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Девонские угли Северного Тимана — это уникальные объекты, 
поскольку они являются одними из первых массовых накоплений 
органического вещества. Эти угли образовались в результате появ-
ления первых болотных экосистем и растений на суше. Однако вви-
ду трудной доступности и непромышленного объема угли Северного 
Тимана практически не были изучены.

Подобные образования известны еще в нескольких точках ми-
ра: девонские угли в Барзасском районе Кузнецкого бассейна [1], 
в Казахстане в месторождениях Айдарлы [2], в Китае в бассейнах 
Хэфэн, Синьцзян [3], в Печорском бассейне, в Центральных райо-
нах Восточно-Европейской платформы. Самые древние девонские 
угли в России — барзасситы (Кузбасс), сложены высшими растени-
ями, а именно полуводными, в том числе Orestovia и Barsassia [1].

Цель исследования — выявление структурно-вещественных 
особенностей углей Северного Тимана.

В задачи исследования входило: 1) охарактеризовать структур-
но-текстурные особенности углей; 2) определить минеральный со-
став углей; 3) выявить их макро- и микроэлементный состав.

Материалом для исследования послужили образцы из коллек-
ций 88 и 89 Палеонтологического музея СПбГУ (ПМ СПбГУ; сборы 
С. М. Снигиревского 2016—2017 гг.) с Северного Тимана.

Для решения поставленных задач были использованы следу-
ющие методы: макро- и микроскопическое описание, микрорент-
геноспектральный анализ (РЦ «Микроскопии и Микроанализа» 
СПбГУ), CHN анализ (РЦ «Методы анализа состава вещества»).

Образцы углей Северного Тимана были отобраны из грубору-
чейской, устьбезмощицкой свит франского яруса и покаямской 
свиты фаменского яруса верхнего девона по берегам рек Волонги 
и Сулы.
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При помощи метода стабильных изотопов были исследованы 
образцы некоторых углей. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что материнским веществом этих углей являются гидрофиль-
ные, полуводные, травянистые растения и водоросли [4].

Из коллекций были отобраны и проанализированы 5 образ-
цов углей. Угли сухие, трещиноватые, черного, темно-серого цве-
та с матовым, местами глянцевым блеском на поверхности на-
пластования. Характеризуются параллельно слоистой текстурой с 
тонкими слойками 0,3—0,5 мм, большим количеством спор (пре-
обладают микроспоры), ориентированных по поверхности напла-
стования. 

В углях присутствуют скопления кристаллов пирита фрамбои-
дальной, кубической, октаэдрической форм, зерна кварца, кристал-
лы сульфата. В образцах повсеместно встречаются фрагменты сте-
блей плауновидных растений, в одном из углей был обнаружен зуб 
кистеперой рыбы (D3pk).

Для микрорентгеноспектрального анализа взяты те же самые 
образцы. Было получено несколько спектров, после чего результа-
ты сравнивались и усреднялись (см. таблицу).

Как видно из таблицы, состав углей зависит от местоположе-
ния и принадлежности к какой-либо свите. Наибольшее количе-
ство углерода присутствует в груборучейской свите. В угле, который 
взят с левого берега р. Сулы, содержится больше пирита, чем в угле 
с противоположного берега, а в образце с правого берега — боль-
ше алюмосиликатов и гидроксидов железа. Наибольшее количество 
кристаллов пирита присутствует в углях покаямской свиты.

Несколько образцов из коллекций 88 и 89 было взято для опре-
деления массовой доли углерода, водорода и азота. По данным ана-
лиза был получен следующий график процентного содержания C от 
H (см. рисунок).

Образцы можно разделить на 3 группы. Первая группа — содер-
жание С в пределах 50—68 %, H в пределах 4—5 %, вторая группа — 
содержание C в пределах 35—50 %, H в пределах 3—4 %, третья груп-
па — содержание С в пределах 18—35 %, H в пределах 2—3,2 %. Как 
видно из графика, наибольшее содержание C наблюдается в образ-
цах устьбезмощицкой свиты, однако данные одного образца соот-
ветствуют 3 группе. Возможно, это связано с тем, что этот уголь за-
грязнен терригенным материалом.

С помощью методов ИК Фурье спектроскопии диффузного от-
ражения, ЭПР-спектроскопии, пиролитической газовой хрома-



Вещественный состав углей устьбезмощицкой (D3ub), груборучейской (D3gr) и покаямской(D3pk) свит

№ 
обр.

Возраст Углерод, % Пирит, % Алюмосиликаты, %
Гидроксиды 

железа, %
Другие 

соединения, %

88
-3

0

D3ub 21—74 2—12 3—25 3—40

барит — 5—60; 
гипс — до 1,5; 

рутил — 50—70; 
сфалерит 2—7

88
-4

0

D3pk 15—64 4—80 2—35 2—20 Не обнаружено

88
-4

1

D3pk 15—51 5—80 5—20 20—50
гипс — до 2; 

сфалерит — 10—40

89
-8 D3gr 25—81 до 2 15—37 3—30 гипс — до 1

89
-1

5

D3gr 30—83 15—50 до 12 2—4
гипс — до 2; 
присутствует 
халькопирит
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График зависимости C от H в образцах бурых углей Северного Тимана. 
Черными рамками выделены 3 группы. D3pk — покаямская свита, D3ub — 

устьбезмощицкая свита, D3gr — груборучейская свита

томасс-спектроскопии были исследованы верхнедевонские угли и 
углефицированные растительные остатки. Во всех образцах были 
обнаружены продукты трансформации лигнина. Лигнин — биопо-
лимер, состоящий из фенилпропановых единиц (звенья H, G, S), 
а именно из бензольных колец с трехуглеродными боковыми цепоч-
ками. Установлено, что в отличие от современных лигнинов, лиг-
нин позднедевонский состоял преимущественно или даже полно-
стью из n-кумаровых структурных единиц (или H-единиц), это оз-
начает, что угленакопление в позднедевонском периоде протека-
ло в других условиях в результате деятельности иных групп высших 
растений [5].

На основе представленных выше данных можно сделать вывод, 
что бурые угли верхнего девона Северного Тимана — темного цвета, 
сухие с матовым, местами глянцевым блеском, со слоистой тексту-
рой. В углях присутствуют споры и фрагменты плауновидных рас-
тений. По данным микрорентгеноспектрального анализа просле-
живается уменьшение содержания углерода от более древних к бо-
лее молодым породам. В углях, кроме органической составляющей, 
также присутствуют кварц, глинистые минералы, алюмосиликаты, 
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пирит, гипс, рутил, сфалерит, халькопирит. На основе результатов 
CHN анализа можно сказать, что содержание углерода в углях ва-
рьирует в достаточно широких пределах (20—68 %). 
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