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Исследованы угольные отвалы Кызылкийского буроугольного месторождения, проведена 
работа по изучению внутреннего строения терриконов и разработана оптимальная схема угольных 
терриконов для последующего народнохозяйственного использования. 
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Изученные шахтные отвалы, расположенные в пределах Кызылкийского бу-
роугольного месторождения (Кыргызстан), отсыпка которых была начата 
в 1960-е гг. и завершена в 1980—1990 гг. Отвалы Кызылкийского буроугольного 
месторождения имеют различную геометрию и подразделяются на два типа. 

1. Терриконы — конические отвалы высотой 60—70 м и объемом более 
250 000 м3 (рис. 1). Они отсыпались на территории действующих шахт вплоть 
до 1988 года. Складирование отвалов зависит от рельефа местности, поэтому боль-
шинство углеотходы Кызылкийского буроугольного месторождения складирова-
лись на ближайших хребтах. Поэтому они в большинстве случаев имеют вид хреб-
товидных отвалов. 

 
Рис. 1. Террикон (фото авторов) 

                                                
 * Исследования выполняются в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педаго-

гические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг. (мероприятие 1.3.2, согла-
шение 14.132.21.1816). 
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2. Хребтовидные отвалы — высотой до 20—30 м, объемом более 200 000 т 
складируются так же, как терриконы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Хребтовидный отвал (фото авторов) 

Сводная таблица терриконов и хребтовидных отвалов Кызылкийского буро-
угольного месторождения приведена ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица некоторых терриконов и хребтовидных отвалов 
Кызылкийского буроугольного месторождения 

N от�
вала 

Шахта Высота, м Площадь 
основания, м

2
Объем, 
тыс., м

3
 

Время эксплуатации 

начало конец 

1 № 4 20 1 800 36 1960 1988 
2 Ленинского комсомола 60 16 000 250 1960 1988 
3 № 6 20—30 6 000 200 1960 1988 

 
Для выделенного технологического типа отвалов как наиболее распростра-

ненного на территории г. Кызылкия построены графические модели, отражающие 
особенности их внутреннего строения и физического состояния. 

Схема негорящего террикона. В качестве вещественно-структурного анало-
га при моделировании внутреннего строения не горящих терриконов Кызылкий-
ского буроугольного месторождения был принят конический отвал шахты им. Ле-
нинского комсомола Кызылкийского буроугольного месторождения. 

Отвал характеризовался следующими параметрами: длина 120 м, высота око-
ло 60 м, средняя ширина по основанию около 100 м, объем складированной поро-
ды примерно 250 000 м3, угол откоса примерно 45°. В результате анализа отходов 
угледобычи, поступающей из горных выработок в отвал, было установлено, что 
9,3% составляет уголь и его сростки с колчеданом, а остальные 90,7% глинистые 
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и песчанистые породы не содержащие горючих компонентов. Пробы для анализа 
отбирались по крутому гребню террикона в направлении от подошвы к его верши-
не каждые 8—10 м. 

Полевому изучению и опробованию шахтных отвалов предшествовало де-
тальное изучение результатов геологоразведочных работ на исследуемых шахтных 
полях. На основании полученной информации уточнялось соотношение различ-
ных литологических типов углевмещающих пород, поступающих в отвалы в про-
цессе проведения вскрышных подготовительных и очистных выработок. В даль-
нейшем отбор рядовых геологоразведочных проб осуществлялся по общепринятой 
для отвалов конической формы методике с учетом их морфометрических парамет-
ров и особенностей гравитационной сегрегации материала, отсыпаемого «под от-
кос» [3]. 

Опробование производилось поярусно, точечным способом с предваритель-
ной разбивкой тела терриконика параллельными горизонтальными плоскостями 
на зоны опробования средней мощностью 8—10 м. Разбивка отвала на зоны опро-
бования производилась от его вершины к основанию с присвоением каждой зоне 
своего порядкового номера. Таким образом, для отвала высотой 40 м выделялось 
5 зон, а для 60-метрового отвала — 6 зон (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема отбора групповых проб в зависимости от высоты террикона 

Масса первичных рядовых проб, количество которых соответствует выделен-
ным зонам, устанавливалась как сумма масс точечных порций вещества, входящих 
в первичную пробу. Отбор порций производился ручным способом с соблюдением 
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необходимых мер безопасности. Глубина отбора порций составляла в среднем 0,5—
2,0 м. В дальнейшем рядовые геологоразведочные пробы объединялись в лабора-
торно-технологические пробы, характеризующие верхнюю, среднюю и нижнюю 
части отвала. 

Как показали результаты анализа, содержание горючих компонентов по внеш-
нему, нисходящему гребню отвала варьировало от его подошвы к вершине в пре-
делах от 3,47% до 34,0%. В нижнем поясе (0—20 м) содержание Сорг-. изменялось 
от 0 до 3,47%. Во втором поясе (20—40 м) — от 3,47% до 18,4%; в третьем (40—
60 м) содержание горючих компонентов — угольных частиц и колчедана, увели-
чилось в среднем до 34%. Средневзвешенный размер кусков породы по поясам 
уменьшался снизу вверх следующим образом — 180, 110, 60, 25 мм. 

Для получения объемного представления о внутреннем строении отвалов на-
ми было проведено натурное моделирование процессов сегрегации в лаборатор-
ных условиях (по В. М Меркулову) с использованием прозрачной стенки. Мате-
риалом для моделирования служила дробленая порода, выдаваемая из шахты, гра-
нулометрический состав которой соответствовал гранулометрическому составу по-
роды, поступающей в отвал с учетом масштаба моделирования. 

Исследования подтвердили вывод о том, что при отсыпке пород под откос 
крупные куски катятся дальше мелких, скапливаясь в нижней части отвала. 

Отобранные геологоразведочные пробы, с учетом внутреннего строения отва-
ла, были объединены в три гранулометрические контрастные сопряженные зоны, 
которые наиболее отчетливо проявляются в продольном вертикальном разрезе тер-
рикона (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структура террикона по гранулометрическому составу: 

зоны: крупноблоковая; среднеблоковая; мелкоблоковая 
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Выделенные зоны, имея приблизительно равные мощности, отличаются 
по гранулометрическому составу и содержанию горючих материалов. Эти зоны 
с учетом выявленных различий названы соответственно: крупноблоковой (более 
150 мм), среднеблоковой (50—150 мм) и мелкоблоковой (менее 50 мм). 

Результаты моделирования изученных терриконов Кызылкийского месторож-
дения показали, что технологическая схема складирования пород в конических от-
валах обусловливает присущую только ей зональность внутреннего строения, сов-
падающую с аналогом, которая должна учитываться при технологическом опро-
бовании, тушении и профилактике самовозгорания породных отвалов, а также при 
технической и биологической рекультивации. 
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