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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА
ОРГАНИЧЕСКОЙ МАССЫ ТОРФА 

НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
С УЧЕТОМ ДАННЫХ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

ЕГОШИНА О. С., АЛЕКСАНДРОВ Б. М.

Исследуется групповой состав органической массы торфяного месторождения Сметанинское 
(Пермский край). Цель работы – основываясь на генетической классификации, определить со-
став органической массы для дальнейшего принятия решений по комплексному освоению тор-
фяных месторождений. Учитывая многообразие вариантов использования, планирование раз-
работки месторождений оказывается в непосредственной зависимости от востребованности 
различных категорий торфа. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта по изуче-
нию органических компонентов торфа, их получению и использованию. Для расчета группово-
го состава органической массы торфа учитывалось процентное соотношение основных орга-
нических компонентов с учетом категорий торфяного сырья. Для совершенствования 
методики подсчета использовалась программа Microsoft Exсel, позволяющая автоматизиро-
вать определение категорий и состава торфа по данным, полученным в результате деталь-
ной разведки и химического анализа, проводимого по методике И. И. Лиштвана и др. Наиболь-
шее содержание (с учетом запасов торфа) гуминовых кислот, битумов и других органических 
компонентов на исследуемом месторождении отмечается в категориях В-3-(1-2), Н-(2-3)-4. 
Однако у категории Н-(2-3)-4 большой показатель зольности, спектр ее применения очень об-
ширен. Полученные в результате детальной разведки и расчетов данные по содержанию ос-
новных органических компонентов служат основой для составления модели распределения 
категорий торфяного сырья, а также отдельных компонентов торфа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  генетическая классификация торфов; групповой состав органической 
массы торфа; категории торфяного сырья.

При проведении геологоразведочных работ на торф используется статистиче-
ский способ подсчета запасов и прогнозных ресурсов, который не учитывает ус-
ловия залегания различных видов и категорий торфяного сырья [1]. 

Основные характеристики торфа (зольность, степень разложения и ботаниче-
ский состав) определяются в послойных (0,25 м) пробах. Эти параметры необхо-
димы для определения видов и категорий торфяного сырья [2], а также возмож-
ных направлений его использования по мере освоения торфяного месторождения 
в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

При определении категорий есть вероятность выявления обособленного слоя 
(линзы) с небольшим показателем запасов торфа, что затрудняет селективную 
отработку. Поэтому для более точных подсчетов торфяных ресурсов важно учи-
тывать характер залегания.

Существует генетическая классификация торфов, которая отражает комплекс 
природных условий, определяющих и характер фитоценозов, и интенсивность 
биохимических процессов в торфогенном горизонте. Именно генетическая клас-



 «Известия вузов. Горный журнал», № 1, 2018 ISSN 0536-102816
Та

бл
иц

а 
1 

Гр
уп

по
во

й 
со

ст
ав

 о
рг

ан
ич

ес
ко

й 
м

ас
сы

 в
ер

хо
во

го
 т

ип
а 

то
рф

а 

П
од

ти
п 

то
рф

а 
Л

ес
но

й 
Л

ес
о-

то
пя

но
й 

То
пя

но
й 

Гр
уп

па
 

Д
ре

ве
сн

ая
 

Д
ре

ве
сн

о-
тр

ав
ян

ая
 

Д
ре

ве
сн

о-
мо

хо
ва

я 
Тр

ав
ян

ая
 

Тр
ав

ян
о-

мо
хо

ва
я 

М
ох

ов
ая

 

В
ид

 
С

ос
но

во
-

ку
ст

ар
ни

чк
ов

ы
й 

С
ос

но
во

-
пу

ш
иц

ев
ы

й 
С

ос
но

во
-

сф
аг

но
вы

й 
П

уш
иц

ев
ы

й 
ш

ей
х-

це
ри

ев
ы

й 
П

уш
иц

ев
о-

сф
аг

но
вы

й,
 ш

ей
х-

це
ри

ев
ы

й 
ве

рх
о-

во
й 

Ф
ус

ку
м-

то
рф

, а
нг

ус
ти

фо
-

ли
ум

-т
ор

ф,
 м

аг
ел

ла
ни

-
ку

м-
то

рф
, к

ом
пл

ек
сн

ы
й 

ве
рх

ов
ой

, с
фа

гн
ов

ы
й 

мо
-

ча
ж

ны
й 

К
од

 в
ид

а 
3,

11
01

 
3,

22
02

 
3,

23
03

 
3,

34
04

; 3
,3

40
5 

3,
35

06
; 3

,3
50

7 
3,

36
08

; 3
,3

60
9;

 3
,3

61
; 

3,
36

11
; 3

,3
61

2 

К
ат

ег
ор

ия
 

то
рф

ян
ог

о 
сы

рь
я 

В
-3

-1
 

В
-3

-1
 

В
-(

2-
3)

-1
 

В
-(

2-
3)

-1
 

В
-(

2-
3)

-1
 

В
-(

0-
1)

-1
 

Гр
уп

по
во

й 
со

-
ст

ав
 о

рг
ан

ич
е-

ск
ой

 м
ас

сы
, %

 

 
 

 
 

 
 

Б 
– 

би
ту

мы
; 

В
Р,

 Л
Г 

– 
во

до
ра

ст
во

ри
мы

е 
и 

ле
гк

ог
ид

ро
ли

зу
ем

ы
е 

ве
щ

ес
тв

а;
 Р

В 
– 

ре
ду

ци
ру

ю
щ

ие
 в

ещ
ес

тв
а;

 Г
К 

– 
гу

ми
но

вы
е 

 к
ис

ло
ты

; 
Ф

К 
– 

фу
ль

во
ки

сл
от

ы
; 

Ц
 –

 ц
ел

лю
ло

за
;  

   
   

   
 

Л
 –

 л
иг

ни
н.

 

 

Б 10
В

Р, Л
Г 15

РВ 8
ГК 39

Ф
К

16

Ц 2

Л 10
Б 12

В
Р, Л
Г 16 РВ 9

ГК 37

Ф
К

15

Ц 3

Л 8
Б 9

В
Р, Л
Г 19 РВ 11

ГК 34

Ф
К

17

Ц 3

Л 8
Б 9

В
Р, Л
Г 22

РВ 13

ГК 29

Ф
К

14

Ц 4

Л 9
Б 6

В
Р, Л
Г 27

РВ 17

ГК 24

Ф
К

14

Ц 5

Л 7
Б 4

В
Р, Л
Г 35

РВ 21

ГК 15

Ф
К

13

Ц 7

Л 5

П
од

ти
п 

то
рф

а
Л

ес
но

й
Л

ес
о-

то
пя

но
й

То
пя

но
й



 «Известия вузов. Горный журнал», № 1, 2018ISSN 0536-1028 17
Та

бл
иц

а 
2 

Гр
уп

по
во

й 
со

ст
ав

 о
рг

ан
ич

ес
ко

й 
м

ас
сы

 н
из

ин
но

го
 и

 п
ер

ех
од

но
го

 т
ип

ов
 т

ор
ф

а 

П
од

ти
п 

то
рф

а 
Л

ес
но

й 
Л

ес
о-

то
пя

но
й 

То
пя

но
й 

Гр
уп

па
 

Д
ре

ве
сн

ая
 

Д
ре

ве
сн

о-
тр

ав
ян

ая
 

Д
ре

ве
сн

о-
мо

хо
ва

я 
Тр

ав
ян

ая
 

Тр
ав

ян
о-

мо
хо

ва
я 

М
ох

ов
ая

 

Н
из

ин
ны

й 
т

ип
 т

ор
ф

а 
В

ид
 

О
ль

хо
вы

й,
 б

ер
ез

о-
вы

й,
 е

ло
вы

й,
 с

ос
-

но
вы

й 
ни

зи
нн

ы
й,

 
ив

ов
ы

й 

Д
ре

ве
сн

о-
ос

ок
ов

ы
й,

 т
ро

ст
-

ни
ко

вы
й,

 х
во

щ
е-

вы
й 

Д
ре

ве
сн

о-
ги

пс
ов

ы
й,

 с
фа

гн
о-

вы
й 

ни
зи

нн
ы

й 

Х
во

щ
ев

ы
й,

 т
ро

ст
ни

ко
вы

й,
 

тр
ос

тн
ик

ов
о-

ос
ок

ов
ы

й,
 в

ах
то

-
вы

й,
 о

со
ко

вы
й,

 ш
ей

хц
ер

ие
вы

й 
ни

зи
нн

ы
й 

О
со

ко
во

-
ги

пн
ов

ы
й,

 о
со

ко
-

во
-с

фа
гн

ов
ы

й 

Ги
пн

ов
ы

й 
ни

-
зи

нн
ы

й,
 с

фа
гн

о-
вы

й 
ни

зи
нн

ы
й 

К
од

 в
ид

а 
1,

11
01

; 1
,1

10
2;

 
1,

11
03

; 1
,1

10
4;

 1
,1

10
5 

1,
22

06
; 1

,2
20

7;
 

1,
22

08
 

1,
23

09
; 1

,2
31

 
1,

34
11

; 1
,3

41
2;

 1
,3

41
3;

 
1,

34
14

; 1
,3

41
5;

 1
,3

41
6 

1,
35

17
; 1

,3
51

8 
1,

36
19

; 1
,3

62
 

К
ат

ег
ор

ия
 т

ор
-

фя
но

го
 с

ы
рь

я 
Н

-3
-(

2-
3)

 
Н

-(
2-

3)
-(

2-
3)

 
Н

-(
2-

3)
-2

 
Н

-(
2-

3)
-2

 
Н

-(
1-

2)
-(

1-
2)

 
Н

-(
1-

2)
-(

1-
2)

 

Гр
уп

по
во

й 
со

-
ст

ав
 о

рг
ан

ич
е-

ск
ой

 м
ас

сы
, %

 

 

 

 
 

 
 

П
ер

ех
од

ны
й 

т
ип

 т
ор

ф
а 

В
ид

 
Д

ре
ве

сн
ы

й 
пе

ре
-

хо
дн

ы
й 

Д
ре

ве
сн

о-
ос

ок
ов

ы
й 

Д
ре

ве
сн

о-
сф

аг
но

вы
й 

пе
ре

-
хо

дн
ы

й 

Ш
ей

хц
ер

ие
вы

й,
 o

со
ко

вы
й-

пе
ре

хо
дн

ы
й 

О
со

ко
во

-
сф

аг
но

вы
й 

пе
ре

-
хо

дн
ы

й 

Ги
пн

ов
ы

й 
пе

ре
-

хо
дн

ы
й,

 с
фа

гн
о-

вы
й 

пе
ре

хо
дн

ы
й 

К
од

 в
ид

а 
2,

11
01

 
2,

22
02

 
2,

23
03

 
2,

34
04

; 2
,3

40
5 

2,
35

06
 

2,
36

07
; 2

,3
60

8 

К
ат

ег
ор

ия
 т

ор
-

фя
но

го
 с

ы
рь

я 
П

-3
-(

1-
2)

 
П

-(
2-

3)
-(

1-
2)

 
П

-(
2-

3)
-(

1-
2)

 
П

-(
2-

3)
-(

1-
2)

 
П

-(
1-

2)
-(

1-
2)

 
П

-(
1-

2)
-(

1-
2)

 

Гр
уп

по
во

й 
со

-
ст

ав
 о

рг
ан

ич
е-

ск
ой

 м
ас

сы
, %

 

 

 

 
 

 
 

Б 4
В

Р, Л
Г

19

РВ 8
ГК 39

Ф
К

16

Ц 1

Л 13
Б 4

В
Р, Л
Г

21

РВ 11

ГК 38

Ф
К

14

Ц 1

Л 11
Б 3

В
Р, Л
Г

21

РВ 13

ГК 34

Ф
К

15

Ц 2

Л 12

Б 4
В

Р, Л
Г

23

РВ 13

ГК 34

Ф
К

13

Ц 2

Л 11
Б 3

В
Р, Л
Г

25

РВ 15

ГК 32

Ф
К

13

Ц 3

Л 9
Б 3

В
Р, Л
Г

25 РВ 15

ГК 31

Ф
К

14

Ц 4

Л 8

Б 7
В

Р, Л
Г

14

РВ 8
ГК 41

Ф
К

17

Ц 1

Л 12
Б 8

В
Р, Л
Г

18 РВ 10

ГК 38

Ф
К

14

Ц 2
Л 10

Б 7
В

Р, Л
Г

17 РВ 9
ГК 39

Ф
К

15

Ц 2

Л 11
Б 5

В
Р, Л
Г

23 РВ 13

ГК 32

Ф
К

12

Ц 4

Л 11
Б 5

В
Р, Л
Г

24 РВ 15

ГК 30

Ф
К

14

Ц 3

Л 9
Б 4

В
Р, Л
Г

26

РВ 17

ГК 26

Ф
К

15

Ц 5

Л 7

ги
пн

ов
ы

й,
 о

со
ко

во
-

сф
аг

но
вы

й

П
ер

ех
од

ны
й 

т
ип

 т
ор

ф
а



 «Известия вузов. Горный журнал», № 1, 2018 ISSN 0536-102818

сификация торфов является основой промышленных классификаций, а также 
определяет морфологию, распределение торфяных ресурсов и их качество.

Дополнительный этап исследований включает анализ общетехнических и физико-
химических свойств торфа с учетом генетической классификации торфов и про-
мышленной классификации категорий торфяного сырья, что позволяет на этапе 
подсчета запасов торфа на месторождении иметь четкую картину распределения 
сырья для его комплексного использования по годам отработки месторождения.

В табл. 1, 2 представлен групповой состав органической массы верхового (В), 
низинного (Н) и переходного (П) торфа, зависящий от генезиса формирования 
торфяной залежи.

Из анализа группового состава органической массы верхового торфа по груп-
повой принадлежности (табл. 1) следует, что сокращение содержания гуминовых 
кислот составляет от 41,8 % для древесной группы до 18,5 % для моховой группы, 
рост содержания водорастворимых и легкогидролизуемых веществ – от 16,2 % 
для древесной группы до 43,8 % для моховой группы, рост содержания редуци-
рующих веществ – от 8,9 % для древесной группы до 25,9 % для моховой группы. 
Совершенно очевидно, что эти изменения определяются генезисом формирова-
ния торфа: геоморфологическими условиями, природно-климатическими факто-
рами, водно-минеральным режимом питания торфяника и т. д. Аналогичным об-
разом можно проследить подобные закономерности в табл. 2.

Данные по генетической классификации торфов на месторождении, в том чис-
ле по содержанию основных органических компонентов (битумов, водораство-
римых и легкогидролизуемых веществ, редуцирующих веществ, гуминовых кис-
лот, фульвокислот, целлюлозы, лигнина и др.), полученные в результате детальной 
разведки, служат основой для составления модели распределения категорий тор-
фяного сырья по глубинам и дальнейшего планирования процесса добычи уже с 
учетом выпускаемой на основе торфа продукции.

Так, в Свердловской области находится 1853 торфяных месторождения на об-
щей площади 2795 тыс. га. Торфяные ресурсы области составляют 8 млрд т высо-
кокачественного торфа, направления использования которого весьма разнообраз-
ны [3]. Органические составляющие играют решающую роль для получения 
восков, битумов, заполнителей пластмасс, гуминовых кислот, гуминовых удобре-
ний и т. д.

Органическая составляющая твердой фазы торфа рассчитывается по следую-
щей формуле:
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Дополнительный этап исследований включает анализ общетехнических и фи-
зико-химических свойств торфа с учетом генетической классификации торфов и 
промышленной классификации категорий торфяного сырья, что позволяет на 
этапе подсчета запасов торфа на месторождении иметь четкую картину распре-
деления сырья для его комплексного использования по годам отработки место-
рождения. 

В табл. 1, 2 представлен групповой состав органической массы верхового (В), 
низинного (Н) и переходного (П) торфа, зависящий от генезиса формирования 
торфяной залежи. 

Из анализа группового состава органической массы верхового торфа по 
групповой принадлежности (табл. 1) следует, что сокращение содержания гуми-
новых кислот составляет с 41,8 % для древесной группы до 18,5 % для моховой 
группы, рост содержания водорастворимых и легкогидролизуемых веществ – от 
16,2 % для древесной группы до 43,8 % для моховой группы, рост содержания 
редуцирующих веществ – от 8,9 % для древесной группы до 25,9 % для моховой 
группы. Совершенно очевидно, что эти изменения определяются генезисом 
формирования торфа: геоморфологическими условиями, природно-
климатическими факторами, водно-минеральным режимом питания торфяника и 
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торфяному месторождению Сметанинское Пермского края представлены  
в табл. 3.

На рис. 1 показана диаграмма распределения запасов основных компонентов 
органической составляющей торфа различных категорий торфяного месторожде-
ния Сметанинское.

По полученной диаграмме можно выявить наибольшие показатели запасов 
того или иного компонента органической составляющей и разработать план се-
лективной выборки торфа различных категорий по годам. 

Гуминовые кислоты, наибольшее содержание которых (с учетом запасов тор-
фа) на исследуемом месторождении отмечается в категориях В-3-(1-2), Н-(2-3)-4, 
находят практическое применение в различных областях: медицине, ветерина-
рии, нефтедобывающей промышленности, где они применяются для рекультива-
ции нефтезагрязненных почв.

Таблица 3 
Распределение запасов по категориям торфяного сырья Сметанинского торфяного             

месторождения 

Категория 
торфяного 

сырья 
R, % Ас, 

% 

Wусл 
(40 %), 
тыс. т 

Ртв, 
тыс. т 

Рз, 
тыс. т 

Групповой состав органической массы торфа 
данной категории, тыс. т 

Б 
ВР 
и 

ЛГ 
РВ ГК ФК Ц Л Итого 

В-3-(1-2) 40 4 322 193 8 23 31 19 59 31 6 17 186 

П-3-(1-2) 41 7 183 110 8 13 17 10 32 17 3 9 101 

Н-2-(1-2) 30 7 43 26 2 3 4 2 8 4 1 2 24 

Н-3-(1-2) 39 8 142 85 7 10 13 8 25 13 2 7 78 

П-(2-3)-3 46 15 114 68 10 7 10 6 18 10 2 5 58 

Н-(2-3)-3 39 14 37 22 3 2 3 2 6 3 1 2 19 

П-(2-3)-4 42 22 86 52 11 5 7 4 13 7 1 4 41 

Н-(2-3)-4 46 19 295 177 34 18 24 15 45 24 4 13 143 

Н-(2-3)-5 40 28 108 65 18 6 8 5 15 8 1 4 47 

Н-(2-3)-6 42 41 62 37 15 3 4 2 7 4 1 2 23 

––––––––––– 
R – степень разложения; Ас – зольность; Wусл – запасы торфа. 

Битумы, содержание которых (также с учетом запасов) преобладает в катего-
риях В-3-(1-2), Н-(2-3)-4, в промышленных масштабах выделяют путем экстрак-
ции торфа бензином (нефрасом). Получаемые при этом торфяной воск и смола 
служат базой для производства десятков новых веществ, нашедших применение 
в разных областях – от модельных составов для точного литья до медицинских 
препаратов.

Принимая во внимание содержание органических веществ в торфе, важно не 
забывать про остальные характеристики, в том числе про зольность. Если требу-
ется получение преимущественно органических компонентов, то необходимо вы-
бирать те категории, которые обладают наименьшей зольностью. В частности, 
для месторождения Сметанинское следует отдать предпочтение категории  
В-3(1-2), так как несмотря на большие запасы категории Н-(2-3)-4 (295 тыс. т), 
она обладает достаточно большим содержанием золы (34 тыс. т) и может быть 
использована в других отраслях промышленности и сельского хозяйства в зави-
симости от состава зольной составляющей [4].
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Изучая органическую составляющую торфа, зарубежные авторы обращают 
внимание на гуминовые вещества торфа и процессы гумификации  
(F. M. Chambers, D. W. Beilman, 2010) [5], а также на миграцию углерода и погло-
щение CO2 болотными экосистемами в связи с накоплением парниковых газов и 
актуальным вопросом изменения климата (Strack M., Cagampan J., et al., 2016) [6]. 
Анализы структурного состава и характеристик торфа проводились в Таллинском 
и Рижском технических университетах (Krumins J., Klavins M., Silamikele I., 2015).

 
Рис. 1. Групповой состав органической массы торфа различных категорий ме-
сторождения Сметанинское 
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Рис. 1. Групповой состав органической массы торфа различных категорий место-
рождения Сметанинское

Подробным изучением перспектив использования отдельных органических 
компонентов торфа, а также их получения занимались многие ученые. Так, биту-
минозные торфы Томской области, особенности их образования и применения 
стали предметом изучения Н. А. Антроповой [1]. О. С. Мисников подробно рас-
смотрел использование модифицированных торфяных гидрофобных добавок, со-
держащих органические компоненты торфа, в качестве компонентов огнетуша-
щих порошков [7]. Cостав и технологию получения мази на основе натрия гумата, 
выделенного из низинного древесно-травяного торфа, представила И. В. Федько [8].

Учитывая показатели запасов торфа в России и разнообразие направлений его 
использования, подробное изучение состава различных категорий торфяного  
сырья и моделирование их пространственного распределения является перспек-
тивным направлением, способствующим оптимизации процесса разработки  
торфяных месторождений.
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THE DETERMINATION OF PEAT ORGANIC MATTER GROUP COMPOSITION BASED ON GENETIC 
CLASSIFICATION WITH THE ACCOUNT OF THE DATA FROM THE DETAILED SURVEY

Egoshina O. S., Aleksandrov B. M. – The Ural State Mining University, Ekaterinburg, the Russian Federation.  
E-mail: moc-olya@yandex.ru

Organic matter group composition of Smetaninskoye peat deposit (Perm region) is studied. The purpose of the work is to 
determine organic matter composition based on the genetic classification in order to make further decisions over the 
complex exploitation of peat deposits. Taking into account the variety of the variants of application, the field development 
planning is directly related to the demand of various categories of peat. Analysis has been fulfilled of national and foreign 
experience of studying organic components of peat, their production and application. In order to calculate the group 
composition of peat organic matter, the percentage ratio of basic organic components with the account of the categories 
of peat raw material is calculated. To develop the system of calculation Microsoft Exсel software has been used, which 
makes it possible to computerize the determination of categories and composition of peat according to the data, acquired 
as the result of the detailed survey and chemical analysis according to the methods of I.I. Litshvan, and others. The major 
content of humic acids (with the account of peat reserves), bitumens, and other organic components at the investigated 
deposit is noted in the categories V-3-(1-2), N-(2-3)-4. However the category N-(2-3)-4 has high index of ash content,  
the range of its application is vast. The data about the content of basic organic components acquired in the result of the 
detailed survey and calculations, serve as a basis for the construction of a model of peat raw material categories 
distribution, together with separate peat components.

Key words: genetic classification of peats; peat organic matter group composition; peat raw material categories.
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