
Введение

В начале нынешнего столетия был реализоb
ван польскоbукраинский проект "Корреляb
ция карбоновых угленосных  формаций
ЛьвовскоbВолынского и Люблинского басb
сейнов" [17] (рис. 1). В частности, в нем быb
ла затронута  проблема генезиса промышb
ленных угольных пластов глубоких
горизонтов пограничной территории Львоb
вскоbЛюблинского бассейна. К глубоким гоb
ризонтам относятся части разреза угленосb

ной толщи ЛьвовскоbВолынского бассейна
(ЛВБ), вмещающие пласты угля, располоb
женные на больших глубинах ниже разрабаb
тываемых в настоящее время пластов. Они
имеют визейскоbсерпуховский возраст и
принадлежат к нижней (болотноbморской)
угленосной подформации. Решение пробb
лемы изучения угольных пластов глубоких
горизонтов прежде всего имеет важное
значение для продления службы действуюb
щих шахт.  Это относится не только к ЛВБ, но
и к большинству других угольных бассейнов
СНГ, в частности, к Донецкому. Как показали
проведенные исследования [8], в пределах
глубоких горизонтов ЛВБ на отдельных
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Наведено особливості формування серпуховського вугільного пласта �6 глиb
бинних горизонтів ЛьвівськоbВолинського басейну. Вперше визначений дельb
товий тип торфонакопичення. Описано склад, будову, умови накопичення
відкладів субаеральної частини дельти, яка вміщує вугільний пласт. Характериb
зуються властивості формування вугільного пласта  в дельтовій обстановці  та
значний вплив  на цей  процес річкових річищ, проток і розгалужень. Найбільш
сприятливі умови для утворення пласта �6 існували  у пригирлових частинах субb
аеральної дельти, які розташовані на обширах між річищами серед великих паb
леогеографічних систем, а також у внутрішній частині  Львівського тектонічноb
го прогину (Забузьке, Межиріченське родовища).  

The peculiarities of forming of the Serpukhovian coal seam  �6 of deep horizons of
LvivbVolyn basin are shown.  For the first time the deltaic type of peat accumulation
is  determined. Composition, structure and depositional environments of the subb
aeral part of  the delta, containing the coal seam, are described.  The peculiarities
of coal seam forming  in the deltaic environments and significant influence of the
river channels, tributaries and branching on this process are characterized. The
most favourable conditions for the coal seam �6 forming occurred within the preb
estuary parts of the subbaeral delta, which are located in the areas between the
channels within the large paleogeographic systems, as  well as in the internal part of
the Lviv tectonic depression (Zabuzke, Mezhyrichynske fields).
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(рис. 2). К пластам угля, характеризующимb
ся рабочей мощностью на значительной
площади глубоких горизонтов, относятся
пласт �6 в центральной части ЛВБ  и  пласт �0

3 –
на его североbзападной окраине. Данная
статья посвящена рассмотрению угольного
пласта �6. 

Методика исследований

Основные положения методики исследоваb
ний разработаны нами при работах в
Подмосковье, Донецком и ЛьвовскоbВолыb
нском бассейнах. Они неоднократно излаb
гались в многочисленных статьях и моногb
рафиях [5,  14, 15]. Здесь же отметим, что
используемая нами методика состоит из

двух основных частей. Первая  преb
дусматривает крупномасштабное
(25 000) картирование угольных
пластов, включающих составление
литологоbстратиграфических проb
филей, детализационных морфолоb
гических разрезов и крупномасшb
табных (1:100 000) карт угольных
пластов. Вторая часть методики
включает крупномасштабное (1:100
000) палеогеографическое картиb
рование, состоящее из подробного
литогенетического описания разb
резов, составления литогенетичесb
ких и фациальных профилей, палеb
огеографических карт. При этом
осуществляется комплекс литолоb
гоbфациальных, фациальноbциклиb
ческих, фациальноbгеохимических,
конкреционных, фациальноbпалеоb
экологических, палеотектоничесb
ких, палеопотамологических исслеb
дований. 

Пласт �6 распространен в нижb
ней (болотноbморской) угленосной
подформации серпуховского яруса
нижнего карбона. Он располагается
в иваничской свите в 12–15 м ниже
маркирующего известняка N1 и в
200–250 м ниже разрабатываемых
в бассейне угольных пластов [17]
(рис. 2)  [8]. Рассматриваемый
пласт характеризуется значительb
ным площадным распространениb

ем (рис. 3).  Общая  площадь его развития
составляет около 300 км2. Пласт �6 является
единственным пластом глубоких горизонb
тов с рабочей мощностью на значительной
площади, который безусловно имеет  проb
мышленное значение на отдельных полях
шахт Забугского и Межреченского местоb
рождений Червоноградского углепромышb
ленного района; на Тягловском и Любеb
льском месторождениях ЮгоbЗападного
угленосного района; на участках  Межречьеb
Западный, МежречьеbВосточный и других
отдельных площадях.

Для пласта �6 характерны невыдержанb
ность по площади, значительные изменения
мощности, сложное строение, расщеплеb
ния, выклинивания, размывы, замещения.
Более летальные морфологические исслеb
дования  показали, что на Волынском место�
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Рис. 1. Обзорная схема расположения ЛьвовскоbЛюблинсb
кого бассейна на территории ВЕП

1 – угольные бассейны: I – ЛьвовскоbВолынский, II – Преддобрудb
жинский, III – Донецкий, IV – Подмосковный, V – Кизеловский; уг�
леносные площади: VI – Брестская, VII – Припятская, VIII – Днепроb
вскоbДонецкая, IX – БелгородbОбоянская, X – Камская, XI –
УльяновскоbСаратовская;  2 – граница ВЕП
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Рис. 2. Положение глубоких горизонтов и угольных пластов в стратиграфическом разрезе карбона
польскоbукраинской части ЛьвовскоbЛюблинского бассейна

Породы: 1 – гравелит, конгломерат, 2 – песчаник, 3 – алевролит и аргиллит, 4 – известняк, 5 – уголь; 6 –
посидониевый горизонт; 7 – предложение авторов – В. Ф. Шульги, А. Здановски; 8 – нижний визе; 9 –
владимирская свита; 10 – глубокие горизонты
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рождении пласт залегает на глубине
508–687,5 м. Он характеризуется неповсеb
местным распространением, простым строb
ением, малой мощностью (0,1–0,46 м)
(рис. 3). В пределах  Забугского и Межрече�
нского месторождений пласт �6 располагаb
ется на глубине 508–810 м. Он является
наиболее распространенным и имеет проb
мышленное значение на многочисленных
участках и полях  шахт. Пласт отличается изb
менчивостью мощности и строения. Преобb
ладает пласт сложного и весьма сложного
строения. Рабочая мощность пласта измеb
няется от 0,5 до 1,34 м. На полях шахт № 1, 2,
5, 6  Червоноградских она составляет  соотb
ветственно  0,76; 0,88; 0,62 и  0,72  м.  На
Межреченском месторождении  промышb
ленное значение  пласт �6 имеет на полях
шахт № 3, 4, 6–8  и 10 Великомостовских, где
его мощность  изменяется от 0,40 до 1,6 м,  а
среднее значение составляет соответственb
но 0,76; 0,69; 0,58; 0,86; 0,82 и  0,77 м. Пласт
невыдержан по мощности, сложного строеb
ния, подвержен расщеплениям и размывам.
Лишь на поле шахты № 7 Великомостовская
пласт �6 относительно выдержан. На участке
Межречье�Западный, который граничит с
полями шахт № 6, 7 и 10 Великомостовских,
угольный пласт �6 имеет широкое распростb
ранение, отсутствуя лишь в результате эпиb
генетического размыва в приосевой части
Куличковского поднятия. Мощность пласта
колеблется в пределах 0,5–2,0 м, в среднем
составляя 0,84 м. Она характеризуется слаb
бой изменчивостью. Строение пласта в осb
новном сложное. 

На Тягловском месторождении пласт заb
легает на  глубине 697,8–1015,6 м. Рабочей
мощности он достигает лишь в южной части
площади, на поле шахты № 3 Тягловская. На

остальной территории (поля шахт № 1 и 2)
он расщепляется на две, три угольные пачb
ки,  в результате чего значительно уменьшаb
ется мощность отдельных пачек и промышb
ленное значение пласта теряется. На поле
шахты № 3 мощность пласта �6 изменяется
от 0,5 до 1,44 м; среднее значение равно
0,73 м. Пласт выдержан по площади, отноb
сится к группе тонких, а на отдельных участb
ках – к средней группе.

В пределах Любельского месторожде�
ния пласт �6 располагается на глубине
641,7–1517,8 м.  Мощность изменяется от
0,38 до 1,24 м; в среднем она равна 0,66 м.
Пласт невыдержан по мощности и относитb
ся к группе тонких. На большей части плоb
щади развития пласт характеризуется
средней изменчивостью мощности.

Строение и литолого>фациальный 

состав угленосных отложений, 

вмещающих пласт ��6

Пласт �6 находится в толще обломочных и
глинистых пород мощностью 30–5 м. Снизу
и сверху толща ограничена выдержанными
маркирующими известняками – соответb
ственно V6 и N1 (рис. 4). Толща представлеb
на обломочными и глинистыми породами.
Среди песчаников преобладают мелкоb
среднезернистые. Медианный размер зеb
рен в среднем составляет 0,18 мм. Крупноb
зернистые песчаники имеют подчиненное
распространение. Ограниченное развитие и
небольшая мощность (до 0,5 м) характерны
для разнозернистых гравелистых разносb
тей, располагающихся  в основании мощных
пачек песчаников. Среди алевролитов преb
обладают крупнозернистые – со средним
медианным размером зерен 0,06 мм.
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Рис. 3. Карта морфологии угольного пласта �6 ЛВБ

1 – граница геологоbпромышленных районов (I – Нововолынский,  II – Червоноградский,  III – ЮгоbЗападный); 2 –
граница эпигенетического размыва  угленосной формации; 3 – изопахиты угольного пласта, м; 4 – изогипсы
подошвы угольного пласта, м; 5 – контур преимущественно синторфяных и раннеэпиторфяных размывов и
замещений угольного пласта; 6 – контур синторфяных и эпиторфяных размывов и замещений угольного пласта;
7 – угольный пласт сложного строения  (две и больше угольные пачки); 8 – линия расщепления угольного пласта;
9 – разрывные тектонические нарушения: 1 – РаваbРусский разлом, 2 – Креховский надвиг, 3 – Зашковский
сброс, 4 – Нестеровская зона надвигов (Нестеровский надвиг), 5 – БутыньbХлевчанская зона надвигов; 6 –
Боянецкий надвиг, 7 – БелзbКуличковский надвиг, 8 – БелзbМилятинская зона надвигов (Ваневский надвиг), 9 –
Забугский и Сокальский сбросы, 10 – Волынский сброс; 10 – угольные месторождения (1 – Волынское, 2 –
Забугское, 3 – Межреченское, 4 – Тягловское, 5 – Любельское); площади и участки (6 – Бышковская угленосная
площадь, 7 – участок МежречьеbЗападный); 11 –  населенные пункты: РbР – РаваbРусская, КbБ – КаменкаbБугская,
Ч – Червоноград, С – Сокаль, Н – Нововолынск; 12 –  шахта и ее номер; 13 – размещение детальных литологоb
стратиграфических разрезов; 14 – буквенноbцифровой индекс пласта 



Толща пород, вмещающая  пласт �6, поb
лифациальна. В ней выделяются  литологиb
ческие типы и фации, закономерно смеb
няющиеся по разрезу и образующие
седиментационные литоциклы. Вертикальb
ные и латеральные изменения фаций, а такb
же их названия приведены на рис. 4.
В разрезе между известняками V1–N1 выдеb
ляются три литоцикла первого порядка
(снизу вверх):  1 – регрессивный морскоbлаb
гунный, аллювиальноbлагунный  мощностью
20–50 м,  в верхней части которого залегает
пласт �6 (литоцикл V6–�6);  2 – однородный
лагунный, аллювиальноbлагунный  мощb
ностью 7–10 м, вмещающий пласт угля �6

1;
3 – трансгрессивный лагунноbморской
мощностью 3–5 м,  содержащий угольный
пласт �6

2.
Особенностью нижнего литоцикла,

вмещающего пласт �6, является широкое
развитие в его нижней  (регрессивной)
части мощной (до 30 м и более) алевритоb
песчаной толщи (рис. 4, 5). Указанные
отложения распространены в пределах
широкой (20–30 км)  полосы, протягиваюb
щейся в югоbзападном направлении через
весь ЛВБ. Как показали палеопотамалогиb
ческие исследования [16], эти отложения
отражают деятельность Дубненской и южb
ной ветви ГороховоbРовенской палеогидb
рографических  систем, истоки которых
располагались на востоке в области Украиb
нского щита (УЩ). Входящие в состав
толщи алевритоbпесчаные отложения заb
легают в форме извилистых полос, простиb
рание которых в южной части бассейна
(западнее г. Великие Мосты)  изменяется с
югоbзападного на меридиональное и даже
североbзападное. В этом же направлении
в литоцикле  V6–�6 отмечается увеличение
содержания алевритоbпесчаных отложеb
ний. В североbвосточной части полосы
распространения терригенных пород выb
деляются две зоны: северная – с близкой к
субмеридиональной ориентировкой аккуb
мулятивных тел (южная ветвь ГороховоbРоb
венской палеогидрографической систеb
мы); южная – с ориентировкой, близкой
к субширотной (Дубненская система)
(рис. 5). В поперечном сечении вытянутые
алевритоbпесчаные тела имеют форму вогb
нутых книзу, часто соединяющихся друг с
другом линз мощностью до 30  м.

Изучение внутреннего строения расb
сматриваемой толщи показало сходный ее
характер в различных частях территории.
Практически во всех описанных нами по
керну скважин разрезах алевритоbпесчаные
отложения основания 1bго литоцикла залеb
гают на нижележащих породах с размывом.
При этом снизу вверх обычно происходит
смена следующих литогенетических типов:
1 – песчаник крупнозернистый, иногда граb
велистый, обычно массивный, с крупными
обугленными фрагментами растений плоb
хой сохранности ; 2 – песчаник, алевролит с
косой однонаправленной слоистостью,
подчеркнутой углистым материалом, реже –
ритмической сортировкой зерен;  3 – песчаb
ник, алевролит с окатышами аргиллита,
алевролита;  4 – алевролит, песчаник с преb
рывистой горизонтальноbволнистой слоисb
тостью, подчеркнутой углистым матеb
риалом, с прослоями алевролита с
горизонтальной слоистостью. В случае отb
сутствия на контакте размыва 1bго типа в
основании алевритоbпесчаной толщи  расb
полагаются менее грубозернистые отложеb
ния 2bго типа. Отмечаются случаи отсутb
ствия в разрезах и других литогенетических
типов. Однако последовательность их распb
ределения по вертикали при этом, как праb
вило, не нарушается. В верхней части расb
сматриваемого комплекса пород часто
наблюдается сочетание двух литогенетиb
ческих типов (снизу вверх): 1) алевролит,
песчаник с косой, косоволнистой однонапb
равленной, мелкой, пологой сходящейся
слоистостью, подчеркнутой глинистым, угb
листым материалом; 2) алевролит с мелкой,
волнистой, горизонтальноbволнистой мульb
довидной слоистостью, подчеркнутой анаb
логичным предыдущему материалом. Охаb
рактеризованные литогенетические типы
образуют парагенетические сочетания, коb
торые повторяются в разрезе алевритоb
песчаной толщи, обусловливая ее ярусное
(циклическое) строение. Выделяется до чеb
тырех ярусов мощностью по 5–12 м. Для них
характерно утонение обломочного материb
ала снизу вверх.  

Состав, строение, морфология охаракb
теризованной алевритоbпесчаной толщи
весьма сходны с хорошо изученными отлоb
жениями устьевых частей рек и субаэральb
ных дельт [1, 3, 7, 12–14, 18]. Так, 1bй литоb
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Рис. 5. Распространение алевритоbпесчаных отложений аккумулятивных тел основных
водотоков и направления течений  в период формирования регрессивной части литоцикла V6–�6

1 – изолинии содержания алевритоbпесчаных отложений аккумулятивных форм, %; 2–3 – содержание
песчаников и алевролитов, %: 2 – 20–40, 3 – более 40;  4 – направление течений основных водотоков;  5–6 –
гидрографические системы: 5 – ГороховоbРовенская, 6 – Дубненская
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генетический тип  накапливался в стрежнеb
вой части русла;  2bй – в участках, примыкаb
ющих к стрежневой зоне русла; 3 и 4bй  типы
являются отложениями прирусловой отмеb
ли. Причем, 3bй тип формировался в предеb
лах части  прирусловой отмели, располоb
женной вблизи русла, а 4bй – вдали от него
во внутренней части  прирусловой отмели,
по существу  являясь уже отложениями
пойм. Ярусы, установленные нами в алевb
ритоbпесчаной толще ЛВБ, отвечают "яруb
сам", "циклам"  Е. В. Шанцера  и являются
результатом боковой  миграции речных руb
сел по долине [1, 12, 13].  По латерали и
вертикали отложения алевритоbпесчаной
толщи замещаются образованиями лагун,
приморских озер, зарастающих водоемов,
озер, болот, торфяных болот. Таким обраb
зом, состав, строение, генетические осоb
бенности, морфология алевритоbпесчаной
толщи свидетельствуют  о принадлежности
ее  к  отложениям устьев рек  и  субаэральb
ных дельт. 

Условия формирования пласта

Общая палеогеографическая обстановка
времени накопления описываемых в статье
угленосных отложений определялась сущеb
ствованием к востоку и североbвостоку от
современных границ ЛВБ суши в области
УЩ и его склонов. На югоbзападе бассейна
располагалось море. Между ними находиb
лась область обширных, периодически  заb
ливавшихся морем низменностей – Львовсb
кий тектонический прогиб с его внешней
(североbвосточной)  и внутренней (югоbзаb
падной) зонами, где накапливалась углеb
носная формация. Как  отмечалось ранее,  в
это время на территории ЛВБ функциониb
ровали две крупные, имеющие унаследоb
ванный характер гидрографические систеb
мы, истоки которых располагались в
области УЩ, а их низовья – югоbзападнее,
на территории Львовского  прогиба,  откуда
в  североbвосточном направлении происхоb
дили трансгрессии моря.

В период после образования известняка
V6 в области  УЩ произошло поднятие, приb
ведшее к регрессии моря и осушению местb
ности.  Изbза  оживления деятельности Дубb
ненской и южной ветви ГороховоbРовенской
систем произошли интенсивный размыв раb

нее сформировавшихся отложений  и наb
копление мощной  алевритоbпесчаной толb
щи. Изучение морфологии алевропесчаных
аккумулятивных тел, их ориентированности,
состава, внутреннего строения, взаимоотb
ношения с соседними образованиями укаb
зывают на существование в пределах
упомянутых гидрографических систем  мноb
гочисленных русел, протоков, рукавов рек с
югоbзападной ориентировкой водотоков, а
также  пойменных старичных водоемов, реb
ликтовых лагун.  При морских трансгрессиb
ях и приближении к расположенной североb
восточнее области суши происходило
подпруживание вод, ослабление динамики
течений, сильное ветвление и изменение
ориентировки протоков, значительное
осаждение переносимого течениями  матеb
риала. Не исключено, что наблюдаемая на
крайнем югоbзападе бассейна североbзаb
падная ориентировка аккумулятивных алевb
ритоbпесчаных тел связана с деятельностью
вдольбереговых течений  (3bй тип распреb
деления  дельтовых песчаных тел) [18]. Таb
ким образом, можно сделать вывод, что в
это время рассматриваемая нами территоb
рия представляла собой субаэральную
дельту (рис. 6). Североbзападнее и югоbвосb
точнее располагалась приморская низменb
ность. В дальнейшем   поднятие УЩ смениb
лось опусканием области седиментации и
уменьшением  привноса  обломочного маb
териала.  Происходило зарастание, а затем
и заболачивание водоемов. Возникли предb
посылки формирования  палеоторфяников,
в которых накопилось материнское вещестb
во угольного пласта �6. 

Процессы накопления растительной
массы распространились на всю территоb
рию ЛВБ. Однако не везде они имели одиb
наковый характер. В североbзападной и
югоbвосточной частях бассейна основное
торфонакопление происходило в обстановb
ке заболоченной приморской низменности
(побережный тип торфонакопления). Иные
условия существовали в области выделенb
ной нами дельты  (рис. 6). В  период формиb
рования пласта �6 местность представляла
собой субаэральную дельтовую равнину,
имеющую слабый наклон на югоbзапад. Как
и раньше, ее пересекали  многочисленные,
сильно ветвящиеся речные русла, рукава  и
протоки. Однако в результате трансгрессии
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моря, вызвавшей подпор вод, зарастание
водоемов, водотоки отличались мелкими
размерами,  более ограниченным  площадb
ным распространением  и  ослабленной диb
намикой водной среды. При этом они сохb
ранили существовавшую ранее область
распространения и ориентированность. 

Речная сеть, широко развитая  в предеb
лах субаэральной дельты, оказывала больb
шое влияние на условия формирования
пласта �6. Образование палеоторфяников в
основном происходило на возвышенных
участках, расположенных между водотокаb
ми. Последние характеризовались неблаb
гоприятными условиями для обитания расb
тений. Этим объясняются извилистые
очертания торфяных массивов, их размеры
и ориентированность границ, в общем совb
падающая с ориентированностью сущестb
вовавших в то время речных русел. В их
пределах были широко развиты синторфяb
ные и раннеэпиторфяные замещения и
размывы, в связи  с чем образование пласb
та �6 на таких участках не происходило
(рис. 6). Нам представляется, что сходная
обстановка формирования торфяников на
межрусловых  пространствах и замещение
их в  зонах русел  наблюдалась Х. Фиском в
голоценовом торфяном болоте из района
дельты р. Миссисипи [2] (рис. 7). Более
мелкие протоки, в пределах которых отсутb
ствовало накопление растительного матеb
риала, существовали и внутри торфяных
массивов. Расположение субаэральной
дельты вблизи моря также явилось отрицаb
тельным фактором  формирования пласта
�6.  В  результате его трансгрессий морские
воды проникали в  пониженные участки
рельефа. При этом, как и в современных
дельтах, происходило образование примоb
рских озер, лагун, засоленных болот  с  выb
соким уровнем стояния вод, препятствуюb
щем росту растений.

Наиболее благоприятные для торфонаb
копления условия существовали в центb
ральной части торфяных массивов, удаленb

ных от речных русел. Крупные палеоторфяb
ники значительной мощности формироваb
лись во внутренней зоне Львовского прогиb
ба югоbзападнее Червонограда (рис. 6). По
сравнению с расположенной североbвосb
точнее внешней зоной, она характеризоваb
лась большей мобильностью фундамента и
более интенсивным опусканием местности,
что способствовало образованию торфяниb
ков повышенной мощности. Конседиментаb
ционные тектонические движения, а также
частые колебания уровня и динамики грунb
товых вод обусловили многочисленные расb
щепления пласта �6 и  образование в  нем
породных  прослоев. Помимо тектоническоb
го фактора, положительно влияющего на
накопление больших масс органического
вещества, формированию торфяников поb
вышенной мощности  также  способствоваb
ли речные русла, протоки, по которым  в
область седиментации поступали значиb
тельные массы терригенного материала и
тем самым поддерживался компенсационb
ный  режим осадконакопления. 

На крайнем югоbзападе ЛВБ в  пределах
устьевой части аллювиальноbдельтовой
равнины, расположенной вблизи моря, усb
ловия для формирования палеоторфяников
становились менее благоприятными изbза
ограниченных размеров приподнятых забоb
лачивающихся участков, повышенного
уровня стояния вод торфяных болот, уменьb
шения продолжительности времени накопb
ления материнского вещества пласта.
Возможно, островной характер торфонаb
копления был обусловлен морфологией заb
болачивающихся аккумулятивных  алевриb
тоbпесчаных тел, формирующихся в зоне
вдольбереговых течений.

Заключение

В пределах глубоких горизонтов располагаb
ются угольные пласты, достигающие  рабоb
чей мощности на отдельных шахтных полях
и участках. Наибольшее промышленное
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Рис. 6. Палеогеографическая карта времени формирования угольного пласта �6

1 – торфяные болота;  2 – площади с наиболее благоприятными условиями для торфонакопления (мощность
пласта угля  более 0,6 м);  3 – участки отсутствия палеоторфяников;  4 – направление;  5 – площади наиболее
интенсивного опускания местности; 6 – заболоченная приморская низменность; 7 – дельта;
палеогидрографические системы: 8 – ГороховоbРовенская, 9 – Дубнянская; 10 – граница палеогеографических
областей; 11 – буровая скважина и ее номер; 12 – направление фациального профиля
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Рис. 7. Разрез голоценового торфяного болота (А, Б)  из района дельты р. Мисb
сисипи (по Р.  Градзинскому и др.) [2]

1 – отложения береговой гряды и глифа (1а);  2 – ил; 3 – алевритовые пески;  4 – ил  с  орb
ганическим материалом;  5 – торф;  6 – заполненное русло



значение имеет пласт �6, особенно широко
развитый на Забугском и Межреченском
месторождениях Червоноградского углепb
ромышленного района. В бассейне впервые
установлен дельтовый тип торфонакоплеb
ния. Пласт �6 сформировался в пределах
субаэральной заболоченной дельтовой равb
нины, на возвышенных участках,  располоb
женных между водотоками, но наиболее инb
тенсивно – в центральных частях крупных
торфяных массивов, удаленных от речных
русел. Наиболее благоприятные условия
для  образования пласта �6 существовали в
приустьевых частях субаэральной  дельты,
расположенной  на межрусловых пространb
ствах между  ГороховоbРовенской и Дубнеb
нской палеогидрографическими системаb
ми, а также  во внутренней части Львовского
тектонического прогиба (Забугское, Межb
реченское месторождения), характеризоb
вавшихся более интенсивным опусканием
местности и широким развитием водотоb
ков, по которым в бассейн  седиментации
поступал терригенный материал  и поддерb
живался устойчивый компенсационный реb
жим осадконакопления. На крайнем югоbзаb
паде ЛВБ (Тягловское и Любельское
месторождения) в пределах  устьевой части
аллювиальноbдельтовой равнины, располоb
женной вблизи моря, условия для формироb
вания пласта �6 большой мощности  были
менее благоприятными изbза ограниченных
размеров приподнятых заболачивающихся
участков, повышенного уровня стояния вод
торфяных болот, уменьшения продолжиb
тельности торфонакопления, широкого
распространения вдольбереговых  течений.
Расположение участков рабочей мощности
пласта �6 имеет островной характер.

Приведенные в статье материалы
представляют большой интерес для познаb
ния общих процессов торфонакопления.
Уточняют и дополняют существующие
представления о карбоновом угленакоплеb
нии на югоbзападе ВосточноbЕвропейской
платформы (ВЕП) и, в частности, о слабо
изученном дельтовом типе. Большое значеb
ние имеют  для прогноза и промышленной
оценки угленосности  глубоких горизонтов
ЛВБ, а также поисков и разведки угольных
пластов, залегающих на больших глубинах.
В этом отношении наибольший интерес
представляют междолинное пространство

между ГороховоbРовенской и Дубненской
палеогидрографической системами, а такb
же внутренняя часть  Львовского тектониb
ческого прогиба. 
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