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На территории Донбасса уже более 200 лет производится подземная 

добыча угля. Шахтные комплексы изменяют до неузнаваемости 

естественные ландшафты. На угледобывающих и углеперерабатывающих 

предприятиях наряду с производством основной продукции (углем, 

угольным концентратом) образуется большое количество газообразных, 

твердых и жидких отходов (шахтный метан, порода). Указанные отходы 

отрицательно влияют на результаты хозяйственной деятельности 

предприятий, поскольку требуют затрат на их сбор, транспортировку, 

хранение, а также осложняют экологическую обстановку в районах 

размещения шахт [1]. 

Породы, складированные в отвалах, имеют различную геохимическую 

природу и строение, что является следствием технологии добычи, 

свойствами разрабатываемой толщи и процессами, которые происходят с 

породой на земной поверхности. Минеральный состав пород [2], 

слагающих отвалы угольных шахт, тесно связан с их происхождением и 

последующим воздействием процессов выветривания и термического 

воздействия. Углевмещающие породы, складированные в отвалы, 

подвергаются воздействию теплового поля, что и приводит к 

формированию различных типов отвальных пород угольных шахт. В связи 

с этим различают термоизмененные и термонеизмененные отвальные 

породы.  

В результате сложных экзотермических реакций, протекающих в теле 

отвала, происходит их самопроизвольное возгорание. Это ведет к 

загрязнению атмосферы продуктами горения и осаждению их на 

поверхности земли [2].  

Таким образом, весьма актуальной остается проблема 

совершенствования арсенала средств и способов профилактики 

эндогенных пожаров на отвалах шахт и обогатительных фабрик. 

 



Предотвратить самонагревание горных пород (начальную стадию их 

самовозгорания) в принципе можно двумя путями: исключить 

проникновение в породы вод, содержащих тионовые бактерии и 

необходимые для их жизнедеятельности растворенные газы; 

целенаправленно воздействовать на среду обитания бактерий (подавить их 

активность). Практически более приемлем второй путь - это значит 

увеличить рН жидкой среды (кислую среду превратить в щелочную) или 

резко уменьшить содержание кислорода и углекислого газа. Достаточно 

просто повысить рН среды - надо в воду добавить гидроксиды или 

карбонаты натрия, калия, кальция, т.е. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Na2CO3, 

K2CO3, CaCO3.  

Способы профилактики самовозгорания и тушения горящих 

породных отвалов испытаны и использованы на ряде угольных шахт. Во 

всех случаях в качестве щелочной жидкости применяли воду с добавками 

извести (известковой суспензии). Известь - достаточно дешевое сырье, ее 

имеется много как отходов металлургического производства. 

Обрабатывали породу 3-5-процентной известковой суспензией. Расход 

гашеной извести 30-50 кг на 1 м3 воды и 6-15 кг на 1 м3 горной породы. 

Кроме тушения водой имеются следующие способы тушения 

породного отвала: 

1. Засыпка поверхностного слоя инертными сыпучими 

материалами 

2. Заиливание  отвала через траншеи или нагнетание через 

обсаженные переформированными трубами скважины. 

3. Заиливание глинистой пульпой. 

4. Заиливание пульпой состоящей из воды и молотого известняка. 

5. Использование ингибиторов окислительных процессов – 

антиоксидантов. 

6. Ликвидация очагов горения путем активного охлаждения 

массы атмосферным воздухом и водой.  

 

В следствии того, что отбитая от массива горная масса под действием 

гравитационных сил и воздействием рабочих органов машин 

перемешивается и превращается в среду с беспорядочной ориентацией 

кусков. Хотя фильтрация в такой среде может быть весьма значительной, в 

ней есть места, где расстояние между стенками трещин не превышает 

Δ=10-7... 10-8 м т.е. длины свободного бега молекул газа (λ) [3]. Воздух в 



таких микротрещинах находится в состоянии вакуума, и миграция газов 

происходит вследствие эффузивных процессов, то есть процессов 

истечения разреженного газа из отверстия, характерные размеры которого 

меньше длины свободного пробега молекул. Условие равновесия 

разреженного газа (рис.1.1) существенно отличается от аналогичного 

условия для не разреженного газа: 
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где: P1 и P2 - давления газа в первой и во второй частях сосуда 

соответственно, Па. 

 

Рис. 1.1 Схема сосуда с разреженным газом 

Зарождение очагов самонагревания в толще породных отвалов 

обусловлено перепадом температуры в течение суток, которая  изменяется 

под действием солнечной радиации, ветра. Это приводит к пульсациям 

воздуха в приповерхностном слое измельченных пород, обеспечивает 

поступление воздуха в отвал ночью и выделение днем. 

Предлагаемый способ тушения породного отвала заключается в 

торможение процесса эффузии путем заиливание ее  известковой пульпой 

с добавление угольной мелочи и стружки. Вследствие чего известковая 

пулька ограничит  доступ кислорода к углепородной массе. 
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