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Глава 1 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРНЫХ УДАРОВ 

Динамическим явлением в угольной шахте называется внезап

ное, происходящее с большой скорос1ъю движение уrля, пород, 

газов или жидкостей вблизи горных выработок, сопровождающееся 

значительным силовым эффектом. 

Динамическис явления в зависимости от вызывающих их при

чин разделяются на три категории по результатам: 

• проявлений горного давления - горные удары, внезапные 

высыпания и обрушения, раздавливанис уrля; 

• возбуждения давлением газов, жидкостей или плывучих 

пород - прорывы газов, суфляры, прорывы воды, плывунов, 

заиловочной массы; 

• совместного действия rорных пород и заключенного в них 

газа - внезапные выбросы породы и газа. 

Наиболее серьезные последствия вызывают внезаrrnые выбро

сы и горные удары. 

Горный удар - быстропротекающее разрушение хрупких гор

ных пород в виде взрыва, вызванное мгновенным превращением 

потенциальной энергии сжатых горных пород в кинетическую, 

проявляющееся в виде выброса ушя и пород в выработки, резкого 

звука, появления пьmи, сотрясения горных пород, воздушной вол

ны. Длительность горного удара 0,01-3 с. 
Горным ударам подвержены уrли всех стадий метаморфизма 

(от бурых до антрацитов), соли, железные, медные, никелевые и 

полиметаллические руды, гранит, мрамор. 

Первые сведения о горных ударах относятся к 1783 г. (оло

вянные рудники Англии), а систематическое их изучение нача

лось с 80-х годов XIX в. В России первый горный удар зафикси

рован в 1944 г. в Кизеловском угольном бассейне. Затем в разных 
формах горные у дары происходили на различных угольных ме

сторождениях и в бассейнах бывшего СССР (Кузбасс, Донбасс, 

Шурабское, Сулюктинское, Кызьm-Кийское, Партизанское, Вор-
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кутинское, Ткибульское). l'орные удары отмечены также и на ря

де рудников Горной Шорни, Северного Урала, Норильска, Криво

го Рога. 

Наибольшее количество горных ударов зарегистрировано на 

горных предприятиях Франции, Англии, Германии, США, Польши. 

По силе горные удары различны- от нескольких тонн и незна

чительных повреждений крепи выработок до десJПКов тонн и полного 
разрушения выработок. У дары происходят на участках от нескольких 

метров до сотен метров как в очистных, так и в подготовительных 

выработках. При некоторых горных ударах на соляных шахтах раз

рушениям подВергалась площадь до 3 млн м2• В 1918-1924 rг. на руд
нике «Витватерсранд» (ЮАР) произошло 256 сильных горных уда
ров, погибло 193 и травмировано 498 человек. 

В 1940 г. на шахте «Крюrерехаль>> (Германия) горный удар при
вел к разрушениям на площади 0,6 млн м2, в завале осталось 42 че
ловека, в 1942 г. на шахте «Фритц Хейнрих» (Германия) погибло 

45 человек. Известны случаи, когда сейсмические проявления гор
ных ударов наблюдались на расстоянии 30-40 км от очага горного 
удара, а сейсмостанции фиксировали их на удалении до 300 км. 

Изучение горных ударов в отечественной науке и решение 

практических вопросов связано с именами акад. С.Г. Авершина и 

проф. И.М. Петухова, длительное время возглавлявшими работы 

по проблеме горных ударов. Головной организацией по проблеме 

горных ударов в настоящее время является ВНИМИ (г. Санкт

Петербург). 

Анализ условий возникновения горных ударов показал, что 

важнейшими их причинами являются: 

• наличие мощных и крепких слоев пород, залегающих в 

почве и кровле полезного ископаемого; 

• достаточно прочный уголь (либо руда, соль) с высокими 

упругими свойствами; 

• большая глубина горных работ, не одинаковая для различ

ной прочности полезного ископаемого и окружающих гор

ных пород (от 180 до 400 м). 
Кроме того, при прочих равных условиях проявление горных 

ударов связано с увеличением мощности разрабатываемых пластов. 

Перечисленные геологические условия - предпосьmки горных 

ударов, для преврашения которых в действительность необходимо 
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определенное сочетание горно-технических факторов: ведения гор

ных работ с оставлением целиков угля (руды); ведения работ под 

целиками, оставленными на соседних пластах (жилах); способа 

управления кровлей; системы разработки; скорости подвигания 

забоев и т. д. 

Однако влияние того или иного фактора на формирование и 

проявление горных ударов может быть определяющим для одного 

района и малозначащим для другого. Так, глубина горных работ

весьма существенный фактор, но иногда горные удары происходят 

на весьма небольшой глубине и даже почти на земной поверхности 

(мраморные карьеры штата Bepм01rr, США). Или, например, дру

гой определяющий фактор - прочность боковых пород. Известны 

случаи, когда удары возникали на пластах, имеющих слабые поро

ды или даже в условиях плывунов. В почве мощного буроугольно

го пласта на Шурабеком месторождении залегает слой глины. 

Здесь проявление горных ударов обусловлено малой прочностью и 

высокой упругостью угольного пласта, для разрушения которого не 

требуется значительных опорных нагрузок, а достаточно веса по

род до земной поверхности (глубина около 200 м). 
Многообразие условий, в которых проявляются удары, а также 

многообразие форм разрушения горных пород при ударах не по

зволяют в настоящее время разработать полную классификацmо 

этих явлений. В бывшем СССР и за рубежом в разное время бьшо 

предложено несколько классификаций горных ударов. Каждая из 

них строится по одному из следующих признаков: место проявле

ния; удаленность очага удара от обнажения; величина сейсмиче

ской активности; .механические свойства горных пород. 

На данном уровне знаний о природе и механизме горных уда

ров, а также о мерах безопасного ведения работ на пластах, под

верженных ударам, наиболее совершенны два вида классификацни, 

основанные на распределении горных ударов: 

• по интенсивности проявления и вызываемого ими разруше

ния пласта угля или пород, крепи, механизмов и т.д.; 

• по месту проявления, характеризующему условия нагруже

ния пласта угля или пород опорным давлением. 

Классификация ударов по месту проявления позволяет разра

батывать меры борьбы с ударами. 
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В зависимости от интенсивности проявления выделяют: 

• стреляния; 

• толчки; 

• микроудары; 

• собственно горные удары. 

Стреляние - отскакивание от напряженного массива угольного 

rmacтa (пород) отдельных кусков, сопровождающееся резким зву

ком. 

Толчок (горный удар внутреннего действия, глубинный)- раз

рушение IUiacтa угля или породы в глубине массива без выбросов в 

горную выработку. Внешне толчок сопровождается звуком, сотря

сением массива, появлением пыли, осыпанием угля (породы) с бо

ков выработки. 

Микроудар - незначителъное разрушение и выброс угля в гор

ную выработку без повреждения крепи, машин, механизмов. Со

провождается резким звуком, выделением пыли и сотрясением 

массива, на газоносных пластах- усилением газовыделения. 

Собственно горный удар - внезапное быстропротекающее раз

рушение целика или части массива угля (пород), проявляющееся в 

виде выброса значительного количества угля (породы) в подземные 

выработки с нарушением крепи, смещением (возможно, разруше

нием) механизмов, оборудования и т.д. Сопровождается резким 

звуком, образованием большого количества пыли, воздушной вол

ной и сотрясением массива горных пород. Сотрясение обычно 

ощущается на земной поверхности в радиусе 5-1 О км, фиксируется 
сейсмографами на расстоянии десятков метров и даже сотен кило

метров от места удара. 

На практике регистрируются обычно удары последней, чет

вертой группы. Случаи же стреляния, толчков и микроударов не 

могут регистрироваться повсеместно, так как исключительно мно

гочисленны и не представляют непосредственной опасности для 

работающих, сохранности горных выработок, машин и обору до

вания. 

Классификация по месту проивления предусматривает семь 

групп собственно горных ударов: 

1- в CIUIOШHЬIX целиках (рис. 1.1, а); 
П - в целиках, прорезаннъiХ выработками (рис. 1.1, б); 

в 
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Рис. 1.1. Классификации горных у~аров по месту проявлении на основе схем 
нагруженин участков угольного маета 

111- в целиках, отделенных от массива выработками (рис. 

1.1, в); 
IV - в краевой части угольного пласта (рис. 1.1, г); 
V -в выработке, проведеююй в угольном массиве (рис. 1.1, д); 
VI - в выработках с разрушением почвы или кровли пласта 

(рис. 1 .1, е); 
vn - в выработках, проведеиных по породе. 

Горные удары в сплошных целиках отмечались на угольных 

шахтах Кизеловскоrо бассейна и других месторождений в услови

ях, когда отрабатывались целики небольтих размеров, ограничен

ные с двух-четырех сторон выработанным пространством. 

Оrличительные особенности ударов рассматриваемой группы: 

• большая разрушительная сила, которая вызывает дробление 

угля с образованием больших масс тончайшей пыли, нахо

дящейся у контактов с боковыми породами; 

• значительное сближение (иногда десятки сантиметров) бо

ковых пород в момент удара; 
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