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Author substantiates the possibility to identify whether 
the changes in seismic wave parameters are connected 
with the changes in rock lithology or with the presence of 
fluids when using seismic method of prediction of coal-
bearing strata state. A mandatory requirement for carrying 
out seismic experiments is integrated recording and analy-

sis of different types of wave trains. For theoretical analy-
sis of the process of propagation of seismic waves it is 
proposed to use approaches based on Fraenkel-Biot theory. 
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INTERCOMMUNICATION BETWEEN PLICATE AND BREAK 
VIOLATIONS OF COAL LAYERS (ON EXAMPLE  

OF FIELD OF MINE “KRASNODARSKAYA-YUZHNAYA”)
На примере шахты „Краснодарская-Южная“, расположенной на территории Краснодонского угленосного

района, показана закономерная изменчивость количества малоамплитудных дизъюнктивных разрывов угольно-
го пласта в зависимости от ширины и амплитуды пликативных нарушений угленосной толщи. По данным под-
земных горных выработок установлено, что изменение количества дизъюнктивных нарушений, сформирован-
ных в процессе образования складчатых структур, подчиняется полиномиальной зависимости.
Ключевые слова: пликативные нарушения, малоамплитудные разрывы, амплитуда складки

Проблема6 и ее связь с научными и практиче-
скими задачами. Проблема заключается в том, что на
сегодняшний день нет единой универсальной и простой
в применении методики предварительного прогнозиро-
вания малоамплитудных дизъюнктивных нарушений
угольных пластов на участках, где горные выработки
еще не проводились. Это объясняется наличием множе-
ства факторов, присущих конкретному району исследо-
ваний и влияющих на целостность угольных пластов
при возникновении деформирующих усилий.

Разрывная и складчатая нарушенности являются
проявлением одного процесса – деформации угле-
носной толщи, только в первом случае – в хрупком
виде, а во втором – в пластичном [1]. Поэтому интен-
сивность малоамплитудных дизъюнктивных наруше-
ний определяется наличием:

средне- и крупноамплитудных дизъюнктивных
нарушений;

крупных пликативных структур.
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В этой связи изучение закономерностей пространст-
венного взаиморасположения малоамплитудных дизъ-
юнктивных нарушений и складчатых структур имеет
очень важное значение для определения методики про-
гноза разрывной нарушенности угольных пластов, осо-
бенно с учетом того, что практически все угледобы-
вающие предприятия Краснодонского угленосного рай-
она работают в пределах складчатых структур.

Анализ последних достижений и публикаций.
Проблема повышения полноты и достоверности вы-
явления малоамплитудной разрывной тектонической
нарушенности сохраняет свою актуальность не толь-
ко на стадии разведки, но и в процессе добычи угля.
Реально достигнутая разрешающая способность тра-
диционных технических средств выявления разрыв-
ных нарушений составляет 5–10 и более метров по их
вертикальной амплитуде, что совершенно недоста-
точно для обеспечения потребностей организации
современной угледобычи. Научное обоснование ре-
шения вопроса развито всё ещё недостаточно.

В результате проведенных ранее исследований по
вопросу изучения взаимосвязи между разрывными и
складчатыми нарушениями угольных пластов [2], 
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были определены комплексные показатели общей
дислоцированности (Кд), разрывной нарушенности
(Кр), складчатой нарушенности (Кс). Выявлен целый
ряд закономерностей:

простирание осей складок параллельно прости-
ранию сместителей сбросов;

связь параметров пликативных нарушений
угольных пластов с мощностью подстилающих пес-
чаников отсутствует.

В ряде других работ [3,4] авторы, изучая связи
трещиноватости в каменных углях Донбасса со
складчатыми структурами, пришли к выводу о том,
что ориентировка трещин совпадает с ориентировкой
шарниров основных складок.

Отличительной особенностью этих работ является
то, что результаты исследований в них предоставля-
ют возможность получить общее представление о
степени дислоцированности шахтного поля. Практи-
чески все авторы считают, что интенсивность мало-
амплитудной нарушенности зависит от интенсивно-
сти пликативной тектоники. Однако, конкретных
расчетов по определению такой зависимости нет, по-
этому проблема остается актуальной.

Постановка задачи. Определение общей тенден-
ции распределения и установления максимально точ-
ных соотношений между параметрами складчатых
нарушений и пространственным положением мало-
амплитудных разрывов угольного пласта позволит
повысить достоверность прогноза малоамплитудной
разрывной тектонической нарушенности, а также
может быть использовано при строительстве поверх-

ностных зданий и сооружений, что, в свою очередь,
делает решение этой задачи актуальным.

Основная цель настоящей работы заключается в
установлении зависимости между параметрами
складчатых нарушений и количеством малоампли-
тудных разрывов угольного пласта на крыльях скла-
док, а также их пространственным положением на
примере шахтоучастка „Южный“ (бывшая шахта
„Краснодарская – Южная“) в пределах Краснодон-
ского угленосного района.

Представление основного материала исследова-
ния. В геологическом строении шахтоучастка прини-
мают участие отложения свит C2

4. C2
5 среднего отдела

карбона, перекрытые, почти повсеместно, образования-
ми четвертичного возраста. Шахтоучасток „Краснодар-
ский Южный“ находится в пределах мелкой складчато-
сти северо-восточной части Донецкого бассейна и за-
нимает сложно построенное восточное замыкание Из-
варинской синклинальной складки, расположенной на
юго-восточном замыкании Дуванной котловины.
В границах описываемой площади распространены как
складчатые, так и разрывные формы дислокаций. Ха-
рактерная особенность геологического строения поля
шахты „Краснодарская-Южная“ (шахтоучасток „Юж-
ный“) заключается в том, что пликативными структу-
рами шахтоучастка являются южное крыло Южноизва-
ринской синклинали и Изваринская Центральная синк-
линальная складка, сочленяющиеся между собой Цен-
тральной антиклиналью. На рис. 1 приведена схема
складчатого строения шахтоучастка „Южный“.

Рис. 1. Складчатая структура шахтоучастка „Южный“



Г Е О Л О Г І Я

32  ISSN 2071-2227, Науковий вісник НГУ, 2011, № 4

Форма подножья синклинальных структур изменя-
ется от острой, килеобразной, до слабоволнистой за
счет дополнительной гофрировки донной части Южно-
изваринской синклинали. Складчатые формы осложне-
ны серией разрывных нарушений надвигового и сбро-
со-взбросового типов, ориентированных под острым
углом к общему линейному простиранию осей складок.
Имеющаяся информация по уже задокументированным
малоамплитудным дизъюнктивным нарушениям, выяв-
ленным в процессе проведения горных выработок, по-

зволила определить взаимосвязь между их пространст-
венным расположением и размером складок.
Для оценки этой зависимости шахтное поле вкрест
простирания угольных пластов было разбито на три
части по линиям разведочных скважин IV – IV/, VI –
VI/, VII – VII/, пересекающих пройденные горные
выработки. Всего было встречено семьдесят восемь
малоамплитудных дизъюнктивных нарушений, были
определены их амплитуды и элементы залегания.
Положение этих нарушений представлено на рис. 2. 

Рис. 2. Схема гипсометрии и малоамплитудной разрывной нарушенности шахтоучастка „Южный“

Для однозначной трактовки терминов, опреде-
ляющих параметры складчатых нарушений, принима-
ем, что амплитуда антиклинальной складки – это рас-
стояние от шарнира данного пласта складки до линии,
соединяющей его шарниры в смежных синклиналях в
нормальном сечении, измеренное по данному пласту.
Ширина складки или горизонтальный размах склад-
ки – это расстояние между осевыми линиями двух со-
седних антиклиналей или синклиналей. Для удобства
в расчетах будет участвовать полуразмах (полуволна)
складки. Очевидно, что при одинаковой ширине не-
скольких складок, их амплитуда, свидетельствующая о
степени деформирующих усилий, может отличаться.
Отличие между амплитудами складок определяется
углом наклона крыльев складки (чем больше угол на-
клона крыльев, тем больше амплитуда складки). 

В процессе изучения взаимосвязи между складча-
той и разрывной нарушенностью угольных пластов,
глубина залегания разрывных нарушений, амплитуда
и ширина складок разбивались на пятидесятиметровые
интервалы. В пределах этих интервалов анализирова-
лось изменение количества дизъюнктивов, причем ин-
тервалы амплитуды складки рассчитывались как про-
изведение длины вертикальной проекции крыла
складки (полуразмах складки) на горизонтальную
плоскость (L) и тангенса угла падения пласта (tg ).  

Каждая конкретная складка имеет свои парамет-
ры. Поэтому, для определения истинной картины со-
отношения параметров пликативных и дизъюнктив-
ных нарушений рассматривались не все дизъюнктив-
ные нарушения, выявленные на площади шахтоуча-
стка, а только разрывные нарушения в пределах Цен-
тральной антиклинали, сохранившей неразрушенны-
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ми практически все элементы складки, и разведанной
горными выработками в наибольшей степени. В ча-
стности, анализировалось ее южное крыло. Причем
для анализа принималось среднее количество разры-
вов, приходящихся на каждый из пятидесятиметро-
вых интервалов амплитуды и ширины складки в пре-
делах разведочных линий.

В результате анализа корреляционных зависимо-
стей количества дизъюнктивных нарушений от про-
странственных параметров пликативных нарушений
(складок), а именно от ширины и амплитуды складки,
было установлено, что наибольшую достоверность
аппроксимации имеет полиномиальная зависимость.

График эмпирической и полиномиальной зависи-
мости среднего количества разрывных нарушений от
ширины складки представлен на рис. 3. 

Достоверность аппроксимации для данной поли-
номиальной зависимости составляет 53%. Это объяс-
няется недостаточностью характеризующих ширину
складки параметров, а именно угла падения крыла
складки.
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Рис. 3. График зависимости изменения среднего ко-
личества дизъюнктивных нарушений от шири-
ны складки

Уравнение регрессии для полиномиальной зави-
симости количества разрывных нарушений от шири-
ны складки имеет вид

24,102,01067,6 25 LLNÑÐ  ,  (1) 

где L – ширина складки, м; NСР – среднее количе-
ство дизъюнктивных нарушений, шт.

Параметры оценки уравнения (1) 
коэффициент детерминации R2 = 0,5327; 
критерий Фишера F = 1,71; 
значимость критерия Фишера α = 0,3194. 
График эмпирической и полиномиальной зависи-

мости среднего количества разрывных нарушений от
амплитуды складки представлен на рис. 4. 

Уравнение регрессии для полиномиальной зави-
симости количества разрывных нарушений от ампли-

туды складки (расстояние от замка складки до дизъ-
юнктива) имеет вид

1,1028,0101,1 24 ННNСР ,  (2) 

где Н – амплитуда складки, м; NСР – среднее ко-
личество дизъюнктивных нарушений, шт.

Параметры оценки уравнения (2) 
коэффициент детерминации R2 = 0,9795; 
критерий Фишера F = 71,65; 
значимость критерия Фишера α = 0,0029. 
В этом случае амплитуда складки рассчитывалась

как произведение длины вертикальной проекции
крыла складки на горизонтальную плоскость (L) и
тангенса угла падения пласта (tg ), что позволяет
получить наиболее полное представление о про-
странственном характере складки. Достоверность ап-
проксимации для данной полиномиальной зависимо-
сти составляет 98%.  
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Рис. 4. График эмпирической и полиномиальной зави-
симости среднего количества разрывных нару-
шений от амплитуды складки

Выводы. В процессе исследования взаимосвязи
между параметрами пликативных нарушений угле-
носной толщи Краснодонского угленосного района
на примере шахтоучастка „Южный“ и количеством
дизъюнктивных нарушений по данным горных выра-
боток было установлено следующее:

наименьшее количество дизъюнктивных мало-
амплитудных нарушений приходится на призамко-
вые части складок;

наибольшее количество дизъюнктивных нару-
шений приходится на среднюю часть длины крыла
складки;

изменение количества дизъюнктивных нарушений,
сформированных в процессе образования складчатых
структур, подчиняется полиномиальной зависимости;

наибольшую достоверность аппроксимации
имеет полиномиальная зависимость среднего количе-
ства разрывных нарушений от амплитуды складки.
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На прикладі шахти „Краснодарська-Південна“,
розташованої на території Краснодонського вуглено-
сного району, показана закономірна мінливість кіль-
кості малоамплітудних диз’юнктивних розривів вугі-
льного пласта залежно від ширини і амплітуди пліка-
тивних порушень вугленосної товщі. За даними пі-
дземних гірничих виробок встановлено, що зміна кі-
лькості диз’юнктивних порушень, сформованих у
процесі утворення складчастих структур, підпоряд-
ковується поліноміальній залежності.

Ключові слова: плікативні порушення, малоамп-
літудні розриви, амплітуда складки

On the example of mine “Krasnodarskaya-
Yuzhnaya”, located on the territory of Krasnodon coal-
bearing area, patterns of variability of small-amplitude 
disjunctive breaks of the coal beds, depending on the 
width and amplitude of the compressive disturbances 
coal-bearing strata are shown. According to the data from 
mine workings changes in the number of disjunctive dis-
locations formed during the formation of folded struc-
tures, is subject to a polynomial dependence. 

Keywords: plicate violations, low amplitude breaks, 
amplitude of fold 

Рекомендовано до публікації докт. геол. наук І.О. Са-
вчуком. Дата надходження рукопису 11.03.11.




