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Широкое развитие континентальных, а также переходных от конти
нентальных к морским осадков, частое отсутствие выдержанных марки
рующих горизонтов в значительной степени затрудняют сопоставление 
разнофациальных частей угленосных толщ и определяют применение 
разнообразных методов корреляции. Трудности, возникающие при сопо
ставлении континентальных, лагунных и морских отложений, как спра
ведливо подчеркнул В. В. Меннер (*), требуют также совершенствова
ния уже существующих корреляциопных методов и разработки новых.

Наличие примеров успешного использования «следов жизни» (тек
стур, обусловленных жизнедеятельностью организмов) для стратифика
ции осадков, содержащих фауну в небольшом количестве (2_4), широ
кое развитие биогенных текстур в угленосных формациях (5_7) являют
ся предпосылками для использования палеоихнологических данных для 
корреляции угленосных отложений. При этом следует подчеркнуть не- 
изученность данной проблемы применительно к подобным отложениям. 
Так, в недавно опубликованной крупной сводке, освещающей методы 
корреляции угленосных толщ (8), сведения по интересующему нас во
просу полностью отсутствуют.

На протяжении ряда лет нами изучались особенности строения и ус
ловия образования верхневизейской угленосной толщи западного про
должения Донецкого бассейна. Она представлена переслаиванием алев
ролитов, аргиллитов с 55—60 угольными пластами и редкими маломощ
ными, невыдержанными на площади пластами известняков. 
Повсеместное распространение имеют лишь два из них (С4 и Di), соот
ветственно являющиеся нижней и верхней границей толщи. Угленосные 
отложения слагаются в основном лагунными, а также континентальными 
образованиями, при ограниченном развитии морских. Распространение, 
последних в разрезе толщи значительно уменьшается при переходе от 
восточной части территории Западного Донбасса (Павлоградско-Петро
павловский и Западно-Павлоградский районы) к западной (Новомосков
ский и Петриковский районы). Такой характер толщи обусловил необ
ходимость использования для корреляции различных признаков отло
жений, в том числе и следов жизнедеятельности организмов.

Палеопхиологпческие наблюдения были проведены при детальном ли
тогенетическом описании более 180 разрезов толщи (около 60 000 м кер
на буровых скважин). «Следы жизни» в основном представлены ходами 
грунтоедов и норками роющих животных. Среди первых различаются 
короткие мелкие (диаметр 1—2 мм) круглые в поперечном сечении хо
ды, заполненные светло-серым алевритовым материалом. В аргиллитах, 
содержащих алевритовый и углистый материал, обычно они располага
ются по плоскостям наслоения. По всей вероятности, эти текстуры яв
ляются следами деятельности червей (илоедов). Кроме того, в глинистых 
алевролитах, содержащих углистый материал, распространены крупные
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Рис. 1. Распространение следов жизнедеятельности организмов и фауны в 
вертикальном разрезе верхневизейской угленосной толщи (самарской сви

ты) Западного Донбасса

(диаметром до 5 мм и более) ходы округлой формы, также заполнен
ные светлым алевритовым материалом. По сравнению с предыдущими, 
они имеют большую длину и часто располагаются в породе беспорядоч
но, пересекая слои в разных направлениях. По-видимому, эти ходы 
также принадлежат червям (пескожилам). По сравнению с ходами грун- 
тоедов, норки роющих животных в угленосной толще имеют более 
ограниченное развитие. Они встречаются в грубозернистых (песчано-алев
ритовых) осадках и характеризуются значительными размерами, достп- 
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гая в длину 10 и в поперечном сечении 2 см. Норки имеют неправиль
ные очертания и преимущественно ориентированы по нормали к на
слоению пород.

Для получения объективных и достоверных данных о характере 
распределения по разрезу биогенных текстур, количество следов жизне
деятельности организмов (как и количество фауны) учитывалось лишь 
в полных разрезах угленосной толщи, расположенных в пределах де
тально разведанной части территории, где достигнута весьма точная 
корреляция разрезов и отдельных угольных пластов (9). При этом сте
пень развития биогенных текстур определялась количеством слоев, в 
которых они были обнаружены. Применение такого приема объясняется 
невозможностью конкретного подсчета ходов илоедов и норок роющих 
животных.

На рис. 1, суммирующем данные всех изученных разрезов, виден 
неравномерный характер распределения в вертикальном разрезе толщи 
следов жизнедеятельности организмов. Наиболее редко они встречаются 
в самой нижней (интервал от известняка С, до пласта угля с0) и верх
ней (интервал между известняками С5 и Di) части толщи. Максимальное 
количество биогенных текстур встречается в интервале угольных пла
стов с74 — с?. На этом высоком фоне отмечаются более мелкие максиму
мы и минимумы. Относительно большое содержание ходов грунтоедов 
и норок роющих животных характерно для интервалов разреза угленос
ной толщи, располагающихся между угольными пластами с3 — св, с74 — 
Сз1 и с102 — Си1. Неравномерность распределения биогенных текстур под
тверждается также характером изменения количества слоев, содержа
щих в отдельности ходы грунтоедов или норки роющих животных или 
же совместно как первые, так и вторые.

Поскольку при сопоставлении одновозрастных, но разнофациальных 
отложений особо важное значение имеет выявление соотношений между 
различными типами органических остатков (10~12), на рис. 1 кроме био
генных текстур показано также распределение в разрезе толщи фауны. 
С целью большей наглядности как для первых, так и для вторых по
строены кривые изменения общего содержания с максимумами. Нетруд
но заметить, что кривые имеют разнонаправленный характер, а интер
валы наибольшего распространения биогенных текстур не совпадают с 
максимумами развития фауны. Учитывая, что наиболее благоприятной 
для развития роющих организмов обычно является мелководная обста
новка (12_15) и что в угленосной толще Западного Донбасса фауна име
ет морской характер, можно прийти к выводу, что неравномерный ха
рактер распределения биогенных текстур и органических остатков, а 
также наличие между ними обратных соотношений, не являются чем-то 
случайным, а отражают наличие тесных связей между средой и населя
ющими ее организмами. Отмеченные ранее интервалы разреза с наи-1 
большим развитием ходов и норок соответствует широкому распростра
нению осадков мелких лагун. Напротив, интервалы разреза, отличаю
щиеся развитием осадков глубоких лагун или эпиконтинентального моря 
(между известняком Ci и пластом угля с0, между угольными пласта
ми Се1 — с7, с9 — Сэ1, С12 — С1з, а также между пластом угля с19 и извест
няком Б,) характеризуются более ограниченным распространением био
генных текстур и значительным содержанием фауны.

Характерные особенности распределения по разрезу биогенных тек
стур, выявленные в пределах изученной части Западного Донбасса, бы
ли использованы (в комплексе с данными о распределении в разрезе 
фауны и другими корреляционными признаками) при расчленении и 
увязке разрезов угленосной толщи на площадях не разведанных, но 
перспективных в отношении промышленной угленосности. Наибольшее 
значение для сопоставления разрезов имели «следы жизни» в Новомо
сковском и отчасти в Петриковском районах, где из-за мелководного ха
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рактера (по сравнению с Павлоградско-Петропавловским и Западно- 
Павлодарским районами) осадки содержат небольшое количество фауны.

Излагая результаты палеоихнологических наблюдений в Западном 
Донбассе, мы хотим привлечь внимание к изучению следов жизнедея
тельности организмов в угленосных отложениях с целью использования 
их (следов) для корреляции разнофациальных частей угленосных толщ.

Центральный научно-исследовательский институт Поступило
экономики и научно-технической информации 4X11970
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