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Геологическое строение Кузбасса неоднородно 
на разных его участках. Особенно сложное строение 
имеет его западная часть, примыкающая к складча-
тым сооружениям Салаира, что обусловлено много-
этапной и длительной геологической историей горно-
складчатой системы западной части Алтае-Саянской 
складчатой области. На первом этапе на границе Томь-
Колыванской складчатой системы и Сибирского крато-
на (с причлененными к нему сооружениями каледон-
ского этапа орогенеза) сформирован Кузнецкий пред-
горный краевой прогиб. Прогиб выполнен молассовы-
ми формациями среднего девона – раннего карбона 
(морская сероцветная) и среднего карбона – перми 
(континентальная угленосная) [3]. История формирова-
ния морской сероцветной молассы в девоне, а вместе 

с ней и начала формирования краевого прогиба де-
тально рассмотрена ранее [2]. Также весьма детально 
изучена стратиграфия продуктивных отложений кон-
тинентальной угленосной молассы (средний карбон – 
пермь) [5]. В последнее время появились материалы, 
посвященные переосмыслению мезозойской истории 
развития региона [1]. Все это вызывает необходимость 
нового прочтения истории образования Кузнецкого ка-
менноугольного бассейна и особенностей геологиче-
ского строения разных его частей.

Анализ фактического материала
В качестве объекта исследований выбран рай-

он Вахрушевского углеразреза, расположенного 
в юго-западной части Киселевского месторожде-
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ния в Прокопьевско-Киселевском геолого-эконо-
мическом районе Кузбасса. Разрез непосредствен-
но примыкает к контакту с Салаирским террейном 
и по этой причине может считаться эталонным для 
характеристики строения угленосной толщи в при-
контактовой зоне (см. рисунок).

В орогидрографическом отношении поле раз-
реза занимает водораздельное пространство между 
реками Тугай, Аба и Суртаиха. Первоначально мест-
ность представляла собой всхолмленную сильно 
расчлененную Притырганскую возвышенность с об-
щим уклоном поверхности на северо-восток. Совре-
менный рельеф на территории как самого разреза, 
так и на прилегающих сильно изменен вследствие 
ведения горных работ. Реки района, обладавшие 
хоть и небольшим, но постоянным дебитом, в на-
стоящее время сохранены лишь к северо-западу от 
площади уже в пределах Салаирского террейна.

Примыкающие к разрезу отложения Салаир-
ского кряжа представлены морскими теригенно-
карбонатными отложениями сафоновской свиты 
среднего девона (живетский ярус). Они слагают 
крайнюю восточную часть террейна, имеют кру-
тое (близкое к вертикальному) падение. Создается 
впечатление, что это фрагмент крыла крупной син-
клинорной структуры, срезанной Тырганским лине-
аментом.

Угленосные отложения Вахрушевского разре-
за сложены породами нижней перми (верхнебала-
хонская подсерия). Разрез подсерии представлен 
полным набором свит: промежуточная, ишанов-
ская, кемеровская (в состав последней в районе 
Киселевского месторождения в ранге горизонта 
входит упраздненная решением СибРМСК усятская 
свита) [6]. Видимая мощность стратиграфического 
разреза 735 м.. Контакты между отдельными свита-
ми в большинстве случаев тектонизированы. Такой 
характер контактов очень часто встречается в При-
салаирской зоне Кузбасса и предопределен лито-
логией разреза угленосных отложений (чередова-
ние пачек компетентных и некомпетентных пород). 
Компетентные породы (массивные песчаники, об-
разующие пачки мощностью десятки метров) до-
статочно упруги, способны передавать напряжения 
на значительные расстояния, сохраняют свою мощ-
ность и в основном определяют форму образую-
щихся складок, их основной каркас.

Некомпетентные породы (мелкозернистые 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, каменный уголь 
и участки их тонкого чередования) повышенно пла-
стичны, их мощность изменяется при складкообра-
зовании. Они ведут себя пассивно и приспосаблива-
ются к форме складок, образуемых компетентными 
породами.

Промежуточная свита в пределах Вахрушев-
ского поля выходит на дневную поверхность в ядре 
I Тырганской антиклинали и в полосе, примыка-
ющей к Тырганскому шарьяжу на юге площади. 
Она сложена преимущественно песчаниками (ред-

Геологическая карта Вахрушевского углеразреза, состав-
лена авторами по материалам геолого-поисковых планов
1 – девонская система, средний отдел, живетский ярус, 
сафоновская свита (морские зеленые песчаники, алев-
ролиты, известняки); 2–4 – пермская система, нижний 
отдел, верхнебалахонская подсерия: 2 – промежуточная 
свита (континентальные песчаники, конгломераты, алев-
ролиты, аргиллиты), 3 – ишановская свита (песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, бентониты, углистые алевроли-
ты, каменные угли, витрокластические туфы), 4 – кеме-
ровская свита (песчаники и алевролиты с аргиллитами, 
конгломератами, бентонитами, пепловыми витрокласти-
ческими туфами); 5 – основной рабочий пласт каменного 
угля «Мощный»; 6 – разрывные нарушения; 7 – геологи-
ческие границы; цифры в кружках: синклинали (1 – Нуле-
вая, 2 – Притырганская, 3 – «а»), антиклинали: (4 – «б», 
5 – I Тырганская, 6 – II Тырганская)
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ко присутствуют конгломераты) и алевролитами 
с резко подчиненным количеством аргиллитов. 
В средней части разреза отмечены пласты углистых 
пород. Нижняя граница свиты (на дневную поверх-
ность в пределах разреза не выходит) проводится 
по кровле угольного пласта «Метровый». Средняя 
мощность свиты 280 м.

Ишановская свита на дневной поверхности 
слагает большую часть восточного крыла I Тырган-
ской антиклинали, а в западном ее крыле протя-
гивается узкой полосой вдоль одноименного над-
вига. Представлена переслаиванием песчаников, 
алевролитов, аргиллитов с резко подчиненным 
количеством бентонитов, конгломератов, углистых 
алевролитов. Отличительной характеристикой сви-
ты является наличие горизонта переслаивающихся 
витрокластических туфов (эти горизонты можно ис-
пользовать для выделения монофракций цирконов 
и определения по ним абсолютного возраста отло-
жений), туффитов, туфоалевролитов и монтморил-
лонитовых глин. Свита включает несколько рабочих 
пластов каменного угля, в том числе и основной 
продуктивный пласт «Мощный». Нижняя граница 
проводится по кровле угольного пласта «Двойной». 
Мощность свиты 162 м.

Кемеровская свита на дневную поверхность 
выходит в осевой части синклинальных складок. 
Сложена переслаиванием песчаников и алевро-
литов с подчиненным количеством аргиллитов, 
конгломератов и бентонитов. Имеются единичные 
прослои пепловых витрокластических туфов. Ниж-
няя граница свиты проводится по почве угольного 
пласта «Прокопьевский». Мощность кемеровской 
свиты в пределах Вахрушевского разреза 293 м.

В границах разреза 23 пласта каменного угля; 
работы ведутся по 22 (мощностью от 1 до 27 м). Об-
щая суммарная мощность пластов: геологическая 
65,7 м, рабочая 54,3 м; основной рабочий пласт – 
«Мощный» (18–27 м).

Геологическое строение поля Вахрушевского 
разреза определяется системой мезозойских раз-
рывных нарушений. Генеральное нарушение – Тыр-
ганский надвиг (взброс), отделяющий отложения 
Кузбасса на востоке от складчатой системы Сала-
ира на западе. Применение термина «Тырганский 
надвиг» означает признание горизонтального пере-
мещения Салаирского блока в восточном направ-
лении и его вдавливание в структуры Кузбасса. Это 
отчетливо видно по характерной дугообразной фор-
ме линии сочленения этих геологических структур. 
Однако с номенклатурной точки зрения называть 
разрыв надвигом неверно, поскольку углы падения 
разлома во всех случаях близки к вертикальным. 
Поверхность сместителя волнистая, с изгибами от 
вертикали в обе стороны, что послужило основани-
ем для отнесения Тырганского линеамента к типу 
взбросовых нарушений. При такой трактовке Салаир 
рассматривается как горстовый выступ фундамента 
Кузбасса. Против такого вывода можно возразить: 

в фундаменте Кузбасса отсутствуют салаирские эле-
менты стратиграфической последовательности (ор-
довик, силур, девон). Время внедрения шарьяжа 
в геологические структуры Кузбасса соответствует 
ранней – средней юре [1]. Тырганский линеамент 
сохраняет активность и в настоящее время, что под-
тверждается наличием уступа в рельефе.

Согласно геофизическим моделям зоны сочле-
нения Салаира и Кузбасса мощность Салаирского 
аллохтона оценивается в 5–6 км. При этом средняя 
плотность составляющих его горных пород значи-
тельно выше, чем в Кузбассе. По этой причине Са-
лаир вдавливался в структуры Кузбасса всей мощ-
ностью пластины и сминал находящиеся перед ее 
фронтом породы. Переход от субвертикальной ори-
ентировки Тырганского надвига к горизонтальной 
по геофизическим данным происходит на глубине 
около 5–6 км. Работы не закончены из-за отсутствия 
финансирования, но предварительная интерпрета-
ции данных сейсмического профилирования через 
зону сочленения обоих регионов показывает, что 
под Салаирский аллохтон практически без измене-
ний продолжаются отражающие площадки, отве-
чающие разделу нижне- и верхнебалахонских под-
серий (кровля алыкаевской свиты). В связи с этим 
мы склонны считать Тырганский линеамент шарья-
жем. Перед фронтальной его частью в угленосных 
отложениях перми Кузнецкого краевого прогиба 
создавались избыточные сдавливающие напряже-
ния, разрядка которых происходила через форми-
рование серии клиновидных в разрезе разрывов 
субвертикальной ориентировки. По ним отложения 
Кузбасса выдавливались в вертикальном направле-
нии [7], а при обратном направлении падения глав-
ного сместителя в ряде случаев накрывали отложе-
ния Салаирского аллохтона. Подобный пример был 
зафиксирован при проведении геолого-съемочных 
работ севернее Киселевска, где карбонатные па-
леонтологически охарактеризованные отложения 
турнейского яруса нижнего карбона Кузбасса в виде 
небольшого изолированного тектонического клиппа 
накрывают также палеонтологически охарактеризо-
ванные отложения сафоновской свиты живетского 
яруса Салаирского террейна (личные наблюдения 
Я. М. Гутака). Ряд исследователей считают, что Сала-
ирский шарьяж может служить экраном для углево-
дородов (метана) [7].

В ходе внедрения шарьяжа расположенные пе-
ред его фронтом угленосные отложения сминаются 
в узкие, близкие к линейным складки, осложнен-
ные многочисленными разрывами. Большое коли-
чество разрывных нарушений обусловлено тем, что 
породы Кузбасса в момент внедрения Салаирского 
аллохтона уже прошли стадию диагенеза и процесс 
складкообразования шел с преобладанием хрупких 
деформаций над пластическими. Особенно сильно 
хрупкие деформации выражены в осевых частях 
антиклинальных структур, а оси синклиналей нару-
шены гораздо меньше (см. рисунок).
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По ориентировке большинство нарушений 
в угленосных отложениях Кузбасса параллельны Тыр-
ганскому разделу и разделяют Присалаирскую зону 
на ряд самостоятельных пластин. В пределах каждой 
из них породы имеют крутые, близкие к вертикаль-
ным углы падения. Первоначальные брахискладки 
краевого прогиба трансформируются в линейные 
с разломанными замочными частями и относительно 
выдержанными крыльями. В данном случае показа-
телен пример бурения скважины по проекту глубин-
ного изучения Кузбасса в районе пос. Шестаки вблизи 
линии сочленения Салаира с Кузбассом. Проектом 
предусматривалось проходка пятикилометровой 
параметрической скважины (работы также не завер-
шены из-за отсутствия финансирования), заложен-
ной для определения положения нижней границы 
Салаирского шарьяжа. Бурению основной скважины 
предшествовала проходка вертикальной опережаю-
щей скважины глубиной 1200 м. Скважина пробурена 
в тектонической пластине, сложенной палеонтологи-
чески охарактеризованными отложениями нижнего 
карбона с субвертикальными элементами залегания 
пород. До самого забоя (1200 м) она шла в пределах 
одного биостратиграфического горизонта небольшой 
мощности в нижнем карбоне [2], что подтверждает 
выдержанность элементов залегания пород в преде-
лах отдельной тектонической пластины. Это можно 
применить и к угленосным отложениям обособлен-
ных тектонических пластин в районе Вахрушевского 
разреза и также предположить здесь значительные 
перспективы угленосности района на глубину, осо-
бенно в пределах крупных тектонических пластин. 
В границах разреза такие пластины по традиции име-
нуются антиклиналями и синклиналями (I Тырганская 
антиклиналь, II Тырганская антиклиналь, Нулевая син-
клиналь, Притырганская синклиналь, синклиналь «а», 
антиклиналь «б»). Следует отметить, что в притыр-
ганской полосе Кузбасса преобладают вертикальные 
перемещения, сдвиговые дислокации, характерные 
для отложений западной части Алтае-Саянской об-
ласти здесь отсутствуют.

Выводы
На примере строения Вахрушевского разреза 

можно сделать следующие выводы. Главная осо-
бенность строения Присалаирской полосы Кузбасса 
заключается в определяющей роли разрывных на-
рушений, возникших перед фронтом Салаирского 
шарьяжа в мезозойское (ранняя – средняя юра) вре-
мя. Процессы внедрения шарьяжа в структуры Куз-
басса привели к образованию серии тектонических 
пластин выдавливания, наследующих предшеству-
ющие складчатые структуры и усложняющие их. Эти 
же процессы ведут к значительному метаморфизму 
каменных углей и повышению их качества.

 Наиболее перспективны крупные протяженные 
тектонические пластины. Их простирание, как прави-
ло, совпадает с простиранием слагающих пластину 
пород. При наличии в разрезе угольных пластов они 

весьма перспективны для разработки, в том числе 
и открытым способом, глубина ограничивается толь-
ко техническими возможностями предприятия.

Планируя работы в Присалаирской зоне Кузбас-
са следует учитывать, что зона сочленения сохраня-
ет активность и в настоящее время. Горные породы 
в ней постоянно испытывают избыточное давление. 
По этой причине недопустимо увеличение техноген-
ной нагрузки на зону сочленения и складирование 
отвалов разреза на породах Салаирского аллохтона. 
Это может стать своего рода спусковым крючком для 
горных ударов и даже разрушительных землетрясе-
ний, как, например, землетрясение 19 июля 2013 г., 
признанное самым крупным в истории Земли техно-
генным землетрясением.
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