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Изëàãàåтсÿ суть, мåтîäèêà мîрфîëî
ãèчåсêîãî àíàëèзà уãîëьíых пëàстîв, 
èстîрèÿ è сîврåмåííîå сîстîÿíèå 
 èзучåííîстè мîрфîëîãèè пëàстîв уãëÿ 
вî ЛьвîвсêîВîëыíсêîм êàмåííî
уãîëьíîм бàссåйíå. Пîäчåрêèвàåтсÿ 
вàжíîå íàучíîå è прàêтèчåсêîå зíàчå
íèå мîрфîëîãèчåсêèх èссëåäîвàíèй, 
à тàêжå íåîбхîäèмîсть èх äàëьíåйшå
ãî рàзвèтèÿ.

Целенаправленное методиче-
ское изучение морфологии 

угольных пластов (морфологиче-
ский анализ) – важное направле-
ние в угольной геологии. Понятие 
«морфология угольных пластов» 
включает изучение их формы, 
размеров и происхождения.

Основная задача морфологи-
ческого анализа – установление, 
характеристика, а также опреде-
ление пространственно-времен-
ных особенностей распростране-
ния показателей морфологии 
 пластов углей: мощности, измен-
чивости мощности, строения, по-
раженности размывами, расщеп-
лений, контуров нулевой и про-
мышленной мощности и др.

Морфологический анализ как 
методический и взаимодополняю-
щий аспект формационного анали-
за наряду с палеогеографическими 
исследованиями подробно раскры-
вает и в целом дополняет историю 
формирования угленосной форма-
ции как на отдельных этапах обра-
зования пластов, так и в целом кар-
боновой толщи бассейна.

Вопросы методики изучения 
морфологии угольных пластов из-
ложены в работах В. Н. Волкова, 
Т. А. Ягубянца, А. Б. Круковера, 
А. С. Прокопченко и др. [1 – 4]. 
В результате морфологического 
изучения угольных пластов Под-
московного, Донецкого и Львов-
ско-Волынского (ЛВБ) бассейнов 
были сделаны существенные до-
полнения, направленные на со-
вершенствование методики мор-
фологического анализа [5, 6]. 
Основные ее положения заключа-
ются в следующем (рис. 1).

На начальном этапе работ по 
данным буровых скважин осу-
ществлялось построение крупно-
масштабных литолого-страти-
графических разрезов угленос-
ных отложений (масштабы: 
горизонтальный 1:25000, верти-
кальный 1:1000), ориентирован-
ных как вкрест, так и по прости-
ранию их залегания (рис. 2). 
 Расстояние между соседними раз-
резами составляло 6 – 12 км, меж-
ду скважинами в разрезах – 250 – 
500 м. Чтобы по возможности 
устранить влияние постугленос-
ных тектонических процессов 
и тем самым облегчить построе-
ние разрезов, в качестве нулевой 
линии принималась подошва наи-
более распространенных уголь-
ных пластов, занимавших в пери-
од своего формирования пример-
но горизонтальное положение. По 
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разрезам сопоставлялись отдельные колонки сква-
жин, проводилась увязка угольных пластов и пород. 
Уточнялась синонимика пластов угля. При такой ме-
тодике построений на разрезах отчетливо выделя-
лись региональные особенности изменений мощно-
сти, состава, строения и угленосности отложений, 
последовательности расположения отдельных пла-
стов угля. В первом приближении выявлялся харак-
тер усложнения строения угольных пластов и изме-
нения их мощности.

Для изучения деталей строения отдельных пла-
стов угля и изменения их в пространстве, взаимоот-
ношений с почвой и кровлей по направлениям 
литолого-стратиграфических разрезов в дальнейшем 
строились крупномасштабные детализированные 
морфологические разрезы пластов в масштабах: вер-
тикальном 1:100 и горизонтальном 1:25000 (рис. 3). 
На разрезах изображались не только прослои пород 
внутри основного угольного пласта, но и отщепив-
шиеся от него пласты угля. При этом подошва (кров-
ля) основного пласта принималась за горизонталь-
ную линию. Так как детализированные разрезы 
 имеют практическое значение для прогноза горно-

геологических условий разработки угольных пла-
стов, на них изображался состав пород, покрываю-
щих и подстилающих уголь мощностью 10 – 12 м. 
Построенные разрезы позволили с необходимой де-
тальностью выявить особенности строения пластов 
угля, характер их размывов, замещений и расщепле-
ний, изменения мощности угольных пачек и разде-
ляющих их прослоев и других морфологических 
элементов. Указанные построения дали возможность 
проследить по отдельным направлениям особенно-
сти изменения состава и строения отложений кар-
бона и отдельных угольных пластов.

Такие исследования создавали предпосылки для 
картирования угольных пластов и построения круп-
номасштабных (1:25000) морфологических карт 
(см. рис. 3). В ЛВБ составлению карт предшество-
вало создание сверхкрупномасштабных (1:5000) 
карт морфологии угольных пластов на площадях, 
освоенных промышленностью. Это позволило ис-
пользовать весь фактический материал как геолого-
разведочных, так и горно-эксплуатационных работ, 
значительно повысить достоверность морфологиче-
ских построений.

Изменение геологической мощности пластов 
(включая внутрипластовые породные прослои, а так-
же углистые аргиллиты, залегающие непосредствен-
но в кровле и почве пласта) изображались изолиния-
ми, проведенными через 20 см. Кроме того, выделя-
лись площади, отличающиеся по типу строения, 
площади отсутствия пластов, линии расщеплений. 
Последние отмечались при увеличении мощности 
разделяющих пород до 0,7 м (предел возможности 
раздельной разработки отщепившихся пачек пласта). 
Для участков со сложным строением на картах изоб-
ражались колонки угольных пластов с указанием ли-
тологического состава внутрипластовых прослоев 
пород, а также пород непосредственной почвы 
и кровли.

Дальнейший этап методики изучения морфоло-
гии пластов угля состоял в их типизации по морфо-
логическим показателям.

Указанные морфологические показатели уголь-
ных пластов являются важными горно-геологиче-
скими факторами. С учетом степени их влияния на 
горно-геологические условия разработки выполне-
на типизация угольных пластов (таблица).

В соответствии с указанными градациями на мор-
фологических картах осуществлялось районирова-
ние – выделение участков или зон, характеризую-
щихся преобладающими значениями мощности, из-
менчивости мощности и строения угольного пласта, 

Рис. 1. Морфологический анализ угольных пластов.
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Рис. 2. Литолого-стратиграфический разрез верхней угленосной подформации. Юго-Западный угленосный район, Любель-
ское месторождение (по А. А. Муромцевой, М. Н. Матрофайло): 1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – угольный 
пласт и его мощность, м; 5 – углистый аргиллит и его мощность, м; 6 – синонимика угольного пласта; 7 – известняк и его 
синонимика; 8 − юрский и меловой размывы угленосной формации; 9 – буровая скважина и ее номер.

Типизация угольных пластов по морфологическим показателям

Морфологические показате-
ли угольного пласта Индексы и градации морфологических показателей

Мощность І; весьма тонкий; до 
0,60 м

ІІ; тонкий;
0,61–1,20 м

ІІІ; средний;
1,21–2 м

IV; мощный;
более 2 м

Изменчивость мощности М1; участки со слабой и средней изменчиво-
стью; коэффициент вариации < 15 %

М2; участки с сильной и весьма сильной из-
менчивостью;
коэффициент вариации > 15 %

Строение СТ1; простое;
без породных прослоев

СТ2; средней слож-
ности; один пород-
ный прослой

СТ3; сложное;
два породных про-
слоя

СТ4; весьма сложное;
три и более породных 
прослоев

Пораженность размыва-
ми и замещениями

Р1; слабая;
до 10 %

Р2; средняя;
10–30 %

Р3; сильная;
30–50 %

Р4; весьма сильная;
более 50 %
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Рис. 3. Карта морфологии и дета-
лизированный разрез угольного 
пласта n7

1 (n7) поля шахты № 1 
«Тягловская» Юго-Западного 
угленосного района ЛВБ (по 
М. Н. Матрофайло): 1 – изо-
пахиты пласта, м; 2 – изогип-
сы подошвы угольного пласта, 
м; 3 – структура пласта, мощ-
ность угольных пачек и пород-
ных прослоев; площадиzраспро-
страненияzпласта: 4 – просто-
го строения (для карты), 5 – из 
двух пачек, 6 – из двух пачек 
с прослоем углистого аргилли-
та, 7 – из трех пачек, 8 – из трех 
пачек с прослоями, частично 
представленными углистым ар-
гиллитом, 9 – из четырех пачек 
и более, 10 – из четырех пачек 
с прослоями, частично представ-
ленными углистым аргиллитом, 
11 – замещение угольного пласта 
углистым аргиллитом; 12 – раз-
мещение углистых аргиллитов: 
в – в кровле угольного пласта, 
н – в почве угольного пласта, 
вн – в кровле и почве угольного 
пласта; геологическиеzграницы: 
13 – зон и участков, отличаю-
щихся строением пласта, 14 – 
территории эпигенетического 
(юрского и мелового) размыва 
угленосной формации; контур: 
15 – преимущественно эпитор-
фяного размыва угольного пла-
ста, 16 – преимущественно син-
торфяного и раннеэпиторфяного 
размыва угольного пласта, 17 – 
синторфяных и эпиторфяных 
размывов и замещений угольно-
го пласта, 18 – предполагаемого 
выклинивания угольного пласта, 
пачки; 19, 20 – линия расщепле-
ния угольного пласта (штрихов-
кой показано, для какой пачки 
пласта построена карта морфоло-
гии); буквенно-цифровойzиндекс: 
21 – зоны, участка угольного пла-
ста, 22 – преобладающий для 
шахтопласта; 23 – морфолого-
генетические зоны угольного 
пласта: І – простого (преимуще-
ственно простого) строения, ІІ – 
неоднородного сложного («моза-
ичного») строения, ІІІ – расщеп-
ления; породы: 24 – песчаник, 
25 – алевролит, 26 – аргиллит, 27 – уголь и его мощность, м, 28 – углистый аргиллит, 29 – отложения юрско-мелового раз-
мыва; 30 – контуры реконструкции угольного пласта и вмещающих его пород через зону юрско-мелового размыва угленос-
ных отложений; 31 – мощность расщепляющего породного прослоя; 32 – разрывные тектонические нарушения; 33 – буровая 
скважина и ее номер; 34 – линия детализированного разреза пласта; 35 – техническая граница шахтных полей; 36 – угольный 
пласт сложного строения; 37 – ствол шахты и ее номер; 38 – государственная граница.
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а также пораженности его размывами (рис. 4). Гра-
ницы устанавливаемых зон (участков) определялись 
особенностями распределения на площади главно-
го горно-геологического фактора – мощности уголь-
ного пласта.

В целом по пласту, а также по каждой выделен-
ной зоне, шахтному полю, разведочному участку 
в абсолютных величинах и процентах определяли 
значения степени развития отмеченных морфологи-
ческих показателей. На основе преобладающих кон-
кретных их значений в дальнейшем осуществляли 
типизацию шахтопластов, шахтных полей, разведоч-
ных участков. На морфологических картах 
(см. рис. 4) показывали буквенно-цифровой индекс, 
характеризующий морфологический тип пласта. 
Благодаря построению морфологических карт 
в крупном масштабе и использованию принципа ра-
йонирования представляется возможным в простой 
и удобной для практического использования форме 
изобразить сведения о характере изменения на пло-
щади ряда морфологических показателей пластов, 
определяющих условия разработки угольных место-
рождений. Таким образом, морфологические карты 
представляют собой геологическую основу для 
оценки перспектив разведки и условий разработки 
угольных пластов.

Изучение морфологии угольных пластов с составлени-
ем крупномасштабных карт и разрезов – неотъемлемая 
часть методики формационного анализа угленосных отло-
жений, разработанной и использованной нами при иссле-
дованиях в Подмосковном, Донецком и Львовско-
Волынском бассейнах [5, 6].

В угольной геологии изучение морфологии уголь-
ных пластов имеет научное и прикладное значение. 
В СССР начало системных исследований в этой об-
ласти относится к концу 50-х – началу 60-х годов, 
а в Украине – к 60-м годам прошлого столетия. В их 
выполнении принимали участие многочисленные 
научные и производственные организации. На пер-
вом этапе (1964 – 1976 гг.) были составлены морфо-
логические карты пластов Донецкого бассейна в мас-
штабе 1:25000 в пределах отдельных геолого-
промышленных районов  с  по следующим 
обобщением материалов по областям в масштабе 
1:100000. Морфологическое изучение угольных пла-
стов в Украине возобновилось в 1983 г. и продолжа-
лось до 1994 г. (второй этап исследований). В 1991 г. 
был издан Комплект карт мощности и строения 
угольных пластов среднего карбона Донецкого ка-
менноугольного бассейна [7].

Во Львовско-Волынском бассейне в течение 
1983 – 1986 гг. выполнена первая комплексная рабо-
та по детальному изучению морфологии и услови-

Рис. 4. Карты морфологии угольных пластов n8 и n8
в Юго-Западного угленосного района ЛВБ по М. Н. Матро-

файло (условные обозначения см. к рис. 3).



Óãîëü Óêðàèíû,	декабрь, 2011	 33

г å î ë î г è я  è  Ì à ð к ø å é Д å ð è я

ям формирования угольных пластов Нововолынско-
го и Червоноградского геолого-промышленных ра-
й о н о в ,  кото р а я  п о з в ол и л а  о су щ е с т в и т ь  
геолого-промышленную типизацию шахто- и участ-
копластов по основным морфологическим показа-
телям. В результате на генетической основе состав-
лены детализационные профили и морфологические 
карты основных угольных пластов v6, n7

н, n7, n7
в,zn8, 

n8
в, n9 в масштабе 1:25000 – по Волынскому, Забуг-

скому и Межреченскому месторождениям, а также 
пластов b1 – по Волынскому и Забугскому, b4 – по 
Волынскому месторождениям и v6 – по полю шах-
ты № 7 «Великомостовская». По каждому пласту по-
строены сведенные карты морфологии Нововолын-
ского и Червоноградского геолого-промышленных 
районов в масштабе 1:100000. Изучение морфоло-
гии угольных пластов в комплексе с палеопотами-
ческим анализом позволило реконструировать древ-
ние палеогидрографические системы [8]. Было уста-
новлено, что особенности морфологии и генезиса 
угольных пластов имеют зональный характер и об-
условлены тесным взаимодействием палеотектони-
ческого и палеогеографического факторов. Также 
издано Методическое руководство [9].

В 1988 – 1994 гг. проведена работа, состоявшая 
в детальном изучении основных промышленных 
пластов Юго-Западного угленосного района ЛВБ. 
В результате составлены литолого-стратиграфические 
разрезы угленосной толщи и морфологические кар-
ты основных угольных пластов v6, n0

6, n7
нz(n7), n7 (n7

1), 
n7

в,zn8, n8
0, n9, b1, b3, b3

1, b4 (Любельское и Тягловское 
месторождения), n8

в, n8
5 (Любельское месторожде-

ние) в масштабе 1:25000 и определены особенности 
их морфологии. Выполнена геолого-промышленная 
типизация по основным морфологическим показа-
телям угольных пластов по шахтным полям района, 
которая позволяет оценить условия их разработки 
[10, 11]. Она дополнила типизацию всех основных 
пластов. Тем самым морфологическими исследова-
ниями была охвачена вся территория ЛВБ. Прове-
денный морфологический анализ позволил типизи-
ровать расщепления угольных пластов, установить 
на поле шахты № 1 «Любельская» Z-образное рас-
щепление, провести генетическую типизацию атек-
тонических и тектонических расщеплений и осуще-
ствить районирование территории бассейна по это-
му морфологическому показателю [12, 13, 14, 15].

В 2008 – 2011 гг. результаты морфологических 
исследований были использованы нами при прогноз-
ной оценке угленосности глубоких горизонтов. В ре-
зультате составлены крупномасштабные карты мор-

фологии угольных пластов v0
3 и v6. Так, область про-

мышленного распространения угольного пласта v6, 
который в бассейне имеет наибольшее развитие, на-
ходится в центральной части изученной территории 
в пределах действующих шахт Червоноградского 
углепромышленного района (200 – 250 м ниже 
основных рабочих угольных пластов) [16]. Благода-
ря морфологическим построениям во Львовско-
Волынском бассейне установлено усложнение строе-
ния и увеличение мощности угольного пласта v6 
в юго-западном направлении, а также изменение его 
в условиях расщепления. Участки отсутствия пла-
ста связаны в основном с деятельностью водотоков, 
существовавших во время формирования палеотор-
фяников и принадлежащих Дубненской и Горохово-
Ровенской палеогидрографическим системам [8].

Выводы. Морфологический анализ угольных 
пластов имеет большое значение для решения ши-
рокого круга научных и практических задач, а раз-
работанные принципы их типизации по морфологи-
ческим показателям – горно-геологическим факто-
рам, важны для характеристики, сравнительной 
оценки и прогнозирования условий разработки 
 месторождений.

На основании морфологического анализа осу-
ществлена геолого-промышленная типизация шах-
то- и участкопластов по основным морфологическим 
показателям для всех районов ЛВБ; детально изуче-
ны основные промышленные пласты, составлены 
литолого-стратиграфические разрезы угленосной 
толщи и морфологические карты угольных пластов 
в масштабе 1:25000, определены особенности их 
морфологии.

Изучение морфологии угольных пластов (морфологи-
ческий анализ) является составной частью методики фор-
мационного анализа угленосных отложений. Результаты 
морфологического анализа угольных пластов – осно-
ва для прогнозной оценки угленосности, в том чис-
ле глубоких горизонтов.

По результатам исследований сделан вывод, что 
необходимо продолжить изучение морфологических 
особенностей строения угольных пластов в следую-
щих направлениях: детализация и уточнение мор-
фологии угольных пластов с учетом новых данных 
об угленосности глубоких горизонтов и новых пер-
спективных площадей; обобщение материалов и со-
ставление морфологических карт угольных пластов 
для всей территории ЛВБ; подготовка к изданию 
и издание морфологических карт угольных пластов 
ЛВБ.
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