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Методика определение природной газоносности угожьянх алао- 
хов действующих в строящихся шахт Донбасса. Макеейко-Доабаоо, 
1981 г . , 83 с> (Министерство угольной промышленноета СССР, Го
сударственный Макеевский ордена Октябрьской Революции на учи о- 
иоадедовательовий институт по безопасности работ в горной про
мышленности) .

Б Методике приведены звеперавентальные иетоды определе
ния природной газоноонооти (ыетааоноовооти) угольных и автрепа
товых пластов; по газовый саемкаа на выеиочном участке, в под
готовительной выработка^ по газовкделеюш при бурении оквавшн} 
по нзотерые метаноемкоота угля и расчетный метод.

Методика предназначена для иаучйо-йоояедовегельекйж, про
изводственных, геологоразведочных, проектных а другнх организа
ций, выполнявших определение газоносности угольных и антрацито
вых пластов в уоловнвх действующих в строящихся шахт.

Методика составлена ванд.техн.наук В.Л.Божко, Д.ВДуэьг. 
ианызз, Р.М.Кривицкой, С.Н.Недвигой, ИвВ.Недавковоюш» внвеяера- 
йй К.А.Лэравна, А.Г.Мнбчуани» ЛЛ.Рыбалко.



Газоносность (мйжааоноснос?*) разрабатываемых угольных 
а да о sob является одна’.' т  оовощне параметров» определяющих га- 
©ообшшяоогв (ыеганообшшшогь) горшас выработок вшх2  а выбрей 
ооошояоогь плаогово Sa величину необходимо знать при прогнози
рований газообдаш ети овдояадвдея я редайовдируемш?: тахт» выбора 
штодв управлений меган(шшелсш!би* т п  прогноза выбросооаао- 
аоо$а щхтошшетов в отдельных son в ш тагам  ара выявлении за
боев Е0 ДГО2?ОВН£8 ДЬЯЙ£ ВЫрйбОТОЕ» ОООбО ОПООНЫХ НО НОТ8йу» ПрЕ 
ведении взрывных работ ио углю ш вшюашеннн научио-нооледова- 
s ельоних работе связанных о вэучвнш! гааовидезшнаа из разра
батываемых а обланенашс угольных шшояов в пределах выемочных 
участков и з?*д«

Для проектных организаций» которые произвола* необходимые 
раочетн по газовому фактору пря проектировании вентиляции уголь
ных шахг» газоносность угольных и антрацитовых шшоков опреде
ляется при ведении геологоразведочных робот*

Для действующих шахт 2  ряде случаев даднвдп о газояооноо- 
ки геологоразведочные организации т  располагаю?» Не расколам- 
юз: тйешш дзнншш научио-вооледоважвльонио организации, который 
артодитоя проводить шзоладоввяая з различных горно-геологичес
ких условиях по оозаршготзовашш метода прогноза гааообвльноо- 
т  шах*» управлению газозеделевнек» оценка йроз*ааовкбро<шш: ме
роприятий ш др.

Наследования» проведенные в последние годы МакЕШ» ЙГД 
вд,А*>АеС&очинош>г0 « ВоотШШ» промззодогвбнко-гвологвчеогшы объ
единением "Доабасогеолошя"» показала» что газоносность уголь
ных плаотоз в условиях действующих шахт монет быть определена 
по удельному гааовыдаланиа ив разрабатываемого пласта в остаточ- 
ной газоносности» Установленная таким не*одой величина газонос
нов *н иоеот быть шзводьзовапа для оценки данных» полученных при 
разведке (доразведке) шахтных полей» и соворщенствозааня пряных 
методов определений газояоонооти пластов при ведении геологораз
ведочных работ*

Настоящая Методика разработана на основании исследований* 
выполненных МакНДО за период 1975-1977 гг*, а также обобщения
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одызеа определения природной гезонооносжм угольных шшогов в 
дейегвувэдкх шехвах различными иегодами.

Ё Msгодик® приведены кйойь методов определения газонооноо- 
ги раарабагываеииг угольных пдаогоаг по гавовым оаеакаа на вые- 
иочяон учеогвэ, в подгогоаагевдой вырабогве^ по гавоввделеяию 
при бурваш еквашш, по щзогерые ыездноеыкоози угля$ раечег- 
дый неюд. Ошзаани оувдоогь какдоде кегода о подход в выбору 
объакгов дна определения гааоносиооги пласхов, облаохь их при- 
иеаеаня, порвдоа проведения наблюдений аа гааоввдедеаиеи» необ- 
ходвиый обвей вкодераиенгадышх наблюдений а обребогка раауль- 
хагов по вевдону аеходу.

Меходы, аздовенные в Иегодике, позволяй® проазводнгь оп
ределения хааоноанеегг угольных и анграязховнк плаехов годах 
s вредней мощноовн в любых горно-го одогичеояих условиях дейезг- 
вуюдах шахг о х©чноеш>, вполне нриеылеыой при проведении науч- 
но-йввледовагельских рабсг я ревеяии анведврни задач, овяаав- 
нрт о процеееаиа гавовыделения в горные вырабода.
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I .  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ ПЛАСТА 
ПО ГАЗОВОЙ СЪЕМКЕ НА ВЫШОЧНШ УЧАСТКЕ

I . I .  Сущноохь а облшохь применения

Сущноогь меходз заялючаехоя в определении удельного га- 
зоавдвлвяиа аз разрабахиваемого алаога ш> заморан дебета воз
духа а процонхвого оодорнания йзхгша в важодвщвЁ a поогушз- 
щей струях очиожеой зшрабогкв и выемочного учаохка х'» маооы 
вынутого угля й оохажочвого оодерканвд газа в угла при выда
че его за предела пункта веблюденнй.

Газоносность разрабахаваемых угольных яяаохов определи-' 
вх как оумну удельного аехановвделениа на разрабатываемого влас- 
га q везйчаин оегагочкой гезоносноохи угла X' м8/г  б.м
х.в. т

X = ! + X'/ лл ,л0 (I)

Взшадау пл определяя» по реэульхахаи газовой оьеи- 
е в , проводимой на выемочном участке, а -  по проба» угля» 
набранного s колбы ~ мельницы ШК

Згш методом можно определять природную гавонооноогь раз
рабатываемых угольных пластов тонких ш сродной мощности при от
работке six сплошной в комбинированной (парша атракв пряной ход) 
оиохемамя разрзбохкя на полную мощность» a same газонооноохь 
плаохов после их подрабохки, надрабохкв или применения других 
мероприятий,оникающих газонооноохь,в любых горке»геологических 
уоловвях.

Под выемочным учаохаоа поннмаехоя очиохной забой о примыка
ющими в вону подготовительными выработками

^Д алее по хокоху вяеохо "колбы-мельницы" будех употребляться 
просхо "колбы".
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Для онредвдешя газоносности пласта выбирают выемочный 
участок, скорость додвигания очистного забоя (лавы) да котором 
в тзчаяй® трех последах &т0йцеш сравнительно постоянна, Одна
ко учитывая* чз?о обеспечить такое требование практически швов- 
можно, го допускаемся отклонение месячной скорости яодводання 
лавы ом сродной за последние з месяца не более чаи да & £0$» 
Кроме того, в период проведения яебдюдаянй аа гааовняеявшш 
ва участке но должны изиенягься датнлядйОйКыЁ ренин* скорость 
подвигешм очистного забоя* способ управления тазовыдслешем * 
управление горным далдедием ш решш работы до выемке угля» В 
врнзебойяом пространств© очистного забоя ш в выработках о посту-* 
кающей овдей воздуха не дшшяо бтъ действующего суфляра»

1.2. Мемодйка определения удельного тановцделетю
иа разрабатываемого злаота

Для определения удельного метаяовыдеаейая шв разраба№* 
лавного ллаота в проделал очистной выработке ва отобранном вы*» 
точтш участке ваывчаю? с а д д а р е  пункты набадевий (щ т ы  
тшвщ)%

л начале выработки, по которой воздух поступает т  вы©- 
точный участок$

в выработка со свежея струей воздуха перед аоотупяенаем 
ОГО 2  очистной забой §

вблизи очистного забоя* л oneрешающей его выработке (в 
тупиковой выработке* проводимой по угольному шшому впереди 
ошегпого забоя)$

в призабойное пространстве очистного вабоя^'* вблизи 
сопряжения его с выработкой* в которую поступает исходящая струя
воздуха %

вблизи очистного забоя* в выработке о исходящей струей 
воздухе»

Замерные пункты должна находиться в 15-30 ш от разветвле -  
тв (соединенна) вентиляционных отруй й от очистного забоя,,

Схемы раополовення занерных пунктов в выработках выеаоч- 
пщ: участков при отработке пласта сплошной и вомбшш ревенной 
системами разработки приведены на рвоЛ»

я) В в?os пункте производятся поперечные газовые съемки,
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ь г I
Рио Л* Схемы расположения и нумерация замерных пункта®:

а) при оплошной системе разработки и возвратно- 
точной схеме проветривайся|

б) при сплошной система разработки (коронная лава) 
и комбинированной (парные штреки прямой ход) и 
возвразнюточной схеме проветривания;

в) при оплошной системе разработки и прямоточной 
схеме проветривания
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Кавдай замерный лувкт должен находиться на прямом неза* 

грсшоранном отрезке выработки? имеющей одинаковую форму ы пло
щадь поперечной) сечения в свату* В зйнервом пункте не должно 
быть пустот за крепью выработки*

Банерный пункт? в котором производится поперечная газо
вая сьешш? должен располагаться в призабойном пространстве 
очистного забоя ш находиться в 5-10 м от сопряжения его о ваы~ 
кйдяцшшш штреком (выработкой? в которую выходит да лавы 
воздух)«

Если непосредственно около выработки? в которую выходку 
воздух из лавы? выкладывается бутовая полоса • то замерный щпщ 
в лаве дошш располагаться прожив нее* При дащчш в лаве верх
ней шшй замерный пункт должен находится виде последней.

Сухость наблюдений за гаеоацдедевяем в каждом замеряем 
пункте заключается в производстве замеров средней оворооти два- 
женая воздуха? средней концентрации метана и площади поперечно
го сечения выработки*

Для азмврения скорости движения воздуха используют ане
мометры AG0-3 в диапазона 0?з-5 м/с* Отсчет продолжительности 
замера производят по секундомеру* Продолжительноеть каждого за
мера во всех замерных пунктах? кроме пункта? расположенного в 
призабойном пространств© лавы? принимают 100 о? а в последнем -  
от 20 до 60 о в зашешести от выполняемых операций.

Измерение скорости движения воздуха следует производить 
способом обвода сечения? который имеет два вариантаs “перед 
собой” ш йв оочешш", Первым пользуются при высоте выработки 
до 2 м* а вторым? -  если высота ее превышает 2 ы«

При замер© "перед собой” замерщик становится в выработке 
против струи и? перемещаясь по ее оеченаю? равномерно водит ане
мометром? держа его на вытянутой руке* Схема обвода сечения ане
мометром показана на psc02«a? б* При замере ,!в сечении*' замер
щик становится спиной к стенке выработки и? перемещаясь по се- 
чешш? равномерно водит анемометром, держа его перед собой*
Путь движения анемометра такой же? как и при замера "перед со
бой” (ом*рисо2 а? б)*

При производстве замеров скорости движения воздуха нель
зя допускать, чтобы в пределах замерного пункта или вблизи на
ходились посторонние люди, подавались вагона и т*п.
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п о .г .
sscopoosE движения воздуха в поле речкой оочоиш 
внрабозгвш,, закрашенной! 
а -  гралецйввцдаой кровь©? 
б -  арочной врем
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В пуикзах» гд® наблюдения за газовыделекиев буду* продол- 
зазвав более одной омены» замер окороожа двишния воздуха вов- 
ВО производив В8В обводовt зав я в одной зочкб доверенного об
новив внрабозкве Для определения вредней окороези двивевия воз
духа в пооледвев случае вс обходимо предварительно определи» 
козффицаевз воля окороозей Ej« с ззой веяли одновременно одвин 
анемомезром эамеряюз окороозв движения воздуха в зочке2> пове
ренного оеченгя вырабозки» а другим -  оредвшв скорое зь в зов же 
поверенной сечении» Для завеяй скороеги движения воздуха в гон
ке поверенного сечения внрабозки ааемомезр уозшавяивааз не кров- 
взейне или на пе рема дане»

При замере вредней окороози двигания воздуха анемомегр» 
укрепленный на шеозе длиной t»5-2*G и9 перемещай® в поперечной ое- 
чевии внрабозки» как показано на pso,»2„

Включение и выключение очезчщоз обоих ааеаомезров против*- 
днзоя о помощью шнурао

Во время замера окороойз движения воздуха и замера с одер» 
навив неявна (огбора пробы, воздуха в бугызшу) замеряющий должен 
находизьоя за замерный пунвгом* smses во направлению движения 
воздуха» на раосгоявиа 1в5-2«Оа.

Для определения знаневия Kj яроивводяг не йейее зрех за
меров каждый анемомегрои»

Во резулвгазаи каждого замера определив)® оредаюю окоровзв 
движения воздуха в поперечной овчешш вырабозки Ц м/с и ово- 
роос» движения воздуха в зечке азого же сечения ц. в/о.

Значение коэффициента поля окороозей в заиервон вуввзе 
определяезоя по формуле

* Г Т % ~  • (2)
1СОЯЦ0ЯФ|ШДВШ М026В6 Ш ЩДШШЧВОЁ ЙSPMOOfOp® ОШр&МШВШТ 

бОра̂ ОрНКМ ЗДФЖНЗОШ Проб* ОЗбИДОвМИХ ”МОЙрШй (ШОООбОВЯ В 
т  енкоогая) 0925 шш зшаоряш® дахяшш внвдрфдронвгрвши

ж) В я ой w  яочзвд дшшзд иахвдаяьоя аношшеяр и ари производив© 
газовой о&едши
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Если в замерное пункте выработка содержание метана в се
редина подврачногоое^аяйя меньше цены деления шкалы интерферо
метра, га концентрация метана определяется только лабораториш 
анализом проб рудничного воздуха* отбираемых “мокрш1? способом. 
Проверке оодаршша ыегана в середине поперечного сеченая выра
ботки во во as замерных пунктах производится интерферометром в 
период подготовьтелъннх работ* На вшшчном участке такав про
верка дольше производиться в смены® когда в очистном забое (в 
опережающей части подготовительной выработки) не производятся 
работы по выемке угдя«

Для замера содержания вешана в гордшп выработках при 
производстве газовых съемок могут яршшнятьой интерферометры* 
погрешность показаний которых при проварке их манометрическим 
способом не превышаем 083 и для которых определены значения 
поправочного коэффициента К и *

ЭДаноматрнчасшшй способ проверки интерферометров изложен 
в йМ0 2 Одиче<шщс указаниях К 236 т проварка шахздшх интерферо
метров т меган”* разработанных Всесоюзным язучно-иооледоватедь- 
о код институтов вдвДвадвкделбеза (К** “Схаядарэд* 1Э64)э а 
методика определения значений косффициолга - в приложении I к 
настоящей методике*

Перед производством газовой оъоадш проверяют кскравнооть 
интерферометров в ооогветотвш о инструкцией к ним* Бонн необхо
димо* производят перезарядку поглотительных патронов* После про
дувки воздушной линии устанавливаю!1 показания приборов на 
“нуль"*

Методика отбора проб воздуха "мокрьш" способом изложена 
в иИнотрукцш по отбору проб рудничного воздуха9 определению га- 
зообияьносга ш установления} категорий шах® т  метану" ("Правила 
безопасности в угольных и ояайцедах шахтах18 * М«® “Недра% 1973)•

Б выработках высотой более 2 и при отборе пробы воздуха 
в бутылку рекомендуется пользоваться приспособлением (рио^З)« 
укрепляемым на конце шеста длиной 1*5-2 к* Для обеспечения равно
мерности истечения воды из бутылки перед отбором пробы бутылка 
закрывается пробкой* через отверстия в которой пропущено две 
трубки внутренним диаметров 2-3 мм. Часть короткой трубки, нахо
дящаяся в бутылке, должна быть длиной 10*15 мм* а наружный конец 
трубки - длиной 2-3 ом. Зазор между концом длинной трубки и дном 
бутылки должен быть не более 5-6 мм.
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В асоЗ»
ара отборе пробы рудничного воздуха в выработав, 
авевщай большую выоогу
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QftfOP ярбб ЭОЗДУХЭ (88М$р ООД0р®8ЙЙЯ И6Т8Н0 ЩЯТ8рфбрОМ@Т~
WM) доямн производиться в том в© поперечное сечении выработки» 
а котором ваааряшя скорость дввваивя воздуха»

О х о т  раояодсшявд точек* в которых определяется оодер- 
ваяв* x m w  интерферометром, п о казам  яа р а д д »

Рйёйврн аяемойтов поперачаего оечегшя выработки намеряют 
рулеткой* Ерш ®рвюшммдяой форме евчвпшз (pjOeJ^a) заверяй ян- 
co sy  выработай *  ее аарвму у  кровля в ночам. в выработках со 
ояозяой формой поперечаого оачаяия (рйв .З ) пользуются иетодоы 
разделения оэчення не о о стй я л я й д й® его  вденешн* замеряв пшшэая- 
ш т  м  рвдушш линейные разаерн»

Воя* я 8Mp80ofite имеется водосточная канавке* яе заполнен” 
пая водой» конвейер* вентиляцвднЕай адба* so дополнительно из
меряют вх размеры дав недочета поперечного сеченая,

В каждой замерной пункте яройзяодят неоднократные замеры 
количества воздуха в и т ц т т т  механо. В пункте* раошшен» 
воя яа исходящей о spy© я© очиетной анреботкя (яункш 4 ра,Х 8бг 
5 -  1»в{ 6 -  1«в)*в в пункте з (рао.Х*в) замор повторяв* черва 
кавдыо 30 мин в течение грех оутон* а в оогедьянк *» аамерн пов
торяют через вдкдые 30 адвд в течение одной добычней смены» soш 
воздух до пае гулявши на виемочннй участок в® иод&яьзовалоя для 
проветривания других очпсищ* шла подготоавеоамых выработок. 
Нрча», замеры в пунктах 1,2,3 рад. I ,  a„s а 1*2 рве.1,6 дед®» 
нн выполняться в период проведения заморов в пункте 4 имя 6»

Наблюдения за газоввделением не выемочном участке, в ука
за нних ваше пунктах* должны мчиаатьеа не радвга® чен черва вут- 
кв после выходного дна* в который в ©чаемо® забое НО проведя*9 
хю* работа по выемке угля*

Результата замеров в каждом замеряю пункте вапиомвовт 
в вурнал (формы 1-4* приложение 2).

В пунктах 4 (риоЛ»а*в) и з (ряо»Х«б> яройваодят попереч
ную газовую сьевку.

Поперечную газовую ошшу в призабойной пространстве очист
ного забоя производят э омеяы, когда в лава а® выполняются опера** 
дни по выемке угля» бурен® окна юн тш апуров по углю* подрубке 
пласта ала рыхлению угля в пяаото* управлению кровлей в когда 
в призабойном пространстве лавы нет неубранного отбитого угли»
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?швЛ. С хещ  рэовойокеййя гочей» a которых замера® гоя 
к о и ц е н в р а ц а я  н е ж е н а  иаж врф вром еж ром  а  в и р б о г к в »  
з а к р е п л е н н о й !

a -  зреявциввидной крепкий 
3 -  а р о ч н о й  к р е п ь » |
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Ршсв5о Oajomim фор̂ зы коздаречаодо оеадшяя вырбогшг 
в « б -  арочЕВ0 |  в -  коробчатый овод$
V -  полуциркульный овод
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®еян а предыдущей оиеие з лаве выполнялись указанные выше вех» 
аолопаческне операции, го поперечную оаемку оледуег начинать 
гоаько по истечении не ценее Z ч о иоиенга еж окончания» Попе
речную разовую оаемку производят 2 раза в смену (в начале ш 
конце смени) и повторяю® не менее чем в двух нерабочи сменах»

Перед производство);.? поперечной газовой оъвнкн э замерном 
пункта намечают меоэа заморов скорости дваетния воздуха в набора 
зроб его» Oxeta раополоваиня мест замеров приведена на рио.б * 
Места замеров ауиеруютэя ог очистного забоя к вврабоганиону проса- 
раяству» Крайние моего замеров долады находиться на расстоянии 
10 ом соответственно оэ очистного забоя и ог границы ыекду при
забойным в выработавши врооараногвамн» Такой границей очвгав4- 
ая кромка бутовой пояосн0 оррапная крепь, посадочная стойка, 
костер п 5,'оЯ» Оогааднве веста замеров долины располагаться yew-- 
ду крайнюю гак, чао бы раоотоянйе венду оооедяинв вестами заме
ров ооохаядало 005—Ов8 г?» При згогз лаздое место замера доявдо не- 
ходнгьоя не блше 10 ом ог стоек яриаабойной крепи»

При производстве поперечной газовой оценки в каждом noo
se замера сначала заверяю» окорооть ддаеная воздуха» а затеи 
1забарашэ пробу воздай игшрьшв способом иди замеряют концентрацию 
ногааа интерферонеирои0 Кроме того, замеряетея скорость дваке- 
гшя воздухе в каждой дорога призабойного пространства»

Замер скорости движения воздуха в кавдой неоте замера в 
s пандой дороге призабойного проотранотва производят анемометром, 
укрепленным на весте длиной 1,0-1,5 и»

Пра замере скорости движения воздуха в каждом весте заме
ра анемометр перемещают в течение 30 о по нормали ог кровли в поч
ве а обратно»

При замере вредней окорооги движения воздуха в какдой 
дорога призабойного пространства анемометр в течение 60 с перэ- 
яещашэ по сечению» как показано на рио»2.

8амер концентрации метане интерферометром производят в 
грех точках (вверху, в середине, внизу), а при отбора пробы "мок
рым" способом бутылку перемещав» гак ив, как и анемометр при заме
рз окорооги движения воздуха.

При замере концентрации метана пробоотборщик долкеи нахо
диться за местом замера считая по направлению движения воздуха.
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Рнс.б* Схема расположения мест замера в пуякг® 
производства поперечной газовой съемки в 
призабойном пространстве очистного забоя
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В пункте производства поперечной газовой съемки за ме

ряв®: расстояние от кровли до почвы в каадом noose замера , 
ширину яразабойного пространства F » раоогояете os забоя до 
каждого мэог® замера &' а расстояние V  os пункта съемки 
до сопряжения очистного забоя о выработкой о исходящей отру ей.

При выполнении поперечной газовой съемки через каждые 
10 ыин производя? такке ваиерн скорости движения воздуха и на
бор проб его в замерных пунктах» расположенных вблизи лавы на 
исходящей струе.

В перерыве между поперечными газовыми съемками» выполняе
мыми в течение одной оыены» производя? разовые (три-четыре) за
вари скорости движения воздуха я отбор проб его в пунктах» рас
положенных вблизи лавы на поступающей струе.

Результаты каждой поперечной съемка зашощвают в журнал 
(форма 2 ), а результаты замера средней окорооти движения воя- 
духа в каждой дороге призабойного пространства -  в курная (фор
ма 3).

Результаты замеров в других замерных пунктах при произ
водстве поперечной газовой съемки записывают в журнал (форма I ) .

Одновременно в период проведения наблюдений за гззовыде- 
ле наем на откаточном(транспергершш)ш?реке набирают пробы угля 
для определения оотажочной газоносноета его за пределами пунк
та наблюдений. Пробы угля набнрайт в колбы. Уголь в колбы на
бирают различной крупности (штыб» кусочки размером 10x10x10 мм» 
20x20x20 им). Сразу же после набора угля в колбу» последнюю 
герметически закрывают» Масса угла в каждой колбе не должна 
превышать 100-150 г» Воего за период наблюдений набирают 9 колб. 
Причем» з первые колбы набирают» когда комбайн находится в ник- 
ней чаоти дави, вторые 3 -  когда комбайн находится на середине 
м »н, й третьи*- когда ой находится в верхней часта лавы. Оста
точную газоносность угля определяют в лаборатории по методике» 
приведенной в приложении 3.

Время хранения угля в колбах о момента набора его до от
качки не должно превышать 3 суток.

Одновременно о проведением съемки в ваиерпом пункте, рас
пакованном на исходящей ртруе воздуха вблизи очистной выработки» 
веду? хронометраж выполняемых работ в лаве.
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1.3. Обработке результатов наблюдений

Количество воздуха, проходившего в пункте наблюдения, 
определяетев по формуле

GU -  60 S, «Г (3)

где S. -  площадь поперечного сечения выработки в свету 
в I -той пункте, м2|

1Ус -  средняя окороось движения воздуха в выработке в
1 I -  той пункте, м/о.

Площадь поперечного оечения выработки в замерном пункте 
при трапециевидное оеченим определяют по формуле

S = 0,5 Hft( a  +Ъ) , (4)
где нв -  высота выработки, ms(Хи в -  ширина выработки 

соответственно у кровли и почвы, мв
Для сечений, показанных на рис.5, формулы для подсчета 

площади соответственно следующие!
S = 0,5 Нва  + 0,6? (в,С, * 62С2) } (5)
S * 0,5 Нв( а + в )  + 0,5В(Н-Н,) + 0,6?( V ,  + 6аС2); (6)
S = а  + 0 , 7 8 ;  (7)
s = а ( н 4 + о,з9 а ) . (8)

Для подсчета скорости движения воздуха яри каждом за
мере определяют окорооть вращения крыльчатки анемометра по фор-' 
муле

П A j r4 . * (9)

гдеЯ))с>Г1кс-  ооответственно начальное и конечное нешавагая 
счетчика скорости вращения анемометра*

Т3 -  продолжительность замера, о.
По значениям я  , полъзуяоь тарировочными графиками 

анемометра, находят скорость двикения воздуха при каждом за
мере UL .

Среднюю скорость движения воздуха в поперечном оеченад 
выработки при каждом замере определяют: при замере обводом

W -  ; (Ю)
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в р  eeaiepe з гочке

К,

К,

■ <н>
-овороожь двикэнна воздуха 8 даредаданная дда 
ваядого закера т  жерароаочвоиу графику аиа- 
возагрв « н/о|

-войффицвенг» учмгьшашщий влияние заверявшего 
йа разульгаэ 8анЗра| значение Кп берегов as хвбд.Ц 

-вовффицнен* вода скороохей, значение хогорого вы» 
часдаигоа во формуле (2)«

Вначаввв возффвцвецга Кп
Таблица I

Своооб вайе ре 1 к
"Перед ообой" ’ь »
«В еечвнав” S

5
Пр удаленва заверявшего os 
негра аа раоогоянйа более j

? ашт®~
. *5 $ 6 * 150

Еояичеогво (дебаг) магана» проходящего при ваидои вамере 
вера гоперзчвое ееченаэ дирбогва» определзиг во формуле

Ч ~ М* Ц  Ч  » (12)
где С4 -  оредгяя конценхрадая иегака в воздухе в р  каждой 

завере» оаределяегоя во рвзульгаеам яабораэор-
лого анализа араб воздуха иди во ревульгеган за
меров кагерфаровехрои в гочиах.

Пр замере содержания иегаве ингерфероиегроа орадная ков- 
gesspaspsa ем  в аечевиа выработки в д каждой веоге за вера в р  
нройзводегве ноперечиой газовой оьемвв онределяегсв во форыуле

E(Ct K j  (В )Ct_ __  ,
?да Cj -  вонценграцив нагана в каждой гонке вааера,%}

Кц -  поправочный коаффициенг» устанавливаемый при 
гари ровна ингерферометра (см.придокеаие I)}
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Пц -  ТОЭЛО 2ОЛ0К* В S020PHS ДрОЙЗВОйВДОЯ 8ВЙ0Р 
ЕШ28НЭ ВЯЯбрфврОМвфрОМ.

Прз яроадодояя© каждой поточной га новой съемка в 
лав© средняя ковцвежрацая аю?ава в пряаавойвои дроозгрвяохве в 
щтт одоыки 0др0д0лявтой до формул©

5Г Г
С„= — - » ( й )

1П

где а  -  число точек зэнара в нункза произволезва попарен- 
вой ивовой съемки.

Средний дебиз мазана I. в зечение всего периода наблю
дений в каждом ааиерноа пункте онрадэлявт во формула 

-  z  It
1 ,=  - й ^  • (В )

где Пс -  число замеров ва весь варвод ваблпданвя в замер
ном пункте,

Среднее метаяовздеденае в варвод производства воэх по
перечных газовых сванов в лава определяю! во формуле

-  z ( 5* Z Q i) 
яс" too n ‘„ ’

(16)

где п'п -число вопарачвых газовых сванов, произведеявмх 
в лаве г т

Z Q i -  количество воздуха, проходившего во лава, и^/вия.
Значение козффициевза Кяв [ом.формулу (23)] , учизн- 

вавщего долю газовыделення из разрабатываемого влаозо в приза
бойное проезранозво очиозвого забоя на учаозва оз его начала 
(очизая во направлению движения воздуха) до пункта производства 
поперечной газовой обомни, ваходяз следующим образов. Строят 
графив (рис<,7) распределения концентрации метана по шириве при
забойного пространства. На графике на оои ординат откладывают 
процентное содержание мазана Ct , а на оои абсциоо - расстоя
ние от 8абоя до каждого места замора.

Ширину призабойного проотравотва F независимо оз абсо
лютного значения еэ при производезве каждой поперечной газовой 
оъеаяи ва графике принимают за IOC$s а расстояние оз вабоя до



какдого места замера определяют как омовение
Вначале для каждое поперечной газовой оьенки отдельно 

на график наносят точив, ординаты который соответствуют зна
ча нняк Ct в квотах замеров к проводят через них пунктирные 
линии (обозначенные на графике буквами а ,в ,с), Кавдая пунк
тирная линия показывает характер распределение концентрации 
метана по ширине призабойного пространства в пункте оценки.

Батей не графив наноояэ точку какдого ыеота заиера, ор
дината которой равна среднеарифметичеокоиу значению ординат 
точек пересечения воех пунктирных лшшй о перпендикуляром, вос
становленным от оси абсцисс, представляющим на графике положе
ние места замера. Через полученные таким образом точки дна 
воех замеров проводится оплошная ливня I .

Еоли оплошная линия I  получилась ниспадающей в сторону 
выработанного пространства, коэффициент Кпй принимают раз
ным единице. Еоли кривая I на графике получилась вогнутой, то 
на том же грвфико (ом.рио.7) проводят вторую ооь ординат, по 
которой откладывают произведение C^nij ,

Диалогично построению линии I строится линия Q, харак
теризующая распределение дебита ыетаяа в пункте производства 
поперечной газовой оьемки по ширине призабойного пространства.

После нанесения на график линии П от оси абоциоо черев 
точку минимума не кривой I восстанавливают перпендикуляр до 
линии П и тогда значение ковффициента Кпе определяется как 
отношение площади фигуры оМНБ к площади фигуры OMHled ,
выращенное в долях единицы (ои.ряо.7).

Среднее иетановвделеяие в выработку, по которой _воздух, 
поступающий не выемочный участок, направляется к заве J'o , 
определяют по формуле

К- + I УТ
( П )

гд@ 1а ~ средний дебнз? метана* проходившего в замерном 
пункте * расположенном вблизи очттвого забоя 
(пункт 2) д в выработке , по которой воздух пос
тупает и леве, н3/шш$

I t ~ средний дебит метана* поступающего о вентиляцион
ной етруой на выемочный участок (пункт I)* п̂ /ит\
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Рис.7* График распределения концентрации метана с.
и произведения C ^ r n L по ширине призабойного 
пространства очистного забоям
I  -  кривая распределения концентрации метана С. i 
П -  кривая распределения произведения С- У: т* 1t i t
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1ЯТ -  о редана дебит аатана, уиооившвгооя утечками из

внрабоажн, по которой поступившей па участок воз
дух дваветоа к лаве, н3/нан.

уде 5 , ,  О,

с, , c t

"•tfT

Iws

гшев быгь определено по формул© 

200 (18)
средний дебш? воздуха? проходившего в шрвод 
наблюдений за газовыдедеяиом ооозрвеясжвешю в 
замерных пуюсхах I а 29 расположенных в начал© 
выработки и вблизи очистного забоя о по возеорой 
воздух поогупае» на выемочный учаовок? ы5/иш§ 
средняя концеизграцшя межана за весь период наб
людений в пуякжах 1 к 2, расположенных соотв№~ 
сгзекно вблизи очаогного забои в в начале 
знрабогия? %*

Среднюю вояценграцпю мегана в ваддо» замерном пуннге за 
веоь перад наблюдений определяю» по формул©

С.»
z  q

“ п Г (Ю)

а о редкой дебит воздуха в кавдом занарвои пункте -  по формула
а - £ А
а ‘ "  п0 (20)

Средне© гшавознделение в гупиковую часяь подготовитель- 
ной вырабогкэ? опервЕаяадю лаву? I” определяю» подформуле (15). 
Прн э т ь  определяя 1“ по формуле (12) * значение В- беру» как 
разнооэь кеад  содержанием мегаяа в воздухе? исходящем из пуш
ковой часш выработки? н содержанием метан© в пункте? расположен
ном вблизи о*шс$яого забоя да поступающей струе»

Средний дебш» метана? приносимого в призабойное пространст
во очечного забоя поступившим в него воздухом? ТА определяю»?

при отсутствии тупиковой выработки? проветриваемой после
довательно с лавой? по формуле

w « (21)
при иаличш тупиковой выработка, проводимой впереди лавы, по 
формуле

1,= h ч (22)
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где Тк -  дебит нагана* вроходиввего в ванерном пункте 

вблизи очистного забоя» в выработке* по кото
рой воздух поступает в лаве* и3/иин.

Среднее нетановыделенне из разрабатываемого пласта в ра
бочее проотравотво лавы прв производстве поперечных газовых 
оьанок определяет:

еолп кривая I (он. рио*?) вогнутая* по формуле

*i ( i , c  1а) ^о.а о̂ч (23)

воля кривая I  (ои.рио.7) пяопадает от кромки очиотно- 
го забоя в сторону выработанного пространства* по фориуле

-  Т 'Н
* 04 . (2*)

где к

т. -  C L - V
V » - t - v

средний дебит ыетана» поотупавиего в лаву в пе
риод производства поперечных газовых оъеион» 
м^/ииа.

Значение 1̂ определяет так же, как и значение Г
Среднее нетановыделение из разрабатываемого плаота в 

призабойное пространотво лавы за веоь период набледений опре
деляет:

при наличии тупиковой подготовительной выработки, опбре- 
жавцей лаву» для опленной оистеыы разработки и примыкании похо
дящей вентиляционной отруя к выработанному проотравотву (рио.1а) 
и целику угля (рис.1 в) по формулеГ".1 = FНа 0.3 Г

+ Г + I" 4- I *о а ат (25)
яри отоутотвии тупиковой подготовительной выработки, оперекаю- 
щей лаву,

+  S + I .*Л
(26)

три наличии тупиковой подготовительной выработки, опережающей 
лаву» для коренной лавы и комбинированной оиотемы разработки 
(парные атраки пряной ход) по фориуле

-  ? I.I г Г 4S•‘пл lo.i гГ °.5 ц (27)
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при озду$с*8Ш1 худяковой подготовительной выработки, опереиа-
©щей лаву*

рдв гс ,
1 «* Г - ЬJc.3 Т* (28)

-  средний дебит цетане, выделввшагооя на очаотной 
выработки, соответственно при наблюдении за гаэо- 
вадаленаек, когда в лаве производились работы, 
и ари выполнении поперечных газовых съемок, 
к3/мин.

Значения 1с в Ц определяют по формуле (15) при 
схемах проветривания ввеыочвых учаотков без подовевенвя (он.рас. 
I е , б ), а при схемах проветривания о подовехенвеи (ои.рно.1в)~

i c -  \  -  I ,  » (29)

где Те , I , -  средний дебит метана, проходившего в пунктах, 
раополоиенннх вблизи очистного ззбоя на всходя
щей и подовевающей струях, м3/мин.

Удельное гэзоввделение из разрабатываемого пласта за период 
наблюдений определяют по формуле

<440 1пл 100
Япл" А 100 -  А* ’ (3°)

где А « добыча ив очистной выработки, т/сут.;
Ае -  природная зольность угля, %.

Природную газовоонооть разрабатываемого пласта определя
ют по формуле ( I ) ,  а величину остаточной газоноонооти угля, вы
даваемого 38 предела пункта наблюдений аа газоввдедением на пос
тупающей струе воздуха -  по формуле

х; = . сад
В

где Х0> « оог&гочяея газоносность отбитого угля в I -  гой
пробе, м5/з? б*м«;

П0 -  число проб угля» набранных для определения оо- 
замочной газоносности за весь период наблюдений* 

Погрешность m w m  при определении газоносности лласга 
ей превышает $£Q?o.
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2. ШОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ ПЛАСТА 
ПО ГАЗОВОЙ С1ШЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКЕ

2.1. По гавовыдедеш» as отбитого угля я остаточной 
гааонооноогя

2.1 Л . Сущность а область применения

Суцнооть метода ваключаатоя в определении ояъаиа газа, 
выдалввиегооя аз отбитого угле я движущегося забоя при ирохож- 
дэвня подготовительной иля нарезной выработка но угольному ялэо- 
ту, по ааыерам дебета воздуха и оодержави» нагана в исходящее 
вентиляционной отруе, сбьена вынутого угля за время наблюдений 
н содержания газа в угле при выдаче его зв пределы пункта наблю
дений.

Га8 0 носнооть разрабатываемых угольных пластов определя
ют как сумму удзльного аетановыдалзаэа из отбитого угля и дви
жущегося забоя Qoy я зеличЕаы остаточной газоноокооти угля

* =■ 9,» +  • <*>

Веютвшу С|оу *шр$дздшв£ по ревульгаязм разовой оъеинн„ 
проводкой в подгогозззодьной выработке* а ХОЦ)т ~ по пробам 
угля» забранного в колба0

3тли негоден коляо определясь ярароднув газоноолооэь раз» 
ра&здазеяах шш водгэзаэлззаэдыд к разработке зошшх а ередней 
яощвевзи вдоагэз» а эаЕзе газоноонэогь шшаюв лооло шж водрабоя- 
S2 , вадрабоязя яля врзшензязя других $28родрия2 Шй» (шагающих га- 
вояоояоогь» в згабкх горао-яеожогаиаоди уолоаиши

Для ©врвдззюяая газонаолооги яда о га знбараш£ шдгозювазель- 
ную {га раздув) зщшбсшсу» козеорза прохода so я ясмбаШшйо Ддиаа а@ 
долма бнгь m  ваше 70 н. В парад нрозадавдя забйшоддаэй ва га- 
возндед-вгган выемка угжз а порода дож а ярозодвкшш раздельно*

Еоди гребуазая определяю природную дазоаоовоо» плазма* 
го забой выбранной для наблюдений вдрабоэзш доязей заходиться 
па расстояния на азнаа 70 м сг очиегпнх заработок* Кроме гого9 
в ней не должна проазводигьоя рабога по дредгартелздой дахчаза
дай шшсга овзазаяагя или казша-лзбо профтааягтаеоввэ лроязэо-
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выброоные мероприятия.

2.1.2. Методика определения удельного метановыдвлення 
вв отбитого ума в движуцегооя вабоя

В прямо! везагромовденаой чаоти выработки выбвравх замер- 
вн! вувкх (пуках наблюдений). Прв прохождевиа выработки коыбай- 
вои вувкх ваблодевий выбвравх ив бяаке 30 и в не далее 70 в ох 
вебов.

После этого в аамераом пункте иаиерявх раэнеры поверочно
го оечення выработка в овеху в соответствии о методикой, надраен
ной в рааделе 2.

И8ыерявх оредввв окороохв движения воэдуха в пункте ваб- 
лвдевкй.

Скороохь дввкенвя воздуха в диапазоне 0,3 м/о -  5 м/о аз- 
иерявт анемометром. Боли окороохв дввкенвя воздуха в выработке 
мевее 0,3 м/о, хо эамер окороохв движения воздухе производят в 
трубопроводе о помодвв воздухомерной хрубви и микроманометра ШШ. 
Прв эхом в трубопроводе занерявх скоростное давление hCK кГо/м2, 
а в вырабохке-барометричеокое давление в температуру воздуха.

Измерение окороохв движения воздуха о поводы) анемометра 
оледуех производить в ооохвехотвив о указаниями, изложенными в 
разделе 2.

Скороохное давление замеряох в 10 хочках, расположенных 
по диаметру вентиляционной трубы. Расстояние от отонки трубы до 
каждой точки замера hCK берух равным ДтрКтр , где д тр -  
внутренний диаметр вентиляционной труби в оантиметрах, Ктр -  коэф
фициент, значения которого приведено в табл.2.

Таблица 2

№ жочки 
замера 1 X 2 3 4 5 б 7 8 9 10

К т р
0,03 0,08 0,15 0,23 0,34 0,66 0,77 0,85 0,92 Ц97

Зазор между телом воздухомерной трубки и краями отверстия, 
через которое она вводится в трубу, при вамере должен быть закрыт.
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Количество отдельных измерений скорости двивеяия возду

ха должно быть не менее четырех* Колн при выполнении отдельных 
вамеров показания по анемометру или микроманометру будут отли
чаться более чем на IQ$, то цикл замеров должен быть повторен. 
Замер онорооти движения воздуха в пункте наблюдений должен ооу- 
иеотзляхьоя перед каждым циклом наблюдений (технологическим 
циклом).

Ведется хронометраж работы конвейера. Ори атом отмечают 
время начала и окончания транспортировки угля и породы.

В течение трех смен, но не менее трех технологичеокнх цик
лов*) набирают пробы воздуха "мокрым" опособом для лабораторного 
определения в нем содержания метана.

Ори прохождении выработки комбайном пробы**) вовдуха отби
рают следующие образом. 8а час до начала работы по выемке угля 
пробы набирают через каждые 15 мин; во время выемки угля, транс
портировки его от забоя до пункте наблюдений и время движетя зев-

духа ет забоя да пункта наблюдеиий(Тв мин) -через каждые 3 мия;прн 
выемке породы -  через 10 нинут; в остальное время (крепление, 
ваотилка пути и др.) -  через каждые 20 минут.

Отбирают 2-3 пробы воздуха в каждую оиеву перед вентиля
тором местного проветривания. Пробы воздуха набирают в начала
омены н в конце.

Время движения воздуха от забоя до пункта наблюдений оп
ределяют по формуле

где In 
гг. -

m
~60% 9

расстояние os забоя до пункта наблюдений* и;
(33)

намеренная средняя окорооть движения воздуха 
в пункте» м/о.

Наряду с набором проб воздуха в пункте наблюдений необ
ходимо за каждый технологический цикл набрать не новее 3 (всего 
8а время наблюдений 9-12) проб угля для определения остаточной 
газоносности. Пробы угля набирают в колбы в соответствии о ука
заниями, изложенными в разделе 2»
^Длительность технологического цикла определяется временем,про

шедшим от начала одной из основных операций (выемке угля, креп
ление, выемка породы) до повторения ее после завершения всех 
других операций в забое выработки*

**)В подготовительной выработке содержание метана в рудничной ат
мосфере при проведении газовой съемки определяется только лабо
раторно анализом проб, отбираемых "мокрым1* одоообом»
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Одновременно о проведением оъемки в замерном пункте вы

полняв! работы у забоя выработки, когорне заключаются в следую
щем;

производят варю овну забоя перед началом выемки угля.
На зарисовке указывав! размеры забоя по угле к породе» необходи
мые для расчете площади сечения угля в породы вчерне. После каж
дого технологического цикла измеряют прохождение выработка за 
цикл в повторяв! измерения» уEaseняне выше ;

ведут хрономезраи выполняемых работ в забое. При атом фик
сируют время работы комбайна по выеизке угля» породы» крепление 
выработки и другие операции (начало, окончание). О выполняемых 
операциях в забое передают сигналы на замерный пункт (светильни
ком, по телефону или другим способом).

Результаты замеров в кандои замерном пункте запионвавт в 
нурнал (форма 4 ).

IUI.3. Обработка результатов наблюдений
Количество воздуха, проходившего в пункте наблюдения, 

определяют по формуле

где 5 -  площадь поперечного оечения выработки (трубопрово
да) в овету, м2 ;

Ug -  средняя окорооть движения воздуха в выработке, м3/ с ;

l \ ,  -  число замеров окорооти движения воздуха в выработке; 
t?g. -  скорость движения воздуха в выработке при I -  том 

1 8амере, м/с; определяется в соответствии о указани
ями, изложенными в разделе 2.

Среднюю скорость движения воздуха в трубопроводе опреде
ляют по формуле

Q a = so sw ; . (34)

(35)

(36)



где я

У
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-  ускорение оилы тякеоти, м/с2; hCK-  окорогтвое 

давление в каждой точке замера, кГо/м2 ;
-  плотыооть воэдуха, кг/ы3.

Плотность воздуха определяют по формула

где Р

ч

У = 0,46
р

273 +
(37)

-  барометрическое давление в горной выработке в места 
замера Кск в вентиляционной трубе, мы р г .о т .5

-  температура воздуха в гон не иеоте, град.
Плодадь поперечного сечения выработки в пункта замера в 

зависимости от ее формы определяют по формулой (4) -  (8),
К о л и ч е с т в о  газа, проходившего в пункте наблюде

ний при каждом I -  том наборе пробы,

I ;  = 0,0i  Q BC t , ( 38)

где С, -концентрация газа в пробе воздуха при жаздоа I -той 
наборе, %ъ определяют по результатам лабораторного 
анализа проб воздуха.

Среднее количество газа, поступавшее в выработку оо свежей 
озруей воздуха,

Т  = 1 - Ь к  , ( 39)
" п л

гдэ I -  количество газа, посыпавшее оо свежей струей 
* воздуха в выработку при каждом i -том наборе 

пробы,
Пп -  количество проб воздуха, набранных в течение наблкн

Среднее фоновое количество газа, проходившее в замерном 
пункте в каждом технологическом цикле перед началом работ по выем- 
к а угля, ГА л/ .

1» = Х ( т  -  т   ̂1 *Р:+( Ч  )
(40)
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где V  , -  колмчеохве гааа, проходившего в запорной

1+1 пункхе во время I -  того и последующего 
ааиоров при охоухохвии рабох по нрохокденив 
вырабохки и охбвхого угля в ней, м^/мин;

Тф -  время* отвечающее соохвехохвенво I -  хону 
1 t+< и последующему заве рай* ч, нив;

TJ, -  TJp -  ивхервал в ревеня шенду наборами I -  той и 
i+1  с последующее проб* мин.
Среднее воличеохво газа*выделявшегося о обнаяенных поверх

ностей плаоса в выработку при охсухохвии рабох до выемке угля*

Ч.л “
Среднее количеохво гааа,выделявшегося о обнаженной поверх

ности двинущегооя забоя*

Т, -  7-п 6а 
Чп I I  + 6

(*2)

где &а - ширина забоя вырабохки по углю* н;
1п -  раоохоявие ох забоя до запарного пункта» и.

Количество газа, вынесенное исходящей вентиляционной отру- 
ей воздуха из вырабохки за кавдый цикл наблюдений,

* ( « )

д а  I. Д.+(~ количество газа» проходившее черев пункт наблюдений 
соответственно при L -  том и следующим за над t+i 
наборе проб воздуха» м5/**ин;

- время I -  того и последующего набора проб воздуха» 
ч» мин;

Пц -  количество проб воздуха» набранных в течение цикла 
наблюдений.

Количество газа, выделившегося из отбитого угля а движущего
ся забоя У» , Хы3) за время технологического цикла»УЯ О.ц.У

О-Ц.У = v * 1 т ■ц ф ч I' ТО.Л Ч №
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где V0 -  количество газа» выделившегося о боковых вновь 
обнаженных поверхностей пласта (оо стенок прира
щенной за данный цикл части выработки)» и3 ;

\

ч:„

* 8
Для определения V̂ n отроят график изменения газовыдшшния 

во времени (рио*8). При этом на оси абсцисс отмечают время начала 
и окончания выемки угля Тн%¥ • Тй8у ; окончания выдачи 
угля из выработки до пункта 'наблюдений Т0‘т у i начала и окончания 
выемки породы \  в л , Т0 8 п » окончания выдачи породы Т0 п 

На графике из точки А » отвечающей дебиту газа в начале 
работы комбайна по выемке угля, проводят прямую до точки В » от
вечающей дебиту газа пооле прекращения выемки угля ш выдачи его 
за пункт наблюдений. Площадь, ограниченная у основания линией Ш 
ж графиком изменения 1̂  в интервале времени от начала до окон
чания работы комбайна по выемке угля и выдачи его из выработки, 
составляет в масштабе количество газа, выделившееся из отбитого 
угля; площадь,ограниченная у основания линией фонового газовыде- 
ления, а сверху -  линией АВ и графиком I L от точки В до слияния 
с линией фона (точка 0 ), составляет количество газа , выделившееся 
с боковых вновь обнаженных поверхностей пласта и обновленного за
боя.

Ч.п ~
2 кл
21 * В„

№

время от начала до окончания технологического цик
ла (продолжительность цикла), дан 5 

глубина заходки по углю (прохождение выработка за 
данный цикл наблюдений), м*
общее количество газа , выделившегося за технологи
ческий цикл с вновь обназеяной поверхности пласта 
(оо стенок в приращенной части выработки а обнов
ленного забоя), м3 * 
ширина выработки по углю, и»

I A +  L  ,
v’„ = - V ^ K - ta)r0.f!

С

1 = 8

i,
— ( T u r O - i ^ - T j ,  <«>

где I t Je -  количество газа, отвечающее точкам А и В, м3/мин&
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Ряс.8« График изменения газовнделения во времени при 
прохождении комбайном 4 -го  нгаого ходка по пд.
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W T„
Ч » Ч +i

т. т.I » Ч +1

-  время, отвечающее течкам А,В и С, ч,нип;
-  количество газа в момент отбора каждой L -кой а 

последующей ва ней L + I пробы в интервалах 
аронена от Тв до TJ. включительно, н3/ыня;

-  гремя отбора I -  той в последующей за ней 1 + 1  
пробы, ч,мин.

Среднее за период наблюдений удельное газозыделение иг тон» 
ны вынутого угля и движущегося забоя

— _1_ У).ц.у №0
Но.у” r \  f  m Ь/0У’ юо-дс т

гд® Г14 -  количество технологических дакяов, охваченных
наблюдениями}

m -  полная полезная мощность пласта, м; 
t  -  плотность угля, т/и3!
Ас -  природная зольность угля, %.
Природную газоноснооть разрабатываемого пласта определяют 

по формуле (32), а величину остаточной газоносности угля, выдава
емого из выработки, по формуле

У — ^  »- ш т1.
''о.шт п1 III (*8)

где Х0Ц1Т.

П.О.ш

-  оотаточнаа газоноснооть отбптого угля в I -  той 
пробе, и3/т  б.м.*,

-  число проб угля, набранных для определения остаточ
ной газоноовоотн за в@оь пород наблюдений.

Погрешность метода п р  определении гаэоноонооти плаота не 
првывает ±20$.

В качестве пример в прловешш з првгедев раочет прродной 
газоноояооти для условий плаота <]” вахты "Коммунист” производст
венного объединения “Шахтеркантрацит" п р  прохождении выработки 
комбайном.

2.2. По газовндеденвю о неподвижных обнаженных поверхностей
плаота.

2.2.1. Сущность и облаоть применения
Сущность опоооба заключается в определении фактического не-
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юавояцделешя о обваленных повеохностей шшота в подготовительную 
выработку при ее проведений к расчете природной г8зоноонооти плас
та № установленной зависимости* используя при зток фактическое 
нетановыделениес

Природная газоносность разрабатываемого пласта по факти
ческому метавовщелбшш а обкаканных поверхностей его 1  ̂ в под*» 
готоштедькые выработки определяется до формуле

вв учес^ке цреяедекид do ssaod иддиги нзидца, ш /МИН,
ГП -  полная полевка я мощность пласте* м$
V6 “ скорость яодвнгаяия подготовительной выработки, 

м/нео;
1й « длине тупиковой части выработки, длн которой, опре

делено Хф % п
Х̂ г « остаточная газоносность угля при атмосферном давле

нии е темперамуре пород не глубине проведении под
готовительной выработки, м3/т  б.м*

Stem методом моемо определять природную газонооноогь уголь
ных ш автрзцкговж шшохое» кроме высокометаморфизованных* при про» 
ведению подготовительных: выработок, не блике 400 ш от крупных г©- 
овегЕчеових: нарушений, имеющих выход на дневную поверхность, не 
бхнш: 100 а от плоохоотв разрыва ыелкоамшштудных скрытых (не кие- 
т т  выхода на дневную поверхность) нарушений и не блике 50 и от 
огненных выработок ш выработанных пространств, а также вне гон 
влияния подработки ж надрабокхи пластов*

Внеша пласта при проведении выработок долше осуществлять- 
он м® полную мощность•

Z*ZoZv Методика определенна фактического кетеновыделенея 
ш гааовоенооэд утаю при атмосферном давзевш

Для определения фактического механовыделения о обнаженных 
поверхностей пласта необходимо в прямой неаагромонденной части под
готовительной выработки на определенном расстоянии от забоя, но не

( « )
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бдшжэ 25-30 й а не далбе месячного проведения* выбрать замерный
ПУНКТ.

В замерном пункте намеряют площадь поперечного сечения вы
работка в свету, ореднюю скорость движения воздуха и отбирают про
бы воздуха.

Замеры поперечного сечения выработки в овету, средней ско
рости движения воздуха осуществляют в соответствий с рекомендация
ми, изложенными в разделе 2 и в подраздела з*Хо

Пробы воздуха отбирают ииокрны" способом. Они долггны харак
теризовать ореднюю концентрацию метана в замерном пункте» Отбор 
проб оледует производить после окончания погрузки угля а удаления 
его за замерный пункт, но не ранее чем через 2 часа после выешш0 
Боего в замерном пункте отбирают 7-9 проб рудничного воздуха. Од
новременно с набором проб в замерном пункте производится отбор 2-3 
проб воздуха парад вентилятором местного проветривания» iflsnna проб 
воздуха осуществляется в лаборатории о точностью ± 0,01#в

Дополнительно к перечисленным выше измерениям производят 
замеры мощности угольного пласта на участке выработка от пункта 
наблюдений до забоя и длины этого участка. Если мощность пласта 
паременная, so замеры выполняют через каждые 10 м и к расчету при
нимают усредненную мощность пласта, Кроме того, по данным маркшей
дерских замеров устанавливают скорость яодвигания выработки о

Остаточную метаноноояость угля ХдГ яри атмосферном давле
нии а температуре пород на глубине разработки пласта определяют в 
зависимости от выхода летучих веществ ив угля по графику (ршс,9) 
или по изотерме сорбции для данного угля.

Среднее аетановыдоление о обнаженно поверхностей пласта в 
подготовительную выработку определяют по формуле

• <w\  It В ЦП /

где 0 -  среднее количество воздуха, проходившего в замерной
* пункте, и5/айн5 определяют по формуле (34) s 

С 4С -  концентрация метана в пробах воздуха, набранных ооот- 
t *• ветотвенно в замерном пункте и перед воаооза вентиля

тора, %г
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Рио .9. График для определения оотаточной газоносности 
угля при атмосферном давлении и температуре; 
1-10°; 2-20°i 3-30°; 4-40°С.
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Пп.в’ "л.л “ число проб воздухе, набранных ооовветогвенно в 
замерной пуякге и перед воаоом венвдяягоре.

Погрешнее?* иегода при определении газоноонооги плаога 
не превышав!

В качеогве примера в приложении 4 приведен раочег природ
ной газовоонооэн для уоловий плаога ^  яахгы "Коымуииог" проиа- 
врдогвенного обьединения "Шахгерошнграврвв" при прохояденви вира- 
богви комбайном.
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3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ 

РАЗРДБШВШ0Г0 ПЛАСТА ПО ГАЗОВЫДЕЛЕНИЮ 
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ

3 . 1 , Сущпоохь, область пршекекия в необходимое 
оборудование

Сущноохь метода заключается в определении объема гаге, вы
делившегося nps бурении оввагшнк кв выбуриваемого угля, выхода шеи-  
бе об яремя буревая вандаго махрового отрезка и фонового газовы- 
деления со схенкн скваЕакыс Газоиоонооть рзарабахываешх угольных 
плаотов определяю ван сунну удельного мехавовндеяенм из угля в 
величины оехахечной газоносности шхнба.

Этик методом мошо опрделяхь газоносность раврбатываеша 
угольных а антрацитовых алаgsob в любых, горвогеодошчвских услови
ях, волн возможно бурение о квашен диаметром 42 ше по угольному 
пласту. Им ноше seme определять газоносность пластов пооле их 
подробот 9 недр б о т  или прниеиення других керопрмятмй по ее 
оивиенио.

Объектом для определения газоносности разрабатываемого плес- 
ха моют служить очиохнаа sras подгоховихельная выработка аеэавшси- 
ево ох способа внеккв углп (прохождения выработки). Как правило, в 
очнотекх выработках этот ивтод прккеняаг пре отсутствии подготовк- 
геяьшж выработав, проходимых по плаоху в пределах шаххвого поля, 
иле пр леобходимоохи определения газоносное на пласта в охделькнх 
хочках очнохного аабоя.

Схеыа устройства для определения газоносности угля по это
му методу приведена на рие.ХО. Оно содержит корпус X с резиновым 
пекеров 2„ предназначенный для герметизации уохья скважины, газо
светчик 3. шхкбоуловахель 4, буровую шхангу 5 и приспособление для 
герметизации шханги б. включающее корпус и цилиндрическую оболоч
ку, заполненную злаохкчныи материалом.

Для выполнения работ по определению гааоносности угля необ
ходимо иметь следующие инструмент, принадлежности и приборы:

I .  Устройство для измерения газовыделения в процеосе буре
ния -  X комплект.



Р ш о Л О *  O d e s s a  у о ш р о й о з д а  д л я  о я р э д в д е я э я  т в о ш т и т т

ш ж ш
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2* Ручное оверло -  I as.
3» Газоочетчвк -  I  os.
4» Буровые икают длиной IO-I2 и -  I  коиплахх.
5. Буровую коронку диаметром 76 mi -  I os.
6. Резед даеаегрои 42 мм -  I os.
7. Секундомер -  I as.
8. Ручные веса на 5-10 кг -  I os.
9. Колбы два отбора проб штыба -  10 вз.

3.2. Погодина выполнения работ в шахте

Не вебов подготовительной (очистной) выработка по пласту 
бурят вкваижву диаметров 76 мы. Коли угольный пласт слошего втрое- 
яаа» то оввешшу бурят по наиболее мощной пачке. В подготовительной 
выработке оквашиу бурят, как правило, ив забоя по ходу выработки, 
а в очнохной -  в вавиоимоотп от оиотеыы разработки, учитывая при 
этом величину условного пояоа дренирования угольного массива.

Сквзвнну бурят сначала длиной 1,0-1,5 и. 8атеы ее очищают 
от штыба, вводят в нее корпус уотройотва I  и герметизируют паке- 
роы 2 (ов.рко.Ю). К норнуоу подооединяот гааоочетчик 3, втыбоуло- 
витааь 4 и приспособление для герметизации штанги 6. В дальнейшей 
бурение 0 ВБ8 ШВЫ ооущеотвяяшт коронкой диаметром 42 мм.

По окончании подготовительных работ перед бурением оквашнн 
проверяют качество герметизации прибора. Для этого овииаак мешок 
атыбоуловитеяя, объем которого нзввотвн, а отмечают показание гаэо- 
очвтчика. Боли показание на гааоочетчике равно объему мешка, то 
герметизация считается достаточной. Кроме того, в течение после
дующих 2-3 минут после проверни герметизации по гааоочетчшсу оп
ределяют газовыделение из оквакивы I ,  когда бурение не производит
ся (фоновое газовыделение). Затем бурят метровый отрезок оквакины 
и определяют объем газа, выделившегося при бурении и стабилизации 
газовцделеиия в течение 9-10 минут поолэ окончания бурения. За 
стабилизировавшееся принимают газовыделение, которое за I минуту 
И8меняетоя в пределах погрешности прибора, применяемого для за
мера.

В процеоое бурения метрового отрезка фиксируют время буре
ния, время стабилизации газовыделения, стабилизировавшееся гаво-
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выделение в масоу итыбя. Показания очесчнка оннмают а процессе 
бурения в поолэ буревая через какдую ивнусу. Время фвкомруюс во 
секундомеру о точностью до I  о.

Измерив газовнделение после бурения метрового отрезка, 
шсыбоуловитель овиааюс, штыб взвешивают, в колбы отбирают пробы 
штыба для определения oosaсочной газоноояооси. Посла score штнбо- 
уловисель подсоединяют в воровке.

Васен буряс следующий натровой отрезок окваживы и в дальней
шей порядок намерений повторяют до глубины IO-I2 м. Вапиои в рабо
чем журнале ведус по форме 5 (оы.приложение 2 ).

Для определения остаточной газовоонооси всыба из каждого 
ветрового отрезка скважины отбирают не менее 2-х проб. Время от 
снятия штвбоуловителя до герметизации колбы не должно превышать 
одной минусы. Остаточную нетанонооноось штыба определяют в лабора
тории по методике, приведенной в приложении 2.

По ониоанной методике в каждой выработке бурят не менее 
двух окважия.

3 .3 . Определение газоносности плаота
Газоносность разрабатываемого плаота на каждом метровом от

резке скважины определяют по формуле

Хм= Хос+  

W  Х0.с

(51); /  I. + 1« ___ N юо

• средняя оосасочная газонооноось всыба, м3/с  б.м.

х ; (52)о.с п •
Lo.c

-  оосасочная газонооноось штыба в t -  той пробе,
" 1 м3/т  б.м.;

а сс -  число проб штыба, набранных для определения оста
точной газоносности;

V -  объем газа, выделившегося за время бурения и стаби
лизации гаэовыделения, л;

I, -  газовыделение из скважины перед бурением, л/мин;
I -  стабилизировавшееся газовыделение из окваживы после 

бурения, л/мин;
1J -  время бурения метрового отрезка скважины,мин;



Tg “ зреыя овабшшзацш гезоввделеана, мин$
AUT ~ маоеа « н ба , sr* 
дс *• aoa&Hoosfe угля, %■>

шт
Я р  ноЕВверзадькнж измерениях по кавдой оквадаш получаю* 

неекольяо значений газоноочоовн угла. По нерв увеличения раоохой- 
нйя os забоя газонооноовь угля sospaesaes, а завей ехабязшеируев- 
оао Схабшшшровазшаеоя значение ооохвевоввуеа природной гавоноо- 
еосэи алаога шш гааоноонеока угля за пределам! зона влияния вира-
бОЗКЯ.

Начало овабнвизадин газонооноем уоканавзшваш® проверкой 
оововупнооха на присужлвне в ней зав иазываавдзс "внокакававщнж"
вариант»

Критерий для еаределения "внокакиваюцйжп значений опреде
ляю* по оаношеапм

Д  =  5 (53)
Хп ” Х1

д а  а чшшгедв - разноояь мееду проверяемой наименьшей вариан
той и следующей варйанз?ей9 а в аяавбааяедв - рааяоаагь меад наи
большей п наименьшей вариантам!? ряда» Вычисленное отношение срав
ниваю® а приведенный в ®8бдв3 (при уровне достоверности 95%) •

Таблица 3
Значения отношения В в заявошюотв т  

тожв т§штт

Числа варианэ
1 3

4 5 6 7 8 9 Ю

Отношение D j 0,941 0,765 0,642 0,560 0,50? 0,468 О^У?0,412

Если оно получилось больше ®абдйчяого9 то варианту очищают 
“выскакивающей68» Проверку наименьших "выскакивающих" вариант целе
сообразно начинать оо значений* яа 15-20% меньших предполагаемой 
оздбиднзировавшейся величины»

По остальным значениям газоносности9 соответствующим уров- 
я© стабилизации* определяю® среднее значения9 которое полно при
нимать во природную газоносность пласта (газоносность угля за пре
делами зоны влияния выработки)*
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4* МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ ПЛАСТА 
ПО ИЗОТЕРМЕ МЕТАНОЕМКОСТИ УГЛЯ

4Л . Сущность и область применения

Метод оценка природной газоносности пласта основан на изу
чении сорбционной гезоемкооти угия в условиях наиболее приближен
ных к природным, то есть при температуре, влажности и давлении, 
соответствующих Пластовым, и определении количества свободного 
газа при атом давлении. Природною газоноонооть разрабатываемого 
пласта определяют как сумму сорбированного и овободного газа»

Количество сорбированного газа при пластовом давлении опре
деляют по экспериментальной изотерме сорбции, а количество свобод
ного газа в угле рассчитывают, исходя из его фильтрующего объэма 
и пластового давления» При этом фильтрующий объем определяют по 
экспериментальным значениям действительной и кажущейся плотности 
угля (см.приложение 5).

Пластовое давление газа либо непосредственно замеряют в 
пласте, либо рассчитывают по иавеотным закономерностям.

Этим методом можно определять природную газоноонооть плас
та 0 если известно начальное (природное) давление газа в пласте, и 
остаточную газоноонооть шшота, когда замерено давление газа при 
дейотвии факторов подработки, надработки иди других, способствую
щих дегазации пласта. В местах геологических нарушений пласта зтот 
метод неприемлем, так как в этих условиях не представляется возмож
ным замерить о достаточной для практических расчетов точностью 
давление газа в пласте или же воспользоваться для его определения 
расчетными формулами»

4.2. Отбор и подготовка проб угля к исследованию

Для получения изотермы сорбции и определения действительной 
и кажущейся плотностей угля отбирают ореднелластовую пробу в очист
ной или подготовительной выработке при условии нормального их под
вига ния.

Перед набором пробы о поверхности пласта снимают одой угля 
на глубину 5-Ю см, а затем по всей ыощнооти его отбивают куски уг
л я размером не менее 50x50 мм, помещают в двойной полиэтиленовый 
мешок, засыпают угольной мелочью и мешок плотно перевязывают шпа-



газом. Boo угля в пробе долган быть на менее 2 кг.
После доставки пробы в лабораторию уголь вручную дробят 

до размеров вуоков около 20x20 мм» кварт;/юг г делят на две час
ти. Одну часть» используемую для снятия изотермы оорбции, измель
чают в выброиотирателе 1-2 минуты до получения фракции менее 0,5 мм 
другую используют для определения природной влажнооти, действитель
ной и кажущейся плотностей.

Уголь, измельченный в вибромельнице, взвешивают н загружа
ют в две сорбционные колбы (для параллельных опытов) о легким уп
лотнением-встряхиванием. Поверх угля помещают металлическую вет
ку, предотвращающую потерю угля при его дегазации. После этого 
колбы герметизируют. Суммарное время измельчения, загрузки я гер
метизации угля не должно превышать 20 минут.

Из оставшегося измельченного угля отбирают пробы на опреде
ление его остаточной влажности. Установлено, что потеря влаги 
при отборе, тренепортировке и подготовке пробы к исследованию 
может достигать 2($.

4.3. Определение сорбционной метаноемкооти угля

4*3.1. Промывка угля метаном

Для того, чтобы удалить воэдух, попавший в сорбционную кол
бу дри ее загрузке, производят промывку угля метаном. Последний 
подают в колбу до давления около 5.10** Па и через 20-30 минут вы
пускают; операцию повторяют дважды. Далее в колбу подают метан 

до давления 20.105-25 ЛСгПа и через 15-20 часов снова выпускают, 
после чего уголь насыщают метаном до рабочего давления 50.1Сг- 
-100.10^ Па. Еолбу помещают в термостат для установления сорбцион
ного равновесия при температуре угольного пласта на глубине его 
звлегания.

4*3.2. Снятие изотермы сорбции

Схема сорбционной установки представлена на "исЛХ. Уста
новка оостоит из сорбционной колбы I о образцовым манометром б» 
ртутного манометра 3» двух стеклянных емкостей 4, гребенки 2 с 
краном 7, трубки с ангидридом для улавливания влаги 8 и соедини-
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дельных резиновых трубок.

После установления сорбционного равновесия при заданной 
давлении через вентиль 5 производят ряд пооледовагельных вьшуо- 
ков метана через 5*M^«XOoIG  ̂ Па до равновэоного давления I Л(У Па* 
Каадый следующий винуок газа производят через 5-6 часов» го есть 
после установления в систем© нового равновесного давления*

После каждого выпуска регистрируют показания ртутного ма
нометра 3 с точностью ± 0*7 г'Па* образцового манометра 6~iP«X«I0^Da 
и температуру -  jP*I°C.

Установление в колбе сорбционного равновесия при 1Л05Па 
проверяю® путем подключения ее к сорбционному прибору» заполнен
ному неганок при давлении 1013 г Па* Если после сообщения колбы о 
приборов давление в последнем изменяемся* операцию повторяют* Пос
ле проверки сорбционного равновесия при ХЛ05йа из угля извлекаю® 
остаток газа путем многократных выпусков в вакуумированныЁ сорб
ционный прибор* то есть определяют сорбционную метаноенкость при 
I .I0 5 Па.

4,3 .3 . Замер пустого пространства сорбционной колбы

В конце вшшерикента производят замеры пуотого проогранагва 
колфа ( Vn п ) гелием. Для втого уголь дегавируаг в течение 6-7 
чаоов с помощью форвакуумиого наоооа.

Закбр Vnn производят следующим образом. Вентиль 5 (ом. 
рис.II) перекрываю! и в сорбционный прибор черев кран ? подают 
гелий ив реаиновой камеры до установления в ней давления 1013 гПа 
( ) ,  что регистрирую! манометром 3; кекеру заполняют гелиек
ев баллона непооредотвенко перед экспериментом. Затем кран 7 пере
крывают. и черев вентиль 5 гелий поступает в сорбционную колбу.
В результате давление в приборе уменьшают до величины Р( . что 
такие регистрируют манометром 3.

Пустое пространство сорбционной колбы \^л раоочнтывают по 
уравнению газового состояния

где Ц -  постоянный объем сорбционного прибора. ом3|
у  -  переменный объем оорбцвонного прибора при установ

лении в нем давления 10 13 гПае ом^;
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Р„ -  начальное давление гелия в сорбционном прибора,
1013 гПа;

V3 -  израненный объем сорбционного прибора при эаыарном 
давлений, сы3г

Р, -  давление гелия в оорбционном приборе после заполне
ния ад пуотого пространстве колбы, гПа.

Замер пуотого пространства колб» производя® дважды, расхож
дения не должны превышать ± 1 ом5.

После агого колбу раскрывав®, отбирав® пробу угле для оп
ределения его остаточной влажности, зольности и выхода летучих 
вещеозв. По оотаточной влажности угля рассчитываю® общее коли
чество потерянной им в процеоое эксперимента влаги в ом3 и на згу 
величину уменьшав® объем пуотого пространства.

4,3.4. Обработка экспериментальных данных

Колнчаотво деоорбированного rasa 0.% после каждого выпуока 
равочитывав® и приводя® в нормальным условиям при Р и Т0 по
формуле

% P i[ v ( + ¥ - ( & “ * i ) ] K S
а ,= ЛуРд (То* О л у  «Ад, /

■ 1 0 s (55)

где f? -  показание U -  образного манометра пооае выпуока 
газа, гПа;

d  -  внутренний диаметр трубки U -  образного манометра, 
ом;

\  -  уровень ртути в никнем колене манометра вооде вы
пуска газа, ом;

& -  уровень отутн в манометре при положении "вакуум",
0М(

i  -  ®ампера®ура эксперимента, °С|
Р, >Рг -  давление rasa в сорбционной колбе до и после 

выпуска газа соответственно, Па;
<А«,«Аг -  отепень сжимаемости метана при температуре i  и 

давлениях Р, и Рг соответственно;
Ау -  масоа естественно-влажного угля, г;
Kj -  коэффициент беззольной массы равен -1ША ;-Л д- jQO АА -  содержание золы в угле ■,%,
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Объем пустого пространства сорбционной колбн* определенный 

согласно пункту 5*3*3$ включает в объем микропор W0 , что необ
ходимо учитывать при расчете сорбции* Для этого количество газа* 
выделившееся ив угля при каждом выпуске* пересчитывают либо до фор
муле (53)$ в которой экспериментально определенное значение Vnn 
заменяют величиной Vn' n = п̂я“  WAy/K3 в ашбо к десорбированному 
газу прибавляют количество метана $ соответствующее дроивведению 
% Я/^1  (°»*^блЛ$ графы 5 $6)*

Объем микропор угля с погрешностью* а® превышающей 3$$ рас
считывают до эмпирической формуле

w0 -  о,оо1б( а 50 + О  , ( 5 6 )
где

5 0 -  экспериментальная величина сорбции еотеотвенно- 
владного угля при давлении 50Л05 йа ш жемперажу- 
ре эксперимента, ом3/г<Г.м.

4*3*5. Построение изотерш сорбции

Для построения изитерш сорбции количество десорбированное 
го метана в ом3 на I г влажной беззольной массы угля после каждо
го выпуска последовательно суммируют и относят к соответствующему 
давлению сорбционного равновесия, при этом учитывают величину сорб
ции при I .I0 5 Па*

В таблице 4 приводится пример построения изотермы сорбцион
ной ыетаноемкооти естеотвенно-влажного угля по экспериментальным 
данным*

Таблица 4
Экспериментальные данные для построения изотермы 

метаноемкости

$вы IРавно™!Количество !веоное! газа* десорбированного!Поправке емз/г б.м. !на объем (Количество де
сорбированного (метана при данном давлении о (учетом поправки
1 см3/г^ б.м*

пуска ’!иие?нНпря 1jOSHiU,,. яном j
] Па |выпзс" ! 
! !Кв !

оуммэрное Iмикропор,
i Ч рно'5 1 ~ z r w  ’
! 0м3П8.н.

I 1 2  1 3 ! 4 ! 5 1 б
1,0 1,8 0,9*0,048=0,04 1,8+0,04=1,8

5 9,3 6,5 1,8+6,5=8,3 8,5*0,048=0,4 8,3+0,4 =8,7
4 17,5 3,6 8,3+3,6=11,9 16,2*0,048=0,8 11,9+0,8=12,7
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Продолжение таблЛ

1 2 1 3 1 4 1 5 I 6
3 26,2 2,2 I I  ,9+2,2*14,1 24,6-0,048=1,2 14,1+1,2=15,3
2 40,1 2,0 14,1+2,0=16,1 38,5-0,048=1,8 16,1+1,8=17,9
I 53,9 1,5 16,1+1,5=17,6 52,9-0,048=2,5 17,6+2,5=20,1

4 ,3 .6 . Расчет газоносности пласте
Природную газоносность пласта X рассчитывают по уравнению

X * а  +  Чeg (57)

где а  -  количество сорбированного метана по изотерме сорбции 
при температуре и давлении соответствующих Пластовым* 
оа5/г&м.;

-  количество свободного метана* находящегося в порах 
угля» см3/р£ч;раосчитаянов по уравнению

ч»=
*пл ( Ч гор -ч)

А • (0°
(58)

где Р

рами

пл

Vпор

-  пластовое давление» Па$
- степень сжимаемости метана при давлении и температу

ре пласта (коэффициент Амага), справочные данные*
-  общий объем пор угля* ом3/г  б9м.

%ор
d 3 ~ d K
d* d„ (59)

d $ -  

d  -

действительная плотность угля» определяемая экспери
ментально гелиевым методом или в смачивателе, г/са5£м; 
кажущаяся плотность угля» определяемая эксперимен
тально методом гидростатического взвешивания, Г/ОМ^ЛЧ.

Методика определения ириведена в приложении 5* 
Пластовое давление газа определяют непосредственными зане- 

я пласте. Замеры газового давления производят в скважинах»
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пробуренных яа подземных выработок по пласту яля через дородную 
пробку на угольный пдаот, приборами ИГД-2 иля ДДК- I .  Методика 
гаиара давления rase о использованием указанных приборов, ивдо- 
яеяа в работах [ 1 ,2 ]  .

В ноключятальных случаях для прзблавеяной оценки газонооноо- 
тя пласта давление rasa ыояет быть рассчитано до яавеотнону урав
нению

РП А в 0 «1 ( Н -Но> 10®+ 2 - 10а . (60)

Погрешность определения гааовоояооти пласта данным методом 
ооотавяяет 15-25/6.
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5. РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПЛАСТА
5 .1 . Сущность а область применения

В основу невода пояокены ааконоиарноова изменения газоноо- 
яаотн цельных плаогов os глубины залегания наке границы негано- 
зо8  воны, степени метаморфизма угля» температура угольного масси
ва» полученные в условиях Донецкого басоейна. Расчетный методом 
ыохно определять природную гаэоноснооть угольных и внтрацитовнх 
плаогов в уоловаях моноклинального залегания их в Донецком бассей
не при отсутствии подработки или надработки, мероприятий по искус
ственной дегазадан плаогов и геологических нарушений» отоекающих 
пласты от выходов под наяоон. Он неприемлем для определения гаво- 
лоонооти в аоотах геологичеоких нерушевай» способствовавших даме- 
тзназациа или накоплению газа в угольных пластах.

Польэозагьов расчетным методом в условиях действующих вахт 
оледует только в тех случаях» когда невозможно по каким-либо причи
нам определить природную газовоснооть но газовыделеняэ в горные 
выработки. Например» при вскрытии плаота» ранее не отрабатываемо
го в пределах шахтного поля» при производстве сопоставительных 
расчетов для большого количества объектов (более 50), для кото
рых не представляется возцошш установить фактическую газонос
ность пласта и хр.

51. 2 , Расчет природной газоносности пласта

Природную газоносность угольных и антрацитовых пластов рао- 
очнтывают:

для антрацитовых плаогов о удельным электросопротивлением 
tgj3 > 4  я каменных углей по формула

30,3 . ( H_Ho ) Ktу = ------- :----- г- +
л  0 ,6 3  о . о н г Ц , [a(H-HD) +&K3 + c][i + i ^ ^

(61)

для антрацитовых пластов о удельным электросопротивлением lqja<4. 
по формула

(н-н0К
i,(62)Х =

12,7
"Т У Л e,o<2tM +

( 5 - t y f ) ’ е*  ‘ % [ а ( н - н > о , о о 4 ^ / + с ^ ч . ] ’
JL V H-Ho)+5-ioi
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~ коэффициент, равный показа гелю степени метаморфизма; 

для антрацитовых пластов К = 1$р * а для какенных 
углей K=Vr ;

Щр -  логарифм удельного электросопротивления;
1И -  температура угольного пласта на глубине границы и®- 

* таковой зовы, град.;
Н -  глубина залеганая пласта, для которой определяется 

шетаноноеность угольного пласта» и;
Н0 -  глубина зоны газового выветривания, и;
V  -  выход летучих веществ на сухую беззольную массу,#; 
в  -  оонованяе натуральных логарифмов, равное 2,72; 
й,Ь,С -  вояотанты! определяют по графикам ряо.12,13, или 

формулам:

а  -  -------------------  ; (63)
39,2 -  0,495 К

6 = 6,26 • # +  4,2 -Ю К +1,15 • 10.6(Н-HS)U’B- 2,47- 10”V 2 j (64),М

С = 3,225 -  0,0716 К ( 65)

«£пд -  средневзвешенный угол падения нлаота в интервале глу
бины Н-Нв , град;

Kt -  коэффициент, учитывающий влияние температуры пород 
на величину X ;

К - М5 + MOO? Н (бб)
* I + 0,02 t M

t H -  теыпература пород на глубине Н , град; 
а  ,С -  конотанты, определяют по графикам рис.14 иди формулам: 

-1,2-fop
а,  = г;з е 9Г + 0 , 0 0 4  ; ( 6 7 )

с,=
0,37?S((jp -  0,705 (68)

* При ' f  > 45# величина С=0
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РисЛ2* Номограмме для определения коэффициента и 
в зависимости от Н-Но и степени метаморфизма 

угля
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В формулах (62)> (63)t (64) при определении гавонооноогн 
авхрацвховнх шшсхов о повааахелем вмеохо Vr оледуех
лодохавляхь Щ р  .

Величавы Vr, (др, ХЛА, Н0 , входящие в раочеище формулы, 
устанавливаема по магеряааам, шевдямоа на ваххах в геологнчео- 
вих охчехах или по планам горных ребо*.

Рио.В. Графши завноияоогай СЦ, С,, X' ох 
охепззи метаморфизма анхрацаха
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение I
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Для определения значений поправочных коэффициентов Ки * 
на которые умножаются показания интерферометров» составляются 
метановоздушнне оиеои не атмосферного воздуха нормального соста
ва (21%-02» 79%- N ) я метана со степенью чнототн не менее 98£.

Метано-воздушные омеон объемом 3*4 д каждая о содержанием 
метана 0,4; 0 ,8 ; 1,2; 1,6; 2% должны находиться в занумерованных 
резиновых емкостях (футбольные камеры, киолородные подушки). Та
кое содержание метана в каждой емкости определяется лабораторным 
анализом по взятой из нее пробе. Результаты лабораторного анализа 
проб выдаются только после окончания тарирования интерферометра.

Затем концентрация метана в каждой емкости определяется ин
терферометром, Причем каждым интерферометром концентрация метана 
замеряется 2 раза.

Порядок замера интерферометром следующий:
1) надевают конец резиновой трубки, идущей от емкости, на 

штуцер интерферометра;
2) открывают края, перекрывающий резиновую трубку, соединя

ющую емкость о интерферометром, и производят три-четыре окатия ре
зиновой груш;

3) закрывают края, отключают от емкости интерферометр и 
берут его показание.

Показание интерферометра Сц при каждом определении содержа
ния метана записывают в табл,П,1,1, и по ним определяют концентра
цию метана в каждой емкости, в зту же таблицу записывают концент
рацию метана в каждой емкооти, определенную в лаборатории.

Таблица

Ife ем
коо
ти

Концентрация метана в каждой емкости (J&) !§Ь <
________ до показанию интерферометров
________ n_________1 n 1 n I n |ааз
1-й за-!2й за- !ор0Д-!1-й!2 -й 1орвд-11-й!2 -й!орвд11-й!2 -й!«,Л^р 

мар !мер !няя 1за-1ва-1няя 1за-(8а-1няя !за-!аа-|<5л?с>а»>
_______{_____ 1 1мэр1м8р1 1мер1нер1 iMeplMep!011̂ *1*0

1
2
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Продолжение аабд.ПДД»

I I  2 8 3 i ^ i 5 S 6  ̂ 7 i й i 9 { Xfl—j— —J—--£g=—I—X.3—!—К  _

Z C . z c A х с л, Z C A ZCA
“cp '-"co "  cp

По данным, приведенным в табл.ПДД. дан каждого вдгерферо» 
шегра еоогввдяеэоя оиогема уравнений:

ZCcp=A ZCA + П2В ;
I C ACc p =  A Z C f +  В Х С Д ,

зде « чеоео ешшстай* содержание метана в которых аамеря-

Решая дриведенную систему уравнений® определяют значение 
коэффициентов А в Во

доставляется табл»ЙЛ*2©® в которую 8акаошшют иоказашш ин
терферометра Си при различном содержании метана в атмосфере ш 
но ним определяются значения К - ~

Си
Таблица й Л Л .

Са . % 1 0.5 1 0.» I Q.5 t 0,6 I 0.7 t 0.8 1 0.9 i I«0

Кц 
С.

Продолжение эабл. ПД.2.

£i-a.J___t.-I.X.J..I»8 » I»? 1-1Л 1 1,5.11,6 l 1,7 11,811 9̂12̂ 0

Ku

Сц

Значение Сц оаределаю* по формуле 

Сц = АСй + В ,
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Пршгошянв 5
М Е Т О Д И К !

определения остаточной газоносности угля» обобранного 
в колбу

Й.ЗЛ. Используемое оборудование

Отбор образца о поверхности забоя выработки* a также о кон
вейерных лент ш вагонеток осуществляют в металлические вакуумные 
стаканы» колбы (рно„ П.ЗЛ) полезной емкостью 500 ом3*
гд© образец может быть измельчен без нарушения герметиаада. Для 
этого вакуумный стакан помещают на виброыельяицуз находящийся внут
ри стакана металлический цилиндр» вибрируя* дробит уголь®

Прибор для дегазации образцов угля состоит (рно.П.3.2) из 
змеевикового конденсатора 1% U -  образного малого манометра 2» 
трехходового серпообразного крана 3* соединяющего насос Тендера 4 
через кран 5 о яриенншкои газа -  емкоотямн 6 и 7s большого U -  об
разного нанометра 3* выполняющего функцию регистрирующего прибора.

Правая часть прибора os крана 3 откалибрована о точность® 
до ± ОД ом3» что дзет возшшооть замерять объем извлеченного газа 
е точность® до ± I сы3» Для поддержания относительно постоянной тем- 
яературн^арированяая часть прибора закрыта длексйпласовш колгшкоы*

ПоЗоЗ. Дегазация угольного образца до измельчения

Дегазация угля должна осуществляться сразу пооле отбора и 
доставки колб в лабораторию. Длительное хранение образцов
(более трех суток) нежелательно* т.н. десорбирующийся из угля газ 
повышает газовое давление внутри стакана* Это* в свою очередь* мо
жет привести к потерям газа* поскольку резиновый вакуумный шланг* 
одетый на штуцер стакана без дополнительного крепления* обеопечи- 
вает герметичность зри избыточном давлении внутри шланга не более 
1000 гПа.

Нежелательное повышение газового давления внутри вакуумно
го стакана» а следовательно* и потерн газа могут иметь место и при 
слишком большой яавеоке угля. Поэтому объем отобранного образца не
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Рис,П.3.1. Вакуумная колба 
системы МакНИИ:

1- металлический стакан;
2- металлический стержень;
3- крышка с патрубком; 
-̂прижимная крышка;

5- прокладка;
6- вакуумная трубка;
7- заглушка.
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Рио.П.З.г, Дегазационный прибор
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должен заполнять более половины полезного объема колбы.
Доставленные в лабораторию вакуумные стаканы преаде ввело 

проверяют на герметичность пухе» их визуального осмотра и погру- 
вевая з горячу» воду.

После проверки гариехичноохя вакуумный о такая с помощь» 
резинового отвода, предварительно пережатого ааашшн, ом.рио.П.ЗЛ, 
подсоединяют к дегазационному прибору0 см.рво.П.3.2. Перед началом 
работы обе часта прибора через огвод Ю вакууммируют форэакууаньй 
насоооа. детва зевш онимаюхд выделяющийся вз образца паз полоро
гом права 3 направдяюг непосредственно или через насос Тепдера в 
арвемяпв rasa. Количество выделяющегося газа регистрируют маномех- 
ром 8$ малый манометр 2 позволяет оудпгь о ходе дегазации. Процесс 
дегазация звачигедьво облегчаегоя благодаря применению полуавтомати
ческого подъемника ргуги. Вместо psysn в качестве запорной жидкости 
монет быть применен насыщенный раствор поваренной соли, однако следу- 
ех помнить, чхо при использования водных растворов содей возможны 
проскоки воздуха в имеет место знача талькоз растворение углекисло
го гааа.

Извлечение газа из образца в данном случае ведут в течение 
30-40 мин при температуре окружающей среды. Такая дегазация образ
ца является предварительной и проводится о целью создания в колбе 
вакуума» который полностью не теряется и посла измельчения угляд 
сопровождающегося выделением сорбированного углем газа.

П.З.З. Измельчение образца

Пооле предварительной дегазации угля в течение 30-40 мин 
яри температуре окружающей среды колбу помещают па вибромедьницу 
для его измельчения. Дробление образца до размера частиц менее 
ОД нм доохигаехоя для антрацитов в течение одного часа» для камен
ных углей -  в течение 30 мин.

П.3.4. Дегазация измельченного образца

Образец угля« измельченный в вакуумной колбе„ 
дегазируют при температуре около 90°С в течение 6-9 чаоов. Частоту 
откачки устанавливают индивидуально для каждой пробы в ходе дега
зации. Вначале процесс перекачки оледует один за другим, затем
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йатеряйл иевду нйгза увеличиваемой до 15-30 мин, а» но конец, до 
X чаоа. Процйео дегазации вчитается законченным, вола в течение 
двух чаоой прироста давления не ианонетро 8 не отвечают.

Далее колбу раскрывают а аазуедьно оцениваю» степень
шайвамения умя» В олучве наличия большого количества аэаельчен- 
вого угля (более 2С$ по в soy) пробу доизвельчают.

Измельченный уголь взвешивают в едай» на технический анализ.

П.3.5. Отбор проб газа

После каадой операции (дегазация образца до авйежьчейая и 
аооле йоийяьчэййя) извлеченный га угля газ анализируют» Для этого 
газ ко оборнйкоз 6 а 7 забираю» в неооо Теплера, a oasaa через 
отвод 9, ври закрытой кране 5* перекачивают л подооедшшую в ца
цу бврэтку Зейгера, заполненную ваоыщешшм раствором поваренной 
о ода.

йналиа газа на mesas а высшие углеводороды производят на хрс- 
матермографе ХЯ«5.

П.з.6. Расчет количества газа, вввлечввного па образца

Количество газа, вадезйшегооя из угля, замеряют по яамене- 
нию давления в гаеолриетняке о помощью манометра 8. По давлению 
газа в гПа раоочитывеют объем rasa в ом3 при нормальных условиях 
по формуле:

273,2 Р V + S(hj^X)
V' = 1013 273,2 +4 *

где Va - количество газа при давлении 1013 гПа и t  = 0°С, оы5;
Р - давление газа на большой манометре* гПа&
V “ суммарный объем газопрнеьшшшв* гребенка а кранами и 

отзодат оз? крана 3 до делания на шкал© большого мано
метра 9 соответствующего положению ртути при вакууме9см̂ $

$ - площадь поперечного оечення трубки большого манометра «
ОМ2 5

К - положение уровня ртути в манометре при вакууме, оы§
X -  положение низшего колена рту?я в манометр© при соответ

ствующем давлении, ом|
i  - температура воздуха под плексигласовым колпаком,0С„



Подобные рвочевв йошорпт вооав ттоЦ одврацав. В нодучеа-
нвх обьован г ю ,  на еововадаш данных давовозго йш&мт 8 р о о ад » - 
вашз оодеряадав оадвязшах вовяоватгоз* Вагон находя* ерыяриов 
козгачвовво вакдого вовяоваюа* E l f  вагу равного наш
беавогьаого угая.
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Приложение 4
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ГАЗОНОСНОСТИ

П.4.1. Раочот газоиоонооти пласта (| |- |Натадьяв
шахты "Коммунист” производственного объединения
“ШаггерсЕанграциг" по газовой оъеикй при прохозде- 

пни 4 битного ходка

Четвертый южный ходок проходился по падению пласта. Мощность 
пласта m  = 1,25 м? зольность угля /? = 18,7%$ влажность W0(S =4,5%, 
выход летучих веществ Vr » 7,5%$ объемный вео У * 1,45 т/м3. За
порный пункт находился на раосзояяии 30 н ох забоя.

Вкекка угля производилась комбайнов, а породы -  EBP. К нача
лу съемки длина ходка составляла 625 и. Продолвательнооть съемки 
(цикла наблюдений) - 450 минут. Время начала и окончания основных 
операций; Т„ * 12 ч 30 щш$ THW = 13 ч 20 шн$ T09V =. 14 ч 09 шн$ 
Т9ту » 14 ч 20 мин; Тс ® 18 ч 50 ман$ закончена оъешеа в 20 ч 00 мин 
За время съемки забой выработки продвинулея на 1,25 и, добыто угля 
за вреая наблюдений II»? и.

По результатам съемки ноожроен график (си.рис.7) изменения 
газоззвделашя во времени за один технологический цикл. Из графика 
видно, что при отоутотваи отбитого угля в выработав и работ по уг
лю и породе фоновое газовыдалениа ) .  , обусловленное ыетановыде- 
лониеи о неподвижных обнаженных поверхностей пласта, и цетаном, 
приносимым в выработку ос свежзй_атруай воздухе, изменяема незна
чительно и в средней составляет * 0,,58 м3/мин. Количество га
за, поступавшее я выработку оо овезей отруей воздуха, составляло 
1П * 0,12 м3/мия.

Раочет среднего фонового гезовадаяеяия произведен по форму
ле (40) и приведен в табл.П.4.1.

Таблица П.4.1.
значение фонового гаговыделения

Время I 
замера 1
ЧийИН.!

t I т  ~т.4 i » I Ч+J Ч > 
м3/мин| НИН. м3/мии I

Колонка 3 X колонка 4 , 1
зм I ...

— 1 2 -  1 J ___ 4 ! 5 ! 6

12.30 0,61
12.45 0,58 15 0,595 8,9
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Ирсдодоане габв„П.4..и

4 _____ ! 5
13.00 0,54 15
13» 10 0,64 10
хз.го 0,56 Т.0
19,00 0,5»
19.20 0,66 30
19.50 0,52 20
20,00 0,58 10

Т с *Л М .
Ф 120

0,56 8,40
0,59 5,9
0,60 6,0

0,59 17,7
0,59 17,7
0,55 5,5

70,1

=  0,58 м 3 / ь ш н  „

Раочеэ колвчаоэва гааа, вынесенного исходящей ospjsfl воз~ 
д т  ев выработки ва цща наблюдений, л оооувегогвин о фордаой 
(43) праведен в ?вбв.П,4.2.

Таблица П.4.2.
Значения рааоввдвденнн в исходящей ospja вырабогкп

Броня ! 
sassapa J  
%&лЗЩ I,

Ь
Ы^Л*ЯЙ

I т. -  т| ЧН Ч 9
I нкя _

! ( J i + 1ы } ° Ц
[ й-'Ляиа I

К о л .З  *
и*

13,20 0,56
13,25 0,71 5 0,635 3.20
13,30 0,99 5 0,850 4,25
13,35 1,04 5 1,015 5,07
13,40 т ,го 5 1,070 5,35
13,43 1,29 3 1,195 3,59
13,46 1,26 3 1,275 3,82
13,49 1,55 3 1,405 4,22
13,58 1,55 3 1,550 4,65
13,55 1,34 3 1,440 4,32
13,58 1,44 3 1,390 4,17
14,00 1,41 г 1,425 2,85
14,03 1,63 3 1,520 4,56
14,06 1,63 3 1,630 4,89
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Проддашевнв хв бх. Е Л . 2 ,

- X —
1 4 .0 9

I 2  

2 , 1 0
_____ | _ 1 _ 1

3
_ J L —

1,885
5,60Н Эм1 4 ,1 2 2 , 1 0 3 2 , 1 0 0

14,15 1 , 8 5 3 1,975
5,9314,20 1,55 5

Т  - Т  В  6 0

1,700

14,25 1,56
■о.а.у Чау ы 

5 1 ,5 5 5 2  8 1 * 2 7  

7 , 7 7

7,25 
6 ,20 
5,73 
Й» 90
И ,3 5
11,35
9,40
13.20
12,23
15,30
16.20
Тй 'ЭЛ

1 4 , 3 0 1,34 5 1,450
1 4 ,3 5 1,14 5 1,240
14,40 1 ,1 9 5 1,145
14,50 1,23 1 0 1,190
15,00 1,04 1 0 1,135
15,10 1 ,2 3 1 0 1,135
15,20 1 , 0 0 1 0 0,940
15,30 0 , 8 8 15 0,880
15,45 0 , 8 8 15 0,815
16,00 0,75 2 0 0,795
16,20 0,84 2 0 0,810
16,40 0,78 2 0 0,765
1 7 ,Ш 0,75 3 0 0,730

21.90
21.30
21.30
12.90
12.90

2  235,08 ~

17,30 0,71 30 0,710
18,00 0,71 30 0,710
18,30 0,71 2 0 0,645
18,50 0,58 2 0

%  -  Твда = 270

0,645

ИТОГО 2701-50 = 330 анн Z z  ~3l€%q ”3 
К о л и ч е с т в о  r a s a  о в ы н е с е н н о г о  ш а х о д я щ й й  °  15

о яру*ей вов%з*а шь в н р а б о т  т  т т  наблюдодий, Формула С4Х)~сося?авш?
Уц *  316,35 + 7 0 .1  *  386,45 и?

Находим количество гаэа, ввдбяивдвгооя из вновь ©бяакешой 
нешерзшшта здаояа за время цикла наблюдений, \£ п но формул© (46), 
используя график рйо«8 и данные, приведенные в 2 абл«П«Л<»2 *
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V*о, и SbSL±JaS§.
2 SO + 235«08 -  191,4 * 107, 0 и3.

* °*58 * 530 « Ш Л  и3.
ТфТу в 0,58 » 450 а 261 ц3.
Количество rasa , выдедшвшегоея о вновь обвдташюг: коварх- 

аоогзй пласта за цйке наблюдений, раоочяе&ваб* т формула (45)

о.п а 35 2 
2*1,25+5,1 * ’

Но формулой (39) в (40) находки орадноа количество газа, вы
делившегося о обнаженной поверхности йлаота движущегося забояг 

\ n ~  V ~  *п “ 0,58 ~ 0,W щ М3/ИШ5

Ti .  ’  " t r e a  * ° -‘в , °
Тогда количество гвзо® ввдея&вддоооя ш$ оибЯиово угля ш движуще
гося забоя* согласно формуле (Од-)* ооозшвиз?

Ч . У  * 386,75 -  261 35,2 + 0,34*450 « 105,2 и3,
а удельное газоввделоние из тонны вынутого угля и двииущегооя за
боя по формуле (47)

%0. у JS S L -  11,0 а3/® б.в.
I I , 7 100-18,7

Следовательно, природная газэаооиооть jMraosa, согласно формуле (32), 
при средней со тамадой гезонооноста Х0.ш? 12,7 м3/® б.м. составит

X * 11,0 + 12,7 ш 23,7 u f t  б.н.

П.4,2. Расчет гавоносноотн пласта с|“ ~ "Наталья" 
шахты "Коммунист" производственного объединения "Шахтерокаятрацит" 
но гаэоныделению о обнаженнюс поверхностей пласта при прохождений
4-го южного ходка.

Четвертый южный ходок проходилоя ко падению пласта. Мощность 
пласта m * 1,25 м; вольность угля Ае = 18,7?$ выход летучих ве- 
щеотв нз угля Vr -  7,5?. Замерный пункт находился на расстоянии 
30 и от забоя. Средняя скорость подвигания -  4,8 и/оут.

Количество газа, поступающего а выработку оо свежей струей 
воздуха равно 0,14 м3/иия, в количество газа, проходившего в пункте
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замера ~ 0*58 м3/ыин.
Фактическое среднее ыетановыделение о обнаженных поверх

ностей пласта в выработку при отсутствии работ по выемке угля 
1ф * 0*58 -  0Д4 ^ 0 ,Н  м3/шшв

Оататочная газоносность угля при атмосферном давлении и 
температуре пород i N « 23°С по изогерме сорбции для данного уг
ля равна 9*7 ьг/т б.м.

х - 263 »Ю31ф

~ т ( ю о - А ^ / Ч Л
t  х  * ------

0 1,25 (100-18,7) ^¥78^3055
+ 9,7 =

* 17,26 + 9,7 = 27,00 и3/1 б.м.

ПЛ.З. Расчет газоносности плаога Kj~B-  "Мачеха" шахты
"Красный Профинтерн" производственного объединения "Орджоникидзе- 
уголь" по газовыделеншо при бурении сквашны

Иа шахте "Красный Ирофинтерн" производственного объедине
ния И0рдяоникидзеуголь" в огкаточном штреке плвота -  "Маче
ха" гор,665 и при бурении скважины получены следующие данные о 
гавовыд'елешш и выходе штыба (табл.П<А*3)«

Таблица П«4,3»
Данные о газовыделенин и выходе штыба при 

бурении скважины

Время;мин.
I Выполняемая 
! операция

! Отчет по газоочетчикуб 
! л

{Выход,
! штыба да Примечание

I ! г 1 3 [ 1Г ' - 1 4 5
I остановка 316*6 По пробам * 

набранным ь 
скважине, ос
таточная газоносность 
штыбах|а $»
= 6 М^/Т 6*sU

г остановка 31Э*8 зольность#*.- 
*  4.9JJ

3 остановка згз *4
k бурение 7 ы 3,?
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Дродолкенва паба* П<Л.З*

------- !------2— _ J  Л ~ — S £.
5 буранов

356,66 бурана8 а раовхыбешка
7 остановке 362,0
8 ооханоява 368,0
9 овгаяоввв 373,8
10 оогеновка 378,8
I I ос ха новей 383,6
12 оохановва 388,6

Газеввделеязе до бурашзя кехроззого охрема оквашнн опре
дели по показаниям гааоечехчика за период os первой до speewfl
минуты»

^  -  JS lsiL rJl£a£_ . s  з,/| д/шгн.

Посла оеончвнйй бурения гааовадетшве из оквашяы унень- 
шаагоя к йа 9-Ю вянуха охебвхиввруехоя (аз 10 вивухе 5 а/внн, 
на I I  -  4,8 s/йка» на 12 -  5 л/мин).

Среднее essбагшворовавшееся гавовыдзаевне а 10-ой до Х2~в
нинуху

1  =  а  4 S 9  s / т а »
2 2

Обзои раза, выдалившегоаш л процессе бурения метрового ог
ревав сквашян н сгабндашцш гавовэделевдв (о? 3-й до 12 кин).

V  * 388,6 - 323,4 * 65,2 Ж»
Время буреайя а раошгыбовки охревка окваваны (7-го нехрв) 

Т( * 6 -  J * з низ.
Вроня огабадиаацва гввовидедения 

Т2 * 12 -  б = 6 шш.
Данные вычислений заносив в габвицу П.4.4.

Таблица П.4.4.

' Г ' Т Гj л/иан

3,4

1г» 
л /мин
4,9

Т,
НИН

Т ,
I иик j КГ jл/кг б.Н.|н8/х б.н.

! А . „  ! X,’шт

КГ
Q.CK&

3,7 12,765,2
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Гааоаоояоогзь илаота на яооледуеыоа ospeasse оквадаы

X в А t e «  и , 7  д/кг б.м. *
м 3 ,7 (100 -  4 ,9 )

= 12,7 я3/э б.м.

Всего по длина оквашян внаояяано б ззмеранвй и получеяк 
0Л0ДУВДИ8 8Н8Ч8НИЯ Г8 8 0 Н0 0 ЙО0 8 Я угля! 11,3» 10,2» 12,7» 13,1* 
12,7» 11,5 и3/* б.м.

Прова рта выборку да яриоугоявнв явыокакааавдвз:в значений, 
ооотаетогвуиюпс замерам в зона знйянйя выработки.

Проверни наименвиее значение гааоноеисойв (10,2 я3/» б.и»). 
Праймам X, а до,2 м3/т б.м. Xf « П ,5  t r / s  б,м.»
Хп.в 13,1 и3/* б.».

Определяем огновенке

s  —XI ,.3riM  » J r f iL  а 0,38.
13,1-10,2 2,9

0,38 < 0,56 (крнгвчеокого значения D , принятого so сабл.З).
Поэтому в выборка наг "аыонакиваюинж" значений.
По полученным данный определяем оредншю величину гароноо-

ноотн
X а -1 Ь Ш 9 лЫ Ы ± П 1 Ш * Ш Ь £___ * 11,9 м3/?  б.м.

б
Гавоноснооть штата вне зоны влияния выработка принимается 

равной Ц ,9 ц3/т б.и.
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Методика определения действительной ш 
кающейся плотностей есгесгэенно-влашпс углей

П.5.1» Определение действительной ллотлости угля

В основу методики положен FOOT 2I6G-62* в который виесв- 
пн изменения и дополнения? учитывающие йео обстоятельство9 что 
значения дейахвягехьной плотности ио пользую* для оцвяки общей 
пористости как сулил» так ш влашшх углей*

Црш оценке действительной плотности еоэдогввнко-вяишшо 
угля (т*ев плотное гы №щ® стаза о влагой» что соответствует яяши 
товии условиям) последний доставляй* в лабораторию в плотно 

закрытых костяных банках илы полызтшлбновщ: мешках (емкостью 
около 200 ом5) в виде кусков размеров более 20x20 до? сверку 
ЗООЫПаННЫХ УГОЛЬНОЙ йОЛОЧЫЗо

Куоки угля помещаю* в лабораторную вибромедышцуэ заполняя 
не более одной трети ее объеме* ш измельчают в течение I минуты 
каменные угли и в течение 2 минут -  антрацит* что гарантирует 
получение фракции 0*2 мм. Измельченную пробу насыпают в пикно
метр (емкостью ЮО мл) в количестве около Ю р и  взвешивают яа 
аналитических весах о точностью ^0*0002 г .  Одновременно аз этой 
ае пробы берут две навеска на определение влажности угля*

Пооя® этого в пикнометр о помощью шшотки вводят 50 мл 0*5 
раствора поверхнеотиоахдаваого вещества -  смачивателя ОП-7 и ки
пятят в течение I часа$ затем пикнометр охлаждают до 20°0* добав
ляют овеотпрохйпяченяую ш охлажденную до 20®G дйотаазшрованнув 
воду (немного нике метки) ш вдершвйю* в водяном термостате при 
температуре *0*2°С в течение 30 мин. Далее в пикнометр добавляют 
до метки дистиллированную воду* пикнометр закрывают* азшшыаш* шв 
термостата* вытираю* ш взвешивают*

Для приготовления 0*5$ раствора смачивателя берут 5 г тех
нического вещества ОП-7, предварительно подогретого до темпера
туры 30-35°С а тщательно перемешанного* и растворяют в 1000 мд 
овекопрокипяченной горячей дистиллированной воды.

Не реке I раза в месяц определяю* вес пикнометра о 0*25$ 
раствором смачивателя 00-7® Для этого в чйотнй сухой пикнометр с 
воиощье гошеткв вводят 50 шж 0*5$ раствора смачивателя* пикнометр
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помещают в термостат, в котором ноддершвают температуру 2№FQ*2°G,
Чу роз 10 минут в пикнометр добавляют намного ниав метки дистил
лированную воду ш выдерживают л термостате а качание 30 ж^нут.
Дале© добавляют дистиллированную воду до метни» пикнометр закры
вают с внвдшаюз иэ термостата и взвешивают.

Плотность G»25# раствора смачивателя определяют эксперимен
тально как разность ьтоо пикнометра о раствором ш пустого» окне- 
сенная к объему раствора» соответствующего объему самого пикнометра,

Объем пикнометра определяют как разность наос шшюметра о 
дистиллированной водой и пуотого, отнесенного к удельному весу 
дистиллированной воды при данной температуре* Удельный вео воды 
берут па справочной литературы.

Действительную плотность угля раосчатавают по формуле

а * = ’
где А -  масса угля» г;

-  масса пикнометру с раствором смачивателя» г;
Ag -  масса пикнометра о раствором смачивателя и углем,г ; 
р ~ плотность 0,2Sf раствора смачивателя» г/он3.

Определение плотноота по каждой пробе производят параллель» 
но в двух навесках* Расхождения на должны превышать Q»0G5 г/см3» 
т .е .  0,4$.

11*5,2. Определение кажущейся плотности угля

Определения ведутся в кусках методом гидростатического 
взвешивания* В основу методики полонен метод Кубелыш.

При оценке кажущейся плотности естественно-вданного угла 
отобранную из пласта пробу доставляют в лабораторию согласно ме
тодике» описанной в разделе 4*2*

йз доставленной в лабораторию проба отбирают Ю приблизи
тельно равных кусков размером 6-8 ом3 ; выступающие и осыпающиеся 
части кусков удаляют рукой или о помощью стеклянной палочки.

Отобранные куски угля делят на две части, одна шз которых 
(5 кусков) идет на определение плотности» а вторая (5 кусков) « ма&
BOOTH.
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Первые петь кусков перевязывают вкреот шткой» взвешва- 
ют да технических весах а точностью ±0,01 г ш погружают на I се
кунду в отекая о расплавленным парафином; избыток парафина в виде 
отдельных капель удаляют стеклянной палочкойо

Остывшие еапарафшшрованяыв куски угля взвешивают о точ
ностью ±0*01 г сначала в воздуха, а захай в диозадаированиой вод,®* 

Плотность парафина определяют двумя способами* екодервмен- 
тадьно методом гидростатического взвешивания о балластам опреде
ленного объема (в качестве которого используют металлические изде
лия правильной форш) н расчетным методом, исходя из массы геомет
рического объема монолитного (без видимых пузырьков воздуха) кус
ка сарафана, изготовленного в вида парадлепапеда•

Значение плотности воды при данной температура берут из 
^Справочника химика11*

Кажущуюся плотность каждого куска угля в отдельнооти вычис
ляют по формуле

Д * * * 2где А -  масса угля, г;
А « масоа вытесненной воды (оогласно закону Архимеда

равна рзапооти мото массой угля в воздухе а в воде)*?
А -  касса парафина, г;
^  -  ЯЛОГВОО*£ ВОДЫй Р/ОЫ3 ;
dg - плотность парафина, г/см3«

После этого куски угля помещают в стакан о водой, которая 
доводится до кипения; эту операцию повторяют 3«4 раза до полного 

удаления а поверхности угля парафиновой пленки* Далее куска про
мокают фильтровальной бумагой, измельчают и в них определяют со
держание соглаоноко ГОСТ» Исходя из полученных величин зольности, n#i- 
роачигывщоя плотность каждого куска на беззольную массу иди на 
среднюю зольность, соответствующую зольности угля данного пласта 
или образца, в котором определялась действительней плотность, и 
берут среднюю величину* Раоходания не должны превышать 0,02-0,03 
г/ом3* т.е. 3

Куоки угля* отобранные на определение в них влаги, дробят 
вручную до получения фракции менее 3 иц в высушивают до постоянной 
массы в вакууы-оушильноц шкафу при температуре около 100°С или 
обычной шкафу при 50~60°0*
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