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Представлено современное состояние проблемы газодинамиче-
ских явлений при подземной разработке месторождений калийно-
магниевых солей. Приведены характерные случаи газодинамиче-
ских явлений в условиях Верхнекамского, Старобинского и Индер-
ского месторождений. 

 
В мире разрабатывается и находится в 

стадии эксплуатационной разведки более 
30 месторождений калийных солей. Об-
щие мировые запасы оцениваются в 100 
млрд т K2O, из них на территорию стран 
СНГ приходится около 25 млрд т, на тер-
риторию Канады – 14 млрд т, ФРГ – 0,5 
млрд т, США – 0,3 млрд т. Более 95 % до-
бываемых калийных солей используется 
для производства калийных удобрений, 
остальная часть – для производства раз-
личных химикатов. Впервые подземная 
разработка месторождения калийных со-
лей была начата в 1861 г. на небольшом 
руднике около Страсфурта в Германии. С 
этого времени началось быстрое развитие 
калийной промышленности, сначала в 
Германии, а затем в СССР, Франции, 
США, Канаде, Италии, Англии. В странах 
СНГ основными производителями явля-
ются Российская Федерация и Республи-
ка Беларусь, которые производят более 
6,0 млн т K2O (рис. 1). 

Подземная разработка калийных пла-
стов практически на всех месторождени-
ях мира значительно осложняется газоди-
намическими явлениями (ГДЯ). Внезап-
ные выбросы соли и газа, обрушения по-

род кровли, явления комбинированного 
типа, отжимы призабойной части пород – 
вот тот спектр газодинамических явле-
ний, которые представляют реальную уг-
розу жизни шахтеров, разрушают дорого-
стоящее проходческое и очистное обору-
дование, нарушают ритмичность работы 
калийных рудников. За время отработки 
сильвинитовых пластов на Верхнекам-
ском и Старобинском калийных месторо-
ждениях произошло более 500 газодина-
мических явлений, которые приводили, в 
отдельных случаях, к летальным исходам 
и нанесли значительный материальный 
ущерб предприятиям. 

В условиях новых экономических от-
ношений феномен газодинамических яв-
лений значительно снижает основные 
технико-экономические показатели рабо-
ты калийных рудников и приводит к рос-
ту социальной напряженности в трудо-
вых коллективах. Поэтому решение про-
блемы газодинамических явлений при 
подземной разработке калийных пластов 
является одной из наиболее актуальных в 
горной науке. 

Добыча калийных руд на Верхнекам-
ском месторождении калийно-магниевых 
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солей осложняется газодинамическими 
явлениями, которые начали происходить 
в 1934 году с началом отработки карнал-
литового пласта В. На сильвинитовых 
пластах АБ и Красный-II газодинамиче-
ские явления происходят в виде внезап-
ных выбросов соли и газа, обрушений по-
род кровли, сопровождающихся газовы-
делениями, и явлений комбинированного 
типа (рис. 2). 

Всего на сильвинитовых пластах 
Верхнекамского месторождения про-

изошло около 300 газодинамических яв-
лений, которые по видам распределились 
следующим образом: внезапные выбросы 
соли и газа – 52 %, обрушения, сопровож-
дающиеся газовыделениями, – 42 %, яв-
ления комбинированного типа – 6 %. 
Наибольшее число ГДЯ (62 % от общего 
числа) произошло на руднике БКПРУ-2. 
Внедрение результатов научно-исследо-
вательских работ в практику ведения гор-
ных работ позволило уменьшить число 
газодинамических явлений в калийных 

Цифрами обозначены месторождения: 
1 – Старобинское  13 – Верра-Фульда  25 – Масли 
2 – Верхнекамское  14 – Ганноверское  26 – Уинфилд 
3 – Индерское   15 – Нижнерейнское  27 – Карлсбадское 
4 – Непское   16 – Баулби   28 – Кейн-Крик 
5 – Стебниковское  17 – Эльзасское   29 – Саскатун 
6 – Калуш-Голынское  18 – Буггингем   30 – Белл-Плейн 
7 – Кладова   19 – Дакс   31 – Эстерхейзи 
8 – Инвроцлав   20 – Памплона   32 – Северо-Дакотское 
9 – Бохня   21 – Каталонское  33 – Сассекс 
10 – Величка   22 – Кальтаниссетское  34 – Сержипи 
11 – Цилиц   23 – Хеммисет 
12 – Заале-Унсрутское  24 – Холле 

Рис. 1. Мировые месторождения калийных солей 
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рудниках. Тем не менее ГДЯ на месторо-
ждении продолжают происходить, и для 
повышения безопасности ведения горных 
работ требуется дальнейшее совершенст-
вование как методов прогнозирования га-
зодинамических явлений, так и способов 
их предотвращения. 

В настоящее время в решении пробле-
мы газодинамических явлений в калий-
ных рудниках на Верхнекамском место-
рождении достигнуты определенные ус-

пехи. По результатам многолетних науч-
ных исследований внедрены в практику 
горного дела следующие разработки: ме-
тод прогноза зон, опасных по газодина-
мическим явлениям, при разведке и раз-
работке Верхнекамского месторождения 
для условий рудников ОАО «Уралкалий» 
и ОАО «Сильвинит», метод текущего 
прогноза опасности ГДЯ по скорости на-
растания газового давления (метод баро-
контроля), профилактическое и защитное 

Рис. 2. Газодинамические явления при отработке сильвинитовых пластов  
на Верхнекамском месторождении калийных солей: I, II, III – соответственно  
внезапные выбросы соли и газа из забоя, кровли и почвы горных выработок;  

IV – обрушение пород кровли, сопровождающееся газовыделением;  
V – явление комбинированного типа
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дегазационное бурение, способ торпеди-
рования массива при механизированной 
выемке карналлитового пласта В на руд-
нике СКРУ–1, установлены предупреди-
тельные признаки и предвестники газоди-
намических явлений и регламентированы 
действия персонала и лиц технического 
надзора при появлении предупредитель-
ных признаков и предвестников ГДЯ. 

Внедрение указанных разработок по-
зволило резко снизить количество газоди-
намических явлений в калийных рудни-
ках. Сегодня происходит 1–2 явления в 
год, связанных, как правило, с человече-
ским фактором. Однако, несмотря на дос-
тигнутые успехи, эта проблема по-преж-
нему остается одной из актуальных и 
сложных при решении вопросов безопас-
ной и эффективной разработки калийных 
пластов. 

Сегодня ГДЯ на Верхнекамском ка-
лийном месторождении продолжают про-
исходить при отработке сильвинитовых 
пластов и при механизированной выемке 
карналлитового пласта В на руднике 
СКПРУ–1 ОАО «Сильвинит». Даже одно 
газодинамическое явление, в силу его 
внезапности, большой мощности, нали-
чия поражающих факторов в виде разле-
тающихся с большой скоростью кусков 
породы, ударной воздушной волны и вы-
деляющихся больших объемов горючих 
газов, может привести к катастрофиче-
ским последствиям. Так, 18 февраля 2010 
года на руднике БКПРУ–2 ОАО «Уралка-
лий» при отработке пласта АБ на 9-й вос-
точной панели в левом ходе камеры 
№ 192 произошел внезапный выброс соли 
и газа, в результате которого комбайн 
«Урал–61» весом 57 т был отброшен от 
забоя выработки вместе с бункером–пере-
гружателем на 10 м, а машинист комбай-
на смертельно травмирован. Внезапный 
выброса соли и газа произошел в зоне 
резкого погружения (в забое выработки 
под углом почти 90º) пласта АБ. Геологи-
ческой причиной, способствовавшей дан-
ному инциденту, было очаговое скопле-
ние свободных газов в пласте В, который 
из-за резкого погружения пласта АБ ока-
зался практически в забое левого хода ка-
меры № 192. Однако главная причина – 

нарушение машинистом комбайна требо-
ваний нормативных документов, регла-
ментирующих безопасное ведение гор-
ных работ. 

Подземная разработка на Старобин-
ском месторождении Третьего калийного 
пласта, а с 1989 года и Верхнего пласта I 
калийного горизонта, осложняется ГДЯ, 
которые происходят при ведении подго-
товительных и очистных горных работ. 
Газодинамические явления происходят в 
виде внезапных выбросов соли и газа, об-
рушений (разрушений) пород кровли 
(почвы), сопровождающихся газовыделе-
ниями, отжимов призабойной части по-
род, сопровождающихся звуковыми эф-
фектами, разрушением и выносом разру-
шенной породы в выработку. 

Внезапные и искусственно иницииро-
ванные выбросы соли и газа происходят 
только при вскрытии горными выработ-
ками локальных геологических наруше-
ний, получивших на месторождении на-
звание мульд. Мульды в условииях III ка-
лийного горизонта представляют собой 
уникальные геологические нарушения, 
имеющие относительно небольшие раз-
меры: 20,0÷35,0 м в плане. Горизонталь-
ное сечение мульд имеет форму, близкую 
к эллипсовидной или круговой, а верти-
кальное сечение – воронкообразную фор-
му (рис. 3). Углы падения слоев соляных 
пород изменяются от пологих (не более 
5º–6º) в краевых частях мульды до кру-
тых (30º–80º) вблизи ее центра. 

Для большинства мульд характерно 
наличие ядра, представляющего собой ти-
пичную брекчию. Форма ядра сфериче-
ская или изометрическая, породы в пре-
делах ядра перемятые и перемешанные. 
Обломки соляных пород в ядре представ-
лены каменной солью и карналлитом, за-
полняющий материал – галопелиты. Раз-
меры обломков изменяются от 0,1 м до 
1,0 м. В области мульды отмечаются сис-
темы концентрических и радиальных тре-
щин, заполненных галитом, сильвином и 
карналлитом, увеличивается количество 
разноориентированных прожилков. 

В пределах мульд всегда устанавлива-
ются признаки выщелачивания и замеще-
ния сильвинитов, карналлитов и камен-
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ной соли, которые фиксируются по 
уменьшению мощности слоев, их «вы-
клиниванию», изменению химического и 
минерального состава пород. В различ-
ной степени эти процессы проявляются в 
большинстве слоев сильвинита, карнал-
лита и каменной соли. В настоящее время 
не вызывает сомнений тот факт, что 
мульды образовались в результате воз-
действия на породы горизонта агрессив-
ных водных растворов, недонасыщенных 
по тем или иным компонентам. Воздейст-
вие агрессивных водных растворов при-
водит к формированию зон измененных 
пород, которые характеризуются набором 
соответствующих признаков. Наиболее 
ярко эти признаки проявляются в цен-
тральных частях мульд, а на периферии 

они сглаживаются из-за естественной 
эволюции состава водных растворов. Ста-
тистические данные о внезапных и искус-
ственно инициированных выбросах соли 
и газа однозначно свидетельствуют о том, 
что на месторождении все 32 выброса со-
ли и газа приурочены к локальным геоло-
гическим нарушениям – мульдам, т.е. вы-
бросы соли и газа связаны только с муль-
дами. Обрушения пород кровли, сопрово-
ждающиеся газовыделениями, происхо-
дят в результате непосредственной подра-
ботки горными выработками скоплений 
свободных приконтактных газов. 

Анализ показывает, что полости, обра-
зовавшиеся при ГДЯ этого вида, имеют 
плоское верхнее основание, приурочен-
ное, в основном, к месту нахождения в 

Рис. 3. Выбросоопасное геологическое нарушение – мульда (рудник 
3 РУ, гор. – 620 м, 20-я западная панель, лава № 5): 1 – каменная соль;  

2 – сильвинит; 3 – карналлит; 4 – галопелиты; 5 – брекчированная 
порода; 6 – выброшенная порода; 7 – контур полости выброса;  

8 – ядро мульды; 9 – номера сильвинитовых слоев 
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массиве приконтактных газов (зоны кон-
тактов литологических разностей пород), 
и эллиптической формы нижнее основа-
ние (рис. 4). Высота полостей изменяется 
от нескольких десятков сантиметров до 
нескольких метров. Во всех случаях газо-
динамические явления этого вида проте-
кают с характерным звуковым эффектом 
(типа сильного хлопка) и сопровождают-
ся воздушной ударной волной. Физико-
геологический механизм образования 
очагов ГДЯ этого вида в настоящее время 
не разработан, и в литературных источни-
ках отсутствуют даже гипотезы возмож-
ного механизма. 

В то же время статистические данные 
свидетельствуют о том, что в подавляю-
щем большинстве случаев очаги обруше-
ний пород кровли, сопровождающихся 
газовыделениями, в условиях Старобин-
ского месторождения приурочены или 
расположены вблизи тектонических тре-

щин. Так, на месторождении зарегистри-
ровано всего 100 явлений данного вида, и 
в 36 случаях тектонические трещины рас-
полагались непосредственно в пределах 
полостей явлений. Кроме этого, в 23 слу-
чаях тектонические трещины находились 
на расстоянии от полостей явлений не бо-
лее 3,0 м, в 18 случаях – на расстоянии не 
более 6,0 м и в 7 случаях – на расстоянии 
не более 9,0 м. В остальных 16 случаях 
положение тектонических трещин отно-
сительно полостей не установлено. Это 
связано с отсутствием достоверной ин-
формации о геологическом строении мас-
сива соляных пород в месте проявления 
ГДЯ. Таким образом, 84 % очагов обру-
шений пород кровли, сопровождающихся 
газовыделениями, связано с тектонически-
ми трещинами. Этот факт до настоящего 
времени не получил достаточной оценки с 
позиций механизма образования очагов 
ГДЯ и требует научного объяснения. 

Рис. 4. Обрушение пород кровли, сопровождающееся газовыделением 
(рудник 1 РУ, гор. – 430 м, 11-я восточная панель, транспортный штрек 

лавы № 11): 1 – каменная соль; 2 – сильвинит; 3 – тектоническая 
трещина; 4 – дегазационные шпуры; 5 – местонахождение тяжело 
травмированного машиниста комбайна; 6 – номера сильвинитовых  

слоев; 7 – комбайн ПК-8; 8 – бункер-перегружатель
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Отжимы призабойной части пород, со-
провождающиеся звуковыми эффектами, 
разрушением с выносом породы в горную 
выработку, имеют интенсивность, не пре-
вышающую несколько тонн (рис. 5). В то 
же время совершаемая ими работа угро-
жает жизни шахтеров и вызывает разру-
шение элементов конструкций применяе-
мых комбайнов. В калийных рудниках на 

III горизонте известны случаи травмиро-
вания шахтеров мелкими частями разру-
шенной породы, отброса комбайнов от 
забоя на расстояние до 3,0 м и разруше-
ния ограждающих щитов. Детальный ана-
лиз случаев отжимов призабойной части 
пород показал, что все они приурочены к 
тектоническим трещинам. Раскрытие тре-
щин в местах отжимов изменяется от 
0,01 м до 0,03 м, достигая в отдельных 
случаях величины 0,05 м. Трещины, как 
правило, залечены, однако отмечались от-
крытые геологические трещины с рас-
крытием 0,01–0,015 м, которые просле-
живались от полостей отжимов вглубь 

массива на расстояние до 2,0 м. 
Анализ структур и текстур материала, 

заполняющего трещины в местах обруше-
ний и отжимов показывает, что трещины, 
в подавляющем большинстве случаев, за-
полнены вторичными минералами. Мине-
ралы представлены карналлитом, сильви-
ном и галитом, находящимися между со-
бой в различных соотношениях. При этом 

вверх по разрезу III калийного горизонта 
содержание карналлита в трещинах воз-
растает. Структура карналлита в трещи-
нах поперечно-волокнистая, цвет бурова-
то-, красновато-желтый или желтый. 
Сильвин представлен мелкими кубиче-
скими кристаллами и зернами неправиль-
ной формы, среди них встречаются кри-
сталлы молочно-белого сильвина, у кото-
рых красное красящее вещество отсутст-
вует или располагается отдельными уча-
стками на периферии кристаллов. Галит 
присутствует в виде бесцветных и желто-
ватых зерен неправильной формы, среди 
которых встречаются зерна синего гали-

Рис. 5. Отжим призабойной части пород, сопровождающийся разрушением  
и выносом разрушенной породы в выработку (рудник 2 РУ, гор. – 445 м,  

6-я южная панель, конвейерная сбойка № 12): 1 – каменная соль;  
2 – сильвинит; 3 – тектоническая трещина; 4 – выброшенная порода;  

5 – линза отжатой части пород; 6 – номера сильвинитовых слоев 
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та. Каменная соль на контакте с трещина-
ми разбита многочисленными пересекаю-
щимися микротрещинами, ориентирован-
ными почти вертикально. 

Микротрещины заполнены желтым 
мелкозернистым и бурым карналлитом. 
Встречаются зерна сильвина, имеющие 
неровные края и равномерно окрашенные 
в бурый цвет. На контакте с ними наблю-
даются округлые зерна галита, имеющего 
такую же бурую окраску, резко отличаю-
щуюся от бесцветного вмещающего гали-
та. Иногда вблизи трещин отмечались 
участки замещения каменной солью от-
дельных сильвинитовых слоев протяжен-
ностью 1,0–2,0 м. Эти данные являются 
прямыми доказательствами изменения 
состава и структуры соляных пород под 
воздействием агрессивных растворов, пу-
тями миграции которых служили текто-
нические трещины. Приуроченность об-
рушений и отжимов к трещинам позволя-
ет предполагать существенную роль агрес-
сивных водных растворов и в механизме 
образования очагов ГДЯ этого типа. 

На Старобинском месторождении ка-
лийных солей газодинамические явления 
в течение 35 лет происходили из забоя, 
кровли и стенок горных выработок. Пер-
вый внезапный выброс соли и газа из 
почвы произошел 27 января 1996 года 
при отработке слоев II, III в лаве № 42 
(низ) на руднике 1 РУ (рис. 6). Внезапный 
выброс соли и газа из почвы произошел 
на сопряжении лавы с конвейерным 
штреком за крепью сопряжения. В ре-
зультате выброса был травмирован шах-
тер, натяжная головка скребкового кон-
вейера ЕКФ-3 была поднята к кровле вы-
работки. Сопряжение лавы с конвейер-
ным штреком и пространство под натяж-
ной головкой конвейера было завалено 
крупными кусками породы с размерами 
от нескольких сантиметров в поперечни-
ке до весьма крупных кусков, размеры 
которых составляли 0,3×0,5×1,1 м. От-
дельные куски выброшенной породы ве-
сом 30–50 кг располагались по конвейер-
ному штреку на расстоянии до 40 м от за-
боя лавы № 42. Полость внезапного вы-
броса соли и газа находилась в почве на 
сопряжении конвейерного штрека с отра-

ботанным пространством лавы на рас-
стоянии 6,2 м от забоя за крепью сопря-
жения. Часть полости выброса была зава-
лена кусками разрушенной породы раз-
личных размеров, которые, по-видимому, 
при выбросе ударились в кровлю, а затем 
упали обратно в полость. 

Полость внезапного выброса соли и 
газа имела следующие видимые размеры: 
верхнее основание – 2,0×2,1 м, глубина – 
примерно 5–6 м. На стенке полости была 
видна характерная для выбросов соли и 
газа концентрическая и радиальная тре-
щиноватость. В нижней части полости от-
четливо просматривались две каверны, 
одна из которых уходила в сторону выра-
ботанного пространства лавы, а вторая – 
в сторону конвейерного штрека. Замеры 
горючих газов через два часа у устья по-
лости выброса показали содержание ме-
тана 2,5 %. В результате визуального ос-
мотра очистных и подготовительных вы-
работок в зоне внезапного выброса соли и 
газа и в прилегающих горных выработках 
каких-либо геологических признаков и 
предвестников выброса соли и газа не об-
наружено. Шахтеры, находившиеся в ла-
ве № 42 при выбросе соли и газа свиде-
тельствовали, что какие-либо звуковые 
эффекты или необычное поведение мас-
сива и оборудования перед выбросом так-
же отсутствовали. 

Расследование этого случая показало, 
что в калийных рудниках РУП «ПО «Бе-
ларуськалий» появилась новая природная 
опасность – газодинамические явления из 
почвы горных выработок. В последую-
щие годы эти явления происходили при 
проходке специальных выработок в слое 
подстилающей каменной соли на рудни-
ках 1 РУ и 4 РУ. Очередной внезапный 
выброс соли и газа из почвы за крепью 
сопряжения произошел 19 ноября 2002 
года в лаве № 50 (низ) на 11-бис восточ-
ной панели рудника 1 РУ. Внезапный вы-
брос соли и газа произошел за крепью со-
пряжения лава − вентиляционный штрек 
и сопровождался разрушением пород 
почвы и интенсивным выделением газа. 
Разрушенными породами почвы была за-
валена натяжная головка забойного кон-
вейера ЕКФ-3, а также пространство меж-
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ду секцией крепи сопряжения СТС-19/32 
и натяжной головкой конвейера (рис. 7). 
Отдельные куски выброшенной породы 
весом до 50 кг располагались по вентиля-
ционному штреку на расстоянии до 40 м 
от линии очистного забоя лавы № 50. Ос-

новная часть разрушенных пород почвы 
располагалась в завальной части лавы и 
непосредственно в зоне разрушения. В 
связи с этим установить точные контуры 
полости выброса соли и газа из почвы не 
удалось. 

Рис. 6. Внезапный выброс соли и газа из почвы за крепью сопряжения 
в лаве № 42 рудника 1РУ: 1 – конвейерный штрек; 2 – энергопоезд;  
3, 6 – конвейер ЕКФ-3; 4 – крепь сопряжения БС 2.2; 5 – полость 
внезапного выброса соли и газа из почвы; 7 – крепь БС 2.1П;  

8 – положение забойной крепи на момент выброса соли и газа; 
9 – очистной комбайн ЕДВ-300/760; 10 – выброшенная порода;  

11 – выработанное пространство лавы № 30 (верх), образованное во 
II квартале 1992 г.; 12 – каменная соль; 13 – глина; 14 – мергель;  

15 – местонахождение травмированного шахтера 
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Анализ геологических условий прояв-
ления газодинамических явлений из поч-
вы горных выработок показал, что они 
обусловлены наличием очаговых скопле-
ний газа в породах 12 глинисто-мергели-
стого горизонта, кровля которого распо-
лагается на расстоянии 5–6 м от почвы 
горных выработок. Основными направле-
ниями в решении проблемы газодинами-
ческих явлений из почвы горных вырабо-
ток в условиях рудников РУП «ПО «Бела-
руськалий» является разработка и внедре-
ние методов прогноза и способов предот-
вращения. Наиболее перспективными ме-
тодами прогноза зон, опасных по ГДЯ из 
почвы горных выработок, являются сейс-
мические дистанционные методы отра-
женных и преломленных волн. Предот-
вращение газодинамических явлений та-
кого типа может осуществляться метода-
ми принудительной дегазации пород поч-
вы с помощью шпуров и скважин. Для 
принудительной дегазации пород почвы 
необходимо установить параметры дега-
зационных работ: глубину шпуров (сква-
жин) и шаг бурения. Защита шахтеров от 
воздействия поражающих факторов ГДЯ 
из почвы горных выработок может быть 
достигнута внедрением организационно-
технических мероприятий: регламента-
ции действий шахтеров при появлении 
предвестников ГДЯ; установкой дополни-
тельных секций крепей сопряжения; обо-
рудованием крепей сопряжения гибкими 

дополнительными перекрытиями для изо-
ляции на сопряжениях завальной части 
лав от их рабочего пространства. 

Статистические данные о газодинами-
ческих явлениях и потенциально выбро-
соопасных геологических нарушениях в 
калийных рудниках РУП «ПО «Беларусь-
калий» свидетельствуют о том, что всего 
на Старобинском месторождении подго-
товительными и очистными горными вы-
работками встречена 281 мульда, было 
пересечено 227 мульд, что составляет 
81 % от общего их числа. Внезапные вы-
бросы соли и газа произошли при пересе-
чении пяти мульд, что составляет 2 % от 
общего числа мульд и 10 % от числа вы-
бросоопасных мульд. Искусственно ини-
циированные буровзрывными работами 
выбросы соли и газа произошли при пере-
сечении 46 мульд, что составляет 20 % от 
общего числа мульд, пересеченных гор-
ными выработками. За время эксплуата-
ции Старобинского месторождения ка-
лийных солей произошло 244 газодина-
мических явления, которые по видам рас-
пределились следующим образом: вне-
запные выбросы соли и газа при пересе-
чении мульд – 5 (2 % от общего числа 
ГДЯ); искусственно инициированные вы-
бросы соли и газа при пересечении 
мульд – 46 (19 % от общего числа ГДЯ); 
обрушения пород кровли, сопровождаю-
щиеся газовыделениями, – 101 (41 % от 
общего числа ГДЯ); отжимы призабой-

Рис. 7. Внезапный выброс соли и газа из почвы за крепью сопряжения в лаве № 50  
рудника 1 РУ (вид призабойного пространства) 
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ной части пород – 87 (36 % от общего чис-
ла ГДЯ); внезапные выбросы соли и газа из 
почвы – 5 (2 % от общего числа ГДЯ). 

Статистические данные свидетельст-
вуют, что на месторождении преоблада-
ют такие виды газодинамических явле-
ний, как обрушения пород кровли, сопро-
вождающиеся газовыделением, и отжимы 
призабойной части пород, которые по 
численности занимают соответственно 
первое и второе место. Следует отметить, 
что после внедрения профилактического 
бурения дегазационных шпуров произош-
ло 36 % от общего числа ГДЯ данного ти-
па, при этом 16 % случаев связано с нару-
шением параметров профилактического 
бурения дегазационных шпуров. В по-
следнее десятилетие внедрение организа-
ционно-технических мероприятий и же-
сткий контроль параметров профилакти-
ческого дренажного бурения позволили 
исключить газодинамические явления 
данного вида из практики ведения горных 
работ на рудниках РУП «ПО «Беларусь-
калий». Существенно снизилось и число 
отжимов призабойной части пород, что 
связано как с изменением геологических 
условий отработки Третьего калийного 
пласта на шахтном поле рудника 2 РУ, 
так и с применением проходческих ком-
байнов «Урал – 61», позволяющих созда-
вать овальную форму забоя выработки. 
Наибольшую опасность для шахтеров 
представляют внезапные выбросы соли и 
газа, которые, как правило, заканчивают-
ся трагически (рис. 8). 

Газодинамические явления происхо-
дят в виде суфлярных газовыделений и 
внезапных выбросов соли и газа на Ин-
дерском борно-калийном месторождении, 
расположенном в пределах купола Индер. 
Первый внезапный выброс соли и газа 
произошел 17 мая 1978 года. В среднем 
за год на месторождении происходило 
10–12 газодинамических явлений. Суф-
лярные газовыделения и внезапные вы-

бросы соли и газа представляют большую 
опасность для шахтеров и наносят значи-
тельный материальный ущерб (рис. 9). На 
Индерском месторождении были отмече-
ны газодинамические явления при буре-
нии скважин с поверхности и в камерах 
подземного выщелачивания солей. Такие 
газодинамические явления приводили к 
разрушению бурового оборудования, раз-
рушению стволов скважин, обрушениям 
кровли камер выщелачивания, выбросам 
через стволы скважин газов, смесей рас-
солов с нерастворителем, которые сопро-
вождались загрязнением окружающей 
территории и экологическим ущербом. В 
настоящее время проблема газодинамиче-
ских явлений на месторождении остается 
актуальной и требует разработки как на-
дежных методов прогноза, так и эффек-
тивных способов предотвращения газоди-
намических явлений. 

В странах Западной Европы (Англии, 
Испании, Италии, Польше, ФРГ) и Север-
ной Америки (Канаде и США) газодина-
мические явления, в том или ином виде, 
происходят практически на всех месторо-
ждениях калийных солей, разрабатывае-
мых подземным способом. Однако, не-
смотря на полученные положительные 
результаты в решении проблемы газоди-
намических явлений, ряд вопросов, свя-
занных с их прогнозированием и предот-
вращением, требует своего решения. 

Анализ геологических и горнотехни-
ческих условий разработки месторожде-
ний калийных солей подземным спосо-
бом показал, что практически на всех ме-
сторождениях мира добыча калийных руд 
осложняется газодинамическими явле-
ниями. Несмотря на определенные успе-
хи, проблема ГДЯ еще далека от своего 
окончательного решения и по-прежнему 
остается предметом самого пристального 
внимания со стороны горной науки и про-
изводства. 
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Рис. 8. Газодинамические явления в рудниках РУП «ПО «Беларуськалий», сопровождавшиеся 
гибелью шахтеров: I – внезапный выброс соли и газа в разгружающем штреке № 4 лавы № 10 
рудника 3 РУ 2 сентября 1982 года; II – внезапный выброс соли и газа в лаве № 4 (верх) рудника 

1 РУ 25 сентября 1983 года; 1 – электрооборудование; 2 – самоходный вагон; 3 – тела погибших 
шахтеров; 4 – бункер-перегружатель; 5 – предполагаемый контур выбросоопасной зоны;  

6 – комбайн ПК-8; 7 – контур полости внезапного выброса соли и газа; 8 – выброшенная порода; 
9 – тяжело травмированный шахтер; 10 – комбайн МК-67; 11 – вентиляционный штрек;  

12 – конвейерный штрек 
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Рис. 9. Внезапный выброс соли и газа в орте № 48 17 мая 1978 года в шахте Индерского 
калийного месторождения: положение забоя орта до (I) и после (II) внезапного выброса соли 
и газа; 1 – датчик метана ДМТ-3Т; 2 – ковш скреперной лебедки; 3 – погрузочная машина 1 
ПНБ-2; 4 – вагонетка ВШ-1; 5 – электровоз АК-2У; 6 – электробатарея электровоза;  

7 – крышка от электробатареи электровоза; 8 – выброшенная порода 


