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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Wиpокое внедрение средств комnжексной механизации добычи 

угля в настоящее время невозмоано без совершенствования квчест

ва и по~~оты прогноэа тектонической нарушенности угольных nлaо-

'rOB. связи с ЭТl1М вознима необходимость оолее углубленного 

анaJlИза и изученv.я качественных и КО.IШ~ественных показателеl4 

тектонической нарушенности, повышения полноты ~ достоверности 

геОJIого-разведочных работ, разработки ПРИRЦИnИaJIЪно новых гео

Jlогических методов, привлечешlЯ методов, OCHOB8Ji.I!ЫX на точных 

snпарат)'I)НЮ( измерениях. среди перечис.ленВШt за.цач особое мес
то занимает разработка методов изучен~ и прогноза мa.noвмnлитуд

ной нарушенности уго.пъных ПJUiGТОВ на разНJiX стадилi освоенWI 
ыесторождеЮ!Й. Особенно остро С'l'Oит ЭТОТ вопрос на cy.JJыIo нару

шенНJiX l.Iестороцениях, так 1<.Ilк от полноты его решения . зав~сит 

ЭФi>eктивность ведения горных работ и более полное извлеченио п<>

лезного . ископаеllОГО. Jce эти разра60ТКИ 060СНОВШШ анa.n.изоt4 

ctpyY.typho-геологпчесR.lIX ус..'!овuй выемоч.ншс ПОJ1ей, дрогнозоw и 

своевреuеяшш ВWШJ1ением разрывных нарушенШ1 угодьного п.naста, 

отрицате.п:ьио в.'ш.'ШЩ.l1Х на веденuе горншс работ. Разра60'rка мето

дик по учету D.JШЯНИЯ разрывных Hapyt;teHilll .на полноту выемки уг

л.<t. вьщача конкреТIIЮ( реКО:АеIЩз'ций по раЦИОН3.11:ЪНОLlУ ИЗЗ..'lечеl:l}ф 

угля nз недр базируется на четКих представлениях о геологичес

КОЦ строеlШИ района . о распределении разрывных наруwеЮ1J1 на 

П':lOщадu угольного 11Щ1СТ2 , о) в.а.ияюl.1d o-:-дe.IIЪHЫX ДИЗ'ЬJ)!IХТ : !ВОD 11 
зон u:"PYl:leнlli\ на усто~чУ.Ьость в~~е:J;blЩJL'( пород и DЫР.J3деrнш пара

метров Э 'Гl1X ЗОН. со ЭТО , D конеЧНО~1 счете, до.1ttJlО :10ДУ'Щ1' Ъ 

конкретное гео.r.огичоскоо Обосноваиuе. т. о. ст&ть "КОRДIЩ .. :я.:д: " 

J 



по нарywен.ности ДJIЯ npoектирования тработlW пластов у-гля. Jce 
эти закономерности. 13.той WIИ ИJIОЙ мере ВJU\Яющие на ПОJlllОТУ 

j3ыемки )"У'М и прогноз запасов. не ЦЕ~,деСООбра:нНlУ ДI!.'! :раЗIJасСТ1а~ 
по теХНШ<О-ЭRОНОМ1Г!еским лричкнau . рассмотрены на ПРlll<1ере вару
шен!ШХ шахт ПРОИЭВО,цствеillU:lX объеДlшеl111Й nСредазуголь ". "Про
l<OпъеВСКУJ:О.JIЬ ". "J(исеJIевскуголь" и " еюшсRYГО.I[Ъ". 

1 . О Б Щ И Е С Е Д Е Н И fi 
О ТЕКТОН И ЧЕСКИХ ЗОНАХ 

1.1. ПОFЯТИЕ ТЕКТОНИЧЕСi<Oй НlIP/I!IEННОСТИ 

Изучен.ие СI<JIsдчатl:lX .и разрuвнux С'l'РУИТУР . зон трещинова
тости 1101<8З8JIО. что наблюдается 06щая закономерность в !1J'l!YPc-
ченно~ти ОТДЕ'.ПЫII:lX типов разрывных Н8РYUJеl1ИЙ к опреДI:!JIе А 
,;труктурам меСТОРОJJЩенИЙ. L>llЛснеllие СJJовюt возн.иююnеюUl де
формаций u создание модеJlИ распределения разрывов ЯВJIЯе 1'СЯ 
ГJIaБНОЙ эадачеl\ геОJlогическоil СЛУжбы. ОСНОВLmЭJIСЬ на wоголет
них исследованилх. можно опредеJ/.ИТЬ наРУШtlllНОСТЬ как заКОIlО
мерно построенную совокуnuость НdРУШG~ШЙ в зада.ННОМ объеме 
мaccuвa горных пород. 

Исследованиями ,на тектонически пsр:fwеIlных УГОJIЫШХ место
РОJЦения.х установлено . что lШеlJЩИGСЯ крупные и средние JЩЗЪЮIlК
тивы часто представлены не одним сместителем , а сериеli С6ли
Jtеющх кУ.nисо06разно раСПО.l0жешшх 1\ , каК ilРавИJIО . меньших по 
8МП.II.Итуде раЗРЫВIlЫХ нарушений . К малОaмDJШтудНШtl раэрывШ:IМ на
рушениям (МРН) принято ОТНОСИТЬ дизъюнктивь; С аМIJJПlтудами ме
нее !О Ы , которые обычно не Выявляются сквшuшами разведочного 
бурешlЯ . МРН распредедеШi по л.nощади HepaвHo~lepllO и встречают
ся в DI\де своеобразнux СКОПJlенI1Й . иногда JlOкал1!~ОВан ш{ D зо
нах D!l~Нl1.Я крушш)( ньруше:пtll , КН('Iгда не ю:еющих четко выражен
ной пространС7ВеlfllОЙ СВЯзи с КРУЩШ:.1И диз'ыoктив8l.1и •• 

П ILI.lеНИТ8ЛЫiO к поп.Об!!lЩ 'скопл~ниям l.iPI , распоJJоженRых 
ИЭо~ваН110 11JU! nPИVPOЧЕ)НI!I:lX J: aCl'кaм оолее 1<pylТНЫX ДИЗЪЮНК-
ТIШОВ , це,n сообразно lIсnользовато г~рМ,Щ{ ' 81<ТО II,lчесIWЯ зона (ТЗ). 

4 -

Ранее 10'1'8808.1880 [15 J. что д.м i<aJЦoro paaPWВHoro ваР1-
ВlвВВII харахтврио H8.QAJIe ЭОНН D.UUUIJIJI, В преЖ8.If8X ROтороl отме

чено развитие 8НOМ8.IЬHoI (со,цизыIикиввоl)) трещвноваТОСТII, ПО
иueнве прочноств ТГJJЯ. [в] . ВЭN8ненвв УСТОЙ'Ч1IDОСТИ пород JqЮв,n 
И, Т.Д. ПоскоJIЬRY трещивоватость l(8J( СО.Ц.ИЭЪDНJ<ТВВюdt фактор рас
пространена на большее расстояние от сместителя. чем прочие из- . 
м евев.ия пород. при выделении ТЗ це,nеСООбразно ~TывaTЬ 06-
.пасть распространения аноМ8дЬ~Й трещиноватости в обоих XPIUIЫ[X 
,циЗЪDнктива. 

~ простеЙШем случае (при нaJlИЧЦ е.циничноro ваРуШ8НIiUt) ПОJ; 

тз ~e.цyeT по~ть 06.naO.T!> -' в~чanцy!' ... <?~~.2.."I:1t~_ ..A-~Q.ЦQ~I 

а 

, 
I 

г 

Р8с:.l. C~_ стро_ тeaТOIIJR8CIDIX ~I 
С - -.о .. CМ~ А Т - _-. 8ИONA11W101 ТJ*UIIO"'I'OCТIq нп - _ 
, ___ е оороа... м - WOШJIOC'no 'l'91fТ01111'18Caol эоны 
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аиОМ8АЬвой трещиноватости. Посхо~ку во многих с~аях разрыв

ные нарушения преJtстав.пеШl не одвой пJ10схосты). а серие. сб.D-, 
a8RН1lX повер:хиостd схольжения ИJD1 зовой ра3,11рО6Jrекюа перетер-

тwx пороJt. в преJt8.D8X тз с.пе,цует ВIЦе.пять подзону сместите.пя. 

а 8ТОМ случае ТЗ БУJtет состоять из ПОJtзоны сместителя (С) к JtВYX 

подзон аномальной треЩ2Новатости (АХ). заключекюа в неизменев

ннх nopo.Jl;ax (Ш1) ИJI.В угле (рис.I. а). 
. СЛОJDUlе тектовические зоИli состоят из 8ЗСХОJJЬКИХ разрывяwx 

нарушеtШЙ и соответствущих им подзон. По взаимопо.по_еюш поJt-

80В можно ВIЦелить иесхольхо видов (типов) слоенх зон. для 
учаот](ов раэвитШI lфynннx разрывннх нарушений. оперенннх меЛЮ!

Id и сре.ЦИШOJ по 8МПJIИтудsм разрывами. ВblДeJJЯI)ТCII зоИli, соотоя

ЩJI18 из uодэоиы I'.павного сместителя и l1есхольких подзон. пршщц

Л9а:ащи:х оперящим нарушениям. ГлавЮIЙ сместитель • I<Зк ~авило. 

от.rичaетCII 6о.пьшеЙ 8МIL11Итудой и размерами. 'а оперяпцие наруше

ния прИМbl.1<ВJJ'l ]( главному по простир8НИJ> или на глубине. 
ЗоШl развития c6Jmxвнныx нарушений одного ПОpllДиа состоят 

из по,цзон сместителей и подзон аномально'й треЩШiоватости. 
JЗe.uчииа по,цзон неизмеиевннх пород (угля) холеблетCII в за

висимост. ОТ расстояний M~ соседними нарушениями в зоне и от 

ширины подзон анОМ8ЛЪно~ трещиноватости у соседних нарушений. 

ПоJtЗОml АТ могут перехрывать ДРУГ ' друга (рис.I. б). иногда зо
IIW трещввов.атости 1CВ.C8I)'J'CII друг дру.га при отсутствии подзон 

нехзueиеJIИКX пород (рис. I. в). Если разрывные нарywения 'pacno
JIOa8ИW на расс'l'ОЯШDI 6оJrЬшем. ЧеМ суммарная ширина их подзон 

трещиноватости. поJtэоиы cмeCT8T6JDI и анОМ8ЛЪной трещиноватости 

чере,JU'ИCII с подзоН8I4И неизменных пород (рис.I, г). При ВIЦел6-
нu такп (CJЮКRVX) зон на yroJIЬНWX пластах Бста6Т вопрос о . 
предe.iьнot Ширине подзоllW неизм8нных пород (угля). которая ВХО
JtИТ В . зону. а ие деJШТ 0.!tНY зону на дDe меньших. Предельно до

пуС'1'JIUOЙ (по ширине) следУет считать ПОJЮсу ненарущенного угJlЯ. 

иахоJUi.щy);)CII weJЩY двумя разрывЮ:!МИ нарушениями, ХОТОРУI) невоз
МОDo оТ}ю,60тать сущеСТВУnЦlШJI техвологичесКШ4 приемaмn ИJ1И 
H~eOO06paaвo O'rp86aTblБan по ТОХВИХО-ЗХОНОlOiческим при 4ИНЗМ. 

·Ec'leC'1'8eDO. что на t<ВЦOМ месторо .. и.ении или даже шахтном поде 
ширина по~эоиw яеизменениwx пород различна, что наряду с Y.apa~ 

6 

терЮDQ[ .JtJDI 8ТИХ УCJЮвий. соотношек.вями ШИРJIШI 8ОШI 88oМ8.lЬвol 
треlOlНоватости и 8МILJIИту,цы нарушения опре;!l;8J11IТ о6щyJI ПlJlpJlИ1 

C.lJOlDlNX тектонических зон. 

1.2. ТШIЫ И ПАРAМErРЫ ТЕКТОНИЧВХЖИХ ЗОН 

Тектоническая зона представляется 3ДИННМ телом в t~ссиве 
горных пород и является самостоятельной структурной единицей. 

для характеристики которой МОГУТ быть использованы следующие 
ее параметры : ПРОТЯJltенность по простиранию и IЩЦеlU!Ж. ш>щность 

(ширШlе.) зоR.ы. аАШJ1И,:,уда смещения. 

J],JIЯ оценки 8МПJ1Иту. (ве.JIИЧ.'IIНЫ) смещения ИСПОJJЬзym по

ИЯТИЯ суммарной амплитуды, представлsu;щей собой cyr.w,y абсоJllYl'-' 

и.ых величШI а'1I1J1ИТУД всех имеющихCII нарушений в зоне, 1UIИ а»
ПJ1Итуды общего смещения, хоторая ЯВJIRетCII а.п:гебраичесу,оЙ сум.-

мой амплитуд всех нару~енИЙ. . 
ANrnuD1туда 06щеI'O смещения определче\ся по разности а6со

JIЮТИЫХ отметок перемещенннх частей слоя горных пород (или 
угольного п.naста). Ее величnна не зависит ни O't F.оJШчества на

рушениИ в зоне . ни от Ш'~ТУДЫ ~~oгo отдельноI'O разрыва. 

а ,:,n~e от преобладающего направления смещения большинства 

юлеющюсся в зоне разрl:ШОВ. 

суммарнвл амплитуда учитыветT веJIИЧЯНУ смещения по I<ВJrДO

ьf;f из }IмеlOЩЮCCII в зоне разрывов и представляет. собой сумму 

а6соJIЮТ~ значений всех нарушений в зоне . 

Несмотря на то , что определение общего 9мещеН14Я широко 

ИСПОJIЬзуетCSI в геологии I<8К способ оценки 8МПJШТУДIl ДУ.зъюнктas

ва. ДJIЯ характеристики веJшчины перемещен.ия; в тектоЮ\чесхой 
зоне он не всегда пригоден . 

JjеличIOtой общего сrt.ещенШ1 характеризуm амплитуды l1а,у

шеllИЙ '-:ТJрli построаюш npoфилей и разрезов по де.нннм разведо'lНО
го бурения , которые фиксируIYГ ГJ!YБШfj ээ.легания слое.в пород 

(ll..'!И yrc.r.ьHOI'O nJ'.8CTS) Е соседнп СКВ8.l'OOiwc. Отсутствпе Шiфо]r 
j.~ЦИИ о строенмя участка поля мо>?.ду рА2Ведочншш СЮ381WН8ЬШ 

де.лает ЭТОТ способ увязки слоев еДЮlстьенно возмоюn.m для да.н-

- 7 -



а NОЩНQ&mь ,он., 
1- ~, 

PIIc.2: ПРDOеры cтpoetIlIII тектоиvчCCICIIХ оон: а - 8NIIJI-

1')'118 0бwоro СМ8IIIОНИJI О, суммарна" а .. ПIlIlТУIl8 17,0 .., 
б _ амПll8ТУll8 оС5шоro с .. ешеlllUl • Cyм .... ptl811 а"ППИТJl\а 

• по 17,0 .. 
N _ амПIlIl1')'lUI IlILэыo!fтII88,' м 

ного 8тanа оево&

кия место~еRIUI. 

но в то ав BpeМII 

являетС8 ПРIAJlВOI 
эначитe.tьШIX 0lIl»

бок винтерпрет&-

1UIИ 9НВЫХ БУР6НIIII. 

Рассмотрим . 
два примера стро&

кия тектоивческих 

зои (рио.2). COCTOR

щих из о,цинаковых 

.по ВeJПIчине нару

шений. В первом 

случае (рИС~2, а) 
при ИОПОJlЬЗОВ8.ВИ1l 

8МПЖВТУДК общего смещеlШЯ в результате компенсации перемещекия 

c.roeB сосеЮUDOl разрывами поJlYЧ1Dl J<8JIYщееС8 отсутствие СМ8Щ&
ВJIJI: - ПJl8ст за пре,цв.пами ЗОЮl lIМeeT о.цинаковую a6COJlJYl'Н1I> отмет

КУ (+530 ,О м); в другом (рис.2, б). характеризуя веJlI4ч.ину cwв
щеiUIII сYtAl8риоl 8toШJПIту,цой, ПО.д)"ШJ4, ЧТО В результате всех п&

ремвщеН1lЙ ОДНО Jфн.lО сuестИJIOСЬ относительно другого на 17,0 м. 
за мощнооть (ширину) тектонической ЗОЮl прИII.ИJ48J)Т ШИРинУ 

полосы вдо.аь Jq>УПНОГО дизъюиктива, в предв.пах которой СlWнцент

рировW!Н МРН, опеpяDЦliiе 1<рупнwl дизъюнктив ИJIII сопуreтвующие 

ем1". .а с.пучае отсутствия 8,ЦJIНoгo крупного нарушения в зоне IШI

рина полосы опрехе.пиетС8 как область развития сб~енных субna

рsJUlе.п:ьнwx ИJПI кУJDlсообразнwx МРИ. 

Дм характеристики тз рассматривam BecкoJIыw возмоашах 

вариантов опрвде.аения ее ШИРИ1Ul. за ШИРинУ может быть принято 

раСОТOJiЮlе М мецу .1l.\!.НИЯЮt скрещеНRII (на плане горищ работ) 

1q>8Й1ШX нарушений. состввмlЩЮC зону . ИJ1И раССТОЯНJ1е MeJrДy 

кр8ЙRШ4И каР1l11еlШЯloOS. но с учетом Нa.JIИЧИЯ у нарушений эонн АТ 

(аоlW ВJIИfUIИЯ). Последний вариант 60лее предпочтителен ДJl : 

лрактическах цеJlеll. ПlJимеры строеам теК'l'ОничесJtИX зон. ВСтре

'l.В.nЦИХС8 на шахтах .. Кок-ЯН гак" и "Коксовая " приведенн на рис .3. 
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С6.ADeИЮlе МРН. вскрытые подготовительЮIМII Вupa60тICalИ 

и Jl8В8МИ. распо.пагаясь су6паpa.n.пе.пъно. образуш гонн ширивой 

Ю-4О М. В зависимости от 8МIIJIИтуДbl варушеlШЙ таЮIе -эонн tЮгут 

пересекаться горными работами или яв,пяться причиной остановки 

очистЮIX ра60т и потерь уг,пя в недрах. НО ДВJIe в CJIY'1,ae, кorAa 
зона сложена не~ольшю~ нарушениями, их отрицательное влияние 

на горные работы ощущается сильнее, чем при встрече одиночного 

разрыва , так как при переходе зоЮl очистной забой дольше иахо

дится в резко осложненных горно-геологпческих условиях. 

Пример развития зоны у среднеaмnлитудного нарушения при

воден на рис.4. Суwмaрная амплитуда в зоне изменяется от 7 до 
22 м, а aмn.питуда общего смещения от 1,4 до 12 м (см. разрезы 
по 1-1, lI-li)о Не значительное общее смещение может явиться при

чиной проnyска довольно мощной зоШl при увязке гео.погич6'СКИХ 

раэразов по разведочным линиям. Широкое развитие МРН в зове 
явилось ПРИЧШiОЙ того, ч'rо вдоль крупного диз'ЬЮнктива с ампли

тудоЙ около 10 м оставлена неотработаниая полоса шириной 
в среднем более 60 м . . 

Рис .5 иллюстрирует сложное строение ТЗ разрывного наруше

ния, npотягивающегося почти через все шахтное поле . Разведоч
ными работами это нарушенио интерпретировано как сброс (~ .129). 
в результате детализации тектонического CTpoeHY~ в районе с6ро
са установлено, что фактически наРY!!Jение представлено серией 
сравнительно мелких кУ.1IИсообразнюс разрывов разного типа . 

d ;зоне , прмегающей к этому разрьmу, раЭВllТl1 меньши.е по ШШJШ

туде и протяжонности нарушения. Illиpина зонд в каждом крыле 

.Ф1З'ЬЮ!iктпва изменяется от 50 до 100 м. Таким 06разом , в данном 
с.пучае мы 1'.Меем де.до с зоно~ дробления шириной 100-200 м , па
раметрн которой и оnpеделяl7l' возможиос'l'Ь отработки запасов 
угля в зоне и веJIИ'ШНУ потерь из-зз 'l'еJ<ТОЮfЧеской нарушенности 

в не!!. 

1.3 • .аЗ.AИlvЮCВЯЗЬ МЕъ.дУ IlAPАМЕгРАШ1 ТЕКТОНИЧЕС1<ИХ :?ОН 

Для геометрического сопоставления тектоническv.х зон . ('.1)я

заннш с разрывными наруше!:iИЯi41J различной ЕеJ!ИЧI~. целесоо6-
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разно использовать безразмерЮIЙ коЭ<IФициент, npедставляnций· 

со60й ОТRошеЮlв мощности (ширИЮl) зоЮl ],f к амплитуде диз'ЬЮН)(

тива N или при наличии несlФЛЬЮtX нарушений в зоне - к cYJo8ЦlP'"' 
ной их амплитуде. . 

Зависимость ширины тектонических зон от 8МILlI}1TYДЫ слага»

щих ее нарушений целесообразно рассч~тывать с учетом их строе

ния. Так. для малоамплиту.в.нwc нарушений, ра.звитых в крWIЪЯX 

крупных дизъюнктивов, целесообразно ширину зоны связать с 

aмn.питУДой главного нарушения и рассматривать такУЮ зону по 

аналогll.И с зоной трещиноватости. развитой в 6oJ<В.X Ме.лких нару
шений. 

Анализ наи60лее крупннх диз'ы)ктивов.. встреченных в пре

делах поля шахты "Kok-ЯНгак". покаЗaJ1, что ширина зоны М1 
развития МSJIОaмJIлитудной наруwенности, оперящей крулЮ/Й раз

рыв, в общем CJlY'(Qe в одном крыле составляет около семи нор

мальных амплитуд этого разрыва. Более точное математическое 

выражение связи величин fi1l и .н, полученное на основ.в рас
четов на ЭВМ, дает УРD.Внение .i\1j = 35,56 + 15, ?3Н (рис.6). 

для характеристики тею'онических зон, сложеннш( мелкимИ 
нарушениями без четкой npостранственной связи с крупными дизъ

юнктивам.и. ЦeJIесообр~зно соотносить их ШИJ>инr мi с суммарной 
и и о '>-амплиТУдОЙ r:\N.. нсех имощихся "'1 ,'" • 
J60 в зоне наруше~1 . · Исследован14е 

280 

~;; .. / 
1

/· о 
• о 

fO I I I 

2 6 10 ''1 N, н 

зон , представленних несколькими 

сближенныи малоaм.nлитудны.ми нару

шеЮ'..ями. на шахте .. Ко к-Ян гак " .по
казало наличие ~СТОЙЧИВОЙ связи 

MeJilДY лараметрами мz 11 Z:;\ н,.. \ 
(рис.? ). .d целом по шахте .. Кок
ЯНГак" ширина тектонических зон 

составляет (~6)C !N,.1 . Более 
точно связь показателей М2 

Рис.б. ЗtlОИСИМ-'СТI , wItРИIII~ 3001" 11 r:!u. I описывается уравнением 
roЗDИТIIЯ ... "ЛОlIмплltтупноА НАРУШОII- а М. ~ 8 с ! N.I U,I' п Wй 
IIОСТИ Mi вБЛIIЗИ KpYnll<>r pl1ЭРhl".. вид . l - . ,. • ДJJ.Л шахты 

ОТ ro "МПЛlIтуа", N .. КОКСОВОЙ " ЭS1Н1СИМОСТЬ МеЖДУ теми же 

. • - 13 -
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'00 80J,(2,N 

" р8с. 7. Зе811С11>ООС!Ъ ш8'f'l/1lы ,-еrrolfllЧео-. 
so6 зоны }.['2 от cyNUapнoA ..... 'IIn\lТyJIЫ 

... __ 8t\p)'III&lJRO I:!N i\ 

napaмeтpaмR выражаетсЯ урав

'я~нием ..111:2 = 4r.INJ . .d рао
с .• lOтренных CJIYЧая:х за шири-
ну ТЗ npинято расстояюю 

МеждУ h-РaRними нарушения.ми. 

c.n:aгающими зоку. 

Более пра:вшrышм пред

ставJIЯ6тt'Я npи опреДeJlении 

ширинн теКТОНИ"lеской зоны 

учитывать нэ..личие ПОВWDеР.

ной треЩIШо:ватоста , разви-

• той У нарушений. Считая. 
~что mиpиназопы трещинов&-

юсти СОСТ8ВJШет 10 нормаль
БИХ SМПJIИТУД. ширину TeK'l'O

}Шqеско! зоны .м ~ ВЫЧI4CJIИМ 

1<8.к cyvМy раССТОЯНИЯ МЩДУ . 
Jф8ЙIIИi.m сместнте..дЯМИ :в зоне. и 1GN" от R83IДoro ИЗ крaйm!:x НЗ
руаеRJiЙ. 

3 't8Ю)" CJltqae д,Jl1i BeXO'l'Opъa: шахт j'p8Внев:ие зав.иСJ/IМOсти 

JIIIl)ИШI тз Нз ОТ шm.::nrryдa lФрymeвliй примет вид (рис.В, а): 

ко...я It 

М1• .. 

32,5 + 8.0I.:!N,1 
39,0 .. 8.0I:Wil 
3,0 + 10,5I:IN~1 
",О + 9,SI: 1Nil ' 

. . . 
1JePUle -- oipeвpIвoвaroсти В зове ~ разрыва 

(~ • OIIPUeJIВIJТ Ip8IIИЦY' ЭТОЙ зонв). IIpOЯВJIЯDЦJlеся ва. 
' 1» .... ION. 1'Ч.Р"U!J'f'CR в ПOЯВJlеН1Ш и усroЙЧJ!ВOМ сохранении 

• ~ QJ;JI!)Й CaC!'QМН 1',рещвв. ОТСУТС<rВущей }'iaнee. БоJIeе эв&-

1DI'!eaIDIe ..,..,...,.. 110!'0:p1le 1IЮгут З8JIeТRO ~ ва BQ8-

ое l"C)]IВIIZ ~ • 3ОВе варJIIWИI (звачпenвoe ~ 

1фeDDC!S Jl'8I). ~ а ~ 'II8CD ЭОИR на JA88-
... SN ~ ~C'UТЩ. 

14 -

а 
NJ: и 

'200 

120 

~O 

Q 

б 
Nz. N 
7200 

_ 120 

о 

• 
4 6 12 16 20 ~'I" 

12 'о lOI'1,N 

PIIс.В" Зв1lИсtIМООТЬ Ulнрпны зо .... \[') (а' It М4-
(б) ОТ суммарноА 8W1nllТYl1Ы lIвруШсuиА 1:Н ив 

Wdxтe .. Ко....я"го.... • 

для харaItтеристики ширины этой зоны М4, Б завИСИМОСТИ 0'1' 
суммарной амплитуды имеющrocся нарушений дм УCJIовий ПlSXТbl .. Кок.
ЯИl'а.А" справедJШВО уравнение Мо1, '" 21,45 + 6,4?I.::!N;,.1 
(рпс.В,6). 

ИМеnциеС'.f{ в литературе данные ПОДТВ6р!Щam вв..пиqив СХОД

нои зависимости в условиях месторождений Дон6асса [14] R Кара
гаццы [1зJ (таБЛ.1). 

Сопоставлеlше по.пучеlшых результатов показывает. что QВИ 

дово.п:ьно близки по вe.nичине . Дa:se в таких сущеСТВ61ШО раз.оч.

ных УСJIOЮ!ЯХ формирования меСТОРОJIIДен:нй как продольвое ~ТИ~ 
(ПрокопъеВСКО-КИС6левское месторож,дение) и поцереЧ!Ш! ИЗГil6 

·(шахта "Kok-ЯНгак"), обуCJIОВИВWИX весьма значитeJIЬнyIO разяхцу " 
в стрYR!YI>ШiX особеlШОСТЯХ n.nоща.це1i, ВЫВ6деШШ8 зазисимости 

:l 
СХОД}Ш 9, IOJ . 

. QТСJЩа следует, что приведеНШlе уравнения. bo-первl:lX., 0'1'-0 
p8.!!8I)Т реально существYnдYЮ связь МеЖДУ сраБlU!JoCЬiМИ ПОRaЗ8Т6JUПotИ 

- 15 -



УР"ВНО" ItА с"мэн Н рвссчит"нныо 110 ".м Эll8'с еНИII т 8 б 1\ 1111 8 1 
ШМР"НЬ. Т~ kТОЦНЧОСJCМ " .зо .. IIрИ .з"дtt ННОn 6 h4 I11HITyne lI" рушан"" 

M .... CTopOl«.nOH tl P 

С"одиwм дЭИА, ш"". 
ТII • КО~.ЯНГllk· 

t-:-

."С- зо + 1 6Р 

Шири,," 
N(M), 

з 5 

84 116 

ОН'" "ри .. 
т-

10 . 

100 
КузОnсс . UJttXTlI , КОКСО
В"tI' ~г- 17 ,5N I 52 88 175 

Кар"r ·8!НП8. Ш. J.Ta .AK'rltc
СК8А' 

аонбаоо 

.Ал - JO,7 + 7,ЫН 

Ае. - 24 , А + 11.7N 

.L - 147,6 + 5,~N. 

где N' а 3 .. 

..I, • 5,2 + 24, OON, 

гдо N < З,О .. 

87 116 16 1 

62 "176 2Ш 

77 

п" ..... '1" Н И о, А л и .А & • ",ирииа зпны г.ООтаОТСТllенно 11 1\0';."0" 11 .. ". 
0.'10 ... рыnь"х; L - ПРОТАжеllНОСТЬ Р8ЭР' .• DНОГО Н8РУ .JlОИItА на М"не rt)PHWJ< работ, 

)1. в<>-вторых. что такая связь. вероятно • . ЯВJlЯется общей э(U(()н<>

М8P1Jостью струхтурной геологии. 

П~ениuй вывод позволяет прогнозаровать параметры тект<>
ничесRJIX зон пря отработке нарушенных учаСТROв угольных пластов. 

2.ДОСТОВЕРНОСТЪ дЫЯВЛЕНИЯ 
Т Е К Т О Н И Ч ~ С К И Х 3 О Н Н А РАЗ Н Ы Х 

СТАДИЯХ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРО ~ ДЕНИЯ 

2.1. J3ыя.aJlEНИE НАРllliEННОСТИ ВIillЮЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Б ЗюИСЮЮСТИ ОТ СТE!'Шrn их i3CКРЫ'fИЯ 

дм ·вw.целеlOOl lIapY'Jl9HНЬL"{ уче.СТROВ пласта в преД8л.ах вы&
J.ючного учасТI\З целесообразно PBCcIJO'l'peTb в характер распраде
Jlения нарушену.! по IШ!1JШтуде. }JШ.лиз ПО1<S.зывает, что расареде-

- 16 -
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Jlение нарушений по этому показателю в значитеJlЬНОЙ мере зави

сит . от степени развед"'.ЧИОСТИ участROВ. Так. разрывы с амп.питу

дой менее 2 м на ~aCTкax , oy.oHTypeН!IJЦ выработl<8МИ со всех 

сторон , СОСТ8DЛЯIIТ окодо 50 И 80 % от общей массы изученных 
(для ше.хт .. КарагайлинСКоЙ" и .. KORr-Янrак" соответственно). а 
на участках, разведанных бурен.ием , такие нарушения практ~ески ' 

на выявляются . На учаСТltaX , оконтуренных выра60ТК8Ш1 на 50 
11 30 %, подобные нарушения составJIЯЮТ 35 и 20 % на шахте "Ка
рагaйJшнская" и 52 и 32 % на шахте "Kok-ЯНГак". для оценки 
полноты выявления ШАЭIOЩИXСЯ на участке нарушений на различных 

стадиях его вс},рытия проана.пизирова1ш нарушеlШUе. полностью 

отработанные лавы на шахтах Ленинского и Беловского wecTopoa

деliИЙ Куз6асса 11 на шахте ..kok-ЯВrак" по "Средазуглъ". 
НеоаходимYII ИНформацию для оценки Dероятности встречи 

дизыJнтивовB можно подучИ'rЬ по реЗУJlЬтатам геологической д<>

кументации подготовительных горных выработок. С этой цеJlЬЮ про

веден анализ характера распределения дизъюнктивов по 830 отр&-
60Taimt:iМ ла:вам на шес'l'И шахтах Куз6асса (им.КИрова, им .Ярос

лавСROго ... КольчyrИНСROЙ". "ПОJШсаевсROЙ" ... Октя6РЬСROt%" . 
"ЧертшtсltOЙ") Ленинского и Беловсхого местороцеНИЙ. 

за критерий при оцею<е надеJItНQСТИ выявления МРИ Dзята ' 

частота подсечений ( встречи ) разрывов в завИСИМОСТИ от их 
амII.IIИТУДЫ: двyмfl подготовитель1:ШМИ выр~ботк.ами , одной выработ

КОЙ или тольRO при ведении ОЧИСТН1:IX работ (лавой ). для .Э'fОГО С 
основных планов горных выраБОТOlt ПО отра60Ташшм лавам вы6раны 

320 СJ]~"чаев вскрытм диэъЮl:iКТИВОВ с амплитУдОЙ смещения ме-

нее 3 М . Статистическая 06ра60Тка этих данных показала , что 

МеЖДУ tшПJI.ИтудоЙ дизъюнхтива N и вероятностью вскрытия 8ГО п 
В подготовитальных выра60Тках существует опредеJlен.чая зависи

мость (рис. 9) . Из графика BUДHO , что тs.e при aмrurnTY де Х> 1,5 м 
большинство нарушений вскрываются двумя подготовительными выра

бот~ . 

СтатистичесI<ЛЙ анализ для с,пtчаев , ROгда нарушения подсе

чены TOJIЬRO одной выработROЙ или встречены 'l'oJI.ькo в лаве t дал 

следУющие ' результаты: соответственно 25 и 10 %. 
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, Рис.9. 3ааИСl["'ocn. aepoRТ>loc::ra 
ПОllоо"е.Н'IЯ нарyweltи. ДВУ"'и 1I0Д1'ОТ<>

витет.нЫh{К вырабо1"It_М от гМПJlМ'!')" 

IIЫ ра. .. рыва N 

Ава.логичнне исследования 

бwnt проведеRН на шахте .. КоК-
11 

ЯНГаК" по 30 наруш8НJ:W.М . отра-

6отWПUIМ .павам общей площадью 

оноло 110 га. Установлено . что 

на стадии доразведки и при от-

сутствии подготовительных гор

RНX Bыpa60Tot: на участке до

CTOBepH~~ инфор&~ иые~С8 

, JlВWЪ О 15-20 % развитых на нем 
ДИЗЪЮНRТИВОВ (рИС.10). Одна подготовительная выработI<Э. позво

.аяет оценить 2D-4D % имеющnС8 на по.r.е шахты нарушений. две , 
ПОДГОТОВИТ8Лыwе вiфа60тки вокрывают 25-55 % нарушений. Тре
~~ подготовительными выработками BcкpывaeT~ 60-80 % B~ex 
на'рушеНИЙ. ЧеТ1iре выра60ТКИ. о}{Онтуривающие подготвВJIИВаемый 
участок со всех сторон. вскрываи около 90 % имеllЩИXС8 на нем 

~M 
" ~.?O 
'"' 

о А 

+5 

CIQ{lL--...L_....L--...J ___ ..J....--1. , 2 J 5 6 

Рко.I0. - Частота acтpeч1I H"P~ 
IUNIИ' при раЭnИ'nluм уров!!е 

I-/IэводаКnОСТ/f yorac:ти пnесто!\ 

TIODe".cJtoru (А) и Мощнцro (Б) 
al1 Ш""''''' ' Ko",""'IГa,," 

1 - 'донные дораЭ"СL\КИ; 2, 
З, 4 • 5 _ Прм проведенИII O~ 
.0" ' .... у"о трех .. четырех 8Ыра.
бота .. 6 - JI1III lIpoвед ..... ~a"ы 

нарушений . 

Вероятность подсечения нару
шений различными по назначению 

горюши Bыpa60Tl(8М}I зависит не 

только от протяженности послед

них . но в значительно большей 0'1'8-
леIШ от взаимополоаеюm нарушений 

и элементов залегания nлaст~ , оп

ределяющих ориеНТИРОВRУ подгото-' 
Бительных выраБОТОR. .i3 частном 
случае БОЗМОЖНО та}{Ое расположе

ние нарymеШ!Й на участке . при 1«>

тором одной разрезной печью, прой

денной вкрест про стирания пласта. _ 
будет встречено разрывов 60льше , 

чем вентиляционным и конвейерным 

штреl<ВМИ. во много раз большими 

по протяженности. но ориентиpvван

шwи liарг..п.nелъно разрывам . На mзх-

- I8 

тв .ко~ЯНraк.. вap)'1DeНИII. встречеВЮlе раз.очвого рор вirpaбо~ 
}(8МJ(. распрвд8JUШ'lСЯ c.l8дYDцRМ образом, %: 

ОДIIО8 IJечыо 18 

даУh{А печам" 24 

Штреко",-" З8 

Штрек" .. 11 печью 58 
Штреко ... н двумя печами 82 

Д"ум" Ш1 pe~" ,," 85 

д"УМР. WTpe K/lM II н печ hЮ 82 

ДllУМII штрс>:амn 11 двумя почам" 89 

Л.IIОn 100 

lIpиведеНЮiе данные ЛОI<8ЗIm8ЮТ. Ч'1'О ДJI.1i ПОJIучв~ д.осто
верной ИНфорыClЦИИ о нарywеliНОСТП выеыочного по.'1Я необходимо 

испо~зовать возможно 6о~шее ~личвство ПОДГОТОБИ~ЛЪНЫХ 

выработок. :а TQ же время. задев ТСЧ1JОС'l'Ъ ПРОГНОЗ8, можно 

оценить мпиималъный объем необходимых ДЛЯ'этого горных выра

боток и опредеJШ'l'Ь их вид . НаIII>ИУ.ер . pact;er ПОI:азывает. что 
два штрека и одна разрезная печь позвоЛffЮТ зарегистрировать 

более 00 % всех нарушений, ВСКР1mаемшс четырьмя выработками 
(т. е . при условии полного о:tонтуриваЮ1ii участ:ка nыра60Т!<8МИ) t 

8 ОД1Ш!,4 ~~треIФМ n двумя печами ВСА-рываетм о}{Оло ?о % нару
шенЮl . р&гис'rpируемы.х подготовитеJIЫШМ}1 вырэ.60ТШШ.и . 

на.л:и'Ше Dыдержанного соотношения в КОJlичестве 06нару
жеюшх и не06наружешrюc нарушеНИn на разJШЧJШX C'l'aдYJlX 'Вскры

тия выемочншс участков позво.nяет подойти к предрасчету YP0D-
FJl нарушеННОСТl1 на зад8.ШiоЙ стадШ1 ЭltСIL1!YатаЦlШ, меСТОрОЖЦ8-

Ю'Jt по меньшомУ 06ъому исходю,IX ДЗНЮlX . 

:2 . 2 . ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЦEFJ{И Н.АРJШЕННОСТИ 
НА СТАДИИ РЮВЩКИ 

~~ляеюстъ нарушеВ}:й на это! этапе ОСDоенnя MeCTO~~&
Д9Шn\ аСt.:!\ .0 'l'РЮ1 на ~имере шахты "KOlt-ilНгак". )J.Im коюq>етНЬ1Х 
екомеНДI;'Щ,!iЙ по оценхе ТОЧНОС1'И 2.ё!формац:ш о ' нарушеННОС'fИ . 
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Табанц " 2 

СТIIТlIстнка раЗРЫ 8НЫХ 1I1IрушеН II А , 8СКрЫТЫ . бур&нм . ... 
•• 0 разведочны tr.4 nи н кАм 

ЛетаН Ыlа" разаедка ДОР"Э llеД k~ ЭКС '\.1УIIТ&.\ И" 

I , 
Номер Нарушени" Н омер Нарушения Номер " .. рушек"" 
nИНИ" 'I м"и" n$ltlнк 

i 
4 / i5 r 311 2 30 i 39 22 / 85 

11 - . 40 - 40 61100 

111 4 1 
; 

10150 10150 -
I 

i 4 1 

Т У - 42 I 21 12 4 2 14/88 

У I /З 43 I 6 / 2 0 4З 24/80 

У 1 i/з I 44 4 / 15 44 22/85 

I I УII 1/5 45 2/10 45 18/ 00 

Y!II 1/5 40 6 / 3 1 46 4 13/69 
I I УХ f/ 4 I 47 ! 6/25 47 18/ 75 

I 
, 

Х - 48 I 4 / 45 48 5/ 55 

x r - 4 9 7134 49 14 /66 

ХII - I 50 I 5/50 50 10/67 
I 

! Xlll 

! 
- I 51 4/57 5 1 7/62 

х уу - 52 2/21 52 9/82 

Итсг из 60/ 23 192174 -

Обшое ЧIf С-

по Н6руше-

ии А по по-

1111" 

I 29 
I 
I . 6 
! 20 , . 
I 16 

I ЗО 

.! 27 
I 

21 

20 

25 

9 

21 

15 

11 

11 

260 

При),С (! ч а 1111 е. В чисn итоле SI Э ll 8МОН4теl18 - соот&отстаеЮIО ,,испо 

."4РУШО III. А If доп" от общего ч11сп8 Н8Р)' ШClIИ n 118 Пllllllll 11 "poueIlT<Ut . 

ПО.IJY'!аемоЙ на разныХ сТадиях освоения место . JЩ6Ш!Я . п:роведе 

анализ дaшwx разведочного бурения на стадиях детальuой раз

веДlt0. .и доразвеДЮl меСТОРОJ!l',ден.uя и в пеР110.!: эксп.пуатaщ;I.и 

(таМ.2) • 
Данные таол .2 показывают, что детальной разведкой вылв

л.Чe'l'ся лИiiiЬ 3-5 '" от общего КОJШЧ6ства разрывов . реально су
ществущих в шссиве .пород. , Н стадии дораэ.в едки вскрывается 
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у. ~ % ваРJll1еиd. Одва1СО в aaвBCIDI)CT8 0'1' ~'l)'AН UO.IO 

ВС1фWВ8eмwx раэрнвов JCO.Ie6.lвTOIl В 1i18pOJWt цpe.цвux. на f'UlОТ

JШX С прео6.laJt8ИJIе .. W6JDUIX р8арнвов юс 81oU18J1i1е1ЮСn' CO~TaвMe., 

Io-15 %. на учао'rмх ра8ВIIТМ преимущеСТJ:I8Ш10 19rпвw>: 118pY\tI8-

кий Bc~ввaвTCSl де 50 % IIX общего ЮJWIеСТВ8. 

.. Р8ССlo!ОТрИМ iW'L'ерпретй.ЦИI) теХ'20WIЧеского С'l'.роеЮUI учаотка 

по дaнmш деТOJ1ЬRОЙ раЗВQДI<И и ",ораэ:аеДJW :uaxTR01'O поля 

(рио.II). ПервиЧlfSJi УВЯЗ!<8 Г6OJ1Oгичесщ>го разреза nPОliЕЩ6НЗ-
по двуы ОRВапзaN развсдо'iНОГО 6уре1iИЯ (I68 11 123). у"тгиОоИ:В
шего НЗJIИ1U!8 uереги6а слоев мрн.ых пород. 1;iypеЮl6W e~ wес'~ь 

CКВ8DВ на отцlШ доразвeд1U! уотавоз.1Iе1iО В8.1ИЧJ!е Д8ВЯТII раз

puввнx нарушений о aмnJIJtТУДОI смещекия: крыльев до 40 )(. 
Разрез ПО CRВa.:цuuu& 175 И 174-614С 1i8ЗIЩЦОчаой JIJQIИJI 49 

показывает ПОJIOzeи.ве ПJlaСТ8 ТnlleItCMГO по дз.ннwм развощu! . 
к 8ХСIL!IY8Т&Ц1DI (рис.I2). З,цесь серм ы8.iJo- и средр'El<ШCJIИТУ;ЦВЫХ 

нарушеНИЙ. сеI(yЩИX wшст. сквamm8МИ но nOAC61<8eTOIl R по раз
Be.цo~ дaшtW4 на разрезе нв ЮJ'l'l3pllреТ8рlется: пл.аст РИСУ6ТOIl 

спокоtmо З8JIЩ'8IIЦИМ. пе варушеННW4. Горвыми paOOIfЭМИ Y~Taнoв- • 
Д6НО ва.пичlIе ВОСЫotИ с6.пУ..&енв:нх разрывных наР;У1UеН2Й, обраэYD

щих теХ'1'О1ШЧвсJ<Yl) зону с суш.шрно2 aIOIJШТудой с:.4ещеюm более 

?о м. 

.iЗ cpe.дneм по ПIAXте раэ~~,цочвwми 6УРОВIШИ работами эскры", 

вавтся 01<ОЛО 3 % zмещихся на ПJIOщa.IU! 1шрушенкR. Дораэве,цка' 
выявляет меЕее 25 % ИNeJЖtЮCся разРЫВОВ. СJЮдовате.льно. на на
чало ведешm ОЧИСТНЫХ работ геолог раСПОJUu'ает информвци.гЙ · . 
JШI!IЪ О четверти фаУ.тически пuеЮlЦlDtСЯ на подroТОDлешIOЙ к O'l\

работке площади нэрушоI:IИA; 74 % всех не.РУШElНИЙ встрвчa!l'l'CSl 
пеоDД8НР.О. 

2. 3. OТPAroTKA УЧАстко.в , IIpиlpoчooIы'( К ТЕКТОНИ1Ш:КИМ 

ЗОНАМ 

ВедеИl:е ropnнx работ в пределэх 'l'S рвзм ОСJIоmеио. О чем 
CDидетеzъствует высокий уровень потерь углл В недрах n низкие 
теХР.~хо-зкономzчасю~е показатеJIИ работы ОЧUСТКЫХ забоев во вре

мя перехода зо~ разрЫ9НШС нарушаю 

- 23 -
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КоЭФI>ициент извлечения запасов на этих участи.8.Х на lUlPY
шею!lDC шахтах часто ир превышает 0,3, ПРИТlем 6I5л.ъшая часть по
терь (4I ,2 %) ПРlIXОДИТСЯ на участки, сuисывемыe как нецеЛ8СО
обра:Шllе к отработке в зонах в.I1ZЯНl4Sl разрывшс нарушенИЙ._ 

Переход механизированными комплексами разрывШlX нарушеllИЙ , 

расположенных на значителыlмM расстояНЮ! друг от друга, как 

правило, не вызывает серьезнwc осложнений. J3 праКТRке ведения 
очистных работ извеСТJib\ CJ1Учаи перехода в лэ.вах (даже оснащен

ных современныМи средств&ш механизации , особо чувствительными 

к осложнению горно-геологичеСltИ.X условий) раЗРЫВfШХ нарушеlШЙ 

# с aмr.uштудоЙ 5-6 м . Относительное удорожание горных раб~ 'га

ltИ.X случаях но превышает преде.ш.ных затрат, определяющих целе-

сообразность отработки лав. . 
Значительные осложнения в проведении горних работ создают

c.1J на участ1<8Х, где в сложных теКТОН~iЧесltИ.X зонах ВНTOPВa.nн _ 

непзменеliНЫХ пород отсутствуют, а нарушения расположенu на та

!\ОМ расстоянии друг от друга , что uодзоны аномa.nьноЙ трещино

ватости соседних разрывов каtаются или перекрывают друг друга 

(см. 'рис.1). Контуры и величина этих ПОДЗОН определяется гео

ЛОГИЧ&С!\ОЙ слуJl60Й шахты . 

При наличии серии сб.7IШltенных нарушений, в котороЙ подзо

ны аномальной трещиноватости касаются или перекрывают друг дру

га, 06разуе 'гся непрерывная зона осла6ленн.ых пород. Как правило, 

такие участки не отрабатываются 1Х предс'I:8ВЛЯЮТСЯ геологической 

с.IJужБОЙ шах.ты к СIшсаюm. Пример строения такшс зон ПРiшеден 
на рис. 13. Серии с6Jn1Ж6ШiШt разрывНNХ Н<>рушеюiЙ с амrt.1UIТУДами 

01' О ,5 до 5 ,0 м образуют зоны. в которих подзоны аиомaJIЪНОЙ 
трещинрватости разобщены , касаются RJlИ на}t .. IЩДШ!aJY~'СЯ ДPYI' на 

друга . 06разуя непрерliВНУЮ зону ослабленных пород , 06щая IIШри

на !\Оторой составДЯ Е;!Т но несколько метров , lЩК У отдельно рас

положенных разрывов . а десятки и сотни метров. 

2 .4. И3МЕНЕНИ2 КРЕПОС'l'И JГJlЯ .о ТЕКТОНИЧЕСЮ\Х. ЗОНАХ 

tl ТЗ отмечаются значитель~ше v.зменения СВО}1И'В угля И 

Вl,IВЩаю;цих пород , OTOp!ie можно CBec'fld 1< С;ЩЦ'ующе 1)" : 
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!) IIpJЧНОО'1'Ь )"J'ЛЯ В зоне вдияния нарушен.ия в 2-3 раза 
мею.wе прочвоота на участR8X вне эоrы; 

2) ДЩ<;РМИРОJl8Ние угля ~аи60Jlее интенсивно происходит у 
ДlIзъюНRtИВов. Деформации Сlf.атия и их скорости у нарушений 

в 2-6 раз боJtЬше. '1ем вне зонн разрыва; 
З) 8 зоне вJIИЯWDl теКТОНИ"1есквх нарушений уголь д9фоРIАИ

'рувтся I1J1аствчесЮ!.. со зва>lИТeJl:ЬННМИ остато'lННЫИ деформaциsшl. 
Отношение ynруrих дефор~~ а общим примеFНО 40 % при нагруз
к-е ,равной 75 ~ от разрymащвА [4 . 15]. 

Rаи6oJlе, ДOCTYnННЫ способоМ ROличествеввой оценки степени 

J!ЛИЛНJШ разрывюа ваl)ушеНl4Й на ф}lЭИIФ-мех8В.ИЧеские свойства 

no~oд Л91ЯСТСЯ опредэлеме их црепосrи с помощью npессов ЬП-25 

'11 БУ~.з9. Эксnpесо-ыетоД определения ROэф:IJИIUJента Jq>епос:ги по
род- 14 y-гJlfi по ПРОТОДЬЯКОНОDУ f В l'ОIЯШХ выработках позволяет 
оценить вe..uичину этого nОlШэателя. в 06ласти спокойного нена

uушенного : залегавия и выявить характер его изменения по мере 

цри6лueнм к разрывноыу нарушению. Сипение 1феПОС'tИ_ ~I'ла. 

~ 1 [: Js 
I~ 

i I 111 I 
I 

IГ I I 1 11' I 
'J/('~~II '#61,IJаЬ, I I 1,11 I 

()I1!KU 
, J ,11 1 nла'т 

РIl c>rmDRJlue JO 
11'" Н~IIШ tНЩ, 11. , , 

, ( ~1"" ~ ЧW>NOOТЯ угм .,' ... __ ~ HP,.weнn 
{_T~A) 

1.-,._~,..~ ~ ... ~_~ .... 

- 2:6 -

'f 
2 
1,5 

f 

45 

начинaDliееоа на разно .. расстоявп от Hap)'lll8ИВII, резво уо ...... 
ваетCSI в И8посре.цственноЙ БUЗОСТII от cм8cTIiSTemt. В мчеотв, 
типичного примера аз .. евеиня крепооти угли У разрывного Н~РУШ$
ния можно привести гРаФик (рис.I4),поотроенныИ на основании 
экспресс-определения коэффициента на учаОТRе nnaста T~eacкpгo 

у нарушения с аМIIди·rуд..оЙ 8 м. 
'JменъшеНl1е крепости УГЛЯ в зоне вJ!}!ЯЮ1Я наРуШениИ - 06-

щая закономерность для HapytJleH~ JIЮ6ы.х ПОря.1\I.ов. НеЗa1:lИСИМО от 
UМnЛИТУДЫ разрыва в 06ЛаСТИ его ВJilИНИЯ кр пость УГЛЯ у екъ

шается В неоколько раз. 

Наряду о изменением прочноотRЫX и дофор~онкых onolc~ 
в зоне в.n:иJuiия ДИЗЪЮНКТИВОВ иаОJIIQЦ8.ется аноМ8JIЬИая форма upo
явления процеСС8 сдвИJt9НИЯ [2]. Отмечено. что "при встрече гор.:: 
JШX вы:ра60ток с разршнш..u1 нарушенИ11Ы14 происходит смещение мао

сива горJШX пород. оrpв1iиченного выра60Т8.RЮIМ проотранотво"--. 
поверхностью иарywеRИЯ. При этом угол нa1\J1OR8 вектора c.Ц!3U8-

ния СОВ подает с YI'лом П8,цен.uя иару.uенюt. 1. е. перемещоние мао.
сива происходит по поверхности смеС'l'ите.uя. Максимальиul3 Дефо~" 
мaцщt по отношению к сместите.n:ю развиваются со c'rQpoны ведеиня 
горных ра60Т. liE.РЯДУ со сдвижэЮ!ем 11 УtJенъwеШlei4 npoчиостных 

характерис'l'ИК YI'JJЯ на6JIJщается интенсивное развитие трещинов&

'1'oc'r2.. Трещиноватос'l'Ь СЮ!.'l!aет несуwYJO caoco6HOC'l'b маосива • 
уголь приоОретает СJ<JlOиность к высыпанию. 

Установленные соотношения Дают БОЗ~ОЖНОСТЪ оцеНRТЬ связь 

междУ шириной зоны ослабленного УГ.'fJЯ. У разры:вного нарушен.щ 

и его амплиТУДОЙ не только на основе инструментальных опреде

лений крепос'i'И в горных Bыpa60-rкax. по и на основе расчеТQВ. 

e~ известна 8tМlЛИтуда нарушений. 
Оrш'г эксIЩYатвции МGСТОРОЖДG:НИЙ свццете.ш.ствует. 'Что участ

}ui горнш пыра60ТОК . характеризуххциеся наименьшей устойчивостью 
кровли. простраиственно совпадают с интервалами резко поЮ\Жон

ннх зuачений крепости yrJf.Ji . 06раЗ05ани~ }('упо.noВ. выва.цов. 06ру
mений в кровле о~щстны:х и подготовительных БыраБОТОI<. как npа
ШЫIO . npиурочеllО к участкам. иа которых зиэчеНИEJ крепости 00-
HYJКeHO в 2-3 раза по сравненmo с фоновыми. характерными ДЛЯ 
оОдасти спокойного залегания nлaста . 
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°11/12 

Рlю.15. ' КynОn8Iше rqюМIf опаота TIOII811CIIDГO 11 
aCllIО pв31>ы'I{0гo lIоpywеllllЯ (вepтHluIlIbныl и гopll3Ol ... 
тonыщА масШтабы COO"OOТCТDeIlIlO 1:10011 1:200) 

Чтобw опредо.аиТЬ 

~~ктические значения 

lфепости УХ'М, при 

которюс КРОБJ'..Я выра

боток теряет устойчи

вость иа участках 

кУПолекnя в подгото

вите.лъных и очистнь!х 

выра60.тках, проведе

ны детализацио~е 

рабсты, включающие 

СТРУI<ТУРЯО-Гео.noги

чес1<ОО ОПИСaJUiе ПО-, 
род, учаСТDУПЦИХ в 

кУПолообразоваияи. 

и исrtыа}/.,ия УГМ на 

крепость по достаточ

но густой сети ог.ро

бования. Если в 06-
, 1 - место отаора проб; 2 - tI"1801l .1'.8сти спокойного за-

Jfегышя п.r.аСТ8 интеРЗ2JI опрсбовг.ния в среднем составлял 5-IO м, 
то в зоне куполекия расстояние междУ соседними пробами умень

Шa.J!ОСЪ до 1 м (рис. 15). у стзновлено. что r.уполгние ух'ля И ПО

род непосреДС'fвеЮ10Й lq>oВJШ СО!IpОВОЖДaJIОСЬ умень!Uением крепос>

ТИ УГJlЯ С 2.2 в области спокойного ЗaJI&ГанУ.я пласта до О ,I 
э зоне ХУПОJlеш1Я, связа.чз;оl1 с разрквюил наруШением с а\UL/ШТУ

до!!. 1,2 м . 

КYnоление пород Iq>oDJШ, сопровождающее рез:<ое уменьшение 
!IpО'lliОСТИ УГJlЯ.. нередко связано с посдойЮiМ!1 ПОДЕЙЖi<8.mI (пос

JJOЙШ:IМИ разрывными смещенi:ЯМИ ) 1: зонами интенсv.зного рэ.звитzя: 

трещи.новатосm!t в yгJТJ~" 11 n~poдax !\.-ровJШ. Подобное Я!3ле}ше 

ae11'3Me!iНO соnpовож.цае'!'ся резкУ.м уменьшенzем прочноствых харах

теристик yrJIi!. 
СтатистичеСI<D.Я обра60Тl\В. всех npош.aJlllЗ>qJСЬ8ННЫХ СJiY"!8еБ 

1<Уполею1Я угля и перод !iепосредственной 1<РODЛИ :выявила liY. чет

хую с~qзъ с ~QКтоническими дефоР~JИ раз~т~~r.ого xapaFTepa 
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и пространственную их приурочекность к тектоническим зо-
нам. 

Сопоставление размеров участков RYnоления кровдИ в горных 
выработках и тектоничеоких зон, к XOTO~ЫМ приурочено кYDоление, 
показывает, что ТЗ всегда значительно больше по протяженности . 
УчастЮ1 поЮU!.енных значений крепости угля, пространст:венно 
СОDпздающие с зонами I<Yполения пород, располагаются, К8R пра

ВИЛО, в центральных частях ТЗ внепосредственной БJU1'ЗОСТИ от 
разрывных наРуШений. 

Исследования :кре"пост. угля п.паСТОВ Чистого, Мощного и Тю
лекского на поле шахты "Kok-ЯНI'ак" поl<8З8.JIИ. что в области их 

спокойного залегания '.:>< 1,5. При f с 0,12+1,2 J-q>oВЛЯ ropныx 
выработок теряет устойчивость и породw lфOвли начинают обру
шаться J образуя вывалы и RYПОJI8. БоЛЬШИlIст:во зарегистрирован
вwx на шах1'е СлУчаев проявлевия неустойчивости КРОВЛИ выраОО
ток произошло на участках, где крепость угля БыJIa 'в ~5 раз 

НИ.1It8 фоновой. Та1<ОЙ широкий диапазон колебаний Iq>итичес.ких 
значений прочности объясняется седиментациокн~тологически_ 
ш особенностю.m п.пастов угля И пород Iq>ОВJJИ, поэтому при оп
ределении критических значений lфепости для J-<Oнкретноro учас~ 

ка следУет учитывать черты. характерные именно д.пя этого 

участка. Отме'1:ИМ, что относительное сRИJtение крепости угля 
в зове является более прeдnочтителышм параметром для прогно

эа ПОВ,едевил IфOвл.и и усJIOВИЙ отработки участка. Уменьшение 

коэфф~ента крепости yrля в 2-3 раза по сравневию о фоновой 
следует ОТRОСИТЬ к критическим условиям и по его значениям , 

отвечающим этим критичесI<ИМ УСЛОDИЯМ. следует определять воз
можность ведения горных работ в зоне. 

для К8J!iдoro угольного пласта установлены 'lIреДeJIыше зна
чения 1'. при достижеюш 1<Оторюс наЧШfается 1\УПоление иромп: 

Ппест 

Т,o.nОКСКll n , ЧистыА 

Moul" "'n 

5 • 6 
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1' , 
0,6 

0,7 

0,8 



~ ~еRИЙ в roрннх внра6отках. rJte зарегистриро
aaвw пред~'tЬJIН9 звачеНJIII 1'. огpaJUIЧИВаи ЗОвУ. lWТOP)'1I из-за 

ВJl81<ИХ знаЧCИJIЙ прочиости • CJ1a60й fстойчивости непосредствен
но. хров.ш ().IIЦ18'1' 883wать КритачОСJ<OЙ. Ана.ииз результатов 
)JCПwтaвd сЮр8Эцрв )'I'.IR на ПРОЧНОС'l'ь, покаЭ8.l1, что в прцeJI8X 
1фlТnесJ(П зон обнчво, 'с: 0,35, причем 6о.пее чем в 50 % про-
8В8JD!Зированвкх щчаев l' с 0,2. 

)'меВJolll8вие прочности yr.IIЯ на выемочном участке вызывает 

веобхОДJlМOСТЬ измепения теХнОJlОГИ. сопровоa,nае'rся ДОПОJDШте.п.-
...... МеропрмтJUUOI по 06еспечеНИII безопасности roрннх работ 
• 7.в8Л8Чеаа~ се6есто~сти доБЫЧИ: Поэтому запасы на таких 

. JЧ80'tlWt а цeJ10M ряде олу;чаев СПИСЫВlWТся по ropho-техиичесJUIIМ , '" ,; o.8:J8l111М.. , ' 
'<,' , Так, например, на шахте им.ДзержинсJ<Oro (turaC'l' УГJlOвоЙ. 

'11 lrPiUo'~ север) ДВ)'М/I штрекама быJIИ вскрыты два нарте 
~.I6)~ .d 'o6.DaС'lИ, ПРlU8гаюЩей R сместитеJ11D4 (внутри их . ' . 

" 
~': ' '. P8c.ie. XepцNP ___ .. IrJI"IIIOCТ. )'7'118 • _. p83poIII08 ... i . ~ .. ,...ста ...".. YrllO'80f'O ( .. П8 ..... lLwp;tc1dlCllOro) 

, ; 1 _ ..- CmIOPe aPOCI ,.,. OnP8A8II..... p~ I 2 -~ HJI78I_' 
а - ___ , '"р ' '3 • l' V - иамр""'8IIТ--" •• JNК!'I8ТIIWe - ,,, .. 

• - ' '"" lIJI8I'DC'I'II yr I\SI 

. ~- .. 
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• 

J<OHTypa). запасы УГJul СПJ!Саны по roPHO-Г8OJrOI'8ЧесltlМ приuвaм. 
В J<OBType спис8J!!UI средяевзвеше1Ul8Я крепость)Т.IIЯ f _ 0,76. 
а вне хонтура {" с 1.75. Тахвм образом. оООснованность списа
ния запасов в Д8ИНОМ хонтуре ' 06ъектJШНО ..оает бнть ПОАтвеPQ6-
на. ИСХОДII ИЗ непосредствешfOro опре.ЦeJtения ПРllpEWfоro фекто

ра - крепооти yг~. 

3. К О Л и- Ч Е С Т .d Е Н Н А R О Ц Е Н К А 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕКТ 'ОНИЧЕокоlt 
НАР~ШЕННОСТИ Угольных ПААСТОВ 

э .1: КОЛИЧЕХЛ'.dmНJ-lE ПОКАЗAТFJIИ ИШ'ЕНCИDНOCТИ 
НАРYIlIF1IНOCТИ 

Многие из saкoномервостей в тектоничесROМ строеииа место

рож.цеИJIЙ, в :характере размещения нарушений по П.lOЩЦ. имем 

качественное сходство .Цаае в звачитQJlЬИО РSЗJDIЧЗDЦПся cТP1R

Typных условИIIX. Так, 1<рy'пных нарушений всеl'да М8НЫ11е, чем 

М8JI08WIJlИ1'yдmIX. причем OВJI имем ЗОНН ВJlИЯВ.Иft, В I<Oтopнx раз

вита меJIR8Я нарушеuвость. зонн вJlИЯКИЯ J<Oторой прв,цСТ8Вленн 

трещиноватостыI. В то U BPOМII l<8JЩое местороцение. а иног.Ца 

'и oTдeJtЬннe участки его (кpblJlO шахтноro поля. шахТОIIJlaОТ) 
имеют характерное TOJtЬJ<O ДJIJI них КОJIИЧественво~ вырaseние ка

чественинх Э8J<OноwерностеЙ. 

Поэтому осново!. ..пю6ых nPOГllОЗОВ. учитыва.щп ВJU!JШИ8 ТОК

, тоиичесJtQI варушенности. .ЦоJDDШ sm.пяться достоверно обосповаи
lШе RОЛИЧ6ствеюще характеристJiIЮt. связывапцие .oT'ц8JlЬВНe roр

но-геологические факторы. 

Б качество основноro численного похазателяХ ивтенсивноо
ти нарушенности предлагаотся ROэфф~ент 

Х1 - ~ '/~', (1) 

, " ПОАобн ые ПО~"З.Т ПН . IO сп опьзуе"ыо "l1pyrMx ботех [ 1, 5, 7, 11 ] I 

здеСL Н 8 рвССМОТГ'И J}l.нотс ,, _ 
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гцв 1: l - суммарная длина нарушений в пределах анализируемо
f'O ~астJЩ , Мё I~' - nлoщадъ этого участка, га. 

Удк ВИДНО. ПОRaзатель -х1 зависит от Rоличества и протя

женности разрывных нарушений и может быть вычислен непосред

ственно JIШlJЬ на отработaIOi.ЫJC участка.'С. Достоинства этого па

рамотра в npос ·.·оте и достуnности. измерения (на rr.лaна:х ИJШ BeJr 
тикbJIышх проек.циях маста) . При оnpеделеюm ПОRaзатем X j 

в расчет ~ринимаются все разрывы с aмnлитудmлz более 0,1 м. 
При измерении длины дизъюнктивов следует учитывать искажения 

АХ .ли.иеЙных размеров при использоваюш горизонтальных и вер-' 

ТИКВJIЫШХ npоеkЩИЙ n.naCTOB. При небольших yrлах падения n.лaс

'l'a (до ЗОО ) JIинейными искажениями можно прене6речь. I1pи более 
~~1ТOM залегании пласта линейные искажения определЛют~ ориен
тировкой днзъюнктивов относительно простирания пласта. Так, 
продольныl разрывы при .пю6ых угш.:х. паденуя проецируются на 

DJl81! в отношении одШl к одному, ПОI1еречмые при угле падения 

сместитeJIЯ, равном 350. укорачиваются на 18 %. а при углах 40 
и 450 - соотвеТСТБенно на 23 и 29 %. Аналогичные uск.ажения 
j{8.6л!щаются при использовании nертикалъl:!ых проеRItИЙ ДШl днзЪо

ЮНI<ТИВОВ С углами падения 55. 50 и 450. 
Очевидно. что оценRЗ отработанной ILIIОЩВДИ ша:хтопластов 

с помощью среднего значения показате.пя Х1 • как всякая сред
няя оценка, не дает ПОJШОГО представления 06 особенностSL'С рас
пространения разрывов на этой площади, т&.к как ОДНИ и те же 

ЧиСJlенные значения -xi могут быть по~чеlШ ДА'! fI.!lOщади , на 

кстороИ: ·разрывы распределены равномерно. и для площади, на 

которой они сосредоточены н.а i<Э.Ком-либо участке. Поэтому 

необхо~ учитывать степень изменчивости этого покаэатвля, 

испоJIЬЗУЯ с'rаТИСТJ4ческие функции распределения выемочных по

лей по степени их нарушенности иди построение иэс~1Й . 

Интегральная ФУН1ЩИЯ распрмеленм показывает ДОJIl) учнст

ков эксrщyатируемого у~льного ПJIaста со степенью нарушеннос

ТЕ . не превьпnающей задaнilОГО предела. Дм спределения фуН1ЩJA-И 

ВЫЧИСJL'I1)Т показатвли нарушенности дм выемоч!Ш..'( полей в преде

лах изученмо!! ПО горЮiМ выработкам части шахтного поля. иanа-
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зон изменения показатвля варywевности по выемочным по~ раЗ

демется на 5-6 равных JUlтерва.пов (например, 0-50, 50-100 М/ге. 
и т.д.). Затем для каждого интервала подсчит~ают В процентах 

к 06щему числу полей' нарастаЮщим итогом количество выемочных 
nOJIeR данного и предыдУщего интеРВaJlОВ. ПО этим итогам стрOllТ 
грЩики. ЛОЗВОJIlШЦИе оценить }(ЩIЩО6 шахтное поле иди груJШУ 

полей с точки зрения целесообразности примеliения той ми иной 

теХВОЛОГl1И добычных работ • 
. Ан8JlИЗ наруwенности выемочных учаСТКОD ПОRaЭа.п. что меха.

низированная отработка ILII8CTOB практически для всех угольных 

бассейнов страны ВОЗМОJПiа ЛИ1IJь В преД6JШ.X. 6JIoROB с коэ1Фициев.

том дизъюнктивной нврушеиноств К! < 250 м/га. Рассмотр.иw 
Iq>ИВЫ8 усредненного рв.спределеlПtЯ выемочных учасТItOВ по сте

пени нарушенност., построеиныe для WaxTW ,,'l'ырганс1<М" Прок.оnьев

cko-КИселеDС1<ОГО местороцен.ия Куэ6&сса (рис.I?). DЫ6мочвые 
участки, располагапциеся в предеJШX восточного кры.па 1 синмв-
н али ' (Iq>ИВая I). оцевивают~ ПОR8.заТ6Jfе.. ие.рушенности 
Ai <: 250 м./га, которое ориен'rировочно МО3а!О считать гp8.iUJ1UD,lЫ 

при решении вопроса о ПРИГОДНОСТ1! участка К oтpa60T1W. На за

падном крие сm: "tJШНа.п:и (кривая 2) КОJШЧество участков с нару
wенностью меньше 250 м/га составляет JIИiIIЬ ЕО % от общеro к.оJШ-

20 

О 100 .200 JOO К" И/2а 

P\lc.l 7 . Иflтеrт.влЫlЫО кривые 

ptlСпрЕ'оел"""А .,-ектоюJЧесКII Н&

pyweHlIblX y"a.CТJ<OII на шахтО 

'Тырrан.Сk4Я' 
1 11 2. _ 8ОСТОЧll(Ю И эаnllOlfое 

. KpbJi1bM 1 СМlIХI1:инали 

чества выемочных ~'iaCTROB. 

С ПО~ЮЩЬЮ ~золиний покаsа

теЛЬ)(l ~ожет быть изображен 
в виде топографичесROЙ поверх

НОСТЕ. Исходными элемента~ для 

построения топографичесу..оЙ по

верхности служат ·ТОЧЮ! замеров 

~тностя разрывных нарушений, 

полученные на плаве горных работ 

с помощью сетки (пметЮ!) с раз
мером ячеи .1 га. J3 КОПТ~'Ре nJJO
щади объекта (пласта, горизонта. 

крыла, шахты) npовзводитс.q по-

с ен.ае топографич.еск.оl1 поверх-

- :;3 
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Рвс.18 • н.p,.etUtOCn. yчacnc" yr'OIIЫЮf'O 
8:МIC1<8. Х.4- 18aJnы "AJCТIOCCKO~" 

1 _ ~ n&p)'IUCII.e; 2 - Koктn> 3i>l1_ 

008, ~ _ ..... J>1Wf'КIЮCТк; 3 - lIЗOlIМ-

... ~ .."..,еRIЮCТII JG;" - контур 
Отр&ботlUI 
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ности показ~т6ЛЯ нару

шеННОСТ1i Xj. I<oторый 
вычисляется для ~o~ 

ячеи. Его значеаие ста

вится в центре это~ 

llчеЙRП. На l'IJIa1i (лучше 

ЭТО сделать на кальке) 
наносят oclloBныe эле

менты крупных разрыв

ных и ск.ив.цчатшс струк

ТУР. э.пементы зал:егания 

пласта It значmptя К{ _ 
JI..I1II 1<8'Цой IIчвЙм. :за.

тем проводят изолинии -
нопосредственвое изо-

6рааение степеНИ нару

шенности Д811НОЙ JLIlО

щади . 

Построение планов 

топографичесI<OЙ поверх

ности показателя дизъ

ЮНКТИВНОЙ нарушеннос

тв К1 дм дeTaJIЬBO 
кзученных площадей шзх

тоnлaста позволяют 

ВЫЯВИТЬ и ВaI'JIЯ,ЦНО ИЗО

бразить основные заRO

ноыерноств в DpOЯВлонии 

разрывов, I<Oторые могут 

6ытъ использованы при 

оценке площадей. ПРИМll

УJ.U:)ЩИX К изученному 

комтуру • ЭТИ ПJJВ.В.Ьi поз

воляют устанОВИТЬ ха

рактер пораженности 

ПJl8ста разрывами, четко и ОДЯО8вачно разграничить наР.Y1.lеНИ118 

и ненарушенRыe участкл; выявить И количественно охарактервао

вать связь зон развития меJlXИX разрывов , с элементами крупных 

сJuщцчатых и разрывных cтpy~yp (рис.I8). ' 
При выОоре веJlИЧИНW JLIlO~ дли подсчета показате~ Hapr7' 

шенност и следУет УЧИТJolВать, что чем Оольше эта п.nощадь. ~в .. , 
меньше она изменяется от участка 1< участJ<Y, причем Xap8I<'1'ep 

изменев.кя степени нарушенвости может ' вuявltться ' иепOJl- ~ 

костью. Подсчет по елищкоМ малым по JLIlОЩАЦИ участкам недает&- , 
точно достоверен. По ЭJ<CперимевтaJli.кша дЮIНIiМ площадь rшстиоi:l ' 
подсчета должна быть сораэ~риой с основной ра60че.Й e~I .~: · 
угольноЙ шахТЫ - выемоЧШIМ полем. Т81<, например. ДJDJ ПроtФПЬ~ 
CRO-КliселевсI<OГО ыеСТОРОJIДения. меСТОpoJlДеiШЙ o.caxa.вJВ- ~ Гр!-- . 

зив подсчет ~i Р~1<омецдуется вести для УчастКQВ ' с раз~
не менее 200 м по npостиранию и 00-100 м до пв.ц6nШ. а .Ц.IIR ~ .: 
рагандинского и Донецкого бассейнов cooтneTCTBЦR.НO 250 · и .IБО M~ 

для меньших . по n.nощади учаСТ1<ОВ noгpelllНocn ОlJp'еJtеЛвioaa ! :X.i ~·\, 
значительно УВeJDNИВается. ·· . '. ' . " ' :- ~ . :r-r ' 

для Iqюгиоза нарушениости' на стадии пОдготов~'~иыt-. '. 
выемочиюс полей, а такае ~ npoцес-се ЭJ<CПJI1аТ8ЦlЮ1Щ<?1 ~fЩ1OI , 
предлarаетса ИСПОJIЬзоватъ Dоказат8JIЪ нарYЦIеШlОСТJI ; " " .., . 

. . '" . ~ , " . ,,~ 

'. Х2 = n/L;' , ~ ' ,.: ,.' . .' 
• • • ~" • • . : • J/'"' - .... - or !: 

где п - 1<оличество разрывных наруwеНИЙ,..- встречеВЩIX ,~AJI

мой выра60ТRОЙ; L -:- протЯЖенность ВJ.'J)S60.тJ<И ~ ю..; ' ~ , 
'. B~~ . JG ' и К'/. свя'зaвu Me.I;ЦY соqoй ~ 9OO-t
ношеНШDoU!: , ' . . • . '.:. ~ .. ~ . " .' :.с 

а) еOJIИ на учаСТR8 нарушения 1IМeJ7l' d.lвзlCYl1 OP~I<1 . 

. ' ' : X z' к: " ' :. 
'" ." , " -4 t..;;. ,KJ,---=---, 

. s\np (.(j~j) . ' . ::. . . ' . 
I " . " • , . • . 

где.JG и Х2 ~ по~ат8J[Ъ К2 , BЫUc:.ae~ дм }~~pa60тo~; ' 
ПРОЙдеНЮIX соответственно по простиравIШ • ПЦeJUIII п.&аста; .' 
р - yroл weJЩY ПOJШCоtA пласта и '~НиеМ В~~1tЩ\ -,:.' 

б) еCJIИ нарушеим имем раэиоо6~НУЮ QРИевтировау ' .. -'. - ' :,.~ ... ... 
К{ = ~I4+20)Кf 1 ',. ';." . , 
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-;... ,,, 
ГАе Х'/ z: О ,5(К2 .. K z ) . 

ARa.nиз дэ.нma; с06р8ЮlllX 110 340 1IJ8X'1'0ПJI8стlI.М раЗ.IIИЧВWX 

угольных 6а,)сейвов страны ПОJ<ЗЗ8JJ. ~ro соотношение J<DaфlIи:циеи
ТОВ xl Jl К2 дово.пьно устойчиво: XJ. с (1~16) .. ~. Иопо.пьзова.
ние этого соотношения позволяет по известному значению ](2 

перейти к к.оэфJ.>ициенту .JG.. характеризуххцему развитие нарушеи
кости по пJlOIЦ8ДИ. Так, по 1Iыемочиому учасny 5 шахты 6/7 
"Чуруcsай-НУРШiск.оЙ" (Кap8l'~a) опреД8Левw !Iокаэате.о иаруше;в
ност}! 

I 10 1 
К2 '" - '" 13.5 IШ- • 

0,74 
"? - 1 xi '" - а:: 17 RМ " Х2 = 15.3. 

0,41 

Согласно уравнению CШiзи показатe.nеЙ Х1 и Х2 для условий к&

рSГЗJЩИНС1<Ого бассейна К1 ::: 15Х2 с 15'15,3 ::: 230 ы/га. ,.IJ,JIя 
сравяеюsя: факТ1IЧеСl<Oе значение l<оэсМи:циента Х! (по ILIJ81& гор
lDIX работ плаС'L'а ЛИ ПОCJIе его 0'l!'a60TIU!) на этом участке рав
но 200 w!ra. ОтиосителънSR ошибка расчвтио о определения коЭФ
фициента Xl. 1'аким образом. состави..na 12 %. 

СреднеквадратичеСJ<Dе ОТRЛCиение фахтичесЮfX значеНИЙ ПО1<&

эатe.uя 1Ll от раочетных, опреде..1еиное для условий Донбасса, 

l{yзбасса " ~pзrанды. Грузии и о • Сахалин , у.олеблется в пределах 
от :t;IO дО :k25 %. что говорит о достаточной точности определе
ния ~! расчетным ёпособом и о возможности практического при

ьюнения рекомендуемой методики. 

3.2. lФJIИЧlИВЕННАЯ ОЦЕЯКА МAlIОAМIlЛИ'l'УДНОЙ НАРушmн.ости 
ТЕКТО~КИХ ЗОН 

Изучение распределения М8Л08МПЛ2тудкых нарушений в текто

lJичесЮI.X зонах предУсматривает, естественно, и их количественную 
хара 'теристиl<Y , КОТОРМ НОВОЗN.оюш без точного установлония 
грающ и 11Jl0щад}) ТЗ. Как уже от ечалось (см . раздел 1 . 3), за 
гранИЦJl зоны прИJiИЫ8ется контур области повшuенно!1 трещинова

ТOCTl1 YI'lIЯ, развитой в боках разрывuых нарушенп:\, а площадь 

. '(в гоктарах) может быть опредe.neна из уравнею1Я 
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где (l - к.оэфt1ицдент- пропорциона.пьвости, RDТОРIlЙ колеблется 

в широких пределах в Э8DИСИМОСТИ ОТ KOНRPOTНЫX геоЛОГО-СТРУ1<

турШIX условий. на шах'L'f> "Коl<r-Явгак" а::: О ,1 для. пr.аста Тюлвк- . 
с1<ого И а = 0,14 для пласта Мощного; N i - суммарная Ш4IlJIИТУ
да слагanциx ТЗ раЗРЫВОD . 

Среднее значение степени наР~llеннооти уГольных пластов 

в 1<Овтуре тектоНИЧ'ескю: зон гораздо BЬ!IIJe, ЧЕ:/Л вне зон на всех 

ост8льных частях ПОJIЯ. Даже на слоJll1ШX D теl,тоническом ОТil.оше
юm ВН9МОЧJIUX учаО'fк.ах. а также 6JIОIШ."{. списанвнх по горно-тех

нzческим условиям, нару:пенностъ не превш.w.ет 200-300 м/га. 
Средний уровею, нарушенлости в предеJU1X теl~тоннческих зрн ДJ1R 

шахт "Кок-Янгак" и "КарагаЙЛИllСКОЙ" 6J!изки по своему значешm 
1I СОСТD.В.пя:ют для пластов Тn'lе·кс1<ИЙ. МоutНf,IЙ и Сергее!!ски:й со.о'1'
ветствеЮ!о 400. 430 и 410 м/га . 

Значения l1.оказа'l'еля Xj, хара..~6РPlэуЮщ9ГО тектоничесю'k> 
ЗОНУ. резко меняются в завr.СИМОО'fZ от СТЕ:пеЮl ее ВСКРLl'l'IJЯ . 

для зон, ож>нтуренных горнш.m IНlра60ткar.ш со Dcex СТОРОН, ~O
вень варушенн.ости для ВСОХ трех исслеДОD8Н1ШX пласто!! paDea 
500-530 м/га. 

ДmI тектон.ичеокшr зон, частично ВСJфыт1:lX ПОДГОТОВJ4тельНЬ1-

ми I1Ь1Pa60T~ (венти.1IЯЦИОШ'.ым ИJ!И КОlШеВеРW1А Шт:Реком, .оДНОЙ 

ми ~JМя. резрез!!ыии печзми и т.д.), Х1 ::: 250.;.350 м/га . 
Эти же Т6ктоnи-qесl'.J1(} зоны, ПО ДaF.ЮlМ разведочного 6уреuия, 

имем нарушенность около 100-220 м/га . 
Такая существенная ра:эн.v.ца в значениях по~эателя 14 

. зависит от уровF'Я ипформаЦЮi, nо.пучаемоЙ на разных Э1'anax иэу .. 
ченИF.: w.естороцдгпzя . Однаl<O 11 средние значения IIохазатеJl-Я Х! 
Уоогут С.'lY)кить о:;шентиром IIi>И .оцен..хе Ш1РY!!lеRЯОСТИ в 1<О81'.71'е ' 1'е1<

тоническшс зон. СопоставЛО!ШО нарymенности тектонических ~OH. 

опредэленной 1:0 ДШ!НШ1 детс:.'IЪН.оЙ раЗВ6Д1<.И , с у:ровнем нарушен

'НОСТУ., УС~ЭJIОВЛ\ШР.ЫМ во вреШl экСIIЩат8ЦЮi , I!О1<8эuвает f ч'.rо 

в первом случае Р.аР~6юtость составляет примерно за %. ~С ... Ш 
!ШР:Г.:JеННОСТЬ !10 аЮlWo З!<Сw!yатaцI01 счи,:ать равно2 100 %. 
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Подобный BЫDOД МOJCНo распрострaюrrъ не только ва тектони

ческие зоны. Вероятно, уровень вскрытия нарушений разведочJШМИ 

сюза.Ю'lflам.и оотаетоя близю1М к выявленному }1 для менее нарушен

яше УЧЭ,СТ1<ОБ . НaJrичие установленной ЗaI3исимости может служить 

п Оl''!ОЗНLII.I признаком при lIW1Влении участков угольных It.i1aCTOB , 

хараJ(терzзУ!ОО\и.(ся предольной нарушеннос'гью. 

ЛНМИЗ степени нарущеЮIОСТИ участков . списанных шах't'О~ 

.. Кок-Яяrак" юз-за CJIО1<НllX горно-геОЛОГlIчесЮ1Х УCJlОЭиИ, показал, 

что Dшulленныо на даннQЙ площади на разных С'l'sдия.х разведки 

ПОlшэател:и резl'.о разл:ичны. Например. степень нарушенности 

отдельных nодсчетlШX 6ло}(ов пласта Мощного на ст8д}ш доразвед

кв u 8ксплуатации характеризуется следУЮЩИМИ данными: 

DlJult дОР8З88дl<а ЭКСnnУ8таu"к 

cГT~ _ t3 75/'Л 2801100 • 
!:I(' 

сГТУ -1 '1 80/ЗЗ 2401 100 
l~ 

11 42/23 1801100 

lt О., 10 '14 fI ко. 8 Ч"СJlltтеnе - & ие'rрах ВО гектар. tIO знамвИ8теnе -
11 npoueHT8X. 

Таким 06разом , с ПСМОЩЬЮ разведочных работ, проведеннux 

D пре,ц8JIЭ.X подсчетных 6JloКOB, можно выявить уровень наруШен

ности в среднем в 3 раза меньший фгктичесI<OГО . Если принять 
степень наруwенности, полученную по дЕ\нннм до}(,)'Ментации гор

Н1IX В<lpаботок . оконтурШJaIOЩИХ учаСТОR . за 100 %, то нарушеlI
вость ,по дaнньtМ дора5Ьедки соста.вит Bcel'O 25-30 %. Такое со
отношение фактических знаЧ6аий нарywенности участков. разве

дSНlШХ и ПОДГОТОDленных . выдерживается устойчиво . На шахте 

"Кс)J{. ... Я:нгак .. оно СОС'N:lВляе'l' в срсдпе~ 27 %. 
Gonoc'raв.neH11e числа раЗРЫ6ИЫХ нарушений. D!:L.чвляемю: на 

стадии разведки 11 при ' 9RСП.1!Уатации (см . та6л .2), а также сте
пен.и нарушеннос,Т~ учаСТl{ОВ уголышх пластов, у 'rанОВЛБННОЙ 
иа тех же стадиях . ПОКllЗIiВl:.8Т . что в 060Юt С.;lJ'Ч8fl_~ nOДТlJe;>

цае ость д&uru:x ДОРБ.звеДJ~ составляет примерно ~~ %. 
I 
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Представителъность материала, на основа которого сдеЛ8Нli 

Bывo ,ПО3ВОJJЯет pac1ТOOCTpSН14ТЬ их на другие :количествонные 

характеристики, оценивv.ющие уровень Н8р;;шенности вымочю./х I! 

подсчетRЫX 6лсжов. В 'ЧаСТНОС'fИ. использование .. поправки на 
подтверждаемость " Дa.:ннюt разведо'UiОro бурения ПОЭВOJIRет уста

новить предеJ!ыше значения поlt8затeJIЯ наруше:наости К:l Y1'OJtЬ

IЩX пластов по данным доразведки. EcJm среднее ПО ше..~те пр&- .. 
дельное зваqен~е J~ = 250+200 м/га, то , принимал его за 100 % .. 
получиы , что предельное значение по:казателя яарywенности !JO 

Дaн:ю.tм разв'3 ЧНОl'О бурения состВвляет 00 м/га. ' 
Следовательно, полученная по дaюmм разведки интенсив

ность нарушевности . большas чем 00 м/га , СВJЩете.пьствуеТ' о ~OM, 
что разведуемую ПЛОЩадь. по ус.nо~иям. нарywенности отрабатывать . ' 
неЦВJJесоо6раЗIlО. 

З. З. СООТНОliiEНИE ~ протяllЕнностыо И числом р А3РЫВОВ 

Однюi из методов, позволяющих дать ПРJl6Jmэитвлi.ную оцен
~ интенсивности npoяnдения мапО8МПJIИТУдНОЙ нарушекноста в . 
пределах :конкретной ИСCJIедуемой ПЛОЩ8ДИН.а . основ8ЩUI аналИза 
развитiIЛ крупных ДПЗЪЮНКТPlВОВ, БШШJlЯ8!.ЩХ развед~чШ:ШJI ра60-:

тами. ЛВJJЯется мет()д определения соо:;rношвнИя 14еJЩY JПЮТJI&EIВ- ' 
нос'rы) и числом разр1iВОВ. : ' . " 

Общеизвестно. что разрывные аарушения с 6O.иьwоЙ аМI1.IШ'l'У'" 
,ДаЙ и протяженностью развиты знач.итеJrЬНО в мeиъmel ' рте1JВШI • . 
чем мало- и средuеш.m.л:ит.уднне дизъюнктивЬ1. м~,rзоВоХий . {зJ~' , 

. на l1pимере БвЙ.цuнс6Йского анТИl<J1ШIОIlМ nО1ШзаЛ. 'Что cpeJiнoe 
КОJЩЧе9ТВО разрывов, прЮtоДllЩЩССЯ Щi 1 J.03.. nлQщв,n',' , В З8Dи
CJ4МOсти ОТ их ПРОТJUeНllОСТИМОJ!8Т 6111Ь о~~вщ> . )'PIШиер...ием 

А (~H .. - "~ lsL, 

где А 'я п - изменение ...югвРиft>',а qRC.lfa раЗjIШЮв; ·4.~ - j~
менение JlОГ8Рw!Шi д..1ИJШ pa~I11iВOD; ~ - tФзфtlш.ПU:Щ'l' 11РОПОР-
ЦJiOli8.!ыtости. . 

КО.'Il.'Чествепвое COOTHOlUeROO. СВSIЗJШ81Щe8 w..ютяse~Uiiю1'ь . 

~з'ыIIiю'!oiв С JtX ~c.: • ШjOOТ j)UЗJlINНOO I18тг:.ат1NвCИni!.. 



liblpажение ДJlЯ раз}ШХ районов и даже ДМ разнWc шахт одного мес-

торомеЮ1Я. .. -... 
.а обще.'.'. случае дм OДHO~ точки зависимость Ме1ЩУ протяжен-

ностью и 'Шслом разрывов ОllИсывается уРавнение вида 

(2) 

где v и С - 1<оЭФI>ИЦl1енты пропор~он8.JIЪНОСТИ, х .. р8.1<терные дJIЯ 
~ой кониретиой n.nощ~. 

. Однако ю!тервa.n до.n:s;eн оцеюшаться разностью крайних знз
ч .. нИЙ КОJIИЧества n ПРОТiL'teИИОСТИ разрывов. Доnyстим. ЧТО В 
точке 1 имеется n t с 50 разрывов протяжешiOСТЬЮ .L j = 100 м, 
в точке 2 1lZ с 10, L 2. .; 200 М. Т8.1<ИМ образом, при азменении 

ДJ[ИIJЫ разрывов от точки 1 к точке 2 со 100 до 200 м ( 6 100 ),1) 

'Шc.nо З'ЕИХ разрывов уменьшается с 50 до 10 . Таким o()pa~OM , ин

терва.л:у 6 = 2CJO..:.100 отвечает , = 50 - !о = 40. • 
Для каждого 1Шнкретного местороцеЮ1Я ИJШ шахтного nOJL'i 

l<DЭФI>ициенты уравнения (2) могут быть с достаточной дм проI'
ноза точностью подсчитаны по ограИИ'Че~1 (по сравнению с зкс

tgn/S 
(},о 

0,2 

о 
2,1 

1 
-02 . 1 

_;. ~ __ - - - - - - - I ~ 

2,8 19 l 

PMc,lO . Гp&~" за"" м"О< Т" 'I}\СМ нар 
IU Ш~n n/,\' от як П!J07ЯЖОННОСТИ L 

40 

п.пуатациоюшми) разведоч

ным Дa.PJi.ЫМ. Практически 

зта задача решается c.nе

дУnцим образом. 

По геологИ'Ч~с){ой 

карте или Гlшсометрическо

му JL1I8..чу подсчитываю'" ко

.личество разрывных наРУШEJ

пий , Иl.Jеющщс оnpеде;rеннУЮ 

протяженность. j Щlтwм , 
~TO В результате еталъ

но1. р зведки УДОВЛБТВОРИ

TeJIЬHO npосле;" ;ТВашся 

д~зъюнктивы с ~L~ТУДОИ 

более IO-30 М , данные о 

npотяженност ИЗ'ЬЮН1t ИВОВ 

с r:.eHbIG€ >' ,мплv.т· ОЙ дм 

Т.БП.,,8 8 

, 
I1JIT8PII8JI -

протs;ж. ннос:- 1., Jo4 ". ,,/,1 ~]; . ~пP 
ТII НflI'уwеИМ8 

4~OO 45(1 
I 

13 ~ о,4З . :;,65 -0,37 

300-400 350 35 1,17 2,4 I 0,07 

150 2,87 2,17 0,46 

подсчетов ие И()ПОЛЬЗуХ7t. для 60JIЬШей надежности 'ивтерв8JIН в»

бираются достаточно большими, а l<DЛИ'iество JllНте:;mвлов мо.ио 

С'ГРёШ.ZЧИТЬ тре~.fl-четырьмя. По 1<3JЩОМУ ЯН'l'ерва.пу подсчитыв8Ю't 

среднюю протяженность ~зъю!:ктивов L 11 среднее J«)лnчеств() 
нарушений, отнесенное 1С едШ'.zце iIJ!Оill8JtИ, n/,s. Пример тшсоro 
подсчета, CДeJI8ННOro !lO одному из место~еRИЙ о.Саха.лин. 

I1PJшедеи в таб.п.3. Да.пее в l<DОРдин.атах WJ1t/i1 - t~L строят' 
график распределения ДИЗ'i>ЮН1<'I'ивов по их upотЯJ!teШIОСТ:I (рис.I9). 
На график по дeJ'ныM первых двух строк 'rD.ол .з НtU!осят TO~M I 
11 2 ~ через З~'И точки проводя'!' прямую, соотво,:стэующую урзвяе

Н!\Ю (2). По грвф~ оnpедеJlЯJ)Т "tJ .. t~ ~, (' - '1'Очку' П6ресече
Н!1Р. tlJ)JШоtt с ОСЬЮ t~n/ ,r . в npиведеННО/А прШ4ерв . 1:> с ыО • 
v с -1,71 , (' = 4,32. С помощью rvйфма МO!\e'l' 6ытъ определе
но Ч}1СJ',() нарушений Jn.:I.IoR ~аданной протяженности • .в этом J16I'JW 
убедиться. г.&)СТРОШ) дм .L IC 150 м на гра!>икв тоЧ1\У 3. Резуль
таты прогнозз ч~сла нарушений ~.nя: звданной npoтяжеlmоста 

150 М: на ПJ!ОЩЭДН рззведуеl!ОГО 14еСт<>ро2Ц8НИЯ ОЖЦ&в'l'СЯ IIстре
Т1.ТЬ более 00 T&~IX разрьmов (та6.п.З). . 

При ГJ1j'lПll~овке Диэъюнктивов по шс д.1Шfe 11 ItП80СЫ. ~ 

дУст l:меть D I;Y.;u' , что от ве.iШЧШШ эыбрапноro ИН'l'орва.иа эав~ 

сит »е.'ШЧШiа r;оэ.~фю.щента пропорцzоН8JtЬНОС'l'К V. а СЛGДОDЗ-
1'eJIЬHO . Z :{rОЛ иаl<J:Оiiа IJpЯN.оЙ, в!lpЭJlгIa.1Щ~Й заЗиСm.юС'l'Ь L 
~ 11 j,f Щl графике . Д;.я одноro района меСТОpoJlЩ6НШ1 о. Сахе.JIИН 

ЗЭIШСI, IOCTb Ч:1С;Ш ДИЗ'ЪЮНКТИDсв от их протяzeнвОСТIf IJl)И и..чтер

BaдlX I'pj'ШIv.pс!>ки в классы через 100 и 200 м в.ыpaJtaотся соот-
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- . ~. " . 
-'.К1S~ c.I8.IфIЩDOI JpE.вRВ1IИ.ЯМИ: 
о •. " , ,'! \. . 

:',:,:::·" ",~,K ' -I!6 ~~ ~ 4.Зi ~пc -2.I~,(" + 7.0. 

r • '.во BТoP~" ~e бbln.WR~ зн~ченWI коaфl!ИJ:фQНТОВ 06ъRсRЯЮТ-
CJ1 Я;ВНО ~ellВliм JПiТ8pI1aJЮЫ :грушшрощw. кrot I!ОКЗЭа.п авмиэ. 
:в nopвJ» ~; "ВUI)Ч8IIQ1I) ,iulзыJитивuu про 'rяаеююс'l'ЬЮ от О 
ДО 200 ., DO~~ OiCQJ;O Ю % всеХ, ВНЯВJlеюшх на масторомеНИ1l 
• " ,1 ••• , , .. , 

MSЫIlp1{8C8, . , , " ' 

, "~)1~~ '~Hoe J!СJШ&6ННUX и более С'раБЮШЫХ МеЖДУ . 

<юБQI PN1.IIЬ~а~ пр. IU'ЧeIODI разных ILIIOщздей выбор интервEt
' JЦ\ ' Ци , ~eiпpI: ~эщltТiВ~ в массн ДОJDleН основываться 
' иЗ ,чет& ~oro распреДeJ18Н1!11. цо фоМ.lе ' 
. ' '\ .. , .... " ' . .' .. ~ . 

.' ' . " : . ~ , ,', ~ • (L~,& -LТ(~1;n.)/r, 
, , 

rAQ . 4 - интервал гр1JШllPOВКIf ДIIэъmmТJlВов В ~ccи ПО ПРОТЯ-

:&6ИRQCТI; r . - 'СШQJIО , ивтерJWЮВ • r ... 1 + 3 ,3 .t9 п " .,." - общее 
, 'ЦICJЮ ю.э'ыJlixтиввB на' оцешmаамом учаотхе; L mo1fo '11 L'ffti.n, ... 
ЩUtСВМальБШl ~ минимаЛьная прОтuенвость раЗРWВОВ t BWIВ.lCННЫX . , -" ' " " 

на исс.пед1емом учаС'l'ке. , , 
КоЭflфJщпепы '" '2 С uo.«нo опредeJ:Я'l'Ь ~ виде " ' .. : , 

" ' 

КQЭctФицИе~ы xj п Ji2 по фи.эическому смыc.r.y 6JIИЗКИ К е 
сво60ДНОМУ :ЧJIену .I0гарифмичосlФX урэвнену.й зависимости Между 
npотШивосты,) И чис.,.10М разрывов. '{вк !<.аХ И J[j. 11 С В с6цем 
cлtчае ха:р.!Utтериэуют iПlтеНС;IВнос~ьтеl<ТО1Ul'Ческой парушеНRОСТИ 

исследуемой п~ощади. 
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Т.блан ... . 

Cp.~ .. e ... e ouеИКII И"РУUJен"<>ста по ур .. 8НеН ..... (1) • (:а) 

Шахта 

MA""f't,enCk"" 

ТелЫIОDсха я 

ЗIlП С /1НIIИ 

50"'Н"IIОIIО 

Имен .. Лоннне 

Имен" ClpAж он И "нлз",' 

УглеГ:>РСК49 

-, 

Х! по YP" Dlle
маю (1) 

2СЛ 

197 

200 

110 

100 
9(' 

Н 

'9 n по :;РО8".
МНЮ (2) 

:' 1,0 I~.L .+ 5," 

~I,88I~L + М 

-!,7 "эL + 5,З . 

-1,7 LtjL + ,5 

-i.2 t~L + З,5 . ., 
-I,:а l~L + З,7 

-I,SЗ l<f+ З.9 • 

Как О'l'мечалось. интенсивность нарywен.чостOI тем 60.1.!ЬUle, 

чэм 6о,ш,ше значения коэфf}lЩ1iеIlТОВ л! Jd: С. эту захоноt.lерностЪ 
ПОДТБерцsет ряд приэодю.1ЫХ' примеров (Та6А.4). 

НaJ&1чие DЗШI}.10СВJiЗИ Между .коЭ<lФиЦlrtвнт8МИ X1 • V • С . , 
в уравнениях (1) и (2) поэво.лявт путем перехода от t: к К{ , 
оценить интеНСИВilОСТЬ rJpOЯВJII3JШЯ мaJlОaмnmi'rудиой нврУ'JlеНВОСТ1I 

WIОщaдJI по данным Н8JIИЧИЯ на ней крУПIlЫХ ДJl:З'bl)ЯКТИВОВ С ПО

мощью уравнения сзяэи 

2 )С ( У.'2 \1+2) 
~ _ O,Oif: ' Lff\,(A.'A; -Lщ,-.... 

Х! - " ~ ('" + 2 ) , (3) 

где 0.01 - коэфt>~еliт._пер~сче'Iа г.лощади, выраженноЙ в lащ.црат

ННХ ЮUIOметрах:, в I 'BKTapIi. [}. - интервал грymrnРОDЮi д.иЭ7...1)Н

ТИВОЕ 'в массы по лротР..женности . М ; L m...\'Ж/ и Lщi.н - МАКсm.lЗJ1Ъ
нал 11 мин}!ма.льнгя nPQ'l'R.ЖenНОСТЪ рг.31JШIOВ. ВWШJIЕШliЪL":: иа ИССJI~ 

дyeмых участш:u( , м ; "tJ !1 (- параметрн j'P$He~~Ui ГЗОDСНС-
го (2). 

Ра60тами .dНWIiИ ~2 . 15 J. п'рореД6Р.flЫЮI в раЗ;ШЧf!ЮС уголыiыx 
6ассе3нах. доказана воз 'ОЖRОСТЬ испольэоsillUШ ~rрввнения (3) ДМ 
ПРОГНОЗS паРУШ6ЮiOс'rn знаЧИТ6ДЫ11:iX n.л.ошa.:tе i ; ;!J8XTf!OrO ПОЛЯ , 
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· шажТОПЛ8СТn. Анализ ТОЧНОСТИ ~~счвта покаэатвлn нарушеНИОСТА 
Jr! по разведочиwм дaиRНМ в сравненrи с фактическими для тех ае 
DJIO~ДQЙ (по реаl.IЬТnТ8М ЭКСILIIYат8.ЦWI) подтверДИ.II их достаточ
H)'II сходикость • 

НИае приведен првмер расчета показатв.пя К! по шахте ..се

вврН6Я" (п.r.аСТ Кемеровский) IЮ "КвмвРОВУГОJ1Ь". 
На рассматршsаемом цeHтp8JIЬHOM 1Частке шахтноl'O поJUI ПJ1о

~ю 75 га ВСКРЫТЫ два сброса со c.nед.Уnцшt;И характеристиками: 

Сброс 

А 1001 118'!'740 . .. I 
Hopwant.H811 

ПOnН8И 

ПРО1'АХе н"OC'I'Ь с .. естите
II И. w 

20 

40 

2400 

11 

25 

50 

ЧИсло интеРВaJIОВ r= 1 + З,3 ~ 2 = 2; интерВaJI груnпи-
ровхи ~"" (3000 - 24(0):2 "" зоо м; " .. о . С с 0,12. Таким 
оор83С", 

_ К! о:: 0,01 .:юо-I _ 400 ~ 2,3'0,12 = 71 м/га. [ 
зоооО+2 2 0+2 l . . 
0+2 0+2J . " 

Фактическое значение показатеJIЯ ШРУillенности К! по ДМ
вым отработки на э'l'ом 1Частке равно 55 м/га. Таким обр'<> зом, 
О!l1Ибita опредe.n:енШi составляет 20 %. " " . 

Необходимо заметить, что определение протяженности раз

рывного нарушения должно орновываться на CTPYRtypho-геометри

ческих особеннос;тях строения его сместитeJIЯ , размеры которого 

связаны определенной завИСИМОСТЬЮ с ВАшлитудой смещер~ [15] . 
Так как амплитуду нарушения при разведке опред~~т точнее, 

чем его конечнне размеры (npoтЮltенность ), рекомендУется ДЛ.ИНУ 

диз'ыoнтlmаa вычzс.'lЯТЬ по ФОРмУле 

где .х.. - угол междУ . пmвй перемеQею1Я на с '.естителе и нор
мa...ttию К ПЛElсту . 
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4. Ц Е Л Е С О О Б РАЗ Н О С Т Ь О Т Р А Б О Т К И 

И СПИСАНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИ 

НАРУ ШЕ ННЫХ lЧАСТКОВ УГОЛЬНЫХ 

, 

П'nАСТОВ 

4.1 . 3А.I:ШСИМОСТЬ rJFJJичyJiы ПОТЕРЬ " УГЛЯ от СТЕПЕНИ 
НАРi1llEННОСТИ 

Из практики эксплуатации УГОЛЬНЬLХ местороцений хоро!по из

вестно об отрицательном ВJIИЯ.НИJf тектонической нар~'ШеНRОСТ1i " на 

ведение горных работ 11 :шачителыlOЫ 06ъеме потерь угля вг на

рушенных учаСТJWX . 

Потери из-за теКТОЮ1Ческой нарушеюlOСТИ отмечаются на 

участках lШТЭllСlШНОГО ее проявлгшUl, на!Ipимер , вблизи сравни

теДЫI0 крупных ДИЗ'Ь!С!lК1'Ш30В , переход которux неDозможен n 1'Ре
бует нарезки HODOtt лавы с оставлеЮJе I цс.tIЮ<a ;УТJIЯ О1(()ло нару

шеЮlЯ . Из общего количества ТЕ:}ряемого в iie.цpax угля по .всем 

~ есторожденаям Советского Союза около 30 % приходится на поте-
ри из-за КТО!lическоli нарушенности. 

Известна и общая теlЩСН~Ч увеличения потерь по мере 

роста интенсивности тектош~ческой нар~'Шею!Ости выемоч.шzx по~е • 
КОЛl1чественно~ ВblpaJ!Эllие такс DЗаш~освязи , завИСJlщеэ от мно

жества геОЛОГИ'lе~ких факторов , разJШЧН д_ж месторозщений .J 
шахт , наход.'1ЩЮ(ся: в разных стр 'к,:,урных УСJ1QВШlX. СОО'rRошени 

потерь и нарушенности часто колеблется D пределах одного шахт

ного ПОJlЯ IUШ Вl.lемочного 6доха . Та..х , устг.нОDлено , что на учас'.r

ках КОМПJlексно-мех&.НИзнров~нноЙ выемки nOTepil УГJIЯ из-зс: йВРУ

шеюlОСТИ зиа'Штельно Dыше , че;.1 на 'час'l'КЗХ с буровзр:тноt о 

бо кой УГJlЯ . ' 
КОJШчественнDЛ зависимость ~e1.V1:i ведИчиноtl потер угЛh 

дизъюнктивно!1 нарушенностью участков угольных II.JtВCTOB опреде

JIЯетCJi с помоа:ью ПОJ<.азатеJIЯ нарушеННОСТlt X i ~aCTкa и велнчи

НlI потерь уг JJЯ, оставJ!Яемого в цеJШRa.'{ у р<озрыв1ШХ нарушеIO.1И, 

а T!il<J!!e на учас'l'1(.в{, примык.aIOПlШ{ к дизъюнктивам, где ОТР1;60Тка 
запасов невозможна или нерацион~на. 
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Обычно lIе.lUlчииа потерь подсчитывается R8J( произведекие 

тервемой П.IIOщади (опредем8Мой по маРl<Шейдерокому IIJIБ.Н]), фах,.. 

тачеокой мощности пласта ~ объемной массы терв8МОГО полезного 

ископаемого. Для простотw расчетов допусJ<В.ЮТ, что на оценивае

мо .. j"lacne угольного пласта фактичесt<ШI полная полезная мour 
нооть И объе~dЯ._ма.сса_ ЦОСТ<>!i.НН}II. _Тогда .пр,!,ери угм по IlJIOщма 

. а 

4Ь 

50 

20 

о 

5 
100 

80 

50 

20 

о 

50 

•• • 
• 

50 

• 

IfJO 20и Ком/го 

. /~. 
У. : 

• о 

:. /: 
.. о 

0Y.8i e .-
о" • • о· 

• 

о: I • 

100 150 100 Н,, м/га 

P!lc.20. за М':ИМОСТЪ ypoN'A по .... '" у .. п .. Л ЛJ1 н" r,,--
.... ., .. "0 ... У"&СТ"" ат c-r e"(!f/ll H8PYW" crи X j ППП пn<:~ 

ТОП Мощ;rоm (8) 11 т'М КСКО''О (б) 
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В процентах 

,Ут Р 
Ппл ·" {ОО, 

~оощ 

где ,)"гср - сум
марная площадь 

запасов yr.IDJ. ос
тавляемых у нару

шения на иссл&

дуемом участке; 

~'о6щ - общая пло
щадъ исследуемого 

участка . ВlUIЮЧ8D

щая теряемую пло-

щадь . 

СВЯЗЬ вели

ЧЮ!Ь! потерь и ПО

у~ззт6JIЯ нарywеи

ности имеет раз

ное КОJШЧ&СТDеи

ное !!ыражеЮ1е 

дм разню.: струк

турн.ых УCJ10Ю~ . 

Т К. наrrpи:uер. 

ДJlfi n.r.aCT"D ~ОЩ

HKi\ и TUJlCJKCКJrA 

Oh оп! 1m С ел 

азнсн" .Ш соот

е C "~O!U о (,) НРО
ue·1TI:I.X) 

для шахты в целом 

. . 
ПЛЛ~ К/- /7Ю. 

!'рафИК зависимости показателей X i и Лп,n. построеl:DШЙ для 
пластов Мощного и 1~eKCROГO на основе расчета гpynцOBЫX точек. 

представл.!lПЦШС собой усреднеюше значеКШI П для значеНИЙ ин-. лл 

тервала Х!. равного 10 м/га. приведен на Рис .2О. Расче'l'Ы П() 
приnедеюшм формулам показывают, что предел:ьНЩI нapYl:JeЮIOOTb 

участков , при которой списывается IOO % запасов. составляет по 
пластам Тюлекско~~ и Мощному 250 и 275 м/га cooтneTCTBeHHO. 

4.2. Ol..lДil<.A IIPЕдЕЛЬНОГО УРО.dНЯ НАРiШEННОСТИ JГОЛЫШХ 

IШAC'l'ОВ 

Уровень нарywенности участка угольного п.n:aста, при кото

рой отработка запасов становится нецелесо06раэной , считается 

-предельиы:м для этих условий. е.пичина працельиого УРОВWI нару

шенности на шахте обосновывается статистически и технико-эRO

НОLшчесRИМИ расчетами. 

Расчет показа'i'еJUi нарушенности ведется по " поrашенной част. 
шахтного поля. для выбранной к оценке площади подсчитывают 
степень нарушенности всех без ИСRJIl)чения участков-лав. отра60-

TaнIOIX за время экСlL/1Yатации шахты . и ~локов, запасы уг.пл на 

которых списаны ~з-за сильной токтонической нарymенности . 

Участки группируются по степени нарушенности в RЛ8.ССЫ С ин

T8PB8JI9M группировки не менее 50 M/ra. на основе по.пучеННЮt 
данных С'l~оят график распределения участков по степени их н&

рушенности, причем одна кривая отрааает су арное распределе

вие всех npоана.лизированных участков (и списaнmoc, и отра6С\

танннх). друrая показывает распреде.пение по нарушенности 

только списа.н.ных участков . РассмотрШ4 оПреде.пение предельно-
го покnэателл нарушенности статис~ическим спосо60м на приыере 

шахты "Кок-Янrак". 
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{[ 

8 

л, '10 ( 

JO 

2и 

(О 

О 

5 
"'0 

JO , 
20 

10 

О 400 1<,. м/еа 

[2 r 
8 

't 

U 200 /f00 600 /(" и/га -
P llc.21, PIICllpeoenelll1C выемочных У"ltСТХОВ по cтenell ll нерУ'.11е,1-

HOCJ'II; а I1Л~СТ МОЩJIЫП; б - ппаст ТIOI1ехсккП; в - грynпа шаХТ 

Прсr.опьеВСJ<о-!(псеnеВСJ<Оro МСС1'СРСЖД(IRИR ( WТPIlXOBIUI соответствуот 
___ ~"~М_УЧ8СТJ<ам, Т.е. УЧ8СТIUIМ С преоenЬНblМИ ЗIl8'lеIlUЯМ II K t ) 

D та6л.5 и 6 приведенн даБНЫР. , нео6ходимые для расчеса 

предельного покаэатеJl>i Х[ графическим cnoco60M . по данным 
та6лиц на граф~\(е (рис . 2I) строят кривую 1 , показывающую 

48 

0-50 

111-100 

101-150 

151-200 

201-250 

251-300 

301-350 

35 1-400 

401-450 

~51-5oo 

5QI-550 

Т8БЛll1l8 8 

КоличеСТ."НН08 I'"cnpooeno ,,"e всех (СП_О8КК'ых к ОТР8БОТ811 t: ы,,) 
1'!8С1'К(," ",О степ .. ". "" ."Pyи,.""O~" 

Пп"ст 

Мощны А TnneKc .. a" 1).6 

11 / 21,0 34/41,11 411/38.0 

1111.0 10/ 12,2 1711З,О 

2 /О,() 8/ В,1 ,10/8,8 

8/ 111,0 15 / 18,3 23118,5, 

I / S,5 617,3 116,0 

:a / 5,O 3/3,6 5/4.0 

5/ 1:a,O 2/2,4 8/5,0 

3/ 3,6 3/2,11 

111,2 1/1,0 

4110,0 3/",5 

1/ 2,5 J/ 1,0 

ПрнмеЧ8Н "е. В ЧIIC/lнте118 " зн,nМ8НDтеnе - СОО'Т8"ТСТ88НItО КОl1'tЧОСТIIО 
УЧ llст кое 11 "POU8"1'IIOe СООТ"ОU'О НИ. уч<>стков в OQH"U .. HIIT"P'Il1I1. 3"8'1 8 111<' Х:!. 
к обще .. у по пnасту. ' 

характер распределения сnис8ЮООС и отра60ТЗШUiX участков, JI Jq)" 

вую 2, oтpВJl8l)(Цj'1) распределение TOJIЬt<O спиcaн:ma участков, По 

графиJtaМ в точках соприкосновения IфIШЫХ 1 И 2 иахоДIIТ значениsi 
• ~ f; 

предельного показателя нарушенности. . 
Сходный характер распределения на плаотах t&оЩНОN в Тюлек- . 

CJ«)M подтвер~ается аходством IфИВЫХ на грaJ)иках (pBc.2I, а • 6). 
По мере увеJШ'ЧеllW! степени нарушенноств уменьшается ч.ис.по от,ра-

6оТaннюt уча~в. pa~TeT '1J!CJЛO списываемых. При Aj-2~ wra 
Iфивые распределения 1 и 2 совПв,цают. это Clнщете.ш.ствует о том. . 
что при такой степени нарушеннооти все DPOавалИзv.pовaнвwе участки 
списаны , как нецелесоо6разнwе ДJDI отработки. 
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Колuчестьен"ое распределеНllе cnllc811HbIX по стеП"НII 
UB p Y WCII H OCT If учаСТКО8 

ПЛI\СТ 

ТюnеКСКIIЯ Мощи,." 

111,2 :. 

2 / 2,4 112,5 

7/8,5 2/5,0 

11/13,4 5112,0 

5/6, 1 112,5 

3/ 3,6 2/5,0 

2/2,1\ 5/12,0 

3/3,6 

111,2 

4/10,0 

1/2,5 

При м е ч а If 11 С, СМ. ПРИМ8ча,, "е к табп .5. 

ТаБЛllца 6 

5 +6 

1/1 , 0 

312.5 

9/1,5 

16/18,4 

0/5 ,0 

5fr1,O 

7/5,0 

3/2,5 

J/ 1,0 

412,5 

1/ 1,0 

ПОСКОJ1Ы(3" в распределении по степени нарушенност,И участво
Вали все отработанные n СПУосатше за все время эксп.пуатаЦJliI 

шахты участки, по.пучешtъlе предельные знз.чеlШЯ показатeJIЯ IC1 
о'rpa.жш:JТ мноrолетЮIЙ 01ШТ работы шахты в с.rlОЖR.I:L'C ГОРllо-геоло

гичес • ..их условиях, СОJ.~ласно которому участю! с нарушенностыо вы

ше преде~ноn, в среднем СОСТ8В.'IЯЮЩеЙ 2'70 м/га, при существynцей 
на шахте техн~;1!ОГИИ не отрабатuвaIO'ГСЯ. 

для условий ПрокоnьеВС!tо-КИсслевсl'.ого меСТОРОJЩен.ия пре

ДOJIЬHOe значение · показателя K f = 320 м/га (рис.21, В) . что 
свидетельствует о бл~зкux значениях пр~дельных показаrелеfi нару

ениости для ~зученных районов. 

час.т!> учаСТlФБ. сnисашш..х из-эа сильно2 lJapJ~e!{H(jCTll, харак

теризуются показателем Л1, . меньшим предельного. Ана.iШЗ Т8.Ю1Х 

У'!ас 'гков на месторождениях Кузнецкого 11 КарагандШlского Gассей-
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НОВ показал , что наряду с нарушениостью на объем потерь yrля 

ВЛУ~ЮТ амплитуда с~еЩf·ШЯ и угловые соотношения в расположении 

пласта смес ителя. 

t3 частност.и I установлено, что ДJ1Я сnиса.шшх учас'l'КОВ харак

те ны СJ16ДУ' • .:щие особенности: 

1) OTHOUJiHU1 e нормальной амплитуды N к мощности п.naста "Гп 

больше едИН1ЩЬ1; 

2) двуТ'ран.ЧJi.Й угол TiV ,е1Щf IlJlOскостями плаС'l'В И смес'l'И

тем меньше 600; 
З) угол встречи yr пласта и сместителя в горизонтальной 

плоскости меньше зоо • 
Для ус..'IовИЙ шахты "Кок.-Янгак" среднее значение Н/ fII 

по пластам Мощному и 1'nnекскому ДЛЯ oтpa60TaнRых Y1i8CTКOB рав

но примерно 0,5, а для сnисв.нншс учаСТltoв К/т>- З • .1U!yгpaн
ный угол W И угол встречи "У. сместитeJ1Я разрыва 'с n.n.acTOM 

ДЛЯ списанных и отработанных j~aCTRDB равны 50 и зоО соответ-
ственно. 

Таким образом, статистv.чески установлен предельный пока

,зэ.тель нарушеюlOСТИ, свидетельствующий , что участки с DОказа

Тe.1IeII нарушеюlOСТИ, более предельного, на шахте не отрабатыва

ЛПQЬ R8К нецелесообразиые. 

Нвс8оЮ~ на то. что DыведеНН1i.Й статистически преде.п:ышИ 

показате.п:ь нарушенности JG отражает 01ШТ ЭRсплуатЭДИ}I место
РОJЩ~юtit. следует отметить, что для использования его 13 це.пюс 

прогвоза целесообразности отработки ИJШ сЩ!сшшя н.арушешna: 

участков необходимы до1t8зательства его достовврносТ1! на основе 

теXНИRO-ЭROномических расчетов. 

4.З~ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКТО~КИХ РАЗРlb303 iI'Oльнш 

I1JlACТOB С ЦЕЛЬЮ СОЙЕРШЕНст.ао.зАНИfi. dFJ.U!EИЭ ШРНШ Р АООТ 

Мн{)гооб.РаЗИ8 разрывInП' варушений Ra1< по форме. ТаЕ И по 

ycJIOВJ4ID.t зa.n.егаоа и нео6Хо;t1ШOсть 1fX диa.rвоC'l'%!<И J! С1Ю1'8IoIIl'J'1'=
З8ЦIOI при pesвlШl пргхТИ1lесJOD: вопросов r0pв01'O деш ,-рООУМ' / 

OO~ uacc~ pa~ ваРYIII8ШIЙ";~ ~~ 
,. 
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но бы учитывада объективно установленные закономерности их 

строения. ' 
( 

су~ес~ующие RЛ8ссифи~ резко разделяются на две грyn-

пы: 

1) горн~геометрические . в основу которых положены геомет

рические np~зна1<И . lН<JII)чающие в том ч.ИСJlе УСJlовное напр&ВJlение 

первмещенzя ~ЫJlЪeB [15] . 
2) геОЛОl'ичеокие , OCHOBНiDA критерием которых явля:ется ге

нетический признак - действительное направление перемещения 

IфЫJIЪев [6 J • , 
Обе грymщ классификаций имеют существеюше недостатки . 

Первые базируются только на форме нарушения, т . е . виде скреще

ния )1 знаке смещения , вторые. учитывая действительное переме

щеЮ1е КPЫJIЪeB разрыва , охватывают многообразия геометрической 

отороны нарушений. 

Опыт 8Н8JIИза МРИ явился осново!! для создaIO'Я ~ссИФИ~ 
Ц}Ш. в основу !\Сторой положен npинцил учета ПРИЭljаков ра.;'!ры

вов, которые св.язанн с юс природоЙ и не зависят ни от произ

водственноЙ деятельности человек.е., ю1 от представлений о ге

неэисв- разрыва (e~ механизме и причинах образования ) [з , 15] . 
Эта 1UI8.ссификaцJ4Я разделяет теКТОЮ1ческие разрывы на груЛI1Н , 

характеризующиеся присущими только этим группам npизн~~ , 

что ДОЛЖНО, спосо ствовать бодее достоверному определению сте-

. пени отрицате.п:ьного вJOOiНИЯ разрывов на разработку угольных 
пластов и принятию действенных мер по умеНЬillению этого ВЛИЯ

, НИЯ, а также выбору и оБОСнованию методон прогноза разрывов 

в ОЧl1С'l'НЫХ выраС10Тках. ' 
Рассмотрим преда..лагаемую массификацию , предварительно 

поясюm некоторые опреДeJIения и тер"uщы , характеризующие ос

новные элементы дизъюнктива . 

Сместитель - поверхность трещины , по которой происходит 

разрыв сплошности пород и последующее перемещение разъединен

вых блоков . Лежачее и висячее КРЫJIЪЯ - блоки пород , располо

J<еюwx соответственно под и над сместитеJlем . Линия Сh'Рещ..:

нил - JIИJЩЯ пересечения сместителя с ПJI8СТс.м в висячеl и ле-
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аачем KPblJl:ЫiX. Полная aмшmту;ца - расстояние Меаду двY"l СОПРВ" 
аенными точквми (точR8МИ, которые до -перемещен.ия совпеда.ц). 
измеренное :в nлоско~ти сместитем по нaup8Вленш> пер~мещеWJ1t. 

СтратигрвфичесRМ (норма.п:ьнМ) амплитуда - велич.ица ОТНОСИ
Te,lIЬHOГO смещения КP!lJIЬeB 13 направлении , перпендикулЯIЩОМ на.

плаСТОDанию пород . 

4. З. 1. Классификац:ия разрыв~~ по моW>o.IIОГJ:ческим npиэЩtквм 

ПОСI<ОЛЪКУ данная I<JIllССИФи.каI.UЩ дoJDt:Нa сnосо6СТЗОБать ~~
бору мер и средств по п~реходУ нарушеll;tJi и npoгноэу ~ОЭNQJr;НОГО 
из ВJWЯНИfI на безопасную раЗРllботRY уголымс пластов, 11 ней 

н.еобходимо учитьmать как призн8l<И , хаР8ктеризyr.xцaе ооБQ1liв1П10 

разрыв, так 11 ~ИЭRаки, отр~ие его соо'!'ношение Q п.цастом, 

а zмeннo [6, 15J : 
1) направление относител-оного перемещения lqJWlЪeD ; 
2) угол падения сместитом. 
З ) характер npoявдеющ сместителя ~ 

4) угол между JIИНией скращенрл у. простирадиеы пласта. 

5) угол межцу направлениями паденм пдаста и сместитеJlЯ; 
6) двугранный угол ; 

?) знак смещения. 
Н а п р а в л е н и е о т ~ о с и t е л ь н о r о п е-

р е м е Щ е н и 11 К Р ы Jl Ъ е в определяется в ~ертик.альном 

сече!iИИ вкрест простираяи.я сместителя по IlO.IIOЖ6ЮlJO nJdicTa в 
КРWIЬЯХ . У словно npиr;имается, что лежачее КРIlЛО иеnОДВl1JКНО . 

а перемещается ВИCSi'iее крыо.. РазJШЧают две I'Pymw РnЗРlФов; 
взбросы (ПJI8ст в висячем h'Рыле расположен вwпе . чем в лежачем ) 
и сбросы (ПJI8ст в нuсячем КР~Э расположен ниже , чем в ле~ 

чем). В отдеЛьную группу следУет ВЬЩ8ЛИ'l'Ь так иаэываеt.ше с,цnи-
. ги , т . е . ра:ЗРЬШ:l , у ко'!'орых имеется ТОдЫ<О ГОР~30нтащ,нов сме'": 

щение . а веР'fИIФДЬНая: амплитуда G.л.изка ,К нулю. 

J г о д и а Д е н и 11 С М е с т 11 Т е , д 11 Х&Ракте-

р зует ПО; 01.,ение теl<'fонuчеС1\ОГО разрыва в IrpOCTpaнcTBC относп

eJIЬHO JIШ!.Jlli ГОРИЗОНТа. По его ведv.чИР.е различают разрывы с П~ 

ЛОГИ; 1 И кp:tTW, залеганием с .ести'l'I3.1lSI . Бзбросы с угло '. uадвJТИЛ 

с ,1е С'l'ИТЕ:Л,q до 250 ваз a.rcт НaдDигами . 
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Характер проявления смеСТ14те-
JI. я В8ЮlО уч.втьwать, так J<liK с еститель , КliI< прави.по, пред

ставляет собой ломаную или изогнутую поверхность ZJIИ зону ло

кальной перемятости и расCJUUiЦOВКИ вмещающих пород , часто ос
ложненную гиnерген.ноЙ минеР8JIИзациеЙ. На угольных месторожде

ниях сtJе<.:тител:.. могут быть представлены одиночной (раскрытой) 

'l'Рещиной с хорошо сглажеliН!lМИ стенками. трещиной, зanо.nнешюЙ 
перетертым гJl.y.ш4стым материалом различной мощности, или серией 

параллельНЫУ. RЛИ пересекающихся трещин различной протяженности 

и выраженности . Иногда смвститвли могут совпадать с поверх
ностями даек и Жм. ТреЩИН8-сместитель всегда имее'!' Hel<OTopYl> 
мощно·сть. огравачеваую п.поСROстями лeuчего . JI висячего 
КPWIЬeв. поэтомr ее часто называют зоной разрыв~. ПРЯМ9Й зави

симости междУ мощностью зоны 14 величиной перемещения вРwль6в 
разрыва ие установлено. 

у г о JI М б • Д у л и н и е й с к р е Щ е н и а и 

про с т и р а н и е м п.п а с т а является B8JIНЫМ масси-

фика.циОННWА ПРИЗRаl<OМ с точки зрения npоектирования 14 ведения . 
очистных работ. ибо в значительной мере определяет параметры 

системы разработки. Истинное значение угла оnpеДeJшется l' МОО

кости пласта. На пластах горизонтального и субгоризонтальноro 

залегания вместо угла М6ЗДУ направлением простирания nл&ста и 

• !ИНИеЙ скрещения можно использовать угол МеЖДУ направлением 
движения ОЧI1СТНОГО забоя и JIИЮ!ей скрещения. По этом~' rrризнакУ 

Т~I:ТОlШЧеСi<Ие разрывы разделя.ют на три гpyIlIIЫ: продольные , див.-

гоналънне и поперечные с градaцnей через зоо • 
Угол между направлениями nаде-. 

в в я п.тJ. а с т а и с м е с т и т е л я харsк'rерязует 

согласное ИJШ HeCOГJlВ.C::loe залеГЕ>.Ю1.е П,!lOскостей сместите.w. и 

ПJlВ.ста. В вертикальном сеченШi согласное эалеган.ие выражено 

намоном nлoскостей п)'.аС'l'а ~ смастителя в одну сторону i несо
гласное залеl'ание - наклоном 11ЛОСКQС'l' е!! в разные сторони. 

Jl в у г р а н н 1-1 Я У г о л . W, т . е . у гол Me1iiДY смес-

тителем и n;w.cTo , \1змеряется в !1-'IО С l<ОСТI! , церпеlQ~ ляр юй 

лиюш скрещеЮlJ1 в висячем Itpше t от направлеЮ1Я восс'rанv.я c~ ,ec-
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тителя до ПЛОСКОСТИ пласта. По ведичине двугранного угла можно 

определить знак смеще!!t4Я: 

w 
Взброс 

Сброс 

П ер крытне "паста 

ЗНЯllие 

ЗhЯllие 

Пере"РLolтме "па ота 

3 н а к с м е Щ е н и я характеризует наличие сдвоения 

(перекрытия) пласта J4JIИ растягивание (зитш~) пласта. ОпредеJIО
ние знака сr ,'ещения nPОИЗ.80ДИТСЯ в вертиI<злыiхx сечениях по на-

правлению, HOPMalIЬHOМY к nлqсROСТИ пласта. I , 

К основным классиф~овным npизнаJ<liМ тектонических раз
рывов относятся признаки собственно разрыва: 

1) направление относительного перемещевм (взброс, сброс, 
~п); . 

2) угол падения сместите.пя (пологий - 0-450. l\"рУТОЙ -
45-900); . 

З) характер ' проявления смествтеля (закрытая и открытая 
треЩiUlЫ. зона дроБЛ6ИШl). 

Дополнительные классифи-~онные признаки характеризуют 

угловые соотношения разрыва и пласта: 

1) угол МеаДУ JDDШей rrpoстирания пласта и JlШIвей скреще
ния (продольный - 0-300. диагональный - 30-600, поперечный -
00-900) i .' . 

2) соотношение ма.дУ направJIе~ падения плаота 14 ' сме
стителя · (согласнОе и несогласное залегание); 
, 3) 'двугранный УI'О.п между rL'IaCTOM и смесТиТе.п.ем (о-:юо 

ИJIИ 150-iООО и 30-1500). 
Название и форму тектоничес.кого' разрыва чеТI«> определяют 

по направлению относительного перемещения крыЛьев. Необходимо 
иметь в виду, ЧТО В заЕисимости от условий з8Jiегзния на , Угол.ь-, 

. ных меСТОРО.llдОНИЯ:Х rфеоб.аадam те IILIШ иные формы , раrрывов. 

D чаотности. на Jr.Etстороццения:х с пологЩil залеганием .l1JШ.сто'в 
чаще встреч8МСЯ форьu. разрыв<?в, ' отвеч~.е кР1'rопадarщим 
с6росам. Взбросы npеоGJщцЗЮ'l' иа пластах . с н8кJloшtым ЗaJI61'8Вием 
.dзброосвые формы' с. ЗИЦIШ6114 ПJJaста В, с6РосОвые. с,. riерекРЫ'1'ле~~ . 
встречаютс."l :Ю'i'l'И ИСКJII:IlI.теJtЬН~ ~ I!JIaCT~ , 1футоrь ~~ен:ия • . 
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в особую rpyпn:y следУет выцеJlИТЪ внутрислоевые и t.1eZCJlO&
вые рQЗрывы. которые образуются, если перемещение крwп.ев про-

, ~ 

ИСХОДИТ }! НtШpЗЗJlеиии, паР8JLllе.льном плоскости нaп.naстовaJUDf. 

Хотя il'lUUIO разрывнно смещения трудно ВWIВ.nять, их нужно учиты

вать. так l<8K оии Оl<8ЗЫВают существеЮlое В.11ШШИе па ведение 
гopнwx работ ~ 

Наряду с '1'9". что основные и ЦОПОJ.IНите.льюн призваки 0'1'

рааают 'uoрфо)!оrические свойства дизы»lтивl:, , ОНИ В значитеJtЬной 

степени опред&J!ЯI)Т техно,логIШ горных работ, Т. е. ведение подro

товитеJtЬ1IНX JI очистШiX выработок в зоно разрыввого нарушения. 

DJlИJUlJlе морфС>.noгичеСl<ИХ признаков разрыва на ведение ГOI>

ишt работ многообразно. lfaK ... вв.правJ:евие относительного пере
мещенм JqJw.lЬeв разрыва является исхоДIOШ параметром для раэра

БОТJ<J( схемы первхода наРУ'.uения. горной выработкой. J ЭCЩJIСJlМOсти 

от Г80JЮгnеского отроения шахтного поля и формы разрыва (взброс. 

сброо) мокям направление горной выработки. которая доmшa 
вс1фЫТЬ смещеННj'l) часть IlJI8CT8. ЕCJIИ забой горной выработки 

OOTaHOВJI8Н в поднятом I<pWJ!e нарушения. то переход его осущест
в..mется. как правlL11O, С ПОдРывкой пород кровли nJl8.CTa. Если З&-
601 roрноЙ вwpа60тки находится в опущеш:lOМ 1<pblJle разрыва, то 
нeoCSжo.uмa no.цpIml<8 пС/род почвы щста. Н8.ЛИ'Uiе взбросов приво

дат It боJJыII!4м потерям yrM в по.цра6атыва&аЮЙ части ILII8.CT8 WIИ 

,кО Н60UДаниому 06Р1Ш6ИИЮ кровJIИ (pliC.22). 
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• Р-с,22. Пepe)roA ~Ы" ."PY"'I>tnf' rop1l3Ol,тanъ..o1l 8WP8бo1't1ol : 
• _ 803~ б - сброс 

:а. • 2 _ ...... ~ UC8~ го • А("Жl1чеl"'О крьа.nм"'n СЮО1"l'\eТ'СТ\)('>нно; 

а • " _ "--,мм ~ IqIOtд ......... " ~" • $ - . :JOt'IIIICOot 

, -щ ".,-~~. ~ ~ 
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/ 

а/ о - -..... - -'; ~--=--=---':=-." -< '§j - ·с-- --- I ",.... 2 -
PIIc. 2 Э. ПереХО/1 р&ЭpblIlИWХ КIlРУШ Rvll при "олоroм пменlIМ CМOC!'II

тем : а - УD",,~чоние /1I1ИМЫ roРНОIl "WP/lбоТIC.II, проход"моА по noроае Пpll 

сбросе; б - рост потер .. yrml ПрИ В3бросе 
1 н 2 - соотоеТСТllleltИо отрабоТ8Ниыl It неотработ ИОШ. yт0m.rn.08 

пметы 

ОТ угла падения смест~теля зависuт длина выработок, прохо

ДШdЫX по породам. Так. по)!огопвдащи.е сбросы обусловливают npo
ведение кверш.лага ИJW уклона зна<tите.льной. д.1шны. ПРli крутых 

• о 

смеСТ}lтелях длина выработЮ1 , проходимо ПО породе, сущеС'l'вешiO 

уменьшается О (рИС.2З). 

Характер проявления сместителл определяет усЛЬвия поддер
&аНИЯ горной выработки, ее обводненность и загазованность при 

переходе нарушения. Относительно бл.arопрмтны условия, когдn 

сместитеJtЬ предстззлен закрытой трещиной . о При наличи.и серии 

трещин-с естителеИ устойчивость по~д в зоне нарушения сущест

венно сНИJ!taется. НАИМенее б.пагопрмтны условия, еCJШ смести

Т8ЛЬ преДСТ8.ВJIен м)щной зоной ДРОб)!енnя. 

го)! ме.vщy JIld.ниеЙ скрещенl1Я и прос'rиранием nлaста сущест

венно влияет на технологию горных pa60'l' . ЭТОТ признщ< в значи

TeJIЬHOU мере определяет рациональное распо,ложение выемочных 

столбов и ПОJIНоту изв)!ечения угля . а та.1tJ1tо rIРОДОJDI.И~·ОЛЬНОСТЬ 

ОТ'рицат~.льного ВJlМНИЯ ре.зрьmа на очистные pa60тw . Наибольшио 

ос)!ожненм воэниJ<В.ЮТ при ПРОДОЛЫ:iОИ ПОJюжешш смостnтеJIЯ раз

рыва по отношению 1< очистному фронту; лава работав'}' неРИ'l'Мl1ЧНО 

ИJU1 преждевре енно выходит из с'гроя . ОСТаю'l'СЛ НОDuрабоТaRlШО 

запасы (рис. 24). 
i:JеJШЧШ{8 двугранного угла междУ п,лОСКОСТ пласта и c;~ec-

тителя Оl1реде.nяет угол Dстречи и влияет 118 шuрv.пу ЭОJШ осла6-
ленных пород 11 уг.nя вБJШЭИ Д1d3't>юнктива . честности , при ОС,'

ром двугранном у ,ле ( зоо с:: W с:: 150°) с.,еЩСНl1е С 'l'ановитCJ1 
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Pwc.24. ШИРИИ8 :ЮНЫ мияни. l р8Эpbl8l10ГО 118pywe.1tfI 118 ре
боту очистного ~боя nl>H ПОП"р8ЧIIОМ (8). 41ISГОII81lЫЮ .. (6) " П~ 

допыI" (11) ПОП<>ЖСИIIН С"ССТН'N!llЯ 
1 - разрывное нарушеНllе; 2 - "алrsвnеllне 48"",e1lH8 эвбон 

БJIИЗкша К послойному и площадь пласта, попадающая в зону нару

шения , резко увеJtИчивается. При перекрытии пласта увеличИD8D'l'

ся запасы угля на учаСТlt6 и уменъшаетсл объем горюq: вf.rpабоТОК 
~o породе прк переходе через нарушение . При зиянии пласта за

ЩlСЫ угля уменьшаются , а Объем горных выработок , проходимых по 

I:ороде , уве.л.иЧИВSЭТCF. . 

ОДНЕШО на техно.'IОГИю горных ре.60Т ВJI1"яюr не только МОрфо

JIOгическzе признаки разрывов , но и их веJIИЧi1На , ко 'горм выра

N.ается амплитудои сыещсю~ ~ ПРО'l'яжеННОС'ГЫD JlИНYJl скрещею'Я 

на план~ ropl!WC работ. 

4. 3 .2 . Классу.фюшцм разрывных нарушений по Вe.1I.И'ilП!е 

..3еJIичина Д}IЗЪЮНК'ГИВВ l1мест большое значение ДМ выбора 

способа ВСIФЫ'l' :!Я ~ систещ,\ разработЮ1 шахТI:ЮГО поля. Наиболее 

крупнне разръmы ЯВJlЯ!JТСЛ граюш,а! ш шахтных Iiоле2 и дахе место

РОlJДеаИЙ. Разрывы мекьnшx раз. е;юв веред!\.О IIpVJ!VJ,1:'.ЮТ в к.ачес'l'

ве границ вые t.очных уЧас'l'КОВ , с '!о'ем чтсбы уменьшить их отри.ца

те.1!Ъное ВJШЯние · па РV:З1щ60Т~ . От мелю;х 11 очень ~,~Jl.1(Ш( разры

вов, которые ЯDJlЯ~(;Я и са~'!W.ш ,!НО очilс·ленн.ыI, , зависит DЫбор 
теЮiИчеС1<ИХ средств У. способов oTpauoTK11 на ушешшУ. у ольньrx 
П.!ШСТОВ. 

Co6pтты.l1 за :IослеДНИQ ::ОДIl БОJ1ЬJJO 1 1. ",еР~18Л 1::0 раз bl.З!-::!Хм 

нарушениям yгo.'IЪН!:1X p..nac ОВ !lОЗВО .1У.J1 D пер 0 .. 1 !rри6ЛIt.'КЭНI:I1 
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предотавить структурно-геометрическую модель двзъюнктива и по-

' ЛfЧiТЬ оцреДQ4ениые соотношения меадУ его основными параметра
... [15J. Изучение ПОJIНостью оlфнтуренных гоpmши выработl<ВМJI 
ДJlЗЪЮНКТI4ВОВ ООКВЗ8.l10. что есJIИ их основной элемонт - сыести

TOJ1Ъ - изобразить в ИЗОJlИНИЮС равных аМI1.литуд. то ИЗОJIИЮUI 

. Н1J1евюс сыещений оnвшет замкнутую фигуру УДJlИНенно!l формы . на
помииauцyю эJIJIИПО и называемую эпюрой c~ еститe.nя [15J . !:!СЯlФе 
разрывное нарушение. ВСJфываемое roРI:WШI выработквми на одном 

горизонте (ПJI8.сте). яв.nяется с.пучaйнblм сечение эпюры смести

тем • опредe.uеНЮIN образом ориентированной в пространстве . · 

J ·.nю60М проиавольном сеченвв aмn.питуда изменяется от нУЛЯ че
рез М8JWJiDQ'М до ПУМ. Учитывая. что размеры сместите.nя раз

рывного нарywеиИR - пре.це всего Ф~ е-го 8NIIJIИтуды I втот 

параметр и прzвимается за ОСВОВУ при разработке классификации 
разрывов по их величине (табл. 7). кoHкpeтllыe значеви.'I aмпJIИ
туд ДJIЯ кажцого J(J!.8cca DpИНШ48Ются в Н2TYP8JlЬНЫX еЦИНИЦ8Х. за 

ВС1<JIЮЧенвем класса очень мелких разрывов. I<Oгда учитывают ccr
отношение их стратиграфической ампЛитуды с мощностью yroльио
го п.naста. 

3 А К Л Ю Ч. Е Н И Е 

Изуче1Ше и npогнозирование ма.лоам!l1ШТУДНЫХ разрывных на

рушевий на угольных месторовденилх представ.nяет собой сложную 

научно-техническую пробл~~. Комnле~сное ИСПОЛЬЗОЕ8Ние различ

ных методов ~зучения разрывных структур с оценlФЙ их эффектив
ности на разных CTaдWl.X OCBoeH~ месторожде!!ий ПОЗВОJIИЛO в це

лом УЛУЧШИТЬ прогноэ тектоничеСlФЙ нарушенности уголышх п.naс

тов . Однако уровень р~еlШЯ 'в'гого вопроса при развеД1<е все еще 
не соответствует современным треБОВ8НИЯЬ1 угольной промнm.nен

вости • .dыявленnе ИСТI!ННОЙ квртюш распределения ма.1IOaмnJ!J!ТУД
ной карушенности Б пределаХ шахтного по.nя толыф после прове
Д9НШl ГОРНО-ПОДГО'1'овительНЪDC выработок оборачивается 'l'81UIМИ 

отрицательно ВЛМЮЩWoШ Н8 ЩфектшНJОСТЬ горных работ ФЗк'rорами. 

1(.8К ВЫСОкая УДdJIЬнE.iЯ проходкв Н8 1 'l·blC. Т добычи , большоn объем 

оросовых выраОоток . неритмuчность очистных работ , низкro1 

- . (jJ 

lФЭФI>ИЦ}1~i1'r извлечения . УОlФренная отраБОТКВ запасов на деnс~ 
вще. го изонте и отставание в строительстве новых горизонтов. 

как показывает анализ ,lеТОДl1К и реко енд8.Ц)1Й по npогнозу и 
оrработке тектоничеСЮl lIарушеШЩ)( ЗОН, они имеют высо!<уЮ '{ОС
'lOBepUOCTb . но требj'ЮТ в l:8.1lЩОМ КОШ<ретно. случае уточнешlЯ 

. азр . ающ 11 способности, облас 11 применения. .и teXIlliRO-ЭlФНО),1И-
чес) расчетов. Как ПРВВflЛО , отрабо ка тектонич ~1<И нарушен-

ША УЧаСТКОВ у гольныx пластов сопровождается оставлением це

lli\OB у отдельRых разрывов и списани6~ запасов в Зонах Шiтеl;-

vl1bH<>ro ПРОRВления тектонических нарушений , где отраООТКВ уг.nя 

эконоr.шчески нецелесообразна. 

D Э'l'Ой связи дани критерия и расе отреlШ lФНJфеТliЫе npи
меры целесообраЗНОСТII О'l'рadG'lЮ1 ШI.И списания наРУШ(:lШiЬiX участ

;ОВ j'1'oJIы'.lx пластов , liQЗВО.1яыщие объектив.О оцеЮlТЬ ВОЗ! овнш! 

уровень ИЭБ.'1еЧ\;j)ШЯ уг.nя ~ более Обоснованно подходить к о.npе

деJ,еюш оОЪ6r.18 промышлешU:lX запасов . 

све е требов8Ю iJ !!редъяв.г.лемых горн до.juваццеЙ промыш

леннос ь }( геОЛОГl1чес)(им нрогнозам D связи с ее переходо 
на новые формы хозпЙствованv.л , изложенные выше реКОМ61щации 

по уточненуJU расче а промышлеЮIЫХ запасов на нарушеюillX площа

ДЯХ приобретнют особую актуальность . 
> 
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