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Бул макалада пайдалуу кен чыккан жерлердин инже-

нердик геологиясы дисциплинасында жаңы багыттын иш-

телип чыккан негиздери, тактап айтканда, өз алдынча 

шахталык инженердик геология бөлүмү талкууланат. Тоо-

кен геологиясы (IRG) апаат илимин жана инженердик 

геономия методикасын колдонууга негизделген жана тоо-

кен кыртыш таануусу, регионалдык тоо-кен геологиясы 

жана тоо инженери геодинамикасы менен чагылдырылган. 

Кен инженердик геологиясынын жалпыланган карталарын 

иштеп чыгуу жана түзүү үчүн жаңы интегралдык карта-

лардын сериясы түзүлдү. Биринчи жолу тоо инженердик 

геологиясынын көз карашынан алганда, борбордук типтеги 

эки мегаструктуранын ичинде жайгашкан, курамы, түзү-

лүшү жана абалындагы ар кандай кен чыккан жерлерди 

башкаруучу Ишим геосистемасы. Идеялар жана курулма-

лар биринчи жолу IRGнин өнүгүшүндө колдонулган B.S. 

Zeylik пайдалуу компоненттерди бөлүп алуунун ачык жана 

жер астындагы ыкмалары менен кендерди пайдалануу 

менен жер казынасын өздөштүрүүдө өтө маанилүү болгон 

деформациялык зоналары бар урма-жарылуучу зоналык 

шакек формациялары менен байланышкан. Тоо-кен инже-

нердик геологиясынын өз алдынча бөлүктөрүнүн структу-

ралык структурасынын схемалары сунуш кылынат. Кен 

инженердик геологиясы калкты жана аймакты экология-

лык кырсыктардан коргоо максатында, жаратылыш, тех-

ногендик, экологиялык мүнөздөгү гео-тобокелдиктерге, о.э. 

аларды минималдаштырууга жана башкарууга монито-

ринг жүргүзүү позициясынан пайдалуу кен чыккан жерлер-

ди эң негиздүү жана ар тараптуу изилдөөгө мүмкүндүк 

берет. 

Негизги сөздөр: инженердик, тоо-кен, геология, кен, 

геодинамика, мониторинг, урма-жарылуучу, тектоника, 

мегаструктура, зоналар, гипотезалар, кендер. 

В статье рассматриваются разработанные основы 

нового направления в дисциплине инженерная геология мес-

торождений полезных ископаемых, а именно ее раздела 

самостоятельного инженерно-рудничной геологии. Инже-

нерно-рудничная геология (ИРГ) основана на использовании 

методологии катастрофоведения и инженерной геономии, 

и представлены грунтоведением рудничным, региональной 

инженерно- рудничной геологией, инженерно-рудничной 

геодинамикой. Составлены серии новых интегральных 

карт для разработки и составления генерализованных 

карт инженерно- рудничной геологии. Рассмотрены впер-

вые с позиций инженерно-рудничной геологии кольцевая 

Ишимская геосистема которая контролирует месторож-

дения различного состава, строения и состояния, располо-

женные в пределах 2-ух мегаструктур центрального типа. 

Использованы впервые при разработке ИРГ идеи и по-

строения Зейлик Б.С. связанные с ударными взрывными зо-

нальными кольцевыми образованиями, имеющими деформа-

ционные зоны важные весьма при освоении недр с помощью 

рудников при карьерном и подземном способах извлечения 

полезных компонентов. Предложены схемы структурного 

строения самостоятельных частей инженерно-рудничной 

геологии. Инженерно-рудничная геология, позволяет изу-

чать месторождения полезных ископаемых наиболее обос-

нованно и комплексно, с позиций мониторинга георисков 

природного, техногенного, экологического характера, а 

также их минимизации и управления, в целях защиты насе-

ления и территории от экологического бедствия.   

Ключевые слова: инженерная, рудничная, геология, 

месторождение, геодинамика, мониторинг, ударно-взрыв-

ная, тектоника, мегаструктура, зоны, гиаблемы, рудники.   

The article examines the developed foundations of a new 

direction in the discipline of engineering geology of mineral 

deposits, namely, its section of independent mining engineering 

geology. Mine engineering geology (IRG) is based on the use of 

catastrophe science and engineering geonomy methodology, 

and is represented by mining soil science, regional mine engi-

neering geology, and mining engineering geodynamics. A series 

of new integrated maps have been compiled for the development 

and compilation of generalized maps of mine engineering geolo-

gy. Considered for the first time from the standpoint of mine 

engineering geology, the ring Ishim geosystem, which controls 

deposits of various composition, structure and state, located 

within two megastructures of the central type. Ideas and con-

structions were used for the first time in the development of the 

IRG B.S. Zeylik. Associated with impact explosive zonal ring 

formations with deformation zones, which are very important in 

the development of subsoil using mines with open-pit and 

underground methods of extracting useful components. Schemes 

of the structural structure of independent parts of mine enginee-

ring geology are proposed.  Mine engineering geology makes it 
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possible to study mineral deposits in the most reasonable and 

comprehensive way, from the standpoint of monitoring geo-risks 

of a natural, man-made, ecological nature, as well as their mini-

mization and management, in order to protect the population 

and territory from environmental disasters. 

Key words: engineering, mining, geology, deposit, geody-

namics, monitoring, percussion-explosive, tectonics, megastruc-

ture, zones, hypotheses, mines. 

Введение. Отчуждение угодных земель проис-

ходит при разработке месторождений полезных иско-

паемых, в связи с чем актуально ликвидация негатив-

ных последствий воздействия на окружающую геоло-

гическую среду рудников. Происходят процессы, 

формирования опасных явлений, приводящих к раз-

рушениям неустойчивых склонов и бортов карьеров, 

проявлениями антропогенных оползней, обвалов, а в 

шахтах горных ударов, затоплениям горных вырабо-

ток, загрязнениям природной среды. При интенсив-

ной разработке полезных ископаемых необходим 

учет влияния глобального изменения климата и гео-

рисков, для обеспечения безопасности населения, что 

является актуальной проблемой исследований [1-8].  

Изученность. Исследованиями Жапарханова 

С.Ж. (1975-1985), Кунанбаева С.Б., Крылова В.В. бы-

ли рассмотрены закономерности гидрогеологических 

опасностей условий эксплуатации и проблемы водо-

обеспеченности горнорудных объектов Казахстана. 

Особенностям физико-географических и различных 

тематических по содержанию условий и изученности 

Северного-Западного-Восточного Казахстана посвя-

щены труды Ахмедсафина У.М. (1961-1970), Жапар-

ханова С.Ж. (1970-1987), Веселова В.В. (1989), Плот-

никова Н.И. (1957-1989), Скаббалоновича И.А., Се-

денко М.В. (1978), Мухамеджанова С.М., Садыкова 

Г.Х. (1967-1989), Дейнека В.К. (2000-2013), Подоль-

ного О.В. (2010-2014), Лагутина Е.И. (2000-2015), 

Едигенова М.Б. (1989-2017) [1-8]. 

Методика. Инженерно-руднично-геологические 

методы картирования, графо-аналитические методы; 

составления карт катастрофоведения и инженерной 

геономии. Создание моделей и  генетически споря-

женных карт с выделением категорий уязвимости - 

степеней риска и уровней опасности; подготовка но-

вых методов исследования круговорота полигрунтов; 

преобразования составленных карт в геоном-модели, 

с выявлением по широтной и подолготной закономер-

ности распределения и типологической оценки гео-

рисков. В работе использованы следующие термины 

из методологии катастрофоведения и инженерной 

геономии [1-8]. 

Инженерно-рудничная геология (далее - ИРГ), 

новый раздел изучающий в инженерной геологии 

месторождений трансформирующие круговоротами 

компонент полигрунтов на рудниках кровли лито-

сферы [6]. 

ИРГ взаимосвязана с инженерной геологией мес-

торождений, рудничной гидрогеологие и геологией, 

геогидрологией, инженерной геономией. В работу 

введены базовые понятия: 1. трансформация литосфе-

ры, 2. геориски, 3. круговорот полигрунтов [6-7]. 

Результаты исследований. Северный-Запад-

ный-Восточный Казахстан с позиций исследования 

георисков водного генезиса по Подольному О.В. и 

Кучину А.Г. (2010) находятся в потоке подземных вод 

трансграничного бассейна, направленного с юга на 

север с сторону России. Северо-Казахстанский транс-

граничный  бассейн  имеет питание  подземных вод 

35 м3/сек и относится к подземному стоку 2-ой 

категории риска и потенциального возникновение с 

Россией трансграничных проблем [5].  

Изучению рудного Северного-Западного-Вос-

точного Казахстана с позиций смежных с инженерной 

геологией тематических построений посвящены тру-

ды Ахмедсафина У.М. (1961-1970), Жапарханова 

С.Ж. (1970-1987), Веселова В.В. (1989), Плотникова 

Н.И. (1957-1989), Скаббалоновича И.А., Седенко 

М.В. (1978), Мухамеджанова С.М., Садыкова Г.Х. 

(1967-1989), Дейнека В.К. (2000-2013), Подольного 

О.В. (2010-2014), Лагутина Е.И. (2000-2015), Еди-

генова М.Б. (1989-2017) и многих других иссле-

дователей [1, 3-5, 7-8]. 

Генезис исследуемых месторождений изучен 

учеными Ежовым Б.В. (1986), Худяковым Г.И., Тащи 

С.М., Кулаковым А.П., Никоновым Р.И. (1979), ими 

были установлены кольцевые структуры, которые на 

глубине имеют концентры [6]. 

По Кунаеву Д.С. выделены зона максимальной 

макротрещиноватости и рудные интрузии в склад-

чато-разрывных структурах [7]. 

В Северном Казахстане выделяется 2 типа струк-

тур: 1. Кокчетав-Ишимский антиклинорий; 2. и Тен-

гизский и Тургайский прогибы, с контрастными типа-

ми металлогенической специализации и контролируе-

мые разломами: Степняк-Акбеитский, Байлюсты-

Джеламбетский, Бестобинский и приурочены к крае-

вым зонам Кокчетау-Селетинского прогиба. Эндоген-

ные месторождения никеля, железа, молибдена, оло-

ва, вольфрама, тантала, ниобия, золота находятся в 

интрузиях перидотит-габрового и гранитоидного 

комплекса вдоль антиклинальных структур докемб-

рия в зонах ордовикских прогибов. Экзогенные руд-

ные формации с повышенным содержанием железа, 

ванадия, марганца, фосфора расположены в докемб-

рийских железистых кварцитах и кембрийских углис-

то-глинисто-кремнистых осадках. Изучаемая терри-

тория по Соловьеву В.В. и Рожковой В.В. (1982) 
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представляет собой зону сочленения геоконов Обской 

и Казахско-Тянь-Шаньской МЦТ каледонского и 

герцинского возраста [2-4, 6]. 

В ИГН геоморфолого-климато-физико-геогра-

фической карте исследуемые месторождения подпа-

дают в лесостепную (Б) и степную (В) климатические 

зоны и в северной части характеризуются выпаде-

нием в 300-400. мм/год годового количества осадков. 

В ИГН карте (рис. 1) показаны голубыми линиями и 

заглавными буквами климатические зоны (А-лесо-

степная, Б-степная, В-полупустнынная, Г-пустын-

ная), где ареалы месторождений находятся преиму-

щественно в климатически степной (Б) и лесостепной 

(А) зонах с низкими значениями температуры в 

зимний период времени, что предопределяет развитие 

геокриогенных георисков [1, 6-7]. 

Ареалы месторождений полезных ископаемых, 

при добыче которых активизированы геориски, рас-

положены на границах, внутри зоны и на периферии 

Мегаструктур Центрального типа [6-7].  

На рисунке 1 зеленым цветом выделена Коста-

найская кольцевая структура, которая внутри на 64% 

и снаружи сферы ее влияния до 34% контролирует 

расположение месторождений полезных ископае-

мых[6-8].

 

 

Рис. 1. Карта инженерной геономии интегрированных геоморфологических и физико-географических 

особенностей месторождений Казахстана [1, 6-8]. 

Для составления ИРГ карт были генерализованы 

карты-схемы: а. климатических показателей; б. изо-

термы температур воздуха; в. направление ветра годо-

вое количество осадков (мм), г. карта климатических 

зон, д. гипсометрическая карта. На карте (рис.1) кру-

гами зеленого цвета выделена Костанайская кольце-

вая зона [6-8]. 

Представленные на рисунке 1 различные темати-

ческие обстановки и условия, влияют на рудники, 

население в сфере его влияния и территории.  

По данным Григорьева В.М. (1981) скарново-

магнетитовые руды Костанайской области располо-

жены в вулканогенно-осадочных карбоновых отложе-

ниях, где количество металлов на 50% состоят из Fe.  

На рисунке 2 дана впервые «ИРГ карта монито-

ринга подземных вод и георисков в рудниках Казах-

стана» [6,8].
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Рис. 2. ИРГ карта мониторинга георисков и подземных вод в рудниках западного,  

северного и восточного Казахстана. 

По данным академика Сергеева Е.М начиная с 

извлечения из недр объемов грунтов от 0,5 км3 и бо-

лее, от дефицита горных масс в земной коре и кровле 

литосферы возникают искусственные землетрясения 

(рис. 2) [2, 6]. 

Поскольку месторождения Северного-Западно-

го-Восточного Казахстана подвержены воздействию 

Ишимской геосистемы, геориски унаследуют при 

освоении рудниками месторождений данную струк-

турную зону [6-8]. На рисунке 3 представлена «Карта-

схема распределения месторождений полезных иско-

паемых в деформационных зонах Ишимской плане-

тарной геосистемы», где исследуемые месторожде-

ния контролируются Мегаструктурой Центрального 

типа [2, 6]. 

 

 
Рис. 3. Карта-схема распределения месторождений полезных ископемых в деформационных зонах  

Ишимской планетарной геосистемы, где: 1-углеводороды, 2-уголь: а. каменный, б. бурый;  

3-Полиметаллы, 4-железные руды; 5-деформационная зона Ишимской геосистемы [2]. 
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Васильевский накопитель загрязненных 300 млн. м3 

рудничных вод. Сарбаевский карьер по добыче же-

лезной руды имеет глубину 590 м, а площадь карьера 

около 10 км2.  

Извлекли из недр грунтов более 1,52 км3. Все выше 

описанное привели к росту георисков техногенного 

характера [6-8].  

В ИРГ особое место принадлежит новой неклас-

сической методологии, разработанной Зейлик Б.С. 

Необходимо в РИГ использовать для прогноза георис-

ков достижения ударно-взрывной тектоники и дис-

танционного зондирования Земли [4].  

Многолетние исследования позволили Зейлик 

Б.С. выявить приуроченность многих месторождений 

полезных ископаемых к концентрическим зонам рас-

тяжения-разуплотнения земной коры, разделенным 

зонами сжатия, с малым числом месторождений или 

без них, в космогенных кольцевых структурах. Наи-

более перспективными для выявления новых рудных 

объектов являются пространства, находящиеся в бло-

ках взаимного наложения зон растяжения-разуплот-

нения соседствующих кольцевых структур. Зейлик 

Б.С апробировал для получения регионального прог-

ноза – карты космических снимков гигантских и 

крупных кольцевых структур, а для локального прог-

ноза –структуры меньшего диаметра [4]. 

На рисунке 4 представлена «ИРГ карта интегри-

рования плюмовых и ударно-взрывных структур Ка-

захстана, месторождения коррелируют с кольцевыми 

структурами [2-4, 6].  

 

 

 

Рис. 4. ИРГ карта плюмовых и ударно-взрывных структур Казахстана. 

По Байбатша А.Б. астеносфера в зонах геосуту-

ры достигает глубины 80-100 км, а астенолиты про-

никают выше границы Мохо в земную кору. 

Плюм в литосфере образовал кольцевой нуклеар, 

это континента «Казахия». Диаметр нуклеара от 2,5 

до 3,0 тыс. км, и в палеозое размеры его охватили со-

временные территории Казахстана, Узбекистана и 

Кыргызстана. На континенте «Казахия» выделены 3 

гигантские кольцевые структуры [3]. 

Использование полученных дистанционными 

методами космических снимков кольцевых структур 

позволила выявить, что внутренний концентр МЦТ 

контролирует расположение месторождений Куста-

ная, Джезказгана, Караганды, Экибастуза и Богембая 

Северного Казахстана [2-4, 6].  

На рисунке 5 представлена «Блок схема структу-

ры инженерно-рудничной геологии - ИРГ, нового раз-

вития научного направления инженерной геологии 

месторождений полезных ископаемых. Дана схема 

пути и направлений развития основ ИРГ т.е.: ГР–

грунтоведение рудничное, РИРГ–региональная инже-

нерно-рудничная геология, ИРГД – инженерно-руд-

ничная геодинамика [6]. 

При ИРГ типизации георисков разработаны Усу-

паевым Ш.Э. и Едигеновым М.Б. ИГН методология 3- 

КУ, 6 СР и 12 УО [6-8].
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Рисунок 5. Блок схема структуры инженерно-рудничной геологии, как нового пути  

развития инженерной геологии месторождений ископаемых. 

В ИРГ типизации георисков, территории по 

принципу светофора в направлении уменьшения воз-

действия георисков закрашены на карте от красного, 

через желтый в –зеленый цвета [6].  

На ИГН модели геориски выделены: критически 

опасные красный; опасные оранжевый; средней опас-

ности желтый; геоном плотности населенности зеле-

ный контур и крап; геоном территориальности Коста-

найской области Казахстана [6-8]. 

На рисунке 6 представлена преобразованная из 

ИРГ карты НИГ модель вертикального-высотной ти-

пизации и прогноза георисков на примере Костанай-

ской области [6-8]. 

 

Рисунок 6. ИРГ геономическая модель вертикального–повысотного типизации  

и прогноза георисков на примере Костанайской области [6-8]. 

 
На рисунке 6) максимальное число георисков 

расположены на отметках 225 м, и они подразделены 

на следующие 3 типа по степени опасности [6-8]: 

Высокая, при особо сложных инженерных и гид-

рогеологических условиях месторождений (напри-

мер, Южно-Сарбайские, Соколовский, Сарбайский 

карьеры, месторождение Шаймерден и др. Средняя, 

когда сложные гидрогеологические условия: напри-

мер, Комаровский и Качарский карьеры. Умеренная, 

в случае простых гидрогеологических условий в каче-

стве примера это Куржункульский, Лисаковский, 

Варваринский и другие рудные карьеры. Максималь-

ны воздействия георисков на Сарбайское, следующее 

Соколовское, затем Качарское рудники Минималь-

ные, однако опасные потенциального воздействия 

геориски оказывают на Кызыл-Жарское и Комаров-

ское рудники [1-8].  
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Выводы: 

1. Разработана структура самостоятельного но-

вого раздела инженерной геологии месторождений 

полезных ископаемых с наименованием дисциплины 

как «инженерно-рудничная геология -ИРГ».  

2. Составлены первые для решения проблем ИРГ 

серии инженерно-геономических карт: а. генерализо-

ванных климатических воздействий; б. мониторинга 

опасных изменения геологической среды рудниками 

на примере месторождений Северного-Западного-

Восточного Казахстана. 

3. Составлена геоном-модель вертикальной ти-

пизации и прогнозирования георисков на примере 

Костанайской области. 

4. Результаты исследований внедрены в изыска-

тельским подразделения Казахстана и Российской 

Федерации.  

Литература: 

1. Жапарханов С.Ж.   Кунанбаев С.Б., Крылов В.В. Гидро-

геология горнорудных объектов Казахстана. Алма-Ата, 

Наука, 1980. - 120 с. 

2. Трофимов В.Т. Теория и методология экологической 

геологии. - М., 1997. - 368 с. 

3. Baibatsha A. Geotectonics and geodynamics of Kazakhstan 

paleozoids from the Plumetectonics position (Kazakhstan). 

Proceedings of the 2nd Conference of the Arabian Journal 

of Geosciences (CAJG-2), Tunisia 2019. 

4. Зейлик Б.С. Ударно-взрывная тектоника и краткий 

очерк тектоники плит. Алма-Ата. «Гылым». 1991. 120 с. 

5. Едигенов М.Б., Подольный О.В. Геориски горнорудного 

техногенеза Северного Казахстана.  Геология и охрана 

недр, №3. - Алматы, 2015. - С.78-88. 

6. Едигенов М.Б., Усупаев Ш.Э. ИГН карты типизации и 

прогноза горнорудничных георисков месторождения 

(Северный Казахстан). Развитие наук о земле в Кыргыз-

стане: Состояние, проблемы и перспективы. Материалы 

международной конференции, посвященной 100 летне-

му юбилею академика М.М.Адышева. - Бишкек, 2015. - 

С. 104-110. 

7. Усупаев Ш.Э., Лагутин Е.И., Едигенов М.Б. и др. Гео-

риски гидросферы Земли в субчасти Центральной Азии. 

Вестник Института сейсмологии НАН КР. - Выпуск №1. 

– 2014. - С. 121-129.  

8. Едигенов М.Б., Усупаев Ш.Э., Маралбаев А.О., Турк-

баев П.Б. и др. Перспективы освоения месторождений 

полезных ископаемых Кыргызстана и Казахстана. 

[Текст] / Горн. журнал, №8, 2016. - С. 10-16.  

 
__________________________________________ 

 

 

 


