторых неразведанных периферийных частях бас
сейна.

Б о б о в д о л ь с к и й  б а с с е й н  находится в одноименной кот
ловине на юго-западе Болгарии (рис. 101). Это один из основных 
разрабатываемых бассейнов страны и во многих отношениях 
аналогичен Перникскому.

Угленосные палеогеновые отложения подстилаются широко 
развитым флишеподобным титоном и покрываются мало распро
страненным плиоценом. Геологический возраст угленосных отло
жений большинством геологов считается верхнеэоценовым, неко
торые исследователи считают их олигоценовыми. Палеогеновые 
отложения Бобовдольского бассейна, подобно Перникскому и всем 
другим, расчленяются также на три горизонта.
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Основной (молассоидный) горизонт сложен конгломератами, 
песчаниками и глинами; мощность его цепостоянна. Отложения 
основного горизонта постепенно переходят в угленосные, представ
ленные глинами и мелкозернистыми песчаниками, в которые

Рис. 101. Геологическая карта Бобовдольского бассейна (по Б. Каменеву)
1 — четвертичные отложения; 2 -п л и о ц е н ; 3 — надугленосный горизонт; 4 -- продуктивный
горизонт: 5—6 ..основной горизонт; 5 — пестрые породы; 6 — глинистые сланцы: 7— верхний

эоцен; " — верхняя юра; У — нижний и средний триас; 10 --- кристаллические породы

включены несколько угольных пластов и прослоев. Общая мощ
ность угленосного горизонта 90—160 м. Залегающий согласно 
надугольный горизонт сложен тонкослоистыми слабобитуминоз
ными сланцами, в некоторых участках с включенными тонкими
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песчанистыми прослоями. Литологический состав, надугольного 
горизонта постоянен и монотонен. Его мощность более 500 м.

Тектоническое строение Бобовдольского бассейна более слож- 
ное, чем Перникского. Основной структурой является синклиналь
ная складка длиной 7 м, шириной 3 км с направлением северо- 
запад— юго-восток, так называемая Бабинская синклиналь, к ко
торой примыкают несколько мелких складчатых структур, обра
зующих Чеганскую и Второпольскую синклинали и Софийскую 
антиклиналь. Окраинные части бассейна и синклинальные струк
туры сильно дислоцированы, в результате чего на многих участках, 
более нижние горизонты палеогена и подстилающих его отложе
ний лежат на угленосном и надугольном горизонтах. Наблюдаются 
также сбросы, особенно в периферийных частях бассейна. Цен
тральные глубокие части бассейна характеризуются сравнительно 
спокойной тектоникой.

Угленосная свита содержит шесть хорошо развитых угольных 
пластов мощностью от 1 до 12 м каждый с междупластиями от 
10 до 70 м.

Мощность угольных пластов и качество углей изменяются в 
различных частях бассейна. Какой-либо закономерности в этих 
изменениях не наблюдается. В некоторых участках развиты 
нижние три пласта, а остальные отсутствуют, в других же слу
чаях наблюдается обратное — лучше развиты верхние пласты. 
Максимальная глубина, на которой находятся нижние пласты в 
Бабинской синклинали, около 800 м.

По качеству бобовдольские угди сходны с пернйкскими. Они 
черного цвета со смолистым блеском. Угли содержат 15% влаги, 
15—35% золы, 3,5% серы, 42% летучих веществ; теплота сгора
ния 7200 ккал/кг.

Геологические запасы бассейна составляют 120 млн. т. Этим 
не исчерпываются перспективы бассейна. Большая по размерам 
Бабинская синклиналь еще не полностью изучена и может явиться 
резервом увеличения запасов еще на несколько десятков миллио
нов тонн.

П и р и н с к и й  б а с с е й н  во многих отношениях аналогичен 
Перникскому и Бобовдольскому и также предположительно отно
сится к верхнеэоценовому возрасту.

Угленосный горизонт представлен одним угольным пластом, 
который на северо-западной окраине бассейна достигает 
8—30 м. По направлению к центру бассейна угольный пласт 
утоняется.

Пиринские угли чище перникских и бобовдольских и отлича
ются более высокой теплотой сгорания — до 6500 ккал/кг. Геоло
гические запасы бассейна составляют 45 млн. т.

Б у р г а с с к и й  б а с с е й н  находится на Черноморском по
бережье в 15—20 км севернее г. Бургас и является единственным 
значительным палеогеновым угольным бассейном в этой части 
Болгарии. Он отличается от бассейнов внутренней части страны
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тем, что углеобразование в нем происходило под влиянием мор
ского режима.

Третичные отложения представлены угленосным палеогеном, 
глинисто-песчанистым и известковым сарматом и плиоценом, сло
женным конгломератами и глинисто-песчанистыми породами.

Угленосный палеоген расположен преимущественно на сенон- 
ских андезитах. Основной (молассоидный) горизонт палеогена 
сложен конгломератами, песчаниками и глинами общей мощно
стью от 10 до 30 М с верхнеэоценовой морской фауной. Угленос
ный горизонт содержит верхнеэоценовую фауну в глинисто-песчани
стых породах, в которые включены шесть угольных пластов. Общая 
мощность этого горизонта изменчива — в центральных частях 
бассейна она достигает 100 м, по периферии — 10—20 м. В верх
ней части угленосного горизонта появляются морские отложения, 
переходящие в надугольный горизонт, который в нижней части 
сложен морскими песчаниками, известняком и мергелем. Мощ
ность этого горизонта изменяется от 10 до 400—500 м.

Бургасский бассейн представляет пологую синклиналь широт
ного направления длиной 30 км. Внутренние части синклинали 
спокойные, периферийные имеют вид пологих складок с наклоном 
пластов 10—15° и слабыми дизъюнктивными нарушениями.

Угленосная свита содержит шесть-восемь угольных пластов и 
несколько непостоянных угольных прослоев. Рабочую мощность 
имеют только верхние три сближенных пласта со средней мощ
ностью каждого 0,5—1,4 м, образующие чаще всего общий слож
ный пласт мощностью 1,8—4,5 м.

Угли Бургасского бассейна относятся к бурым гумусово-сапро
пелевым. Они содержат 16—22% влаги, 16—30% золы, 2,5—4,5% 
серы, 48—52% летучих веществ, 7—20% битума; теплота сгорания 
6380—7100 ккал/кг.

Угольная свита сильно обводняется трещинными, часто арте
зианскими водами из подстилающих андезитов, что представляет 
существенную трудность для эксплуатации. Геологические запасы 
исчисляются в 40 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  С ухо с т р е л  находится в юго-западной 
Болгарии, в 20 км юго-западнее Благоевграда и отличается тем, 
что его палеогеновые отложения содержат каменные угли. Про
дуктивный палеоген (верхний эоцен) общей мощностью 350 м 
представлен теми же горизонтами, что и на рассмотренных ранее 
месторождениях: основным, угленосным, надугольным. Угленос
ный горизонт содержит один-три угольных пласта мощностью 
0,4 1,20 м. В некоторых местах пласты сливаются в один общий
пласт. Угли гумусовые, содержат 20—25% золы, 2,5—5,5% серы, 
39% летучих веществ; теплота сгорания 6800 ккал/кг. Запасы 
месторождения составляют 0,5 млн. т.

Кроме рассмотренных месторождений, промышленное значение 
имеют также месторождения Николаево с запасами 60 млн. т и 
Боровдол — 1 млн. т.
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Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Н Е О Г Е Н О В О Г О

ВОЗРАСТА

В неогене главное значение имеет углеобразование плиоцено
вого возраста, с которым связаны крупнейшие угольные бассейны 
страны. Кратковременные проявления углеобразования в конце 
миоцена в большинстве случаев не имеют практического значения. 
Исключение составляет Чукуровский бассейн, возраст которого, 
как и некоторых других мелких месторождений южной части 
Болгарии, точно не установлен и считается предположительно 
миоценовым.

Угли плиоцена формировались в изолированных широких озер
ных котловинах. Как и в бассейнах палеогенового возраста, про
дуктивная толща всюду разделяется на три стратиграфических 
горизонта: базальный (основной), угленосный и надугольный. 
Мощность каждого из них в различных бассейнах неодинакова 
и, как правило, наименьшей характеризуется угленосный горизонт. 
В неогене известны лишь лигниты.

Несмотря на низкое качество лигнитов, многие бассейны этого 
возраста благодаря крупным запасам и во многих случаях благо
приятным горногеологическим условиям имеют промышленное 
значение и разрабатываются.

Ч у к у р о в с к и й  б а с с е й н  находится в 40 км юго-восточнее 
Софии в небольшой котловине Среднегорья и относится к числу 
разрабатываемых открытым способом. Продуктивной толще Чу- 
куровского бассейна до сих пор приписывался различный (одними 
геологами олигоценовый, другими — плиоценовый) возраст. В по
следнее время утвердилось мнение о ее миоценовом возрасте. 
Основной горизонт сложен глинистыми и песчанистыми осадками 
с конгломератами общей мощностью 100 м, угленосный мощностью 
60 ж — глинистыми сланцами и содержит 16 угольных пластов, 
которые в южной части бассейна соединяются в один мощный 
сложный пласт; надугольный горизонт представлен глинами и гли
нистыми песками общей мощностью 50 м.

По тектоническому строению Чукуровский бассейн представ
ляет пологую синклиналь со слабо дислоцированными окраинными 
частями бассейна и с небольшими дизъюнктивными нарушениями.

Из упомянутых 16 угольных пластов, которые в южной части 
бассейна образуют сложный угольный комплекс, рабочую мощ
ность имеют только 12 пластов, мощность каждого из которых 
изменяется от 1,2 до 4,5 м. Наиболее распространен и обладает 
наибольшей мощностью 11 пласт.

Лигниты по сравнению с лигнитами других бассейнов более 
высокого качества. В среднем они содержат 30% влаги, 23—35% 
золы, 0,5% серы, 57% летучих веществ; теплота сгорания 
6150 ккал/кг.

Геологические запасы составляют около 26 млн. г; бассейн 
полностью не изучен и имеются перспективы на увеличение за
пасов.
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С о ф и й с к и й  б а с с е й н  — один из крупнейших разрабаты
ваемых угольных бассейнов Болгарии. Занимает он почти все 
Софийское Поле и простирается в западном направлении до 
югославской границы.

Третичные отложения Софийского бассейна залегают в разно
образных породах, преимущественно на мальмских известняках, 
а в районе Кытина — на нижнетриасовых песчаниках. Продуктив
ная толща плиоценового возраста разделяется на три горизонта. 
Основной горизонт представлен песчаниками и песками, глинами. 
Мощность этого горизонта 40—60 м, редко 100 м. Местами он 
отсутствует в разрезе, и тогда угленосный горизонт располагается 
непосредственно на мезозое или более древних образованиях. 
Угленосный горизонт относится к дакийскому возрасту и представ
лен в основном глинистыми и глинисто-песчанистыми породами, 
в которые обычно включен непостоянный пласт лигнита сложного 
строения. Мощность' его изменяется от 10 до 40 м, в среднем 
15—20 м. Надугольный горизонт сложен преимущественно гли
нами мощностью 150—300 м.

Софийский бассейн представляет собой тектоническую впадину. 
Развитая в ней синклинальная структура, сложенная "неогеновыми 
отложениями, на западе расчленяется на ряд более мелких скла
док. В центральной части падение пластов слабое, по периферии 
же достигает 15—20°. Часто встречаются сбросы; их амплитуда 
иногда достигает 50—100 м.

По степени продуктивности в Софийском бассейне выделяется 
несколько месторождений с неодинаковым количеством пластов 
и мощностью от 1 до 20 м.

Наибольшая угленосность наблюдается в северной части бас
сейна — на месторождениях Кытина, Доброславци, Балша, где 
пласт лигнита имеет мощность 24—32 м. Качество лигнита бас
сейна невысокое. Они содержат 48—53% влаги, 28—32% золы, 
1,5—3,5% серы; теплота сгорания 5500—5850 ккал/кг.

Гидрогеологические условия на многих месторождениях бас
сейна трудные из-за напорных водоносных горизонтов, затруд
няющих эксплуатацию.

Геологические запасы 1,5 млрд, т, из которых 1 млрд, т при
ходится на месторождение Доброславци.

М а р и ц к и й  б а с с е й н  находится в юго-восточной части 
страны в 30—50 км юго-восточнее Ст. Загоры и занимает часть 
Фракийской низменности к северу от р. Марица. Это самый 
крупный бассейн Болгарии, содержащий 4 млрд, т запасов лигни
тов, из них разведанных свыше 3,5 млрд. т. Левый приток р. Ма- 
рицы, р. Сазлийка, разделяет бассейн на две части: Западно- 
марицкую (Марица-запад) и Восточномарицкую (Марица-восток), 
отличающиеся размерами площадей и стратиграфическим положе
нием продуктивного горизонта.

Район Марица-запад в основании сложен палеогеновыми 
песчаниками, известняками и вулканитами, на которых с несогла-

17* 259



2

260

0

пг

|  сием залегает плиоцен. Последний 
к разделяется на: 1) основной горизонт 
|  понтического возраста, сложенный 
с пестрыми песками, глинистыми пес- 
|  нами и глинами; 2) нижний угленос- 
I  ный горизонт того же возраста, со- 
“ держащий пять тонких пластов лиг- 
ш нита, включенных в глинисто-песча- 
I нистые породы общей мощностью до 
|  140 ж; 3) междуугольный горизонт,

сложенный песками, глинистыми пес- 
^ |  | нами и глинами дакийского возраста 
о общей мощностью 200—300 ж;

4) верхний угленосный горизонт того 
22 § Э же дакийского возраста, содержащий 

два пласта лигнита, включенных в 
глинисто - песчанистые отложения 

Л ц 1 общей мощностью 25—40 ж; 5) над- 
8 | х угольный горизонт — песчаники, пес- 

ки, глины, озерный мел дакийского 
о®| или левантийского возраста. Плиоце- 
о ^ е 3 новые отложения перекрываются ши- 
|м « | роко развитыми современными отло- 

жениями.
Эта часть бассейна сложена в две 

пологие — Марицкую и Брест-Здра- 
« в |  вецкую — синклинали, разделенные 
“•Ев небольшим антиклинорием (рис. 102), 
а ё |  Установлено несколько сбросов с не- 

большой (до 10 ж) амплитудой.
В обоих угольных горизонтах за- 

о | |  летают семь пластов лигнита, из кото- 
рых наибольшую мощность— 1,75—■ 
3,0 ж — имеет сложный Кипренский 
пласт верхнего горизонта; в них со- 

ё |  средоточены основные запасы. Хоро- 
а §1 шо< развит также Марицкий пласт 

“д- нижнего угленосного горизонта. Лиг- 
ниты содержат 48—52% влаги, 31% 

о золы, 6% серы; теплота сгорания 
§ 2200 ккал/кг.
[у Гидрогеологические условия не- 
о. сложные, за исключением нижних 
§ горизонтов, которые находятся под 
® уровнем р. Марины. Эксплуатация 
|  проводится несколькими шахтами с 

общей добычей угля 2, млн. т;

Район Марица-восток изучен и введен в эксплуатацию только 
в последние годы.

Продуктивные отложения залегают на палеозойских, триасо
вых или верхнеэоценовых породах и разделяются на три горизонта:
1) основной, сложенный пестрыми песками мощностью 35 м;
2) угленосный, составленный глинистыми отложениями, в которые 
включены три пласта лигнита; 3) надугольный, представленный 
желтыми и сине-зелеными глинами с прослоями кварцевых песков 
общей мощностью от 6 до 116 ж.

Возраст продуктивной толщи оценивается различно. Г. Коняров 
основные глины относит к понту, надугольные — к левантийскому 
ярусу, Е. Коен толщу плиоцена относит к дакийскому ярусу.

Плиоценовые отложения собраны в пологую складку с паде
нием слоев в 1—2° на северо-запад и местами нарушены сбросами. 
Амплитуда наиболее крупного из них (по долине р. Соколица)
' достигает 78 ж.

Из трех сближенных пластов лигнита верхний и нижний 
характеризуются небольшой мощностью в 1—3 ж. Средний пласт 
имеет почти сплошное распространение и среднюю мощность от 8 
до 18 ж. Это главный разрабатываемый пласт. Он сосредоточи
вает главную часть запасов. В пластах лигнита выделяются 
различные по качеству пачки: с содержанием золы (в сухой пробе) 
от 14 до 45% и более; в среднем же зольность для всех трех 
пластов составляет около 28—32%•

Содержание влаги в них высокое — от 50 до 60,%', содержание 
серы до 5—6%.

Гидрогеологические условия из-за развития напорных вод 
в основном горизонте и обилия местами грунтовых вод слож
ные. Общие геологические запасы Марица-восток исчисляются 
в 3,4 млрд. т.

ЮГ О С Л А В И Я

Югославия — страна, относительно богатая углями.
Общие запасы углей Югославии в настоящее время исчис

ляются в 19,8 млрд. т. Наибольшую часть запасов (90%) состав
ляют лигниты; на долю каменных углей приходится около 1% 
запасов. Распределение угольных месторождений и запасов по 
территории страны неравномерно (рис. 103).

Угленосность развита в отложениях различного возраста: 
верхнем карбоне — нижней перми, юре, мелу, палеогене и неогене. 
Запасы углей палеозойского возраста составляют 0,4%, мезозой
ского— 1,5%, палеогенового — 8,5%, миоценового — 34,4%, плио
ценового— 55,3%. Угли палеозойского и мезозойского возраста 
каменные, в кайнозойских отложениях, за приводимым ниже исклю
чением, бурые и лигниты.

Бассейны и месторождения каменного угля независимо от их 
возраста приурочены к области Карпато-Балканид, сложены палео-
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зойскими или мезозойскими осадками, а к области Динарид — 
отложениями кайнозойского возраста.

Все они характеризуются небольшой площадью, сравнительно 
небольшой (до 300 м) мощностью собственно угленосной толщи, 
небольшим количеством пластов (1—2, редко до 10) и малой из
менчивой мощностью угольных пластов, чаще всего встречающих
ся в виде линз. Бассейны и месторождения имеют складки слож
ного строения, часто даже опрокинутые, нарушенные многочис
ленными сбросами.

Рис. 103. Обзорная карта угольных месторождений Югославии 
1 — уголь каменный; 2 — уголь бурый; 3 —- лигнит 

Цифрами на карте обозначены месторождения и бассейны каменного угля: 1 — Млавско- 
Печский; 2 — Вршка Чука; 3 — Ерма; 4 — Ртань; 5 — Добра Среча; 6 — Подвис-Тресибаба; 
7 — Ибарский; 7а — Истарский: 8 — Соко, 9 — Засавский, 10 — Янкова Клисура, 11 — Алекси- 
пац, 12 — Боговина, 13 — Елашница, 14 — Баня-Лука, 15 — Аранджаловац, 16 — Косовский, 

17 — Колубарский, 18 — Деснотовац, 19 — Зап. Моравский

Угли представлены разностями от полуантрацитов до длинно
пламенных и переходных к бурым, многозольные, в большинстве 
своем высокосернистые с теплотой сгорания рабочего топлива 
5500—7500 ккал/кг.

Площади бассейнов и месторождений бурых углей и лигнитов 
достигают нескольких сот квадратных километров; количество 
пластов угля или лигнита у них также невелико, но мощность
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их значительно больше, чем у каменных углей, — в среднем до 
20 м, у лигнитов — до 100 м и более.

В буроугольных бассейнах и месторождениях развит один из 
трех типов бурых углей: 1) плотный блестящий бурый уголь; 
2) смешанный тип — землистый бурый уголь с лигнитом и 3) зем
листый (мягкий) бурый уголь.

Основное отличие этих типов — последовательное увеличение 
влажности от 20% у первого до 45% у третьего и уменьшение 
в том же направлении зольности от 20 до 12%,. Теплота сгорания 
рабочего топлива плотных углей 4000—5000 ккал/кг, второго 
типа — около 3500 ккал/кг и третьего — 2000—3000 ккал/кг. В стра
тиграфическом разрезе каждый из этих типов углей занимает 
различное положение—от эоцена до миоцена включительно. 
В плиоцене встречаются только лигниты.

До второй мировой войны угольная промышленность Югосла
вии развивалась очень слабо. Добыча бурых углей и лигнитов 
едва достигала 7 млн. т в год. Уголь для коксования совсем 
не добывался, и весь кокс импортировался. После создания народ
ной власти началось интенсивное восстановление угольной про
мышленности, и в 1946 г. была достигнута предвоенная добыча 
(6,65 млн. г ) . Одновременно с восстановлением старых предприя

тий приступили к геологическим исследованиям и поискам новых 
месторождений, что привело к открытию новых месторождений 
в Сербии, Боснии, Кроации к Словении.

На ряде вновь открытых месторождений организована добыча 
угля, в 1964 г. она составила 29,6 млн. г. Добыча лигнита возросла 
за этот период в.4,5 раза, бурого угля — в 2,9 раза и каменного — 
в 1,8 раза.

Каменные угли из-за очень высокого содержания серы при
годны для коксования только после обогащения. Лигниты утили
зируются только на месте, главным образом на небольших 
электростанциях.

К числу основных разрабатываемых месторождений относятся: 
Млавско-Печский бассейн пермо-карбонового возраста, Вршка

Т а б л и ц а  25
Запасы основных бассейнов и месторождений

Бассейн или 
месторождение

Геологический
возраст Запасы, млн. га

Рановац Пермо-карбон 20,0
Вршка Чука Юра 16,5
Ерма » 27,5
Сенонский ров
(Ртань-По двис) Верхний мел 36,0
Косовский бассейн Неоген Около 4500
Крека » Около 1960
Колубара » Около 900
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Мука и Ерма-юры, «Сенонский ров» мелового возраста, Раша 
и Ярандол — палеогена, Косовский, Млавский и Колубарский 
бассейны, месторождения Баня-Лука и Веленье — неогена 
(табл. 25).

Как видно из табл. 25, преобладающее количество запасов при
ходится на бурые угли и лигниты неогенового возраста.

У Г Л И  п е р м о - к а р б о н о в о г о  в о з р а с т а

Угли в пермо-карбоне известны в двух областях: 1) между 
Дунаем и нижним течением р. Млава в Млавско-Печском бас
сейне и 2) на западной равнине Старой планины, между Дунаем 
и нижним течением р. Тимок. В последней области они залегают 
тонкими пластами и почти не исследованы.

М л а в с к о-П е ч с к и й  б а с с е й н  имеет площадь угленосных 
отложений около 120 км2, на которой расположено несколько 
месторождений. Наиболее известны из них месторождения Кла- 
дурово в восточной и Рановац в западной частях бассейна.

Угленосная свита бассейна относится к верхнему карбону и 
нижней перми, граница между которыми не установлена. Она 
лежит несогласно на диабаз-филлитоидной формации, относящейся 
к девону и нижнему карбону. Мощность свиты до 200 м, пред
ставлена она песчаниками, аргиллитами и конгломератами и 
содержит два пласта угля. В основании свита сложена осадками 
•пролювиально-аллювиальных фаций, выше — песчаниками, гли
нами и углистыми глинами болотно-аллювиальных фаций. Кверху 
угленосная свита переходит в красные песчаники мощностью до 
800 м. Угленосные отложения сложены в синклинальную складку 
меридионального направления и сильно нарушены. Один пласт 
угля залегает в нижней части свиты и является нерабочим; верх
ний пласт угля, залегающий, несомненно, в нижней перми, имеет 
неустойчивую мощность — 0,4—2,5 м.

Уголь содержит до 1,5—8,0 % влаги, от 6 до 30% золы, 17—29%' 
летучих веществ, 1 % серы; теплота сгорания 5500—6000 ккал/кг. 
Уголь дает после обогащения хороший кокс. Общие запасы исчис
ляются в 27 млн. т.

Кроме Млавско-Печского бассейна, угленосность палеозойского 
возраста известна у г. Пирота, где угли залегают в среднем и 
верхнем вестфале, у г. Ябуковца в стефанских отложениях.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Ю Р С К О Г О  В О З Р А С Т А

Угольные месторождения юрского возраста сосредоточены 
в восточной части страны. По возрасту они относятся к лейасу и 
доггеру. Наиболее крупные и разрабатываемые районы — угле
носный район Вршка Чука и месторождение Ерма, расположен
ные у границы с Болгарией. Для них характерны полуантрациты 
и тощие угли. Кроме них, в крайней западной части, южнее
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Триеста, имеется .• мало
исследованное 'месторож
дение Велика Луканья с 
коксовыми углями и с 
такими же углями в се
веро-восточной части 
страны, вблизи границы 
с Румынией — угленос
ные бассейны Добра и 
Мироч.

У г л е н о с н ы й  р а й 
он В р ш к а  Ч у к а  
включает месторожде
ния: собственно Вршка 
Чука, Малая Чука, Серб
ский Балкан и Новый 
Балкан. Продуктивные 
отложения лежат несо
гласно на пермских кон
гломератах и красных 
песчаниках и относятся 
югославскими геологами 
к лейасу (см. раздел 
«Болгария»). В основа
нии они сложены квар
цевыми конгломератами, 
которые, вверху перехо
дят сначала в песчаники 
с прослоями глины, а за
тем в глины. Общая мощ
ность лейаса 250—300 м. 
Угленосная свита пара- 
лического типа залегает 
в верхней части этой 
толщи, мощность ее 60— 
150 м, и заканчивается 
она углистыми сланцами. 
Свита перекрывается не
продуктивными глини
стыми и кварцевыми пес
чаниками доггера и 
мальмскими известняка
ми. Район Вршка Чука 
входит в состав Бело- 
градчиского антиклинала, 
проходящего от Югосла
вии через Болгарию до
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Черного моря, сложнопостроенного и сильно размытого. Угленос
ная толща образует сложные складки, нарушена частыми сбро
сами и надвигами, сильно перемята, в большинстве месторожде
ний она вытянута в меридиональном направлении; углы падения 
•от 20 до 90°. Амплитуда сбросов часто достигает 100 ж (рис. 104).

В угленосной толще встречаются три-четыре пласта полуантра- 
цита, из них три разрабатываются уже в течение 80 лет и имеют 
изменчивую мощность, особенно Главный, который залегает в виде 
линз. Мощность его местами увеличивается до 15 ж и затем по
степенно уменьшается до выклинивания. Средняя мощность этого 
пласта в горных выработках от 0,6 до 1,5—2,0 ж. Мощность сред
него пласта до 0,8 ж, нижнего до 1,2 ж. Уголь местами сильно 
перемят, содержит 2—5% влаги, 8—20.%' золы, 2,5—1,0% серы, 
10% летучих веществ; теплота сгорания 7000—7650 ккал/кг.

У г о л ь н ы й  б а с с е й н  Д о б р а  расположен на правом бе
регу Дуная и представляет собой южное продолжение юрской 
продуктивной полосы Южных Карпат Румынии (см. раздел «Ру
мыния»), Его общая площадь около 25 км2. Угленосная толща 
представлена паралическими осадками и расчленяется на две 
серии: нижнюю босманскую (нижний лейас) и согласно на ней 
залегающую сечинскую (средний лейас).

Босманская серия мощностью до 200 м располагается несо
гласно на красноцветных песчаниках пермского возраста. В осно
вании ее залегают конгломераты, которые кверху переходят 
в пёсчаники и аргиллиты с остатками морской фауны и вклю
чают четыре-пять пластов угля, из них два мощностью от 0,5 
до 2 м.

Сечинская серия представлена кварцевыми и известковистыми 
песчаниками, среди которых располагается мощная (до 15 м) 
пачка песчаника, включающая многочисленные прослои угля, 
составляющие до 40—50% мощности этой пачки. Согласно на 
угленосной толще залегают отложения верхнего лейаса, сменяемые 
небольшой пачкой песчаников и известняков доггера, которые 
в свою очередь перекрываются мощной — до 400 м — толщей 
известняков мальма. Весь осадочный комплекс бассейна собран 
в сложные складки, разбит нарушениями и в значительной мере 
лежит под надвинутыми на него кристаллическими сланцами.

В босманской серии залегают коксовые угли с содержанием 
влаги 1—2%, серы 1,5%, летучих веществ 21% и обладающие 
теплотой сгорания рабочего топлива 5000—6000 ккал/кг. Угли 
сечинской серии относятся к жирным и содержат 2—3% влаги,
6—7% серы, 38% летучих веществ. Угли хорошо коксуются. Пред
полагаемые запасы углей бассейна 33 млн. т.

Кроме этих месторождений, к лейасовому возрасту относятся 
также бассейн Мироч, находящийся юго-восточнее бассейна Добра, 
с двумя пластами полуантрацита по 0,5—2,0 м и запасами около 
40 млн. т, и севернее Ерма — месторождение Велика Луканья 
с тонкими (до 0,4 м) прослоями коксовых углей.
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М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  В Е Р Х Н Е М Е Л О В О Г О  В О З Р А С Т А

( « С Е Н О Н С К И Й  Р О В » )

Месторождения углей верхнемелового возраста сосредоточены 
в так называемом «Сенонском тектоническом рве» (грабене) 
в Восточной Сербии. Слагающую эти месторождения верхнемело
вую толщу часто выделяют в качестве самостоятельной серии — 
«угленосные слои Восточной Сербии». Серия сложена известня
ками, мергелями, песчаниками, конгломератами, битуминозными 
сланцами, глинами и характерна развитием в ней каменных углей.

Продуктивная часть этой серии по характеру осадков пред
ставлена как паралическим, так и лимническим типами.

Угленосная толща паралического типа развита в кампанском 
и низах маастрихтского яруса; выше, в датском ярусе, она пред
ставлена пресноводными осадками.

В средней части Сенонского рва меловые отложения покры
ваются нижнетретичной толщей, также содержащей каменные угли. 
В основании этой толщи залегает конгломерат, сложенный облом
ками андезита, песчаниками, выше располагается горизонт арко- 
зовых, местами конгломератовых песчаников мощностью до 150 м. 
Они сменяются горизонтом битуминозных сланцев мощностью 
120 .и, содержащим на границе с аркозовыми песчаниками пласты 
угля. Угленосность приурочена обычно к одному из горизонтов 
мезозоя: к нижнему кампану, Маастрихту, переходящему иногда 
в датский ярус, и к упомянутому третичному горизонту битуминоз
ных сланцев.

В нижнем горизонте содержится несколько разрабатываемых — 
1, II и III — сложных пластов суммарной мощностью до 20 ж, 
в среднем сиреновом горизонте один грязный пласт мощностью 
до 1 М; не имеющий практического значения. В общем же верхне
меловая угленосная толща представляет собой сложное сочетание 
различных фаций с вклиниванием морских отложений в пресно
водные и внедрением андезитов (рис. 105).

Угли относятся к группе коксовых, содержат 1—2% влаги, 
15—35% золы, 20—30% летучих веществ и обладают теплотой 
сгорания 5500—6500 ккал/кг. Из-за высокого содержания серы 
(в среднем 6—8%) они могут использоваться для получения кокса 
лишь в шихте с малосернистыми углями. Разведанные запасы 
верхнемеловых углей около 4 млн. т.

Угленосность нижнетретичных отложений выражена изменчи
вым и иногда полностью выклинивающимся разрабатываемым 
Главным угольным пластом мощностью до 20 ж и лежащими 
ниже его двумя-тремя тонкими (до 1 ж) загрязненными пластами 
угля. Уголь относится к газовым и содержит 2—5% влаги, 
20—30% золы, 7% серы, 35—40% летучих веществ; теплота сго
рания 4500—6500 ккал/кг. Общие геологические запасы углей 
этого возраста исчисляются в 30 млн. т. Наиболее крупные раз
рабатываемые месторождения углей — Добра Среча, Ртань, Под-
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вис И Тресйбаба с различными в них по возрасту угленосными 
горизонтами. Наиболее сложное геологическое строение имеет 
месторождение Ртань (рис. 106). Наиболее изучено месторожде- 
ние Добра Среча.

Рис. 106. Геологический разрез месторождения Ртань
1 — красная свита, 2—<3 — верхний мел, 2 — иноцерамовый мергель и песча
нистые известняки, 3 — угленосная толща и кварцевые песчаники, 4 — ниж
ний мел, 5 — кварцевые порфиры, 6 — андезиты и их туфы 7 — надвиги, 

5 — сбросы, 9 — пласты угля

М е с т о р о ж д е н и е  Д о б р а  С р е ч а  полностью сложено 
осадками сенонского возраста мощностью около 1500 м и содер
жит семь пластов угля. В основании толщи сенона располагаются 
гиппуритовые известняки с прослоями песчаника. Мощность этого 
горизонта 350 м. В песчаниках он заключает три пласта угля 
мощностью 0,5—0,7 м. Выше залегает сложенный глинами, из
вестняками и песчаниками непродуктивный иноцерамовый гори
зонт мощностью до 300 м и затем 100-метровая толща песчаников 
и глин, заканчивающаяся пластом угля в 0,3—0,8 м. Он последо
вательно сменяется вначале мощным конгломератом с прослоями 
туффитов, затем битуминозными сланцами и, наконец, серыми 
песчаниками, включающими 0,8—1,0 м угля. На этих песчаниках 
залегает Главный пласт угля, который покрывается пачкой в 50— 
200 м битуминозных сланцев, переходящих кверху в полуметровый 
пласт угля. Месторождение, как и Ртань, сложено в складки и 
сильно разбито сбросами. Главный пласт залегает линзообразно; 
мощность его от 20 м уменьшается до полного выклинивания. 
Вследствие тектонических воздействий уголь сильно перемят, часто 
превращен в мелочь и пыль.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О Г Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Месторождения углей палеогенового возраста незначительны 
по количеству и сравнительно малы по площади.

Угли этого возраста в области Динарид представлены камен
ными, на остальной же части Югославии — бурыми блестящими
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углями. К первой группе относится Истарский бассейн в Хорва
тии; к буроугольным месторождениям палеогенового возраста, 
имеющим наибольшее промышленное значение, относятся место
рождения Боговина и Алексинац. По общим запасам наиболее 
крупным является Засавский бассейн. Точные стратиграфические 
соотношения их внутри палеогена не установлены.

Месторождения и бассейны каменного угля

И с т а р с к и й  бассе-йн располагается к югу от Триеста, 
протягиваясь в юго-западном направлении через п-ов Истрия. Он 
относится к числу давно (с наполеоновских времен) разрабаты
ваемых в Югославии (месторождение Раша). Продуктивная серия 
залегает несогласно на песчаниках верхнего мела. Ее базальная 
часть представлена брекчией, бокситами и конгломератами; выше 
залегают 50—180 м глинистых и битуминозных песчаников, вклю
чающих пласты угля и остатки пресноводной фауны («слои 
Козина»).

Выше них последовательно располагаются песчаники нижнего 
эоцена с морской фауной, затем карбонатный комплекс, перехо
дящий во флишевую фацию верхнего эоцена.

Продуктивная серия сложена в две синклинали, сильно рас
сеченные сбросами, с надвигами их крыльев.

.Угленосность сосредоточена в нижней, средней и верхней груп
пах, отстоящих на 15—20 м друг от друга. Количество пластов 
по простиранию часто меняется, так же как и их мощность. 
Нижняя группа включает два пласта угля, лежащие на конгло
мерате или брекчии, а при их отсутствии — непосредственно на 
верхнемеловом песчанике; мощность нижнего пласта колеблется 
от нескольких сантиметров до 3—4 м, пласта, лежащего на 2—3 м 
выше, от 1 до 1,5 ж.

Средняя группа содержит 10 сближенных угольных пластов 
мощностью 0,5—2 м, которые местами сливаются, местами же 
полностью выклиниваются.

В верхней группе имеются два пласта — Главный мощностью 
2—3 м, но с большим количеством прослоев, и Верхний— 1,5 м 
более простого строения. Уголь относится к жирным пламенным 
и содержит 2—3% влаги,. 10—15% золы, 34—37% летучих веществ 
к обладает теплотой сгорания 6500—7000 ккал/кг\ дает хороший 
кокс, но из-за очень большого количества (до 9%) серы для 
получения металлургического кокса не используется. Общие за
пасы угля в бассейне составляют 75 млн. т.

Каменные угли палеогенового возраста известны также в Се
верной Боснии, у Маевичи, где в мощной — до 1000 м — толще 
среднего и верхнего эоцена наряду с разрабатываемыми зале
жами поваренной соли содержится 25 прослоев угля мощностью 
до 0,8 м, дающего хороший кокс, но не используемого для этой 
цели из-за большого содержания серы.
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Бассейны и месторождения бурых углей

Бурые угли палеогена встречаются, начиная лишь с верхнего 
эоцена, где развиты на небольших площадях и в небольшом 
количестве сложнопостроенные пласты изменчивой мощности — от 
3 до 20 № (месторождение Дрниша, севернее г. Шибеник); запасы; 
их не превышают десятка миллионов тонн.

В отличие от этого бассейны и месторождения олигоценового: 
возраста характеризуются более широким развитием угленосности 
по площади и в разрезе. Запасы ряда бассейнов исчисляются, 
в десятки и сотни миллионов тонн. Наиболее крупные из них — 
Хорватское Загорье и Засавский бассейны — протягиваются в вер
ховье р. Сава двумя соседними полосами севернее г. Загреб и 
довольно близко сходны по стратиграфическому положению угле
носной толщи и угленосности. Ниже по течению этой же речки, 
на междуречье Сава — Драва, находится крупный Прибойский 
бассейн с самовозгорающимися углями, почти не разрабатывае
мый. Два разрабатываемых месторождения — Алексинац и Бого
вина— этого же возраста известны в восточной части страны — 
вблизи Болгарии.

Угли относятся к плотным блестящим полосчатым бурым 
углям, а угли двух последних месторождений — к смолистым углям 
типа баварских смолистых углей. Они содержат чаще всего около 
20% влаги, такое же количество золы и сравнительно немного — 
4% — серы; высшая теплота сгорания 6000—7200 ккал/кг, низшая 
4000—5000 ккал/кг.

Месторождения палеогеновых бурых углей широко разраба
тываются и имеют большое промышленное значение в обеспечении 
промышленности страны энергетическим топливом. Наибольшее 
промышленное значение в настоящее время имеют разрабатывае
мые Засавский бассейн и месторождения Алексинац и Боговина.

З а с а в с к и й  б а с с е й н  расположен в переходной области 
между Динаридами и Альпийской горной системой и представляет 
собой вытянутые в широтном направлении три сопряженные узкие 
синклинали, разбитые сбросами и осложненные надвигами.

Угленосны отложения верхнего олигоцена, выделяемые в серию 
Сотешка. Эта серия в западной части лежит согласно на нумули- 
товых песчаниках среднего олигоцена, в восточной — несогласно 
на доломитах триаса или сланцах карбона. Серия Сотешка пред
ставлена серыми слоистыми песчаниками, аргиллитами, глинами, 
мергелями, углями и битуминозными сланцами; ее общая мощ- 
.ность около 300 м. Угленосны# горизонт в ней залегает в нижних 
80 м. Над ним располагаются 2 м битуминозных сланцев и мергели 
с пресноводной фауной, еще выше-—конгломераты и песчаники с 
перемежающимися горизонтами морской и пресноводной фауны. 
Несогласно на них залегают морские отложения среднего миоцена.

Угленосный горизонт включает сложный пласт общей мощ
ностью до 30 м, в котором отдельные прослои местами достигают
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7 м. Уголь плотный, полосчатый, с преобладанием блестящих 
полос, содержит 20% влаги, 8—16% золы, до 2% серы; теплота 
сгорания 4500—5000 ккал/кг. Общие запасы исчисляются в 
208 млн. г', из них около половины разведанных; годовая добыча 
составляет около 2 млн. г.

В б а с с е й н е  Х о р в а т с к о е  З а г о р ь е  угленосность свя
зана с той же серией. Здесь она и угленосный горизонт имеют 
почти вдвое большую общую мощность и до 12 пластов угля, но 
с меньшими мощностями в 1—1,5 м, редко до 2 м.

Угленосные отложения сильно нарушены и разбиты сбросами 
на мелкие блоки, поэтому разработки ведутся отдельными мел
кими шахтами. По сравнению с Засавским уголь этого бассейна 
имеет более повышенное содержание золы и серы и обладает 
теплотой сгорания 4000—4200 ккал/кг. Общие запасы исчисляются 
в 325 млн. г, из них около 10% разведанных. Остальная часть 
находится в зонах очень сложной тектоники.

М е с т о р о ж д е н и е  А л е к с и н а д  находится у одноимен
ного города, на юго-запад от Сенонского рва; площадь его около 
40 км2. Угленосная серия представлена песчаниками, глинами, 
мергелями, углем и битуминозными сланцами верхнего олигоцена 
с таким же примерно их чередованием, как и в Хорватском За
горье, и также несогласно перекрывается средним и верхним 
миоценом с морской фауной. Угленосная серия сильно нарушена, 
разбита на блоковые структуры и имеет падение на запад под 
углом 30—40°.

Общая мощность серии 800—1000 м. Продуктивный горизонт 
в 45—50 м расположен в средней части серии и содержит два 
пласта угля. Верхний, Главный пласт, имеет изменчивую 
мощность от 2 до 4—6 м, нижний — около 1 м и не разрабаты
вается.

Уголь плотный, полосчатый, с преобладанием блестящего, 
содержит до 23% влаги, до 3,5 серы, относится к среднезольным 
(8—12%) углям с содержанием летучих веществ 35%, высшей 
теплотой сгорания 5600 ккал/кг и низшей 4500 ккал/кг. Запасы 
исчисляются в 45 млн. т, из которых 25 млн. г разведаны; осталь
ные залегают на глубине около 500 м. Добыча угля производится 
в значительных размерах, в отдельные годы достигала 350 тыс. т 
в год.

БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕОГЕНОВОГО 
ВОЗРАСТА

Начавшийся в палеогене этап угленакопления продолжался 
в неогене с некоторым перерывом, приходящимся на верхи палео
гена — низы неогена. До последнего времени, до обнаружения 
ископаемых остатков млекопитающих, часть бассейнов и место
рождений относилась к олигоцен-миоценовому возрасту. В резуль
тате палеонтологических исследований установлен их миоценовый
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возраст. К олигоцен-миоценовому возрасту теперь относят лишь 
Сараево-Зеницкий бассейн.

Проявления угленосности в неогене наблюдаются во многих 
его ярусах, начиная от первого средиземноморского до понтиче- 
ского включительно.

Наиболее частые и наибольшие по масштабу угленакопления 
в неогене приурочены к нижней части миоцена — первому среди
земноморскому ярусу и к нижней части плиоцена—■ понтическому 
ярусу. С отложениями миоцена, кроме Ибарского бассейна с ка
менными углями, связаны только бурые угли, с отложениями 
плиоцена — как бурые угли, так и лигниты. Во всех бассейнах и 
месторождениях угленосная толща относится к лимническим от
ложениям. Главные месторождения неогенового возраста распо
лагаются в восточной части страны, почти исключительно 
в Сербии; к наиболее крупным или более мелким, но немеющим 
промышленное значение, относятся Косовский, Сеньско-Ресавский 
(Кучайский), Деспотовацкий, Западно-Моравский, Колубарский 
бассейны и месторождение Баня-Лука в Боснии.

Бассейны  и м естор ож ден и я  каменного угля

И б а р с к и й  б а с с е й н  — единственный, где в отложениях 
неогена содержатся каменные угли. Он располагается в излучине 
р. Ибр и по существу объединяет два находящихся в 10 км друг 
от друга угольных месторождения: Ярандольское с площадью 
18 км2 и Ущанское — 3 км2. Каждое из них представляет собой 
мульду, отделенную от другой выходами серпентинита и андезита, 
с блоковой структурой и мозаичным строением вследствие много
численных сбросов разных направлений и развития в ряде блоков 
молодых излияний андезитов.

Угленосная толща относится к миоцену. Мощность ее 750 м, 
лежит она на более древних андезитах и серпентинитах и сложена 
аргиллитами, песчаниками, конгломератами, туфами и переслаи
вающимися с ними силлами андезита.

Контуры бассейна ограничиваются выходами более молодых 
андезитов, местами ассимилирующих угленосную толщу бассейна 
и создающих извилистость этого контура. Угленосная толща сло
жена в сравнительно некрутые (25—35°) складки.

Наиболее угленосна Ярандольская часть бассейна, где над 
базальным конгломератом в 40—80-метровой пачке известно 
восемь пластов угля общей мощностью около 22 м. Главный из 
них имеет мощность около 4 м, местами значительно больше; 
мощность остальных 0,8—3,0 м. Мощность их часто уменьшается 
до полного выклинивания.

В Ущанской части содержатся лишь два пласта угля по 1—3 м. 
Они также залегают в самой нижней части этой толщи.

Уголь относится к жирным, содержит 1—2,5% влаги, 18—30% 
золы, 5—7% серы; высшая теплота сгорания до 6500 ккал/кг,
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низшая падает до 500 ккал/кг; количество летучих веществ пре
имущественно 30—35 % и вследствие влияния силлов андезита из
менчиво.

Бассейн начал разрабатываться с 1925 г., добыча в некоторые 
годы достигала в нем 140 тыс. т в год.

Бассейны и м естор ож ден и я  бур ы х углей и лигнитов

С а р а е в о - З е н и ц к и й  б а с с е й н  протягивается между одно
именными городами на протяжении 77 км при максимальной 
ширине до 22 км и занимает площадь около 900 км2. Это самый 
крупный в стране бассейн плотных бурых углей.

Кайнозойские отложения залегают, с размывом на нижнемело
вых песчаниках и разделяются на две серии: нижнюю, или 
косчанскую, верхнего олигоцена мощностью в 900 м и верхнюю, 
или зеницкую, нижнего миоцена, мощность которой от 270 м 
у Сараево увеличивается к северо-востоку до 2700 м у г. Зеница. 
В основании косчанской свиты залегает 100 м базальной песчано- 
конгломератовой толщи, за которой следует 200 м глинисто-мер
гелистого комплекса, в средней части среди аргиллитов залегают 
два косчанских пласта угля в 2—5 м неразведанные и неразра
батываемые. Свита заканчивается верхней красной песчано-кон- 
гломератовой толщей в 500—600 м.

Зеницкая свита лежит трансгрессивно и несогласно на косчан
ской, так же как иногда и на мезозойских и даже палеозойских 
отложениях.

Как и в предыдущей, в этой свите выделяются базальный и 
красноцветный песдано-конгломератовый комплексы в 100 м, гли
нисто-мергелистый комплекс мощностью до 1100 м с заключенны
ми в нем разрабатываемыми пластами угля и верхний комплекс 
молассового характера мощностью от 100 до 1650 м, в котором 
встречаются лишь небольшие угольные прослои.

Угленосные отложения имеют спокойное моноклинальное паде
ние на запад и юго-запад под углом 20—30°.

Угленосность приурочена к нижней части глинисто-мергелистого 
комплекса, где в песчаных глинах и глинистых песчаниках из
вестно девять рабочих пластов изменчивой мощности: Верхний — 
6 м, Главный — от 4 до 8,5 м и нижние — от I до VII пласта; 
за исключением VI и VII нижних пластов, мощность которых 
местами возрастает до 10—13 м, мощности остальных пластов 
обычно не превышают 1—2,5 ж, редко до 5 ж.

Расстояния между пластами различны — от 70 до 150 ж; 
междупластия богаты пресноводной фауной и растительными 
остатками.

Из разрабатываемых месторождений — Била, Зеница, Каканья 
и Брезал лишь в Зенице разрабатываются все пласты, кроме V 
и VI нижних, на остальных же не более четырех, иногда лишь 
один пласт.
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Угли месторождений Зеница и Каканья относятся к плотным 
блестящим и содержат 18— 20 % влаги, 15—20% золы, 1,5—2,5% 
серы, обладают теплотой сгорания (рядового угля) 4600— 
5500 ккал/кг. Угли остальных месторождений плотные, матовые 
и отличаются от предыдущих повышенной (17%) зольностью и 
влажностью (22%); теплота сгорания не превышает 4500 ккал/кг.

Общие запасы исчисляются в 1670 млн. т.
К о с о в с к и й  б а с с е й н  — старейший и наиболее интенсивно 

разрабатывающийся бассейн Югославии. Он находится севернее 
г. Скопле и занимает протягивающуюся в направлении с северо- 
востока на юго-запад одноименную котловину длиной в 85 км 
и шириной не более 14 км. Котловина выполнена отложениями 
плиоцена, представленного понтическим ярусом вплоть до верх
него паннона и выделяемого в угленосную серию. Это самый круп
ный буроугольный бассейн не только в Югославии, но и во всей 
юго-восточной Европе.

Общая мощность угленосной серии 600 ж. В западной части 
бассейна она залегает на нижнепалеозойских кристаллических 
сланцах и перидотитах, в восточной — на верхнемеловом флише и 
андезитах. По составу серия делится на три комплекса: 1) базаль
ный, 2) угленосный и 3) верхний.

Базальный комплекс занимает почти половину серии. Он сло
жен конгломератом, песками и песчаными глинами с карбонат
ными конкрециями. Угленосный комплекс представлен пластом 
угля и имеет мощность от 5 до 95 ж. Верхний комплекс сложен 
мергелями и песчаными глинами с пресноводной фауной. В наи
более высокой части бассейна этот комплекс включает в себя 
отложения верхнего паннона и перекрывается аллювиальными 
галечниками и водоносными песками.

В окраинных частях бассейна угленосная толща лежит с на
клоном в 10—20° внутрь бассейна, в центральной части — почти 
горизонтально; толща разбита многочисленными сбросами.

Угленосность бассейна, как сказано выше, представлена одним 
пластом угля мощностью до 95 ж. В южной части бассейна его 
мощность 5—15 ж, в восточной он размыт и замещен аллювиаль
ными галечниками, в северной имеет мощность 30—50 ж; макси
мальной мощности — 90—95 ж — пласт достигает в центральной 
части бассейна. Залегает угольный пласт в глинах, в нижней 
части содержит небольшие прослои породы.

Уголь относится к типичным лигнитам с содержанием влаги 
около 45%, золы 12—25%, серы 1% и высшей теплотой сгорания 
2400 ккал/кг.

Запасы бассейна . по высоким категориям оцениваются в
4,5 млрд, т; из них 2/з пригодны для открытых разработок. 
Разработки ведутся открытым, местами подземным способами. 
Уголь используется для сжигания в теплоэлектроцентралях.

К о л у б а р с к и й  б а с с е й н  находится в 50 км к югу от 
Белграда. Выгодное географическое положение и хорошие горно-
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технические условия для открытых работ делают этот бассейн 
одним из наиболее перспективных в стране.

Бассейн занимает площадь около 300 км2, вытянутую в широт
ном направлении и рассеченную р. Колубар.

Слагающие бассейн отложения в основании представлены по
родами различного возраста, начиная от триаса и мела, и залегаю
щими несогласно на них миоценом. Нижние горизонты миоцена 
заполняют понижения мезозойского рельефа. Угленосные отло
жения понтического возраста располагаются уже на выровненной 
поверхности миоцена. Понтический ярус сложен глинами, иногда 
песчанистыми, песками, в том числе и чистыми кварцевыми. Угле
носная серия располагается в основании верхнего понта и харак
теризуется мощностью 350 м.

Залегает угленосная серия трансгрессивно на кристаллических 
сланцах или нижнем понте, начинаясь базальным конгломератом 
в 120 м, над которым лежит угленосная пачка в 50 м, перекры
ваемая песками и глинами того же верхнего понта. Два основных 
сброса — Колубарский и Тамнавский — разделяют бассейн на две 
одноименные части.

Залегание пород в каждой из них спокойное, с падением 2—3°, 
увеличивающимся около сбросов до 15—20°. Развитые во внутрен
ней части бассейна сбросы имеют небольшие амплитуды — 8—20 м. 
Угленосная пачка содержит один пласт угля; в середине бассейна 
его общая мощность 50 м; пласт разделен на два слоя по 20—30 м 
и постепенно утоняется к периферии бассейна, особенно к запад
ной части.

Уголь типа лигнита, содержит очень большое количество 
влаги — 55%, но с малым количеством (5—8%) золы и серы 
(менее 0,5%); высшая теплота сгорания — 2500 ккал/кг, низшая — 
1900 ккал/кг. Кроме сжигания, колубарский лигнит представляет 
ценное сырье для перегонки и получения полукокса. Запасы по 
высоким категориям исчисляются в 900 млн. т; значительная 
часть их пригодна для открытых разработок.

С е н ь с к о-Р е с а в с к и й ( К у ч а й с к и й )  у г л е н о с н ы й  
р а й о н  расположен севернее р. Млава и включает шесть раз
розненных угольных месторождений, протягивающихся цепочкой 
от широты г. Деспотовац к югу. Это главный разрабатываемый 
буроугольный бассейн Сербии.

Угленосная толща в этих месторождениях относится к первому 
средиземноморскому ярусу и в основании сложена конгломерата
ми. Выше их лежат песчаники и глины, содержащие пласты угля 
и прорванные или переслоенные дацитами и их туфами. Верхняя 
часть толщи сложена известняками и глинами. Общая мощность 
толщи 250 м, из них около 200 м приходится на ее верхнюю часть.

Угленосные отложения сложены в складки и нарушены сбро
сами; местами они по надвигу перекрываются породами пермо- 
триасового возраста.
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На месторождениях разрабатываются от трех до пяти плас
тов угля. Мощность их изменчива — от 1 до 6—8 м и даже до 
12 м.

Уголь относится к числу блестящих бурых углей и содержит 
20% влаги, 12—15% золы’, 35—40% летучих веществ, незначи
тельное количество серы и обладает высшей теплотой сгорания 
4500—5200 ккал/кг, низшей — 4000—4800 ккал/кг.

В ряде мест уголь на контакте с андезитами превращен в кокс. 
Запасы угля 180 млн. т., добыча от 800 тыс. до 1,2 млн. т в год.

М е с т о р о ж д е н и е  Б а н я - Л у к а  расположено в Боснии, 
вблизи одноименного города. Оно вытянуто в меридиональном 
направлении на 11 км, в широтном на 8 км.

Месторождение с севера и юга ограничено крупными сбросами 
и располагается в грабене среди выступающих по обеим сторонам 
этого грабена горами, сложенными известковыми и мергелистыми 
породами мелового возраста.

Заполняющая грабен угленосная толща неогена по составу 
расчленяется на три горизонта. Нижний из них псаммитовый; 
он представлен молассой, сложенной главным образом крепкими 
песчаниками, переходящими в пачки конгломератов и глинистые 
сланцы.

Средний горизонт — песчано-мергелистый— является продук
тивным; он сложен чередованием этих пород с песчаниками и 
сланцами, включающими пласты угля.

Верхний горизонт — конгломератовый — сложен рыхлыми кон
гломератами с прослоями глин. Залегание этого горизонта транс
грессивное.

ювсз

Рис. 107. Геологический разрез месторождения Баня-Лука 
/ — псаммитовый горизонт, 2 — продуктивный горизонт. 3 — конгломератовый 

горизонт, 4 — меловые известняки, 5 — пласты угля

Возраст двух нижних горизонтов угленосной толщи от верхне
го олигоцена до среднего миоцена, третьего — до верхнего 
плиоцена.

Угленосные отложения собраны в синклинальную складку и 
несколькими крупными сбросами разбиты на отдельные блоки 
(рис. 107).

Промышленная угленосность представлена одним сложным 
пластом, разделенным часто на три пласта общей мощностью до
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В м и даже до 16 м. Кроме этих пластов, встречаются преиму
щественно ниже их прослои грязного угля и углистых сланцев.

Угли относятся к плотным полосчатым бурым углям и содержат 
21—25% влаги, 7—8% золы, 3—4% серы, 47—50% углерода, 12— 
15% кислорода с азотом; теплота сгорания 3800—4500 ккал/кг.

Месторождение разрабатывается издавна карьерами и подзем
ным способом. Горнотехнические условия разработки осложняются 
карстовыми процессами, создающими местные западания пластов 
угля.

Запасы 140 млн. т, из них 100 млн. г по низким категориям.
Б а с с е й н  В е л е н ь е  находится в крайней северо-западной 

части Югославии, между Засавским бассейном и границей с 
Австрией. Он занимает вытянутый почти в широтном направлении 
грабен длиной в 10 км и шириной в 5 км, в котором угленосная 
часть занимает эллипсовидную площадь в 13 км2. Бассейн харак
терен развитием в нем наиболее молодой плиоценовой угленос
ности с наиболее мощным в Югославии пластом угля.

Упомянутый грабен выполнен паралическими отложениями 
миоцена, которые лежат несогласно на олигоцене и переходят 
постепенно в угленосные отложения плиоцена мощностью 450 м 
с пресноводной фауной. В основании последних на глубине до 
400—450 м среди глин и сверху мергелей залегает единственный 
в бассейне пласт угля мощностью от нескольких десятков метров 
до 115 м, в среднем 53 м. В нижней части прослоями углистых и 
песчанистых глин он разбит на отдельные пачки, в верхней число 
таких прослоев незначительно; в центральной части площади эта 
часть пласта содержит наиболее чистый уголь.

Уголь мягкий, землистый, с остатками древесины и стеблей; 
взятый из шахт содержит 45% влаги (гигроскопической 14%), 
6—12% золы, 1—2% серы и обладает теплотой сгорания 
2600 ккал/кг. Запасы угля 680 млн. т.

Кроме приведенных выше бассейнов и месторождений, в Юго
славии имеется целый ряд новых и разрабатываемых бассейнов 
и месторождений. К наиболее крупным из них относятся располо
женный вблизи Косовского бассейна и к западу от него Метохин- 
ский .бассейн миоценового возраста, запасы лигнитов которого 
оцениваются в 4 млрд, г; Углевицко-Прибойский бассейн палео
генового возраста на междуречье Сава — Дрина с запасами 
230 млн. т плотных бурых углей и другие бассейны и 
месторождения.

А Л Б А НИЯ

Ископаемые угли в Албании известны на многочисленных 
небольших площадях, приуроченных, как правило, к горным об
ластям страны.

Месторождения углей промышленного значения, обладающие 
более крупными площадями, почти все относятся к неогену и
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содержат бурые угли. Общие запасы углей. Албании до 1946 г. 
исчислялись приблизительно в 1 млн. г. В результате успешных 
геологических исследований и разведок, произведенных после об
разования Народной Республики Албании, общие запасы углей 
Албании составляют свыше 40 млн. г.

м е с т о р о ж д е н и я  н е о г е н о в о г о  в о з р а с т а

Месторождения углей неогенового возраста сосредоточены 
в трех основных районах развития миоценовых отложений Алба
нии, которые одновременно являются и угленосными бассейнами 
{рис. 108).

1. Центральный, или Тиранский.
2. Юго-восточный, подразделяемый на два подрайона: Корча 

и Поградец.
3. Южный, тяготеющий к г. Тепелен.

Рис. 108. Карта угольных ме
сторождений Албании (по 

А. Ружковскому).

Рис. 109. Геологическая карта района 
Тиранской синклинали (по С. Зубер и 

Л. Пеза)
1 — современные отложения. 2—7 — миоцен:
2 — угленосная свита Мёзес, 3 — свита Иба, 
4 — угленосная свита Шкетерё, 5 — неугленос- 
ные отложения гельветского яруса, 6 — угле
носные отложения гельветского яруса, 7 — бур- 
дигальский и аквитанский ярусы, 8—9 — палео

ген: 8 — олигоцен, 9 —-эоцен, 10 — верхний
мел, 11 — тактонические нарушения
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Рис. ПО. Схематический стра
тиграфический разрез Тиран- 
ской синклинали (по Л. Пеза, 
А. Н. Ничуговскому и др.) 
1 — известняк, 2 — мергель, 3 — 
флишевые отложения, 4 — аргил
лит и алевролит, 5 — конгломерат, 
6 — песчаник, 7 — уголь и угли

стый сланец

Тиранский бассейн занимает пло
щадь около 500 км2. Он расположен 
в непосредственной близости от сто
лицы Албании — Тираны и протяги
вается от г. Круя на севере до г. Эль- 
басан на юге. Основная структура 
бассейна — Тиранская синклиналь, 
сложенная отложениями мела, палео
гена и современными образованиями. 
Тиранская синклиналь представляет 
собой асимметричную складку, протя
гивающуюся в направлении с юго- 
востока на северо-северо-запад с па
дением слоев на западном крыле 70— 
80° и на восточном 15—30° (рис. 109). 
Ось складки вздымается в юго-восточ
ном направлении. Восточное крыло 
синклинали осложнено крупным над
вигом меловых известняков на более 
молодые образования.

В основании слагающих синкли
наль третичных отложений располага
ются известняки верхнего мела. На 
них с размывом налегают известняки 
и флиш эоцена и олигоцена общей 
мощностью до 2000 м. Залегающие 
согласно на них миоценовые отложе
ния представлены чередованием бога
тых фауной и принадлежащих акви
танскому ярусу аргиллитов и мерге
лей с конгломератами общей мощно
стью 1500 м. На них с небольшим; 
размывом располагается бурдигаль- 
ский ярус — конгломераты, мергели, 
глины мощностью до 300 м. Отложе
ния гельветского яруса мощностью- 
более 2000 м лежат с небольшим раз
мывом на бурдигальских отложениях; 
в основании гельветский ярус пред
ставлен конгломератом, переходящим 
в глину, которая сменяется песком; 
или известняками.

Отложения тортонского яруса рас
полагаются с незначительным размы
вом на гельветском ярусе и представ
лены аргиллитами, алевролитами,
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песчаниками и пластами угля (рис. ПО). По степени угленосности 
в тортонском ярусе выделяются две свиты: нижняя — Шкетерё 
мощностью около 300 м и верхняя — Иба мощностью 1000 м. 
Свита Иба постепенно переходит в угленосную же свиту Мёзез,. 
относящуюся к самым верхним горизонтам миоцена и сложенную 
преимущественно аргиллитами '.

Проявления угленосности в Тиранской синклинали начинаются- 
с нижней части гельветского яруса'; рабочие пласты углей этого 
возраста развиты на месторождении Приска.

Второй угленосный горизонт с рабочими пластами распола
гается в свите Шкетерё. Он развит на месторождения Крабба. 
В Приске известны лишь выходы пластов угля этой свиты.

Эти два угленосных горизонта являются основными. Углш 
свиты Мёзез известны лишь на западном крыле Тиранской син
клинали. В самой верхней части миоценовых отложений развиты, 
углистые сланцы.

К наиболее изученным месторождениям в Тиранском бассейне 
относятся месторождения Приска, Крабба и Галуш.

М е с т о р о ж д е н и е  П р и с к а  находится в 10 км на восток, 
от Тираны. Угленосная толща имеет мощность около 300 м, отно
сится. к гельвету и содержит два пласта угля, из которых про
мышленным является нижний пласт мощностью около 2,4 м, из- 
них чистого угля 1,1 м. Пласт распространен на ограниченной 
площади, обладает линзовидной формой залегания, разрабаты
вается штольневым способом. Запасы месторождения незначи
тельные.

М е с т о р о ж д е н и е  К р а б б а  — одно из важнейших в Ал
бании. Оно расположено в 22 км на юго-восток от Тираны и.: 
периклинальной части Тиранской синклинали. Мощность угленос
ных отложений около 260 м, принадлежат они к нижнему тортону. 
Направление падения пород изменяется от северо-запада 330° до 
северо-востока 30—50°, угол колеблется в пределах 10—30°. 
В северо-западном направлении угленосные отложения свиты 
Шкетерё месторождения Крабба прослеживаются без заметного- 
перерыва на значительном расстоянии вдоль западного крыла- 
Тиранского бассейна; на востоке они обрезаются надвигом верх
него мела на третичные отложения, имеющим региональный 
характер и прослеживающимся на расстоянии до 70 км от 
г. Круйя до месторождения Крабба. Вследствие этого угленосные- 
отложения свиты Шкетерё на восточном крыле Тиранской син
клинали от Крабба до Приска не вскрыты. В районе месторож
дения Крабба надвиг отчетливо наблюдается на правом берегу 
р. Заллы.

Надвиг верхнего мела значительно осложнил тектоническое 
строение месторождения, где развито множество сбросов с ампли- 1

1 Иногда в эту свиту выделяют лишь самую нижнюю часть упомянутой 
толщи, включающую пласты угля.
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тудой от десятков сантиметров до десятков метров. Крупнейшим 
сбросом является так называемый Генеральный сброс меридио
нального направления с амплитудой до 70 м, у которого опущено 
восточное крыло, представляющее основной эксплуатационный 
участок месторождения. На месторождении известно до 12 уголь
ных прослоев и пластов сильно изменчивой мощности. Рабочий 
пласт только один, расположенный в нижней части свиты Шкетерё, 
мощность его колеблется от 0,55 до 1,00 м. Уголь относится 
к переходным от бурых к каменным; он содержит 6,50—8,40% 
влаги, 8,20—16,30% золы, до 51—52% летучих веществ, 3,9—6,8% 
серы общей; теплота сгорания на сухой уголь 6000—6900 ккал/кг, 
углерода 72,37—83,1%, водорода 5,20—5,99%. При полукоксовании 
получен выход первичной смолы 10,2%; воды 12,5%; полукокса 
67,0%; газа +  потери 1 0 , 3 % Уголь склонен к самовозгоранию. 
Общие разведанные запасы составляют несколько более 1,5 млн. г. 
Месторождение эксплуатируется штольнями.

М е с т о р о ж д е н и е  Г а л у ш  находится в 12 км на северо- 
восток от г. Пекини. Угленосная толща относится к нижнему и 
среднему тортону, мощность ее около 1800 м.

Угленосная толща в основном представлена лагунными и мел
ководными морскими осадками й сложена аргиллитами и алев
ролитами с подчиненными им немногочисленными пачками песча
ников и пластов угля.

. Мощность пачек песчаников достигает десятков метров, аргил
литов и алевролитов — доли метра и немногие метры. Угли авто
хтонного происхождения; в кровле некоторых залегают алевро
литы или песчаники с морской фауной.

Пласты угля располагаются в виде двух групп: нижней и верх
ней с расстоянием между ними около 600 м. Мощность их незна
чительна и редко достигает 0,5—0,7 м.

Уголь нижней группы плотный, бурый, с теплотой сгорания 
рабочего топлива 4100—5000 ккал/кг. В верхней группе залегают 
лигннты с обугленными и слабообугленными сплющенными ство
лами деревьев.

Юго-восточный район
Юго-восточный район включает две группы месторождений. 

В южной его части вблизи Корча располагается месторождение 
Маория-Дренова, в северной части, прилегающей к Поградец, — 
месторождения Аларуп и Мокра.

М е с т о р о ж д е н и е  М а о р и я - Д р е н о в а  расположено в 
5 км на юго-восток от г. Корча и представляет собой асимметрич
ную сильно осложненную синклиналь, ограниченную сбросом с 
амплитудой в 2—3 км, по которому она контактирует с серпен
тинитами и перидотитами, местами на них залегают известняки 
мезозоя. Несогласно на этих породах располагаются отложения 
неогена, начиная с аквитанского яоуса.
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Аквитанский ярус сложен мощной глинисто-песчанисто-мерге
листой толщей и включает продуктивную пачку мощностью около 
100 м. Выше лежат мергели бурдигальского и конгломераты гель- 
ветского ярусов, за которыми следуют грубозернистые пески, кон
гломераты и глинистые песчаники с прослоями лигнитов, относя
щиеся к сармату и тортону.

Всего на месторождении залегают три угольных пласта, из 
которых промышленное значение имеют только два нижних. Пла
сты сложного строения; средняя суммарная мощность чистого угля 
в пластах 0,40—1,25 м. Угли бурые, смолистые, содержат 18—46% 
золы, 41—42,5% летучих веществ, 1—2,5% серы; теплота сгорания 
5225—6240 ккал/кг. Запасы месторождения 12—15 млн. г. Место
рождение разрабатывается штольнями.

Севернее месторождения Маория-Дренова известен выход пла
ста угля мощностью 0,7 м; непосредственно у г. Корча в скважине 
вскрыт угленосный горизонт, относящийся к сармату и тортону 
и содержащий несколько пластов загрязненного угля максималь
ной мощностью 0,5 м.

М е с т о р о ж д е н и е  А л а р у п  находится в 12 км от г. Погра
дец и подчинено узкой синклинали с надвинутым восточным кры
лом. Синклиналь выполнена в основании верхнемеловыми извест
няками мощностью в несколько тысяч метров, на которых несо
гласно залегает толща третичных (миоцен?) глин, слабо сцемен
тированных конгломератов и мергелистых глин; к ним приурочены 
пласты углей сложного строения. На месторождении имеются два 
рабочих пласта угля: Нижний мощностью около 2 м я лежащий 
на 5 м выше Верхний мощностью более 2 м. Уголь бурый, содер
жит до 28,5% влаги, 21,66% золы, 60,89% летучих веществ, 0,62 %; 
общей серы; теплота сгорания 2700 ккал/кг. Месторождение раз
рабатывается.

М е с т о р о ж д е н и е  М о к р а  расположено к западу от оз. 
Охрида. В основании угленосной толщи залегают отложения верх
него мела, на которых располагаются флишевые отложения 
эоцена и олигоцена мощностью 150 м; кверху они сменяются се
рией глинистых сланцев в 200 м, относящейся к аквитанскому 
ярусу и содержащей три пласта угля мощностью по 0,4 м. Пласты 
угля иногда сложного строения; уголь сильно загрязнен. По по
следним данным, угленосной толще придается не аквитанский, а 
гельветский и даже тортоиский возраст. Отложения сложены в 
асимметричную синклиналь, северо-западное крыло которой сильно 
нарушено. В северной части месторождения развиты многочислен
ные поперечные нарушения.

Южный район
М е с т о р о ж д е н и е  М е м а л ь я й - Л ю ф т и н и я  расположе

но в 12 о  на север от г. Тепелен. Угленосные отложения слагают 
узкую вытянутую в северо-северо-западном простирании синкли-
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наль. Крылья синклинали характеризуются крутым падением: за
падное 40—55°, восточное — вертикальное, осложненное серией 
надвигов с простиранием, общим для Динарид. Промышленное 
значение имеют только угли западного крыла.

В основании третичных отложений залегают известняки мела 
и эоцена, выше следуют флиш мощностью 2400 м эоцен-олигоцена, 
алевролито-песчаная и мергелистая толщи аквитана (550 м), из
вестняки и мергели бурдигала (800 м ). На последних залегают 
угленосные отложения гельвета мощностью около 400 м, содер
жащие до пяти рабочих пластов угля. Мощность среднего около 
190 м, включая до 12 угольных пластов изменчивой мощности 
от 0,01 до 1,50 м.

Залегающие выше отложения тортонского яруса, сложенные 
мергелями и глинами, общей мощностью более 250 м в нижней 
части содержат пласты углей обычно непромышленного значения. 
Угленосные отложения прослеживаются по простиранию до 10 км 
к северу от р. Виозы. Промышленное значение имеют лишь пять 
пластов гельветского яруса; два нижних сложные (с одним или 
двумя прослоями алеврита). Уголь черный, блестящий, твер
дый. Воздушносухой уголь содержит влаги 8,9—11,9%, золы 7,6— 
16,8%, 30—35% летучих веществ; теплота сгорания 4950—
5850 ккал/кг, до 70,8% углерода; 4,1% водорода; 14,78—17,05% 
кислорода и азота; 1,28—4,05% серы общей. Выход первичной 
смолы 10%. Уголь самовозгорается.

Запасы месторождения оцениваются в несколько десятков 
млн. т. Месторождение эксплуатируется с давнего времени.

Г Р Е Ц И Я

Греция считается одной из наиболее бедных углем стран; ее 
запасы по одним данным исчисляются в 790 млн. г, по другим —- 
около 4 млрд. т. Все запасы полностью относятся к бурым углям 
и лигтштам.

Месторождений углей и лигнитов многочисленны (около 20) 
и встречаются во всех областях страны (рис. 111), но всюду, кроме 
месторождений Мегалополис и Птолемаис, незначительны и па 
запасам, и по размерам.

Преобладающая часть месторождений палеогенового и неоге
нового возраста, встречаются также месторождения угля и плей
стоценового возраста.

По геологическому возрасту, отношению к альпийской склад
чатости и палеогеографическим условиям месторождения разде
ляются на четыре типа (см. рис. 111). К первому типу относятся 
небольшие участки развития угольных пластов, образовавшихся: 
в палеогене и раннем неогене (район Александрополиса-Кирки).. 
Угленосные отложения их собраны в складки и имеют многочис
ленные дизъюнктивные нарушения альпийского орогенеза; место
рождения эти не имеют существенного практического значения..
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Ко второму типу относятся угольные месторождения, образо
вавшиеся в ряде крупных связанных между собой озер тортон- 
ского возраста. Эти месторождения у Аливери, Кими, Оропози и 
другие, содержащие по одному-двум пластам блестящего бурого 
угля в 2—2,2 ж и запасы до 25 млн. т.

Третий тип — месторождения плиоценового возраста. Образо
вание этих месторождений, имеющих паралический состав угле
носной толщи, связано с развитием морских трансгрессий плио
цена. Этот тип встречается в Македонии у г. Серре, а также в 
районе г. Салоники и не представляет промышленного интереса.

К четвертому типу относятся образовавшиеся в межгорных 
участках месторождения плио-плейстоценового возраста. К ним 
принадлежат имеющие промышленное значение месторождения, 
которые расположены около городов Птолемаис и Мегалополис- 
Образование их связано с межгорными болотами или озерами, 
которые временами подвергались морской ингрессии. Формирова
ние месторождения происходило в условиях средней подвижности 
местности, что способствовало образованию мощных пластов угля.

М е с т о р о ж д е н и е  П т о л е м а и с  является самым крупным. 
Оно располагается в Западной Македонии на высоте 1500 ж и 
имеет площадь около 75 км2. Северная часть месторождения раз
рабатывается шахтой Варвара и небольшим количеством мелких 
шахт, остальная часть разведана буровыми скважинами.

Угленосная толща плиоценового возраста сложена глинистыми 
песками, мергелями, преобладающими глинами, которые имеют 
мощность до 25 м и перекрывают пласт угля. Пласт угля мощно 
стью от 10 до 60 ж (в среднем 25—30 ж) представлен чередовав 
кием многочисленных пачек угля, часто меняющих свою мощность 
от 1 до 4 ж,, с прослоями породы мощностью от 3 до 10 ж, неза
метно переходящими в уголь. Угли от кусковатых до землистых, 
вблизи песков и глин заполнены многочисленной мелкой ракушкой.

Почвой пласта служит мергель мощностью 10 ж. Уголь со
держит большое количество (55—60%) влаги, но малозольный, 
с содержанием золы в рабочем топливе 11%. Низшая теплота 
сгорания 1670 ккал/кг. По данным Афинского геологического ин
ститута, общие запасы месторождения на разведанной площади 
составляют 765 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  М е г а л о п о л и с  занимает площадь, 
около 200 км2 в плоской долине, окруженной высокими возвы
шенностями, сложенными складчатыми древними метаморфиче
скими породами, а также мезозойскими и нижнетретичными мер
гелями, известняками и типичным для западной части Пелопонеса 
флишем. Эти же породы являются и фундаментом, на котором 
располагается угленосная толща.

Под действием эрозионных процессов ранее сплошная пло
щадь развития угленосной толщи расчленена на несколько обо
собленных между собой, участков — Кореми, Кипариссия, Макри- 
зион и др. (рис. 112). Угленосная толща по возрасту включает
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Рис. 112. Схематическая геологическая карта месторождения Мегало
полис (по Люттиг и Винкен)

1 — четвертичные отложения внутри месторождения, 2 — верхний плиоцен, 3 — 
породы фундамента, 4 — распространение четвертичных углей, 5 — разрабатывае

мые площади



озерно-болотные и аллювиальные осадки верхнего плиоцена и 
плейстоцена. По условиям образования и степени угленосности эта 
толща расчленяется на следующие отделы и свиты (табл. 26).

Т а б л и ц а  26
Схема стратиграфического расчленения толщи месторождения Мегалополис

(по Г. Мариносу и Г. Люттигу)

Отдел Свита Время образования и состав осадков

Плейстоцен Токния
Потамия

Бурые глины и галечники террас

Кореми

Холодный
климат

В центральной части слои Мегало
полис с галечниками, в окраин
ных частях — флювиальные отло
жения и процессы эрозии. Местами 
несогласие

Теплый
климат

Отложения слоев Маратуза: озерные 
глины, мергели, красные глины; в 
районах Кореми. Кипариссия и 
Каритаина — бурый уголь

Апидхиста Холодный
климат

Гравий, глины с гравием, галечники

Верхний
плиоцен

Т рилофон Пески, гравий, мергели, красные гли
ны (по окраинным частям1)

Макризион Озерные мергели, красные глиньу (по 
окраинным частям); в районе 
Салези — бурый уголь

Отложения плейстоцена покрываются коричневыми глинами и 
галечниками террас голоценового возраста небольшой мощности — 
до 3 м.

Угленосность месторождения, как видно из табл. 26, приуроче
на к двум свитам: свите Макризион плиоцена и свите Кореми 
плейстоцена.

В свите Макризион угли известны лишь в восточной части ме
сторождения вблизи одноименного города, на месторождении 
'Салези; какого-либо практического значения они не имеют.

Угли в свите Кореми развиты почти на всей площади распро
странения этой свиты; наиболее полно ее угленосность изучена в 
центральной части месторождения — на участке Кореми.

Направление распространения угленосности этой свиты в об
щем отвечает простиранию установленного на месторождении гра
бена в более древних породах.

Зона максимальных мощностей угля протягивается восточнее
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и почти параллельно р. Альфиос. Однако зависимость расположе
ния этой зоны по отношению к этому грабену не установлена.

. Залегание угленосных отложений в общем спокойное, местами 
в виде слабонаклонных обособленных или переходящих друг в 
друга мульд.

Свита Кореми на этом участке в основании сложена мергелями 
и глинами мощностью до 70 м, на которых располагается такая 
же, но очень изменчивая по строению 30-метровая пачка мерге
лей и глин с нерабочими пластами угля.

Выше следует продуктивная часть свиты, которая содержит 
три группы пластов (снизу вверх): Элиас, Отто и Панагиотис, 
разделенных между собой в западной части мергелистыми, на ос
тальной же части площади — глинистыми прослоями.

Каждая из этих групп включает пласт сложного строения, в 
котором мощные пачки угля перемежаются с толстыми, в 2—7 м, 
пачками глин и мергеля; расстояние между группами 12—25 м. 
Группа Элиас сосредоточена в южной части месторождения и со
держит преобладающую часть запасов месторождения; общая ра
бочая мощность пачек угля ее колеблется от 10 до 22 м. Один 
пласт угля в 4—5 м известен на южной части месторождения в 
сложенном серо-зелеными глинами междупластии, отделяющем 
группу Элиас от группы Отто.

Пласт группы Отто имеет устойчивую (15—20 м) рабочую 
мощность; он включает лишь одну-две маломощные пачки извест
няка, служащие руководящим горизонтом. В западной части ме
сторождения пласт угля местами замещается глинами и мергелем.

Группа Панагиотис отделяется от предыдущей междупластием 
такой же мощности и состава, как и предыдущая; к востоку оно, 
однако, увеличивается в мощности и наблюдается отчетливое по
вышение доли мергеля. Угленосность этой группы из-за ее много
численных размывов имеет значительно более ограниченное зна
чение, нежели предыдущих групп. Общая мощность пласта угля, 
включая два небольших прослоя породы, местами достигает 26 м, 
а у г. Трипотамона даже 36 м.

Из других участков, пригодных для открытых разработок, пер
вое место занимает участок Кипариссия, где пласты угля более 
сближены и залегают на меньшей глубине. Схожее с ним строе
ние угленосная толща имеет и на небольшом участке Каритаина. 
По внешнему виду угли представляют слабоуглефицированную 
торфоподобную плотную массу. Характерная черта углей место
рождения— очень высокая влажность, достигающая на участке 
Кореми 56%, а на двух остальных даже 62—63%, и значитель
ная— до 37%— зольность; содержание летучих веществ в горю
чей массе в среднем около 63%; серы от 0,7 до 7,8%.

В безводном и беззольном угле содержится 60% углерода, 27% 
кислорода, 5% водорода, 2% азота и 6% серы.

Низшая теплота сгорания угля после обогащения составляет 
4640—6210 ккал/кг.
19 Матвеев А. К. 289



Пригодные для разработок запасы месторождения составляют 
425 млн. т, из них на участке Кореми 317 млн. т и на Кипариссия 
100 млн. г; наибольшая часть запасов (по 125—127 млн. т) прихо
дится на группы пластов Элиас и Отто.

Среди многочисленных мелких угольных месторождений Гре
ции заметное промышленное значение по запасам имеет месторож
дение Аливери.

М е с т о р о ж д е н и е  А л и в е р и  находится на о. Эвбея Эгей
ского моря. Угленосная толща миоценового (эоценового?) возра
ста имеет падение от 20 до 60° и включает пласт угля сложного 
строения общей мощностью от 20 до 50 м. Угли плотные, кускова- 
тые, содержат 30% влаги и 25% золы; низшая теплота сгорания 
2750 ккал/кг.

Запасы исчисляются в 25 млн. г.
Общая добыча углей в Греции иногда достигала 250 тыс. т 

в год, но и тогда не покрывала всей потребности страны; недоста
ющее количество угля завозится из других стран.

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 
И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
АЗИИ

Т УР ЦИЯ

Среди стран. Малой Азии Турция обладает наибольшими ре
сурсами каменных и бурых углей, хотя официальных цифр запасов 
не имеется.

По подсчетам различных исследователей величина геологиче
ских запасов каменных углей Турции определяется от 3 до 15—• 
20 млрд, т, бурых углей — около 2,5 млрд. т. Угленосными явля
ются отложения карбона и перми, нижней юры, палеогена и нео
гена (рис. 113). Угленосный палеозой развит в тяготеющей к Чер
ному морю северной части страны, где местами встречаются и угли 
юрского возраста; угленосность кайнозоя приурочена почти ис
ключительно к югу от широты г. Анкары и редко встречается 
севернее этой границы. Главное промышленное значение имеют 
каменные угли карбона, разрабатываемые шахтами и составляю
щие крупную часть экспорта в соседние, в том числе и в европей
ские страны.

Угленосность юрского возраста связана с лейасовыми отложе
ниями в восточной части страны — Турецкой Армении. Изучен
ность этих отложений ничтожна; в немногочисленных отдельных 
пунктах угленосность выражена залежами бурого угля небольшой 
мощности, который местами добывается местным населением.

В последнее время в угольной промышленности Турции воз
росло значение палеогеновых и неогеновых бурых углей, разраба
тываемых кустарным способом на многочисленных мелких место
рождениях в южной части Анатолии.

БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАЛЕОЗОЙСКОГО
ВОЗРАСТА

Угленосность палеозойского возраста связана почти исключи
тельно с отложениями карбона, который в . Турции представлен 
преимущественно морскими отложениями. Континентальный кар- 
бон наиболее широко развит в северной части страны, где обра-
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зует Зонгулдакский (Северо-Анатолийский) бассейн. Кроме этого, 
отдельные небольшие выходы континентального карбона обнару
жены в небольших ядрах антиклиналей в восточной части стра
ны— восточнее г. Диарбекира и севернее него — между городами 
Диарбекиром и Эрзерумом, в горах Хазро. Здесь лагунно-озерные 
отложения вестфальского яруса, сложенные пестроцветными гли
нами и битуминозными песчаниками, содержат один пласт биту* 
минозного угля в 1—3 м. Южнее лежащая на девоне нижнеперм
ская угленосная толща включает два пласта такого же угля из
менчивой мощности от 0,1 до 1,0 м. Эти угленосные комплексы 
полого надвинуты на меловые отложения.

Рис. 114. Распространение угленосности в Зонгулдакском бассейне (по
Г. Памиру)

/  — карбон, 2 — пермь, 3 — предполагаемые или установленные границы

Мелкие месторождения карбонового и пермского возраста не 
имеют промышленного значения и разрабатываются от случая к 
случаю. Вся добыча каменных углей сосредоточена в Зонгулдак
ском бассейне; шахты этого бассейна национализированы.

З о н г у л д а к с к и й  ( С е в е р о - А н а т о л и й с к и й )  б а с с е й н  
включает полосу выходов каменноугольных и пермских отложений,

293



расположенную вдоль Черноморского побережья, между городами 
Эрегли и Инеболу, западнее г. Синопа, общим протяжением около 
160 км (рис. 114). Эта полоса выходов в центральной части раз
делена выполненной мезозойскими отложениями крупной депрес
сией Филиос на две части — западную, собственно Зонгулдакскую, 
и находящуюся между депрессией Филиос и г. Инеболу — восточ
ную. Первая из этих площадей, на которой производится основная 
добыча углей в районе Зонгулдак и Кандилли, обычно назы
вается Западным месторождением, вторая — Восточным место
рождением.

В пределах каждого из этих месторождений карбон не имеет 
сплошного распространения. Он вскрывается местами в ядрах ан
тиклиналей, местами в виде эрозионных окон среди окружающих 
его меловых отложений, иногда он размыт последними.

Наиболее изучено Западное месторождение; для установления 
перспектив запасов Восточного месторождения требуется глубо
кое бурение. Наиболее древние отложения карбона — динантский 
отдел — начинаются залегающими на морском девоне морскими 
же отложениями — вначале плотными светлыми, а затем черными 
криноидными известняками общей мощностью 275 м. Выше них 
следует сложенный черными кремнистыми сланцами с примесью 
тонкорассеянного органического вещества «фтанитовый горизонт»; 
на нем залегает горизонт глинистых сланцев визе с гониатитами, 
венчающий разрез нижнего карбона. Континентальные отложения 
начинают появляться с нижнего намюра.

Намюр сложен серыми и черными сланцами, аркозовыми пес
чаниками и незначительными пластами угля. Местами в верхнем 
намюре появляются гониатитовые горизонты, указывающие на 
трансгрессии моря.

Мощность намюра в различных местах неодинакова и достигает 
850 м. На Западном месторождении он выделяется как горизонт 
Аладжа-Агзи мощностью около 200 м.

Вестфальский ярус представлен всеми тремя отделами, однако 
в разных частях бассейна в различной степени. Вестфал выде
ляется как серия Козлу. Он сложен песчаниками, аркозовыми 
сланцами, рабочими пластами угля и конгломератами общей мощ
ностью до 320 м.

Отложения серии Козлу выражены типичными осадками реч
ной дельты с большой силой транспортирования и близостью сно
са, поэтому его мощность и состав вмещающих пород быстро 
меняются, так же как положение и мощность пластов в разных 
местах.

Мощные конгломераты через несколько сот метров переходят 
в песчаники. Мощные глинистые сланцы редки и в большинстве 
своем они залегают вблизи пластов угля. В нижней части вест
фальских отложений в последнее время обнаружен слой каолини- 
зированного туфа, указывающего на проявление в карбоне эффу
зивного вулканизма и играющего роль маркирующего горизонта.
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Залегающий выше вестфал В и С и переходная к стефанскому 
ярусу нижняя часть последнего выделяются обычно в серию Ка- 
радон1. Она сложена мощной (до 800 м) толщей песчаников и 
глинистых' сланцев с рабочими пластами угля в средней части 
серии.

Серия Карадон в западной части залегает согласно на вестфа- 
ле А, в восточной части залегание несогласное.

В основании серия включает мощный конгломерат, сходный с 
нижней частью отложений вестфала А и отличающийся лишь тем, 
что содержит гальки более древних пород, чем конгломерат вест
фала А. Общая площадь развития карбона из-за различных вели
чин поднятия его отдельных частей установить трудно: одни со
хранились, другие части этой площади при поднятии частично 
или полностью размывались, в результате чего эта общая пло
щадь разделилась на несколько частей.

Пермские отложения сложены красными песчаниками и конгло
мератами. Нижнемеловая эрозия уничтожила в районе Зонгулдак- 
Козлу большую часть этих песчаников, и барремские известняки 
здесь трансгрессивно залегают на карбоне.

В восточной же части бассейна—ют Амасра до Инеболу, мощ
ность перми от 2000 до 3000 м. Здесь же по южной кромке отло
жений перми располагается небольшое пятно триасовых отложе
ний, несогласно залегающих на перми и представленных морскими 
фациями, главным образом известняками.

Юра сложена преимущественно морскими осадками, имеется 
в Зонгулдакском районе и отсутствует восточнее этого района.

Меловые отложения представлены обоими отделами и выра
жены морскими фациями общей мощностью 1—2 км на Западном 
месторождении и 5—7 км — во впадине Филиос, несколько умень
шаясь к востоку от этой впадины. Базальный конгломерат мела 
во многих местах содержит большое количество галек из визей- 
ских известняков.

В мелу, особенно в верхнем, наблюдается много несогласий; 
каждому из них отвечает меловая трансгрессия, распространяв
шаяся с севера на юг. Нижний мел обычно более складчатый, чем 
верхний; граница между ними отмечается развитием покровов 
андезитов.

Кайнозой представлен эоценовыми отложениями, составляю
щими с верхним мелом флишевую толщу, в которой на долю па
леоцена приходятся песчанистые осадки, сменяющиеся кверху 
нуммилитовыми известняками. Он развит главным образом по 
южной и восточной окраинам бассейна и имеет мощность около 
750 м.

Тектоническое строение Зонгулдакского бассейна сложное. 
В общей структуре Северной Анатолии он представляет собой гер- 
цинский выступ антиклинального строения среди окружающего

1 Некоторые исследователи Карадон относят к стефанскому ярусу.
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его мела (рис. 115). Наиболее полно тектоническое е,троение- 
бассейна изучено на Западном месторождении; строение Восточ
ного месторождения, а главным образом соотношения его струк
тур с западными точно не установлено. Основной структурой бас
сейна является простирающаяся с северо-запада на юго-восток. 
Геликская антиклиналь; сложенная вестфалом А с небольшим 
выходом намюрских отложений в ядре этого антиклинала. К юго- 
востоку южное крыло этой антиклинали переходит в Южно-Ге- 
ликскую синклиналь, выполненную серией Карадон. Оси этих 
структур падают под углом 23° на восток под меловые извест
няки.

Тектоническая деятельность в районе Зонгулдак-Козлу проис
ходила главным образом в конце вестфала — начале перми, т. е. 
в астурийскую фазу. Антиклиналь Зонгулдак-Гелик и синклиналь 
Южно-Геликская являются структурами астурийской фазы, так 
же как и широко развитая в бассейне система нарушений.

Рис. 116. Геологический профиль Зонгулдакского бассейна
/ — известняки мела, 2 — формация Карадон, 3 — вестфал А, 4 — намюр, 5 — извест

няки визе

Основное из этих нарушений — хорошо прослеженный в южной 
части Западного месторождения Южный сброс с амплитудой до 
600 м, почти полностью отделяющий динантские отложения от 
остальной части месторождения (рис. 116).

Отходящий от него на северо-западе сброс Карадон и распо
ложенный почти перпендикулярно к последнему сброс Дамлар 
почти с такой же амплитудой в свою очередь ограничивают наи
более крупный блок этого месторождения — блок Козлу.

Почти параллельно Главному сбросу проходит сброс Дилавер 
с возможным его продолжением — сбросом Воячи-Оглу — и ряд; 
других сбросов в восточной части месторождения. Поперечные- 
нарушения имеют значительно меньшие амплитуды и создают: 
густую цепь отдельных небольших блоков (см. рис. 116).

Эти нарушения носят характер разломов. Залегание пластов; 
в пределах блоков обычно 20—30°, местами более пологое.

На Восточном месторождении карбон представлен лишь серией 
Карадон; вскрывается он в разрозненных между собой небольших, 
окнах среди обширного поля мезозойских — от триаса до верхнего 
мела — отложений, нередко надвинутых на карбон и характери
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зующихся развитием надвигов также и внутри мезозойской толщи.
Г. Памир, основываясь на развитии антиклинальных структур 

в районе Аздавай, приписывает строение такого же характера и 
остальной части Восточного месторождения. В дальнейшем неко
торые исследователи стали полагать, однако, что выходящие на 
поверхность отложения карбона составляют северо-восточное 
крыло крупной синклинали, остальная часть которой скрыта под 
меловыми отложениями и горой Кизил-Эльма.

Угленосность карбона связана со всеми тремя его сериями 
континентальных отложений: Аладжа-Агзи, Козлу и Карадон. Для 
промышленной же угленосности характерна миграция: на Запад
ном месторождении угленосность ограничивается главным обра
зом средней серией и здесь почти отсутствуют рабочие пласты 
верхнего вестфала; Восточное же месторождение содержит рабо
чие пласты угля лишь в верхнем вестфале.

Значительную роль в вестфальских угленосных отложениях 
играют эрозионные размывы, вызывающие уменьшение мощности 
пласта, зубчатую форму кровли пласта и наличие в кровле хорошо 
окатанных галек углей, содержащих споры намюрского возраста.

Нередко в угленосной толще наблюдаются нарушения, при 
которых смятый в складки пласт угля играет роль пластичного 
горизонта среди вмещающих его ненарушенных пород. К разра
ботке приняты пласты мощностью от 0,6 м и более.

Угленосность отложений упомянутых серий в различных ме
стах различна. Угленосность яруса Аладжа-Агзи наиболее развита 
как в одноименном районе, так и в районах Киречлик и Козлу.

Здесь в разрезе 200-метровой толщи почти равномерно рас
положено девять пластов угля общей мощностью 11 м. Три из 
них (сверху вниз): Петко-Биюк, Хадуси-Эмир и Кара-Мамуб 
имеют мощность по 3,0—1,4 м, остальные — от 1 м и менее. Боль
шая часть пластов, в том числе и упомянутые, простого строения; 
пласты с широтным простиранием падают под углом 15—30°, в 
отдельных местах — до 80°.

Угли относятся к жирным и содержат 2—2,7% влаги, 2—5,5% 
золы и 35—41% летучих веществ (на безводную и беззольную 
пробу).

Ярус Козлу отличается наибольшей угленасыщенностью. На 
антиклинали Козлу, где содержится 17 рабочих пластов угля 
общей мощностью 28,9 м, наибольшее значение имеют пласты 
Чай (6 м) и Ачилик (4,5 м). Угленосность этой серии установлена 
на всем простирании Западного месторождения. Падение пластов 
25—30°, у выходов меловых отложений, занимающих долину Фи- 
лиос, почти вертикальное. На северном крыле купола верхние 
пласты уходят под гавань Зонгулдак, а затем вместе с ниже
лежащими под Черное море. Вопрос о возможности их разработки 
лод водой не решен.

Пл асты угля в отличие от серии Аладжа-Агзи имеют даже и 
при мощности их менее 0,5 м сложное строение—-составлены
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обычно 2—3 и 10 прослоями глинистого сланца и таким же коли
чеством пачек угля мощностью 0,4—0,6 м и редко до 1 —1,2 м.

Качество углей, за исключением их изменчивой — от 12 до 
26% — зольности, по простиранию сравнительно выдержано. Со
держание летучих веществ не следует правилу Хйльта и претер
певает инверсии от 32 до 36%, а местами и до 40 %• Содержание 
влаги в среднем 1,2% и не превышает 2—2,5%. Содержание серы 
незначительно. Угли относятся к жирным с 68—72% выхода 
кокса и после обогащения до 14% золы в концентрате исполь
зуются для получения металлургического кокса, а также широко 
экспортируются в ближайшие страны.

Серия Карадон систематически еще не изучена. На Западном 
месторождении она содержит одиночные невыдержанные пласты 
угля и является непромышленной. Точное количество пластов в 
ней не установлено; из числа известных лишь два пласта имеют 
местами мощность до 1 —1,2 м. Зольность углей от 2 до 11%, 
в среднем около 8—9%, влажность такая же, как и у углей серии 
Козлу, хотя в редких случаях и превышает 4—5%. Уголь содер
жит летучих веществ от 32 до 46%; уголь некоторых пластов дает 
плотный пористый кокс.

На Восточном месторождении промышленная угленосность из
вестна в районах Амасра, Согут-Озу и Аздаваш Наиболее угле
носен район Аздавай.

По В. Фратчнеру, в районе Аздавай содержится не менее семи 
рабочих пластов в южном блоке и не менее 20—25 пластов рабо
чей мощности в большем, северном блоке; в промежутке между 
ними в шурфах вскрыто от 8 до 12 рабочих пластов угля.

Угли содержат 1,3% влаги, около 6% золы, 1—1,5% серы, 
32—33% летучих веществ; в органической массе углерода содер
жится 85—86%, водорода 5—5,5%, кислорода 5,5—6%.

У Амасра, крайней западной части Восточного месторож
дения, угленосность значительно ниже. Здесь в одиночных 
выходах известно четыре-шесть рабочих пластов мощностью по 
1—2,5 м.

Уголь, по данным Б. Зиммерсбаха, отличается высокой (до 
6%) влажностью и повышенной (от 3 до 9%) зольностью, содер
жание летучих веществ в нем колеблется от 35 до 44%.

Угли всех трех серий относятся к гумусовым. П. Арни указы
вает на присутствие в районе Амасра также богхедов и кеннелей.

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

Угленосность этого возраста известна в отложениях эоцена, 
миоцена и плиоцена. Промышленное значение имеют лишь угли 
эоцена и миоцена; в плиоцене развиты только лигниты, не обра
зующие промышленных месторождений. Наиболее распространена 
угленосность, связанная с широким развитием озерного неогена,
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захватившего всю западную и центральную части п-ова Мала» 
Азия. Разрозненные между собой многочисленные месторождения 
этой площади совместно с развитыми на ней же, но лишь в Цен
тральной Анатолии, месторождениями эоценового возраста сла
гают обширный Анатолийский буроугольный бассейн с типична 
платформенными условиями его образования.

Угольные месторождения миоцена в восточной части стра
ны— в Турецкой Армении и Курдистане — по составу отложений, 
их дислоцированное™ и наличию в них углей, близких к камен
ным, относятся к типу переходных. Этого же возраста осадки в 
западной части Турции, на границе с Грецией и Болгарией, не 
обладают промышленной угленосностью.

А н а т о л и й с к и й  б у р о  у г о л ь н ы й  б а с с е й н  занимает 
большое плато, протягивающееся в широтном направлении меж
ду Понтийскими и Таврскими горными цепями, открытое в сто
рону Эгейского моря и заканчивающееся на востоке у слияния 
горных отрогов этих цепей (см. рис. 113).

Эта область в течение палеогена подвергалась неоднократным 
сменам трансгрессий мелководного моря с его отступанием и об
разованием лагунных и озерных отложений. Последовавшая после 
олигоцена альпийская орогеническая фаза, вызвавшая неодина
ковые поднятия рассматриваемой площади и отступание мор» 
к юго-востоку, привела к осушению и развитию на ней лишь 
озерных отложений, с которыми и связана угленосность мио
цена.

Угольные месторождения эоценового возраста располагаются в 
северо-восточной части бассейна. К наиболее крупным из них 
относятся месторождения в районе йзгат и Чанкыры.

Эоценовые отложения в нижней части разреза входят в общую 
с верхним мелом флишевую толщу, в верхней представлены пре
имущественно морскими, местами солоноватоводными фациями, 
переходящими в угленосные. Общая мощность этой части' эоцена: 
достигает 750 м.

Угольные месторождения промышленного значения распола
гаются в большинстве у древней береговой линии и образованы 
в небольших узких лагунах. Угленосная толща сложена конгло
мератами и пестрыми песчаниками небольшой мощности, пере
крывается мощной гипсоносной серией осадков эоценового же 
возраста, выше которых располагаются морские отложения оли
гоцена, местами, впрочем, еще продолжающиеся в виде гипсо
носной серии.

Пласты углей эоценового возраста в отличие от миоценовых 
имеют небольшую (1,5—2,5 м) мощность. По качеству уголь так
же уступает миоценовому, имея более значительную зольность 
вследствие большого содержания в нем гипса.

В отложениях миоценового возраста угленосность известна в 
многочисленных пунктах бассейна. Наиболее развита она в за-, 
падной его части, где сосредоточены основные буроугольные ме-
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«сторожденияКютахья, Таушканли, Измир, а также расположен
ная южнее Измира группа Мендерес и ряд других.

Пласты углей здесь сосредоточены в нижней части неогена. 
•Отложения неогена залегают горизонтально, преимущественно на 
складчатом палеозое, и в основании сложены серыми и красно
ватого цвета конгломератами очень изменчивой мощности.

Выше располагается глинистая толща среднемиоценового воз
раста небольшой мощности, содержащая бурые угли и завершаю
щаяся пачкой известняков.

Известняки в свою очередь сменяются глинами или слоистыми 
конгломератами предположительно понтического возраста, которые 
в прибрежной западной части бассейна покрываются андезитовы
ми туфами.

Мощность пластов бурого угля в различных частях бассейна 
различна, количество их обычно не превышает трех.

Месторождения с мощными пластами угля сосредоточены в 
прилегающей к Эгейскому морю части бассейна. Однако самую 
большую мощность (15—20 м) имеет сложный пласт угля на 
месторождении Кютахья.

М е с т о р о ж д е н и е  К ю т а х ь я  — главное буроугольное ме
сторождение. Здесь сосредоточена основная добыча на мощном 
(15—20 м) сложном пласте бурого угля с запасами 110 млн. т.

Уголь содержит около 40% влаги, от 15 до 35% золы, обладает 
теплотой сгорания 2700—4500 ккал/кг и используется для нужд 
железных дорог, как энергетическое и газогенераторное топливо 
и в качестве сырья для азотного завода.

В западной части бассейна уголь более углефицирован и пред
ставлен углем, переходным к каменному, к востоку от Кютахья 
качество угля быстро понижается. Непосредственного воздействия 
интрузий и излияний трахитовой и андезитовой магм, после
довавших в верхнем миоцене, на метаморфизм углей не отме
чается.

В восточной части бассейна мощности пластов обычно не пре
вышают 5—7 м, и они разрабатываются в значительно меньшей 
степени.

В пределах Т у р е ц к о й  А р м е н и и  и К у р д и с т а н а  из
вестно небольшое количество месторождений. Главная их часть 
сосредоточена в тяготеющей к Эрзеруму северной части Армян
ского нагорья, и два месторождения обнаружено у оз. Ван, в Кур
дистане.

Угленосность этой части страны изучена крайне незначительно. 
В большинстве случаев геологические сведения о месторождениях 
ограничиваются описанием одиночных выходов угля и угленосной 
толщи на поверхность, и стратиграфические соотношения этих 
выходов и месторождений не установлены. Предположительно 
угленосность связана с отложениями эоцена и плиоцена.

Отложения нижнего эоцена, к которому приурочена угленос
ность, представлены сланцами, песчаниками, мергелями, мощными
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конгломератами и вулканическими туфами. Во многих местах 
они прорываются основными породами. Выше в разрезе залегают 
известняки среднего эоцена. Эоценовые отложения, по Б. Ф. Меф- 
ферту, участвуют в складчатости, окаймляют горные складчатые 
хребты и трансгрессивно покрываются более пологопадающими 
осадками. Последние представлены нижнемиоценовыми морскими 
фациями и мергелисто-глинистой толщей верхнего миоцена, по
степенно переходящей в плиоцен. Плиоцен сложен мощной тол
щей глин, песчаников, мергелей и галечников и включает пласты 
бурого угля; в верхней части имеются туфогенные образования.

В отличие от горизонтальных или слабодислоцированных ме
сторождений Анатолийского буроугольного бассейна месторожде
ния Турецкой Армении и Курдистана отличаются значительно 
большей сложностью тектонического строения и сильной дисло- 
цированностью. В большинстве случаев выходы их вскрываются 
в ядрах слагающих горные хребты антиклинальных складок.

Угленосность нижнего эоцена наиболее широко развита к за
паду от Эрзерума, в районе между городами Терчан (Мамаха- 
тум) и Байбурт, где находятся самые лучшие угли.

Здесь сланцевые угленосные отложения с подстилающими 
конгломератами слагают обширную область склонов гор. Местами 
они прорываются излияниями основных пород. Угленосная толща 
залегает под углом 50—6(Г, разбита сбросами и содержит один- 
два рабочих пласта угля мощностью от 0,7 до 9,55 м. и несколько 
более тонких пластов угля. Взятые из выработок пробы, по 
Б. Ф. Мефферту, показали, что уголь, по-видимому, относится к 
каменным углям. Разведанное простирание по рабочим пластам 
составляет более 1 км. Угли такого же качества известны 
в отложениях эоценового возраста южнее Эрзерума, вблизи 
г. Хныс.

Залегающая под лавовым покровом глинистая толща здесь 
содержит четыре. разрабатывающихся пласта угля мощностью 
0,25—0,30 м. Уголь такого же качества обнаружен и вблизи оз. 
Ван в провинции Нордус. Кроме этого, угленосность эоцена из
вестна еще в ряде пунктов западной части Турецкой Армении, 
в том числе с пластами угля общей мощностью от 1 до 2 м. Во 
всех этих случаях пласт угля представляет собой очень тонкие 
прослои блестящего угля с более мощными глинистыми прослоями 
или же сложен грязным сланцеватым углем.

Угленосность плиоценового возраста (дрейссенсиевой толщи) 
встречается в многочисленных пунктах восточнее Эрзерума и 
южнее оз. Ван. Наиболее развита она в верховьях р. Араке в 
районе сел Пасинлер и Ольту (рис. 117). Здесь в обнажениях по 
обеим сторонам долины угленосная толща, сложенная в основа
нии галечниками и песчаниками, а выше серо-зелеными глинисты
ми осадками, включает в последних до десяти пластов бурого 
угля мощностью от нескольких сантиметров до 1 —1,5 м. Нижний 
из этих пластов достигает мощности 2,8 м.
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Уголь сланцеватый, содержит до 30% влаги и значительное- 
количество (до 25—35%) золы, при высыхании распадается в ли
стоватую рыхлую массу. Такого же качества уголь встречается 
в виде спорадических линз мощностью до 2 м непосредственно 
у г. Эрзерума, где они залегают в белых туфогенных осадках, по
крываемых лавами.
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Рис. 117. Схематическая геологическая карта место
рождения Ольты (по С. И. Чарноцкому)

1—4 — выходы пластов: I, II, III, IV, 5—изверженные породы

К плиоценовому же возрасту, по-видимому, относится место
рождение угля в Алашкертской долине, где сложенная в крутые 
складки и представленная глинами и мергелями угленосная свита 
включает в себя пласт угля, состоящий из четырех пачек чистого 
угля мощностью 0,2—0,3 м каждая и такой же мощности про
слоев глин между ними. Уголь содержит около 25% влаги, 20% золы,, 
2,7% серы, 55% летучих веществ; теплота сгорания 3550 ккал/кг.

Все эти месторождения обладают небольшой площадью и за
пасами и разрабатываются крайне незначительно по мере надоб
ности.
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АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

В пределах Аравийского полуострова угленосность совершенно 
не изучена и промышленного значения не имеет. Сведения о ней, 
как правило, ограничиваются лишь указанием на местонахожде
ние угольных пластов и в редких случаях — на пределы их мощ
ности.

Сведения такого рода или несколько более расширенные име
ются по Ливану, Йемену и Оману.

В среднем и южном Ливане залежи угля известны в нижне
меловых нубийских песчаниках. Здесь угленосная пачка лежит на 
песчаных мергелях или желтых песчаниках и покрывается туфами, 
базальтами, ожелезненными мергелями или песчаниками.

Мощность угольной пачки не более 1,2 м. Уголь слоистый, пе
реходящий в листоватый, богат серным колчеданом и смолами. 
Горизонтальное залегание пластов сильно нарушено сбросами. 
Выходы угленосной пачки известны в округах Бшерри, Мнетира, 
Кесруан, Захар и Джеззин, а также в Гермон. Большая часть их 
лежит в долине Гамман около Мар Ганна и в районе от Джеззин 
восточнее Саида, где лежат сильно битуминозные угли, дающие 
при перегонке 19% смол.

В Йемене в районе Сана и Шейк Сад угли располагаются 
в меловых песчаниках. В южной Аравийской пустыне пробурен 
уголь в меловых отложениях.

■ В Омане уголь известен у Масвех и Физао. Упоминается, что 
в этом районе имеется 21 выход битуминозного угля мощностью 
0,5—1,4 м; запасы исчисляются в 250 тыс. т.

И Р А Н

Изученность угольных месторождений и сведения о их нали
чии в стране относятся главным образом к северной и юго-восточ
ной частям страны (рис. 118).

Угленосность Ирана связана почти исключительно с широко 
распространенными в этой стране нижне- и среднеюрскими отло
жениями паралического типа. Известен также пласт каменного 
угля в долине р. Мегри (у границы с СССР), относящийся к пур- 
беку, и один прослой бурого угля севернее Тавриза, залегающий 
в миоцене.

По сосредоточию выходов пластов углей в Иране выделяются 
три угленосных района: 1) Северный Эльбурс, 2) Южный Эльбурс 
и 3) центральная часть страны. В центральной части страны угле
носность развита в лейасе и нижнем доггере, в районах Эльбур
са — лишь в лейасе.

В районе Эльбурса угленосные нижнеюрские отложения ло
жатся трансгрессивно на мощные известняки верхнего карбона и 
представлены песчано-глинистой толщей общей мощностью около 
1000 м; толща эта содержит редкие горизонты с морской фауной 
и местами частично размыта.
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В основании и в верхней части угленосной толщи иногда встре
чаются мелафировые излияния; в таких случаях мощность угле
носной толщи уменьшается до 200 м.

В районе г. Казган юра сложена песчаниками и темными 
сланцами, включающими прослои горючих сланцев, и угли в ней 
известны лишь южнее этого города, где рабочие пласты углей 
выступают на поверхность в гребнях антиклиналей.

Для юга страны наиболее известны угольные месторождения 
б окрестностях Кермана.

Пласты юрских углей сложные, маломощные, редко превышают 
м, быстро изменяются в числе и мощности.

Угли юрского возраста относятся к каменным углям, часть 
которых пригодна для получения металлургического кокса Они 
используются почти исключительно как энергетическое топливо — 
на железных дорогах, сахарных и гудронных заводах, в ничтож
ном количестве, из-за дороговизны — для нужд населения; неболь
шая часть углей идет на получение кокса.

Геологические запасы углей Ирана к XII Международному 
геологическому конгрессу исчислялись в 1,86 млрд, т; количество 
запасов, пригодных для разработки, составляет несравнимо мень
шее количество..Добыча угля крайне незначительна.
2 0  Матвеев А. К.
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В Южном Эльбурсе выделяются две основные угленосные пло
щади: Шахруд и Шемшек.

Н а Ш а х р у д с к о й  п л о щ а д и  угленосная юрская толща 
обнажается главным образом в ущельях или на горных дорогах, 
проходящих через крутые горы, сложенные верхнекаменноуголь
ными и юрскими известняками, между которыми и залегает угле
носная толща.

В крайней западной части угленосная толща представлена пес
чаниками, валунами, конгломератами и сланцеватыми глинами, 
содержит горючие сланцы мощностью 15 м и лишь тонкие про
слои сланцеватого угля.

В долине р. Шахруд угленосная толща представлена серо-зе
леными песчаниками и глинистыми сланцами мощностью 100 м 
и сложена в почти широтную антиклинальную складку, которая 
протягивается до горы Демавенд. Южное крыло складки выходит 
у подошвы горного хребта, недалеко от дороги Казвин — Тегеран, 
и известно как месторождение Эсканан-Фешенд. В нем отложения 
выступают на дневную поверхность у подошвы хребта под тре
тичным лавовым потоком и обрезаны крупным сбросом северо
северо-восточного направления, захватившим и третичные отло
жения.

Юрские отложения здесь имеют в общем пологое падение; 
вблизи опрокинутых флексур оно доходит до вертикального и по
степенно уменьшается к югу до 10—5°.

Неглубокими выработками здесь вскрыто от 5 до 15 пластов 
угля мощностью от 40 см до 1,20 м; уголь мелкокусковатый, лом
кий, иногда перемешан с углистыми сланцами, коксуется.

Угли из невыветрелой зоны отличаются высоким качеством. 
Содержание золы в них 5—11%, влаги менее 1%, серы 0,9—1,4%. 
летучих веществ 14—24%, углерода — 78—84%, водорода
3,7—4,9%, кислорода 2,6—3,7%, теплота сгорания 7200— 
8000 ккал/кг.

На у г л е н о с н о й  п л о щ а д и  Ш е м ш е к  ( Д ж а р д ж е -  
р у д-Г е р м а б д а р) выходы пластов угля известны на протяже
нии от Шемшека до Гермабдара. Угленосность здесь в отличие 
от площади Шахруд наблюдается в нижнем и в верхнем гори
зонтах.

Нижний горизонт известен у Шемшека, где в штольне вскрыто 
и разрабатывается более четырех рабочих пластов, из которых 
два мощностью 0,5—1. м, к востоку мощность их увеличивается 
до 0,6—1,5 м.

Верхний угленосный горизонт (доггер) известен лишь запад
нее Шемшека. Здесь разрабатываются четыре-девять пластов ан
трацита, из которых два главных пласта — Шах-рек («Королев
ский банк») и Дозеркуни («Двухметровый») — мощностью 0,5—- 
2 м в значительной части почти выработаны.

Угольные месторождения Южного Эльбурса
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Для угленосной площади Шемшек характерны большие коле
бания в мощности угля. Местами уголь выклинивается до 10 см 
или переходит в углистый сланец, местами же утолщается с 0,5 
до 2 ж и даже до 6 и 12 м, образуя так называемые «амбары», 
что связано с последующим тектонического характера выжима
нием их в процессе складкообразования. У Шемшека в нижнем 
горизонте были обнаружены два таких «амбара» от 10 до 12 м 
мощностью и многочисленные амбары мощностью 2—6 м. Угли 
нижнего горизонта относятся к марке коксовых углей и содержат 
0,1—0,2% влаги, 3—8% золы, 1—2% серы, следы фосфора, 17— 
25% летучих веществ; теплота сгорания 7600—8200 ккал/кг; угле
рода 80—87%, кислорода 1—4%. Уголь дает до 82—85% серо
серебристого прочного кокса. Угли верхнего горизонта менее ме- 
таморфизованы; они содержат до 1% влаги, 10—12% золы, свыше 
7% серы, и около 28—29% летучих веществ; теплота сгорания 
около 6600—6700 ккал/кг.

В крайней западной части площади угли верхнего горизонта 
подвержены воздействию андезитовых излияний, близ которых 
изменены до тощего угля и антрацита. Здесь несмотря на незна
чительную глубину разработок (20—70 м) нередки проявления 
газа.

Месторождения Северного Эльбурса
Угленосность северного склона Эльбурса приурочена главным 

образом к верхнему горизонту. Угленосная толща сложена гли
нистыми сланцами и глинистыми железняками, которые издавна 
используются для кустарной металлургии провинции Мазендеран. 
В большинстве выходов пласты характеризуются незначительной 
мощностью; в то же время местами вскрыты рабочие пласты угля 
мощностью до 80 см, а в верховьях р. Хорас выходит на поверх
ность несколько пластов мощностью даже до 1,90 м, загрязнен
ных углистыми сланцами. Однако наибольшая мощность отдель
ной пачки угля здесь лишь 0,50 м.

Основная добыча угля из северных месторождений Эльбурса 
осуществляется в последние годы на месторождении Зираб, при
легающем с запада к одноименной станции на линии ж. д. Теге
ран— Бендершах. Здесь разрабатывается от двух до четырех 
пластов мощностью по 0,1 —1,2 м, круто залегающих (70—90°) 
в нижней юре (лейас). Уголь тектонически сильно перемят и от
носится к слабоспекающимся газовым, переходным к жирным. 
Зольность товарного угля 38%, выход летучих веществ 31—41%. 
Уголь не коксуется или дает слабый кокс. К месторождению при
легает пологая детально разведанная штольнями Кармоздская 
синклиналь с запасами угля в 10—20 млн. т. Уголь используется 
в небольших паросиловых установках, и для бытовых нужд про
винции Мазендеран, а в будущем будет сжигаться и на строящейся 
теплоэлектростанции.
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В центральной части Ирана угленосность приурочена к лейасу 
и только в самых южных месторождениях угли относятся к дог
геру. Угольные месторождения в центральной части известны в 
полосе Кубенан— Керман. Юрские отложения представлены так
же перемежающимися песчаниками, темными, местами черными 
сланцеватыми глинами, кварцитовыми песчаниками й крепко сце
ментированными кварцевыми конгломератами. Осадочные поро
ды здесь, по-видимому, частично изменены гранитными интру
зиями.

Между Казганом и Исфаганом известен ряд выходов нижнего 
горизонта, местами залегающего под верхним мелом. Мощность 
пластов обычно 0,5—0,6 м и достигает 1 м. В местах резких скла
док наблюдаются частые изменения мощности, включение угли
стых сланцев и выжимание пластов угля.

Р а й о н  К у б е н а  н-К е р м а н. Между Иезд и Керман горные 
хребты сложены преимущественно известняками мелового возра
ста, прорванными интрузиями, и угленосная юра обнажается 
только у подножья гор или в широких долинах.

В северной части площади угленосная толща, как и в Мазен- 
деране, сопровождается слоями глинистых железняков и содержит 
два пласта в 40 и 50 см рабочего угля. Взятые близко у выхода 
пробы дали содержание золы 30%; коксующаяся способность угля 
не выяснена. Вблизи Кубенана угленосная юра сложена серо-зеле
ными песчаниками и глинистыми сланцами и содержит пласты 
угля в 0,25—0,50 м. К югу от него, ближе к Керману, вскрыты пла
сты тощего угля мощностью 0,75 м.

В районе Кубенан-Керман угленосная толща прослежена мел
кими разведочными выработками в высоких горах и крутых до
линах. Толща относится к лейасу и доггеру, мощность ее в среднем 
2250 м, сложена в крупную синклиналь северо-северо-западного 
простирания длиной 65 км при ширине 5—10 км,. Синклиналь ос
ложнена вторичными складками и сбросами, ее восточное крыло 
срезано нарушением, а западное характеризуется невыдержанным 
падением от 25° на северном замке в районе Тохрадже до вер
тикального и опрокинутого на юге, в районе Ходжедка и Эшкели. 
В толще содержится от одной до четырех маломощных (по 10— 
30 см) групп сближенных пластов. Пласты не выдержаны, имеют 
сложное строение и четкообразную форму линзовидных залежей 
длиной по нескольку сотен метров и почти всегда переслаиваются 
с углистыми аргиллитами. Рабочей мощностью обладают обычно 
один-два пласта по 0,6—3,6 м каждый. Уголь матовый, черный 
порошковатый с блестящими поверхностями притирания, как прави
ло, смят и раздроблен, его зольность по рядовым пробам из што
лен 10—40%, после лабораторного обогащения по удельному весу 
менее 1,5 — в пределах 5—10%. Выход летучих веществ 14—37%, 
кокс из керманского угля достаточно прочен.

Угольные месторождения центральной части Ирана
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В южной части района штольней разрабатывается небольшое 
м е с т о р о ж д е н и е  Х о д ж е  д к. Оно находится в 50 км север
нее г. Кермана и включает два крутопадающих (70—90°) пласта 
угля по 0,6 л-5 каждый. Уголь Ходжедка относится к хорошим ма
лофосфористым углям, содержит 5,3% влаги, 10,1% золы, 24,6% 
летучих веществ и обладает теплотой сгорания около 7050 ккал/кг.

Кроме Ходжедка в Керманском районе известны другие ме
сторождения— Тохрадже, Дахруд, Нейзар, Дарбитхун, Бабнизу 
и Эшкели, представляющие отдельные участки Керманской син
клинали; часть из них (Тохрадже, Эшкели) вскрыта глубокими 
штольнями.

Между Кубенаном и Керманом имеется выход пласта, обна
руженный в 1930 г. в трещине, образовавшейся в результате зем
летрясения; мощность пласта и качество углей не установлены.

А ФГ А НИС Т А Н

Угольные месторождения Афганистана приурочены к отложе
ниям юрского, мелового и третичного возраста. Наиболее развиты 
юрские месторождения. Все они расположены в северной части 
страны (рис. 119). Отнесение очень редких месторождений к ме-

Рис. 119-Обзорная карта юрских угольных месторождений Афганистана
/ — разрабатываемые месторождения, 2 — мелкие углепроявления и неразрабатываемые

месторождения
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левому возрасту условно. Месторождения третичного возраста 
содержат маломощные угли. Они распространены преимуществен
но в восточной части Афганистана.

Общее количество известных в настоящее время месторожде
ний угля в Афганистане достигает 33, из них промышленное зна
чение установлено лишь для 5—8 месторождений. Остальные от
носятся или к третичным месторождениям, содержащим лигниты 
и бурый уголь невысокого качества, или же к месторождениям 
юрских маломощных углей.

Изученность мелких месторождений и углепроявлений настоль
ко мала, что все имеющиеся о них сведения ограничиваются почти 
исключительно названиями места выходов пластов угля и в очень 
редких случаях — указанием на мощность пласта угля.

Между тем, судя даже по таким неполным и отрывочным дан
ным, в пределах Афганистана, особенно в северной части страны, 
намечаются достаточно обширные площади распространения ка
менных углей. К числу таких площадей относятся: долины рек 
Сайган и Сурхаб в пределах Каттаганской провинции, долина 
р. Юсуф в Мазари-Шарифской провинции и площадь восточнее 
г. Герат в пределах Гератской провинции.

УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЮРСКОГО И МЕЛОВОГО (?)
ВОЗРАСТА

Рассматриваемые угольные месторождения Афганистана свя
заны с восточным продолжением северной ветви пояса угленакоп- 
ления, протягивающегося сюда из Ирана, и приурочены к подно
жию Гиндукуша.

В пределах указанного пояса эти месторождения являются 
связующим звеном между упомянутыми угленосными площадями 
Ирана с их маломощными углями и среднеазиатским узлом юр
ского угленакопления, отличающимися, кроме большой общей пло
щади распространения углей, также и достаточно большой мощ
ностью угольных пластов.

Юрские угольные месторождения Афганистана наряду с тон
кими пластами углей содержат и пласты с более или менее вы
держивающейся мощностью свыше 1 м, а местами и до 10 ж, что 
полностью отражает промежуточное положение этих месторожде
ний в указанном поясе угленакопления между Ираном и Средней 
Азией.

Юрские угли Афганистана относятся главным образом к длин
нопламенным, в некоторых месторождениях — к газовым с тепло
той сгорания до 7000 ккал/кг, а в некоторых местах — предполо
жительно к жирным и коксовым.

Систематическая добыча угля ведется на пяти месторожде
ниях: Ишпушта, Каркар, Донитур, Нарын и Сабзан, уголь из ко
торых используется для энергетических потребностей предприятий 
и главным образом — для бытовых целей.
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Из упомянутых разрабатываемых месторождений первые че
тыре относятся к верхней юре, месторождение же Сабзан пред* 
положительно к мелу.

В отложениях мелового возраста у Ишпушты, Ташкургана и 
Пистамазара известны угольные прослои, а в 100 км юго-восточ
нее Герата — также и пласт угля мощностью около 1 м.

'Верхнеюрские угленосные отложения в Афганистане известны 
лишь в северной части страны, в горных складчатых районах 
Гиндукуша, где они выходят на поверхность, либо в глубоких 
долинах и ущельях, либо у высокогорных вершин, но всюду имея 
общее с Гималайской складчатой зоной широтное простирание.

Верхнеюрские угленосные отложения слагают так называемую 
сайганскую серию изменчивой мощности от сотни метров до 
1500 м, в среднем — около 600 м. По С. А. Пополу и С. В. Тромпу, 
сайганская серия расчленяется по признакам угленосности на три 
согласно залегающие части: нижнюю, среднюю, или угленосную, 
и верхнюю. Нижняя часть залегает несогласно на мощных нижне
юрских гранитных интрузиях, отделяясь местами от них по эро
зионной поверхности. Мощность этой части серии около 200 м. 
Сложена она конгломератами, песчаниками с прослоями сланца 
и туфами в основании разреза.

Средняя, или угленосная, часть сайганской серии имеет при
близительно такую же мощность, как и предыдущие.

Характерным отличием средней части серии, кроме ее угле
носности, является также широкое развитие в ней мощных пачек 
зеленоватых сланцев, изредка переслоенных сравнительно неболь
шими пачками песчаников и конгломератов; угольные пласты 
залегают преимущественно ближе к основанию разреза. Верхняя 
серия представлена серыми сланцами с прослоями плотно сцемен
тированных конгломератов и трансгрессивно перекрывается темно
красными сланцами нижнемелового возраста. В районе г. Ишпуш
ты эти сланцы ложатся уже на угленосную, а далее к северу — 
непосредственно на нижнюю часть сайганской серии.

Угленосность сайганской серии невысокая и в различных место
рождениях различна. Обычно в ней содержатся один-два пласта 
рабочей мощности и тонкие угольные прослои. Лишь в Сайганском 
районе имеется до девяти рабочих пластов угля с мощностью 
от 0,9 до 3,3 м. Угли каменные, слабометаморфизованные — от 
длиннопламенных до газовых.

В тектоническом отношении месторождения в большинстве 
представляют небольшое крыло, сохранившееся от более крупных 
складок и являющееся моноклиналью с падением слоев 20—60°. 
В зонах послойных движений уголь на некоторых месторождениях 
(И'шпушта, Каракар) сильно раздавлен и перетерт до порошко
образного состояния.

. Все юрские угольные месторождения Афганистана находятся 
в северной части страны. Наиболее крупной площадью развития 
верхнеюрской толщи является Сайганский угленосный район.
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С а й г а н с к и й  у г л е н о с н ы й  р а й о н  располагается к се
веру от Сайган и к югу от г. Дарисуф. Это наиболее богатый 
углями район. Его западная часть, в которой сайганская серия 
развита на площади более 200 км2, иногда выделяется в угле
носный район Дарисуф с месторождениями Донитур и Шахбашак; 
в восточной части расположены разрабатываемые месторождения 
Ишпушта, Каракар и Нарын. На последнем месторождении уголь 
настолько зольный, что близок к углистым аргиллитам.

На месторождениях Ишпушта и Каракар пласт угля залегает 
четкообразно. Его мощность местами нерабочая, местами дости
гает 10 ж, Уголь перетертый, с включениями углистого аргиллита, 
на поверхности рассыпается в мелочь, содержит 14% золы, от 31 
(Ишпушта) до 43% (Каракар) летучих веществ.

На месторождении Донитур развито два сравнительно близких, 
пласта хорошего угля по 2 —4 м каждый с падением под углом 
20—30°. Нижняя пачка содержит по 33—36% золы и летучих 
веществ, верхняя — 6% золы и 20% летучих веществ.

Месторождение Шахбашак представляет собой небольшую 
асимметричную синклинальную складку, содержащую девять ра
бочих пластов мощностью от 0,9 до 3,3 м. Из-за труднодоступ
ное™ месторждения оно не разрабатывается.

В пределах Г е р а т с к о г о  у г л е н о с н о г о  р а й о н а  
имеется несколько старых выработок, однако сведения об усло
виях залегания и качестве угля по ним отсутствуют и имеются 
лишь по недавно разрабатываемому месторождению Сабзак.

На месторождении Сабзак залегает пласт угля в 0,7—1,2 мг 
расположенный в верхнеюрских или нижнемеловых породах.

Угленосная толща падает на север под углом 30°, сложена 
в складки и нарушена, по-видимому, многочисленными разрывами,, 
вследствие чего уголь разбит на куски с зеркалами скольжения. 
По данным И. И. Аммосова и Г. С. Калмыкова, уголь при добыче 
сохраняет кусковатость, относится к газовым с содержанием лету
чих веществ 33% и обладает способностью к коксованию.

Другие известные (кроме описанных) угленосные районы 
изучены крайне мало, и сведения о них ограничиваются в боль
шинстве лишь указанием на наличие выхода пласта угля или 
старых разработок. Это относится и к более известным из таких 
месторождений — Малюма и Нортон в Гератском, Чаль и Зам- 
бурак— в Сайганском угленосном районах, где вскрыт пласт угля 
мощностью 0,6—1,0 м.

УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО
ВОЗРАСТА

Главная часть месторождений углей доказанного кайнозой
ского возраста расположена в Кабульском вилайете. Пласты угля 
этих месторождений обычно небольшой мощности, и месторож- 
дения не имеют промышленного значения.
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К числу месторождений этого возраста относятся: Джадран — 
к юго-востоку от г, Гардеза; Сефидкух — южнее Джелалабада; 
Хурдкабул (Газни)— южнее г. Кабула и ряд других в этой же 
юго-восточной части Афганистана. Среди них по более высокой 
мощности пластов угля известно буроугольное месторождение 
Сефидкух миоценового возраста с теплотой сгорания угля до 
4000—5000 ккал/кг.

и н д и я
Среди зарубежных стран Азии Индия по богатству углями 

стоит на первом месте после Китая. Ее общие запасы в настоящее 
время составляют около 125 млрд, т против считавшихся ранее- 
79 млрд. т.

Рис. 120. Основные угольные бассейны и месторождения Индии и Паки
стана

I — угольные месторождения третичного возраста. Цифрами на карте обозначены ме
сторождения: 1 — района Кветта, 2 — Соляного кряжа, 3 — Кашмира, 4 — провинции

Ассам, 5 — Биканер, 6 — Южная Аркота (Нейвели)
II — угольные месторождения грндванского возраста
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Почти все запасы сосредотрчены в нижнегондванских отложе- 
лиях, где содержатся каменные, преимущественно высококачест
венные угли; незначительное количество запасов представлено 
каменными и бурыми угля третичного возраста (рис. 120). Добыча 
.углей с 34,4 млн. г в  1951 г. увеличилась к 1964 г. до 65,5 млн. т.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Е О Н Д В А Н С К О Г О  В О З Р А С Т А

Гондванские отложения, слагающие всю толщу пород от верх
него кароона до нижнего мела включительно, обладают различной 
степенью угленосности — от ничтожных углепроявлений в верхней 
части разреза до мощных пластов угля, сосредоточенных в карбоне 
и особенно перми. По этим признакам и резкому различию флори
стического состава гондванская система в настоящее время делится 
на два отдела: 1) нижний, заканчивающийся нижним триасом 
и I) верхний от среднего триаса до нижнего мела. Нижний 
отдел характеризуется глоссоптериевой флорой и включает, кроме 
серии Талчир, серии Дамодар и Панчет. Верхняя часть, содержа- 

мезофитовую флору делится на серии Махадева, Раджмахал 
и Джаббалпур. В каждой из этих серий в свою очередь по флори-

Т а б л и ц а  27
С о п о с т а в л е н и е  г о н д в а н с к и х  о т л о ж е н и й

(по М. С. Кришнан)
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стическим и литологическим признакам, а1 также по наличию 
угленосности выделяется несколько горизонтов или свит, получив
ших в различных районах своего развития различные названия 
(табл. 27).

В основании гондванской системы располагается так назы
ваемая серия Талчир мощностью 150—240 м, образовавшаяся 
сначала в условиях ледникового климата и сложенная в нижней 
части валунными отложениями, которые в верхней части серии 
сменяются песчаниками и «игольчатыми» сланцами. Верхняя часть 
серии Талчир и лежащие выше нее остальные серии в большинстве 
образовались в крупных речных или озерных бассейнах, которые 
располагались вдоль погружающихся грабеновидных впадин, где 
временами происходило образование пластов угля.

Дамудская (дамодарская) серия состоит из четырех, гори
зонтов: Карарбари, Баракар, Безугольный и Ранигандж.

Горизонт Карарбари залегает местами с явным несогласием 
на серии Талчир. Он сложен гравелитами и песчаниками мощ
ностью от 60 до 120 м, переслаивающимися с пластами угля, 
которые разрабатываются; в Умари в основании горизонт содер
жит прослои с морской фауной.

Горизонт Баракар — главный угленосный горизонт Индии. Он 
сложен толщей белых до желтовато-коричневых песчаников и 
гравелитов, местами конгломератами, огнеупорными глинами, про
слоями глинистых сланцев общей мощностью до 600 м и содержит 
•около 24 угольных пластов с суммарной мощностью более 70 м. 
Считается, что этот горизонт формировался в ряде крупных 
мелководных озер, часть которых соединялась между собой ре
ками.

Безугольный горизонт имеет мощность около 600 м\ он почти 
полностью сложен песчаниками с глинисто-железистыми стяже
ниями, местами образующими промышленные месторождения же
лезных руд.

Горизонт Ранигандж состоит из песчаников, преимущественно 
тонкозернистых, глинистых сланцев, а в Раниганджском угольном 
месторождении, кроме того, из пластов угля. Общая мощность 
горизонта около 900 м.

Серия Панчет лежит на раниганджском горизонте со слабым 
несогласием и иногда непосредственно перекрывает баракарский 
горизонт. Общая мощность панчетской серии от 450 до 600 м.

В нижней части она сложена зеленоватыми до буроватых 
песчаниками и глинистыми сланцами, в верхней — сероватыми 
слюдистыми полевошпатовыми песчаниками и глинистыми слан
цами.

Серия Махадева — горизонты Пачмархи и Малери — совер
шенно лишена углистого вещества.

Горизонт Цачмархи сложен огромным массивом красных пес
чаников с небольшими пачками глин в основании и близ кровли; 
горизонт же Малери (Марвели) сложен почти исключительно

315



красными глинами с подчиненными им песчаниками, нередко 
известковистыми.

Серия Раджмахал почти полностью состоит из покровов ба
зальтовых лав, переслаивающихся с глинистыми сланцами, кото
рые при мощности горизонта 450—600 м имеют суммарную 
мощность всего 30 м. Они содержат окаменелую древесину и 
остатки унионид.

Серия Джаббалпур сложена белыми и светлоокрашенными 
глинами и песчаниками, среди которых встречаются угольные 
пласты, не имеющие промышленного значения.

Большая часть гондванских угольных месторождений сечется 
интрузиями долеритов, базальтов и слюдяных перидотитов, обра
зующих дайки и силлы, а местами и мощные залежи. Часть 
интрузий затронута сбросами, другие же, не прерываясь, пере
секают последние.

Под воздействием интрузий слюдяных перидотитов угли сильно 
меняют свои качества, разрушаются и делаются непригодными 
для использования.

Около некоторых силлов уголь на расстоянии до 2 м превра
щен в своего рода кокс (джема). Долеритовые дайки оказывают 
очень слабое воздействие на уголь.

Тектоническое строение площадей развития гондванских отло
жений сравнительно простое и однообразное. В основном оно 
характеризуется наличием крупных разломов основания Индий
ской платформы, разделяющих ее на крупные блоки, и развитием 
в этих блоках сбросов. На опущенных по сбросам площадях 
сохранились угленосные отложения гондванской системы, на под
нятых они размыты.

Тектонические прогибы, заполненные гондванскими отложе
ниями, ограничены нарушениями, которые в общем имеют линей
ное расположение. Так как величина смещений по обеим сторонам 
прогибов не одинакова, то слои приобретают наклоны в сторону 
нарушения большей амплитуды.

Кроме главных нарушений, которые образовались, по-види
мому, одновременно с отложением осадков во впадинах и которые 
проходят по их бортам, внутри наблюдаются еще поперечные и 
диагональные сбросы.

Некоторые из впадин сохранили, однако, свои первичные, 
генетические границы. Преобладающая же часть месторождений 
является останцами более крупных областей осадконакопления, 
сохранившихся в грабенах.

Область распространения гондванской системы, за исключе
нием Гималаев, лишена складчатых дислокаций, которые обнару
живаются только местами. В районе Гималаев гондванские 
отложения сильно нарушены горообразовательными движениями, 
которые их смяли в складки, создали надвиги и даже привели 
в опрокинутое положение. В других районах слои обычно падают 
полого, за исключением участков, прилегающих к сбросам или

316

более молодым интрузивным телам. Нарушения в большинстве 
случаев являются нормальными сбросами. Образование сбросов 
происходило, по-видимому, в два этапа: первый — в домахадевское 
время, второй — в послераджмахальское.

Почти все угольные месторождения Индии приурочены к бас
сейнам рек Дамодар, Маханади и Годавари.

Угленосность в отложениях гондванской системы наблюдается 
во многих ее горизонтах. Главное значение в отношении про
мышленной угленосности имеет баракарский горизонт дамодарской 
серии. Он содержит промышленные пласты углей во всех районах. 
На втором месте стоит горизонт Ранигандж, промышленная угле
носность которого ограничивается несколькими месторождениями: 
Раниганджским, Джария, Бокаро и несколькими более мелкими. 
Еще меньшее значение имеет угленосность горизонта Джаббал
пур, развитая в основном в долине р. Хард.

По типу накопления одни угли относятся к образовавшимся 
на месте произрастания растений, другие — за счет переноса 
последних. Некоторые пласты содержат прослои, по-видимому, 
переотложенных углей.

Коксующиеся угли баракарского горизонта содержат 1—3% 
влаги, 20—30% летучих веществ и являются часто отличными 
флотскими углями. Влажность углей горизонта Ранигандж 3—8%, 
они содержат 30—36% летучих. Угли обычно плохо или умеренно 
коксующиеся и не являются хорошими газовыми углями. Соот
ветственно с этим в промышленной классификации индийских 
углей они разделяются на две группы: с низким содержанием 
летучих веществ и высоким содержанием последних (табл. 28).

Т а б л и ц а  28
Классификация углей Индии

Сорт С низким содержанием 
летучих

С высоким содержанием 
летучих

Отборный До 13% золы 
Более 7000 ккал/кг

До 11 % золы 
Более 6800 ккал/кг 
Менее 6% влаги

Первый От 13 до 15% золы 
Более 6500 ккал/кг

От 11 до 13% золы 
Более 6300 ккал/кг 
Менее 9% влаги

Третий Более 18% золы 
Менее 6000 ккал/кг

Более 16% золы 
Менее 6000 ккал/кг 
Более 10% влаги

Наилучшие коксующиеся угли содержат месторождения Джа
рия, Гиридих и Бокаро. Угли Раниганджского месторождения 
дают хороший кокс в шихте с джарийским углем. Большая часть 
углей, пригодных для коксования, отличается несколько повышен
ным содержанием фосфора; наименьшее его количество имеется
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в гиридихских углях, которые отличаются исключительно хоро
шими качествами и применяются в производстве ферросплавов. 
В Индии насчитывается значительное количество (более 70) уголь
ных месторождений гондванского возраста.

Главные угольные месторождения сосредоточены в северо- 
восточной части страны и располагаются вдоль современных долин 
рек Дамодар, Маханади, Годавари и Варха (рис. 121). Оощая

Р и с  121. Н и ж н е г о н д в а н с к и е  у г о л ь н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  И н д и и  (по
М. С. К р и ш н а н )

а — Раджмахал: 7 — Хура, 8 — Джильхурия, 9 — Шупарбита, /0 — Пахвара, И' —
Брямани;

б — Думке: 12 — Куидит, 13 — Сахаджюри, 14 — Джаинти; 
в — Хазарибах: 15 — Гиридих, — Шопе, 11 Иткхори, _ ц

? — копиня Ламодапа- 18 и 20 — Ранигандж, 19 — Ажаи, 21 — Джария, 22 1ан; 
драпура 2 3 -  Бокаро, 24 -  Рамгарх, 25 -  Южный Каранпур, 26 -  Северный.

Каранпур;
О -  Дальтонганджи: 27 -  Ауранга, 28 -  Ху тар> 29 -  Дальтонганджи;
е- долина Маханади: 3 0 -  Талчир, 3 1 -  Иб Шампур), 52 -  лимгир 

ж - д о л и н а  Сон: 33 ~  Синграули, 3 4 -  Корар, о о - У м а р и а ,  36 -  Джохилла,
37 — Сохадпур; . _

з — Шхаттисгарх- 33 — Тзтапани, 39— Рамкола, 4» — Джхилимили, 41 — Санхаг,. 
42 - Джхагракхаид, 43 -  Курасна, 44 -  Корсагарх, 43 -  Висрампур 4о -  Баиаар,. 
47 — Лакханпур, 43 — Панчбхайни, 49 — Дамхамунда, Л? — Сендугарх 51--  Хасдо 

Рампур, 52 -  Корба, 53 -  Манд. 54 -  Райгарх, 55 -  Южный Райгарх; 
и — Сатрупа- 56 — Мохпани, 57 — Сонада, 58 — Шахнур, 59 — Дульхара, 60 Пат 

хакхара, 61 — Канхан, 62 — Пени;
к — долина Варха: 63 — Бандар, 64 — Варора, 65 — Вун, 66 — Тельваза, 67— 1анда, 

68 — Балларпур, 69 — Ваманпалли;
л  — долина Годавари: 70 -  Раджпура, 7 / -  Аитаргаон. 72 -  Тпндур 7о -  Сакдра- 
палли 74 - К а м а р а м .  75 -  Бандала, 7 6 -  Лингала, / /  — Сннгарени, 78 — Котхагу- 

дем, 79 — Ганапарам, 80 — Бедадануру
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добыча по этим месторождениям составляет около 98% добычи 
угля всей Индии. Наиболее крупное из них — месторождение 
Джария, входящее в состав Дамудского бассейна.

Месторождения Гималайского района, находящиеся в недо
ступных местах, из-за сложности геологического строения и раз
давленности углей, а в Северной Бенгалии из-за малых размеров» 
не имеют промышленного значения.

У Г О Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  Г О Н Д В А Н С К О Г О  В О З Р А С Т А

М е с т о р о ж д е н и е  Д ж а р и я  находится в 270 км западнее 
Калькутты. Это самое крупное угольное месторождение Индии — 
оно дает около 40% общей добычи страны и содержит самые луч
шие коксующиеся угли. Месторождение вытянуто примерно на- 
19 км в меридиональном направлении, на 38 км -— в широтном,. 
Общая площадь его около 450 км2.

Сложено месторождение осадками талчирской и дамодарской 
серий. На севере, западе и востоке оно имеет нормальные седи- 
ментационные контакты, на юге же ограничено крупным сбросом, 
срезающим часть гондванских отложений (рис. 122). Залегающие- 
в основании этой толщи на гнейсах архейского возраста валун
ные отложения имеют мощность в среднем около 15 ж и посте
пенно переходят в талчирский горизонт мощностью около 250 м.

Талчирский горизонт развит по западной и северной окраинам,, 
где он выходит на поверхность, и по восточной, где трансгрессивно- 
перекрывается баракарским горизонтом. Породы баракарского 
горизонта, имеющего здесь мощность 600 м, занимают около 
половины всей площади. На южной окраине месторождения они 
срезаны сбросом, к которому примыкает горизонт непромышлен
ных пластов, а в юго-западной части — раниганджский горизонт 
мощностью 550—600 м.

Состав отложений этих горизонтов преимущественно песчани
стый и в этом отношении не" отличается от их состава в других 
районах Индии. Во многих местах угленосная толща рассекается 
дайками долеритов и перидотитов. Отличительная особенность, 
литологического состава — развитие в этих горизонтах горелых 
пород — «паралав», которые встречаются в виде изолированных 
тел в кровле пластов угля и прослеживаются на большом про
стирании вдоль выходов на поверхность.

По С. Сенгупта, образование паралав (бухитов) связано 
с плавлением песчаников и сланцев угленосной толщи горючими 
газами, которые проникали по трещинам при сгорании угольных 
пластов. При полном плавлении осадочные породы, в том числе 
и глинистые минералы, формировались в лавы алюмосиликатного и 
железомарганцевого состайа. Последние при быстром охлаждении 
и резком увеличении вязкости расплавов образовали лавы преиму
щественно с витрофировой структурой основной массы и подчи
ненной кристаллической фазой, в которой наблюдаются и идио- 
морфные кристаллы.
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По тектоническому строению месторождение представляет резко 
асимметричную срезанную на юге синклиналь. Протягивающаяся 
с северо-запада на юго-восток эта пологая синклиналь пересе
кается многочисленными, преимущественно диагональными, сбро
сами. Общее для месторождения пологое залегание пластов вблизи 
сбросов переходит в крутое — до 35—45° и более. Основная про
мышленная угленосность связана с баракарскитм горизонтом, где 
содержится от 18 до 25 пластов угля. Из них разрабатываются 
10 пластов угля. Наилучший уголь находится в верхних — начиная 
от 10 и выше— пластах. Из десяти разрабатываемых пластов 
четыре (10, 13, 14 и 15) имеют мощность от 8,4 до 15 м, 
остальные — от 2 до 3,6 м.

Уголь малосернистый и малофосфористый, содержит 4,5—5,0% 
водорода, 89—91% углерода, дает хороший кокс. Половина раз
рабатываемых пластов угля содержит большое количество (15— 
26%) золы, теплота сгорания 6400—7900 ккал/кг. Изменение 
качества углей полностью следует их стратиграфическому поло
жению— уменьшению степени метаморфизма по мере перехода 
от нижних пластов угля к верхним. По этому признаку в гори
зонте Баракар выделяются три группы пластов: 1) от нижнего 
до VI, 2) от VI до XV и 3) от XVI до XVIII. Содержание влаги 
для этих групп составляет соответственно: 0,6—1,2%; 0,6—2,0% 
и 1,6—1,9%, содержание летучих 14—17%, 18—23% и 24—29%. 
Угли более высокого горизонта Ранигандж менее метаморфизо- 
ванные. Летучих веществ в них 28—32%, влажность 1,6—2,3%. 
Общие запасы месторождения до глубины 600 м исчисляются 
в 11,7 млрд, г, из них коксующихся углей более 2 млрд. т.

Р а н и г а н д ж с к о е  у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  — вто
рое по величине запасов и добычи. Оно расположено вокруг 
г. Асансол, приблизительно в 200 км северо-западнее Калькутты и 
имеет площадь около 1600 км2. Как и месторождение Джария, по 
южной границе оно имеет тектонический контакт с архейскими 
породами, по западной и северной на последние с седиментацион- 
ным контактом ложатся талчирский или трансгрессивно перекры
вающий его баракарский горизонт. На востоке угленосные отло
жения уходят под аллювий и латериты (рис. 123).

На месторождении развита вся толща Нижней Гондваны от 
талчирской до панчетской серии и располагающаяся над ней 
переходная к Верхней Гондване надпанчетская серия. Талчирская 
серия и баракарский горизонт сложены тем же преимущественно 
песчано-глинистым комплексом пород и имеют почти таки! же 
мощности, что и на месторождении Джария. Залегающий выше 
неугленосный горизонт из-за большого развития в нем среди 
углисто-глинистых сланцев ожелезненных прослоев называется 
здесь горизонтом железистых глинистых сланцев и имеет почти 
вдвое меньшую мощность против месторождения Джария — 363 м.

Располагающийся выше раниганджский горизонт, наоборот, 
развит более полно и имеет мощность 1000 м, будучи сложен

21 Матвеев А. К. 321
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Рис. 123. Раииганджское месторожде

ние (стратиграфический разрез)
I — сланец; 2 — песчаник: 3 — конгломерат; 

4 — гнейсы

почти равномерным чередо
ванием песчаников с глини
стыми сланцами и заклю
ченными преимущественно 
среди последних пластами 
угля. Он занимает около 
3/4 всей площади месторож- 
дения.

Таким же чередованием 
слюдистых песчаников с 
красными и зеленоватыми 
сланцами, но без углей, 
сложены согласно залегаю
щие серии: панчетская
(600 м) и надпанчетская 
(300 м).

Вся толща пересечена 
многочисленными дайками 
долеритов и перидотитов; 
наибольшее контактовое 
воздействие на уголь оказы
вают слюдяные перидотиты.

Угленосная толща сло
жена в пологую асиммет
ричную синклинальную 
складку. На юге и на за
паде раниганджская угле
носная площадь разбита 
сбросами. По ее южной 
границе, как уже .указыва
лось, проходит серия кули
сообразно расположенных 
сбросов, дающих около 
Панчетских холмов общую 
величину смещения около 
2700 м. Кроме сбросов, ог
раничивающих месторожде
ние, в нем наблюдаются 
также поперечные и косые 
сбросы.

Главные дислокации, как 
считает большинство иссле
дователей, происходили в 
юре. Интрузии образова
лись позже сбросов и могут 
соответствовать времени 
развития декканских трап
пов.
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Угленосность в отличие от месторождения Джария наиболее 
развита в раниганджском горизонте. Из общего количества 20 ос
новных пластов в нем располагается около 14—15 пластов. Пла
сты на разных участках имеют разные (местные) названия. Кро
ме основных пластов, встречаются располагающиеся между ними 
небольшие угольные прослои, местами переходящие на небольшом 
простирании в пласты с рабочей мощностью.

Наилучшие угли (Дамагар, Лайкдих, Санктория и др.), при
годные для коксования в шихте с углями месторождения Джария.

Угли Раниганджского месторождения менее зольные, чем на 
месторождении Джария. Их зольность в среднем составляет 10— 
15% и не превышает 20%. Как и в последнем, изменение степени 
метаморфизма следует правилу Хильта.

Так, если в углях баракарского горизонта содержание влаги не 
превышает 1,6%, а содержание летущих веществ в нижних пла
стах этого горизонта составляет 23 %! и верхних 29%, то в углях 
раниганджского горизонта — в нижних пластах 31% и в верхних 
ДО 37 %.

По данным элементарного анализа, в угле баракарского гори
зонта содержится 85—86% углерода, 6—7% кислорода, для рани
ганджского горизонта соответственно — 78—82% и 9—14%. По 
площади уменьшение степени метаморфизма углей происходит с 
запада на восток. Теплота сгорания углей нижнего горизонта 
7020—7600 ккал/кг, верхнего 6000—7380 ккал/кг. Вблизи интру
зивных тел качество угля резко меняется. По произведенным не
давно подсчетам запасы углей месторождения до глубины 600 м 
составляют 13,0 млрд, т, в том числе коксующихся 0,25 млрд. т. 
Месторождение разрабатывается приблизительно 150 лет. За этот 
срок из него добыто несколько более 350 млн. г. угля.

М е с т о р о ж д е н и е  Б о к а р о  площадью 550 км2 по запасам 
угля и его добыче, составляющей около 10% добычи углей всей 
страны, стоит на третьем месте. Гондванские отложения этого 
месторождения представлены серией Дамодар (Дамуда).

Нижняя часть серии, отвечающая баракарскому горизонту, яв
ляется угленосной и имеет общую мощность 800 м. В основании 
ее залегает около 35 м базальных песчаников и конгломератов. 
Вся вышележащая часть этого горизонта разделяется на нижний, 
средний и верхний песчаники. Нижний песчаник мощностью около 
120 м сложен песчаниками и глинистыми сланцами, включает семь 
пластов угля мощностью 7—7,5 м. Средний песчаник мощностью 
260 м наиболее угленосный и в толще переслаивания песчаников 
и глинистых сланцев содержит шесть пластов мощностью 70 м. 
Верхний песчаник сложен такой же толщей переслаивания и 
включает 10 пластов угля в 20 м. Общая мощность его около 
300 м. Средняя часть серии, отвечающая неугленосному горизон
ту, сложена песчаниками и сланцами общей мощностью около 
830 м. Выше нее залегает слабоугленосный горизонт Рани- 
гандж. |
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Наибольшая угленосность, как уже указывалось, приурочена 
к средним песчаникам.

Мощность пластов изменяется очень широко, не выходя, од
нако, из пределов рабочей мощности. Наилучшей выдержанностью 
отличаются пласты угля средней мощности. Так, пласт А почти 
всюду имеет мощность 3,6 ж. В то же время мощность пласта 
Каргали изменяется от 12 до 37 ж, пласта Бормо — от 12 до 
14 м, пласта Каро — от 21 до 24 Ж. По качеству угли аналогичны 
углям месторождения Джария. Они содержат 1,2—1,6% влаги, от 
23 до 31% летучих веществ, около 0,4% серы и мало фосфора, 
ко обладают значительным количеством — от 16 до 20% — золы; 
теплота сгорания 6600—7140 ккал/кг.

Запасы месторождения Бокаро составляют 0,795 млрд, т, из 
них пригодных для коксования 0,315 млрд. т. Месторождение раз
рабатывается открытым способом.

М е с т о р о ж д е н и е  К а р а н п у р  расположено к западу от 
месторождения Бокаро и разделяется на Северный Каранпур, за
нимающий площадь около 1100 км2, и значительно меньший — в 
400 км2 — Южный Каранпур.

Месторождение сложено осадками дамодарской, панчетской и 
надпанчетской серий, которые во многих местах прорываются дай
ками долеритов и слюдистых перидотитов.

В восточной части месторождения значительно развиты сбро
сы. Угленосная толща в составе карарбарийского, баракарского и 
райиганджского горизонтов характеризуется мощностью 750 м и 
включает более 16 пластов угля суммарной мощностью 85 м.

Наиболее мощные пласты — Верхний Аргада (25 ж), Нижний 
Аргада (10 ж), Сирка (12 ж) — расположены в нижней части 
толщи, залегающей на горизонте Талчир. Лежащие выше пласты, 
за исключением самого верхнего, обладают мощностью 1,2—5,0 ж. 
Верхний сложный пласт Балкудра имеет общую мощность 
10 ж, из которых 2,5 ж приходятся на прослой глинистого сланца. 
Угли наиболее широко разрабатываемых пластов Аргада и Сирка 
содержат одинаковое количество (29—30%) витринита, но разное 
количество (5—30%) экзинита и инертенита (64—40%) и по со
держанию летучих веществ отличаются на 2—3%. В среднем же 
они содержат 2,5—4,0% влаги, 14,8—15,4% золы, 31—33% лету
чих веществ, 0,7—0,9% серы и обладают теплотой сгорания 6500— 
6600 ккал/кг. В шихте с гиридихскими углями они дают хороший 
кокс.

Запасы месторождения, по Е. Ги, составляют 750 млн. т.
М е с т о р о ж д е н и е  Г и р и д и х  располагается к северу от 

месторождения Джария. Оно занимает незначительную еще не
полностью оконтуренную площадь и обладает небольшими запа
сами, но выделяется среди других угольных месторождений Индии 
исключительно хорошим качеством углей, содержащих ничтожное 
количество фосфора и серы. Используются угли не только для 
коксования, но применяются также в производстве ферросплавов.
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Рабочая угленосность приурочена к нижней части серии Дамо- 
дар — горизонту Карарбари и переходной части от него к горизон
ту Баракар, выделяемой иногда в группу Хилль.

Залегающие в верхней части горизонта Карарбари угольные 
пласты имеют мощность от 1,2 до 3 ж, в нижней — от 3 до 7,2 ж. 
Пластьг группы Хилль обладают малой мощностью и разраба
тываются в ничтожном количестве. Угли горизонта Карарбари со
держат в среднем 1,5% влаги, 8—13% золы, 21—25% летучих 
веществ; 0,4% серы, 88% углерода, 5,1% водорода, 4,7% кисло
рода; теплота сгорания около 7000 ккал/кг.

Широко развитые на этом месторождении интрузии слюдистых 
перидотитов сильно ухудшают качество углей. Общие запасы, по 
Е. Ги, составляют 22 млн. т, из них пригодных для коксования 
20 млн. т.

Разрозненные угольные м е с т о р о ж д е н и я  д о л и н ы  р. Го 
да  в а р и располагаются вдоль среднего и нижнего течения этой 
реки от г. Нагпур на севере до ее устья.

Месторождения эти занимают незначительные площади и со
держат небольшое количество запасов угля. Угленосность их свя
зана почти исключительно с горизонтом Баракар.

К наиболее крупным и более изученным месторождениям этого 
района относятся разрабатываемые месторождения Тандур, Чан
да и Састи.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  Т а н д у р  угленосные отложения го
ризонта Баракар развиты на площади около 180 км2 и включают 
два рабочих пласта угля; нижний — Росс мощностью 2,7 ж и верх
ний— Саларджант мощностью 8,2 ж, из которых отрабатываются 
только нижние 2,4 ж. Уголь содержит много золы (18—23%), 
0,9—2,1% серы, 4—8% влаги, выход летучих веществ 28—32%; 
теплота сгорания 5810—6380 ккал/кг. Угли пригодны для исполь
зования их лишь в качестве энергетического топлива.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  Ч а н д а  угленосные отложения пред
ставлены горизонтом Баракар и лежащими выше песчаниками с 
прослоями угля нерабочей мощности (местный горизонт Камати). 
Мощность баракарских угольных пластов изменяется по разным 
шахтам от 6,1 до 16,4 ж.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  С а с т и  основной пласт угля слож
ного строения. Общая его мощность 9,4 ж, в том числе мощность 
верхнего прослоя 2,3 ж.

Качество угля обоих месторождений почти одинаково: в нем 
содержится 8,9—9,2% влаги, 16—17% золы, 31—32% .летучих ве
ществ, 0,6—1,6% серы; теплота сгорания 5640—5660 ккал/кг. Об
щие геологические запасы этих месторождений не превышают 
десятка миллионов тонн. Несмотря на небольшие размеры 
месторождений долины Годавари, они усиленно разрабаты
ваются.

М е с т о р о ж д е н и я  К о р б а  и Т а л ч и р ,  расположенные в 
разных местах, представляют интерес с точки зрения начала про



явления в Индии угленосности карбонового возраста и пышного 
развития ее в более верхних отложениях. Каждое из них занимает 
площадь около 450—500 км2, сложенную песчаниками и своеоб
разными, колющимися на мелкие остроугольные отдельности, так 
называемыми игольчатыми сланцами.

Пласты углей горизонта Талчир небольшой мощности. Лежа
щие в нижней части дамодарской серии разрабатываемые на этих 
месторождениях пласты имеют сложное строение и значительную 
мощность. Так, на месторождении Корба наряду с простым пла
стом угля в 1,5 м развиты два пласта угля мощностью соответ
ственно 6 и 2 ж и третий рекордный пласт — общей мощностью 
45 м.

На Талчирском месторождении мощности пластов значительно 
ниже — от 2,9 до 10 м. Уголь этих месторождений, особенно ме
сторождения Корба, обладает высокой зольностью. Уголь лучшей 
пачки 21-метрового пласта содержит 17,3% золы, 9,8% влаги, 
28,4% летучих веществ и обладает теплотой сгорания 5830 ккал/кг. 
Уголь Талчирского месторождения отличается обилием в нем фю- 
зена и имеет меньшую зольность (11,6%), но большее количество 
(11,7%) влаги и 30,5% летучих веществ; теплота сгорания 
6740 ккал/кг.

Запасы обоих месторождений вместе составляют, по Е. Ги, 
198 млн. т. Все остальные угольные месторождения гондванского 
возраста по запасам значительно меньше, чем рассмотренные выше.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

Угольные месторождения этого возраста в Индии по сравнению 
с гондванскимн отличаются большим разнообразием состава сла
гающих их толщ и фациальными особенностями. Они образовались 
уже после происшедшего на границе перехода от мезозоя к кай
нозою раскалывания Гондваны на отдельные составные части, ко
торые переместились относительно друг друга. В результате этого 
создалось распределение мозаичного характера не только орогид- 
рографических элементов, но и распределение этой территории 
между сушей и морем и остатками последнего, зажатыми между 
поднятиями во внутримагериковой части этой территории, что оп
ределило развитие в различных частях последней и различных по 
фациальному и вещественному составу отложений. Наибольшее 
различие в составе и стратиграфическом положении угленосных 
толщ имеет место на месторождениях южного склона Гималай
ских гор, претерпевших в третичный период три поднятия, разде- 

' ленных промежутками покоя.
Вместе с тем почти для всех месторождений наблюдается зако

номерное распространение фаций в разрезе: развитие морских 
отложений в основании разреза и переход их через лагунные фа
ции в пресноводные, а местами — и непосредственная смена по
следних морскими отложениями.
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Угленосность рассматриваемого возраста наблюдается почти 
во всех основных подразделениях — от палеогена до плиоцена 
включительно. Кайнозойские отложения от крайней северо-запад
ной части Индии'сравнительно узкой полосой (местами они не
угленосные) протягиваются вдоль южного подножия Гималаев по 
всей северной части Индии вплоть до пограничной с Бирмой про
винции Ассам.

Угольные месторождения промышленного значения в Предги- 
ыалайской зоне известны! в Кашмире и Ассаме, где они подверга
ются преимущественно спорадической эксплуатации. Наибольшее 
промышленное значение имеет расположенное в юго-восточной ча
сти Индии вблизи г. Мадрас недавно открытое, но уже начатое 
разработками месторождение Южная Аркота, или Нейвели.

Разрабатывается также буроугольное месторождение Палана 
в Раджистане, около Биканер, с двумя пластами угля мощностью 
6—15 м эоценового возраста.

В Кашмире угленосные отложения развиты в виде трех полос 
в 50—70 км севернее г. Джамму. Они предположительно отно
сятся к нижнему эоцену, образовались в прибрежных болотах и 
эстуариях и залегают в крыльях куполов на послепермской из
вестняковой брекчии. По своему составу делятся на нижний — 
бокситово-угленосный и верхний — угленосный горизонты. Нижний 
горизонт мощностью около 7 м сложен бокситовыми и каолино
выми глинами с ожелезненными и углистыми прослоями.

Верхний горизонт мощностью 35—40 м состоит из известко- 
вистых сланцев, пластов угля, железистых конкреций и перекры
вается более чем 100-метровой толщей нуммулитовых известняков 
и сланцев.

Угленосная толща дугообразно протягивается с северо-запада 
на юго-восток и в обоих направлениях вьтклинивается, замещаясь 
в разрезе залегающими несогласно на нуммулитовых известняках 
миоценовыми отложениями — серией Сивалик.

В результате неоднократного проявления в этой области оро- 
генических движений угленосные отложения собраны в протяги
вающиеся параллельно Гималайскому хребту складки, осложнен
ные сериями сбросов. Угленасыщенность этих отложений неве
лика.

В крайней восточной части — на угленосной площади Ладд — 
установлен крутопадающий пласт угля хорошего качества мощно
стью около 3,0 м.

В крайней западной полосе — на месторождении Калакот, в 
нижнем горизонте имеется один пласт тощего угля с мощностью, 
меняющейся от 1 до 2,5 м. В верхнем горизонте располагаются 
два пласта высокозольного угля — в 2 и 0,8 м. Запасы месторож
дения, по Е. Ги, составляют не менее 8 млн. г. для верхнего и не 
менее 1 млн. т для нижнего горизонтов.

Месторождение Метка, расположенное вблизи Калакот, содер
жит один пласт тощего угля верхнего горизонта мощностью
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1,5 ж и запасами 5 млн. г, месторождение Маходала в том же го
ризонте — два пласта такого же угля общей мощностью 3,5 я  
с запасами 4 млн. т.

За последнее время к западу от Калакота найдены месторож
дения спекающихся, но сильно раздробленных до порошковатого 
состояния углей; месторождения содержат один-два пласта мощ
ностью до 3 м.

Такой же угленасыщенностью обладают и другие месторож
дения Кашмира. Заключенные в них угли высокометаморфизова- 
ны — от тощих с содержанием летучих веществ 12—15% до ант
рацитов, местами ографичены, с различной, нередко высокЬй золь
ностью; средняя зольность разрабатываемых пластов угля состав
ляет 9—17%.

В провинции Ассам, где кайнозойские отложения имеют исклю
чительно большое распространение (рис. 124) и огромную — до

Рис. 124. Угленосные площади провинции Ассам
/  — Намфук-Намчилк; 2 — Макум; 3 — Джайкур; 4 — Назира; 5 — Джапи; 
6* — Дизан; 7 — Лонгтой; 8 — Намбор; 9 — Дойгрунг; 10 — Анви; 11 — Лакаронг, 
12 — Мэйбелькар; 13— Ум-Каленч; 14— Балионг; 15 — Даранджири; 16 — Рон-

гренжири
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15 км — мощность, угленосность связана с нижней частью этой 
толщи — нижним и верхним эоценом мощностью около 10 км. Эта 
часть толщи расчленяется на серии и горизонты (табл. 29).

Т а б л и ц а  29
Разрез нижней части кайнозойских отложений Ассама

Ярус Серия
’

Г сризонт

Бурдигальский
Хаттский

Сумма 
(4000 м)

Бока-Бил — песчанистые глини
стые сланцы; песчаники 

Рубанский — конгломераты, пе
счаники, глинистые сланцы, 
бурые угли и «угольные 
конгломераты»

Несогласие
Тикак - Парбат — глинистые 

сланцы с пластами угля
Хаттский— 
Овернский

Бараил 
(3500 м)

Бараголой — песчаники, угли
стые и глинистые сланцы, 
угли

Наоган — песчаники
Эоцен Джаинтья 

(1000 м)
Копилий — глинистые сланцы 

и песчаники, местами изве- 
стковистые. Сильхет — нум- 
мулитовые известняки, пере
слаивают,иеся с угленосны
ми отложениями

В эоцене промышленная угленосность сосредоточена лишь в го
ризонте Силхет. Иногда самые нижние слои эоценовых пород вы
деляют как горизонт Тура. Горизонт Тура согласно покрывается 
известняками, одновозрастными с силхетскими известняками. 
■В крайней западной части — горах Таро—-горизонт Тура имеет 
мощность 180 м и сложен тремя — нижней, средней и верхней — 
пачками песчаников по 55—60 м и залегающими между ними дву
мя пластами угля. Мощность нижнего пласта 1,5—2 м, верхнего 
0,6—1,2 м.

В Верхнем Ассаме угленосность приурочена к более высоким 
стратиграфическим горизонтам — серии Бараил. По значительной 
угленосности этой серии ее часто выделяют под названием «сви
та угольных пластов».

В основании ее залегает непродуктивный песчаниковый 
горизонт Наоган мощностью около 1000 м. Выше последовательно 
располагаются горизонт Бараголой и горизонт Тикак-Парбат.

Барголойский горизонт представлен серыми песчаниками, пере
слаивающимися с глинами и углистыми сланцами, содержащими 
пласты угля. Тикак-Парбатский горизонт состоит из чередующихся 
между собой песчаников, песчанистых и глинистых сланцев, ко
торые сопровождаются угольными пластами, разрабатывающимися



на угольных месторождениях Назира, Макум и др. При просле
живании этого горизонта от Верхнего Ассама по простиранию в се
веро-западном направлении наблюдается увеличение глинистого 
и особенно углистого материала.

Наибольшее развитие углей в этих отложениях наблюдается 
в районах месторождения Макум, где, однако, несмотря на то что 
углистый материал и тонкие угольные пропластки встречаются 
часто, распространение более мощных рабочих пластов ограничи
вается сравнительно небольшим вертикальным интервалом бара- 
голойского и тикак-парбатского горизонтов.

В породах серии Бараил, преимущественно под мощными пла
стами угля, наблюдаются проявления нефтеносности.

Все угольные месторождения Ассама расположены на лево
бережье р. Брахмапутра в виде полос, простирающихся парал
лельно ее течению.

К числу основных разрабатываемых месторождений в Верхнем 
Ассаме относятся Макум и Назира, в Центральном и Нижнем — 
группы месторождений в горах Казн, Джаинтья и в крайней юго- 
западной части — горах Гаро.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  М а к у м  в 100-метровой угленосной 
толще заключен суммарный рабочий пласт угля изменчивой мощ
ности — от 5 до 25 м; встречаются, кроме того, и тонкие пласты.

В Н а з и р а  имеется пять рабочих пластов угля общей мощ
ностью 21 м. По качеству угли разнообразны, но почти все мало
зольные; они содержат золы не более 2,4%, влаги до 4%, летучих 
веществ 37—42%, серы 2—3% и обладают теплотой сгорания свы
ше 7000 ккал/кг.

В горах Гаро, восточнее г. Тура, имеются два-три раоочих пла
ста мощностью обычно от 1 до 1,8 м; на некоторых месторожде
ниях этого района их мощность достигает 2,7 м.

В районах Каз и Джаинтья залегает такое же количество пла
стов мощностью от 1 до 2 м и лишь на небольшой площади—■ 
месторождении Лонгтой —■ один из пластов угля имеет мощность
3,6 м. Угли этих трех районов существенно отличаются по своим 
качествам от углей Верхнего Ассама. Уголь из нижних пластов 
характеризуется как способный к коксованию, но многосернистый, 
с содержанием золы около 20% и теплотой сгорания 6500— 
7700 ккал/кг, верхних пластов — как значительно менее метамор- 
физованный, содержащий большее количество влаги и летучих ве
ществ. Такое же понижение степени метаморфизма углей наблю
дается и по простиранию — от гор. Гаро в сторону месторождения 
Назира. Угли местами содержат промышленные концентрации 
германия.

Общие геологические запасы третичных углей по Ассаму до 
глубины 900 м превышают 1 млрд. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Ю ж н а я  А р к о т а  ( Не й в е л и )  распо
ложено к юго-западу от г. Мадрас. Несмотря на низкое качество 
бурого угля этого месторождения оно из-за недостатка минераль-
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иого топлива в южной части страны имеет большое промышлен
ное значение. Месторождение занимает площадь около 300 км2 
и полностью не оконтурено.

Пласт угля залегает в предположительно миоценовых, так на
зываемых куддалорских аркозовых песчаниках, сопровождаемых 
глинами, служащими керамическим сырьем. Пласт выходит под 
наносы на глубине 47 м и с очень пологим падением погружается 
к югу. Мощность залежи изменяется от 4 до 27.5 м при средней 
мощности 13 м. Пласт состоит из четырех разновидностей буро
го угля: торфянистой, древесинной (особенно лигнита), землистой 
и плотной, отличающихся между собой по структуре, цвету и ка
честву.

Рядовой бурый уголь месторождения Южная Аркота содержит 
■50% влаги, которая на воздухе уменьшается до 15%, 3—10% зо
лы, 37—46% летучих веществ; обладает высшей теплотой сгора
ния — 6100—6950 ккал/кг, теплота сгорания рабочего топлива око
ло 3500—3600 ккал/кг. В угле содержится 65—70% углерода, 20— 
25% кислорода, около 5% водорода, менее 1% серы.

Кроме использования для электростанций и домашнего отопле
ния, уголь пригоден для целей перегонки.

Общие запасы месторождения на оконтуренной площади исчи
сляются в 2 млрд. т. Это самое крупное месторождение в юго- 
восточной Азии.

ПАКИСТАН

Пакистан — страна, бедная углем. Углей, пригодных для кок
сования, в Пакистане нет, и все известные месторождения содер
жат слабометаморфизованные каменные угли или же переходные 
от бурых к каменным. Общие геологические запасы составляют 
несколько миллионов тонн, но точно не установлены.

Основные угольные месторождения расположены в Западном 
Пакистане. Угленосность Западного Пакистана связана с отложе
ниями серий палеогенового возраста: Раникот и Лаки. Эти серин 
по их составу и угленосности расчленяются на пять горизонтов 
(табл. 30).

Главное промышленное значение имеют месторождения, распо
ложенные к востоку и югу от г. Кветта (рис. 125).

На наиболее крупной — восточной — площади, где располага
ются основные месторождения Кхост и Шахрик, угленосная тол
ща простирается почти на 50 км и сложена в серию синклиналей 
с разделяющими их довольно крутыми антиклиналями, сильно раз
бита крутыми падающими преимущественно на север сбросами. 
Промышленные пласты углей приурочены' к верхней части серии 
Лаки — сланцам Гази; из двух разрабатываемых пластов угля 
один характеризуется мощностью 0,5—0,6 м, другой 0,7—0,9 м; 
местами она увеличивается до 1,2—1,3 м.

В районе Кветты угленосная толща сложена в синклинальную
331



Т а б л и ц а  30
С о с т а в  о т л о ж е н и й  с е р и й  Р а н и к о т  и  Л а к и

Серии Горизонты Породы Время

Лаки
(150—750 ж)

Глинистые сланцы 
Газ

Луганские извест
няки

Метингские гли
нистые сланцы и 

известняки

Глинистые слан
цы с уголь
ными пласта
ми и иногда 
с проявле
ниями нефти

Средний и ниж
ний эоцен

Верхний Рани
кот (240 ж )

Желто-коричневые 
и бурые нумму- 
литовые извест
няки и глинис
тые сланцы

Нижний эоцен

Нижний Рани
кот

(300—450 ж)

Гипсоносные гли
нистые сланцы 
и песчаники с 
лигнитами и уг
лями

Палеоцен

складку, простирающуюся с северо-запада на юго-восток (рис. 126), 
здесь в серии Лаки известны два пласта угля.

На месторождении Сор Рандис — Дагари, расположенном во
сточнее г. Кветты, угольные пласты отличаются большой изменчи
востью мощности, строения и качества. Здесь из двух рабочих 
угольных пластов верхний достигает мощности 2,4 м, нижний
1,2 м. Средняя мощность этих пластов на разрабатываемых пло
щадях менее 1,2 м.

Южнее г. Кветты около г. Мач в сланцах Гази имеются два 
тонких пласта угля по 0,4—0,5 м. В крайней южной части этого 
района, отличающейся раздробленностью участков и сложностью 
тектоники, один из пластов раздут до 0,9 м.

Угли этих месторождений Пакистана относятся к слабомета- 
морфизованным каменным углям с содержанием летучих веществ 
41—42% и влаги 3—12%, в большинстве высокосернистые и ма
лозольные, с золностью 5—10%. Содержат 68% углерода, 6% 
водорода, 3,5—10% серы и 5,7% кислорода. На воздухе они рас
сыпаются и обладают способностью к самовозгоранию.

Месторождения этой группы разрабатываются на выходах 
пластов мелкими шахтами. Они дают более 70% добычи углей 
всей страны.

Вторая крупная группа месторождений располагается в во
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сточной части Соляного кряжа, восточнее г. Мианвали, на левобе
режье р. Инд (рис. 127). Здесь основной пласт угля Дандот ме
стами располагается между гипсоносными сланцами серии Рани
кот, местами между известняками и сланцами серии Лаки. Угле
носные отложения мощностью около 100 м обнажаются в обрывах 
горного пласта на простирании около 90 км. Наиболее крупные 
месторождения на этом простирании — Багханвала, Дандот, Ма
йрах.

Рис. 125. Схематическая карта расположения угле
носных площадей в Западном Пакистане (по 

Е. Ги)

На месторождении Багханвала разрабатывается пласт Дан
дот с меняющейся (не более 2 м) мощностью; к западу, на одно
именном месторождении Дандот, он уменьшается до 0,6—1,2 м, 
а еще западнее — на месторождениях Макрах и Катха — обла
дает постоянной (1 м) мощностью. Угли переходные от бурых к 
каменным, высокосернистые, содержат 4,5—5,9% влаги, 12— 
16% зольг и 40—44% летучих веществ.

Третья группа разрабатываемых угольных месторождений рас
полагается на правобережье р. Инд к северо-западу от г. Миан
вали.
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Рис. 126. Геологическая карта района Кветты (по Е. Ги)
1 — современные отложения; 2 — свита Корез — плейстоцен-плиоцен; 3 — свита У)>ак- 
миоцен (?) — плиоцен (?); 4 — свита Шин Матаи — верхний эоцен (?): 5 — свита Взд.з ■ 
Пша —- средний эоцен .(?); 6 — известняки Киртхар — средний эоцен; 7 — сланцы Гази — 
нижний .эоцен; « — известняки Дунган — нижний эоцен — мел; 9 — белемнитовые 

слои — мел; 10 — подстилающие породы

Рис. 127. Карта выходов пласта Дондот в Соляном кряже
1 — аллювиальные отложения: 2 — выходы пласта

1200м

Основное месторождение этого района — Макарвал с одно
именным пластом, выход которого прослеживается на простира
нии почти 50 км (рис. 128). Пласты угля располагаются в осно
вании эоцена мощностью 800 м, но возможно, что принадлежат 
нижнему мелу, на котором залегает эоцен. В лежачем боку угле
носных отложений находится такая же мощная — в 120 м — пач
ка песчаников, как и в висячем. Выше песчаников лежат форами- 
ниферовые известняки явно эоценового возраста. Породы между 
пластами углей сложены 
железистыми песчаника
ми или кварцевыми пес
ками. Пласты угля 
обычно окаймляются тон
кими глинистыми пачка
ми.

Мощность пластов 
очень изменчива и на 
коротком расстоянии ме
няется от дециметров до 
3 м.

Угленосная толща сло
жена в антиклинальную 
складку со сравнительно 
пологим — 25—30° — за
падным и крутым или 
опрокинутым восточным 
крылом; часты попереч
ные разломы.

Основная складча
тость относится ко вре
мени верхнего эоцена — 
олигоцена. Горообразова
тельные процессы менее
интенсивно продолжаются и ныне. Вблизи месторождения высту
пают горячие серные источники.

Угли черного цвета, матовые, отчетливо слоистые, с включениями 
смолы размером до 1 он и своеобразны по своим свойствам.

Это своеобразие заключается в том, что по химическому 
составу они относятся к стадии, промежуточной между бурыми 
и каменными, по физическим же свойствам, в том числе малой 
пористости, к типичным каменным углям, аналогичным по этим 
свойствам жирным углям Рурского бассейна. Теплота смачива
ния, равная 6 кал/г (при 12 кал/г у бурых Баварии и 1 кал/г у 
жирных углей Рура), также указывает на промежуточную ста
дию этих углей.

Угли содержат 44% летучих веществ и по 2,5—3,7% золы и 
влаги; в беззольном и безводном угле содержится (округленно) 
75% углерода, 5,5 % водорода, 14% кислорода, около 4% серы.
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аллювий

Рис. 128. Обзорная карта и геологический 
разрез западной части Соляного кряжа 

(по К- Фрике)



Кипячение в щелочах и азотной кислоте дает слабое окраши
вание.

По М. Тейхмюллер, несоответствие свойств степени метамор
физма углей вызвано тем, что смолы, прошедшие в глубине земли 
через стадию плавления и обладающие крупными молекулами,, за
полнили макропоры, уменьшив таким образом внутреннюю по
верхность угля.

В Восточном Пакистане в последнее время в бассейнах рек 
Мегна и Сурма, притоках Брахмапутры, обнаружена угленосность 
в протягивающихся сюда с севера, из Ассама (ср. раздел «Ин
дия»), неогеновых отложениях.

Пласты угля лежат в глинах под небольшими наносами и име
ют мощность от 1 до 2 м. Уголь рыхлый, землистый, до торфо
подобного, занимает изолированные между собой небольшие пло
щади р запасами по 1—2 млн. т.

Б И Р М А

Бирма не относится к числу стран с крупными угольными ре
сурсами и не обладает даже одиночными крупными угольными ме
сторождениями: общие запасы ее составляют менее 0,5 млрд. г.

По геологическому возрасту и географическому положению 
угольные месторождения Бирмы делятся на две группы: 1) место
рождения гондванской системы, точнее юрского возраста, распо
ложенные в центральной части страны; 2) месторождения третич
ного возраста, расположенные в северных штатах и на крайнем 
юге страны* (рис. 129).

Месторождения углей гондванского возраста складчаты, силь
но нарушены, угли в них часто превращены в. порошок; залега
ние третичных угленосных отложений спокойное, обычно они сла
боскладчатые.

В третичных отложениях содержатся бурые угли, в гондван- 
ских — каменные, довольно высокометаморфизованные — от очень 
редких жирных до преобладающих тощих углей и полуантраци- 
тов.

Угленосные отложения местами прорываются более молоды
ми — вплоть до плиоценового возраста — интрузиями основного 
состава мощностью 1,5—2 м. Влияние их на изменение качества 
углей, судя по ограниченным материалам, незначительно.

Месторождения гондванского возраста в Бирме довольно мно
гочисленны. Они еще очень мало изучены и в большинстве не пол
ностью оконтурены. Угленосные фации развиты в виде небольших 
островов среди непродуктивных отложений, и потому месторожде
ния занимают небольшие площади.

Преобладающая часть месторождений располагается парал
лельно или поблизости 20° с. ш. между реками Иравади и Салуин 
и параллельно или на 96° в. д.

Угольные месторождения находятся в большинстве случаев в
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труднодоступных районах, и угленосные толщи редко выходят на 
поверхность. Месторождения заключают небольшое количество 
запасов угля. Разработка угля производится на немногих место
рождениях.

К наиболее крупным относятся месторождения Лой-ан и груп
пы Панлаунг. Последние расположены в системе одноименной ре
ки и занимают общую пло
щадь около 400 км2.

М е с т о р о ж д е н и я  
г р у п п ы  г. П а н л а у н " 
представляют собой слож
ные складки, очень наруше
ны сбросами и содержат 
сильно раздробленные угли 
(рис. 130).

Пласты угля маломощ
ны, часто меняют свою мощ
ность или выклиниваются.
Точное число пластов не 
установлено. Считается, что 
их не менее восьми. Уголь 
относится к тощим и содер
жит 4,8% влаги, 13% золы.
16,9% летучих веществ.
Из-за малой мощности пла
стов месторождения почти 
не разрабатываются.

М е с т о р о ж д е н и е  
Лой-ан,  называемое иног
да месторождением Калав 
или Кало,— основное мес
торождение каменного угля 
гондванского возраста и за
служивает разработки, так 
как угли хорошего каче
ства.

Месторождение сложено 
одноименной паралической 
серией Лой-ан, в которой 
выделяются три зоны: ниж
няя сланцевая, средняя с 
преобладанием песчаников 
и верхняя угленосная, пред
ставленная кварцевыми 
песчаниками, чередующими
ся с глинистыми песчаниками и сланцами, включающими сбли
женные, часто выклинивающиеся пласты угля.

строение бассейна и количество рабочих пла-

Рис. 129. Схематическая обзорная 
та угольных бассейнов Гчрмы 

/ — угольные месторождения

Г еологическое

33722 Матвеев А. К.



Рис. 130. Геологическое- 
строение района Панлаунг 

(по С.айто, и Уодзуми)
I — древнечетвертичные галечни
ки- 2 — красноцветные песчани
ки; з — песчаниковый горизонт;. 
4 сланцевый горизонт; 5 — ба
зальный горизонт; 6' — граниты;, 
7 — диабазы- 8 — известняковая* 
формация; 9 — аспидная фор 

мация

О 2. Р У бг.м\ - — 1___ 1------ 1

Разрез по А-В а
0  2  и 5 к м  I1 ___ I    . . . 1____ I

стов не установлено. Мощность пластов угля изменяется от 0,20 
до 2 м. Каменные угли содержат 0,5% влаги, 4—10% золы, 25— 
27% летучих веществ и дают хороший кокс.

Имеется и ряд более мелких месторождений.
М е с т о р о ж д е н и е  Ц в е х л а ,  где пласты угля характеризу

ются сложным строением при общей мощности от 2 до 3,3 м и 
уголь содержит большое количество пирита и местами переходит 
в графит, не имеет промышленной ценности.

М е с т о р о ж д е н и е  Л е г а у н г  содержит не менее двух пла
стов раздробленного порошковатого угля невысокого качества. 
Уголь относится к полуантрацитам и содержит 2,1% влаги, 15% 
золы и 12—13% летучих веществ.

Основной рабочий пласт м е с т о р о ж д е н и я  Т а м а к а н  
имеет мощность 0,9 м и прослеживается с этой мощностью на зна
чительном простирании. Уголь хорошего качества, но сильно кро
шащийся.

Месторождения кайнозойского возраста известны' в Бирме в 
эоцене, олигоцене и в переходных к плейстоцену отложениях.

Месторождения эоценовбго возраста располагаются в Верхней 
Бирме, где отложения этого возраста имеют огромную — от 9000 
до 10 000 м — мощность. Нижняя половина этой толщи, сложен
ная в основании базальными конгломератами и затем нуммулито- 
выми гипсоносными сланцами Лаунгше, кверху сменяется тилин- 
скими зеленоватыми песчаниками в 1500 м, на которых согласно 
залегают продуктивные отложения такой же мощности — так на
зываемые табьинские песчаники.

Табьинский горизонт сложен переслаиванием зеленоватых глин 
с песчаниками, заключающими пласты угля. Возраст этих отло
жений устанавливается как верхнелютетский.

В залегающем выше пондаунгском горизонте овернского воз
раста, сложенном песчаниками, глинами и конгломератами, встре
чаются лишь изредка тонкие линзы угля, а лежащий еще выше 
горизонт сланцев Яу полностью сложен морскими осадками. В оли
гоцене угленосность установлена в нижней части этого отдела — 
горизонте Швезетаво серии Перу мощностью около 900 м, сложен
ном железистыми конгломератами и тонкозернистыми песчаника
ми, в которых встречаются тонкие прослои ц пласты бурого угля с 
большим содержанием влаги и серы, не имеющие промышленного 
значения.

К крупным месторождениям эоценового возраста относятся ме
сторождения Калева на р. Чиндвин, Кабвей (Швебо) в среднем 
течении р. Иравади и месторождение Мьичина в верхнем течении 
этой реки. Угленосность наиболее молодого возраста приурочена к 
переходным от плиоцена к плейстоцену отложениям; точный-воз
раст их не установлен и различными исследователями определяет
ся по-разному, вплоть до плейстоценового. Эти отложения пред
ставлены песчанистыми глинами и более редкими среди них тонко
зернистыми песчаниками, местами переходящими в железистые
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песчаники. Угленосные толщи сложены в складки, чаще всего не
крутые, разбиты многочисленными нарушениями и прорываются 
послетретичными интрузиями.

Месторождения содержат бурые угли и обычно обладают не
большими размерами и запасами. Наиболее крупные месторожде
ния— Лашо, Нам-ма, Ман-санг, Ман-се-ле, группирующиеся в се
веро-западной части страны, в верховьях р. Салуин.

В особом положении в отношении точного геологического воз
раста отложений находится расположенное в самой южной части 
страны месторождение Сэиндау.

М е с т о р о ж д е н и е  К а л  ев а — самое крупнее из угольных 
месторождений эоценового возраста. Угленосная песчано-сланце
вая толща мощностью до 300 ж прослеживается по простиранию 
почти на 100 км и содержит непостоянное количество пластов угля 
с общей мощностью от 7 до 15 м. По данным одних исследовате
лей (Пиддингтон), уголь относится к слабометаморфизованным 
каменным, по более достоверным анализам С. Фокса, — к бурым 
и содержит 10% влаги, 5% золы и 35% летучих веществ.

Запасы месторождения исчисляются в 210 млн. г.
М е с т о р о ж д е н и е  К а б в е й  представляет собой ряд выхо

дов угленосной толщи эоцена, расположенных к северу от г. Шве- 
бо и интенсивно разрабатываемых с давнего времени. В угленос
ной толще имеется один-два рабочих пласта бурого угля мощно
стью от 1,2 до 1,8 м.

• Уголь содержит по 12 — 14% влаги и золы и около 37% летучих 
веществ. Местами пласты угля пересекаются или сопровождаются 
интрузивными телами основных пород плиоценового возраста. Из
менение качества углей, по Г. Чибберу, незначительно и носит 
крайне локальный характер.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  М ь и ч и н а  угленосная третичная 
толща имеет общую мощность около 100 м и представлена чере
дованием серых известкозистых сланцев с мелкозернистыми пес
чаниками, сильно дислоцирована и имеет общее крутое — до 
75° — падение на восток. В западной части она включает три ра
бочих пласта изменчивой мощности — от 4 до 6 ж, в северо-во
сточной части — пять рабочих пластов такой же мощности. Угли 
бурые, с большим количеством пирита и сильно раздроблены. 
В восточной части месторождения залегает один пласт мощно
стью около 0,3 м. По Г. Чибберу, уголь битуминозный. В нем со
держится 7,3% влаги, 34,9% золы, около 20% летучих веществ.

М е с т о р о ж д е н и е  Л а ш о  занимает площадь около 
180 км2. Оно сложено глинами, чередующимися с мелкозернисты
ми песчаниками, которые включают пласт угля мощностью 9— 
10 м. К периферии мощность его сильно уменьшается. Уголь от
носится к бурым, плотным, при высыхании растрескивается на ку
бики. Он содержит 20,7% влаги, 12,6% золы, 35,6% летучих ве
ществ. Успешно используется как топливо для паровозов. Разра
батывается месторождение открытым способом.

М е с т о р о ж д е н и е  Н а м - м а  занимает почти такую же пло
щадь, как и Лашо, и сложено чередованием преобладающих глин 
с песчаниками и конгломератами. Эти отложения образуют склад
ку почти широтного направления и включают два рабочих пласта 
угля. Верхний пласт обладает мощностью от 2,1 до 5,1 м, нижний 
не более 1,5 м.

Уголь более твердый, чем из месторождения Лашо, но такой 
же растрескивающийся на воздухе. Он лучшего качества, содер
жит 16,6% влаги, 7,7% золы и 36,9% летучих веществ.

Месторождение Нам-ма — одно из самых крупных месторож
дений бурых углей страны; его запасы исчисляются в 0,5 млн. т.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  Ма  н-с е-л е, где в толще преобладают 
каолиновые глины, установлено семь выходов пластов угля на по
верхность, из них разработки ведутся лишь на одном выходе, где 
пласт угля имеет мощность 0,9—0,95 ж; по качеству уголь анало
гичен с углем из месторождения Нам-ма.

М е с т о р о ж д е н и е  С э и н д а у  расположено в округе Мер- 
гуи, севернее г. Тенассерим. Отложения неогенового возраста 
здесь встречаются в виде сохранившихся от эрозии сравнительно 
небольших останцов среди более древних осадков, на которых 
они залегают с несогласием.

Угленосная толща относится к неогену и делится на нижнюю 
угленосную и верхнюю непродуктивную группу в среднем по 150— 
75 ж каждая. Нижняя группа сложена мягкими песчанистыми 
светлыми сланцами с остатками растений, железистыми сланца
ми со следами ряби и темными известковистыми сланцами с лин
зами и пропластками бурого угля. В соседнем районе Амхерст 
группа вместо углей содержит битуминозные сланцы. Верхняя 
группа представлена рыхлыми песчаниками, переходящими выше 
в железистые песчаники, а затем в гравелиты и конгломераты.

Неогеновая толща залегает в виде синклинали, вытянутой в 
меридиональном направлении с пологим — 3—5° — падением в 
осевой части и более крутым — до 30° — падением в окраинных 
частях синклинали.

Угленосность приурочена к нижней части продуктивной груп
пы, где кроме мелких линз и прослоев находится до четырех ра
бочих пластов мощностью от 1,8 до 5,3 ж с суммарным пластом 
до 8 ж. Угли с содержанием влаги около 16% и с самым низким 
в Бирме (4—6%) содержанием золы и большим количеством пи
рита. Общие геологические запасы месторождения не установле
ны; запасы на одном из его участков исчисляются в 49,5 млн. т.

Н Е П А Л

В Непале угленосность известна в гондванских, верхнемело
вых — нижнеэоценовых и плейстоценовых отложениях. Из-за ма
лой геологической изученности сведения о большинстве угольных 
месторождений ограничиваются преимущественно лишь указания-
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ми на их местоположение и в более редких случаях на качество 
углей. В протягивающихся от Индии в южную часть Непала 
гондванских отложениях угленосность известна в восточной ча
сти страны — в бассейне р. Сун-Коси, севернее хр. Сивалик, где 
среди серых и зеленых сланцев и кварцитов почти вертикально 
залегают два пласта сильноглинистого грязного угля мощностью 
2,1 и 4,5 м. Уголь сильно раздроблен, содержит более 50% золы 
и не имеет практического значения, так же как и встречающиеся 
в дамодарской серии тонкие прерывающиеся прослои антрацита 
в крайней восточной части Непала — районе Илам.

Промышленного значения угленосность имеется в комплексе 
верхнемеловых-нижнеэоценовых отложений.

Рис. 131. Обзорная карта угольных месторождений Непала

Этот комплекс протягивается широкой полосой вдоль южного 
склона Гималаев. Начинаясь от Соляного кряжа, он проходит че
рез север Индии, юго-западную часть Непала и уходит далее на 
восток, в северную часть Бирмы, включая в каждой из этих стран 
по нескольку месторождений угля.

В Непале наиболее изученные угольные месторождения этого 
возраста расположены в Сиваликских горах, в районах Данга и 
Сальяна, находящихся в 400—450 км западнее г. Катманду 
(рис. 131]. В районе Даига угленосные отложения, по С. К. Шар
ма, слагают так называемую тошскую свиту, разделяемую на три 
толщи. Нижняя из них, базальная, сложена зелеными известко- 
вистыми сланцами, переходящими в тонкозернистые известкови- 
стые кварциты, средняя — тонко- и грубозернистыми кварцитами, 
верхняя — сланцами и доломитами. Средняя толща при этом ле
жит несогласно на нижней и согласно покрывается верхней. По 
составу микрофауны серия относится к верхнему мелу, по остат
кам спор в угле — к нижнему эоцену. Уголь приурочен к средней 
кварцитовой толще, в верхней и средней частях которой известны
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лишь небольшие линзы, в нижней же сосредоточено несколько 
пластов угля рабочей мощности. На большинстве месторождений 
они имеют очень большое содержание золы — чаще всего более 
50%, в редких случаях — менее 40%.

Наименьшей зольностью, по Г. Н. Датт, обладают угли м е с т о 

рождения Тош, на котором имеются два пласта угля по 1,5 и 
‘2,4 м, сильно изменчивые по строению и по мощности. Уголь со
держит 8—10% влаги, 24—28% летучих веществ, 10—34% золы, 
малое количество серы и обладает теплотой сгорания 2700— 
.'3500 ккал/кг. Имеются указания также на многочисленные выхо
ды пластов каменного угля мощностью от 0,4 до 2,5 м, однако 
без характеристики их качества.

Угленосность плейстоценового возраста развита преимущест
венно в центральной части страны, где известен ряд пунктов с вы
ходами тонких (главным образом 0,5 м, реже до 1 м) пластов 
бурого угля или лигнита с содержанием золы от 32 до 64%, ме
стами переходящего в углистую глину. По В. С. Яблокову, эти 
угли залегают в озерно-аллювиальных отложениях плейстоцена 
мощностью 300—400 м, выполняющих долину Катманду. Добыча 
угля производится примитивным способом из шурфов, дудок, не
больших разрезов в весьма ограниченном количестве.

ПОЛУОСТРОВ ИНДОКИТАЙ

Угленосность на платформенной части п-ова Индокитай разви
та почти в том же диапазоне общего геологического разреза, что 
и на п-ове Индостан, т. е. в гондванских и палеогеново-неогеновых 
отложениях. В геосинклинальных и парагеосинклинальных струк
турах полуострова угленосность развита в триасе, нижней юре и 
неогене.

При значительно меньшей по сравнению с Индией изученности 
угленосных отложений стратиграфическое расчленение их различ
но не только в отдельных частях полуострова, но иногда одновоз
растные толщи в одной и той же геологической структуре имеют 
■отличные между собой наименования и схемы расчленения. Для 
части геологической шкалы, синхронной с гондванской системой 
п-ова Индостан, обобщающим является предложенное Ж. Фро- 
маже подразделение этих отложений, выделенных им под назва
нием индосинийский комплекс. Для Северного Вьетнама в послед
ние годы разработана новая стратиграфическая схема, которую в 
дальнейшем, вероятно, можно будет распространить на все гео- 
синклинальные и парагеосинклинальные области Индокитайского 
полуострова.

Основная угленосность на Индокитайском п-ове развита в от
ложениях верхнего триаса и нижней юры; угленосность пермских 
и палеогеново-неогеновых отложений незначительна, и месторож
дения этого возраста по числу и по своим размерам невелики.
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В платформенной области на большей части Лаоса, в Таилан
де, Камбодже и Южном Вьетнаме широко развит индосинийский 
комплекс, включающий все формации в пределах от верхней части 
московского яруса карбона до нижнего мела включительно1.

Индосинийские отложения по аналогии с общепринятым в свое 
время трехчленным делением гондванской системы подразделя
ются на три отдела: нижний, средний и верхний индосиний. Гра
ницы между сериями, особенно для средней серии, в различных 
частях полуострова разновозрастны (табл. 31).

Т а б л и ц а  31
С х е м а  п о д р а з д е л е н и й  и н д о с и н и й с к о г о  к о м п л е к с а

Единая стратиграфическая шкала
Подразделения
ИНДОСИНИ ЙСК ОГО1

комплексасистемы отделы ярусы

Мел Нижний Верхний индо-

Юра

Триас Верхний Рэтский

синий («верх
ние песчани
ки», «конти
нентальные 
песчаники»)

Пермь

Карбон

Средний
Нижний

Норийский

Карнийский

Начиная с москов
ского яруса

Средний индо
синий («крас
ноцветная 
формация»)

Нижний индо
синий

Индосинийский комплекс с несогласием перекрывает толщи 
различного возраста; в центральной части полуострова он лежит 
на герцинских гранитах и порфиритах. Каждая серия комплекса 
залегает в свою очередь несогласно на предыдущей. Наиболее 
полный разрез индосиния известен в районе Соп-Понг в Лаосе, 
где, начиная с верхнего карбона, отложилась непрерывная серия 
континентальных осадков.

Мощность индосинийского комплекса и его серий в различных 
районах неодинакова, но в общем достигает 8—10 км, а серий — 
редко менее 2—3 км.

1 Некоторые исследователи включают сюда и осадки верхнего мела— па
леогена (?).
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Нижний индосиний начинается с верхов московского яруса.. 
Карбон, составляющий основание комплекса, сложен пуддинга- 
ми, сильно железистыми и нормальными песчаниками, сланцами 
и содержит местами пласты угля и прослои, богатые скоплениями 
растительных остатков.

Пермь согласно залегает на верхнем карбоне. В континенталь
ном типе она представлена сланцами с типичной пермской фло
рой и пластами угля. В районе Луанг-Прабанг верхняя часть пер
ми, начиная от казанского яруса, выражена чередованием мор
ских отложений с континентальными и также включает пласты 
угля. В приграничной с Бирмой северной части Индокитайского 
полуострова пермь сложена неугленосными пестроцветными пес
чано-глинистыми породами с заключенными в них силлами анде
зитов.

От несогласно залегающего триаса эти отложения отделяются 
бокситоносными и железистыми породами, местами же такие пе
строцветные породы продолжаются выше, переходя в триас.

Нижний и средний триас сложен преимущественно морскими 
осадками с туфами и силлами разнообразных липаритов.

Средний индосиний представлен почти исключительно морски
ми осадками, переходящими в континентальные, преимущественно 
красноцветные, лишь в норийском ярусе. В Верхнем Лаосе сред
няя часть норийского яруса включает соленосные отложения, пе
реходящие по простиранию в угленосные (Фонг-Сали).

Верхний индосиний начинается с рэтского яруса, тесно связан
ного с нижним лейасом.

Рэтский ярус сложен исчезающими к верхней части разреза 
морскими осадками и занимающими преобладающую часть яруса 
континентальными песчано-глинистыми, в том числе угленосными1 
отложениями. Угленосные толщи представлены чередованием 
песчаников, конгломератов, сланцев и заключенных в последних 
пластов угля; местами в них имеются небольшие линзы извест
няков. В слоях, относимых к лейасу, большое значение приобре
тают красноцветные песчаники и алевролиты.

В неугленосных районах верхний индосиний включает красно
цветные фации с прослоями светлых кремнистых песчаников, от
ложение которых началось в рэтский век и продолжалось в юр
ский период. Ряд исследователей считает, что это накопление про
должалось и в нижнем мелу, относя к нижнемеловому возрасту 
верхнюю часть так называемых верхних песчаников.

Красные и розовые песчаники, подстилаемые пуддингами, точ
но установленного верхнемелового возраста. Известны они лишь 
в Нижнем Лаосе и несогласно лежат на лейасе. Породы неугле
носны.

Залегание верхнеиндосинийских отложений в различных райо
нах неодинаково: в западной части Верхнего Лаоса они смяты в 
складки, в других районах они слабо волнистые или же залегают 
горизонтально и нарушены лишь простыми разрывами.
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Структуры геосинклинального типа охватывают всю террито
рию Северного Вьетнама, часть Верхнего Лаоса и северную часть 
Южного Вьетнама.

В последние годы советскими и вьетнамскими геологами раз
работана новая стратиграфическая схема.

На допалеозойском основании, сложенном метаморфическими 
породами, залегают кембрийские, ордовикские и силурийские тер- 
ригенные и карбонатные толщи, имеющие локальное распростра
нение. Расположенные выше морские терригенно-карбонатные 
среднедевонские и карбонатные каменноугольные и верхнепалео
зойские отложения имеют почти повсеместное распространение, 
слагая структурно-фациальные зоны приемущественно палеозой
ского осадконакопления и образуя складчатые основания мезо
зойских прогибов. Среди триасовых отложений Северного Вьет
нама различаются три типа разреза. К верхним частям каж
дого приурочены угленосные толщи, датируемые норийским 
ярусом.

Донорийский триас представлен терригенными морскими и 
вулканогенно-осадочными отложениями. С резким угловым несо
гласием на правобережье р. Сонг-Хонг (р. Красная) на разные 
горизонты донорийского триаса и палеозоя ложится норийская уг
леносная паралическая толща Сыой-Банг, к которой относятся 
продуктивные слои месторождений Сыой-Банг, Ван-Йен и Дам- 
Дун (Фу-нё-Куан). Толща Сыой-Банг представлена в основании 
крупно- и среднезернистыми песчаниками с прослоями алевроли
тов. Местами в подошве встречены конгломераты. Верхняя часть 
толщи сложена преимущественно алевролитами с прослоями пес
чаников, мергелей, известняков, сланцеватых аргиллитов и невы
держанными пластами угля. Мощность толщи Сыой-Банг 600— 
1000 м.

Стратиграфически выше толщи Сыой-Банг и с несогласием на 
ней залегают условно рэт-лейасовые толщи, содержащие слои уг
листых пород и углей (толщи Донг-До и Нам-По).

Донорийский триас левобережья р. Сонг-Хонг представлен в 
основном терригенными толщами, смятыми в широкие складки, 
в общем повторяющие дугообразную структуру левобережья 
р. Сонг-Хонг (р. Красная). Здесь норийская угленосная конти
нентальная свита Хон-Гай выполняет крупную мульду, протя
гивающуюся параллельно берегу Северо-Вьетнамского за
лива.

Свита Хон-Гай подразделяется на две подсвиты Г Нижняя 
подсвнта сложена главным образом кварцевыми конгломерата
ми с редкими маломощными линзами каменных углей. Верхняя 1

1 Изучение новых сборов растительных остатков из свиты Хон-Гай и пере
смотр прежних материалов показали несостоятельность прежнего стратиграфи
ческого расчленения ее на тслщи Ке-Бао, Ха-Ту и Наготна, которые являются 
в какой-то мере одновозрастиыми.
346

подсвита конгломерато-песчаниковая с единичными мощными 
пластами каменного угля (антрациты и полуантрациты) в восточ
ной части бассейна К.уанг-Йен и с многочисленными маломощны
ми пластами угля в западной его части.

На о-ве Ке-Бао и севернее порта Кам-Фа свита Хон-Гай пе
рекрывается с угловым несогласием рэт-лейасовой толщей Ха- 
Кой, содержащей в отличие от первой, с одной стороны, морскую 
фауну, а с другой — красноцветные породы. Толща Ха-Кой под
разделяется на две подтолщи. В нижней подтолще содержатся 
редкие мелкие линзы угля.

Послелейасовые толщи выражены либо красноцветными, либо 
вулканогенными образованиями.

Палеогеново-неогеновые отложения, как и меловые красноцве- 
ты, однотипны и для геосинклинальных, и для платформенных 
территорий Индокитайского полуострова.

Палеогеновые отложения развиты очень ограниченно и извест
ны, начиная лишь с эоцена, к которому условно отнесены песча
ники, залегающие в Таиланде на плато Корат на поверхности вы
ветривания «верхних песчаников».

Отложения эти неугленосны.
Условно олигоценовые отложения подстилают миоценовую тол

щ у  месторождения бурых углей На-Зыонг (близ Ланг-Сона).
Наиболее широко распространены миоценовые и миоцен-пли- 

оценовые отложения, представленные озерными фациями — конг
ломератами, песчаниками, сланцами, мергелями и глинами, вы
полняющими многочисленные мелкие депрессии. Почти во всех 
выходах неогена присутствуют линзы и пласты бурых углей (лиг- 
нитов). В южной части полуострова к верхнему плиоцену отне
сены базальты.

Тектоническое строение Индокитайского полуострова в основ
ном определяется прошедшим на этой территории после москов
ского времени верхнетриасовым орогеническим циклом. Гималай
ский орогенический цикл проявился в основном в блоковых дви
жениях.

В пределах каждого из этих циклов имели место движения 
более частного значения, обусловившие появление ряда несогла
сий, указанных при описании стратиграфии отложений.

В результате верхнетриасового орогенического цикла, наибо
лее активное проявление которого относится к границе карний- 
ского и норийского веков, все донорийские толщи оказались силь
но смятыми в складки, норийские же и более молодые толщи, 
выполняющие чаще всего наложенные мульды, залегают горизон
тально или пологоволнисто.

В южной части полуострова, главным образом в районе Сай
гона, установлены и послелейасовые смятия.

В общей структуре полуострова донорийские отложения обра
зуют крупные прогибы и поднятия, окаймляющие Индосинийскую 
платформу и являющиеся по существу структурно-фациальными
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зонами. На правобережье р. Сонг-Хонг они простираются с се
веро-запада на юго-зосток и разграничены крупными разломами 
такого же направления, проявляющимися и в расположении гидро
графической сети. Южнее их простирание изменяется на субмери
диональное. Преобладают крутые падения слоев. Для левобережья 
р. Сонг-Хонг характерны дуговые структуры и более пологие углы 
падения слоев.

Палеоген-неогеновые отложения выполняют краевые прогибы 
и межгорные впадины, приуроченные к крупным разломам. Эти 
отложения характеризуются в общем пологими залеганиями, 
хотя в отдельных местах смяты в мелкие крутые локальные 
складки.

В отношении магматизма последними работами установлено, 
что наиболее широким распространением пользуются ранне- и 
позднетриасовые гранитоиды. Область развития палеозойских гра
нитов оказалась ограниченной. Выявлено также широкое разви
тие послегеосинклинальных (юрских, меловых и палеогеновых) 
магматических пород, представленных основными и кислыми эф- 
фузивами и гранитоидами. В палеогене происходили излияния 
щелочных лав (трахиты, лейцитофиры). В плиоцене и плейстоцене 
образовались сравнительно крупные покровы базальтов и мелкие 
покровы норитов.

В местах развития допалеогеновых изверженных пород наблю
дается их метаморфизующее влияние на каменные угли.

Угольные месторождения мезозойского возраста содержат ан
трациты, жирные и тощие угли и почти все сосредоточены в пре
делах Демократической Республики Вьетнам. К наиболее крупным 
угленосным районам и бассейнам этого возраста в северной части 
ДРВ относятся Куанг-Йеп с крупными районами Кам-Фа, Банг- 
Зань и Мао-Кхе, а также бассейн Фан-Ме и месторождение Дам- 
Дун, в Южном Вьетнаме — Нонг-Сон, в Лаосе — Пхонг-Сали и 
Хонг-Са. Угли этих бассейнов и месторождений содержат 4—7% 
золы, 8—10% летучих веществ, малосернистые, с теплотой сгора
ния 7400—8050 ккал/кг.

Добыча углей мезозойского возраста превышает 80% добычи 
всего полуострова.

Месторождения кайнозойского возраста приурочены к текто
ническим депрессиям, обычно располагающимся вдоль краевых 
разломов, ограничивающих структурно-фациальные зоны, и содер
жат бурые угли и лигниты. Лишь в месторождении Кхе-Бо (Кыа- 
Рао) встречены также коксующиеся разности.

Наибольшее число угольных месторождений этого возраста 
расположено в Северном Вьетнаме — На-Зыонг, Тюйен-Куанг, Као- 
Банг, Дои-Зяо, Порт-Курбэ, Кхе-Бо.

Планомерная добыча бурых утлей производится только на ме
сторождении На-Зыонг.

В Лаосе имеется лишь одно угольное месторождение неогено
вого возраста — Тран-Нинк.
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д е м о к р а т и ч е с к а я  РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 
(СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ)
Северный Вьетнам обладает запасами более 20 млрд, т камен

ного угля, что составляет преобладающую часть всех запасов угля 
Индокитайского полуострова. Угольная промышленность состав-

Рис. 132. Угольные месторождения Демократической Республики
Вьетнам

I — месторождения неогенового возраста: 1 — Као-Банг,2 — Тахт-Тхе, <3 — На- 
Зыонг, 4 — йен-Бай, 5 — Тюйен-Куанг, в — Вьеттри, 7 — Донг-Зяо, Ь -  Кыа-

Рао (бассейн). 14 — Порт-Курбэ „
II — месторождения и бассейны норийского возраста: 9—13 — бассейн Куанг- 
Йен с месторождениями: 9 — Мао-Кхе, 1'0—■ Ванг-Зань, П Ха-Ту Ьанг-Зань, 
П — Кам-Фа. Монг-Зыонг, /3 — Ке-Бао; месторождения; /о - - Куинь-Няи,

16 -  Сыой-Банг, 17 -  Чо-Бо, 18 -  Дам-Дун, 19 -  Чи-Не
III — месторождения и бассейны рэт-лейасового возраста: 20—Л  — бассейн 
Фан-Ме с месторождениями: 20 — Ван-Ланг, 21 — Лаиг-Кам, Куан-Тьеу, Ба- 
Сон: 22 — Бо-Ха; 23 — Ан-Чау; 24 — Тьен-Йен; 2 5 - Д а м -Х а ;  26 — Донг-До 
/ — аллювий; 2 — триас и пермь; 3 — известняки; 4 — более древние сланцевые

породы



ляет одну из главных отраслей индустрии этой страны, являющей
ся экспортером антрацита в соседние страны (иногда и в страны 
Европы) и поставщиком угля для морских судов.

Угленосность Северного Вьетнама приурочена к верхней части 
триаса и нижней юре, сложенных лагунными и озерно-лагунными 
отложениями, и к отложениям неогенового возраста, содержащим 
лигниты. Общие запасы последних составляют 1 млрд. т.

Месторождения углей распространены в многочисленных пунк
тах страны и представлены как каменными, так и бурыми углями 
(рис. 132). Наибольшее количество площадей каменных углей из
вестно в восточной части страны — восточном Бак-Бо и северном 
Трунг-Бо, где они располагаются в виде трех полос.

1. Центральная или антрацитовая полоса расположена вдоль 
побережья от о-ва Ке-Бао через Хонгай к Мао-Кхе и называется 
иногда угленосным бассейном Куанг-Йен.

2. Северная полоса протягивается в широтном направлении от 
г. Монг-Кай к г. Бак-Нинь и далее к г. Тай-Нгуйен с месторожде
ниями жирных углей и местами антрацитов.

3. Юго-западная полоса находится к юго-западу от Ханоя, в 
среднем течении р. Сонг-Да (р. Черная) и включает в северной: 
части месторождения антрацитов, а в южной — жирных углей.

Буроугольные месторождения встречаются в виде небольших 
мульд преимущественно в северной части страны.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И БАССЕЙНЫ МЕЗОЗОЙСКОГО
ВОЗРАСТА

Наиболее крупный промышленный бассейн — бассейн Куанг- 
Йен. Разрабатывается также ряд мелких месторождений в районе 
г, Тхай-Нгуйен (бассейн Фан-Ме), разведуется месторождение 
Дам-Дун (Фу-нё-Куан).

Б а с с е й н  Ку а н г - Йе н  вытянут в широтном направлении бо
лее чем на 100 км и в тектоническом отношении представляет со
бой крупную мульду, покоящуюся на складчатом палеозойском 
основании и в общем согласную с простиранием структур послед
него. Бассейн состоит из месторождений, которые с востока на за
пад сменяют друг друга в следующем порядке: Ке-Бао (на остро
ве того же названия), Монг-Зыонг, Кам-Фа, Банг-Зань, Ха-Ту, На- 
готна, Банг-Зань, Мао-Кхе.

Норийские угленосные отложения бассейна Куанг-Йен, по 
А. И. йавлову, слагают свиту Хон-Гай, делящуюся на две соглас
но залегающие подсвиты. Нижняя подсвита, мощность которой 
колеблется от 200 до 500 м, сложена среднегалечными кварцевыми 
конгломератами, гравелитами и разнозернистыми песчаниками с 
редкими маломощными линзами каменных углей. В восточной ча
сти бассейна (от о-ва Ке-Бао до г. Хон-Гай) нижняя подсвита 
прослеживается по южной окраине бассейна. Ее базальные гори
зонты с угловым несогласием перекрывают палеозойские отложе
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ния. В западной части нижняя подсвита образует ядро антикли
нали и обнажается в осевой части угленосной площади.

Верхняя подсвита сложена разнозернистыми преимущественно 
кварцевыми песчаниками, средне- и мелкогалечными кварцевыми 
конгломератами с прослоями алевролитов, углистых алевролитов,, 
аргиллитов и пластами каменного угля. Мощность верхней под
свиты достигает 600—800 м.

Структура западной части бассейна из-за приуроченности пос
ледней к резкому перегибу простирания структурно-фациальной': 
зоны Зюйен-Хай отличается от структуры восточной его части. 
Западнее Хонгайского залива наблюдается сравнительно простая 
пологая антиклиналь, южное крыло которой нарушено широтным: 
разломом.

йри движении на восток антиклинальная структура ослож
няется меридиональными сбросами. Восточная часть бассейна, 
представляет собой синклинальную складку, осложненную склад
ками второго порядка и меридиональными и диагональными 
сбросами, разбивающими бассейн на мелкие блоки, что наряду 
с большой сложностью складчатой тектоники угленосной толщи 
очень затрудняет разведку и эксплуатацию месторождений Кам- 
Фа, Банг-Зань и Ха-Ту. Здесь отмечаются различные углы паде
ния слоев вплоть до 70—80°.

Западная и восточная части бассейна отличаются также и по- 
характеру угленосности. В западной части бассейна выявлено око
ло десяти пластов угля, довольно равномерно распределенных по 
разрезу; мощность их от 2 до 8 м. В восточной части бассейна 
угленосность очень высокая: при общей средней мощности свиты 
Хон-Гай 1000 м заключенный в ней суммарный пласт угля имеет- 
мощность около 120 м.

В наиболее полном разрезе угленосной верхней подсвиты Хон- 
Гай, на месторождениях Банг-Зань — Ха-Ту имеется семь пластов 
угля, три из которых достигают значительной мощности: это пласт 
Почвы I (или Подошвы)— до 10 м, Шестнадцатиметровый — до 
27 ж и Мощный (или Большой), имеющий общую мощность до 
60 м, из которых 30—40 м чистого угля. Остальные менее мощные 
пласты до 1—5 м располагаются следующим образом: пласты 
Кйхе-Хум и Почва II — ниже пласта Почвы I; пласт Водоносный — 
ниже Мощного и пласт Кровли — над последним.

Угли бассейна относятся к антрацитам и полуантрацитам. Угли 
ярко блестящие, реже полуматовые, вязкие и крепкие, однород
ные или неяснополосчатые, реже неясноштриховатые; клареновые 
с включением линз витрена и витрено-ксиловитреновые. На по
верхностях напластования есть примазки фюзена.

Угли содержат 1,5—12% золы, 5—10% летучих веществ, 0,2— 
1,2% серы. Теплота сгорания 7000—8400 ккал/кг. Угли бассейна 
относятся к лучшим в мире антрацитам, однако из-за сильной на
рушенное™ уголь дает много мелочи, которая брикетируется. До
быча угля производится главным образом на месторождениях



Кам-Фа, Банг-Зань и Ха-Ту и в небольших объемах на Мао-Кхе 
и Ванг-Зань. '

В прошлом на месторождениях Хонгайской группы значитель
ная часть угля добывалась подземным способом. В последние го
ды в Кам-Фа, Банг-Зань и Ха-ту получил широкое развитие меха
низированный открытый способ, объем добычи которым составляет 
90% общей добычи угля по месторождениям.

Общая добыча по месторождениям Хонгайской группы превы
шает 1,6 млн. т в год. Антрацит, кроме экспорта, используется для 
энергетических целей и в металлургической промышленности.

Б а с с е й н  Фан-Ме, находящийся в северной полосе, в текто
ническом отношении представляет собой западную часть крупной 
наложенной мульды, выполненной толщей Ха-Кой. К бассейну от
носятся небольшие месторождения, расположенные западнее и во
сточнее гор Тхай-Нгуйен: Ван-Ланг, Ланг-Кам, Ба-Сон, Куан-Тъеу 
и Бо-Ха. По последним исследованиям толща Ха-Кой отличается 
от свиты Хон-Гай составом остатков флоры и фауны, которые ука
зывают на рэт-лейасовый возраст. Угленосность приурочена к ни
жней подсвите Ха-Кой, выходы которой обрамляют центральную 
часть почти симметричной синклинали, имеющей запад-северо-за- 
падное простирание оси, осложненной продольным разломом.

Углы падения обычно близки к 30—40°, хотя местами дости
гают 50—60°.

Среди углей бассейна различаются тощие угли, антрациты и 
жирные угли. Возможно, что последние приурочены к верхнему го
ризонту нижней подевиты Ха-Кой. В нижнем горизонте содержит
ся до пяти пластов угля, пригодного для коксования. Один из них 
имеет мощность до 15 м, остальные до 0,5—1,0 м. Уголь содержит 
16—18% золы, 18—27% летучих веществ и 0,8—1,1% серы; тепло
та сгорания до 6500 ккал/кг.

Запасы, оцениваются в 0,5—1,0 млн. т. Все месторождения бас
сейна разрабатываются. Бассейн является в настоящее время ос
новным поставщиком коксовых углей.

М е с т о р о ж д е н и е  Да м- Ду н  ( Фу-нё-Куан)  находится на 
крайнем востоке юго-западной полосы угольных месторождений 
.ДРВ, представляющей серию разрозненных небольших мульд, рас
положенных в долине р. Сонг-Ка (р. Черная) на протяжении поч
ти 300 км. На западном конце этой полосы известно месторожде
ние Куинь-Няй, в центральной части— Сыой-Банг, именем которо
го названа вся угленосная толща. По возрасту угленосная толща 
норийская, приблизительно синхронная со свитой Хон-Гай. Место
рождение Дам-Дун вместе с участком Чи-Не расположено в про
винции Нинь-Бинь между излучиной р. Сонг-Ка и побережьем 
моря. Толща Сыой-Банг в районе месторождения Дам-Дун пред
ставлена неплотными средне- и мелкозернистыми песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами с линзами мертелей и известняков и 
пластами каменного угля. Для карбонатных пород местами харак
терны текстуры подводных оползней.
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Угленосная толща с резким угловым несогласием полого зале
гает на складчатом основании, сложенном карбонатными и терри- 
генными донорийскими толщами; ширина полосы выходов толщи 
от 2—5 км и достигает 10—15 км.

Угленосная пачка приурочена к средней части разреза толщи 
Сыой-Банг, мощность ее около 700 м. Месторождение Дам-Дун 
включает 35 прослоев или линз угля мощностью от 0,05 до 3,00 м. 
Уголь жирный, содержит 6—10% золы, 12—22% летучих веществ,
2—5% серы. Запасы углей не установлены.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

Угольные месторождения кайнозойского возраста приурочены 
к неогеновым отложениям. Угленосность четвертичного возраста 
встречается лишь в отложениях древних речных террас в виде не
больших линз бурого угля, иногда разрабатываемых населением 
для местных нужд.

Среди неогеновых месторождений наибольшее значение имеют 
На-Зыонг и Кхе-Бо. Незначительное количество бурого угля до
бывается на месторождении Тюйен-Куанг 9

М е с т о р о ж д е н и е  Н а-3 ы о н г расположено в 25 км юго-во
сточнее г. Ланг-Сон и приурочено к сравнительно крупной изомет- 
ричной наложенной мульде, достигающей в поперечнике около 
10 км. Неогеновая толща, выполняющая мульду, сложена серо
цветными песчаниками, алевролитами, углистыми аргиллитами, 
глинами с прослоями битуминозных известняков и пластами бу
рых углей. Нижние горизонты разреза сложены конгломератами п 
грубозернистыми песчаниками. Общая мощность толщи достигает 
500—800 м, причем на угленосную среднюю часть приходится око
ло 300 м. На месторождении имеется девять пластов угля; пласты 
сложные по строению и включают тонкие прослои глинистых по
род.

Разработка осуществляется открытым способом.
М е с т о р о ж д е н и е  Кхе- Бо (бассейн Кыа-Рао) находится 

в провинции Нге-Ан в 30 км к восток-юго-востоку от пос. Кыа-Рао. 
Оно приурочено к вытянутой вдоль долины р. Сонг-Ка неогеновой 1 
мульде длиной 30 км. Нижняя часть толщи сложена грубообломоч
ными породами — плохо отсортированными конгломератами, кон- 
гломерато-брекчиями и гравелитами, верхняя — песчаниками, але
вролитами и аргиллитами, к нижним горизонтам которых приуро
чены пласты бурых углей. Толща местами сильно дислоцирована, 
ее общая мощность 300—500 м.

Вскрыто два угольных пласта, мощность которых достигает 
3—10 м; кроме того, встречено несколько пластов мощностью ме
нее одного метра. Угли представлены коксующимися разностями

1 Месторождение Кхе-Бо считалось до последнего времени пермским; одна
ко палеозойская толща лишь подстилает угленосную толщу, содержащую 
остатки неогеновой флоры.
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(жирные). Они содержат 20% золы, 25% летучих вещетв и 1% се
ры, теплота сгорания 8000 ккал/кг.

Наряду с коксующимися углями в этой же мульде и в других 
участках долины р. Сонг-Ка имеются невыдержанные пласты лиг- 
нитов, мощность которых колеблется от нескольких сантиметров 
до 1,5 ж.

Ю Ж Н Ы Й  В Ь Е Т Н А М

В отличие от Демократической Республики Вьетнам Южный 
Вьетнам обладает очень малыми запасами угля и слаборазвитой 
угольной промышленностью.

Основное угольное месторождение — Нонг-Сон, объединяемое 
вместе с месторождением Винь-Фуок в угольный бассейн 'Гуран.

М е с т о р о ж д е н и е  Нонг - Сон расположено вблизи побе
режья, южное г. Да-Нанг. Угленосные отложения относятся к рэт- 
скому ярусу и объединяются под названием комплекс Нонг-Сон С 
Этот комплекс согласно залегает на аркозах, брекчиях или пуд- 
дингах общей мощностью 200 м и сложен песчаниками, сланцами, 
нередко с прослоями пуддингов, пластами угля и имеет мощность 
400 м.

Сланцы содержат морскую фауну. На комплексе согласно рас
полагается серия паралических осадков лейаса, включающая так
же пуддинги и углистые сланцы.

Угленосный комплекс образует синклиналь северо-восточного 
простирания, осложненную значительным количеством мелких 
сбросов. Угольные пласты залегают в верхней части комплекса. 
В южной, наиболее интенсивно разрабатываемой части бассейна 
они имеют мощность от 6 до 20 м, в северной же маломощны — цо 
0,6—1,2 м.

Угли выеокометаморфизованы; в южной части они относятся 
к тощим и малозольным (6—15%), но с содержанием серы до 
3%, в северной — к антрацитам, содержащим мало серы и от 10 
до 20% золы.

Л А О С

Угленосность в Лаосе известна в разрезах нижнего и среднего 
индосиния, точнее в карбоне, перми, верхнем триасе и тогене.

Угленосные отложения карбона представлены песчаниково
сланцевым комплексом, который протягивается к востоку и юго- 
востоку от г. Сараван, и обычно разделяются на два горизонта.

Нижний горизонт, несогласно залегающий на породах эйфель- 
ского яруса, безугольный, в основании сложен красными пуддин-

1 Возрастные и стратиграфические соотношения угленосных толщ Южного 
Вьетнама с угленосными толщами остальной части Индокитайского полуострова 
точно не установлены.
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гами, выше которых залегают песчаники и сланцы с верхневест
фальской флорой.

Верхний горизонт, сложенный песчаниками, сланцами и пласта
ми угля, относится к верхам верхнего карбона и местами несогла
сно покрывается морскими отложениями сакмарского яруса ниж
ней перми. В других местах — Верхнем Лаосе — перекрывающая 
верхний карбон пермь представлена континентальными осадками, 
содержащими прослои или пласты угля.

Угленосность норийского и частично рэтского возраста связана 
с широко распространенной в Верхнем Лаосе верхнетриасовой 
красноцветной толщей, содержащей в Фонг-Сали и Пин-Хо пропла
стки углей, а далее по простиранию переходящей в соленосную 
толщу.

Угленосность неогенового возраста приурочена к верхней части 
миоцена — низам плиоцена и развита на разрозненных небольших 
площадях. Общие запасы угля в Лаосе незначительны.

Наиболее известны палеозойский бассейн Сараван, мезозойский 
Вьен-Тьян с каменными углями и" месторождение Вьен-Пу-Ка— 
с бурыми углями неогена.

Б а с с е й н  С а р а в а н  расположен в средней части страны и 
объединяет три одновозрастных месторождения: Бан-Буанг, Бан- 
Хакай и Бан-Тах-Тай.

Угленосные отложения карбона вестфало-стефанского и нижне- 
пермского возраста располагаются несогласно на известняках де
вона и представлены-переслаиванием песчаников со сланцами, 
включающими пласты угля. На каждом из трех месторождений 
известно по два пласта угля: в Бан-Буанг мощностью соответст
венно 2 и 0,7 м, в Бан-Хакай 0,8 и 1 м; в Бан-Тах-Тай они имеют 
изменчивую мощность, но сохраняют суммарный пласт в 3,5 м. 
Уголь относится. к группе тощих и в среднем содержит влаги 
6—7%, золы 13%, летучих веществ 12%, серы 0,6% и обладает 
теплотой сгорания 6200 ккал/кг.

Б а с с е й н  В ь е н т ь я н  расположен в одноименной провинции 
Верхнего1 Лаоса. Угленосная толща лимнического типа относится 
к рэту и подстилается пермскими или пермо-триасовыми сланцами. 
Она представлена чередующимися мощными пачками крепкого 
песчаника и конгломерата с сильно рассланцованными глинистыми 
сланцами и пластами угля изменчивой мощности. .

Бассейн представляет собой серию крупных складок, сильно 
осложненных мелкой складчатостью и многочисленными наруше
ниями. Количество пластов угля, их стратиграфические соотноше
ния в разных частях бассейна точно не установлены. Уголь отно
сится к тощим и антрацитам.

М е с т о р о ж д е н и е  Вьен- Пу- Ка находится также в Верх
нем Лаосе. Угленосная толща миоцен-плиоценового возраста 'сла
бо дислоцирована, сложена слабосцементированными песчаниками, 
песками, глинами и включает пласт угля мощностью 0,5—1,0 м. 
Уголь бурый, содержит до 20% влаги, 7—8% золы и до 3% серы.
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Кроме этих бассейнов и месторождений, в Лаосе имеется еще 
ряд более мелких; почти все они располагаются в Верхнем Лаосе 
и также мало изучены, как и только что рассмотренные. Наиболее 
крупный из них — Луанг-Прабанг, расположенный в центральной 
части Верхнего Лаоса, где угленосной является верхняя часть ка
занского яруса.

Т А И Л А Н Д

Угленосность Таиланда связана с отложенными верхнего индо- 
синия и кайнозоя. Промышленное значение имеют лишь месторож
дения кайнозойского возраста; в нижнем индосинии она известна 
в представленной паралическими осадками верхнего триаса и юры 
серии Корат, в которой местами встречаются прослои бурого угля.

Кайнозойские место
рождения сложены как 
паралическими, так и 
лимническими осадками. 
По географическому по
ложению и условиям об
разования месторожде
ния разделяются на две 
группы: северную и юж
ную (рис. 133). Место
рождения северной груп
пы образовались в проги
бах межгорных впадин и 
сложены серией Мэсот, 
образованной в озерно
речных условиях и имею
щей предположительно 
плиоцено - плейстоцено
вый возраст. Серия Мэ
сот залегает несогласно 
на упомянутой серии Ко
рат, имеет мощность 
свыше 430 м и в  основа
нии представлена пресно
водными известняками, 
песчаниками и конгломе
ратами, содержащими 
пласты угля; верхняя 
часть серии сложена из
вестняками, песчаниками,

п п  нефтеносными сланцами,Рис. 133. Схематическая карта размеще- т  ’
ния угольных месторождений Таиланда местами С линзами ГИП-
1—6 — месторождения: /  — Ме-Мо, 2 — Кианси, СЭ. З а Л е Г З Н И е  ЭТОЙ С е р И И
3 — Банпудам, 4 -  К а е т а н т .^ 5  -  ф л ави н ,  в -  пОЛОГОВОЛНИСТОе И ЛИШЬ
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в некоторых впадинах падение слоев достигает 30—40°.
Угольные месторождения южной группы приурочены к широко 

развитой в южной части страны серии Краби, которая по возра
сту сопоставляется с серией Мэсот, но содержит остатки морской 
фауны. Нижние 30—50 м этой серии сложены известняками, мер
гелями, гипсами и битуминозными сланцами; выше лежит угленос
ная часть серии в 120 м, представленная мергелями, песчаниками, 
сланцами и включенными в них пластами угля.

Формирование южных месторождений происходило в условиях 
более активного прогибания, чем северных. Отложения серии Кра
би смяты в складки, с падением слоев в 35—80°. Местами неогено
вые угленосные отложения прорываются более молодыми извер
женными породами. Изученность угленосности незначительна и 
для многих месторождений ограничивается их описанием по вы
ходам или одиночным скважинам. В северных месторождениях 
угли бурые, на поверхности быстро рассыпаются, в южных место
рождениях переходные от бурых к каменным. Несомненно, к ка
менным углям относятся выходы углей в приграничной с Лаосом 
северо-восточной части страны — у городов Калазин и Након-Фа- 
ном. Эти угли содержат 6—8% влаги, 34—37% летучих веществ, 
5—6% серы и обладают теплотой сгорания сухой пробы в 6700— 
7150 ккал/кг. Стратиграфическое положение этих пластов угля в 
неогеновой толще точно не установлено.

Основное разрабатываемое месторождение на севере — Ме-Мо; 
разработки ведутся также в южной части страны, в окрестностях 
г. Краби, на угленосной площади Банпудам.

Сравнительно изучены угленосные площади Мэсот (рис. 134).
М е с т о р о ж д е н и е  Ме-Мо является единственным в север

ной части доступным месторождением угля. Оно располагается в 
5 км от одноименной железнодорожной станции. Серия Мэсот 
здесь содержит пласт угля мощностью 6 ж. В нем пачки угля раз
делены небольшими прослоями глины, иногда содержащими боль
шое количество раковин моллюсков.

Эти отложения здесь дислоцированы более значительно, чем 
на месторождении Мэсот, и имеют обычно углы падения около 40°.

Уголь содержит от 28 до 32% влаги, 10—25% золы, 50—59% 
летучих веществ и в сухой пробе. обладает теплотой сгорания 
3000—5000 ккал/кг.

М е с т о р о ж д е н и е  К и а н с и  находится на р. Тапи, в менее 
доступной местности, и одно время разрабатывалось. Угленосная 
серия Краби слагает моноклинальную складку меридионального 
простирания с падением под углом 20°, которая на западе обреза
на сбросом. Пласт угля залегает неглубоко в мягких сланцеватых 
глинах в виде линзы, мощность которой меняется от 0,3 до 2 м.

Уголь черного цвета, блестящий, суббитуминозный, хорошего 
качества, но с большим (4—7%) количеством серы. Он содержит 
13—15% влаги, 3—9% золы и обладает теплотой сгорания 5800— 
7000 ккал/кг.
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Рис. 134. Геологическая карта угленосной площади Мэсот (по 
Саман Буравас и др.)

/  — аллювий; 2 — серия Мэсот; 3 — серия Корат; /  — палеозой; 5 — выходы 
нефтеносных сланцев; 6 — элементы залегания

У г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  Б а н п у д а м  находится в 25 км 
от г. Краби, в низкой прибрежной равнине, образующей побережье 
Андаманского моря. В пределах этой площади известно несколько 
выходов или месторождений угля. Часть их при высоких прили
вах затапливается.

Уголь залегает неглубоко в толще морских глин, песка и мер
гелей серии Краби. Эти осадки обычно простираются на северо- 
восток и падают на восток под углом 15—-Д5°. Мощность пласта 
в различных обнажениях различна: в большинстве 11—15 м, в од
ном месте предположительно до 28 м.

Уголь суббитуминозный, черный, с темно-коричневыми про
слоями, на воздухе быстро рассыпается на куски размером 
в 5—10 см.

Уголь содержит около 20% влаги, менее 8% золы, 47% летучих 
веществ, 3% серы и обладает теплотой сгорания 5900 ккал/кг.

У г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  К а н т а н г включает несколько 
выходов или месторождений угля, сходных по составу и условиям 
залегания с угленосной площадью Банпудам и также частью за
ливаемых приливами. Пласт угля залегает на зеленовато-голубых 
песках и имеет почти всюду мощность около 1,25 м. Качество угля, 
за исключением более значительного (до 5%) содержания серы, 
сходно с углем месторождения Банпудам.

МАЛА йЯ

Угленосность в Малайе известна лишь в отложениях третичного 
возраста. Они располагаются на более древних (преимущественно 
триасовых) гранитоидах и перекрываются современными вулка
ническими излияниями и аллювиальными образованиями и протя
гиваются в виде изолированных друг от друга небольших полос 
меридионального направления. Содержащиеся в третичных отло
жениях бурые угли известны в пяти расположенных вдоль запад
ной части пунктах — Букиг, Аранг, Энггор, Бату-Аранг, а также 
около Клуанг и Кепонг з южной части Малайи, в штате Джохор. 
Общая площадь всех пяти месторождении не превышает 250— 
300 км2. Угленосная толща относится к верхнему миоцену. Стра
тиграфические соотношения угленосных горизонтов внутри миоце
на каждого из этих месторождений не установлены, и горизонту 
обычно присваивается название по месторождению или району. На 
месторождении Энггор он называется энггорской, на Бату-Аранг, 
находящемся в провинции Селангор, — селангорской угленосной 
толщей.

Угленосные толщи представлены образовавшимися, по-видимо- 
му, в изолированных между собой озерных бассейнах и имеют раз
личную, но небольшую мощность — от 50 до 90 м на месторожде
нии Энггор и около 50 м — на Бату-Аранг.

Наиболее крупное месторождение — Бату-Аранг, которое раз
рабатывается открытым способом; на втором месте стоит так же
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разрабатываемое месторождение Букит-Аранг. В остальных ме
сторождениях угленосность представлена в значительно меньшей 
степени, вплоть до быстро выклинивающихся небольших линз.

М е с т о р о ж д е н и е  Б а т у-А р а н г расположено восточнее 
г. Селангор и занимает площадь около 13 км2. Угленосная толща 
залегает на кварцитах триасового возраста и сложена песчаника
ми, глинами, содержащими пачки галечника, и двумя рабочими 
пластами угля. Пласты отделяются друг от друга пачкой глин 
в 60 м. Выход верхнего пласта мощностью до 9 м протягивается на 
расстояние 5—6 км. На 60 м ниже его в глинах расположен ниж
ний пласт мощностью 6 м. Его выход на поверхность протягивает
ся на 2,5 км. Уголь этого месторождения, как и всех остальных,, 
одними исследователями относится к бурым, другими — к «псевдо- 
кеннелям», близким к смолистым углям. Он содержит 11% влаги, 
12% золы и обладает теплотой сгорания около 4200—6300 ккал/кг. 
В течении 1915—1953 гг. здесь добыто 14 млн. т угля.

М е с т о р о ж д е н и е  Э н г г о р  разрабатывается менее интен
сивно. Его годовая добыча составляет около 20 тыс. т. Общая до
быча угля в Малайе колеблется от 230 тыс. до 670 тыс. т в год; 
из-за недостаточности этой добычи и низкого качества угля в стра
ну ежегодно ввозится 700—800 млн. т угля из других стран.

ЦЕ ЙЛ ОН

На Цейлоне, почти полностью сложенном кристаллическими по
родами архея с очень малым развитием осадочных образований, 
угленосность связана с верхнегондванского, точнее верхнеюрского 
возраста отложениями, которые здесь выделены в серию Таббова.

Считается, что хотя юрские отложения известны лишь в трех 
пунктах — севернее Таббова, у Таббова и у Андигама, но под мио
ценом и четвертичными отложениями они распространены более 
широко.

Серия Таббова сложена грубозернистыми и глинистыми песча
никами, глинистыми сланцами и характеризуется мощностью око
ло 600 м.

Среди богатых флорой и углистым веществом этих отложений 
у Андигама выделяется горизонт плотных глинистых сланцев с 
линзами блестящего угля.

Качество угля не установлено, промышленное значение их нич
тожно.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Несмотря на неполную геологическую изученность Монголь
ской Народной Республики, в ней в настоящее время известно уже 
более 40 месторождений угля. По мере расширения исследований 
количество угольных месторождений все более и более увеличи
вается.
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Угольные месторождения Монголии известны в отложениях 
нижнего карбона, нерасчлененной толще среднего и верхнего кар
бона, перми, юры и мела. Обычно они занимают небольшие изоли
рованные площади. Угольные месторождения сосредоточены преи
мущественно в северо-западной и восточной частях страны 
(рис. 135).

Рис. 135. Обзорная карта угольных месторождений Монголии
1—2 — месторождения бурых углей: 1 — нижнего мела, 2 — юры; 3—5 — месторождения 

каменных углей: 3 — юры, 4 —• перми, 5 — карбона 
Цифрами на карте обозначены месторождения: /  —; Кетин-Кетюль, 2 — Ачит-Нур, 3 — 
Бургустаин —- Ихэн-Гол, 4 — Цаган-Чуло, 5 — Мурэнское, 6 •— Хара — Тологоин-Булак,.
7 — Мурин-Гол, 8 — Харгин-Гол, 9 — Ябыр, 10 — Джиргаланту, 11 — Хонгор-Тологой,
12 — Баин-,Нуру, 13 — Ноянское, 14 — Джаргалингэ, 15 — Табун-Тологой. 16 — Тушилга- 
Ула, 17 — Батн-Матын, 18 — Ара-Булак, 19 — Цогто-Гол, 20 — Шараин-Гол, 2Р — Налайха, 
22 — Гун-Нур, 23 — Алаг-Того, 24 —• Цайдам-Нур, 25 — Хамарин-Хурал, 26 — Баин-Мунку,
27 — Нурсутин-Гол, 28 — Холостыин-Нур, 29 — Баин-Булак, 30 — Джаргаланта, 31 — Хутык, 
32 — Цаган-Нур, 33 — Шине — Булагин-Арик, 34 — Бумбу, 35 — Утат-Менжур — Аршан,
36 — Хубур-Булак, 37 — Баин-Усу, 38 —• Мандалин-Хид, 39 — Дзун-Булак, 40 — Баин-Цогто

Месторождения углей палеозойского возраста, начиная с ниж
него карбона, развиты преимущественно в северо-западной части 
страны, где они представляют собой как бы продолжение одиноч
ных разрозненных угленосных площадей палеозоя, известных к югу 
от Кузнецкого и Минусинского бассейнов, и входят таким образом 
в южную зону обширной полосы палеозойского угленакоплении 
Сибири.

В восточной части угленосность палеозойского возраста разви
та значительно менее и приурочена лишь к верхним горизонтам 
палеозоя — перми.

Угленосность юрского возраста также наиболее развита в се
веро-западной части Монголии, где площади ее распространения 
располагаются в общем вблизи палеозойских месторождений.

В южной и юго-восточной частях страны юрские угленосные 
площади протягиваются сравнительно узкой полосой с юго-запада 
на северо-восток почти параллельно государственной границе.
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Угленосность мелового возраста сосредоточена почти исключи
тельно в восточной части страны, к востоку от Улан-Батора, 
и является по существу южным продолжением юрско-меловой 
угленосности Забайкалья, повторяя все характерные черты по
следней.

Угленосные отложения представлены паралическим и лимниче- 
ским типами. Угольные месторождения карбонового возраста и 
часть месторождений пермского возраста сложены паралическими 
образованиями, все мезозойские месторождения и расположенные 
в восточной части месторождения пермского возраста выражены 
осадками лишь континентального характера.

По степени дислоцированное™ можно выделить две группы 
угольных месторождений. К первой относятся месторождения перм
ского и юрского возраста, подвергшиеся воздействию герцинской 
орогенической фазы и не менее чем двух фаз складчатости в юр
ское время. Эти месторождения отличаются сложным тектониче
ским строением, сильной и нарушенностью, и распространение их 
не подчинено каким-либо определенным современным формам 
рельефа.

Ко второй группе относятся месторождения мелового возра
ста. Они дислоцированы слабо и приурочены аналогично место
рождениям Забайкалья к депрессиям современного рёльефа, огра
ниченным по бортам выходами древних кристаллических пород.

Угли палеозойского возраста относятся к каменным, угли юр
ского возраста в южной и восточной частях Монголии также ка
менные, но меньшей степени метаморфизма. Юрские угли в осталь
ной части страны и угли мелового возраста бурые.

Большая часть месторождений изучена лишь по выходам углей 
и угленосной толщи на поверхность, иногда с проведением неболь
шого числа мелких выработок, разведке же подвергнута лишь не
значительная часть месторождений. Наиболее детально разведано 
разрабатываемое месторождение Налаиха,

Запасы углей Монголии к 1946 г. исчислялись в 2,7 млрд. г.
В результате проведенных за последнее время геологических 

исследований и разведочных работ, при которых обнаружены но
вые месторождения (Табуи-Тологойское и др.) и уточнены запасы 
по ранее выявленным, геологические запасы исчисляются в 
219,50 млрд. т.

Резко преобладающая часть запасов приходится на угли перм
ского возраста; на долю углей карбонового возраста — ничтож
ная часть.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАЛЕОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

В пределах Монгольской Народной Республики известно семь 
месторождений палеозойского возраста: одно относится к карбону 
(Кетин-Кетюль) и шесть — к перми. Помимо этого, во многих 
районах страны в пермских отложениях установлены проявления 
угленосности, не имеющие какого-либо практического значения
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Накопление угленосных толщ карбона, по Ф. К. Шипулину, 
происходило на расположенных среди моря небольших островах, 
так как эти отложения встречаются в виде пятен среди морских 
отложений, накопление же пермской угленосной толщи происходи
ло в отдельных бассейнах, приуроченных к широкой полосе раз
вития континентальных и частью морских осадков в северной и 
южной частях Монголии. Угленосность пермских отложений в край
ней восточной части Монголии, где они перекрыты более молодыми 
образованиями, не установлена. Среди месторождений этого воз
раста выделяются две группы: Ачит-Нурское и Цаган-Чуло, в со
ставе угленосной толщи которых присутствуют известковистые го
ризонты, и остальные месторождения, где ни таких горизонтов, ни 
морской фауны не обнаружено. Последняя группа заметно отли
чается от предыдущей резкой изменчивостью литологического со
става, линзовидным залеганием пород и углей. Мощность и коли
чество пластов в пределах разных частей месторождений сильно 
колеблются, что также отличает эти месторождения от первой 
труппы.

Месторождения карбонового возраста содержат антрацит, 
пермского — каменные угли различной степени метаморфизма, от 
коксовых до тощих, в большинстве высокозольные, малосернистые. 
Единственным представителем карбонового угленакопления яв
ляется месторождение Кетин-Кетюль, среди месторождений перм
ского возраста наиболее крупное Ачит-Нурское.

М е с т о р о ж д е н и е  К е т и н - К е т ю л ь  расположено в 30— 
35 км юго-западнее г. Уланком. Угленосная толща располагается 
несогласно на размытой поверхности силурийских и девонбких от
ложений.

В основании толщи находится мощная— до 170 м пачка грубо- 
и среднезернистых песчаников, на которых лежит глинистая пачка 
мощностью около 100 м, включающая глинистые, песчанистые и 
углистые сланцы и пласт угля.

Выше залегает лачка переслаивания мощностью около 300 м, 
сложенная песчаниками, глинистыми и кремнистыми сланцами, 
над ней — мощная, почти в 200 м, пачка известняков. Угленосная 
толща прослежена на 1,5 км в виде простирающейся почти мери
дионально моноклинали с восточным падением в 60—65°.

Мощность пласта угля 1,5 м.
Уголь высокометаморфизован, относится к антрациту, очень 

зольный, содержит около 7% летучих веществ; в выветрелых об
разцах обладает теплотой сгорания 4600—4700 ккал/кг. Запасы 
угля на прослеженном простирании, по Ф. К. Шипулину, до глу
бины 1000 м исчисляются в 3,2 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Ач и т - Ну р  (Н у р-Н о г а т-К ы р) распо
ложено в крайней западной части Монголии, вблизи государствен
ной границы, в 25 км северо-восточнее от одноименного озера. По 
Ф. К. Шипулину, возраст угленосной толщи нижнепермский, по 
Н. А. Маринову — средний и верхний карбон.
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Угленосная толща залегает несогласно на породах верхнего де
вона и характеризуется мощностью около 700 м. Она представлена» 
сложным чередованием разнообразных пород — песчаниками, кон
гломератами, сланцами, углями и известняками.

В основании толщи лежат туфогенные песчаники, песчаники ж 
глинистые известняки, далее нижняя песчано-глинистая пачка, сло
женная песчаниками, конгломератами, известняками, глинистыми к. 
углистыми сланцами и двумя тонкими пластами угля.

Выше следует не содержащая уже известняков продуктивная: 
свита, сложенная песчаниками и сланцами, преимущественно по
следними. Продуктивная свита включает до 20 пластов каменного 
угля, из них 15 пластов рабочей мощности, довольно равномерно* 
расположенных по разрезу свиты. В нижней части свита богата 
ископаемыми растительными остатками.

Угленосная толща слагает широкую синклинальную складку 
северо-восточного простирания, ось которой погружается на юго- 
запад, где пермские отложения уходят под современные отложения 
обширной речной долины.

Во внутренней части складки толща падает полого, к перифе
рии углы падения увеличиваются до 60—70°, радиальными сбро
сами месторождение разбито на расположенные веерообразно от
дельные блоки.

Продуктивная свита отличается большой угленасыщенностью: 
при ее мощности в 400 м в ней заключено 20 пластов угля суммар
ной мощностью до 50 м\ средняя мощность рабочих пластов около- 
1 м, мощность некоторых из них достигает 4—5 м. Угли каменные,, 
в выветрелой пробе содержат 4% влаги, 2% золы, 17,7% летучих, 
веществ; теплота сгорания 6290 ккал/кг. ОС,

Запасы месторождения оцениваются более чем в 2 млрд. т.
Т а б у н-Т о л о го й с к о е м е с т о р о ж д е н и е  расположено в: 

горной части, в 130 км восточнее г. Далан-Цзатагад. Угленосная 
толща вскрыта бурением неполностью — лишь на мощность около* 
200 м. Толща пермского (?) возраста представляет собой частое 
чередование небольших пачек песчаников, сланцев, алевролитов» 
глин и углей.

По Н. А. Маринову, в основании вскрытой толщи залегает пач
ка разнозернистых песчаников в 19 м. На ней лежит мощный 
пласт угля в 9,8 м, выше которого располагаются алевролиты и 
подчиненные им конгломераты общей мощностью около 32 м. Та
кую же мощность имеет и залегающий над углем песчаник, бога
тый растительными остатками.

Выше этого песчаника следует очень мощный и очень сложного» 
строения пласт угля, в котором при общей его мощности в 40 м 
на долю угольных пачек приходится около 9 м, остальная часть 
пласта сложена прослоями в 0,3—1,3 м аргиллитов и песчаников.

Мощность угольных пачек от 0,5 до 9 м. Над этим пластом1 
угля располагается около 75 м толщи переслаивания песчаников» 
аргиллитов и глин, среди которой расположены» два пласта угля
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мощностью в 2—2,3 м и многочисленные тонкие прослои угля. 
Сверху пермские отложения перекрываются небольшим чехлом 
.кайнозойских образований.

По предварительным данным, угли месторождения относятся 
ж спекающимся и содержат (в сухом топливе) 19,3% летучих ве
ществ, 8,4% золы, 1,7% серы и обладают теплотой сгорания 
7180 ккал/кг.

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  У Г Л Е Й  Ю Р С К О Г О  В О З Р А С Т А

Из месторождений углей юрского возраста пять месторождений 
расположены в западной, четыре — в южной части Монголии. 
Кроме них известен также целый ряд углепроявлений в юрских 
отложениях и в других частях страны. Юрские угленосные отло
жения повсюду лежат с угловым несогласием на породах палеозоя 
ж обладают небольшой мощностью и малой площадью распростра
нения.

Накопление угленосных отложений происходило в небольших 
«озерных и болотных бассейнах межгорных впадин. Угленосная 
толща сложена линзовидно залегающими преимущественно грубо
обломочными породами, богатыми остатками ископаемых расте
ний, солоноватоводной и пресноводной фауны. Местами в толще 
располагаются косослоистые песчаники, образовавшиеся, по-види- 
мому, в результате их накопления в дельтах рек, впадающих 
в озерные бассейны, с которыми связано образование угленосной 
толщи месторождений. По значительной засоленности вод угле
носной толщи и прослоям в ней гипса Ф. К. Шипулин считает, что 
накопление этой толщи происходило в засолоненных водоемах.

Пласты» углей также линзовидного строения, иногда расщепля
ются и быстро уменьшают свою мощность. Пласты угля характе
ризуются обычно средней — 1—3 л  — мощностью, местами же зна
чительно более высокой до 25—28 м.

В юрской толще содержатся лишь восемь-девять рабочих пла
стов.

Юрские угли в месторождениях западной части Монголии бу
рые, в юго-восточной каменные. Содержание золы в углях различ
н о — от 4 %  и выше, летучих веществ от 16 до 4 4 % ,  серы — от до
лей процента почти до 3%.

Наиболее крупным является открытое в последнее время Ша- 
раингольское месторождение.

Ш а р а и н г о л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 
северной части Монголии у железной дороги на Улан-Батор и пред
ставляет собой часть широкой Банхаин-Хундейской межгорной де
прессии, сложенной палеозойскими и несогласно залегающими на 
них угленосными юрскими отложениями.

Угленосные отложения среднего и верхнеюрского возраста, вы
делены они под названием шараингольской свиты.

Шараинголъская свита выполняет узкий грабен, сложена тер--
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ригенными осадками общей мощностью 900—1000 ж и разделяется 
по признаку угленосности на три подсвиты: нижнюю, среднюю и 
верхнюю, по 300—400 ж каждая.

Нижняя конгломератово-песчанистая подсвита начинается мощ
ным конгломератом, который выше переслаивается с полимикто- 
выми песчаниками, уже полностью слагающими верхнюю часть 
свиты.

Средняя угленосная подсвита в нижней части характерна еще 
преобладанием песчаников, в верхней — уже глинистых отложений. 
Мощность подсвиты 250 м, она содержит шесть рабочих пластов 
угля мощностью от 0,8 до 15,5 ж при суммарном пласте в 22 ж.

Верхняя же подсвита сложена глинистыми отложениями в ниж
ней и песчаниками-—в верхней частях.

Тектонически месторождение представляет собой ограниченный 
двумя сбросами узкий северо-восточного направления грабен, в ко
тором юрские отложения собраны в асимметричную спокойную* 
синклинальную складку с более крутым — до 23° — западным и. 
пологим восточным крылом.

Угленосность месторождения полностью не изучена. Основной 
угольный пласт — пласт Великан, его средняя мощность около* 
15 м, сложен он 12—13 пачками угля, чередующимися с прослоями 
породы от 0,1 ж, иногда и до 2 ж.

На пригодном для карьерных разработок разведанном участке 
рабочая мощность пласта колеблется от 4 до 34 ж. Остальные пла
сты имеют небольшую мощность и по простиранию быстро выкли
ниваются.

Угли бурые, переходные к каменным, по Н. А. Маринову, кла- 
реновые, полублестящие, мало- и среднесернистые со средней золь
ностью 10—25%, выходом летучих веществ 40—42% и теплотой; 
сгорания 7000—7200 ккал/кг.

Общие запасы не установлены. На разведанном участке, со
ставляющем северную часть месторождения, они оцениваются 
в 1.17 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Б о р о - Б у л а к  расположено приблизи
тельно в 100 км юго-восточнее г. Кобдо, на западном склоне хреб
та Джиргаланту. Пласты угля в нем вскрыты горными выработка
ми до глубины 30—35 ж. На востоке месторождение ограничен» 
крупным сбросом, по которому угленосная толща примыкает к кем
брийским образованиям, на запад она уходит под молодые песча- 
но-галечниковые отложения.

Угленосная толща сложена двумя мощными пачками песчани
ков в 100 и 500 ж с прослоями в 5—20 ж глинистых сланцев и пла
стами углей и завершается мощной пачкой глинистых сланцев в 
100 ж. В песчаниках и сланцах содержатся четыре пласта угля и 
отпечатки юрской флоры. Эти отложения сложены в моноклиналь
ную складку северо-западного простирания. Они .падают на севе
ро-восток под углом в 40—60° и разбиты небольшими сбросами.

Из содержащихся в толще четырех пластов угля первый пласт
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располагается почти в ее основании и имеет мощность 0,9—12,7 ж; 
второй лежит в 10 ж выше него и обладает мощностью от 2 до 
4 ж, третий расположен на 15 ж выше предыдущего и характери
зуется наибольшей мощностью от 13 до 15 ж; последний, четвер
тый пласт, отделен 100-метровой пачкой грубозернистых песчани
ков, мощность его 6—10 ж и покрывается он таким же грубозер
нистым песчаником в 500 м, местами переходящим в конгломерат 
и содержащим небольшие прослои глинистых сланцев. Угольные 
пласты сложного строения и состоят из двух-шести пачек угля, ко
торые разделяются прослоями песчаника, глинистого или углисто
го сланца от десятых долей метра до 4 ж; некоторые пачки углей: 
в свою очередь расщепляются на более мелкие или выклинивают
ся. Суммарная мощность угольных пачек колеблется от 0,9 до 
10 ж.

Уголь содержит 6% влаги, 40—44% летучих веществ, до 2% се
ры, 4—16% золы, 75—77% углерода, иногда до 5,5% водорода, от 
16 до 18% кислорода с серой; теплотворная способность (высшая) 
6000—6900 ккал]кг. Уголь относится к бурым. Лучшими качества
ми обладает уголь нижнего пласта. При хранении на поверхности 
уголь крошится на мелкие куски.

Запасы месторождения превышают 1,4 млн. г.
М е с т о р о ж д е н и е  Т у ш и л г а - У л а  находится в юго-во

сточной части Монголии вблизи Сайн-Шанда. С севера оно огра
ничено надвигом нижнекаменноугольных отложений на угленосные, 
с юга надвигом угленосной толщи на нижнемеловые отложения. 
На западе и на востоке угленосная толща уходит под меловые и 
третичные отложения. Площадь месторождения около 10 км2. Уг
леносная толща относится к лейас-доггеру. Она с угловым несо
гласием лежит на нижнем карбоне и с угловым же несогласием пе
рекрывается осадками нижнемелового возраста, богатыми фау
ной. В основании угленосной толщи залегает базальный конгломе
рат. Сложена она преимущественно аргиллитами и глинами, об
ладающими яснослоистым строением, разнозернистыми песчаника
ми, глинистыми известняками, углистыми сланцами и углями.

Состав угленосной толщи по простиранию вследствие линзовид
ного залегания слоев сильно меняется. Общая ее мощность свыше 
250 ж. Угленосные отложения сложены в крупную асимметричную 
синклинальную складку с углами падения в 60—75° на север и се
веро-запад, которая опрокинута на юг и на крыльях сильно ослож
нена многочисленными мелкими складками.

Из обнаруженных в толще 50 прослоев и пластов углей рабо
чую мощность около 1—2 ж имеют лишь пласт у основания и два 
сближенных пласта в средней части разреза. На крыльях складок 
из-за тектонического выжимания мощность их сильно уменьшает
ся, в шарнирах же увеличивается в 2—3 раза.

Угольные пласты, как правило, простого строения, местами рас
щепляются на разрозненные, иногда быстро выклинивающиеся 
пачки.
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Угли каменные, блестящие, среднезольные, местами высоко
зольные, при хранении рассыпаются в мелочь. Они содержат 22— 
29% летучих, веществ, 76—77% углерода, 16—17% кислорода и се
ры; теплота сгорания их (низшая) 5000—6300 ккал/кг.

Запасы исчисляются приблизительно в 600—650 млн. т.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ НИЖНЁМЕЛОВОГО ВОЗРАСТА

Месторождения углей нижнемелового возраста приурочены в 
большинстве к узким мезозойским прогибам, ограничены выхода
ми на поверхность более древними, чем угленосная толща, порода
ми и характерны пологим залеганием складок и сходным для всех 
месторождений разрезом этой толщи.

В основании последней располагается пачка песчано-глинистых 
осадков с пластами горючих сланцев, содержащих пресноводную 
или солоиоватоводную фауну, выше их наблюдается переслаива
ние глин, глинистых сланцев, песчаников, редких конгломератов, 
углистых сланцев и углей. По простиранию разрез очень изменчив. 
В ряде месторождений в угленосной толще установлен внутрифор- 
мационный размыв и уголь лежит непосредственно под песчано- 
конгломератовой пачкой. Угленосность нижнемеловых отложений 
Монголии приурочена всюду к дзунбаинской свите, отвечающей, 
по-видимому, тургинской свите Забайкалья и относящейся по воз
расту к верхней юре — нижнему мелу. Стратиграфическое положе
ние продуктивных частей свиты отдельных месторождений точно 
не установлено. Число пластов значительно меньше, чем в угленос
ных толщах более древних месторождений Монголии. Угли бурые, 
рыхлые, с большим содержанием фюзена, очень низкой степени 
углефикации, с содержанием углерода от 60 до 73%, при хранении 
на воздухе быстро рассыпаются в мелочь, но некоторые из них 
способны давать брикеты и без связующих веществ.

Размеры нижнемеловых угольных месторождений различны. 
Запасы в одних исчисляются в десятки тысяч тонн, в других — 
в сотни миллионов тонн.

Наиболее крупное и наиболее разведанное разрабатываемое 
месторождение Налаиха.

М е с т о р о ж д е н и е  Н а л а и х а  благодаря близости к г. Улан- 
Батор (40 км) занимает наиболее выгодное экономическое поло
жение среди других угольных месторождений страны. Месторожде
ние занимает большую — в 150—170 км2 — депрессию, ограниченную 
по бортам выходами гранита и палеозойской песчаниково-сланце
вой толщей. Налаихинское месторождение выполнено осадочными 
породами нижнемелового и верхнемелового (?) возраста.

Мощность нижнемеловых отложений 480—580 м, представлены 
они лишь нижней их частью, выделяемой в качестве дзунбаинской 
свиты готерива-альба. Последняя сложена переслаиванием глин, 
глинистых сланцев, алевролитов, песчаников и песков с горючими 
сланцами и пластами угля и по составу разделяется на нижнюю и
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верхнюю подсвиты. Нижняя подсвита включает глинистую, алевро- 
литовую и битуминозную пачки, содержащие прослои горючих 
(«бумажных») сланцев.

Верхняя подсвита, по Г. Я. Бородаеву, по признаку циклично
сти седиментации разделяется на одиннадцать пачек, к трем верх
ним из которых приурочены пласты угля.

Общим для всех выделенных горизонтов является уменьшение 
мощности угольных пластов и увеличение мощности пород с запа
да на восток, а также по падению, и обогащение грубокластиче- 
ским материалом с востока на запад.

Рис. 136. Геологическая карта района Налайхинского буро
угольного м-ния (по Ф. К. Шипулину)

I — четвертичные отложения; 2 — третичные отложения; 3 — нижнеме- 
ловые отложения; 4 — среднепалеозойские песчаниково-сланцевые отло

жения; 5 — граниты; 6 — тектонические нарушения

К верхнемеловым отложениям условно относятся залегающие 
с небольшим угловым несогласием на размытой поверхности ниж
него мела перемежающиеся между собой конгломераты, пески и 
тонкие прослои. В тектоническом отношении месторождение вхо
дит в состав послеюрского прогиба, имеющего благодаря системе 
разломов северо-западного и северо-восточного направлений зиг
загообразную форму.

Налаихинское месторождение — лишь часть угленосной площа
ди, развитой в одноименной котловине (рис. 136). Последняя рас
сматривается В. Л. Маградзе как образующая синклинальную
2 4 Матвеев А. К. 369



пр
ед

по
ла

га
ем

ы
е;

 
4 

—
 т

ек
то

ни
че

ск
ие

 
ко

тл
ов

ин
ы

; 
5 

—
 и

нт
ру

зи
и 

гр
ан

ит
ов

; 
6 

—
 к

он
ту

ры
 п

ро
ги

ба
; 

7 
—

 н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т.
 Б

ук
ва

м
и 

на
 

ри
су

нк
е 

об
оз

на
че

ны
: 

а 
—

 Н
ал

ай
хи

нс
ка

я 
ко

тл
ов

ин
а,

 
б 

—
 У

ла
н-

Ба
то

рс
ка

я 
ко

тл
ов

ин
а,

 
в 

—
 Ц

аг
ан

-Н
ур

ск
ая

 
ко

тл
ов

ин
а,

 
г 

—
 п

ри
по

д-
 

• 
пя

та
я 

ча
ст

ь 
Т

ол
аг

ол
ьс

ко
гб

 
пр

ог
иб

а

складку; по С. Н. Стулову, угленосные отложения, полого падая 
на юг, образуют крупную сложную моноклиналь с развитыми в 
ней более мелкого порядка антиклиналями и .синклиналями, сохра
няющими слабую волнистость залегания..

Из широко развитых на месторождении сбросов наиболее круп
ные, с амплитудой 60—170 м, входят в систему широтных и севе
ро-западных, более мелкие разнообразных направлений (рис. 137).

В результате таких нарушений месторождение представляет со
бой систему перемещенных на разную высоту, широтных блоков. 
Наиболее сильно нарушена восточная часть, более слабо — запад
ная и почти совершенно спокойна — центральная часть месторож
дения.

Угленосность месторождения высокая: при мощности угленос
ной толщи 250 м суммарный пласт в западной части составляет 
25 м, к востоку мощность пластов уменьшается и они имеют бо
лее сложное строение.

Всего на месторождении имеется 11 пластов: Третий Новый, 
Второй Новый, Новый, Нулевой, I, II, Средний, III, IV, V и VIII 
(сверху вниз). Пласты Третий Новый и Второй Новый представле
ны прослоями небольшой мощности или сложными пластами из
менчивого строения, не имеющими промышленного значения, пласт 
Новый также имеет небольшую (1,6 м) мощность.

Все пласты от Нулевого до IV включительно при довольно 
сложном их строении характеризуются резким изменением мощ
ности— от 0,3 до 7 м (пласт II).

Наилучший и основной рабочий пласт — V пласт почти одно
родного строения. Мощность его от 1,6 до 11,9 ж.

По мере перехода к внутренней части котловины пласты углей 
претерпевают все более и более сильное расщепление. Угли бурые, 
переходные к каменным. Содержание углерода от 59% в верхних 
пластах повышается к нижним до 74%, летучих веществ 38—48%. 
Содержание влаги в них, однако, по данным Н. А. Маринова, от 
13—14% Для верхних пластов со стратиграфической глубиной уве
личивается до 19—20% (пласты V и VIII).

Угли малосернистые со средней зольностью 15—22%, теплотой 
сгорания 4800—6000 ккал/кг, на воздухе быстро рассыпаются в 
мелочь.

Подсчитанные в настоящее время геологические запасы в 
100 млн т, из них 82 млн. т разведанных, не исчерпывают все за
пасы месторождения, и имеются перспективы их увеличения за 
счет других частей котловины'.

КИТАЙ

Угольные бассейны и месторождения Китая представлены тре
мя возрастными группами: палеозойской, мезозойской и кайнозой
ской (рис. 138). Палеозойские угли относятся в основном к сере
дине и концу каменноугольного периода и пермскому периоду;
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нижнекаменноугольным возрастом характеризуются лишь очень 
немногие месторождения.

Мезозойские угли относятся главным образом ко времени, пе
реходному от позднего триаса к юре (аналогично монгугайским 
углям СССР), самой юре и нижнему мелу. Проявления верхнеме
ловых углей ничтожны.

Кайнозойские угли датируются палеогеновым возрастом на се
вере (Фушунь) или проблематичным (Чжалайнор) и неогеновым 
в провинциях Гуандун, Гуанси и Юньнань.

По особенностям геологического развития и углеобразования' 
территория Китая разделяется на две крупные области: Северную 
и Южную, разделяемые палеоматериком Цинь-лин-Хуаянь.

К югу и к северу от этого палеоматерика, сложенного докемб- 
рийскими образованиями, море неоднократно вторгалось в преде
лы страны и покрывало ее в течение долгих периодов. Временами 
оно отступало, давая место континетальному режиму и в ряде слу
чаев— процессам образования углей.

Северный Китай до начала каменноугольного периода был по
крыт морем, что вызвало здесь отложение мощных морских толщ 

синайского, кембрийского, ордовикского и силурийского возраста. 
Девонские отложения отсутствуют, и обладающие высокой угле
носностью каменноугольные и пермские осадки залегают непосред
ственно на силуре.

В Южном Китае, где отлагались и девонские осадки, морской 
режим продолжался более длительное время, что вызвало в верх
нем карбоне и нижней перми отложение известняков, синхронных 
угленосным отложениям верхнего палеозоя Северного Китая. -

Угленосные толщи образовались здесь в течение верхнеперм
ского времени, когда Южный Китай на короткое время стал су
шей и когда отлагались прибрежно-лагунные и прибрежно-мор
ские осадки небольшой мощности, выше снова перекрывающиеся 
морскими осадками — известняками, которыми заканчивается па
леозой.

С начала мезозоя большая часть как Северного, так и Южного 
Китая становится сушей, и моря продолжают существовать толь
ко на самой западной окраине Китая.

В конце перми, начале и середине триаса преобладание на 
большей части территории Китая засушливого климата привело 
к образованию красноцветных пород и соленосных отложений, что 
создало неблагоприятные условия для углеобразования; исключе
нием являются области крайнего юга и у границы с Кореей и с Со
ветским Приморьем.

В конце триаса, юре и в начале мелового периода углеобразо- 
вание с увлажнением климата восстанавливается и получает боль
шое развитие во всем Китае, от провинции Юньнань на юго-запа
де до Синьцзяня, Ганьсу, Внутренней Монголии и других на севе
ре, охватывая и Советское Приамурье и создавая в это время 
в Азии обширную область углеобразования от берегов Тихого океа-
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Т а б л и ц а  32

Южный Китай Северный Китай

отделы СВИТЫ литологическая характери 
стика отделы СВИТЫ литологическая характери 

стика

Цансин, 30—■ 
—100 ж (Далун- 

ский слой)

Серые толстоплитчатые 
известняки с кремни
стыми конкрециями; 
местами известняки 
переслаиваются мало
мощными слоями кре
мнистых сланцев

Шичаньфын, 
700 м

Переслаивание песчани
ка и алевролита; в ос
новании местами ба
зальный конгломерат; 
для песчаника харак
терна косая слоис
тость, пестрая окраска

Верхний
(Лэпинский)

Лунтан, 100— 
—300 ж (Уцзяпин- 

ский известняк)

Ритмичное переслаива
ние песчаников, алев
ролитов, аргиллитов 
и пластов угля; мес
тами известняки

Верхний
(Лэпинский)

Верхнешихэцзы- 
ская, 350 ж

Кварцитовидные песча
ники с подчиненными 
слоями алевролита

Маокоу, 100— 
•—600 ж

Обычно серые массивные 
известняки; местами 
кремнистые известня
ки—миншанский слой; 
местами кремнистые 
алевролиты — гуфын- 
ский слой

Нижнешихэцзы- 
ская, 200 ж

Переслаивание алевро
лита, аргиллита, мер
гелей; редкие слои 
песчаника; тонкие про
пластки угля с обили
ем флоры

Нижний
(Янцзын-

ский)

Чисян, 300 ж Обычно темно-серые или 
черные известняки с 
кремнистыми конкре
циями; местами в ос
новании залегают тер- 
ригенные угленосные 
отложения — Лян- 
шаньская свита

Нижний
(Янсиньский)

Шаньсийская, 
80 ж

Ритмичное переслаива
ние алевролитов, ар
гиллитов, песчаников, 
пластов и пропластков 
угля

Верхний
(Чуань-

шаньский)

Мапии, от 30 
до 376 ж (или 
Чуанынаньская)

Светло-серые массивные 
известняки с обилием 
фузулинйд

С3 (Тайюань
ский)

Угленосная тайю
аньская свита, 

50—100 до 400— 
—500 ж

Ритмичное переслаива
ние известняков, пес
чаников, алевролитов, 
аргиллитов и пластов 
угля

Средний
(Вэйнин-

ский)

Хуанлун, 110 ж Верхняя часть сложена 
светло-серыми извест
няками, нижняя — до
ломитами; обилие фу- 
зулинид

Са (Бэньций- 
ский)

Бэньцийская 
свита от 187 до 

900 ж

Переслаивание песчани
ков, алевролитов, ар
гиллитов, реже извест
няков; местами содер
жатся тонкие уголь
ные пласты, иногда 
рабочей мощности

Шансыская свита. 
214 ж (визей- 

ский ярус)

Известняки с кремнисты
ми конкрециями и 
обильной фауной ви- 
зейского яруса

Хуайтоуталаская 
свита, около 

1100 ж (визей- 
ский ярус)

Верхняя свита сложена 
главным образом мас
сивными известняками 
с богатой фауной

Нижний
(Фуннин-

ский)

Цзюсыская сви
та- 258 ж (визей- 

ский ярус)

Переслаивание глини
стых известняков, пес
чаников и алевроли
тов; в нижней части 
разреза преобладают 
песчаники и алевроли
ты; содержится обиль
ная фауна

С1

Танлагоуская сви
та, 168 ж (тур- 
нейский ярус)

Гэлаохэская сви
та, ПО ж (тур- 
нейский ярус)

Переслаивание кварце
вых песчаников, из- 
вестковистых алевро
литов и глинистых из
вестняков с фауной 

Переслаивание тонко
плитчатых глинистых 

известняков и алев
ролитов с обилием 
остракод

Чэнцянгоуская, 
около 282 ж 
(турнейский 

ярус)

Верхняя часть разреза 
сложена известняками 
с фауной (кораллы); 
нижняя часть пред
ставлена главным об
разом конгломератами 
и песчаниками



на до Средней Азии на западе и Иркутского и Ленского бассейнов
на севере.

Угленосные верхнемеловые и более поздние образования в Ки
тае развиты только вдоль правобережья р. Амур, что связано 
с преобладанием на значительной части Китая сухого климата.

В третичном периоде обширные пространства внутреннего Ки
тая по-прежнему располагались в аридной зоне, и углеобразова- 
ние происходило лишь в полосе вдоль Тихого океана, в провинциях 
Северо-Восточного Китая (Фушуньский бассейн), на о-ве Тайвань 
и в Гуандуне, Гуанси и Юньнане.
О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  У Г Л Е Н О С Н Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И И

И  У Г Л Е Н О С Н О С Т И

На территории Китая угленосность известна в кембрии, карбо
не, перми, в триас-юрских, меловых и кайнозойских отложениях.

В кембрии угленосность представлена пачкой черных углисто
кремнистых сланцев мощностью до 25 м. Эта пачка наиболее ши
роко распространена в Юго-Восточном Китае, где используется для 
обжига извести и кирпича местным населением.

Имеются непроверенные пока сведения о маломощных прослоях 
угля в силуре и девоне (в провинциях Хунань, Гуанси, Чжец- 
зян и др.). Промышленная же угленосность приурочена к более 
молодым, чем девон, отложениям; наибольшее промышленное зна
чение имеют палеозойский и юрский этапы угленакопления. Каж
дому из них свойственны свои особенности условий образования 
угленосных толщ и углей.

Стратиграфическое распределение угленосности верхнего пале
озоя и его общая литологическая характеристика приводятся 
в табл. 32.

Угленосные отложения каменноугольного возраста приурочены 
к нижнему и верхнему отделам карбона; севернее р. Янцзы они 
неугленосны.

Угленосные отложения нижнего карбона сложены преимущест
венно песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргил
литами, углями и известняками с морской фауной. Эти отложения 
установлены в Юньнане, Гуанси, Хунане (свита чешуй), Гуандуне, 
Чжецзяне и др. Мощность угленосных отложений изменяется от 30 
до 200 м, иногда более.

Угли представлены маломощными пластами, в большинстве 
случаев пропластками, обычно сложного строения. Как правило, 
они высокозольные.

К среднему отделу карбона углеобразование затухает (Вэйнин- 
ский отдел (С2) на юге и Бэньцийский отдел (С2) на севере стра
ны выражены типичными морскими и прибрежными неугленосны
ми осадками1) и возобновляется лишь в верхнем карбоне на севе

1 Имеющиеся в литературе сведения о наличии угленосности в среднем кар
боне в провинциях Ганьсу (месторождение Цзинтай), а также в Цзянси (угле
носная свита Цзышань) нуждаются в проверке возраста этих отложений.
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ре Китая, где создаются наиболее благоприятные условия углеоб- 
разования, в результате которых образуются мощные угольные 
пласты на обширной площади, захватывающей провинции Ганьсу, 
Шэнси, Шаньси, Хэбей, Хэнань, Шаньдун, частично Внутреннюю 
Монголию и др.

Угленосные отложения верхнего карбона в Северном Китае 
выделены в свиту Тайюань, которая является одной из наиболее 
продуктивных свит палеозоя. Литологический состав ее непостоян
ный и изменяется, хотя и постепенно, но довольно значительно. 
Свита сложена ритмичным переслаиванием песчаников, алевроли
тов, аргиллитов, углистых аргиллитов и пластов угля.

Рис. 139. Схематическая палеогеографическая карта нижней перми Китая 
(по Хуан Цзы-цину с дополнениями С. А. Голубева)

-/ — ниж неперм ская суш а; 2 — установленное распространение ниж непермского моря; 3 —  
предполагаем ое распространение пермского моря; 4 — площ адь углеобразования в ниж не

перм ское время (врем я Ш ахэцзы )

В пермскую эпоху угленакопление происходит как в Северном, 
так и в Южном Китае. Однако характер угленакопления в течение 
пермской эпохи во времени и в пространстве был неодинаков.

Углеобразование на севере Китая, начавшись в верхнем карбо
не, продолжалось и в нижнепермское время, достигнув здесь ма
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ксимального расцвета и образовав единую верхнепалеозойскую 
угленосную формацию 1 (рис. 139).

Угленосные отложения нижней перми здесь выделены в свиту 
Шаньси, которая заключает лучшие угли Китая. Шаньсинская уг
леносная свита сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами 
и пластами углей. Эти отложения, закономерно переслаиваясь, 
придают свите ритмичное строение. Мощность ее непостоянна: в 
зависимости от положения разреза в общей структуре рассмат
риваемого района она изменяется в довольно широких пределах.

Углеобразование на юге Китая в нижнепермское время отли
чается своей незначительностью. Здесь угленосность (ляншаньская 
свита), установленная в ряде точек провинций Цзянси, Хунань 
и др., настолько бедна, что в большинстве случаев не представ
ляет практического интереса.

В вернепермское время углеобразование не происходило в Се
верном Китае, а широко развивалось на юге (рис. 140). Здесь

1 Иногда территорию развития этой формации объединяют в единую угле
носную площадь Хуанхэ или под названием Большой Хуанхэбасс.
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угленосные отложения на большей площади выделены' в лэпин- 
скую свиту (ее аналоги — свиты Лунтан и Хешань), которая обыч
но залегает на маокоуской или чисянской свитах, а на юго-западе» 
в провинциях Юньнань и Гуйчжоу — на палеобазальтах. Лэпин- 
ская свита сложена преимущественно терригенными образования
ми-песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргил
литами, пластами углей, редкими известняками и имеет ясно вы
раженный циклический характер строения. На территории Юньна- 
ня и Гуанси в составе угленосной толщи значительно развиты 
известняки. Изменение литологического состава и мощности угле
носных отложений происходит постепенно, и разрезы отдельных, 
месторождений сопоставляются между собой достаточно хорошо. 
Угольные пласты, как правило, простого строения, угли мало- и 
среднезольные.

Несмотря на длительный в мезозое континентальный режим 
Китая, особенно Северного, не все отложения этого возраста угле
носны.

Основная мезозойская угленосность падает на верхний триас — 
нижнюю юру и нижний мел (может быть, с частью верхней юры)» 
в позднем мелу благоприятные для углеобразования условия огра
ничиваются лишь восточной окраиной, вблизи р. Амур.

Стратиграфия и угленосность мезозойских отложений по срав
нению с палеозойскими изучены значительно менее, и накопленный 
большой материал пока не обобщен.

Мезозойские месторождения углей известны во всех провин
циях. Основные и наиболее крупные месторождения углей этого 
возраста развиты на территории провинций: Юньнань, Сычуань,. 
Синьцзян, Внутренней Монголии, в северной части Фуцзянь, Цзян
си, Тибете и др.

Промышленная угленосность триасового возраста известна толь
ко на юго-западе Китая, в провинциях Юньнань, Сычуань и Хубей. 
Наибольшее значение угли этого возраста имеют в провинции 
Юньнань (месторождения Шинхо, Махончин, Налачин и др.), где 
угленосные отложения выделены в шпинланскую свиту мощно
стью до 2400 м.

На севере Китая, в Сишане, одновозрастные отложения красно
цветные и содержат только растительные остатки, в Шанси — толь
ко нерабочие пласты с флорой гондванского облика. Угленосность 
триаса установлена, кроме того, в нижнем течении р. Янцзыцзян. 
Большинство триасовых толщ, в том числе и угленосные, отли
чается, как и верхнепермские, красной окраской.

Угленосные отложения юрского возраста широко распростране
ны по всей территории Северного и Южного Китая, но размеры 
месторождений этого возраста, за исключением провинций Сы
чуань, Синьцзян и отчасти Ганьсу, Внутренней Монголии, Цзянси,. 
Фуцзянь, очень ограниченные. Обычно это небольшие узкие изо
лированные друг от друга полосы северо-восточного простирания; 
точный возраст их во многих случаях не установлен.



В связи с тем, что углеобразование происходило, как уже отме
чалось выше, в сравнительно небольших изолированных друг от 
друга водоемах с различным геотектоническим режимом, литоло
гический состав и характер угленосности юрских отложений в раз
ных месторождениях различен и не позволяет произвести корреля
цию разрезов не только отдельных месторождений, но иногда и 
внутри последних.

В южных и северо-западных провинциях Китая развиты глав
ным образом угленосные отложения нижнеюрского (?) возраста. 
Они представлены терригекными пресноводными осадками неболь
ших озер и дельт.

В основании разреза, как правило, всегда залегает пачка гру
бозернистых пород — конгломератов, состоящих из хорошо ока
танной гальки. Они залегают на подстилающих осадках всегда 
с резким угловым несогласием. Средняя часть разреза обычно 
сложена переслаиванием различной крупности алевролитов, аргил
литов, углистых аргиллитов и пластов углей. Верхняя часть раз
реза угленосной толщи, так же как и нижняя, сложена грубозер
нистыми осадками.

Из-за трудности корреляции разрезов юрских отложений для 
них созданы местные стратиграфические схемы: в провинции Ху- 
бей угленосные отложения нижнеюрского возраста выделены в сян- 
синскую свиту, в Цзянси — в пинсянскую свиту, в Хэбей (в окрест
ностях г. Пекина) — мыныиаугоускую свиту, в Шэнси — в ваяо- 
кускую свиту и т. д.

Угленосность юрских отложений, а также строение и мощность 
угольных пластов очень непостоянны.

В провинциях Северо-Западного Китая развиты главным обра
зом угленосные отложения, условно относимые к средней и верх
ней юре.

Угленосность отложений мелового возраста приурочена лишь 
к нижнему отделу мела, она известна в провинциях Хэйлунцзян, 
Гирин, Сычуань, Фуцзянь. Как правило, эти отложения отличаются 
небольшой угленасыщеннсстью.

Угленосность среднего и верхнего мела, за исключением не
большой полосы вдоль р. Амура (Курпикан), неизвестна.

Угленосные отложения кайнозойского возраста распространены 
главным образом по побережью Тихого океана.

Месторождения углей этого возраста резко распадаются на две 
полосы — северную, которая служит продолжением угленосной по
лосы Японии, Кореи и Дальнего Востока СССР, и южную, которая 
является частью области развития углей в тропической полосе — 
на о. Тайвань, в Гуандуне, Гуанси и Юньнане.

Для более же значительной части территории внутреннего Ки
тая, находившейся в условиях аридного режима, характерны крас- 
иоцветы, соленосность и гипсоносность кайнозойских осадков. 
Спорадически угленосность встречается и в северной части — в 
Чжалайноре и далее к западу, где эти проявления постепенно за
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тухают или представлены, как в районе Калгана, лигнитоносными 
глинами. По-видимому, мы имеем в Китае дело с двумя типами 
угленакопления: умереннего климата области развития тургайской 
флоры и тропического — на юге. Сравнительные исследования этих 
углей и детальные литолого-стратиграфические работы еще не про
ведены.

Для углеобразования Китая характерна миграция по площади 
и во времени: на северо-востоке страны сосредоточены месторож
дения углей палеогенового возраста (Фушунь, Чжалайнор), на 
юге — неогенового возраста (Маомин в провинции Гуандун, Байсе 
в Гуанси, Сяолунтане, Еджоу, Лянхэ, Даба, Фунминчине и другие- 
в провинции Юньнань).

Качество углей
Качество и петрографическая характеристика углей начали ис

следоваться лишь в последние годы и изучены еще недостаточно.
По степени метаморфизма угли Китая имеют самый широкий 

диапазон, от антрацитов до бурых, причем преобладают каменные,, 
частью коксовые угли. На уровне бурых остались третичные угли 
во Внутренней Монголии (например, месторождение Чжалайнор) 
и в провинции Юньнань; кайнозойские угли месторождения Фу- 
шунь и о. Тайвань, находящиеся в области Альпийской складчато
сти (Гонконг-Ниппонской геосинклинали), достигли высокой сте-ч 
пени метаморфизма. Большое влияние на разнообразие степени 
метаморфизма углей оказала также магматическая деятельность./

Вопрос о запасах углей Китая до последних лет считался ди
скуссионным. Подсчеты запасов разными исследователями давали 
резко противоречивые цифры. До последнего десятилетия наиболее 
реальными запасами считались запасы в 242 млрд. т. В настоящее- 
время общие- геологические запасы углей Китая, по дан
ным Центрального Статистического управления КНР, составляют 
1500 млрд. г.

О П И С А Н И Е  Н Е К О Т О Р Ы Х  У Г О Л Ь Н Ы Х  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

Территория Китая условно подразделяется на следующие гео
лого-экономические районы: 1) Северо-восточный; 2) Внутренней 
Монголии; 3) Северный; 4) Синьцзян-Уйгурский; 5) нижнего те
чения р. Янцзы; 6) верхнего течения р. Янцзы; 7) Юго-восточный; 
8) Юго-западный; 9) Тибет; 10) Тайвань. Главнейшие угольные 
бассейны и месторождения показаны на карте (см. рис. 138).

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Й  Р А Й О Н  К И Т А Я

Северо-восточный район — важнейший экономический район» 
страны с наиболее развитой сетью железных дорог. В нем сосре
доточены основные мощности черной металлургии, машинострое-
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ния, энергетической, химической, и значительная часть угольной 
промышленности.

На северо-востоке Китая развиты палеозойские, мезозойские 
и кайнозойские угленосные отложения. Наиболее важные следую
щие месторождения: Хэган, Шуаньяшань, Шулан, Лянхэ, Цзиси, 
Саньсин (провинция Хэйлуннзян); Цзяохэ, Ляоюань, Тунхуа, Ин- 
чен, Сиань (провинция Гирин); Фушунь, Фусинь, Бэйпяо, Нанпяо, 
Беньси, Яньтай, Тиньшифу (провинция Ляонин).

Преобладающее значение имеют угольные месторождения ме
зозойского и кайнозойского возраста. Палеозойские угли развиты 
только в южной части рассматриваемой территории, на террито
рии провинции Ляонин, и представляют собой северо-восточную 
часть огромной угленосной площади Хуанхэ, или Большого Хуан- 
хэбасса.

Месторождения углей палеозойского возраста
Палеозойские угли развиты в области р. Тайцзыхэ, притока 

р. Ляохэ, к востоку от линии железной дороги, связывающей 
г. Шэньян с Порт-Артуром. Главные угольные месторождения 
здесь вытянуты в линию Яньтай, Бэньсиху, Нюсиньтай. От них тя
нутся далее к северо-северо-востоку небольшие площади угленос
ных отложений. Верхнепалеозойские отложения залегают на ордо
вике или более древних отложениях согласно.

В основании угленосной толщи лежат морские отложения мо
сковского отдела каменноугольной системы, выделенные в свиту 
Бэньци мощностью до 100 м. Свита Тайюань верхнекаменноуголь
ного возраста здесь отсутствует, появляясь только на Ляодунском 
полуострове, не превышая и там 100 м. Выше лежит угленосная 
свита Шаньси пермского возраста мощностью 170 м, на которой 
залегают желтоватые и серые песчаники (250 м) и красноцветная 
толща (500 м), тоже пермского возраста, хотя верхняя может быть 
и моложе.

М е с т о р о ж д е н и е  Я н ь т а й  расположено в бассейне р. Тай
цзыхэ в 20 км к северо-востоку от г. Ляояна, вытянуто на 5,5 км 
длины по меридиану и около 1,5 км в широтном направлении.

Угленосная толща залегает здесь на кембрии (ордовик отсут
ствует), подстилаясь согласно бэньцийской свитой среднекаменно
угольного возраста. Верхнекаменноугольная свита Тайюань вопре
ки прежним представлениям здесь отсутствует совсем. Угленосная 
толща, относимая к свите Шаньси пермского возраста, имеет мощ
ность около 392 м. Она делится на две части: нижнюю (310 м) п 
верхнюю (82 м). Верхняя толща покрывается жерновыми песчани
ками предположительно пермского возраста. В бэньцийской свите 
содержатся тонкие пласты угля, переслаивающиеся с пластами из
вестняка. '

Шаньсинская свита сложена алевролитами, аргиллитами с 
прослоями песчаника, пластами угля и образует синклиналь ме
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ридионального простирания. Углы падения на крыльях синклинали 
крутые, к оси залегание почти горизонтальное.

Нижняя толща содержит 11 пластов, из которых три мощностью 
каждый до 1,50 м являются основными рабочими. Верхняя толща 
содержит четыре пласта, каждый из которых имеет мощность от 
0,60 до 2 м. Общая мощность угольного пласта северного участка 
7,50 и южного 5,5 м. Угли относятся к полуантрацитовым и тощим.

Содержание влаги в углях нижней толщи — от 0,6 до 0,9%, 
верхней— 1,1—-1,5%; содержание летучих веществ (в горючей 
массе) для обеих толщ одинаковое — от 10,5 до 12,1%; серы — от 
0,5 до 4,3% (в нижней толще); золы в среднем от 4 до 13%, но 
местами достигает 27,5% (в нижней толще); теплота сгорания 
5830—6710 ккал/кг.

М е с т о р о ж д е н и е  Б е н ь ц и х у  расположено приблизи
тельно в 65 км к востоку от г. Ляояна, на правом берегу р. Тайц
зыхэ. Его длина 6 км в северо-западном направлении, ширина от 
2 км и более. Месторождение известно несколько сот лет тому на
зад, но начало разрабатываться с 1820—1850 гг.

Верхнепалеозойская толща залегает на ордовикских отложе
ниях согласно. Она состоит из бэньцийской свиты мощностью око
ло 100 м, сложенной желтоватыми, зеленоватыми алевролитами 
с песчаниками, местами с горизонтами известняка и фауной сред
некаменноугольного возраста. Как и на предыдущем месторожде
нии, свита Тайюань в месторождении Беньциху отсутствует, и не
посредственно на бэньцийской свите залегает угленосная шань
синская свита мощностью до 170 м с обильной флорой.

Некоторые исследователи полагают, что свита Тайюань здесь 
фациально замещена угленосной толщей и последняя по возрасту 
может относиться еще к верхнему карбону или самым низам пер
ми. Стратиграфически выше на ней лежат грубые песчаники жел
того и красного цвета, содержащие конгломераты, пластовые за
лежи порфирита и туфы. Эта часть разреза лишена признаков 
угленосности и органических остатков.

Бассейн представляет собой сложную большую складку синкли
нального характера, у которой на западе и востоке угленосные 
отложения оборваны крупными сбросами.

Простирание этих отложений преимущественно северо-западное 
или запад-северо-западное; близ линий больших сбросов оно резко 
уклоняется к востоку или северо-востоку. Углы падения обычно 
достигают 20—30°, но к окраинам бассейна они увеличиваются до 
60 и даже 90°. Наблюдаются мелкие сбросы, достигающие 15 м 
вертикального смещения.

На месторождении интрузий не установлено, но восточнее, на 
отдельных разрозненных угленосных участках, представляющих 
его продолжение, интрузии метаморфизуют породы' и способствуют 
превращению угля в кокс и раздроблению пластов (месторождение 
Ню-синь-тай в 20 км к востоку от Беньциху и далее).

На месторождении установлено 18 пластов угля, сосредоточен
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ных в верхней и нижней частях толщи, разделенной мощной пач
кой песчаников и алевролитов. Мощность пластов изменчива, до
стигая иногда 3 м. Суммарная мощность основных четырех пла
стов до 6 м, всех девяти рабочих 12 м.

Угли месторождения Беньциху гумусовые, каменные.
Уголь содержит 0,7—0,8% влаги, 4—11,6% золы, 19—25% ле

тучих веществ, 0,4—1,1%, редко около 3% серы и обладает тепло
той сгорания 6900—7260 ккал/кг.

Уголь хорошо коксуется. Выход кокса из углей месторождения 
Беньциху доходит до 73%.

Кроме описанных выше, в провинции Ляонин известно несколь
ко более мелких месторождений; уголь здесь метаморфизован до 
антрацита. Все эти месторождения, как правило, небольшого раз
мера и имеют только местное значение.

Месторождения углей мезозойского возраста
Мезозойские угленосные отложения на северо-востоке Китая 

содержат большие запасы угля, но из-за слабой исследованности 
стратиграфия и возраст целого ряда месторождений пока досто
верно не установлены. К наиболее крупным месторождениям ме
зозойского возраста относятся: Хэган, Фусинь, Мулин (Цзиси) 
с тяготеющими к нему несколькими другими — Сан-ча-гоу, Па- 
гао-хы, Саймачи и некоторые другие. Угленосные отложения ука
занных месторождений, по-видимому, относятся к нижнему мелу, 
представляя аналог никанской свиты Приморья. К верхнему мелу 
(цагаянская свита), как уже указывалось, относятся лишь выходы 
угля на Амуре в Курпикане.

Хэ г а  н е к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в провинции 
Хэйлунцзян по р. Сунгари, в 375—400 км вниз от г. Харбина и 
в 75 км от р. Амура. Месторождение открыто в 1914 г.

Угленосные отложения представлены свитой Хэган (условно 
относимые к верхней юре), которая подразделяется на три со
гласно залегающие подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю 
(рис. 141). Нижняя подсвита несогласно залегает на палеозойском 
фундаменте и сложена конгломератами, песчаниками, алевроли
тами и туфами. Общая мощность ее 350—360 м. В подсвите изве
стно четыре маломощных невыдержанных угольных пласта, лишь 
изредка имеющих местами рабочую мощность.

Средняя подсвита мощностью 350—420 м представляет основ
ную продуктивную толщу. Она сложена мощными пачками песча
ника, переслаивающегося с алевролитами, аргиллитами, углями и 
туфами. В ней установлено до шести пластов угля рабочей мощ
ности: I — 6,37 м; II — 6,06 м; III — 8,18 м\ IV — 5,46 м; V — 
7,58 м; VI — 8,49 м. Общая суммарная мощность угольной массы 
около 42,0 м.

Верхняя угленосная подсвита характеризуется мощностью 130— 
190 м. Она сложена переслаиванием конгломератов, песчаников,
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алевролитов и пластов угля. В верхней подсейте установлено до 
четырех пластов угля. Угольные пласты обычно сложного строения, 
резко изменяют мощность (от 0 до 6,0 м) и часто подвержены 
расщеплениям.

Наибольшая их мощность в центральной части 'месторождения, 
на участке Наньшань.

СЗ ШВ
М

Рис. 141. Геологический разрез месторождения Хэган
/  — четвертичные отложения; 2 — третичные отложения; 3 — свита Хуашань; 4 — угленос

ная свита Хэган; 5 — угольные пласты; 6 — нарушения; 7 — граниты (палеозойские)

Свита Хэган перекрывается свитой Хуашань, которая относится 
к нижнему мелу. Она сложена преимущественно конгломера
тами и туфовыми образованиями. Мощность святы Хуашань бо
лее 1000 м.

В южной части месторождения нижний мел перекрывается 
третичными отложениями — песчаниками, алевролитами, аргилли
тами н линзовидньими залежами бурого угля. Промышленное зна
чение третичных углей неясно.

Покров четвертичных отложений достигает 15 м.
На месторождении пока установлено лишь одно крыло склад

ки, моноклинально падающее на восток под углом 20—30°. На ме
сторождении широко развиты крутые продольные и косые сбросы, 
амплитуда их нередко достигает 300 м.

Угли гумусовые, каменные, очень малосернистые и в основном 
среднезольные (3—9%); содержит от 0,4 до 1,8% влаги и 28— 
32% летучих веществ; теплота сгорания 7540—8180 ккал/кг.

К северу от Хэганского месторождения на берегу р. Амура на
ходится м е с т о р о ж д е н и е  Л о б э й ,  где встречен пласт угля 
мощностью до 2 м. Выход расположен на 8—9 м выше уровня 
реки, Уголь каменный, по своим свойствам близок к хэганешму, 
возможно, относится к той же верхнеюрской (?) толще. Есть све
дения и о нахождении угля близ Уюня на берегу р. Амура, ве
роятно, относящегося уже к мелу.

М е с т о р о ж д е н и е  Фу с и н ь  расположено в провинции Ляо
нин, к западу от г. Шэньяна (Мукдена).
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Угленосные отложения слагают свиту Фусинь верхнеюрского 
(возраста, несогласно залегающую на породах кристаллического 
фундамента. По литологическому составу и степени угленосности 
она разделяется снизу вверх на четыре подсвиты (толщи).

В основании разреза залегает толща Исянь, состоящая в ос
новном из вулканических пород, изредка переслаивающихся пес
чаниками и алевролитами с маломощными угольными пропласт
ками. Толща Исянь обладает мощностью от 50 до 2000 м.

Выше расположена толща Тухулу в 100—1200 м, состоящая 
из песчаников, алевролитов, аргиллитов с тонкими прослойками, 
угля. Согласно на ней лежит толща Шахай в 300—1500 м, представ
ленная тонкослоистыми алевролитами, аргиллитами и в средней 
части — песчаниками. В этой толще также имеется несколько 
угольных пропластков, которые в отдельных районах достигают 
рабочей мощности.

Выше находится «угленосная подсвита», или толща Фусинь, в 
которой выделяется шесть групп рабочих пластов (снизу вверх).

1. Группа пластов «Гаодэ», имеющая суммарную мощность 
угля от 0 до 7,0 м.

2. Группа пластов Тайпин— нижняя с суммарной мощностью
4—6 м. Вмещающие породы представлены песчаниками, алевро
литами и аргиллитами.

3. В 70—80 м выше залегает группа пластов Тайпин—верхняя. 
В,районе карьера Хайчжоу она резко выделяется среди других 
угольных групп, достигая 70 м мощности. Мощность пластов угля 
непостоянная, суммарная мощность угольной массы колеблется от 
10 до 70 м. Вмещающие породы сложены песчаниками, алевроли
тами и аргиллитами.

4. На 70—120 м выше залегает промежуточная группа с резко 
меняющейся мощностью. Она сложена песчаниками и алевроли
тами. В западной части карьера Хайчжоу и в районе шахты «Пи- 
нань» угольные пласты сильно нарушены интрузиями магматиче
ских пород. Суммарная мощность пластов 3—5 м.

5. Группа пластов Сунцзяван, состоящая из семи-восьми ра
бочих пластов угля с суммарной мощностью 7—8 м. Вмещающие 
породы представлены в основном алевролитами.

6. Самую верхнюю часть подсвиты составляет группа пластов 
Шуйцюань, в которой установлено до пяти пластов угля. Все 
угольные пласты характеризуются резко меняющейся мощностью 
и высокой зольностью. Вмещающие породы представлены песча
никами и алевролитами.

Верхнеюрские отложения перекрываются нижнемеловыми осад
ками свиты Сунцзяван. В основании свита Сунцзяван сложена ту
фовыми песчаниками мощностью до 500 м. Верхняя ее часть пред
ставлена песчаниками и конгломератами мощностью 550—1000 м. 
Свита Сунцзяван в свою очередь местами перекрывается вулка
ногенными породами (андезиты, трахиты, порфириты, базальты). 
Покров четвертичных образований до 40 м.
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Месторождение Фусинь представляет грабен северо-восточного 
простирания. По условиям залегания угольных пластов на место
рождении выделяются две синклинали: Присиньчуйская (южнее 
г. Синьчу) и Фусиньская. На северном крыле Фусиньской складки 
расположены все основные действующие предприятия. Угол паде
ния угольных пластов составляет 16—18° и реже иногда достигает 
24°. На месторождении очень сильно развиты сбросы северо-во
сточного и северо-западного направлений с амплитудой до 500 м.

Угли значительно отличаются по качеству; содержание влаги 
у одних пластов составляет около 4%, у других — около 10%, зо
лы от 3 до 13%, теплота сгорания от 6400 до 7000 ккал/кг\ коли
чество летучих веществ изменяется в небольших пределах — 30— 
31,6%- Угли относятся :к марке длиннспламенных.

По уровню добычи Фусиньекое месторождение занимает второе 
место.

■ М е с т о р о ж д е н и е  Д у н-н и н является западным продолже
нием Суйфунского бассейна, находящегося на территории СССР. 
Район находится в 54 км к югу от линии железной дороги и отде
лен от нее трудным перевалом.

Пласты угля подчинены никанской свите нижнемелового возра
ста, несогласно залегающей на пермо-карбоне. Угленосные отло
жения падают -полого к юго-западу, будучи вскрыты пока в виде 
моноклинали или северного крыла возможной мульды. Полных 
сведений о характере угленосности отложений не имеется. Изве
стно лишь, что на месторождении насчитывается пять-шесть плас
тов. Угли каменные, неспекающиеся. По данным анализов, из двух 
работающих копей уголь содержит 5,1—6,5% влаги, 12—13% золы, 
18—20% летучих веществ и мало — от 0,1 до 0,5% серы; теплота 
сгорания 6500—6680 ккал/кг.

Как и суйфунские, угли месторождения Дун-нин представляют 
хорошее сырье для перегонки.

Кроме приведенных выше более известных месторождений, на 
северо-востоке Китая в последнее время открыт ряд других, воз
раст, геологическое строение и перспективы которых еще не выяс
нены.

Месторождения углей кайнозойского возраста
Угли кайнозойского возраста на северо-востоке Китая распро

странены ограниченно. Однако некоторые месторождения содержат 
■крупные запасы и имеют важное значение в экономике страны.

Основное угольное месторождение (бассейн) третичного возра
ста — Фушуньекое. Остальные месторождения имеют подчиненное 
значение и не играют большой роли.

Ф у ш у н ь е к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено к югу от 
г. Фушунь и, по-видимому, разрабатывается уже 2000—3000 лет, 
начиная с бронзового века, для плавки бронзы. Около 700 лет на
зад уголь Фушуня применялся для обжига фарфоровых изделий.
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Месторождение является одним из крупнейших в стране, его запа
сы составляют около 1,7 млрд. т.

Длина угленосной площади около 18—20 км, ширина около 
4 км. Общая площадь месторождения около 48—60 км2.

Кайнозойские отложения общей мощностью не менее 1400 м 
разделяются на две свиты Фушунь: нижняя и верхняя. Они зале
гают непосредственно на гнейсах впадины, идущей вдоль р. Хунь- 
хэ, поверх которых большей частьЬ находятся туфы кембрийского 
возраста. В восточной части на гнейсах лежат туфы, по-видимому, 
мезозойские. Третичные отложения представлены исключительно

№3 Г В

Нижняя сбита Фушунь-^

* 9

Рис. 142. Геологический разрез месторождения Фушунь
1 —- четвертичные отложения; 2—4 — верхняя свита Фушунь палеогена:
2 зеленые аргиллиты и мергель; 3 — горючие сланцы; 4 — верхний пласт 
угля; 5 -6 — нижняя свита Фушунь палеогена: 5 — туфы и базальты. 6 — 
нижний лласт угля; 7 меловые отложения; 8 — гранито-гнейсы; У ~

нарушения

алевролитами, пластами угля и горючими сланцами. Непосредст
венно на гнейсах или туфах лежит нижняя фушуньская свита 
мощностью 240 м с двумя пластами угля, состоящая из туфов, .пес
чаников и алевролитов. Над ней располагается пластовая залежь 
базальта, излившегося до отложения верхней части свиты. Верхняя 
фушуныекая свита состоит (в восходящем порядке) из основного 
угольного пласта мощностью от 10 до 200 м, горючих сланцев 
мощностью от 70 до 180 м и зеленоватых известковистых мерге
лей мощностью от 150 до 900 м. Угленосная толща олигоценового 
возраста.

Простирание кайнозойских отложений преимущественно ши
ротное, залегание (на южном берегу р. Хуньхэ) моноклинальное, 
спадением к северу от 25 до 40° (рис. 142). Угленосные отложения 
посредине разбиты меридиональным сбросом, амплитуду которого 
считают до 800 м; есть и другие более мелкие сбросы близких 
направлений.
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В нижней фушуньской свите пласты угля характеризуются 
линзообразным залеганием, неустойчивыми мощностью и строе
нием. Наблюдаются частые переходы угля в углистые аргиллиты; 
базальтовые интрузии часто расщепляют пласты до нерабочих 
■пропластков и измельчают уголь до порошка.

Основной мощный пласт угля находится в верхней свите. 
Угольный пласт состоит из шести пачек, суммарная мощность 
чистого угля в которых достигает 120 м в западной части место
рождения, снижаясь до 8 ж в восточной. Средние мощности 
угольных пачек составляют: первый 4 м, второй 8 м, третьей 8 м, 
четвертой 20—25 м, пятой 8—18 м, шестой 4—12 м.

Вышележащая толща горючих сланцев мощностью 120—170 м, 
которая в нижней части тоже содержит остатки растений, яв
ляется сырьем для получения жидкого топлива. Выход жидких 
продуктов перегонки от 4 до 7%.

Общие запасы месторождений пока еще не вполне выяснены: 
значительность их подтверждается пересечением пласта по паде
нию скважинами на глубине 1000 м. 1

Фушуньские угли каменные (?) или переходные от бурых 
к каменным. Угли смоляно-черного цвета, блестящие. Анализы 
угля из разных частей мощного угольного пласта дают разные 
показатели, но в общем угли очень малозольны. Они содержат 
4,10—4,21% влаги, 41,42—43,0% летучих веществ, 2,58—6,31% 
золы, 2,50—3,69% серы; теплота сгорания 5830—7700 ккал/кг.

ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ

На территории Внутренней Монголии установлены месторож
дения углей кайнозойского, мезозойского и верхнепалеозойского 
возраста. Последние расположены главным образом в ее юго- 
западной части и составляют северное продолжение описанной 
ранее угленосной площади Хуанхэ. Здесь освещаются только 
угольные месторождения мезозойского и кайнозойского возраста.

Месторождения углей мезозойского возраста
Ч ж а л а й н о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится между 

станциями Чжалайнор и Маньчжурия, в 27 км юго-восточнее по
следней, близ советско-китайской границы. Открыто в 1901 г. и 
почти с того же года разрабатывается. Это самое крупное из 
буроугольных месторождений Китая, и его запасы составляют 
около 5 млрд. т.

Угленосные отложения характеризуются мощностью более 
300 м, относятся к юрскому возрасту и разделяются на четыре 
свиты: I, II, III и IV. Пласты угля известны во всех четырех 
свитах и распределены в разрезе более или менее равномерно. 
Всего установлено до 11 пластов с рабочей мощностью от 1,0 
до 20,0 м (табл. 33).
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Т а б л и ц а  33
К о л и ч е с т в о  и м о щ н о с т ь  р а б о ч и х  п л а с т о в  Ч ж а л а й н о р с к о г о  

м е с т о р о ж д е н и я

Наименование
угленосных

свит

Количество 
рабочи < 
пластов

Суммарная 
мощность 

пластов, м
Мощность рабо
чих пластов, м

IV 3 7—11,0 До 10
III 3 18-22,5 1 -•4 СЛ

II 4 43,0 До 20
I 3 3,2—6,0 До 1,5

Угленосная толща залегает моноклинально с падением к юго- 
юго-западу |Под углом от 2 до 10°, местами до 19°.

Качество угля изучено недостаточно. В среднем уголь, содержит 
от 35 до 50% влаги, 5—8% золы, мало (0,3—0,6%) серы, 25—30% 
летучих веществ; теплота сгорания 3700—4870 ккал/кг.

Угли типично бурые, рассыпающиеся, поддаются брикетирова
нию; используются исключительно как топливо, в основном для 
железных дорог.

Месторождение разрабатывается открытыми способами (На
ходка, Старая и Новая Мутная) и подземными выработками 
(Находка и шахта № 9, или Бронникова). Разрабатывается лишь 
один пласт, 'второй или третий сверху при его падении 2—10° 
и до 19°.

М е с т о р о ж д е н и е  Б э й п я о  расположено в 45 км к северу 
от г. Чжао-ян и давно разрабатывается. На месторождении в осно
вании разреза обычно залегают синийские известняки, на которых 
несогласно лежит вулканогенная юрская толща (360—500 м), 
залегающая несогласно на первых. На ней располагаются после
довательно две угленосные толщи, нижняя (юрская) и верхняя 
(меловая), состоящие из аргиллитов, алевролитов и песчаников 
с некоторым количеством конгломератов. Мощность нижней толщи 
1100, верхней 360 м. Лежат они согласно, хотя возможность 
размыва между ними не исключена. Возраст нижней, или основ
ной, угленосной толщи считается юрским, более точно — нижне
юрским или даже рэтским, верхней — по флоре и насекомым — 
нижнемеловым. Угленосные слои падают под углом около 50° и 
разбиты сбросами небольшой амплитуды.

Пласты угля рабочей мощности содержит только нижняя 
толща, в которой имеются три пласта рабочей мощности: верхний 
мощностью 1,5—3,0 м, средний 'мощностью 1,20 м и до 9,00 м и 
нижний— 1,20—1,80 м. Местами появляется и IV рабочий пласт, 
а также многие (до 16) нерабочие пласты.

Уголь относится к газовым и длиннопламенным и содержит: 
3,2% влаги, 30,5% летучих веществ, 11,0% золы, теплота сгорания 
7335 ккал/кг.
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Падение угольных пластов крутое — от 40 до 60°, но довольно 
постоянное.

Месторождение, расположенное в безлесном районе, имеет 
большое значение.

Кроме описанных выше месторождений, на территории Внут
ренней Монголии установлено много мелких месторождений мест
ного значения.

С Е В Е Р Н Ы Й  К И Т А Й

Северный Китай располагает наиболее крупными угольными 
бассейнами и месторождениями. Большая часть запасов углеи 
в Китае, по-видимому, приходится на эту территорию. Угольные 
месторождения приурочены в основном к отложениям верхнепалео
зойского и мезозойского возраста.

Территорию Северного Китая по существу следует рассматри
вать как единую верхнепалеозойскую угленосную площадь — 
Хуанхэ, или Большой Хуанхэбасс (см. рис. 138). Только в резуло- 
тате последующей сложной истории геологического развития этой 
территории и эрозии некогда единый верхнепалеозойский угольный 
бассейн разделен в настоящее время на отдельные, изолирован
ные друг от друга угленосные площади. Наиболее крупная угле
носная площадь — Шаньси, получившая название Шаньсинского 
угольного бассейна. Менее крупные, но также имеющие большое 
практическое значение, — месторождения Кайпин, Сишань, группа 
Бошань, а также ряд других месторождений палеозойского и мезо
зойского возраста, входящих в северо-западную часть Большого 
Хуанхэбасса.

Шаньсинский угольный бассейн

Шаньси — крупнейший верхнепалеозойский бассейн Китая. Он 
расположен в провинции Шаньси, занимая вою ее площадь — 
157,1 тыс. км2.

Геология Шаньсинского бассейна изучена хорошо в нескольких 
отдельных пунктах, где наблюдаются классические разрезы, оха
рактеризованные ископаемой фауной и особенной флорой.

Стратиграфия бассейна Шаньси довольно проста из-за пологого 
залегания отложений в значительной части области плато. В осно
вании угленосных отложений везде залегают мощные толщи 
кембрийских и ордовикских образований. Состав и строение 
верхнепалеозойских отложений в районах хр. ’Гайхан, Централь
ном и Северном Шаньси различно. В районе хр. Тайхан на ордо
викских отложениях более 100 м мощности залегает среднекамен- 
.ноугольная свита Бэньци мощностью 10—20 м, сложенная из 
алевролитов, лишенных пластов угля, и прослоев известняка 
с фораминиферами. Выше лежит овита Тайюань, сложенная тем
ными сланцами и желтоватыми песчаниками мощностью 100—
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190 ж с многочисленными пластами угля и горизонтами извест 
няка с богатой фауной, указывающей на ее уральский (Сг) 
возраст.

Нижнепермские отложения именуются как свита Нижняя 
Щихэцзы мощностью 110—130 ж, которая состоит из песчаников, 
сланцев, глин и мергелей серого и бурого, но местами и яркого 
красного цвета. Вверху свиты залегают кварцевые песчаники. 
Свита не угленосна. Выше развита триас$вая свита Шичаньфын 
до 400 м с базальными конгломератами, состоящая из преобла
дающих песчаников и сланцев со знаками ряби, косослоистости 
и местами красным цветом. Выше следуют плиоценовые пресно
водные осадки и лёсс.

В северном Шаньси на ордовике также залегает та же мало
мощная свита Бэньци мощностью 50—60 ж, покрываемая свитой 
Тайюань мощностью 50 ж. Свите Тайюань в районе хр. Тайхан 
подчинены многочисленные пласты углей. В основании свита сло
жена алевролитами и более редкими известняками. Вслед за белее 
молодыми пермскими осадками (свита Шаньси) и триасом зале
гает свита Датун юрского возраста мощностью около 400 ж, 
заключающая хорошие угли месторождения Датун. Выше следуют 
меловые и более молодые отложения.

В центральном Шанси на известняках ордовика залегает та 
же свита Бэньци мощностью 60 ж с несколькими пластами угля 
среди сланцев и песчаников и морским известняком в низах. 
Выше с неясными взаимоотношениями лежит свита Тайюань 
мощностью не менее 100 ж, частью континентальная с пластами 
углей, частью выраженная прослоями морских известняков. Здесь 
свита Шаньси, известная в Западном Шаньси, отсутствует, и выше 
лежит непосредственно нижнепермская свита Нижняя Шихэцзы. 
Она достигает мощности 160 ж и представлена алевролитами, 
мергелями .и частью песчаниками с несколькими тонкими пла
стами угля. Лежащая выше свита Верхняя Шихэцзы мощностью 
280 ж сложена алевролитами, редкими песчаниками и содержит 
латериты, но уже лишена углей. Над ней расположена красно
цветная и в нижней части гипсоносная свита Шичаньфын мощ
ностью свыше 600 ж, также без углей. Таким образом, угленос
ности здесь приурочена к свитам Бэньци, Тайюань и меньше — 
к Нижней Шихэцзы, т. е. к отложениям верхнего карбона и 
нижней нерми.

Бассейн Шаньси слагают две расположенные в окраинных 
частях антиклинали: западная — в районе хр. Люлян и восточ
ная— в районе хр. Тайхан. В центре бассейна в районе плато 
Цзинь-лин залегание пологоволнистое.

Из месторождений Шаньсинского бассейна наиболее важным 
является Датун, в котором развиты как палеозойские, так и юр
ские угли.

М е с т о р о ж д е н и е  Д а т у н  расположено в северной части 
провинции Шаньси, западнее г. Датун. Его площадь составляет
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около 2200 км2 и в виде полосы шириной до 20 км прослежи
вается от г. Датун на юго-запад.

Угленосные отложения относятся к верхнему карбону (свита 
Тайюань), нижней перми (овита Шаньси до 170 ж), нижней и 
средней юре (свиты Датун и Юнган — 360—540 ж). Основные 
продуктивные свиты—Тайюань (80—168 ж) и Датун (210—230 ж).

Мощность каменноугольных отложений до 200 ж; внизу они 
морские, выше — континентальные и покрываются пермскими или 
триасовыми красноцветными, а также юрскими и меловыми от
ложениями. Юрские отложения залегают несогласно как на 
гнейсах, так и на пермо-карбоне. Они представлены песчаниками, 
голубыми, зеленоватыми и черными алевролитами и пластами 
угля.

Месторождение представляет пологую асимметричную складку 
северо-восточного простирания. На крыльях складки, особенно 
на восточном, наблюдаются крутые углы падения до опрокинутого 
залегания.

Крупных дизъюнктивных нарушений на месторождении не уста
новлено, нарушения с амплитудой до 10 ж встречаются редко.

В свите Тайюань известны три пласта сложного строения 
мощностью от 1,5 до 3,0 м. На долю чистого угля приходится 
только от 0,60 до 1,50 ж. Угольные пласты этой свиты пока не 
разрабатываются.

В свите Датун установлено до 30 пластов и пропластков угля 
с суммарной мощностью 12,5—26,0 ж, расположенных друг от 
друга на расстоянии 13—20 ж. Из них семь пластов являются 
основными рабочими пластами с мощностью от 0,6 до 5,7 ж и. 
пять пластов с рабочей мощностью лишь в некоторых местах.

Юрские угли также каменные. Они содержат: 4,5% влаги, 
30,99% летучих, 5,50% золы; теплота сгорания 7819 ккал/кг.

Датунское месторождение — одно из крупных месторождений 
Китая, его запасы определяются более 100 млрд. т. Месторожде
ние разрабатывается.

М е с т о р о ж д е н и е  К а й  пин расположено близ побережья 
на железной дороге между Тяньцзин и Шанхай-гуан. Пло
щадь его около 12 км2, оно является одним из древнейших и 
наиболее изученных в Китае и разрабатывается с XIV столетия.

На нижнесилурийской известняковой свите Мачагоу, подстилае
мой кембрийскими, синийскими и протерозойскими отложениями, 
залегают морская среднекаменноугольная евнта Бэньци мощностью 
80 ж и терригенная верхнекаменноугольная свита Тайюань мощ
ностью 75,0 ж, состоящая из песчаников и алевролитов, с подчи
ненными им в верхней ее части пятью пластами углей. Развитая 
выше нижнепермская толща, разделяемая на свиты Танчачуан и 
Чаокочуан, достигает мощности 250 ж. Нижняя часть этой толщи 
сложена алевролитами, в верхней они чередуются с преобладаю
щими песчаниками и заканчиваются слоем красного твердого 
аргиллита. Пласты угля встречены во всей толще, но рабочие



сосредоточены в верхней части. Разрез перми венчается свитой 
Куйэ мощностью до 50 ж, состоящей из конгломератов, песча
ников и пестрых глин. Выше лежит до 30 м мягких красных 
триасовых песчаников, покрываемых местами лёссом.

Угленосная толща образует синклинальную складку восток- 
северо-восточного простирания длиной около 48 км и от 3 до 
1.1 км ширины. Залегание является крутым — до 50° — в западной 
части и более пологим—до 20° — в восточной. В западной же 
части наиболее развиты сбросы. Простирание пластов угля боль
шей частью широтное с изгибами. Проявления вулканизма отсут
ствуют.

Количество пластов угля велико; 12 пластов имеют мощность 
более 0,30 см, 6—8 пластов — выше 0,75 м. Некоторые пласты 
сложного строения и изменчивой мощности. К рабочим относятся 
лишь 13 пластов, достигающих на западе, на участках Таншань 
и Мачагоу, общей мощности 25 ж, на востоке всего 18 ж.

Уголь каменный, спекающийся, дает плотный пористый кокс, 
содержит 0,6% влаги, 4,8—10,5% золы, 19—29% летучих веществ, 
0,95% серы; теплота сгорания 7000—7440 ккал/кг.

Угли используются как топливо и как коксохимическое сырье.
М е с т о р о ж д е н и е  С и ш а н ь .  К югу от Пекина, в области 

Западных холмов или Сишаня, расположены два сходных по гео
логическому строению и угленосности месторождения: ближе 
к г. Пекину — Сишань и южнее его — Фаншань. Сишаньское 
месторождение занимает вытянутую в широтном направлении 
площадь длиной около 63 км и шириной свыше 20 км.

Угленосность на Сишаньском месторождении развита как 
в палеозое, так и юре; юрские угли развиты и на ряде других 
месторождений к северо-западу от Пекина. Палеозойская угленос
ная толща залегает на морской среднекаменноугольной свите 
известняков Бэнъци и представлена свитой Янча-дунь (130—200 ж) 
стефанского возраста, сложенной переслаиванием алевролитов и 
песчаников с рабочими пластами угля в нижней части. Выше 
располагаются пермские отложения мощностью свыше 300 ж 
с нерабочим пластом угля, на которых лежит юрская свита Мынь- 
тоугоу мощностью 868 ж с рабочими пластами угля. Эта овита 
делится на основную угленосную подсвиту. Я оно и лежащую выше 
слабоугленосную подсвиту Лунмэнь. Главные рабочие пласты 
залегают в нижней части под-свиты Яо>по мощностью 600 ж, со
стоящей из песчаников и черных алевролитов.

Выше располагается свита Чулуншань (1500ж) также с углями; 
возраст ее точно не установлен — верхнеюрский (?) или мело
вой (?).

Месторождение сложено в вытянутую в северо-восточном 
направлении синклинальную структуру, осложненную дополни
тельными складками и внедрением послеюрских интрузий, падение 
пластав крутое, часто сильно нарушено сбросами.

В карбоне содержится рабочий пласт мощностью от 3 до 18 ж,
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в среднем 9 ж. На месторождении Фаншань мощность этого 
пласта местами достигает 25 ж.

Как палеозойские, так и мезозойские угли метаморфизованы 
до стадии антрацита под воздействием интрузий. В местах от
сутствия последних палеозойские угли известны как тощие, мезо
зойские— как относящиеся к спекающимся. Уголь палеозойского 
возраста в среднем содержит 1,2—1,4% влаги, 11—13% золы, 
7—13% летучих веществ, 0,28% серы и обладает теплотой сгора
ния 7440—7660 ккал/кг.

В угле мезозойского возраста содержится 1—3,9% влаги; теп
лота сгорания 7050—7500 ккал/кг.

Месторождение расположено почти на окраине столицы КНР — 
Пекина. Оно имеет большое народнохозяйственное значение и 
разрабатывается уже на протяжении нескольких столетий.

Г р у п п а  м е с т о р о ж д е н и й  Б о ш а н ь ,  Ц з ы ч у а н ь ,  
Ч ж а н ц з ю  и В э й с я н ь  расположена близко друг от друга 
и обладает общностью геологического строения.

Геологическое строение месторождений простое. В верхнепалео
зойских отложениях выделена свита Бошань (аналог тайюаньской 
свиты), которая имеет мощность 200—284 ж. Свита Бошань раз
деляется на три части: нижняя мощностью от 12 до 28 ж с фузу- 
линовым известняком и с тонкими пропластками углей; средняя 
мощностью от 78 до 113 ж состоит из переслаивания песчаников 
и алевролитов с рабочими пластами угля; верхняя от 100 до 
142 ж, состоящая из пестрых алевролитов и песчаников с интру
зивными телами диабаза, углей не содержит.

Выше залегают кварцевые песчаники мощностью 290 м свиты 
Шаньси, пермь и красные песчаники мощностью 680 ж, прини
маемые за мезозой; над ними лежит юрская угленосная толща 
мощностью 160 ж, покрытая пестрой мезозойской толщей песча
ников и красными третичными глинами.

Тектоника месторождений очень проста. Общее простирание 
угленосных отложений северо-восточное. Обычно падение северо- 
западное 10—30° с некоторыми отклонениями к северу и западу 
и местными увеличениями угла падения до 42° с одной стороны, и 
до горизонтального положения — с другой. Кроме четырех боль
ших сбросов, из которых один отделяет месторождение Чжанцзю, 
сильно развиты более мелкие и различных направлений сбросы, 
поэтому месторождение характеризует блоковое строение.

В районе Бошань и Цзычуань установлено 13 преимущественно 
маломощных пластов угля, из которых разрабатываются девять 
мощностью от 0,40 до 2,50 ж с суммарным пластом 8 ж, на Чжан
цзю пять пластов, также в большинстве случаев маломощных, из 
них два верхних относятся к свите Шаньси и не везде являются 
рабочими и всегда с высоким содержанием золы, а нередко и 
серы, на Вэйсянь — два пласта по 2—5 ж.

Угли Бошань и Цзычуань содержат 0,3—1,0% влаги, 5—11% 
золы,- от 12 до 18% летучих веществ и малое количество серы;
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большая часть из них дает спекающийся кокс. Наилучшие 
угли двух участков Бошаня, содержащие 21—23% лету
чих веществ. Угли Вэйсянь содержат 2—3% влаги, 14—16% золы, 
30—31% летучих веществ, около 1% серы и также дают спекаю
щийся кокс. Угли Чжанцзю тощие. Месторождения разрабаты
ваются.

Северо-западная часть Большого Хуанхэбасса
Северо-западная часть Большого Хуанхэбасса характеризуется 

широким распространением угольных месторождений верхнепалео* 
зойского (Сз + Р), а также юрского возраста.

В этой провинции отчетливо выделяются четыре угленосные 
площади: две верхнепалеозойские и две юрские. Угленосные пло
щади в виде узких полос вытянуты с юго-востока на северо-запад 
в следующей последовательности, начиная с юга на север.

1. Ушалинская угленосная площадь еерхнепалеозойского воз
раста.

2. Яоцзе-Аганженская угленосная площадь юрского возраста.
3. Хэшань-Инпашуйская угленосная площадь верхнепалеозой

ского возраста.
4. Ситаеская (Ситаё) угленосная площадь юрского возраста.
В размещении угольных месторождений и изменении качества

углей наблюдаются следующие закономерности: 1) метаморфизм 
углей увеличивается с юга на север, а также от центральной 
части провинции в направлении к северо- и юго-востоку; 2) мощ
ность отложений верхнего палеозоя и их угленосность (количество 
угольных пластов) увеличивается с северо-запада на юго-восток;
3) в обратном направлении — с юго-востока на северо-запад—- 
усложняется тектоника угольных месторождений.

Н а У ш а л и н с к о й  у г л е н о с н о й  п л о щ а д и  известно 
несколько угольных месторождений верхнекаменноугольного воз
раста. В них тайюаньская угленосная свита обычно имеет неболь
шую мощность (50—100 м) и заключает от одного до двух рабочих 
пластов. Месторождения характеризуются сложной тектоникой, 
небольшими размерами и ограниченными запасами.

В пределах Хэшань-Инпашуйской угленосной площади, про
тягивающейся в виде полосы от р. Хуанхэ в северо-западном 
направлении на протяжении нескольких сот километров, установ
лено значительное число месторождений. Все месторождения 
имеют много общих черт: промышленная угленосность в основном 
приурочена к тайюаньской свите, характеризуются сложной бло
ковой тектоникой, небольшой мощностью осадков. Хотя большин
ство месторождений интенсивно разведывается, а некоторые и 
разрабатываются, однако изученность их недостаточна. К наиболее 
исследованным относится месторождение Шаньдан.

Н а м е с т о р о ж д е н и и  Ш а н ь д а н  нижняя часть угленос
ных отложений относится к среднему карбону, средняя — к свите 
Тайюань мощностью 51 м, верхняя — к нижней перми. Угольные 
396

пласты с. рабочей мощностью приурочены только к свите Тайюань. 
Месторождение представляет моноклиналь, осложненную дизъюнк
тивными нарушениями и с .падением слоев на северо-запад под 
углом 25—30°.

Овита Тайюань заключает от 5—6 до 11 маломощных в 0,5— 
0,7 л и до 2,3 м угольных пластов, лучшие из них приурочены 
к ее верхней части. Угли содержат 0,9—1,5% влаги, 19—31% 
золы, 27,7—29,9% летучих веществ, 1,23—2,8% серы, 84—88,0% 
углерода, 4,7—5,6% водорода, 4,0—7,0% кислорода.

Угли обогащаются легко, выход концентрата по удельному 
весу 1,4 составляет 76—80%.

Я о ц з е-А г а н ж е н с к а я  у г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  про
слежена в районе г. Ланьчжоу по простиранию более чем на 
300 км\ наиболее важными в ней являются месторождения; 
Яоцзе и Аганжен.

На месторождении Яоцзе, расположенном в 160 км к северо- 
западу от г. Ланьчжоу, угленосные отложения нижней и средней 
юры мощностью около 450 м состоят из кварцевых песчаников, 
алевролитов, пластов угля и горючих сланцев.

Месторождение представляет ряд синклинальных и сопряжен
ных с ними антиклинальных складок северо-восточного простира
ния, осложненных дизъюнктивными нарушениями.

Угленосная свита содержит от пяти до семи пластов угля и 
два пласта горючих сланцев, располагающихся выше угольных 
пластов. Мощность одного и того же угольного пласта изменяется 
от 0,5 до 6,8 м, а мощности пластов горючего сланца от 0,36 до 
20,40 м. Угли бурые, содержат до 8,7% влаги, 35—40% летучих 
веществ; средне- и высокозольные, обладают теплотой сгорания 
5100—6050 ккал/кг.

На месторождении Аганжен, расположенном южнее г. Лань
чжоу, угленосные отложения нижней и средней юры выделены 
в аганженскую свиту мощностью 296 м. Нижние 120 м сложены 
конгломератами и грубозернистыми песчаниками. Угольные пласты 
приурочены к средней части разреза в 100 м.

Тектоника месторождения очень сложная: оно разбито много
численной серией крупных нарушений различных направлений и 
имеет блоковое строение.

В аганженской свите установлено четыре линзообразных за
лежи мощностью от нескольких сантиметров до 13—50 м в центре 
залежи. Угли относятся к бурым и содержат до 9% влаги, 25—38% 
летучих веществ; угли от мало- до высокозольных с малым содер
жанием серы.

РАЙОН НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ЯНЦЗЫ

Район обладает высокоразвитой промышленностью. В его пре
делах расположены крупнейшие индустриальные центры страны: 
Шанхай и Нанкин, которые являются крупными потребителями 
энергетических и коксующихся углей.
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Промышленная угленосность приурочена к пермским отложе
ниям. Угленосные отложения карбона и юрского возраста, кроме 
Цигайского бассейна, не имеют большого значения.

Наиболее крупные угленосные площади находятся в провин
циях Цзянсу и Аньхой. В провинции Цзянсу выделяют две основ
ные угленосные площади: северо-западную Вейшаньху и южную — 
нижнее течение р. Янцзы. Эти угленосные площади во время 
образования угленосных отложений представляли самостоятель
ные бассейны, вероятно, с различным геотектоническим режимом, 
что обусловило несколько отличный характер проявления угле
носности с высокой в каждом из них рабочей угленосностью. Эти 
крупные в прошлом угольные бассейны разбиты целой серией 
разрывов различной амплитуды и ориентировки, в результате 
которых сейчас угленосные площади имеют сложное мозаичное 
строение. В провинции Аньхой выделяются палеозойского же 
возраста угленосные площади Хуэйбей и Сюаньчэн, в провинции 
Хубей — упомянутый Цигайский бассейн юрского возраста.

С е в е р о - з а п а д н а я  у г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  ( Ве й
ш а н ь х у ) .  Пермские отложения распространены здесь вдоль 
северо-западного борта Хуаянского массива. Они сложены в ряд 
синклинальных и сопряженных с ними антиклинальных складок, 
которые вытянуты с юго-запада на северо-восток.

Угленосные отложения выделены в свиты Тайюань и Шаньси. 
В свите Тайюань вскрыто два пласта угля рабочей мощностью 
0,52 и 0,60 м. В свите Шаньси скважинами также пересечено два 
пласта угля рабочей мощности: пласт I 1,30 м и пласт В 4,11 м.

Полный разрез угленосных отложений и их литологический 
состав и угленосность не изучены. Однако считается, что запасы 
углей этого района составляют не менее 1 млрд. г.

Ю ж н а я  у г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  (нижнего течения 
р. Янцзы). На юге провинции пермские отложения распространены 
более широко и, по-видимому, в верхнепермское время здесь был 
огромный единый угольный бассейн, который с северо-запада огра
ничивался Хуаянским массивом, а на юге — массивом Цзиннань. 
До наших дней сохранились лишь некоторые части этого бассейна 
в виде отдельных месторождений.

Пермские угленосные отложения выделены здесь в лунтанскую 
свиту мощностью от 100 до 500 м. По литологическому составу 
она разделяется на три подсвиты.

Нижняя подсвита мощностью до 150 м в основном сложена 
аргиллитами и алевролитами с тонкими редкими угольными про
слойками. Средняя подсвита мощностью Около 100 м сложена 
довольно мощными пачками песчаника, алевролита и аргиллита; 
некоторые угольные прослои достигают рабочей мощности.

Верхняя часть (подсвита) мощностью до 250 м заключает 
лучшие угольные пласты рабочей мощности. Она сложена пере
слаиванием слоев песчаника, алевролита и аргиллита с обильной 
морской фауной. Угленосность разреза изучена плохо.
398

В наиболее промышленном Нанкинском районе имеются три 
пласта рабочей мощности по 0,7—1,0 м. Между Нанкином и 
Шанхаем не менее трех пластов мощностью 0,7—1,2 м (район 
Сучжоу) с суммарным пластом 3,9 м.

Тектоника всех угольных месторождений сложная (наличие 
большого количества дизъюнктивных нарушений), но благоприят
ное географическое расположение этого района и незначительная 
мощность четвертичных отложений определяют его высокую 
перспективность.

Качество углей изучено недостаточно. По степени метамор
физма угли площади Вейшаньху относятся к маркам Т-ОС и 
содержат 1,5% влаги, 12—21% летучих веществ; угли высоко
зольные и обладают теплотой сгорания около 6500 ккал/кг; угли 
южного района относятся к маркам Г и Ж-

У г л е н о с н ы е  п л о щ а д и  Хуэ-Й=6=&ш. и С ю а н ь ч э н  рас
полагаются в так называемом Нанкинском прогибе и отличаются 
сложным мозаичным строением.

Развитые здесь угленосные отложения относятся к свите Лун-, 
тан, мощность которой колеблется в пределах 200—350 м. В раз
резе свиты Лунтан установлено семь угольных пластов и про
пластков, рабочую мощность имеет только пласт в 0,6—1,3 м; 
остальные пласты представлены маломощными (0,10—0,30 м) 
прослойками или имеют местную рабочую мощность. Рабочий 
пласт Вз простого строения, даже когда местами достигает 5,0 м. 
Уголь содержит 0,55—0,79% влаги, 16—25% золы, 30,1—38,2% ле
тучих веществ, 3—7% серы; теплота сгорания 7970—8540 ккал/кг_ 
Выход смол составляет 12—15%; уголь пригоден для получения 
жидкого топлива.

Тектоника месторождений сложная. Угленосная толща залегает 
под углом от 20 до 80° и разбита серией сбросов.

Угленосная площадь Хуэйбей наиболее крупная в провинции. 
Запасы углей составляют более 10 млрд. т. Наиболее крупное 
на этой площади месторождение Суйси разведывается и разраба
тывается.

Угленосные отложения месторождения Суйси аналогичны от
ложениям угленосной площади Вейшаньху провинции Цзянси, 
а также близки к разрезу Пиндиньшань провинции Хэнань.

Ц и г а й с к и й  б а с с е й н  (Гуай)  расположен по лево
бережью р. Янцзы, вдоль меридиана 111° и около ЗШб' с. ш.

На пермских и триасовых морских отложениях здесь залегает 
юрская толща мощностью 450 м. Эти отложения выделены в свиту 
Сяньцзы, сложенную из алевролитов, песчаников и конгломератов. 
В нижней и верхней частях свиты залегают также пласты угля. 
Нижняя часть свиты, возможно, относится к рэту, верхняя — 
к лейасу.

На свите Сяньцзы лежит мощная (до 3500 м) свита песчаников 
и алевролитов, местами зеленых и фиолетовых, нижнемелового 
возраста.



Мезозойские отложения обладают крутым падением и лишь 
местами залегают почти горизонтально.

В восточной части бассейна развито 13 пластов мощностью 
до 1 м с суммарным пластом мощностью на разных участках 
от 1,0 до 4,0 м, В западной части пластов меньше и они не 
имеют рабочей мощности.

Угли содержат 1,8% влаги, 28,0% летучих веществ, 12% золы, 
0,1% серы; теплота сгорания 7540 ккал/кг. Уголь спекается. Не
которые месторождения бассейна разрабатываются мелкими пред
приятиями.

ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ Р. ЯНЦЗЫ

В верхнем течении р. Янцзы угли связаны с отложениями 
пермского и юрского возрастов при преобладающем значении 
последних.

Месторождения пермского возраста подчинены свитам Дайэ и 
Ляньшаиь. Местами они разрабатываются, но исследованы мало, 
и геологические сведения о них очень скудны.

Угли мезозойского возраста распространены более широко; 
промышленные месторождения этого возраста находятся в провин
циях Сычуань и Цинхай.

В Сычуане угленосные отложения представлены свитой Сянь- 
цзы мощностью 400—500 м, залегающей на триасе и имеющей 
нижнеюрский или рэтский возраст. Эта свита наиболее угленосна 
в северной части провинции.

В северной и средней частях Сычуаня простирание свиты 
близко к меридиональному с образованием пологих складок; 
к югу простирание угленосных отложений постепенно переходит 
в северо-восточное.

Залегание пластов угля везде спокойное. Пласты угля отлича
ются малой мощностью, за исключением некоторых месторожде
ний, где мощность пластов достигает 1—2 м, в других месторожде
ниях она преимущественно только 0,5 м и ниже.' Наиболее круп
ные угленосные площади, разрабатываемые в настоящее время, 
расположены северо-западнее г. Чэнду, где находятся месторож
дения Юнчжинпен и Омей, у р. Янцзы, где близ г. Чунцина нахо
дятся месторождения Па, Янчан и др., часть их переходит и к югу, 
через р. Янцзы.

Угли в основном относятся к опекающимся с содержанием 
летучих веществ 24—35%, встречаются и антрациты.

В провинции Цинхай установлено более 30 угольных место
рождений; распределены они по территории крайне неравномерно. 
Преобладающая часть месторождений сосредоточена в северо- 
восточной части провинции, между горными хребтами. Наиболее 
крупные месторождения — Датун (западный) и Мул и.

М е с т о р о ж д е н и е  Д а т у н  находится в 43 км от г. Синина 
и является его основной топливной базой. В угленосных отложе
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ниях установлено четыре угольных пласта, два из них рабочие: 
один с мощностью от 0,24 до 9,8 м, другой (нижний) — от 0,6 
до 35,5 м.

Уголь длиннопламенный, содержит 11,6% влаги, 35% золы, 
35% летучих веществ, 0,4% серы; теплота сгорания в бомбе 
7200 ккал/кг, рабочего топлива — 6000 ккал/кг. Разведанные за
пасы угля месторождения составляют около 100 млн, т. Место
рождение разрабатывается шахтами и штольнями.

М е с т о р о ж д е н и е  Му л  и —-одно из наиболее крупных 
угольных месторождений провинции Цинхай. Оно находится между 
горами Талашань и Татушань на высоте от 4000 до 5000 м.

В угленосной толще выявлено пять угольных пластов, из них 
только два являются рабочими — пласт А мощностью от 9,4 до
18,4 м и пласт В — от 6,7 до 21,9 м.

Угли газовые и жирные, спекаются, средней зольности и 
сравнительно чистые по содержанию серы и фосфора. Угли со
держат 13,4—14,2% золы, 29,9—23,2% летучих веществ, 0,32—- 
0,69% серы, 0,22—0,01% фосфора.

Угли месторождений Мули могут быть использованы в качестве 
одного из компонентов в шихте для производства металлургиче
ского кокса. Разведанные запасы углей составляют около 
600 млн. т. 1

Кроме этих месторождений известен и ряд более мелких 
разрабатываемых месторождений. Так, месторождение Дунгао 
(в 65 км от г. Синина) разрабатывается как единственная в про
винции угольная база для коксования, однако с небольшими запа
сами угля.

Качество углей не исследовано; известно, что из углей место
рождения Дунгао после их обогащения получают кокс хорошего 
качества.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ
На территории юго-восточного Китая промышленный интерес 

представляют угленосные отложения нижнего и среднего карбона, 
верхней перми, нижней юры, палеогена и неогена. Наиболее высо
кая угленосность приурочена к верхнепермским и нижнеюрским 
отложениям.

Угленосные отложения нижнего карбона установлены в ряде 
пунктов, но все они слабо исследованы. Угленосная толща пред
ставлена тонким переслаиванием слоев песчаника, алевролита, 
аргиллита, углистых сланцев и углей и содержит довольно обиль
ную морскую фауну, а также флору.

Мощность угленосных отложений непостоянная и колеблется 
в очень широких пределах — от 20—30 до 240 м. При этом 
в изменении мощности осадков намечается некоторая закономер
ность, а именно: чем ближе угленосные отложения расположены 
к каледонской структуре Цзиннаня, тем меньше их мощность, и 
чем дальше от нее, тем мощность заметнее возрастает.
2 6  Матвеев А. К . 401



Количество угольных пластов и пропластков в нижнем карбоне 
от шести до восьми, оно увеличивается с северо-запада на юго- 
восток. Суммарная мощность угольной массы (общей и рабочих 
пластов) в этом направлении постепенно падает, и уже в восточ
ной части провинции Гуандун угленосность нижнего карбона 
в большинстве не представляет промышленного интереса.

Угли преимущественно высокозольные и многосернистые. 
К наиболее крупным месторождениям этого возраста относятся 
месторождение Шиматоу и угленосные площади Ланьшау, Чаньян, 
включающая угли и пермского возраста. За исключением место
рождения Хуйтун, где угли относятся к жирным, в остальных слу
чаях они метаморфизованы до тощих углей или антрацитов.

Угленосные отложения верхнепермского возраста на юго- 
востоке Китая имеют широкое, но в разных провинциях далеко 
не одинаковое распространение. Наиболее широко угленосные 
отложения верхнепермского возраста распространены в провинции 
Цзянси, где они слагают Ганьзянский бассейн, а также в про
винции' Хунань (Шанджишимская, Чаньянская угленосные пло- 
шади). В провинции Чжецзян они известны преимущественно на 
северо-западе (Мейшанское), в провинции Фуцзянь главным 
образом в ее юго-западной части (Луньянская, или Миньсиская 
угленосная площадь). В провинции Гуандун верхнепермская угле
носность известна лишь на небольших изолированных площадях 
месторождения Лейян и др.

Угленосные отложения верхнепермского возраста представлены 
преимущественно терригенными образованиями — песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и пластами 
углей. Мощность угленосной толщи непостоянна и изменяется 
в широких пределах. Наибольшие мощности наблюдаются в районе 
месторождений Фынчен и Лэпин (провинция Цзянси), а также 
на месторождениях Луньян (провинция Фуцзянь) и в Цюйжэне 
(провинция Хунань). Наиболее резкое изменение мощности осад
ков происходит в направлении с северо-запада на юго-восток; 
в этом же направлении происходит и быстрое изменение фаций.

Угленосные отложения заключают обильную морскую фауну, 
а также флору хорошей сохранности. Верхнепермские угленосные 
отложения юго-восточного района Китая образовывали некогда 
единый верхнепермский бассейн с очень сложной конфигурацией 
береговой линии и сложной поверхностью дна морского залива. 
В результате проявившихся здесь очень сильных орогенических 
процессов, особенно индосинийекого и яньтайского циклов, и по
следующей сильной эрозии в настоящее время от этого бассейна 
сохранились лишь отдельные площади.

Характер угленосности 1верхнепермских отложений и законо
мерности ее изменения в пространстве изучены слабо. Общее коли
чество пластов не превышает 20. Количество рабочих пластов 
не превышает пяти. Наиболее мощные угольные пласты приуро
чены к северо-западной периферической части.
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Угли каменные и в большинстве высокой степени метамор
физма. Марочный состав углей изменяется довольно резко. В ряде 
случаев это изменение происходит очень быстро и на коротких 
расстояниях, что вызывается, по-видимому, влиянием интрузий 
магматических пород. Угли содержат 0,7—1,0% влаги, 1,8—11,0% 
золы, 17,7—26,9% летучих веществ, 1,1—6,7% серы; теплота сго
рания 6900—8150 тал/кг.

Угленосные отложения нижнеюрского возраста широко распро
странены во всех провинциях юго-восточного Китая. В настоящее 
время установлено более ПО пунктов с юрскими отложениями, 
в том числе в провинции Цзянси 37 пунктов, в остальных — по 
15—20 пунктов.

В ряде пунктов отмечена высокая промышленная угленосность. 
Общая изученность юрских отложений по сравнению с угленос
ными отложениями верхнепермского возраста значительно ниже. 
Из-за очень сложной тектоники нормальные разрезы юрских угле
носных отложений схематичны.

Угленосные отложения нижнеюрского возраста представлены 
терригенными осадками пресноводных, по-видимому, небольших 
озер и дельтовых образований. В основании разреза, как правило, 
залегает пачка конгломератов, обычно содержащих хорошо ока
танную гальку; на нижележащих породах они залегают всегда 
с резким угловым несогласием. Средняя часть разреза сложена 
переслаиванием различной крупности алевролитов, аргиллитов, 
углистых аргиллитов и пластов угля. Верхняя часть вновь сло
жена грубозернистыми осадками.

Литологический состав и фации нижнеюрских угленосных от
ложений изменяются резко, особенно при сравнении разных место
рождений, даже расположенных недалеко друг от друга.

Характер угленосности, строение и мощность угольных пластов 
изменяются также в очень широких пределах — от десятков мет
ров до прослоев в 1—5 см. Общее количество пластов и про
пластков не более 15, из них с рабочей мощностью не более 
восьми. В пределах одного участка строение и мощность уголь
ных пластов в большинстве случаев выдержаны.

Сведения о качестве углей крайне ограничены. Имеющиеся 
данные, в частности по месторождениям Пинс5ш и Чжампин, 
говорят о высоком качестве юрских углей. Угли "гумусовые сред
ней и высокой степени метаморфизма (Ж, К, Т-ОС).

Угленосные отложения неогенового возраста на юго-востоке 
Китая достоверно установлены в провинции Фуцзянь, где про
слеживаются в виде узкой полосы по побережью Восточно-Китай
ского и Южно-Китайского морей, а также в провинции Гуандун.

Промышленная угленосность неогеновых отложений зафикси
рована в ряде пунктов: в провинций Фуцзянь — месторождение 
Хэкен, в провинции Гуандун — месторождение Маомин, располо
женное примерно в 300 км к юго-западу от города Гуанчжоу,
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Чанчан — на острове Хайнань и др. Состав, мощность палеогено
вых отложений и характер угленосности изменяются в широких 
пределах.

Месторождения углей палеозойского возраста
М е с т о р о ж д е н и е  Ш и м а т о у  расположено к юго-западу 

от Ханчжоу и в виде узкой (2 км) полосы прослежено по прости
ранию около 200 км.

Толща терригениых осадков, вмещающих угольные пласты, от
носится к визейскому ярусу. Мощность ее изменяется от 80 до 
160 м. Угленасыщенность разреза также неодинакова. Так, на уча
стке Чуцуань установлено два пласта: верхний пласт мощностью 
1,8 М и нижний пласт мощностью 8,15 м, на участке Едзиатай — 
четыре пласта мощностью от 0,20 до 2,0 м с суммарным пластом 
до 9,0 м. Угли относятся к тощим, довольно зольным (16—25%) 
и содержат до 9% серы.

Тектоника месторождения очень сложная — угленосная толща 
разбита серией нарушений на отдельные блоки и смята в складки.

Ш а н д ж  и ш и м с  к а я  у г л е н о с н а я  п л о щ а д ь ,  располо
женная в 250 км к северо-западу от г. Чанша, включает несколько 
почти совершенно неизученных угольных месторождений перм
ского возраста.

У г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  Ч а н ь я н  протягивается к юго- 
западу от г. Чанша в виде сравнительно узкой полосы.

Угленосные отложения относятся к чаньянской и тянкоусской 
свитам. Чаньянская угленосная свита, по-видимому, принадлежит 
нижнему карбону, тянкоусская — верхней перми.

В пределах этой угленосной площади установлено несколько 
месторождений; к числу наиболее крупных относится месторожде
ние Хуйтун (Пинчен) нижнего карбона.

М е с т о р о ж д е н и е  Ху й т у н  ( Пи н ч е н )  расположено при
мерно в 70 км к юго-западу от г. Чанья. Угленосные отложения 
нижнего карбона имеют мощность всего лишь 25—30 м. Взаимо
отношения их с подстилающими и перекрывающими отложениями 
не установлены.

Чаньянская свита сложена в основном кварцевыми мелко- и 
среднезернистыми светло-серыми песчаниками, алевролитами, ар
гиллитами и угленосными аргиллитами, среди которых залегает 
обычно один пласт угля мощностью до 10 м.

Тектоника месторождения сложная. Угленосные отложения за
жаты между двумя крупными нарушениями почти меридиональ
ного простирания. Эти нарушения пересекаются рядом разрывов 
северо-восточного простирания, разбивая таким образом угленос
ную площадь на отдельные блоки.

Пласт угля сложного строения и резко меняющейся мощности.
Угли, содержат 0,7% влаги, около 20% летучих веществ, 5% 

серы, 19—20% золы; после обогащения зольность снижается до 
9%, теплота сгорания 8660 ккал/кг.
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У г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  Л я н ь ш а у  расположена в цен
тральной части провинции Хунань, в 100—125 км от г. Чанша. 
Это наиболее крупная и перспективная угленосная площадь на 
территории провинции Хунань.

Угленосные отложения относятся к нижнему карбону и верхней 
перми. Общее строение района характеризуется широким разви
тием здесь разрывных нарушений типа сбросов и надвигов, имею
щих в ряде случаев почти взаимно перпендикулярное простира
ние: северо-восточное направление в плоскости простирания угле
носных отложений и северо-западное секущее угленосные отло
жения вкрест простирания. В результате этого район в целом 
имеет мозаичную структуру.

В пределах Ляныыанской площади установлено несколько 
угольных месторождений нижнекаменноугольного и верхнеперм
ского возраста. К числу месторождений карбонового возраста от
носится месторождение Ампии-Женхоу, пермского возраста — 
Тоулишань.

Амп и и- Же н х о у с к о . е  м е с т о р о ж д е н и е  сложено угле
носными отложениями нижнего карбона — свитой чешуй. Эта сви
та сложена терригенными осадками, заключающими до восьми 
угольных пластов и пропластков, из которых один-два достигают 
рабочей мощности.

Нижний пласт, основной, имеет мощность до 6 м; часто его 
мощность уменьшается до 0,9 м, в среднем же составляет 1,6 м. 
Верхний пласт имеет максимальную мощность 1,4 м и среднюю 
0,70 м. Выше верхнего пласта обычно залегает прослоек угля, 
мощность которого местами достигает 0,50 м.

В слое алевролитового аргиллита, подстилающего пласт, зале
гают сидеритовые конкреции размером до 0,5 м.

Угольные пласты обычно сложного строения. Нижний рабочий 
пласт, как правило, заключает до пяти линзообразных прослойков 
аргиллитов или углистых аргиллитов. Местами уголь целиком за
мещается углистым аргиллитом. Угли относятся к тощим и антра
цитам.

Уголь нижнего пласта содержит 2,0% влаги, хотя обычно бо
лее 5—6% летучих веществ, 0,4—0,7% серы; теплота сгора
ния 8200—8400 ккал/кг.

Т о у л и ш а н ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено при
мерно в 125—150 км к юго-западу от г. Чанша; площадь его около 
65 км2.

Угленосные отложения верхнепермского возраста — тоулинская 
свита — имеют здесь мощность всего 10—30 м. На юго-западе ее 
мощность несколько увеличивается, но все же остается в пределах 
первой сотни метров. Тоулинская угленосная свита подстилается 
и перекрывается пермскими же известняками.

Месторождение сложено в сравнительно пологую асимметрич
ную синклинальную складку, зажатую между двумя нарушениями 
северо-восточного направления, и представляет собой грабен, ко-
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торый в свою очередь разбит еще рядом разрывных нарушений 
на отдельные блоки.

Угленосная свита заключает два пласта угля; рабочим пла
стом является обычно только один. Мощность рабочего пласта 
непостоянна и изменяется от 0,4 до 4,3 ж, в среднем 1,7 ж. Второй 
пласт на юго-западе месторождения местами также является ра
бочим, мощность его до 2 ж. Уголь относится к спекающимся 
с малым содержанием золы (5—6%), серы (0,8—0,6%) и фос
фора; количество летучих веществ изменяется от 24 до 27%. 
В угле содержится 88% углерода, 5,5% водорода и 3,8 % кисло
рода; теплота сгорания 7900—8670 ккал/кг.

Г а н ь з  я н с к и й  у г о л ь н ы й  б а с с е й н вытянут в виде по
лосы длиной до 350 км и шириной до 50 км с юго-запада на се
веро-восток, вдоль железной дороги Шанхай — Гуанчжоу.

Значительная часть бассейна закрытая; его открытая часть 
характеризуется сложной тектоникой и блоковым строением и 
лишь отдельные месторождения простого строения (месторожде
ние Фынчен).

Угленосные отложения выделены в лэпинскую свиту верхне
пермского возраста, которая разделяется на четыре горизонта 
(подсвиты). В основании свиты залегает безугольный гуаньшань- 
ский горизонт мощностью около 100 м, представленный крупно
зернистыми песчаниками (с этим горизонтом связаны месторож
дения марганца). Выше находится Лаошаньский горизонт мощно
стью около 200 м, в нижней части которого располагаются уголь
ные пласты группы В. Далее располагается горизонт Шицзысань 
в 40—60 м, сложенный массивными песчаниками с обильной мор
ской фауной. Еще выше залегает горизонт Ваньпали мощностью 
40—100 м, заключающий основную группу угольных пластов С. Он 
сложен чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов и пла-- 
сто в углей. Всего здесь установлено около 20 угольных пропласт
ков и пластов, из которых два-четыре рабочих.

Угленосная свита согласно перекрывается известняками цан- 
синской свиты верхнепермского же возраста, которая в свою оче
редь перекрывается мощной толщей мезозойских образований.

Мощность лэпинской свиты изменяется в очень широких пре
делах. На северо-западе она составляет всего 20—30 м, на юго- 
востоке 560 м. Увеличение количества рабочих пластов от одного 
до четырех происходит в зависимости от увеличения мощности 
толщи. Мощности рабочих угольных пластов от 0,6 до И ж.

Рабочие угольные пласты обычно простого строения; угли бас
сейна многозольные, невысокой степени метаморфизма, малосер
нистые.

К восточной части Ганьзянского бассейна приурочен ряд ме
сторождений угля уникального типа, получившего, по предложе
нию Се Цзе-жун, название лэпинита.

Месторождения лэпинита (липтобиолита) известны только в 
провинции Цзянси в районе г. Лэлин. Эти месторождения пред
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ставлены небольшими изолированными друг от друга площадями, 
сложенными сильно дислоцированными осадками.

Наиболее полные сведения имеются по месторождениям Минь- 
шань, Гауньмулин и Цяотоуцю.

М е с т о р о ж д е н и е  М и н ь ш а н ь  расположено в 10 км к 
югу от уездного г. Лэпин и в 30 о  от ст. Гуйци железной дороги 
Шанхай — Наньчан. Здесь лэпинская угленосная свита залегает на 
нижней перми и по литологическому составу и угленосности разде
ляется на пять горизонтов (подсвит): нижний гуаньшаньский, верх
ний гуаньшаньский, лаошаньский, ваньпалийский и цансинский.

Нижний и верхний гуаньшаньские горизонты общей мощно
стью 100 м сложены светло-серыми, коричневато-серыми аргилли
тами, алевролитами, полевошпатовыми песчаниками и двумя про
слоями угля.

Лаошаньский горизонт, являющийся основным промышленным, 
мощностью 160 м сложен светло- и темно-серыми аргиллитами, 
алевролитами и слоем чистых известняков мощностью до 2,0 ж. 
Среди терригенных отложений залегают три пласта угля.

Мощность ваныпалийского горизонта 65 ж. Нижняя его часть 
сложена мелкозернистыми песчаниками с прослойками тонкослои
стых алевролитов, верхняя — алевролитами, которые вмещают во
семь угольных пластов мощностью до 0,60 ж.

- Выше залегают неугленосные отложения цанеинского горизон
т а — светло-серые кремнистые алевролиты и известняки с обильной 
морской фауной. Мощность цанеинского горизонта до 100—150 ж.

Пермские отложения несогласно перекрываются угленосными 
осадками свиты Айюань нижней юры мощностью до 100—160 ж.

Тектоника месторождения сложная. Месторождение представ
ляет асимметричную синклинальную складку северо-восточного 
простирания, погружающуюся в юго-западном направлении. Севе
ро-западное крыло складки падает на юго-восток под углом 70—80°, 
местами опрокинуто и осложнено нарушениями типа сбросов и 
сдвигов. Юго-восточное крыло падает на запад под углом от 15 
до 30°, обычно 20°. Это крыло также осложнено рядом нарушений, 
которые характеризуются северо-восточным простиранием.

Распределение угленосности в разрезе свиты неравномерно —- 
отчетливо выделяются три группы. Пласты углей группы А при
урочены к нижнему гуаньшаньскому горизонту, группы В — к 
нижней части лаошаньского горизонта и группы С — к ваньпа- 
лийскому горизонту.

Т а б л и ц а  34
М о щ н о с т ь  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  и  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 с т о р о ж д е н и я  М и н ь ш а н ь

Группа
угольных

пластов
Индексы
пластов

Мощность уголь
ного пласта, м

Расстояние 
между уголь

ными плас
тами, м

с Се—С13 0,20—0,94 1,0—3,0
в В3—В5 0,9—9,0 • 17,0
А Ах и А2 0,15—0,20 1,40
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Как видно из табл. 34, свита Лэпин заключает обычно мало
мощные угольные пласты. К рабочим пластам относятся только 
четыре — С10, С6, В4 и В3. Лучшим является угольный пласт В3, 
мощность которого обычно от 4,0 до 9,0 м, в шахте же Лаошань 
от 7,0 до 9,0 м, а в шахте Ваньпали — от 3,0 до 4,0 м.

Угольные пласты образовались в различных фациальных усло
виях. Угольные пласты рабочей мощности относятся к озерным 
фациям, причем, угольный пласт Лаошань (группа В) образован 
в прибрежных озерах и болотах, а угольные пласты ваньпалий- 
ской подсвиты (группа С) — в континентальных озерах и болотах. 
Почвой угольных пластов группы В и С служит главным образом 
аргиллит, содержащий стигмарии.

Угольные пласты, залегающие среди песчаников, сложились в 
условиях речных фаций и, как правило, имеют нерабочую мощ
ность.

Угольные пласты, расположенные среди алевролитов, относятся 
к фациям устьев рек и озер, также редко достигают рабочей мощ
ности и характеризуются высокой зольностью.

Структурные элементы, образующие уголь, начиная с нижнего 
пласта угольной группы В до самого верхнего пласта угольной 
группы С, почти полностью представлены микрокомпонентами, 
состоящими из древесной коры. Различие в качестве угольных 
пластов в основном объясняется различным количественным соот
ношением некоторых микрокомпонентов.

Изучение древесной коры лэпинитов показало, что ее содер
жание и характер не остаются неизменными.

При преобладании в угольном веществе древесной коры споры 
и пыльца совершенно отсутствуют. С уменьшением процентного 
содержания древесной коры микроспоры появляются в большом 
количестве. В зависимости от процентного содержания древесной 
коры выделяют следующие типы угля.

1. Уголь, который Се Цзе-жун назвал лэпинитом. В этом типе 
угля количество древесной коры превышает 50%; другие микро
компоненты незначительны. Этот тип угля характерен для пластов 
группы В.

2. Уголь, сложенный в основном дюреном; количество коры 
меньше, чем в первом типе, содержание других микрокомпонентов 
увеличивается.

3. Уголь, сложенный фюзено-клареном или кларено-фюзеном; 
древесной коры мало, резко увеличивается содержание гелифици- 
рованной и фюзенизированной массы.

Качество углей различных групп различно: угли группы В 
имеют в среднем 16% золы, 48—53% летучих веществ, 1,8% серы; 
группы С — 26—30% золы, 39—42% летучих веществ и 6—8% 
серы. Соотношения между петрографическим и химическим со
ставом углей приведены в табл. 35.

Форма залегания углей пластообразная и линзообразная. За 
исключением пластов С43 (месторождение Цяотоуцю), В3 (Минь-
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шань), остальная часть пластов неустойчива. Уменьшение мощ
ности угольных пластов и их выклинивание происходит постепен
но в сторону озер или моря.

Л у н ь я н с к и й  у г л е н о с н ы й  р а й о н  находится в провин
ции Фузянп, включает более 17 угольных месторождений (Лунь- 
ян, Тинто, Хуньтаньшань, Суба и др.).

Угленосная толща— свита Лэпин — согласно залегает на тер- 
ригенных осадках верхнепермской вейбишанской овиты мощно
стью 150 м и перекрывается известняками свиты Цуйпиншан. Вей- 
бишанская свита сложена мелкозернистым, отчетливо слоистым 
алевролитом и тонкослоистым аргиллитом темно-зеленого цвета. 
Мощность ее около 600 м.

Лэпинекая угленосная овита характеризуется мощностью 760 м 
и заключает 75 угольных пластов и пропластков, из которых пять 
пластов имеют устойчивую рабочую мощность, восемь — относи
тельно устойчивую мощность, 23 пласта обладают местной рабочей 
мощностью и остальные 34 пласта нерабочей мощности. По ха
рактеру угленосности и литологическому составу свита Лэпин 
разделяется на три подсветы: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижняя подсвита сложена преимущественно мелкозернистыми 
алевролитами с кремнистыми конкрециями и переслаивающимися 
маломощными слоями песчаника. Ее мощность 178 м. В нижней 
подсвите известно до 25 угольных пластов и пропластков; из ко
торых два пласта устойчивой рабочей мощности.

Средняя подсвита мощностью 205 м сложена в основном пес
чаниками с морской фауной. В средней части угленосной свиты 
известно 19 угольных пластов и пропластков, из них три пласта 
имеют устойчивую рабочую мощность и 11 пластов с местной 
рабочей мощностью.

Мощность верхней подсвиты 397 м. Сложена она переслаива
нием алевролитов, песчаников, в меньшей степени аргиллитов; 
угольные пласты в ней залегают в верхней части разреза. Здесь 
из 31 пласта лишь три пласта устойчивой и пять относительно
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устойчивой рабочей мощности. Угли высокометаморфизованные—■ 
тощие и антрациты.

Тектоника района отдельных месторождений очень сложная. 
Как правило, угленосные отложения разбиты рядом нарушений, 
и месторождения имеют блоковое строение.

М е с т о р о ж д е н и е  Л е й я н  и сходное с ним месторождение 
Упэ расположены в северо-западной части провинции Гуандунь 
вблизи г. Лейян.

Угленосной толщей является лунтанская свита верхнеперм
ского возраста, распространенная здесь на площади 3500 кмг и 
представленная терригенными образованиями с ясно выраженным 
циклическим строением. Мощность лунтанской свиты непостоян
н а— в западной части месторождения она составляет 256 м, на 
востоке — 80 м, количество рабочих пластов угля в ней соответст
венно изменяется от шести до четырех; мощности их изменчивы, 
но не превышают 2 м, обычно около 1 м.

Угли относятся к хорошо спекающимся, содержат 0,8—1,4% 
влаги, 9—22% золы, 18—33% летучих веществ, 1,8—2,4% серы, 
фосфора менее 0,02%.

Тектоника месторождения сложная из-за того, что угленосные 
отложения разбиты рядом нарушений' меридионального и северо- 
восточного направлений. Наиболее крупные нарушения меридио
нального направления (надвигового типа) имеют плоскость паде
ния на восток под углом 55—75°.

М е с т о р о ж д е н и е  М е й ш а н ь  расположено примерно в 
100—120 км к юго-западу от Шанхая на юго-западном побережье 
оз. Тайху. Это наиболее крупное месторождение в провинции 
Чжецзян, разрабатываемое с 1938 г.

В геологическом строении месторождения принимают участие 
отложения.девона, карбона, Перми, триаса и юры; угленосны лишь 
пермь и юра. Осадки пермской системы залегают согласно на 
морском карбоне.

Верхний отдел перми внизу представлен терригенными, ввер
ху— морскими осадками. Нижняя терригенная часть — лунтан
ская угленосная свита мощностью 456 ж по признаку угленосности 
разделяется на три группы пластов: 1) нижняя мощностью около 
300 м заключает три небольших пропластка угля, 2) старая 
(средняя) мощностью до 100 м содержит один пласт в 0,5—2,0 м 
и несколько тонких пропластков; 3) новая (верхняя) мощностью 
50—90 м вмещает обычно три маломощных пропластка угля.

Угленосные отложения лунтанской свиты перекрываются от
ложениями цянсинского горизонта, представленными темно-серы
ми сильно битуминозными известняками мощностью 38 м. Перм
ские отложения трансгрессивно перекрываются породами триаса 
и угленосной юры.

Первые представлены 700 м узорчатых известняков нижнего, 
отдела триаса. С размывом на них лежат нижнеюрские отложе
ния. Они состоят из терригенных осадков, вмещающих угольные
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пропластки и пласты. Полный разрез нижнеюрских отложений 
не вскрыт; вскрытые 150 м отложений заключают три угольных 
пласта. Верхний пласт состоит из двух пачек мощностью 0,40 м 
каждая, разделенных слоем аргиллита мощностью до 3,0 м. Мощ
ность остальных пластов точно не установлена.

Месторождение представляет собой очень сложную небольшую 
синклинальную складку северо-восточного простирания, которая 
разбита рядом крупных сбросов северо-восточного и широтного 
направлений. Угольные пласты часто прорваны, а местами цели
ком. замещены магматическими породами. Качество углей очень 
неустойчиво; там, где пласт прорывается магматическими пооо- 
дами, уголь превращен в кокс. Юрские угли относятся к высоко
зольным длиннопламенным и содержат 1,7—4,1%) влаги, более 
32% золы, 44—45% летучих веществ, 3,5—4,5% серы; теплота 
сгорания 4800—5300 ккал/кг.

Угли пермского возраста жирные, настолько высокозольные, 
что часто переходят в углистые сланцы.

Ориентировочные запасы угля по месторождению Мейшань 
около 150 млн. г.

Месторождения углей юрского возраста

М е с т о р о ж д е н и е  Д ё к э н  расположено в 12 и  к юго- 
востоку от г. Шау. Оно разрабатывается несколькими штольнями.

Угленосные отложения залегают несогласно на толще зелено
вато-желтых мелкозернистых пород неустановленного возраста — 
синийского или силурийского.

Толща нижнеюрских .отложений характеризуется мощностью 
около 700 м и по литологическому составу разделяется на четыре 
пачки (подсвиты).

1. В основании разреза залегает пачка мощностью 40 м, сло
женная конгломератами с валунами до 50 см и грубозернистыми 
песчаниками с прослойками алевролитов; в песчаниках наблю
даются линзы угля.

2. Выше залегает основная угленосная пачка (подсвита) мощ
ностью 200 м. Она сложена переслаиванием черных и темно-серых 
алевролитов, мелкозернистых песчаников и угольных пластов; из 
них один имеет мощность до 8,0 м.

3. Мощность третьей пачки 341 м. Внизу она сложена конгло
мератами и крупнозернистыми песчаниками, выше — светло-се
рым, средне- и крупнозернистым песчаником с тонкими прослой
ками алевролита.

4. Самая верхняя пачка представлена переслаиванием алевро
лита и мелкозернистого песчаника, среди которых залегают три 
слоя углистых сланцев с тонкими прослойками угля.

Юрские отложения несогласно перекрываются 160 м конгломе
ратов, песчаников и алевролитов мелового возраста.

Юрские отложения залегают моноклинально, падая к востоку
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под углом от 10 до 40°. Установлен ряд сбросов северо-восточного 
и широтного простирания, которые разбивают угленосную толщу 
на несколько блоков. На месторождении широко развиты после- 
юрские диабазы и кварцевые порфиры, имеющие форму даек и 
приуроченные к тектоническим нарушениям.

Угленосная пачка заключает пласт угля рабочей мощности и 
несколько маломощных угольных пропластков. На севере участка 
пласт обычно простого строения и обладает мощностью до 8 ж, 
на юге 5 ж. Иногда в средней части пласта наблюдается прослоек 
аргиллита или углистого аргиллита в 0,05—0,20 ж.

Угли метаморфизованы до стадии антрацитов; они содержат 
1,4—1,6% влаги, 18—19% золы, около 5% летучих веществ, 2— 
5% серы: теплота сгорания 6500—6740 ккал/кг.

Угольные месторождения неогенового возраста
Месторождения бурого угля и горючих сланцев неогенового 

возраста имеют большое промышленное значение для провинции 
Гуандун. Они характеризуются мощными залежами бурого угля, 
спокойным, почти горизонтальным залеганием и благоприятными 
горнотехническими условиями для организации добычи открытым 
способом.

На территории этой провинции известно несколько крупных 
месторождений: Маомин, Нензепин, Чанчан (на о. Хайнань) и др. 
Изучены они еще слабо.

По возрасту угленосные отложения условно относят к неогену. 
Они сложены слабо литифицированными породами — глинами, 
рыхлыми песчаниками, конгломератами, пластами горючего слан
ца и бурого угля.

Мощность толщи на разных месторождениях неодинакова; 
обычно она колеблется в пределах 300—500 ж.

Пласты горючего сланца и бурого угля обладают значительной 
мощностью и сложным строением. На месторождении Маомин 
мощность пласта 24 ж, на месторождении Нензепин в 50-метровой 
пачке заключается до восьми пластов бурого угля, переслаиваю
щихся слоями глин. Мощность нижнего пласта 9—12 ж, мощность 
остальных пластов около 1,0 ж.

Угли относятся к плотным бурым углям со сравнительно малой 
влажностью (7—8,5%), но высокой (до 48—50%) зольностью. 
Геологические запасы лишь одного месторождения Маомин пре
вышают 2 млрд. г.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

В пределах юго-западного Китая угленосность развита во мно
гих стратиграфических подразделениях: нижнем карбоне, верхней 
перми, верхнем триасе, нижней юре и неогене. Такая полная мно- 
гоярусность угленосности представлена только в Тянсинском бас
сейне; на остальных угленосных площадях она относится лишь к
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одному из этих подразделений. Так, на месторождении Лочэн 
развита угленосность лишь нижнего карбона, в котором в свите 
чешуй залегают антрациты, в бассейне Фусуй и других угленос
ными являются одни верхненермские, на Центрально-Юньнанской 
угленосной площади — только верхнетриасовые, на Тэнчунской 
угленосной площади и месторождениях Юньнин и Байсэ — лишь 
неогенового возраста. Исключением из этого, кроме упомянутого 
Тянсинского бассейна, является Гуйшанский угленосный район, 
месторождения которого содержат угли и в верхней перми и нео
гене.

Главнейшее значение для всего юго-западного Китая имеет 
Тянсинский бассейн.

Тян с ине  к и й  б а с с е й н — самый крупный на юге Китая. 
Он занимает площадь более 60 000 км2. Промышленная угленос
ность в нем, как уже указывалось, приурочена к отложениям ниж
него карбона, верхней перми, нижней юры и неогену.

Угленосные отложения нижнего карбона выделены здесь в сви
ту Фунлин, которая залегает с ложным согласием на доломитизи- 
рованных известняках верхнего девона.

Эта свита сложена переслаиванием известняков с кремнистыми 
конкрециями, кварцевых песчаников, алевролитов, а также мало
мощных слоев аргиллита, углистого аргиллита и угля. Ее мощ
ность на одних месторождениях составляет 10 м, на других уве
личивается до 50 м.

В угленосной свите установлено до пяти сложных угольных 
пластов и пропластков с суммарной мощностью менее 2 ж; рабо
чих пластов обычно один-два.

Уголь характеризуется высокой зольностью и высокой сернис
тостью.

Угленосные отложения перекрываются толщей известняков 
среднего и верхнего карбона общей мощностью до 700 м. Выше 
них залегают с видимым согласием отложения перми.

Нижняя пермь в основном сложена известняками свит Чисян 
и Маокоу мощностью до 900 м. В основании свиты Чисян зале
гает небольшая пачка терригенных осадков (ляньшанская свита), 
вмещающих два-три линзовидных прослоя угля, местами дости
гающих рабочей мощности.

Верхняя пермь представлена магматическими, терригенными и 
карбонатными породами. В основании разреза верхней перми, на 
свите Маокоу, с видимым согласием залегает пластообразная за
лежь базальта мощностью до 165 м.

Выше базальтов залегает цутанская (лэпинская) угленосная 
свита. Мощность, литологический состав и характер угленосности 
ее непостоянны. На западе она сложена в основном терригенными 
осадками—песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пластами 
углей. Угленосные отложения мощностью 250—420 м заключают 
до 28 угольных пластов и пропластков, из которых от 2 до 11 пла
стов рабочие с суммарной мощностью от 4 до 10 ж.

413



В районе Лантай-Ш'уйчен общее количество прослоек и пластов 
угля достигает 84; из них 42 пласта рабочие с суммарной мощно
стью до 41 м.

Восточнее этого района в составе угленосной свиты постепенна 
появляются прослои известняка с обильной морской фауной, за
метно сокращается ее мощность и уменьшается угленосность. 
Далее к востоку, в районе г. Гуйян, известняки играют уже боль
шую роль, общее количество угольных пластов и пропластков 
сокращается до 4—11; из них рабочую мощность сохраняют толь
ко два-четыре пласта с суммарной мощностью до 7 ж. К югу от 
г. Гуйян угленосность падает очень резко, сохраняется только один 
рабочий пласт мощностью до 2 м. Восточнее г. Гуйяна, в районах 
Сынань и Индян, угленосность представлена уже маломощными 
линзообразными залежами. Угли каменные, от газовых до кок
совых.

Угленосные отложения перекрываются известняками цансин- 
ской свиты мощностью до 20 м, которыми и завершается разрез 
верхнепермских осадков.

Анализ мощностей и фаций угленосных отложений показывает,, 
что верхнепермская угленосная свита образовалась в условиях 
лагуны в результате регрессии нижнепермского моря. Централь
ная часть этого залива была более подвижной, что способствовало 
накоплению большей мощности осадков и большего количества 
угольных пластов.

На перми согласно залегает толща триаса паралического типа 
мощностью до 1300 м; в верхней части ее наблюдаются тонкие 
пропластки угля и углистых аргиллитов.

Юрские отложения представлены в основном толстослоистыми, 
средне- и мелкозернистыми кварцевыми песчаниками и алевроли
тами. Мощность нижнеюрских отложений около 450 м.

Среди алевролитов залегают от двух до четырех углистых 
пластов мощностью от 0,4 до 0,8 м.

Качество юрских углей, как и других месторождений, изучена 
еще плохо. По отдельным пробам угли содержат 0,9% влаги, 
7,5% золы, 18,2 % летучих веществ, 3,4% серы.

Юрские угленосные отложения залегают несогласно на более 
древних отложениях и имеют сравнительно небольшие площади 
распространения.

Угли неогенового возраста распространены также ограниченно. 
Достоверно они установлены в районе Уналау. Угленосные отло
жения этого возраста представлены слабо литифицированными 
породами, преимущественно светло-зеленоватыми глинами, среди 
которых залегает один пласт бурого угля. Пласт сложного строе
ния, обычно состоит из 9 прослоек угля.

Угли бурые, качество их невысокое: они многозольные (30— 
45%), многосернистые (2—5%) и содержат около 16% влаги.

Общая структура бассейна и тектоника отдельных его место
рождений изучены далеко неполно.
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Тектоника бассейна представляется сравнительно простой. Уг
леносные отложения образуют пологие синклинальные и сопря
женные с ними антиклинальные складки, которые разбиты серией 
разрывных нарушений, создавая блоковую структуру отдельных 
месторождений и в целом всего бассейна.

Общие запасы Тянсинекого бассейна определяются нескольки
ми десятками миллиардов тонн.

Л а н т а й с к и й  у г л е н о с н ы й  р а й о н  расположен в 165 км 
к юго-западу от г. Гуйян. Его площадь более 1500 км2.

Угленосные отложения собраны в ряд синклинальных и со
пряженных с ними антиклинальных складок северо-восточного 
простирания. Складки асимметричного строения: юго-восточное 
крыло, как правило, всегда имеет более пологое падение — 20— 
25°, северо-западное крыло более крутое — 40—45°.

Мощность лэпинской свиты в пределах района до 440 м. Свита 
заключает до 38 пластов и пропластков угля, из которых 11 пла
стов мощностью 0,7—6,4 м рабочие; суммарный рабочий пласт 
около 10 м. Угли относятся в основном к коксующимся маркам: 
ГЖ, Ж и К с содержанием золы 17—24%, серы около 4%, лету
чих веществ 18—23%, углерода 88,4% и водорода 4,9%; теплота 
сгорания 8640 ккал/кг. После обогащения зольность снижается до 
7—14%. По степени метаморфизма угли относятся к марке ОС-К.

, Ц а н с е н с к и й.. у г л е н о с н ы й р а й о н  расположен в 200 км 
к юго-западу от г. Гуйян. Его площадь более 1100 км2\ в текто
ническом отношении он совершенно схож с предыдущим угленос
ным районом.

-В угленосной свите установлено до 84 угольных пластов и про
пластков, из которых 13 пластов мощностью 0,5—10,0 м являются 
рабочими с общей суммарной мощностью до 16 м.

Угли относятся к жирным и содержат 1,5% влаги, 14% золы, 
31 % летучих веществ, малосернисты и малофосфористы, обладают 
теплотой сгорания 8500 ккал/кг.

Восточная часть Тянсинекого бассейна расположена на терри
тории провинции Гуйчжоу; в этой части основными являются Лан
тайский и Пансенский угленосные районы.

В западной части бассейна, находящейся на территории про
винции Юньнань, к основным угленосным районам принадлежат 
Юнфынский, Фуянский и Гуйшанский.

Юн фы не к и й  и Ф у я н с к и й  у г л е н о с н ы е  р а й о н ы  
являются продолжением один другого. В них угленосные отложе
ния нижнего карбона развиты главным образом в районе г. Кунь
мин и выделены в ваньшушаньскую свиту мощностью от 40 до 
100 м.

Для литологического состава ваньшушаньской свиты характер
но переслаивание мелко- и среднезернистых песчаников, алевро
литов и подчиненных аргиллитов. Среди терригенных образований 
обычно залегают две линзообразные залежи тощего угля. Верхняя 
угольная залежь местами достигает мощности 10 м, но на расстоя

415



нии 5—10 м ее мощность резко изменяется и становится нерабочей. 
Мощность нижней угольной залежи достигает 3 м, но так же, как 
и в верхней, изменяется на коротких расстояниях до нерабочей.

В Юнфынском угленосном районе ванынушаньская свита со
держит только одну угольную залежь с рабочей мощностью от 0,5 
до 2,0 м.

Гегнетическая неустойчивость угольных залежей осложняется 
разрывной тектоникой, которая развита здесь очень широко. Уголь
ные месторождения нижнего карбона, как правило, имеют неболь
шие площади, разбитые на мелкие блоки. Угли содержат большое 
количество золы и серы.

В угленосных отложениях верхнепермского возраста, составля
ющих западную часть Тянсинского угольного бассейна, так же, 
как и на востоке бассейна, основной продуктивной свитой яв
ляется лэпинская.

Изменения мощности латинской свиты, ее литологического со
става и угленосности 'происходят закономерно. На северо-западе 
рассматриваемой площади, в районе месторождения Хуйцзы, мощ
ность лэпинекой овиты составляет всего лишь 10 ж и угленосность 
представлена тонкими угольными пропластками. К юго-востоку 
мощность угленосной овиты постепенно увеличивается до 250 м 
и одновременно с этим увеличивается и ее угленосность и здесь, 
на Анхунском месторождении; общее количество угольных пла
стов и пропластков достигает 25, из них 10 пластов рабочей мощ
ности.

В составе угленосной свиты большее развитие получают в юго- 
восточной части бассейна известняки. В этом направлении, как 
было указано выше, увеличивается и роль морских осадков.

Угленосная свита характеризуется отчетливо выраженной цик
личностью; при этом фациальный состав циклов на площади из
меняется— в восточной части преобладают морские и мелководно
морские циклы, в западной — лагунный.

Строение циклов асимметричное. В большинстве случаев в 
кровле пласта угля преобладают фации регрессивного ряда, вклю
чая известняки с обильной фауной; трансгрессивный ряд фаций, 
как правило, оказывается сокращенным. Смена фаций происходит 
резко, и в пределах одного цикла почти не наблюдается посте
пенного перехода от фаций типично морских к озерно-болотным.

Рассматриваемая площадь представляет ряд сравнительно не
больших и пологих синклинальных складок, разбитых серией раз
рывных нарушений в основном двух направлений: северо-восточ
ного и почти широтного. Угли коксующиеся, содержат 7—37% 
золы, не более 2% влаги, 16—25% летучих веществ, менее 1 % 
серы и следы фосфора.

Г у й ш а н с к и й  у г л е н о с н ы й  р а й о н  расположен в 113км 
к востоку г. Иллян и включает угленосные отложения пермского 
и неогенового возраста.

416

Лэпинская угленосная свита залегает здесь на олишанских 
базальтах, имеет мощность 100—350 м и заключает от двух до 
пяти рабочих пластов угля. По литологическому составу и угле
носности она разделяется на две подсвиты. Верхняя подсвита 
мощностью 50—100 м неугленосна и сложена преимущественно 
мелкозернистыми песчаниками. Нижняя подсвита мощностью 50— 
250 м представляет собственно угленосную толщу.

Лэпинская свита согласно перекрывается мощной (более 
1000 м) толщей терригенно-карбонатных осадков триасового воз
раста.

В южной части района, на участке по простиранию более 
50 км, установлено пять пластов угля рабочей мощности. Наи
более мощный самый нижний пласт обычно состоит из двух пачек, 
разделенных слоем пустой породы от 5 до 10 м. Мощность верхней 
угольной пачки 1,5—2,5 м, нижней— 1,0—2,0 м.

По марочному составу угли южной части относятся к маркам 
К-Ж, северной — к маркам Т-ПС и содержат 0,58—0,97% влаги, 
7,2—28,5% золы, 24,1—27,9% летучих веществ, 0,33—0,83% серы. 
Структура угленосного района выяснена’ недостаточно.

Угли неогенового возраста в Гуйшанском районе широко рас
пространены и имеют большое практическое значение. Характер
ная черта угольных месторождений неогенового возраста — огра
ниченность размеров их площадей. Как правило, месторождения 
имеют небольшие площади, изолированные друг от друга, и всегда 
приурочены к пониженным частям рельефа — межгорным впади
нам и речным долинам. Большинство впадин, по-видимому, связа
но с молодой разрывной тектоникой.

Угленосные отложения представлены типичными осадками 
озерно-болотных фаций — тонкозернистым материалом, часто с 
обильной пресноводно-озерной фауной.

Отложения местами значительно дислоцированы. К числу наи
более крупных месторождений относятся: Сяолунтан, Фунминчин, 
Еджоу и др.

Отложения характеризуются, как правило; высокой угленос
ностью и мощными угольными пластами (рис. 143).

На месторождении Сяолунтан средняя мощность угольного 
пласта 70,0 м, максимальная 210,0 м (см. рис. 143).

На Фунминчинском месторождении, расположенном в 50 км 
к востоку от г. Куньмин, сяолунтанская угленосная свита мощно
стью иногда до 600 м заключает четыре пачки угольных пластов 
по 5—30 м.

Уголь типично бурый, местами землистый, содержит влаги о г 
10 до 27%, золы от 18 до 40%, летучих веществ 53—63%, выход 
первичной смолы 4—9%.

На месторождении Еджоу угленосность значительно ниже. 
Здесь угленосная свита мощностью около 340 м заключает четыре 
пласта угля, из них два пласта угля по 1,2—2,3 м, один в 5,9 м 
и один в 12,2 м.
27 Матвеев А. К. 417
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Угли с зольностью от 24,9 до 45,0% дают выход первичной 
смолы от 10,7 до 17,0%.

Б а с с е й н  Фу с у й  расположен в 120 км к юго-западу-от 
г. Наньнин. Площадь его более 1000 км2. Он включает 10 место
рождений: Лобэ, Тюйло, Лунло, Лундо, Улян и др. По размерам 
распространения угленосных отложений и запасам углей эта угле
носная площадь наиболее крупная в провинции Гуанси среди 
месторождений палеозойского возраста.

Все месторождения характеризуются блоковым строением, и 
их геология и угленосность имеют много общих черт. Лучше дру
гих разведано и находится в эксплуатации месторождение Лунло, 
расположенное в 120 км от г. Наньнин.

На месторождении Лунло угленосная свита Хэшань мощно
стью 80—160 м несогласно залегает на известняках нижней перми. 
Угленосные отложения согласно перекрываются толщей тонко
слоистых известняков нижнего триаса.

В угленосной толще известно до семи угольных пластов и 
пропластков по 0,3—0,7 м и один рабочий пласт угля мощностью 
до 4,8 м. Рабочим пластом является только один — пласт первый, 
мощность которого достигает 4,8 м.

В почве угольного пласта залегает пласт боксита мощностью 
около 2 м, который в северо-западном направлении постепенно 
переходит в железистые песчаники.

Уголь многозольный (20—35%) и многосернистый (4—16%) 
с содержанием летучих веществ 15—26%, хорошо спекаю
щийся.

Залегание угленосных отложений носит спокойный волнистый 
характер, который нарушается на отдельных участках дизъюнк
тивными нарушениями. Подстилающие и перекрывающие угленос
ную свиту известняки сильно закарстованы и обводнены.

Угольные месторождения триасового возраста

В отложениях триасового возраста угленосность в юго-запад
ном Китае встречается в многочисленных пунктах, всюду приуро
чена к верхнему триасу и выражена преимущественно угольными 
прослоями или пластами небольшой мощности. Промышленного 
и большого площадного распространения она достигает лишь в 
Центрально-Юньнаньской угленосной площади.

Ц е н т р  а л ь но-Ю н ьн ан ьск  а я у г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  
характеризуется развитием в основном мезозойской угленосности. 
Угленосные отложения лэпинской свиты, а также неогенового 
возраста распространены здесь очень незначительно.

Эта площадь, являвшаяся, по-видимому, южной частью Сы- 
чуанской мезозойской впадины, в настоящее время представляет 
огромный синклинорий, разбитый рядом крупных нарушений сбро
сового' и надвигового типов. В ней выделяются Юнжэньский, 
Ипинланский, Сяугуаньский и Баошаньский угленосные районы.
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Угленосные отложения в Юнжэньском районе выделены в свиту 
Тачаот мощностью до 2400 м предположительно верхнетриасового 
возраста. Стратиграфически выше залегает свита Тачинчер види
мой мощностью около 400 м, заключающая угольные пропластки 
нерабочей мощности.

Продуктивная свита Тачаот сложена переслаиванием пачек 
конгломерата и песчаника с крупнозернистыми алевролитами и 
пластами углей. Последние залегают среди пород различного 
гранулометрического состава. На месторождении Налачин в ней 
отмечено около 100 угольных пластов и пропластков, из них 38 
пластов рабочие с суммарным пластом от 15 до 25 м. Далее к 
юго-востоку и северо-востоку угленосность триасовых отложений 
значительно снижается.

В Ипинланском районе, где аналогичные угленосные отложе
ния выделены в ипинланекую свиту мощностью около 1800 м, в 
последней содержится не более 10 пластов и прослоев угля.

Угли этих районов содержат до 1,6% влаги, от 7 до 35% золы, 
от 15 до 36% летучих веществ, малосернистые с теплотой сгора
ния 8200—8600 ккал/кг. В Сяуганьском районе залегающая на 
среднем триасе угленосная толща мощностью 230 м имеет в осно
вании около 5 м конгломерата, выше которого следует переслаива
ние алевролитовых песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей 
и пластов углей. В угленосной свите имеется пять разрабатывае
мых пластов угля непостоянной (1,5—2,0 м) мощности.

Угли газовые и длиннопламенные, содержат 44—50% летучих 
веществ, 2—3% влаги, местами очень зольные, среднесернистые.

Угленосная толща залегает пологоволнисто, в общем простое 
строение месторождений на отдельных участках сильно нарушено 
с падением более 50°. Такие участки, как правило, приурочены к 
зонам разрывов (сбросам, надвигам) и к широко развитым телам 
интрузий, оказывающим большое влияние на метаморфизм угля.

В результате, по-видимому, воздействия таких интрузий одно 
из месторождений — Махончин — содержит в этой же угленосной 
толще антрациты.

Угольные месторождения юрского возраста

Угленосные отложения юрского возраста в юго-западном Ки
тае не имеют широкого распространения и пока известны только 
в четырех очень слабоизученных месторождениях провинции Гуан- 
си — Сивань, Вейлун, Кунцин и Сяотин.

Угленосная толща в основании сложена хорошо сцементиро
ванными конгломератами мощностью 150 м. Выше следует сред
няя часть разреза, представленная переслаиванием известняков, 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей. Мощность средней 
части разреза изменяется в довольно широких пределах — от 60 
до 130 м. Верхняя часть разреза (150—500 м) сложена в основном 
красноцветными песчаниками с обильной флорой.
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Угленосность приурочена всюду только к средней части разре
за, где развито от четырех до шести пластов каменного угля, иног
да достигающих общей мощности 2,5—8,0 м.

Угольные месторождения неогенового возраста

На территории юго-западного Китая неогеновое угленакопление 
промышленного значения, кроме Тянсинского бассейна и место
рождения Гуйшан, рассмотренных выше, развито в провинции 
Гуанси на месторождениях Юньнин, Байсэ, Хайюань и в провин
ции Гуйчжоу на Тэнчунской угленосной площади. За исключением 
последней площади, где отложения этого возраста представлены 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, включающими бурые, 
местами каменные длиннопламенные угли, в остальных случаях 
неогеновая угленосная толща сложена обычно глинами, песками 
и небольшими прослоями известняка, заключающего пресновод
ную фауну, и пластами бурого угля, мощностью иногда в несколь
ко десятков метров, обычно же 2—3 м.

Наибольшее промышленное значение имеет месторождение 
Юньнин.

М е с т о р о ж д е н и е  Ю н ь н и н  благодаря. непосредственной 
близости к промышленному г. Наньнин имеет большое значение в 
народном хозяйстве провинции и всего Южного Китая.

Месторождение приурочено к долине р. Сицзян и сложено 
неогеновыми и палеогеновыми отложениями, несогласно залегаю
щими на девоне. Эта толща по литологическому составу и харак
теру угленосности разделяется на две свиты.

Нижняя свита, называемая юнфуйской, сложена конгломера
тами и песчаниками, углей не содержит и условно относится к 
палеогену. Мощность ее 117 м.

Согласно на нижней свите располагается юньнинская угленос
ная свита неогена, которая разделяется на четыре пачки. Нижняя 
пачка сложена конгломератами и рыхлыми песчаниками мощно
стью 250—350 м и углей не содержит. Выше залегает нижняя 
угленосная пачка мощностью 250—300 м, в которой установлено 
несколько угольных пластов и пропластков, в том числе один пласт 
на всей площади месторождения, имеющий рабочую мощность. 
Далее залегает опять угленосная пачка мощностью 250—350 м. 
Она представлена переслаиванием еще более рыхлых песчаников 
и глин. Выше расположена верхняя угленосная пачка такого же 
состава мощностью 250—300 м. Верхняя угленосная пачка со
держит один пласт угля, сохраняющий рабочую мощность на всей 
площади месторождения, и три пласта с местной рабочей мощно
стью. Угленосные отложения перекрываются рыхлыми четвертич
ными образованиями мощностью от 4 до 80 м.

Структура месторождения не выяснена. По-видимому, оно 
представляет собой пологую синклиналь. Юго-западное крыло 
этой синклинали пологое — 8—10°, северо-восточное обрезано 
крупным нарушением и падает более круто.
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Основными рабочими пластами являются пласт К1 мощностью 
1,37 м и пласт Кг мощностью 1,20 м. Угли бурые, плотные с со-, 
держанием влаги до 12%, золы 12—30%, летучих веществ 40— 
60%, серы 0,8—2,7%, дают от 3 до 8,4% выхода первичной смолы. 
Запасы месторождения ориентировочно определяются несколькими 
сотнями миллионов тонн.

М е с т о р о ж д е н и е  Б а й с э  расположено примерно в 250 км 
к северо-западу от г. Наньнин. Оно вытянуто узкой полосой дли
ной 90 км и шириной от 10 до 15 км с юго-востока на северо- 
запад, занимая площадь более 1000 км2 среди пород среднего 
триаса.

Угленосные отложения выделены в свиту Юньнин неогенового 
возраста мощностью 1800 м, которая залегает несогласно на 
породах среднего триаса, а местами на породах верхнего ме
зозоя.

По литологическому составу и характеру угленосности свита 
условно разделена на шесть пачек, из которых основной угленос
ной является вторая снизу пачка, содержащая, как правило, от 
трех до девяти рабочих пластов угля средней мощностью от 0,8 
до 2,2 м.

Месторождение представляет асимметричную синклинальную 
складку, сильно разбитую на отдельные блоки дизъюнктивными 
нарушениями. Северо-восточное крыло складки обычно крутое 
(угол падения 30°, местами даже 60°), юго-западное пологое 
(10—15°).

Нарушения типа сбросов имеют простирание трех направле
ний: близкое к широтному, северо-восточное и северо-западное, 
близкое к меридиональному.

Угли бурые со средней влажностью 14—17%, содержанием 
золы 9—35% и более, летучих веществ до 76%, теплотой сгорания 
до 6500 к кал/кг.

Запасы определены в количестве более 500 млн. т.
Т э н ч у н с к а я  у г л е н о с н а я  п л о щ а д ь  расположена в 

юго-западной части провинции Гуйчжоу, на левобережье р. Луц- 
зян и является единственной перспективной площадью в этом рай
оне. На ней известны следующие месторождения неогенового воз
раста: Лянхэ, Даба, Мансы.

Угленосные отложения слабо литифицированы. Мощность их 
от 200 до 1000 м.

Наибольшей угленосностью обладает месторождение Даба, где 
из пяти рабочих пластов угля один имеет мощность 45 м, другие 
по 8 — 15 м; общая их мощность составляет 86—88 м. Наименьшей 
угленосностью характеризуется месторождение Лянхэ, где из че
тырех пластов лишь один имеет мощность 1 м, остальные же по 
0,3—0,4 м.

Угли одних месторождений относятся к плотным бурым, других 
к каменным длиннопламенным. Они содержат 11 4% влаги,
12,6% золы, 47—40% летучих веществ, менее 0,4% серы.
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С Е В Е Р О - З А П А Д Н Ы Й  Р А Й О Н

Северо-западный район включает провинцию Синьцзян (Синь- 
цзян-Уйгурский автономный район).

Геологическая изученность этой провинции очень слабая, и по
этому не представляется возможным дать более или менее полную 
характеристику развитых на ее территории угленосных отложений. 
Известно лишь, что недра провинции Синьцзян богаты углем, в 
том числе, по-видимому, пригодным для получения кокса. Возраст 
угленосных отложений верхнепалеозойский, преимущественно 
юрский.

Наиболее широко развиты угольные месторождения и бассейны 
юрского возраста, среди которых заслуживают внимания Урум
чинский, Илийский, Турфан-Хамийский, Аксу-Бугурский. Ряд 
крупных месторождений и бассейнов расположен в непосредствен
ной близости от строящейся железной дороги Ланьчжоу — Алма- 
Ата. Угли каменные с широким диапазоном марок.

Т И Б Е Т

Тибет охватывает всю юго-западную высокогорную часть тер
ритории КНР. Этот район только в последние годы начал изу
чаться, и геологическое строение его известно очень плохо.

Есть сведения, что на территории Тибета известен ряд уголь
ных месторождений, в частности в районе' столицы Тибета — 
г. Лхасы.

О С Т Р О В  Т А Й В А Н Ь

На о-ве Тайвань угленосной является миоценовая свита Кай- 
сан, три угленосных отдела которой разделены морскими толщами 
с фораминиферами. Нижний отдел относится к бурдигальскому 
возрасту. Мощность неогеновых отложений несколько тысяч мет
ров. Кроме угля они содержат нефть в свите Кайсан и в вышеле
жащей свите Биоритсу (плиоцен); мощность свиты Кайсан от 2500 
до 5000 м.

Угольные пласты встречены в северной, центральной и южной 
частях острова. Угленосные отложения собраны в складки с паде
нием крыльев от 10 до 60°, количество сбросов и амплитуды до
вольно значительны. Число пластов велико, они обычно наблю
даются пачками от двух до четырех вместе, причем мощность 
пустых пород между пластами колеблется о т '6 до ПО м. Мощ
ность пластов различна, обычно от 0,20 до 1,20 м, но встречаются 
пласты и мощностью до 3,0 м.

Угли каменные, спекающиеся и неспекающиеся. Качество угля
о. Тайвань характеризуется анализами по месторождению Киирун. 
Угли содержат 4,36% влаги, 38,08% летучих веществ, 54,28% кокса, 
3,28% золы, 4,16% серы; теплотворная способность 6875 ккал/кг.

Разработка месторождений угля на о. Тайвань начата в 1962 г.
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КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Для Корейской Народно-Демократической Республики харак
терно резкое преобладание запасов антрацита по сравнению с дру
гими марками угля, в то время как в других государствах эти 
соотношения обратные. Угли относятся к отложениям палеозоя

и третичной системы. Все угли 
палеозоя представлены антра
цитами. Геологические запа
сы угля в КНДР по новей
шим подсчетам составляют 
2,11 млрд, г, в том числе 
1,65 млрд, т антрацита и 
0,46 млрд, т каменного и бу
рого угля. Такое преоблада
ние антрацитов обусловлено 
расположением палеозойских 
бассейнов и месторождений в 
северо-западной части страны, 
входящей в состав Пхёнан- 
ской (по Кобаяси, Хейнан- 
ской) геосинклинали, занима
ющей значительную часть по
верхности КНДР.

Мезозойские и особенно 
третичные угленосные отложе
ния развиты слабо и образо
вание их в большинстве слу
чаев происходило в условиях 
платформенного или близкого 
к нему режима. Та часть ме
зозойских месторождений, ко
торая расположена в упомя- 

Рис. 144. Обзорная карта угольных бас- цутой геОСИНКЛИНальноЙ зоне, 
сейнов Корейского полуострова СОдержит антрациты или близ-

/  — антрацит палеозоя; 2 — антрацит мезозоя; 1 1  ,
3 — третичный бурый уголь КИ 6 К НИМ В Ы С О К О М бТЯ М О рфИ -

зованные угли.
Наиболее распространены месторождения палеозойского воз

раста (рис. 144). Они имеют промышленное значение.

Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О З О Й С К О Г О

В О З Р А С Т А

Угленосность палеозоя сосредоточена вдоль западного побе
режья Кореи. Угленосная толща сложена паралическими отло
жениями среднего и верхнего карбона и перми и объединяется
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в группу Пхёнан, которая лежит несогласно на размытых морских 
слоях нижнего карбона. Группа Пхёнан сложена переслаивающи
мися прослоями глинистых сланцев, песчаников, известняков и 
пластов антрацита рабочей мощности и разделяется на четыре 
свиты (снизу вверх).

1. Свита Хончжом (Котен), соответствующая по времени обра
зования среднему карбону; сложена красными сланцами, песча
никами, изредка с прослоями угля и известняками. Мощность сви
ты 80—270 м.

2. Свита Садон (Дайдо), относящаяся к верхнему карбону — 
нижней перми, состоящая из песчаников и сланцев с мощными 
пластами угля. Мощность свиты 80—160 м.

3. Свита Кобансан (верхняя пермь), сложенная сланцами и 
песчаниками с тонкими пластами угля. Мощность 360—700 м.

4. Свита Нокам (зеленоцветная), отвечающая верхней перми — 
нижнему триасу и сложенная зеленоцветными сланцами с явными 
признаками сухого пустынного климата, песчаниками и конгломе
ратами. Мощность свиты 450—1000 м. Некоторые исследователи 
относят ее к триасу.

Рис. 145. Изменение состава и мощности группы Пхёнан 
(по Т. Кобаяси)

/  — угольные пласты и прослои; 2 — известняки; 3 — сланцы; “/  — пес
чаники; 5 — конгломераты

Группа Пхёнан имеет общую мощность от 1500 до 2100 м 
(рис. 145) и несогласно перекрывается морскими отложениями 
триаса.



Угленосные площади палеозойских углей обладают небольшими 
размерами. К наиболее крупным бассейнам относятся Пхеньян
ский, Северо-Пхеньянский и Ковоно-Мунчхонский бассейны. Са
мый крупный из них и имеющий наибольшее промышленное зна
чение— Пхеньянский бассейн.

П х е н ь я н с к и й  б а с с е й н  расположен по обе стороны 
(к востоку и западу) от г. Пхеньян и протягивается в широтном 
направлении в длину на 56 км при ширине не более 20 км, чаще 
же в виде значительно более узкой полосы. По сложности геоло
гического строения он разделяется на более простую западную 
и очень сложнопостроенную восточную части. Эти части мало раз
личаются по своей угленосности.

Угленосная толща представлена той же группой Пхёнан, зале
гающей с несогласием на протерозойских и кембрийских отложе
ниях, в составе тех же свит, что приведены выше. Угленосны 
здесь свиты Хончжом и Садон.

Свита Хончжом начинается базальным конгломератом, выше 
которого происходит чередование морских и третичных отложе
ний— известняков, серых, зеленых, лиловых глинистых сланцев 
и песчаников, которые включают тонкие пласты угля.

Свита Садон по своему составу и угленосности разделяется на 
почти равные — нижнюю и верхнюю — части. Нижняя часть на
ряду с расположенными преимущественно вблизи основания свиты 
известняками сложена преобладающими черными сланцами и ме
нее развитыми песчаниками, с которыми связано несколько тонких 
пластов угля.

Верхняя часть свиты отличается высокой угленасыщенностью 
среди чисто терригенных отложений — серых песчаников и слан
цев— содержит до восьми рабочих пластов угля. Лежащая выше 
верхнепермская свита Кобансан также угленосная. Мощность ее 
около 250—300 м. Нижние 80 м сложены чередованием боксито
вых горизонтов с кварцевыми песчаниками, выше залегают квар
цевые песчаники и глинистые сланцы, содержащие в нижней части 
не выдержанные по количеству и мощности пласты антрацита.

Эти отложения с размывом покрываются свитой Дайдо, пред
ставленной песчаниками и сланцами с пресноводной фауной и 
конгломератами в основании. Мощность свиты Дайдо более 1000 м. 
Относится она к верхнему триасу — нижней юре; угленосность ее 
незначительна.

Все эти осадочные толщи пронизаны дайками кварц-порфиров, 
фельзитов, аплитов и перемежаются с пластовыми залежами .диа
база. По тектоническому строению бассейн представляет собой 
•синклинорий с широтной осью, сильно осложненный надвигами и 
сбросами. Система надвигов в восточной части характеризуется их 
направлением с юга на север или близких к этому; надвинутыми 
являются отложения ордовика и каменноугольной свиты Котен. 
В западной же части бассейна наблюдаются надвиги с севера и 
северо-запада. Местами в результате таких надвигов угленосные

■отложения группы Пхёнан ложатся на более молодую свиту Дайдо. 
Сбросы развиты преимущественно северо-восточного и северо-за
падного направлений. Углы падения 20—70°.

Угленосность в различных, частях бассейна неодинакова. Наи
большее промышленное значение имеет садонская свита, содержа
щая до семи пластов, из которых три средних пласта рабочие. 
Мощность их изменчива — местами они раздуваются в виде кар
манов до 10—18 м и даже до 30 м, местами уменьшаются до не
рабочего состояния. Угленосность других свит почти всюду лишена 
практического значения. Угли высокометаморфизованные, отно
сятся к антрацитам и содержат мало — 3—4% золы, 2—3% вла
ги, 0,2—0,3% серы, 6—5% летучих веществ; теплота сгорания ра
бочего топлива 6500—7000 ккал/кг. Местами уголь под влиянием 
интрузий превращен в графит, который также разрабатывается.

Геологические запасы Пхеньянского бассейна в 1946 г. исчис
лялись в 0,79 млрд. г. В результате разведочных работ, проведен
ных после образования КНДР, запасы бассейна повысились до 
1,5 млрд. г.

К о в о н о-М у н чхон с кий б а с с е й н  занимает второе место 
по добыче антрацита и находится в восточной части КНДР, меж
ду одноименными городами. Выступом на поверхность более древ
них толщ бассейн разделяется на два небольших сходных по гео
логическому строению угленосных раойна: северный — Ковон—■ 
длиной 16 км при ширине 6 км и южный — Мунчхон — длиной 6 км 
и шириной 3—4 км.

В основании угленосных отложений, имеющих общую мощность 
3000 м, с видимым несогласием на силуре лежит красноцветная 
толща, состоящая из темно-серых песчаников, черных и зеленова
то-серых песчанистых сланцев, серых и черных известняков, рого
виков и фиолетовых сланцев верхнекаменноугольного возраста. 
Большая часть этих отложений размыта и сохранилась только в 
пониженных' частях силурийского рельефа.

Лежащая на красноцветной угленосная толща состоит в ниж
ней части из темно-серых и черных сланцев, песчанистых сланцев 
и песчаников с линзами известняка и роговиков. Она является 
возрастным аналогом свиты Садон и включает, по-видимому, 
часть свиты Кобансан.

Верхняя часть угленосной толщи сложена желтыми и желто
вато-коричневыми сланцами и белыми песчаниками пермско-триа
сового возраста. Эта угленосная толща покрывается немыми зеле
ными или пестрыми песчаниками и сланцами.

Угленосная толща в каждом из районов образует по две-три 
синклинали, которые нарушены сбросами северного направления, 
и местами прорвана интрузиями гранита, превратившими уголь в 
графит.

По степени угленосности и мощности пластов бассейн значи
тельно уступает Пхеньянскому: в нем известно до трех рабочих 
пластов мощностью до 6 м. Пласты угля неустойчивы по мощности
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вследствие генетических выклиниваний и из-за частых наруше
ний.

Уголь относится к антрациту, сильно развальцован и большей 
частью порошковатый. В нем содержится 7,7% летучих веществ, 
около 5% золы и малое количество серы.

Кроме этих бассейнов, в Корее известно несколько палеозой
ских месторождений, частично разрабатываемых, но играющих 
малую роль в общей добыче антрацитов страны. Во всех этих 
месторождениях угленосность приурочена к верхнему палеозою, 
преимущественно свите Садон, и представлена одним-двумя пла
стами антрацита изменчивой мощности.

Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  М Е З О З О Й С К О Г О

В О З Р А С Т А

Мезозойские отложения КНДР представлены почти исключи
тельно континентальными и вулканогенными обломочными образо
ваниями, выполняющими, по В. М. Григорьеву, внутриконтинен- 
тальные впадины, ограниченные разломами. Наиболее древняя 
угленосность приурочена к юрским отложениям, объединяемым в 
серию нижний Тэдон, включающую, по-видимому, и часть верх
него триаса, близкую по возрасту монгугайской свите Советского 
Приморья. Эти отложения мощностью около 1300 м представлены 
конгломератами, песчаниками, глинистыми сланцами и аргиллита
ми с маломощными пластами антрацита.

Угленосная часть серии слагает промышленный участок лишь 
в провинции Северный Пхеньян, где угли этой серии разрабаты
ваются на копях Кокай. В восточной части угленосность серии 
нижний Тэдон развита лишь в виде незначительных пятен или 
полос. Залегающий выше мел общей мощностью до 7000 м вы
деляется в серию верхний Тэдон (Кенсан); нижняя часть этой 
серии представлена преобладающими серыми песчаниками и ли
ловыми глинистыми сланцами с прослоями бурых углей и пачками 
конгломератов и туфогенных пород. В свою очередь верхняя част» 
серии сложена мощным комплексом интрузивных пород с пачками 
песчаников и сланцев, богатых растительными отпечатками, но ли
шенных угленосности.

Запасы углей мезозойского возраста незначительны, их добыча 
и промышленное значение ничтожны.

У Г О Л Ь Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е О Г Е Н О В О Г О

И  Н Е О Г Е Н О В О Г О  В О З Р А С Т А

Палеогеновые и неогеновые отложения КНДР развиты менее 
широко по сравнению с отложениями других систем. Угленосность 
и промышленное значение стоят на первом месте. По своему со
ставу они относятся к паралическому типу и представлены пере
слаивающимися аргиллитами, алевролитами, песчниками, конгло
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мератами, пепловыми туфами, туффитами и пластами бурого угля. 
В разрезе отложений известны все стратиграфические подразделе
ния этой системы, начиная с эоцена, хотя в некоторых районах и 
имеются выпадения отдельных частей свиты и несогласия между 
последними. Мощность отложений различна — от 1000 до 6000 м.

Угленосными являются как наиболее древние эоценовые отло
жения, так и более молодые, вплоть, по-видимому, до верхнего 
миоцена. Большая часть угленосных площадей развита в восточ
ной части страны и представляет собой заполненные чередованием 
морских и преобладающих континентальных отложений межгорные 
впадины или грабены, окруженные мезозойскими или палеозой
скими кристаллическими породами, которые также и подстилают 
эту толщу. Геологическое строение угленосных площадей отли
чается большой сложностью и значительным развитием сбросовых 
нарушений, разбивающих эти площади на более мелкие месторож
дения, разделенные выступами фундамента.

Основные угленосные площади, включающие более 90% запа
сов бурых углей страны, следующие (последовательно с севера 
на юг): 1) район Туманган; 2) район Кенсон-Нанам; 3) бассейн 
Кильчжу-Менчхон и 4) месторождение Анчжу. Все они относятся 
к разрабатываемым.

У г л е н о с н ы е  о т л о ж е н и я  р а й о н а  Т у м а н г а н  рас
полагаются в крайней северо-восточной части страны и, протяги
ваясь с севера на юг на 80 и  и в ширину на 30 км, уходят далее 
в Китай. Они относятся к миоцену и по наблюдаемому среди них 
несогласию и внедрению базальта разделяются на три различные 
также и по угленосности свиты.

Нижняя свита (Юсен) мощностью около 30 м лежит непосред
ственно на гранитах или верхней палеозое и сложена песчаниками, 
сланцами и содержит растительные остатки и пласты угля.

Средняя свита (Коэй) от 20 до 100 м мощности залегает или 
на свите Юсен, или прямо на граните. Она сложена конгломера
тами, песчаниками и пластами угля. Местами в нее внедрены пла
стовые залежи базальта и андезита.

Верхняя свита (Хейсан) имеет ограниченное распространение 
на северной окраине раойна. Она состоит из конгломератов, пес
чаника и глинистого сланца; среди них встречаются пласты угля. 
Кроме упомянутых базальтов, в угленосной толще широко развиты 
эффузивные и интрузивные породы — андезиты, трахиты, габбро, 
сиениты, которые иногда образуют мощные — до 150 л — покровы.

После отложения нижней угленосной толщи произошел процесс 
складкообразования, после образования остальной части разреза 
район испытал сбросовые движения, приведшие к развитию обыч
но ступенчатых сбросов с опусканием западного крыла. Падение 
пород от 5 до 30°, местами две верхние свиты залегают горизон
тально.

Угленосность сосредоточена в нижней и средней свитах. Число 
пластов в свитах очень изменчиво, и нередко пачки тонких пластов
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переходят в мощные; часто в толще отложений в 5—6 м наблю
дается до 7—10 пропластков и тонких пластов мощностью от Г> 
до 20—30 см. В наиболее крупном разрабатываемом месторожде
нии— Туманган — нижняя свита содержит пласты мощностью от 
0,6 до 1 м, средняя — сложные пласты до 10 м общей мощности, 
из них 3 м чистого угля, и верхняя — два-три пласта мощностью- 
по 1,5—3 м.

Нижний пласт нередко залегает на размытой поверхности гра
нита непосредственно или отделен от него небольшим глинистым 
прослоем.

Уголь черного цвета, относится к высокосортным бурым углям.. 
Иногда он блестящий, чаще же бывает переходным к матовому* 
содержит значительное количество желтых смолистых телец, места
ми— небольшие кусочки янтаря. В зоне контактного метаморфиз
ма уголь приобретает свойства антрацита и превращается в есте
ственный кокс с металлическим блеском.

По анализам четырех разрабатываемых пластов уголь в рабо
чем топливе содержит мало влаги— 10—11%, от 10 до 25% золы, 
35—45% летучих веществ (на горючую массу) и обладает зна
чительной теплотой сгорания — 5000—6000 ккал/кг; содержание 
углерода в органической массе 50—69%• Уголь используется кад 
энергетическое топливо и сырье для получения жидкого топлива.

У г л е н о с н ы й  р а й о н  К е н с о  н-Н а н а м расположен вдоль 
морского побережья, к северу и югу от г. Кенсон.

0 5 10км1 ________I_________ I

ЕШ'  Е И И Н к
Рис. 146. Геологический разрез угольного бассейна Кильчжу-Менчхон

(по Гатеива)
1 ...кристаллический фундамент; 2 — угленосная формация Йонлон (Рюдо); 3 — щелочные

базальты Иондон (Рюдо); 4 — серия Менчхон; 5 — вулканическая серия Чхильбосан;
6 — плейстоценовые базальты

Угленосные отложения нижнего миоцена залегают непосредст
венно на граните и представлены двумя свитами, разделенными 
несогласием. Они сложены серыми или темно-серыми сланцами и 
песчаниками лимнического типа.

В северной части неогеновые отложения в виде полумесяца 
окружают юго-западную часть г. Нанам с падением к этому цен
тру под углом 15—30°. Южнее простирание почти меридиональное 
с падением до 10° к востоку.

В северной части, на месторождении Нанам, известно два слож
ных пласта угля мощностью до 6 м, которые к востоку утоняются
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до 60 см; в южной части прослежено три пласта средней мощно
стью 1 л,, увеличивающих свою мощность к месторождению На
нам. Угли содержат от 9,4 до 17,2% влаги, 40,04—47,93% летучих 
веществ, 4,0—14,0% золы и 0,18—3,85% серы; теплота сгорания 
4400—6480 ккал/кг.

Запасы углей из-за ограниченности размеров площади незна
чительны.

У г л е н о с н ы й  б а с с е й н  К и л ч ж у-М е н ч х о н по площа
ди распространения третичных отложений занимает второе место, 
уступая лишь бассейну Туманган. Длина его около 50 км, он про
тягивается с северо-северо-востока к юго-юго-западу, шириной 
18—20 км. Расположен бассейн к югу от района Кенсон-Нанам4 
в непосредственной близости от него и от берега моря.

Угленосная толща представлена пресноводными и морскими 
отложениями. Нижняя часть угленосной толщи, относящаяся к 
палеогену и выделяемая в свиту Р1ондон, залегает на размытой по
верхности гранитов (рис. 146). Представлена она песчаниками и 
сланцами с пластами угля и заканчивается мощными покровами 
базальта. Верхняя часть угленосной толщи мощностью около 
1000 м, относящаяся к миоцену и сложенная наряду с пресновод
ными отложениями также и морскими, включает вторую угленос
ную серию — Менчхон. Угольные пласты этого бассейна сложного 
строения и часто меняют свою мощность. Средняя мощность уголь
ных пластов свиты Иондон около 2 м, свиты Менчхон — несколько 
менее, и угли более низкого качества.

По данным анализов, из пяти основных шахт бассейна уголь 
содержит в рабочем топливе 10—15% влаги, от 15 до 30% золы 
и обладает низшей теплотой сгорания 4500—4700 ккал/кг. Содер
жание углерода в органической массе не превышает 62%, в сред
нем 45—48 %.

М е с т о р о ж д е н и е  А н ч ж у  — наиболее крупное разрабаты
ваемое месторождение бурых углей на западном побережье 
страны. Оно находится в 75 км севернее г. Пхеньян. Площадь его 
около 90 км2. Месторождение вытянуто на 12 км с юга на север, 
ширина около 8 км.

Угленосная толща эоценового возраста залегает на гнейсах 
и в нижней части состоит из конгломератов, чередующихся со 
сланцами и песчаниками, в верхней части преобладают песчаники 
и сланцы с пластами угля. Угленосные отложения слагают син
клиналь с падением пород на крыльях до 20—30° на севере и 15° 
на юге и с запада обрезаны большим сбросом.

Вдоль сброса развиты выходы пластовых залежей базальта. 
Из имеющихся на месторождении семи рабочих пластов общей 
мощностью 12 м, подчиненных верхней части толщи, нижний имеет 
от 0,90 до 1,20 л  и залегает близ базальта; мощность лежащих 
выше пластов от 0,90 до 5 м. Уголь в рабочей пробе содержит 
12—18% влаги, до 10% золы, чрезвычайно мало (0,3% и менее) 
серы и обладает теплотой сгорания 5300 ккал/кг.
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Месторождение имеет незначительные — немного более 
1 млн. г — запасы; благодаря удобному положению оно интенсивно 
разрабатывается.

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Корейская республика по степени угленосности стоит значи
тельно ниже, чем Корейская Народно-Демократическая Респуб
лика: ее общие геологические запасы углей составляют всего 
0,376 млрд. г.

Среди углей преобладают антрациты. Запасы бурых углей 
исчисляются лишь в 0,04 млрд. т.

По своему стратиграфическому положению угленосность при
урочена к тем же, что и в КНДР, сериям и свитам, но они имеют 
иные названия, а иногда и несколько иные объемы свит и границы. 
Основное промышленное значение имеют угольные месторождения 
палеозоя. Угленосность мезозойского возраста развита по запад
ному, кайнозойского — по восточному побережьям с небольшими 
месторождениями местного значения.

В 1964 г. в Корейской республике добыто 9,4 млн. г антрацита. 
Добыча бурых углей не производилась.

У Г О Л Ь Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я

П А Л Е О З О Й С К О Г О  В О З Р А С Т А

Основные площади распространения палеозойс1§рй угленосности 
расположены к юго-востоку от г. Сеул, где большая часть раз
розненных между собой месторождений объединяется в Южно- 
Канвонскую группу. Отдельно от нее, в самой южной части стра
ны, в провинции Южная Числа находится месторождение Ваджун 
менее крупного значения.

Ю Ж Н О - К А Н В О Н С К А Я  Г Р У П П А  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

Южно-Канвонская группа месторождений прилегает к району 
г. Ионгвол — главной теплоэлектроцентрали Корейской республи
ки, куда почти полностью идет весь добываемый на этих место
рождениях уголь.

По возрасту угленосной толщи и стратиграфическому положе
нию продуктивной ее части, так же как и по их положению в гра
бенах, месторождения этой группы сходны между собой. Наиболее 
крупные из них — месторождения Маха-ри, Хэмбек и Семхок в 
северной части (с запада на восток), в южной — Тэнгянг.

Все эти месторождения приурочены к широкой зоне распро
странения осадочных пород — Окхчонской геосинклинали, протя
гивающейся в северо-восточном направлении и являющейся обла
стью седиментации в течение большей части палеозоя и, кроме 
мела, также и мезозоя.

М е с т о р о ж д е н и е  М а х а - р и  расположено в 190 км  к юго- 
востоку от Сеула и представляет собой неширокий грабен 
(рис. 147). Западной границей месторождения служит один из наи
более крупных в Корейской республике надвиг Маха-ри, по кото-' 
рому породы кембрийского и ордовикского возраста надвинуты на 
угленосные отложения верхнего карбона и перми, объединяемые, 
как и в северной части Корейского полуострова, в систему Пхёнан.

Уголь Уголь

Рис. 147. Геологический разрез угольного бассейна Маха-ри (по Д. Рейн-
мунд$

РРз — формация Садон; О—Ст — система Чосем (ордовик и кембрий)

В основании разреза палеозоя залегает мощная карбонатная 
толща кембрия и ордовика — система Чосем. С сильным размывом 
и крупным несогласием выше лежат песчано-глинистые отложе
ния упомянутой системы Пхёнан. Нижняя часть этой системы — 
формация Хончйом, — относящаяся к карбону, постепенно перехо
дит в нижнюю пермь — формацию Садон. Угольные пласты при
урочены к верхней части формации Садон; ее общая мощность 
превышает 1000 м.

Продуктивные отложения состоят из аргиллитов, песчаников, 
алевролитов. Внизу встречаются слои известняков, угольные пла
сты концентрируются преимущественно в верхней части и выходят 
на поверхность в узкой зоне, простирающейся в северном направ
лении; пласты погружаются на запад под углом 45—7.5°.

Угленосная толща образует моноклинальную складку (слож
ного строения), на западе срезанную надвигом Маха-ри, смести- 
тель которого, так же как и пласты, падает на запад (см. рис. 147).

Послеюрские фельзиты прорывают угленосную толщу, обра
зуют в ней покровы и в местах контакта с углем создают зоны 
ографического антрацита или даже графита (рис. 148).

Вблизи надвига угольные пласты сильно смяты и разорваны. 
Здесь проявились смещение угольных пластов, заполнение углем 
трещин вмещающих пород, раздувы и пережимы пластов и даже 
обширные зоны развития брекчий.
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Угленосная толща содержит три пласта с мощностью каждого 
3 ж и несколько более тонких невыдержанных угольных прослоев. 
В результате сложных тектонических движений пласты угля силь
но нарушены, тонко перемешаны с породами кровли и почвы и 
часто превращены в порошок.

гтшзонтатный и Вертикальный

Рис. 148. Пласт угля и фельзит в зоне сброса Маха-ри (по
Д. Рейнмунд)';

А — уголь; В — уголь и обломки углистого сланца; С — глинистые сланцы 
и рассланцованный аргиллит, О — фельзит

Уголь содержит 4—7% летучих веществ, 28—62% золы, в йе- 
обогащенном виде обладает теплота сгорания обычно не выше 
5500—6000 ккал/кг.

Общие запасы угля на месторождении составляют 28 млн. г, 
из них может быть извлечено не более половины.

М е с т о р о ж д е н и е  Х э м б е к  находится приблизительно в 
15 км к востоку от предыдущего. Угленосная толща, как и в по
следнем, подстилается кембрийскими и ордовикскими отложениями 
серии Чосем и располагается на них с большим перерывом.

В нижней части она сложена красными, пурпурными и зелено
вато-серыми сланцами карбона—свитой Хончжом, на которую 
согласно налегает продуктивная часть — свита Садон. Свита Садон 
сложена песчаниками, сланцами, местами конгломератами и вклю
чает в себя пласты угля и углистого сланца. Мощность свиты 
(серии) Садон изменчива и не превышает 160—170 м. В донной 
части синклинали получили развитие согласно залегающие квар
циты верхней пермии и триаса.

Палеозойские отложения собраны в синклинальную складку
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северо-восточного простирания, обрезанную сбросами с запада и 
востока. На месторождении широко развились две системы раз
рывных нарушений. Одна из них — наибольшая имеет восток-юго- 
восточное простирание вдоль северного края месторождения; дру
гая система нарушений протягивается параллельно осям тесно 
сжатых складок.

В ряде мест угленосная толща прорвана интрузиями фельзи- 
тов. Угленосность представлена тремя основными и несколькими 
непостоянными пластами и прослоями антрацита. Строение пла
стов из-за сильной тектонической нарушенное™ очень сложное и 
непостоянное. В ряде мест послеюрскими фельзитами пласты ча
стично ассимилированы или же антрацит превращен в графит.

Антрацит содержит 15—40% золы, 5% летучих веществ и 
обладает теплотой сгорания 4000—5500 ккал/кг.

Запасы угля несколько превышают 40 млн. т.
М е с т о р о ж д е н и е  Т э н г я н г  сложено теми же сериями 

и свитами, что и два предыдущих. Отличие свиты Садон на этом 
месторождении заключается в значительном развитии известняков 
в нижней части свиты, где они достигают мощности более 2 м, 
переслаиваясь с пачками глинистых сланцев и кварцитов.

Верхняя продуктивная часть свиты сложена кварцитами, олив
ково-черными и серыми сланцами и включает три рабочих пла
ста угля, удаленных друг от друга на 15—20 м. Мощность их 
из-за частых пережимов и вздутий очень непостоянна и в нор
мальном разрезе редко превышает 1 —1,5 м.

Угленосная толща прорывается дайками и силлами гранит- 
порфиров.

Угли высокозольны, как и на остальных месторождениях груп
пы; запасы углей со средним содержанием золы в 20% исчисляются 
в 20 млн. т. Антрациты известны местами и в залегающих на 
палеозое этого месторождения юрских отложениях. Добыча этих 
углей незначительная.

М е с т о р о ж д е н и е  В а д ж у н  — самое южное угольное ме
сторождение Корейского полуострова. Оно располагается среди 
обширного поля распространения гнейсов и гранитов протерозоя. 
Длина его около 20 км, ширина до 5 км.

Угленосные отложения сложены серией сильно метаморфизо- 
ванных пород, кремнистыми известняками и кварцевыми песчани
ками, среди них заключены пласты антрацита и графита.

Угленосная толща по возрасту относится к той же системе 
Пхёнан, с несогласием перекрывается меловыми отложениями 
мощностью до 1200 м и пронизана домеловыми гранитными ин
трузиями, с чем связана сильная метаморфизация антрацитов 
вплоть до перехода их в графиты.

Пласты антрацита вследствие резких пережимов имеют измен
чивую мощность. Быстро выклиниваясь в одних местах и разду
ваясь в других, они создают четкообразное залегание. В толще 
содержится не менее четырех пластов антрацита; точное количе
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ство их не установлено. Уголь содержит 1 — 1,1% влаги, 1,8—8,0% 
летучих веществ, 10—20% золы.

По подсчетам в 1946 г. запасы составляют 9,5 млн. т.

Я П О Н И Я
По геологическим запасам угля Япония относится к числу 

стран, сравнительно небогатых углем, но непрерывно увеличи
вающих свои запасы: в 1913 г. они исчислялись в 3,8 млрд, т, 
в 1932 г .— 16,2 млн. г, к 1956 г. в новых государственных грани1 
цах — 20,8 млрд. т. Основные запасы углей Японии расположены 
на о. Хоккайдо— 10 млрд, г и о. Кюсю — 8 млрд. т. (рис. 149).

Рис. 149. Обзорная карта угольных месторождений Японии
1 месторождения каменного угля; 2 — угленосная площадь; 3 — месторождения 

бурого угля; 4 — буроугольные площади
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Угленосность развита в тюрми, триасе, юре, мелу и третичных 
отложениях. Наибольшее значение имеет третичная угленосность, 
преимущественно палеогена, и менее — неогена. Угленосность это
го возраста распространена в многочисленных районах Японии — 
от о. Хоккайдо на севере до южной конечности о. Кюсю на юге. 
Угленосность пермского и мезозойского возраста известна лишь 
в центральной части и на западе о. Хонсю. По качественному при
знаку угли Японии разнообразны — от антрацитов до бурых углей 
и по принятой в последнее время классификации, основанной на 
величине теплоты сгорания беззольного и безводного угля, а для 
высококачественных углей — и по количеству летучих веществ, 
разделяются на следующие марки (табл. 36).

Т а б л и ц а  36
К л а с с и ф и к а ц и я  у г л е й  в  Я п о н и и

Тип угля Класс (марка)

Теплота сгорания, 
ккал(кГ  (на беззоль

ное и безводное 
топливо)

Летучие
вещества,

%
Коксуемость

Антрацит А

>
 I 

>
 

1|-* >4,0 Не коксуется

Битуминозный Вг >8400 >15 Хорошаяуголь (В, С) в ,
С 8100—8400 >15 Коксуется

Полубитоминозный О 7800—8100 Слабая
новый уголь

Е 7300—7800 Не коксуется

Бурый уголь Е г 5800—6800 То же

е 2 5800—6800 »

Наилучший уголь — уголь марки используемый для коксо
вания. Его запасы весьма малы, и для металлургических нужд 
уголь импортируется главным образом из США, СССР, Австралии 
и Китая. Менее значителен импорт антрацита, поступающего пре
имущественно из Вьетнама.

Общая добыча углей в Японии в 1964 г. достигла 51,7 лмн. г, 
не считая лигнита, добыча которого, постепенно уменьшаясь, в 
этом же году снизилась до 1,6 млн. т. Основной угледобывающий 
центр — северная часть о. Кюсю, где добыча в 1964 г. составила 
около 54% всей добычи Японии; второе место по добыче занимает 
о. Хоккайдо. Довольно значительная часть добычи углей ведется 
под дном моря.
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УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРМСКОГб
И МЕЗОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

Угольные месторождения дотретичного возраста занимают не
большие площади. Они собраны в сложные, обычно прорванные 
молодыми интрузиями складки, имеют очень ограниченное 
промышленное значение. Наиболее древние из них характери
зуются пермским возрастом и сложены паралическими отложе
ниями.

В отличие от Китая, где угленосность пермского возраста по
лучила весьма широкое распространение, Япония, вследствие того 
что здесь пермь выражена почти исключительно морскими фа
циями, крайне бедна пермскими углями. То же самое относится 
и к угленосности юрского и мелового возраста.

Угли пермского возраста известны и ранее разрабатывались 
на о. Сикоку, где вскрыты пласты угля мощностью до 3 м, под
чиненные толще фузулиновых известняков и имеющие очень ог
раниченную площадь распространения.

Более широко развита угленосность верхнетриасового, юрского, 
мелового возраста. Мезозойские месторождения также распростра
нены в области развития горных складчатых систем юго-западного 
побережья о. Хонсю и северо-западного побережья о. Сикоку. 
Наиболее крупное разрабатывающееся месторождение — место
рождение Омине.

М е с т о р о ж д е н и е  Ом и н е  расположено в юго-западной ча
сти о. Хонсю и занимает площадь в 60 км2.

Угленосные отложения верхнего триаса несогласно залегают 
на морском палеозое и гранитах и объединяются в отдел Кочи- 
гатана, включающий карнийский и норийский ярусы. Отдел Ко- 
чигатана делится на три свиты (снизу вверх): свита Ирабара с 
морской фауной, угленосная свита Моноки и безугольная сви
та Асо.

Все эти отложения собраны в протягивающиеся параллельно 
хребту меридиональные очень сложные складки, сильно нарушены 
и прорваны многочисленными порфировыми дайками с сопровож
дающими их пластовыми залежами. Месторождение разбивается 
на четыре основные площади. Из-за сложности геологического 
строения параллелизация пластов не установлена. Падение пла
стов преимущественно 30—35°. Число и мощность пластов угля 
изменчивы. В преобладающей части участков содержится до семи 
пластов угля, в том числе два-три пласта угля с рабочей мощно
стью от 0,6 до 2 м., а при слиянии двух пластов — до 2,7 м; сум
марный пласт от 0,2 до 3,6 м, в среднем 2,3 м.

Уголь относится к антрациту класса А1 и Аг, сильно раздроб
лен, содержит 3,7% влаги, 8,6% летучих веществ, 23% золы, ма
лосернистый; теплота сгорания рабочего топлива 5200— 
5700 ккал/кг. Месторождение разрабатывается с XIX в.; в 1964 г. 
добыча немного превышала 0,9 млн. т.
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Месторождения юрского возраста, кроме незначительной пло
щади развития угленосных отложений, быстро переходящих в 
морские фации, характеризуются также сильной нарушенностью, 
малой мощностью пластов угля и высокой зольностью последнего. 
Несмотря на то, что угли этих месторождений относятся в боль
шинстве к коксующимся и лишь в зонах развития интрузий — к 
антрацитам, разработка юрских углей (Майдзуру, Котаки и др.) 
производится в небольшом размере.

Месторождения верхнемелового возраста известны на островах 
Хоккайдо и Сикоку. Они характеризуются теми же особенностями, 
что и юрские месторождения. Наибольшее из них — месторождение 
К.ацура на о. Сикоку — содержит два пласта угля мощностью от 1 
до 2,5 м\ запасы около 7 млн. т.

Уголь относится к коксующимся, но требует глубокого обога
щения, так как содержит до 49% золы.

УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО
ВОЗРАСТА

Угольная промышленность Японии практически почти полно
стью связана с отложениями кайнозойского возраста, которые наи
более распространены и представлены морскими и пресноводными 
осадками, часто сменяющими друг друга как в стратиграфическом 
разрезе, так и на площади.

Широко развиты также туфогенные и вулканогенные породы, 
связанные с вулканической деятельностью в кайнозое. Наиболее 
мощные лавовые покровы и туфогенные образования встречаются 
чаще всего в неогене. Во многих местах они приурочены и к чет
вертичным отложениям. Эти интрузии и эффузивные образования 
имеют миоцен-голоценовый возраст и разнообразны по составу, 
объединяя базальты, андезиты, трахиандезиты, долериты. Наи
более широко распространены долериты и базальты. Многие тела 
залегают в виде пластовых интрузий. Мощность их изменяется от 
нескольких сантиметров до 300 м. Нередко магматические тела 
имеют форму лакколитов, создающих зоны метаморфизма в уг
лях, концентрически расположенные по отношению к этим лакко
литам.

Распространение отложений кайнозойского возраста приуро
чено к крупным или сравнительно небольшим впадинам,, образо
вавшимся в результате орогенических движений в верхнем мезо
зое. Эти отложения имеют большую — до 5000 м — мощность. 
В прибрежных областях она обычно более значительная, чем в 
горных районах. Толща подвергалась интенсивной складчатости 
и рассечена разрывами. Наиболее сложная складчатость наблю
дается в палеогеновых отложениях, образующих совместно с ме
зозоем чешуйчатую структуру и опрокинутые складки. В миоцене 
и плейстоцене тектонические движения создали складчатость бо
лее простого характера в отложениях этого возраста.
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Угленосность в кайнозойских отложениях, как уже упомина
лось, известна в многочисленных пунктах Японии. Наибольшее 
промышленное значение среди них имеет угленосность на островах 
Хоккайдо, Кюсю и Хонсю. Преобладающая часть углей Японии 
относится к среднезольным и поддающимся обогащению. Нередко 
в углях встречаются зерна циркона. Благодаря, по-видимому, ра
диоактивности этого минерала прилегающий к нему уголь более 
метаморфизован, чем остальная часть угольного слоя.

Остров Хоккайдо
Угольные месторождения о. Хоккайдо расположены в трех зо

нах: 1) в продольной впадине вдоль западного склона главного 
хребта Хидака, 2) к востоку от хребта Хидака, где третичные от
ложения широко развиты по юго-восточному берегу острова и 
3) в западной части острова.

Главные месторождения острова находятся на склонах хр. 
Хидака и слагают самый крупный в Японии бассейн Исикари.

В восточной части острова распространены третичные угленос
ные отложения, составляющие разрозненные между собой место
рождения — Кусиро и ряд других.

Угленосность на о. Хоккайдо приурочена к палеогеновым и 
неогеновым отложениям. Палеоген на о. Хоккайдо представлен 
группой Исикари.

Эта группа характеризуется мощностью от 700 до 3000 м и 
сложена пластами глинистых и песчаных пород с прослойками 
угля в целом ряде горизонтов. При полном развитии группа Иси
кари подразделяется на девять чередующихся угольных и без- 
угольных свит. Многие из них сложены пресноводными или соло
новатоводными отложениями, среди которых встречаются морские 
осадки. В большинстве месторождений, однако, некоторые свиты 
выпадают из разреза (рис. 150).

Угленосными свитами (снизу вверх) в группе Исикари явля
ются пять свит: Ноборикава, Харакобецу, Юбари, Бибай Вака- 
набе и Икусюмбеку'.

С в и т а  Н о б о р и к а в а  залегает несогласно на меловых от
ложениях и состоит из чередующихся тонкослоистых песчаников 
и сланцев с подчиненными им большей частью тонкими пластами 
угля невысокого качества. В южной части бассейна Исикари они 
становятся мощнее и приобретают лучшие свойства, например, в 
месторождении Ноборикава. Мощность свиты от 29 до 150 м, по 
возрасту она относится к нижнему эоцену.

Следующая угленосная с в и т а  Юб а р и  представляет чередо
вание песчаников с пятью-шестью пластами угля. Мощность ее от 
60 л  в южной части до 600 м в северной.

1 Названия этих свит соответствуют названиям месторождений, где они 
наиболее полно развиты,
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Рис. 150. Стратиграфические разрезы основных месторождений Японии 
/  — глины и конгломераты; 2 — песчаники; 3 ~  туфы и туфобрекчии; ■/ — конгломераты; 

5 — угольный пласт; 6 магматические породы



С в и т а  Б и б а й  В а к а н а б е  сложена чередованием песча
ников и сланцев с различным количеством пластов угля, имеет 
почти всюду одинаковую — около 150 м — мощность и относится 
предположительно к среднему эоцену.

С в и т а  И к у с ю м б е к у ,  кроме чередующихся песчаников и 
сланцев, содержит редкие конгломераты. Ей подчинены до 10 пла
стов угля. Мощность свиты обычно 40—100 м и лишь на одно
именном месторождении доходит до 300—360 м; по возрасту 
принадлежит верхнему эоцену.

Кроме этих свит, местами развита с в и т а  Ас ибе цу .  По со
ставу она аналогична свите Юбари и отличается от нее наличием 
туфогенных песчаников и большим количеством (до 10) пластов 
и прослоев угля. Мощность свиты от 270 до 500 м,, местами она 
выклинивается. По возрасту относится к верхнему олигоцену или 
нижнему миоцену.

Неоген представлен группой Поронай мощностью 700 м, ме
стами же не более 100 м. Она залегает с несогласием и сложена 
морскими отложениями миоцена, состоящими либо из плотных 
однородных темно-серых аргиллитов, или песчанистых аргилли
тов.

В основании разреза развиты прослои песчаников и базаль
ные конгломераты с глауконитом. Местами группа содержит угли. 
По А. Н. Криштофовичу, возраст большей части месторождений, 
вероятно, отвечает возрасту нижнедуйской свиты о. Сахалин, не
которых же месторождений, как Асибецу—• верхнедуйской (мио
цена). Углеобразование происходило в условиях умеренного, но 
более теплого, чем на о. Сахалин, климата.

Б а с с е й н  И с и к а р и  находится в продольной впадине 
о. Хоккайдо. Основные месторождения лежат к востоку от р. Иси
кари и по ее левым притокам. Длина бассейна до 110 км, ширина 
от 15 до 30 км.

Бассейн разрабатывается и является наиболее изученным сре
ди остальных угленосных площадей острова. Состав и стратигра
фия его угленосной толщи полностью повторяют приведенную ха
рактеристику угленосных отложений о. Хоккайдо.

Тектоника бассейна очень сложная. Третичные отложения 
имеют общее меридиональное простирание, но на севере, где раз
виты куполовидные поднятия, оно становится периклинальным с 
погружением оси антиклинали к северу. В общем бассейн пред
ставляет сложный синклинорий, который сильно дислоцирован; 
в нем развиты многочисленные сбросы и надвиги, что сильно за
трудняет разработку пластов угля.

Река Икусюмбеку разделяет бассейн на северную и южную 
половины. В северной части основными структурами являются 
простирающиеся в меридиональном направлении две сильно ос
ложненные складками и сбросами антиклинали. К югу восточная 
антиклиналь раздваивается на две ветви: западная антиклиналь 
юго-юго-западного простирания является острой и асимметричной
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С западным крылом, вертикальным или опрокинутым, а восточ
ным довольно пологим, восточная же — широкая и плоская с по
логим падением крыльев.

В южной части бассейна эти две антиклинали входят в доволь
но широкий синклинорий, открытый к югу и изобилующий много
численными складками и сбросами.

Третичные отложения этого синклинория в южной части бас
сейна ограничены на востоке меловыми отложениями и вдоль ли
нии этого ограничения часто опрокинуты. Наблюдаются многочис
ленные складки и надвиги свит Исикари и Поронай.

В бассейне развиты магматические породы двух видов: 1) сер
пентин и диабазы, представляющие интрузии в палеозое и меловых 
отложениях); 2) липариты и базальты, образующие интрузии в 
мелу и кайнозое. Эти вулканические проявления не служат пре
пятствием для разработки углей.

Кайнозойские отложения бассейна Исикари в угленосных сви
тах содержат до 150 пластов и пропластков угля. Несколько 
маломощных пластов появляются и в лежащих выше меловых 
отложениях, но мощность их не достигает 1 м. Наибольшее коли
чество пластов находится в нижних угленосных свитах, меньше — 
в верхних свитах, где их мощность не превышает 30 см. Наиболее 
продуктивные свиты располагаются в центральной части бассейна. 
Пласты сложного строения, на коротком протяжении они утоня
ются и выклиниваются, мощность их от 8 м до 30 см, быстро из
меняется, и они переходят в линзы и нерабочие пласты. Количе
ство рабочих пластов в разных частях бассейна от 3 до 16, со 
средней мощностью 0,7—4,0 м.

Суммарная мощность пластов бассейна определяется в 35 м, 
Но она крайне резко меняется. Угли представлены от некоксую- 
щихся полубитуминозных (С, Б) до коксующегося битуминоз
ного (В2), в том числе в общем довольно высокой степени мета
морфизма, с преобладанием витреновых и клареновых. Свойства 
их в одних и тех же пластах меняются на коротком расстоянии 
Угли верхних свит по свойствам близки к бурым углям.

Угли представляют первоклассное топливо как газовые и па
ровичные, а также используются для выжига кокса с использо
ванием всех побочных продуктов.

По изменению степени метаморфизма углей в бассейне выде
ляются две зоны меридионального направления: северная — район 
Сорати, и южная — район Юбари. В первой зоне содержание в 
рабочем топливе влаги в углях по направлению к югу повышается 
последовательно от 1,4 до 4%, летучих веществ от 39 до 42—48%, 
в северной части района Юбари влажность углей колеблется от
2,7 до 3,4% и далее к югу повышается до 5%, содержание в них 
летучих веществ от 36 до 42%.

Угли малосернистые, в северной зоне среднезольные (5—6%), 
в южной с содержанием золы 10—11%. Теплота сгорания от 6600 
до 7370 ккал/кг.
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Геологические запасы углей бассейна Исикари составляют
6,4 млрд, г, т. е. около 63% общих запасов угля о. Хоккайдо. Наи
более крупное месторождение бассейна Исикари — занимающее 
центральную и южную часть бассейна, месторождение Юбари, до
быча на котором в 1964 г. составляла 3Д добычи угля всего остро
ва, и месторождения Сорати, Бибай, Икусюмбеку и Поронай. 
Кроме них, угли разрабатываются и на расположенных западнее 
бассейна мелких месторождениях миоценового возраста.

Угленосные месторождения северной части о.Хоккайдо

К северу от бассейна Исикари начинается цепочка разрознен
ных небольших месторождений, протягивающихся до северной 
оконечности острова (рис. 151). Наиболее крупное из них место
рождение Румой, содержащее в палеогене и миоцене каменные

Рис. 151. вольные районы о. Хоккайдо
/ — рудники; 2 — месторождения угля

угли; лежащие к северу от него месторождения менее значитель
ны и включают угли миоценового возраста, близкие к бурым, и 
бурые.

М е с т о р о ж д е н и е  Р у м о й  имеет около 30 км длины и 
25 км ширины. Отложения представлены двумя толщами, нижняя 
из которых отвечает верхней части группы Исикари. Верхняя — 
миоценового возраста. Обе толщи угленосны и каждая в свою 
очередь по степени угленосности разделяется на два яруса.
444

Нижняя толща достигает мощности 2500 м и состоит из слан
цев, песчаников, конгломератов и в нижнем ярусе заключает ра
бочие пласты угля, в сланцах и песчаниках верхнего яруса из
вестны только пропластки угля. Нижний ярус верхней толщи 
развит лишь на севере, где состоит из сланцев, песчаников и кон
гломератов, а также рабочих пластов угля. Верхний ярус развит 
на юге, породы его, частью ту'фогенные, также содержат рабочие, 
хотя и менее мощные пласты угля.

Структура района очень сложная. Развитое на севере моно
клинальное широтное простирание к югу переходит в две синкли
нали с разделяющими их антиклиналями с падением крыльев от 
40 до 70°; отмечаются многочисленные сбросы. Залегание пла
стов угля большей частью крутое — от 30 до 70—80° — и даже до 
вертикального.

Общее число наблюдавшихся пластов доходит до 37, но мно
гие являются, вероятно, повторенными в результате сбросов. 
В палеогеновой толще содержится пять рабочих пластов угля 
мощностью от 0,8 до 7 м, в миоценовой — три пласта угля мощно
стью 0,6—4,5 м.

Угли каменные относятся к классам от Б до Сь содержат 
5,6% влаги, 40,0% летучих, 7,59% золы, 0,74% серы.

Месторождения восточной части о. Хоккайдо

Угольные месторождения в восточной части о. Хоккайдо рас
полагаются вдоль побережья Тихого океана к западу и востоку 
от г. Кусиро и иногда объединяются под названием одноименного 
угленосного района.

По возрасту они представлены как палеогеном, так и неогеном 
вплоть до плейстоцена.

Наиболее крупное месторождение в этой части острова — ме
сторождение Кусиро.

М е с т о р о ж д е н и е  К у с и р о  вытянуто на 100 км в широт
ном направлении и на 20—60 м с севера на юг.

Кайнозойские отложения несогласно налегают на мел, отно
сятся к паралическому типу осадков, имеют мощность около 
2000 м и делятся на три свиты. Угленосной является нижняя сви
т а — Урахоро, отвечающая верхней части группы Исикари, т. е. 
эоцен-олигоцену.

Свита Урахоро в свою очередь делится на шесть подсвит, из 
которых вторая, четвертая и шестая снизу угленосны, будучи раз
делены осадками с морскими организмами.

Тектоническое строение месторождения простое — в виде моно
клинали или пологих складок с падением 4—5° и редко до 30; сбро
сы довольно часты.

Число пластов немногочисленно — от двух до трех — при мощ
ности около 1 м и менее, на одном из участков наблюдается мощ
ность 1,8—2,2 м.
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Угли относятся к-каменным битуминозным класса С и к полу- 
битуминозным класса Б и Е, неспекающиеся, содержат 8,4% вла
ги, 39,9% летучих веществ, 8,7% золы, 0,45% серы; теплота сго
рания рабочего топлива 4500—6900 ккал/кг.

Угольные месторождения о. Хонсю
. Месторождения угля третичного возраста широко разбросаны 

по о. Хонсю; наиболее значительные из них — месторождения Дзе- 
бан в восточной и Убе в западной частях острова. Остальные 
месторождения обладают малыми запасами и содержат угли низ
кого качества.

Р и с .  1 5 2 .  У г о л ь н ы й  р а й о н  Д з е б а н  

1 — месторождения угля; 2 — рудники

М е с т о р о ж д е н и е  Д з е б а н  расположено вдоль побережья 
Тихого океана, в 160 км к северу от г. Токио. Длина его 80 км, 
ширина около 15—25 км (рис. 152).

Кайнозойские отложения месторождения несогласно залегают 
на древних образованиях, главным образом на гнейсах, гранитах 
и диоритах, местамй на палеозое или мезозое и относятся к палео
гену и неогену.

Эти отложения делятся на группы, из которых угленосной яв
ляется самая нижняя — Сиромидзу олигоценового возраста. Груп
па Сиромидзу имеет мощность около 450 м. Внизу она сложена 
базальным конгломератом в 10—15 м, выше которого расиола-
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гается угленосная свита Иваки мощностью до 400 ж. Эта группа 
по своему составу представлена четырьмя фациями: 1) глинистой, 
2) грубо- и среднезернистых песчаников, 3) тонкозернистых пес
чаников морского происхождения нижнего миоцена и 4) угольной 
(рис. 153). Выше этой толщи располагаются отложения верхнего 
миоцена и плиоцена, представленные паралическим типом 
осадков.

Р и с .  1 5 3 .  Ф а ц и и  б а с с е й н а  Д з ё б а н  ( п о  Е г у т и  и  С у д з у к и ) :
1 — морских глин, 2 — морских тонких песчаников, 3 — мелких и средних песчаников,

4 — угленосные

Кайнозойские отложения вытянуты в меридиональные складки 
с преобладающим падением в 5—20° и разбиты многочисленными 
сбросами с амплитудой до 450 м (в основном менее 450 м), с 
крутым — до 80° — падением.

Местами угленосная толща прорезана интрузиями гранитов и 
других магматических пород с сопутствующими этому проявлению 
термальными водами. Группе Сиромидзу подчинены один-три ра
бочих пласта угля. В лежащих выше отложениях известны лишь 
небольшие прослойки. Наиболее многочисленны и мощны пласты 
в средней части бассейна. Обычно же встречаются два развитых 
на значительное простирание пласта в I и 1,2 ж, меняющие свою 
мощность лишь в местах вздутий. В бассейне выделяют три раз
личных по геологическому строению и угленосности участка: се
верный, средний и южный.

На северном участке Футаба группа Сиромидзу сложена в 
узкую полосу довольно мелких складок с падением слоев 5—18°. 
В самой северной части участка пласты угля очень тонкие и посте
пенно к центру утолщаются, где два главных пласта достигают 
мощности 0,9 и более 1 м, но одновременно с этим настолько 
ухудшается качество угля, что второй пласт не разрабаты
вается.

На среднем участке Иваки угленосная толща сложена в значи
тельно более широкие складки и сбросом резко сдвинута к западу. 
Этот участок содержит до пяти пластов угля; пласты угля дости
гают мощности 2,4 м, но имеют сложное строение с полезной 
мощностью 1,0—0,75 ж, и потому рабочими являются лишь два 
пласта.
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На южном участке Тага расположено от пяти до шести пластов, 
корреляция которых с пластами среднего участка не установлена. 
Из пяти пластов рабочих обычно два; один из них местами утол
щается до 3 м, второй до 2 ж чистого угля.

Суммарный пласт составляет на севере в среднем 0,68 ж, в 
средней части 3,5 ж, на юге 1,20 ж, а по всему бассейну Дзёбан 
около 2,40 ж с большими отклонениями в разных местах. На мощ
ность и характер строения пластов в процессе их образования ока
зывал влияние погребенный рельеф фундамента. Вблизи положи
тельных форм рельефа погребенного докайнозойского фундамента 
мощность угольных пластов падает до полного их выклинивания 
у самых возвышенных частей рельефа.

Угли бассейна Дзёбан некоксующиеся от каменных длиннопла
менных (марки С) до бурых, кроме основной массьт содержащих 
значительное количество древесины и включения смолы с зернами 
до 2 см.

В рабочем топливе содержится 5—12,2% влаги, 40,6—44,6% 
летучих веществ, 3,7—11,0 % золы, 1,0—1,4% серы. Угли приме
няются преимущественно как местное топливо для нужд железных 
дорог и промышленного района Токио и его окрестностей. Геоло
гические запасы исчисляются в 1,06 млрд. т.

Разработка углей частью ведется под морским дном и сильно 
осложняется значительным количеством рудничных термальных 
минеральных вод с температурой 40—50°. Так, например, в копях 
Ирияма по штреку течет постоянный поток горячей воды, време
нами появляются массовые бурные прорывы горячей воды.

М е с т о р о ж д е н и е  У б е, или как оно иногда называется 
Онода, по своим запасам и промышленному значению занимает 
на о. Хонсю второе место. Оно расположено на крайней западной 
оконечности острова, на берегу Средиземного (Сето-Наткай) моря. 
Площадь его 35—40 км2 при длине.20 км. Большая часть площади 
разработок находится под дном моря.

Месторождение сложено третичными отложениями, распадаю
щимися на три толщи. Нижняя конгломератовая толща развита 
не повсюду и не содержит угля; ее максимальная мощность 80 м. 
На размытой поверхности конгломератовой толщи лежит нижняя 
угленосная толща, сложенная песчанистыми сланцами и конгло
мератом и достигающая 30 ж мощности. Толща содержит незна
чительные прослои и тонкие пласты угля низкого качества. На 
ней согласно залегает верхняя угленосная толща мощностью 90 ж, 
представляющая мелководные морские, солоноватоводные и прес
новодные отложения миоцена и содержащая рабочие пласты уг
лей. Все эти толщи залегают с крупным размывом на граните, 
палеозое и мезозое и покрыты четвертичными осадками мощно
стью до 90 ж.

Местами верхние части толщи размыты. Месторождение сло
жено в пологие. синклинальные складки почти меридионального 
простирания с разделяющими их антиклиналями и зоной много
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численных опрокинутых складок в южной части площади. Раз
виты сбросы как широтного направления (амплитуда до 10 ж), 
так и меридионального или северо-восточного (амплитуда до 
50 ж).

Угленосная толща имеет семь рабочих пластов угля, но на 
каждом из участков количество их различно. Мощность пластов 
от 0,7 до 1,4—1,7 ж; пласты угля в большинстве сложного строе
ния и местами переходят в углистые сланцы.

Угли бассейна относятся к марке Р и содержат 8,0% влаги, 
43,0% летучих веществ, 13,4% золы, 1,46% серы; теплота сгорания 
5500 ккал/кг.

Месторождение простирается почти на 7 и  в море. Из-за вы
работки большей части запасов под земной поверхностью разра
ботка ведется теперь на 30—140 ж ниже уровня морского дна, 
причем штреки отходят далее 4 км от берега моря.

Среди других более мелких месторождений по своему значению 
выделяется еще мало изученное месторождение Сикоку, богатое 
содержанием германия в углях марки И.

Запасы месторождения 0,66 млрд, г; добыча в 1964 г. состав
ляла около 1,5 млн. г; из них около 2/3 из подводной части место
рождения. Уголь используется для бытовых нужд.

Угольные бассейны и месторождения о. Кюсю

Промышленная угленосность на о. Кюсю развита на северо- 
западном и западном берегу острова, где расположены основные 
угольные бассейны — Кюсю, Фукуока, Сасебо, Миике (рис. 154). 
Угленосность в юго-восточной части острова не имеет существен
ного значения.

Палеогеновые отложения о. Кюсю представлены пятью груп
пами (снизу вверх): Амакуса, Ариаке, Ногата, Оцудзи и Асия, 
охватывающими эоцен и олигоцен.

Группа Амакуса несогласно залегает на меловых толщах, кри
сталлических сланцах, гранитах и др. Она сложена пурпурно
красными терригенными отложениями.

Группа Ариаке представлена белыми песчаниками и темными 
аргиллитами, иногда с прослойками известняков. Она имеет мощ
ность до 1000 ц  и в верхней части содержит прослои угля; отно
сится к палеоцену.

Группа Ногата эоценового возраста сложена морскими тол
щами песчаников с глауконитом, темно-серыми аргиллитами, пур
пурно-красными или красными песчаниками, напоминающими пес
чаники группы Акасаки. На некоторых месторождениях группа 
ногата является основной угленосной толщей; мощность от 200 
до 300 ж.

Группа Оцудзи обычно несогласно залегает на подстилающих 
формациях. В нижней части группы залегают песчаники и кон
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гломераты с морскими ископаемыми моллюсками, в верхней — 
песчаники и аргиллиты, переслаивающиеся с угольным:, пластами. 
Мощность от 600 и более 1000 м ; в основных бассейнах она со
держит главные угольные пласты.

Р и с .  1 5 4 .  У г о л ь н ы е  р а й о н ы  о .  К ю с ю

1 — Тикухо; 2 — Фукуока; <?--Сасебо; 4 — Миике; 5 — 
Амакуса: 6 — Нитинан ,

Группа Асия безугольная; она выражена целиком морскими 
фациями и состоит главным образом из песчаников, часто глауко
нитовых; мощность от 500 до 700 м.

Палеогеновые отложения покрываются относимой ранее к верх
ней части палеогена, ныне к миоцену группой Сасебо.

Группа Сасебо сложена тонкослоистыми морскими и пресно
водными белыми песчаниками и сланцами с многочисленными тон
кими пластами угля. Мощность около 1300 м и более.

Палеогеновые и неогеновые отложения на о. Кюсю в преобла
дающей части сложены в пологие складки, сильно осложненные 
развитыми здесь многочисленными нарушениями сбросового ха
рактера. В пределах острова главными угленосными площадями 
являются бассейны Кюсю и Миике палеогенового и Сасебо (Хид- 
зен) неогенового возраста.
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Одновозрастные угленосные толщи в каждом из них называ
ются по-разному (табл. 37).

Т а б л и ц а  3 7

Корреляция угленосных групп в Северном Кюсю

Геологи
ческий

возраст

Каменноугольные бассейны

Группы Ярусы
Амакуса Миике Фукуока Тикухо

М и о ц е н
О л и г о ц е н

Т и к у  с и В е р х н и й
Н и ж н и й Г р у п п а

М е й и н о х а м а
Г  р у п п а  

А с и я

О ц у д з и
В е р х н и й
Н и ж н и й

Г  р у п п а  
С а в а р а

Г  р у п п а  
О п у д з и

Э о ц е н
Н о г а т а В е р х н и й

Н и ж н и й
Г  р у п п а  

С а х а с е г а в а
Г  р у п п а  
М а н д а

Г р у п п а
Ф у к у о к а

Г р у п п а
Н о г а т а

А р и а к е
В е р х н и й
С р е д н и й
Н и ж н и й

Г р у п п а  К а -  
м и с и м а

Г  р у п п а  
О м у т а

А м а к у с а
Г р у п п а

А к а с а к и
✓

Г р у п п а
А к а с а к и

•
Основная угленосность связана с эоценом, значительно менее — 

с олигоценом и еще менее — с миоценом.
Б а с с е й н  Кюс ю — важный центр1 угольной промышленности 

Японии.
Он расположен в северо-западной части одноименного острова 

и включает два разъединенных между собой и некоторыми гео
логами считающихся самостоятельными района: 1) Тикухо (Ци- 
кудзен-Будзен), 2) Фукуока.

Район Тикухо располагается на крайнем севере острова и об
ладает наиболее крупной в Японии угленосной площадью.

Угленосные отложения залегают несогласно на метаморфиче
ских и мезозойских породах, гранитах, порфиритах, диабазах и 
содержат в своем составе залегающие также несогласно между 
собой две угленосные группы: Ногата и Оцудзи.

Нижний член палеогеновых отложений бассейна —• группа Но
гата— сложен конгломератами, песчаниками и ■ сланцами общей 
мощностью 600—500 м, которая постепенно уменьшается к северу 
и состоит из четырех пачек угленосных свит: 1) Ояки, 2) Хонсо,
3) Такетани и 4) Камииси, каждая из них в свою очередь разде
ляется на циклы.
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Свита Ояки представлена зеленоватыми и реже белыми пес
чаниками, конгломератами и сланцами, которым подчинено пять 
пластов угля. Слои в южной части достигают 120 м мощности. -

Свита Хонсо сложена песчаниками, местами конгломератовыми, 
в нижней и преобладающими сланцами с 6—12 пластами угля в 
верхней части.

Свита Такетани состоит из переслаивающихся песчаников и 
сланцев, которым подчинено несколько пластов угля; мощность 
около 100 м.

Свита Камииси сложена чередующимися песчаниками, конгло
мератами и сланцами с несколькими пластами угля вверху; мощ
ность до 290 м.

Группа Оцудзи согласно залегает на группе Ногато, достигает 
мощности 1000—1300 м и делится на две свиты: нижнюю — Идэя- 
ма мощностью 600 м, состоящую из песчаников и конгломератов 
и перемежающихся с ними сланцев с одним-двумя пластами угля, 
и свиты Онга мощностью 330—450 м. Последняя сложена песча
никами и сланцами с семью-девятью пластами угля, частью рабо
чими.

Группа Оцудзи венчается морскими отложениями группы 
Асия. Мощность 570—630 м, богата фауной. Все свиты по харак
теру угленосности иногда объединяются в две угленосные толщи: 
ниж.нюю — Ямана и верхнюю — Такамацу, между ними залегает 
безугольная свита Идэяма.

Отложения собраны в две группы синклинали меридиональ
ного простирания с более крутым падением восточных крыльев. 
На востоке бассейн ограничен крупным сбросом. Сбросы много
численны, но редко достигают амплитуды сотен метров. К ослож
няющим эксплуатацию горнотехническим условиям относятся 
многочисленные интрузии андезитов и базальтов, затрудняющие 
разработку пластов на глубине.

Количество пластов 30, из Них более 20 рабочих с мощностью 
1—3 м. Угли района Тикухо — спекающиеся битуминозные угли 
марки С, а также полубитуминозные и антрациты — это одни из 
лучших углей в Японии. Они содержат до 4,21% влаги, от 43% 
и ниже летучих, 7,33% золы, 0,68% серы; теплота сгорания 4900— 
7205 ккал/кг. Количество летучих веществ уменьшается как с аб
солютной (для одного и того же пласта), так и стратиграфической 
глубиной.

Запасы углей района Тикухо около 2,5 млрд. т. Разработка 
залежей угля начата более 200 лет назад; добыча в 1964 г. со
ставляла 14 млн. т.

Район Фокуока расположен в окрестностях одноименного го
рода и составляет западную часть бассейна Кюсю-. Район Фукуока 
объединяет три выходящих непосредственно к морю отдельных 
месторождения общей площадью 2,5 км2.

Палеогеновые отложения залегают на гранитах и порфиритах, 
слагающих окружающие возвышенности. В основании они пред
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ставлены базальными конгломератами группы Ногата мощностью 
500—600 м. Выше она сложена песчаниками с красноватыми и 
светлыми сланцами с пластами угля и окремнелой древесиной и 
заканчивается тонкочередующимися зеленоватыми и красными 
сланцами и зеленоватыми песчаниками, не содержащими угля. 
Выше этой безугольной пачки располагаются серые сланцы и бе
лые песчаники с пластами угля, соответствующими пластам сви
ты Такетани района Тикухо. На месторождении Фукуока этот 
комплекс отложений выделяется в местную группу Фукуока.

Группе Оцудзи в общем разрезе района Фукуока соответствует 
местная группа Савара, к верхней части которой приурочены ос
новные угольные пласты района, залегающие среди песчаников и 
сланцев; общая мощность группы около 1200 м.

Кроме этих подразделений на каждом из месторождений вы
деляются свои сугубо местные, не всегда сопоставимые между 
собой комплексы отложений.

Палеогеновые отложения сложены в две-три небольшие син
клинали с разделяющими их довольно крупными антиклиналями, 
протягивающимися параллельно окружающим эту толщу масси
вам метаморфических пород. Общее простирание палеогеновых 
отложений северо-западное с падением слоев на северо-восток под 
углом 15—20°, увеличивающимся к северу до 45°.

Сбросы имеют амплитуду 90—100 м и большой роли не играют, 
так же как и редкие вулканические породы в этом районе.

Число угольных пластов и прослоев на разных месторожде
ниях различно: от 5 до 24 с мощностью от 0,3 до 1,5—2,0 ж; ра
бочую мощность имеют обычно три, редко пять или восемь пластов 
угля до 4,5—5,0 м.

Уголь относится к слабококсующимся марки О.
У г о л ь н ы й  б а с с е й н  М и и к е  длиной 12 км и шириной 

6 км находится на западном берегу о. Кюсю у залива Ариаке.
Палеогеновые отложения Миике залегают непосредственно на 

граните и кристаллических сланцах. Буровая скважина в Ариане- 
мура достигла гранитов на глубине 700 м. Нижней частью этих 
отложений является группа Акасаки эоценового возраста, сло
женная из белых и зеленых песчаников с конгломератами, пере
слаивающимися с красными, голубыми и зеленоватыми сланцами 
Мощность группы Акасаки от 50 до 80 м. Выше залегает угленос
ная толща бассейна — группа Омута. Нижняя часть группы Омута 
представлена сланцами, чередующимися с песчаниками и конгло
мератами, прослоями углистого сланца и пластами угля, из кото
рых верхний, или пласт Коменояма, достигает мощности 3 м.

Средняя часть группы Омута около 100 м представлена глав
нейшими песчаниками (песчаники Тока). Верхняя часть группы 
Омута сложена косослоистыми зеленоватыми песчаниками, совер
шенно лишенными углистого материала.

Наиболее молодым членом палеогеновых отложений является 
группа Манда мощностью до 300 м, богато охарактеризованная
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средне- или верхнеэоценовой морской фауной и отвечающая группе 
Ногата района Тикухо.

Эти отложения покрываются толщей рыхлых осадков мощ
ностью около 100 ж из гравия, песков, глин, рыхлых конгломера
тов и сланцев, образующих 20—60-метровую береговую платфор
му. Еще более молодыми являются отложения речных и морских 
террас из глин, песков и гравия. Самые молодые образования — 
выбросы ближайшего вулкана, представленные пеплами, лапилли, 
песками и лавами, в общем достигающие мощности 20 ж и обра
зующие местами также речные террасы.

Тектоника бассейна Миике по сравнению с другими площадями 
о. Кюсю очень проста и лишь в крайней восточной части ослож
нена сбросом. На большей части месторождения палеогеновые 
отложения залегают в виде моноклинали слегка наклонно к юго- 
западу под углом 4—10° и редко нарушены заметными сбросами. 
Вдоль восточной границы бассейна проходит зона значительных 
нарушений длиной 8 км и шириной 100—400 м. Здесь отложения 
палеогена залегают под крутым углом вертикально или даже опро
кинуты. Местами эта зона осложнена еще дополнительными сбро
сами и сложена в крутую антиклиналь, разорванную сбросами. 
К западу от этой осложненной зоны залегание пластов спокойное. 
Северной границей бассейна служит сброс восток-северо-восточно- 
го простирания с амплитудой 200—230 м.

В отличие от других месторождений о. Кюсю Миике лишен 
вулканических проявлений, отражающихся на характере угленос
ности или условиях разработки.

По степени угленосности бассейн стоит на втором (после Ти
кухо) месте среди остальных месторождений острова. Здесь из
вестно девять пластов угля. Три из них рабочие.

Самый верхний рабочий пласт — пласт Хонсо (Главный), или 
«уголь Миике» мощностью от 1,5 до 7,5 м. Он простирается с се
вера бассейна и доходит до южного края, будучи там известен 
как «Восьмифутовый» пласт. На юге он расщепляется на два пла
ста, и его мощность уменьшается до 1,35 л. На 3 ж ниже залегает 
другой рабочий пласт месторождения Рокушяку («Шестифуто
вый») мощностью в среднем в 1,5 ж, в местах раздувов — до 
3,00 м. Он приурочен к восточной полосе месторождения. Нижним 
рабочим пластом бассейна является пласт Коменояма мощностью 
до 3 м, но более низкого качества, чем верхние пласты. Он 
протягивается через весь бассейн и мало изменяется по мощ
ности.

Уголь однородный и считается одним из лучших углей Японии 
несмотря на большое (свыше 3%) содержание серы. Местами он 
совершенно лишен слоистости и кливажа и напоминает кеннеле- 
вые угли. Характерно значительное содержание азота.

Наилучшим считается уголь пласта Хонсо, относящийся к кок
сующемуся углю марки С и содержащий 0,66—0,89% влаги, 
41,7—44,9% летучих веществ, 9,3—3,4% золы, 3,6—2,5% серы,
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78,43% углерода, 5,38% водорода; теплота сгорания 7460— 
8191 ккал/кг.

Уголь бассейна Миике считается одним из лучших в Японии, 
используется как топливо для морских судов, для производства 
кокса и газа, а также как кузнечный уголь для Японии и Китая. 
Благодаря географическому положению, удобным условиям транс
порта и разработок, промышленное значение бассейна Миике 
очень велико.

Запасы угля исчисляются в 1,68 млрд. т. Угли Миике были от
крыты и начали разрабатываться более 400 лет тому назад; добыча 
в 1964 г. составляла 2,7 млн. г.

У г о л ь н ы й  б а с с е й н  С а с е б о  расположен в западной ча
сти провинции Хидзен и занимает площадь длиной в 35 км и 
шириной до 28 км. Это единственный представитель молодой — 
миоценовой — промышленной угленосности; последняя приурочена 
к развитой лишь здесь группе Сасебо1.

В основании угленосной толщи располагается морская свита 
Асия, мощность которой более 400 м. На ней согласно залегает 
угленосная группа Сасебо, представленная толстослоистыми бе: 
лыми песчаниками со сланцами, туфами и туфобрекчиями, содер
жащая до 20 пластов угля. В нижней части свиты развита обиль
ная морская фауна, в верхней, залегающей несогласно, — расти
тельные остатки и пресноводная фауна. Выше располагается 
группа Надзима мощностью более 500 м, сложенная песчаниками 
и сланцами с пресноводной фауной и углистыми сланцами, а так
же мощными пачками брекчированных андезитовых туфов.

Эти отложения собраны в пологую моноклиналь. Простирание 
и падение их в различных частях бассейна испытывают значитель
ные изменения. В северо-восточной части простирание северное и 
северо-западное, падение к западу и юго-западу не более 30°; в 
юго-западной части простирание северо-восточное или восточное, 
падение на северо-запад или север от 3 до 20°. Бассейн разбит 
многочисленными сбросами, некоторые из них с амплитудой 100 ж.

В бассейне широко развиты базальты, простирающиеся полосой 
•с юго-запада на северо-восток и образующие крутые береговые 
обрывы. Местами базальты залегают и в основании третичных 
отложений. Базальты занимают обширную площадь в центральной 
части бассейна и разбросаны пятнами в других местах.

Угленосность в различных частях бассейна разная. В северо- 
восточном секторе близ морского побережья из пяти пластов ра
бочими являются средний 1,40 ж мощности и нижний — от 0,45 
до 0,60 ж. В южном секторе из пяти известных пластов местами 
■разрабатываются второй снизу (0,65 ж) и средний (0,46 ж), иног
да нижний пласт.

В центральном секторе из 12 пластов рабочими являются ниж
ние четыре мощностью 0,45 и 0,60 ж. В общем в бассейне экс-

1 Я п о н с к и й  г е о л о г  М а ц у ш и т а  о т н о с и т  С а с е б о  к  о л и г о ц е н у .
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плуатируется. около 10 пластов, при этом выбираются пласты 
угля, пригодные для получения металлургического кокса мощно- 
стью даже менее 0,3 ж.

Это месторождение дает около у6 всего угля, потребного для 
металлургической промышленности Японии. Здесь распространены 
коксующиеся, битуминозные (В1), слабококсующиеся, полубиту- 
минозные (Э) и хорошо коксующиеся, битуминозные (В2) угли,, 
все с высоким содержанием золы.

Угли в среднем содержат до 3,4% влаги, до 36,7% летучих, 
около 15,7% золы, 1,40% серы. Запасы около 0,93 млрд. т. Кроме 
этих месторождений, на о. Кюсю имеется еще восемь месторожде
ний угля палеогенового возраста; в числе их — Такасима (около- 
г. Нагасаки) и Сакито-Мацусима (к югу от Сасебо) с общими 
запасами около 1,67 млрд, т, включающими и угли, пригодные-для 
коксования.

Интересным в отношении микротектоники и качества углей 
является небольшое месторождение Амаку-са, где содержится два 
рабочих пласта угля, заключенные в глинах.

Развитые на месторождении сдвиги, параллельные напласто
ванию, создали в глинистой почве и кровле пластов слойчатость 
без заметных смещений в пласте угля. Битуминозный уголь под 
воздействие интрузий превратился в антрацит.
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