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У роботі розглянуті та проаналізовані результати стати-
стичної обробки структурно-геологічних даних про простягання 
трас розривних порушень в межах Петро-Донецької антикліна-
льної зони Алмазно-Марьївського синклінорію Донецького вугіль-
ного басейну. Принципова відмінність досліджень полягає у вияв-
ленні тектонічних малоамплітудних зсувів, що сконцентровані в 
сполучені тектоносмуги. 
 

The article summarizes the results of statistical processing and 
analysis of structural-geological data related with fault strikes within 
the Petro-Donetskaya anticline zone of the Almazno-Maryevsky syn-
clinorium of the Donets coal basin. The crucial importance of such 
approach allows to delineate conjugated small-displacement fault 
zones. 
 
 

Алмазно-Марьевский геолого-промышленый район является 
опасным в отношении проникновения шахтных газов на поверх-
ность [1]. В период работы шахт ПО «Стахановуголь» и «Перво-
майскуголь» с 1954 по 1997 годы в регионе зафиксировано 31 
случай воспламенения и взрывов метана в зданиях и сооружени-
ях. Ликвидация горных предприятий усугубила эту опасность. В 
настоящее время выделение шахтного газа происходит на 15 уча-
стках земной поверхности горных отводов ликвидируемых шахт. 
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Анализ случаев газовыделения на поверхность из выработанных 
пространств показывает, что этот процесс может начаться спустя 
несколько лет после ликвидации шахты и происходить длитель-
ное время. Так, на ликвидированной шахте «Центральная Перво-
майская» газовыделение наблюдается с 1973 года. 

Одним из основных геологических факторов, влияющих на 
распределение газа в угленосном массиве, является тектониче-
ская нарушенность. В локальных зонах трещиноватости, которые 
чаще всего сопровождают малоамплитудные тектонические на-
рушения, возможно образование скоплений метана. Для установ-
ления мест скопления метана необходимо детально изучить ха-
рактер и закономерности распространения малоамплитудных на-
рушений в условиях каждого отдельно взятого геолого-
промышленного района или участка, определить интенсивность 
тектонической нарушенности, более достоверно установить гене-
зис разрывов и закономерности развития разрывной тектоники 
угленосной толщи. 

Малоамплитудные разрывные нарушения практически не 
устанавливаются на стадии геологоразведочных работ и выявля-
ются в процессе отработки угля. Это вызывает необходимость 
более детального изучения накопленной в результате эксплуата-
ционного картирования структурно-геологической информации с 
последующим ее обобщением и анализом с целью оптимизации 
добычи шахтного метана. В этой связи исследование малоампли-
тудных разрывов угольных пластов в пределах северной окраины 
Донецкого бассейна имеет большую научную и практическую 
ценность. 

Основные угленосные районы Луганской области располо-
жены в полосе северной зоны мелкой складчатости. Северо-
восточная часть Алмазно-Марьевского района, заключенная ме-
жду Северодонецким и Марьевским надвигами, представляет со-
бой подзону купольных складок – брахиструктур. Здесь в вися-
чем крыле Северодонецкого надвига продуктивные свиты карбо-
на – С2

5, С2
6, С2

7 осложнены системой сложно-построенных анти-
клинальных структур, разделенных синклиналями. 

На территории Кировской площади Луганской области в 
7 км от г. Кировска, на левом берегу р. Лугань в пределах посел-
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ков Новоташковское и Донецкий (до 1963 г. – Петро-Донецкий) 
расположены горные отводы ликвидированных угольных шахт 
«Луганская» (пущена в 1902 г., до 1972 г. – шахта № 6-7), «Про-
летарская» (построена в 1962 г., до 1972 г. – шахта № 5-13 «Тош-
ковка»), подчиненные производственному объединению «Стаха-
новуголь» (рис. 1 а, б). 

 

Рис. 1. Структурно-геологическая карта Донецкого бассейна 
(а) с детализацией тектонического (б) и литологиче-
ского строения (в) в пределах северо-восточного уг-
ледобывающего региона Луганской области по мате-
риалам работ [2, 3] 
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В качестве объекта исследований были выбраны тектониче-
ские нарушения угольного пласта к8 в пределах горного отвода 
ш. Луганская, расположенной на площади Петро-Донецкой анти-
клинали в зоне ее сочленения с Чехировской синклиналью 
(рис. 2 а, б; см. рис. 1 а). 

 

Рис. 2. Схема расположения складчатых и купольных струк-
тур [4] северной части Донбасса (а) с детализацией 
геологического строения участка исследований (б). 
На врезках – реконструкция ларамийского этапа 
формирования Петро-Донецкой антиклинали, смеж-
ных синклиналей и разломов (в) и смежной Лисичан-
ской антиклинали (г) по материалам [5, 6] 

По своему геоструктурному положению исследуемая терри-
тория расположена в северной зоне мелкой складчатости Алмаз-
но-Марьевского синклинория Донецкого складчатого сооруже-
ния (ДСС) на границе Донецкого бассейна с кристаллическими 
породами докембрия Воронежской антеклизы между Северодо-
нецким и Марьевским надвигами (см. рис. 2 б, в). С севера ДСС 
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от Воронежской антеклизы, по данным глубинного сейсмическо-
го зондирования, отделяет система глубинных шовных разломов 
[7] на продолжении которых в осадочном чехле сформировалось 
две группы региональных разрывов, отражающих разломную 
структуру фундамента. Первая группа трассируется под Северо-
донецким и Каменским надвигами, вторая – под Марьевским 
надвигом юго-западного падения, протягиваясь на восток под 
Глубокинский надвиг [8]. Заложение фрагментов Северного 
краевого разлома, «происходившее скачкообразно и локально» 
приурочено к среднему девону [9]. По данным работ [10], прово-
дившихся с целью изучения континентального рифтогенеза, в ча-
стности, фазы его инверсии, Северный краевой разлом – полого-
падающий первичный разрыв с Ю-ЮЗ азимутом падения. К севе-
ру от Северодонецкого надвига, по южному краю платформенно-
го склона выделяется цепочка купольных структур (рис. 2 а). Зо-
на Северо-Донбасских глубинных разрывов распадается на две 
пересекающиеся ветви, трассируемые соответственно под Марь-
евским и Глубокинским, Северодонецким и Каменским надвига-
ми [11]. Принадлежность Марьевского и Глубокинского надвигов 
к единой дизъюнктивной системе была продемонстрирована в 
работе В. А. Разницина [8]. В работе [12] предложена аналогич-
ная трассировка Северодонецкого и каменского надвигов как 
единого нарушения, пересекающего Марьевско-Глубокинский 
дизъюнктив под углом около 20 º. 

Обзор ранее выполненных исследований о характере прояв-
ления разрывов в переделах северной зоны мелкой складчатости 
свидетельствует о том, что подавляющее большинство крупно-
амплитудных нарушений характеризуется преимущественным 
развитием сдвиговых форм.  

Например, результаты палеотектонических реконструкций 
Е. В. Терентьева [5] в районе Лисичанской антиклинали (рис. 2 г) 
позволили сделать вывод о том, что пликативная структура, 
оформившаяся в заальскую фазу герцинского орогенеза, в лара-
мийскую фазу альпийского цикла превратилась в структуру во-
лочения и «по сместителю Северодонецкого надвига выдвину-
лась к северу на 2500 м». Именно сдвиг явился причиной образо-
вания на северо-восточном крыле Лисичанской антиклинали 
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структур подворота. По современным представлениям характер 
подворота пластов на крыльях разрывов указывает на горизон-
тальное перемещение по сместителю. Образованный в новоким-
мерийскую фазу Марьевский надвиг [6] обновился в период ла-
рамийской фазы складчатости, что привело не только к интенси-
фикации пликативных структур, но и образованию дизъюнктив-
ных дислокаций. 

В работе Ю. Н. Нагорного и В. Н. Нагорного [13] приведены 
данные, свидетельствующие о конседиментационном развитии 
разрывов (Славяносербского, Глубокинского, Каменского) север-
ной прибортовой зоны с последующим их привращением в над-
виги, образованные в результате реверсивных постседиментаци-
онных движений. Геологический разрез через Петро-Донецкую 
антиклиналь и Чехировскую синклиналь (рис. 2 в) имеет протя-
женность 11 км ориентирован по азимуту СВ 40 º от ражает ре-
зультаты восстановления форм структур, образованных в период 
ларамийских перемещений [6], в период которых происходило 
уменьшение стратиграфической амплитуды Марьевского разры-
ва. В дотриасовое время общий наклон слоев был направлен на 
север и осложнялся флексурообразным перегибом. В новокимме-
рийскую фазу на месте флексуры палеосинклинали возник Марь-
евский надвиг по которому южная часть разреза была «припод-
нята на 500-700 м относительно северной», а в висячем крыле об-
разовалась антиклинальная структура типа волочения. 

Северодонецкий-Каменский глубинный разрыв разбит по-
перечными разрывами на ряд отдельных фрагментов, разверну-
тых по часовой стрелке относительно серповидно простираю-
щейся и выгнутой к юго-западу оси этой глубинной структуры 
[14]. Именно к западу от г. Луганска наиболее заметен поворот 
первого по счету фрагмента, на северо-восточной перемирии ко-
торого размещается Славяносербская структура, выраженная как 
горст-антиклиналь в кристаллическом фундаменте. 

В работе Р. М. Смишко [15] рассмотрены сдвиговые пере-
мещения по Северо-Донбасскому глубинному разлому, по кото-
рому на постскладчатом этапе развития Донбасса происходила 
правосдвиговая активизация. 
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Изучив разрывы, оперяющие крупно амплитудные надвиги 
(Ильичевский, Ирминский) в пределах близрасположенной Су-
лино-Садкинской синклинали, Е. Ф. Шурский [16] выделяет пре-
обладающие оперяющие трещины отрыва и оперяющие разрывы 
скалывания. При этом линейный угол двухгранного угла, образо-
ванного поверхностями сместителей оперяющих разрывов ска-
лывания и надвигов, составляет 50-70 º. Острая вершина этого 
угла обращена по направлению движения угленосной толщи по 
сместителю надвига. 

Расчеты векторов динамических амплитуд для ряда регио-
нальных разрывов северного Донбасса с использованием литоло-
го-фациальных реперов в смещенных крыльях дизъюнктивов, 
приведенные в работах А. К. Михалева [17, 18], также позволили 
выделить сдвиговую компоненту смещения по разрывам. 

Для анализа особенностей малоамплитудной тектонической 
нарушенности нами использованы данные о простирании 224 
трасс разрывных нарушений пласта к8 в пределах горного отвода 
ш. Луганская (рис. 3). Угольный пласт отрабатывался от отметки 
-150 м до -680 м. Юго-западная часть шахтного поля ограничена 
Чехировским надвигом СВ падения, стратиграфическая амплиту-
да смещения – 400-500 м. Южная граница – выход угольного 
пласта на земную поверхность и апофиза Чехировского надвига 
СВ падения (угол падения 83º), амплитуда смещения 24 м. 

С севера и северо-востока горный отвод ограничен Диаго-
нальным надвигом, имеющим СВ падение под углом 65 º, страти-
графическая амплитуда смещения составляет 250 м. Разрыв со-
провождается многочисленными апофизами. Малоамплитудные 
разрывы многочисленны и обращают на себя внимание достаточ-
но равномерным распределением. Анализ структурного рисунка 
и максимумов встречаемости ориентировок малоамплитудных 
разрывов на розах-диаграммах (рис. 3, а) позволил выделить две 
системы разрывных нарушений: синтетические правые R1-сдвиги 
(аз. пр. 335-350 º, максимумы соответствуют 345-350 º) и антите-
тические левые R2-сдвиги (аз. пр. 30-45 º, максимумы соответст-
вуют 40-45 º), симметричные относительно оси сжатия (σ1) па-
раллельно которой развиваются трещины отрыва (Т). 
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Рис. 3. Анализ тектонической нарушенности горного отвода 
ш. Луганская; на врезке а – роза-диаграмма частоты 
встречаемости ориентировок малоамплитудных раз-
рывов; б – детализация смещений участков выхода 
угольного пласта l8 на земную поверхность по сдви-
говым нарушениям 

Малоамплитудные тектонические разрывы сгруппированы в 
тектонополосы северо-западной и диагональной северо-
восточной ориентировки, которые придают участку характерные 
для сдвиговых зон геометрические очертания параллелограммо-
видных тектонических блоков с величиной острого угла сопря-
жения 2θ = 50-55 º (рис. 4). 

Малоамплитудные разрывы, формирующие тектонополосы, 
редко выглядят в виде единичных смещений. Как правило, они 
образовывают зону скопления многочисленных сместителей и 
образуют закономерно ориентированные кулисы. Углы падения 
последних составляют 66-85 º, преобладают  крутопадающие раз-
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рывы с углами падения 75-85 º. Так же выделяются вторичные 
синтетические правые сдвиги, параллельные основному сдвигу 
(Чехировскому надвигу) и фиксирующие то же направление 
смещения (Y-сдвиги). Перпендикулярно оси сжатия сформиро-
вался Диагональный надвиг и апофиза Чехировского разрыва. 

 
Рис. 4. Схема расположения тектонополос в пределах участ-

ка исследований 

Тектонополосы расположены регулярно, удалены друг от 
друга на расстояние (D), которое для крупных тектонополос с 
шириной нарушенной зоны 100-150 м составляет 2000-2350 м, 
для более мелких (с шириной нарушенной зоны 50-80 м) D1 – 
600-750 м (рис. 4). 

Интерпретация полученных данных позволяет предполо-
жить, что разрывы сформировались в обстановке сдвигового поля 
напряжений (горизонтальное положение главной кинематической 
плоскости сжатия - растяжения (σ 1-σ3), положение оси промежу-
точных напряжений σ2 – вертикальна). 

Ось σ 1 - ось укорочения пространства вследствие горизон-
тального сдвига в горизонтальной плоскости ориентирована по 
азимуту 0-15 º (180-195 º), ось σ3 (ось удлинения) – 90-105 º (270-
285 º). 
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Необходимо отметить, что внутренняя структура сдвиговой 
зоны у большинства сдвигов подобна и определяет специфич-
ность «сдвигового структурного рисунка», анализ которого про-
водился авторами в различных районах складчатого, Западного 
Донбасса и Львовско-Волынского угольного бассейна [19-23]. 

Проведенный нами количественный анализ коэффициента 
тектонической нарушенности (Кд) в изолиниях (см. рис. 3) позво-
лил выявить участки роста интенсивности проявления дизъюнк-
тивной тектоники (Кд: 1-11). Максимумы Кд пространственно 
связаны со сложной изменчивой морфологией угольного пласта - 
локальными антиклинальным или синклинальным пликативными 
дислокациями. Например, на западном фланге шахтного поля в 
зоне, примыкающей к апофизе Чехировского надвига, сформиро-
вались приразрывные чередующиеся синклинальные и антикли-
нальные складки с запад-восток-юго-восточным простиранием 
осей. Изолинии вытянуты преимущественно в направлении син-
тетических сдвигов, которые стремятся удлинить область зоны 
основного сдвигания. Расчет Кд производился по формуле, пред-
ложенной А. С. Забродиным [24], и представляет отношение 
суммарной длины разрывных нарушений к общей площади уча-
стка. 

Полученные данные о сдвиговых малоамплитудных нару-
шениях и геометрической реконструкции оси сжатия как биссек-
трисы острого угла между сопряженными сдвигами в пределах 
анализируемой территории совпадают с результатами реконст-
рукции тензоров палеонапряжений альпийского тектонического 
цикла в пределах северной окраины Донбасса (рис. 5) с использо-
ванием кинематического метода [25]. Исходная информация 
включала данные замеры элементов микротектонических смеще-
ний (зеркал скольжения и векторов тектонических борозд на бе-
регах трещин и сместителях разрывов), а также информацию об 
ориентировке плоскостей напластования, стилолитовых пиков, 
диаклазов, осей складок, сопряженных трещин скола и эшелони-
рованных трещин отрыва. Дополнительно анализировались 
структурные парагенезисы трещин скола и отрыва, а также дан-
ные о стилолитовых пиках. 
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Рис. 5. Тренды палеонапряжений альпийского тектониче-
ского цикла (траектории оси сжатия σ 1) на северной 
окраине Донбасса 

Для альпийского поля напряжений, восстановленного по ре-
зультатам замеров кинематических индикаторов в меловых и ка-
менноугольных отложениях  северной зоны мелкой складчатости 
Донбасса, характерно искривление траектории оси сжатия σ 1: 
вблизи северной границы рифта она занимает субмеридиональ-
ное положение, по мере вхождения в бассейн принимает СЗ–ЮВ 
ориентировку [14, 25]. 

Выводы: В пределах Петро-Донецкой антиклинали мало-
амплитудные разрывы преимущественно сконцентрированы в 
зонах регулярно распределенных в пространстве тектонополос 
сдвигового генезиса, возникших в условиях субмеридионального 
положения оси сжатия (с отклонением до ±15º).  
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