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I. ОНЦИЕ СВЕДЕНИЯ

На основании данной "Временной методики" осуществляется те» 
кущий контроль эффективности профилактического увлажнения уголь
ных пластов через скважины, бурения опережающих скважин большого 
диаметра и гидровымыва опережающих полостей для предотвращения 
внезапных выбросов угля и газа при проведении подготовительных 
горных выработок.

Метод контроля эффективности профилактического увлажнения 
пластов и бурения опережающих скважин основан на замерах метано- 
выдаления и выхода бурового штыба по длине контрольных скважин.
В  общем виде сущность метода видна из рис.1. Из забоя подгото
вительной выработки по пачке тектонически нарушенного угля пе
риодически бурят по две контрольных скважины д.аметром 42 м м  на 
ширину зоны возмущения угольного массива выработкой (5,5-6,5 м). 
Скважины бурят интервалами через I м, замеряют метановыделение и  
выход бурового штыба из каждого прилегающего к забою скважины 
интервала, устанавливают максимальные значения метановыделения н 
выхода штыба по длине скважин и  учитывают, их совместно по номо
грамме или п у т ш  подсчета комплексного показателя выброооопасно- 
ста. Данный метод предназначен также для выделения на пластах в 
пределах выемочных участков зон, опасных и  неопасных по внезап
ным выбросам угля в газа, и  для непрерывного контроля выброоо- 
опаоности пластов при проведении подготовительных выработок без 
специальных способов борьбы о этими явлениями (см.также "Времен
ную методику разграничения плаотов Кемеровского, Прокопьевокого 
и  Воркутокого месторождений на опасные и неопасные по внезапным 
выбросам угля и газа зовы о учетом газовыделения и выхода буро
вого штыба по длине контрольных скважин". (ВостНИИ .Кемерово ,1970).

Метод контроля эффективности гидровымыва опережающих поло
стей основан на определении снижения метаноносности пласта (я %) 
в окрестности полостей за зоной их неонижаемого опережения путам 
замеров метановыделения в призабойную часть выработки до ж  в  про
цессе гидровымыва полостей.
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Рио.1. Сущность метода текущего контроля эффективности 
профилактического увлажнения плаотов и бурения опере; аацих 
скважин большого диаметра по газовыделению, I и выходу буро
вого штыба s по длине контрольных скважин £ при проведении 

подготовительных выработок:

а  - схема расположения контрольных скважин при проведении 
штрека; о  - пример определения внбросоопасности пересекае
мой вона пласта в Кемеровском месторождении; б  - параметры 
контрольных скважин и граничные значения показателя ш б р о -  

соопасностн R
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П. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОШАКТИЧЕСКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ ПЛАСТОВ И ОПЕРЕЖАЮЩЕ С К В Ш Н  

БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

I* Необходимые приборы» инструменты и принадлежности

Дщ  выполнения работ по контролю эффективности профилакти
ческого увлажнения пластов и бурения опережающих скважин боль
шого диаметра необходимо иметь приборы, инструменты и принад
лежности , указанные в списке I*

С п и с о к  I

Ручное сверло пневматическое или электрическое ........ ..Л  шт*
Комплект составных буровых штанг общей длиной 6 мх '.... Iкомплект
Угольный резец диаметром 42 мм ..................... *.....2 шт.
То же» 55 мм ....... ..................................... I шт»
Отрезки стальной проволоки для соединения буровых
штанг и угольного резца................................... 10 от,
Штыбоулавливатель ......................................*. 1 шт«
Мешочек матерчатый емкостью 5 л ..................... 5 от*
Мерный сосуд емкостью 2 л ....... ................ I шт*
Составной пневматический герметизатор длиной 6 м*' ....... I шт.
Ручной пневматический насос (велосипедный) .............. I щт.
Прибор для замера скорости газовыделения из скважин-..... I шт,
Ч а с ы  .......... ....................................... I шт.
Рулетка тесмя^ая ........................ ............ I шт.
Рабочая книжка по форме # I ..............................1 шт.
Планшетка, с номограммой для оперативной оценки эффектив
ности способов борьбы с внезапными выбросами угля и газа 
и тарировочннми графиками к прибору для замера скорости
газовыделения из скважин ............... ...»............. I шт.
Шариковая авторучка......................................I шт»
М е л  *............ ............................... . I кусок

х)

Для Прокопьевского месторождения 7 м
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Составной пневматический герметизатор предназначен для 
изоляции призабойного метрового интервала контрольной скванж- 
ны и отвода газа нэ этого интервала к прибору для замера 
скорости гааовыделения. Герметизатор (ргнс.2} имеет в головной 
части резиновую манжету 4 (отреёок велосипедной камера дли
ной 0,25 м), закрепленную посредствсы резиновых колец 3 в 
проволочных ешков 6 на латунной или медной трубе 2 диамет
ром 12-18 мм. На конце трубы имеется заглушка I , Участок тру
бы между заглушкой I в манжетой 4 перфорирован. Расстояние от 
края заглушки до близлежащего края опоссбной раздуваться ча
сти манжеты составляет I м. Внутренняя полость манжеты 4 черев 
латунную трубку 5, шланг 7, тройник II и ниппель 13 сообщает
ся с ручным пневматическим насосом (на рво^ не показан) ,ооу- 
щеотвлящнм раздув манжеты в окЗажине. Контроль раадува ман
жеты производится по манометру 12. По мере надобности голов
ная часть герметизатора наращивается отрезками дпралшшневих 
труб 10 диаметром 18 мм длиной 1,5 и с помощью переходных 
муфт 8 и переходных штуцеров 9. Посредством концевого втуцвг 
ра 14 отав труб подсоединяется к газрподводядему шлангу при
бора для замера скорооти гааовыделения (на рис J2 не показан).

Прибор для замера скорооти газовыделения из скважин 
Срио.3) состоит из яапороыера fflMH I о верхним пределом из
мерения до +100 kT c/î , на корпусе которого закреплена изго
товленная из оргстекла коробка-коллектор 4х'. Коробка - кол
лектор имеет четыре капилляра 5 различного диаметра (от I 
до 7 мм), перекрывающихся навинчивающимиоя герметическими 
колпачками 6, входной 7 в отводной 3 штуцеры, которые с по
мощью отрезков шлангов 2 соединяются о концевым туцерсм гер
метизатора в вапоромерсм. Для удобства перевоокв прибора к 
корпусу нэпоромера прикреплен ремень 8.

S T

Вместо иапорснера 194-*01 могут использоваться напоромер 

ботапцие на етсм же принципе.
раь



Р и с  « 2 »  С о с а н н о й  п н е ш а т и ч е с к ж й  г е ^ е т н з а т о р  с к в а ж и н



Рис.З. Прибор для замера скорости газошделения
из скважин
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Принципиальная схема прибора показана на рве .4, Поток гвг 
за из герметизатора проходит по гааопещводядему шлангу I,вход
ному штуцеру 2, коробке-коллектору 3 и выходит в атмосферу не
рва один из о т к р ы т  капилляров 4 (остальные капилляры закрыта 
колпачкаш 5). В соответствии со скоростью двоения газа н ди
аметром открытого капилляра 4 в коробке-коллекторе создается 
статический напор, который передается через отводной штуцер 6 
в соединительный шланг 7 на внутренние отенкд диафрагмы 8,раз
дувая ее. Лишение диафрагмы передается через систему рыча
гов 9 стрелке-указателю 10, фиксирующей на шкале II скорость 
движения газа в условных единицах, С немощью построенного для 
каидого капилляра тарировочного графика (рио.5) отсчет но. шка
ле прибора, переводится в л/мин. При диаметре капилляров 1*7 мм 
прибор дает возможность замерять скорость газониделения из 
оквахив в пределах от 0,2 до 40 л/ m a , В нерабочем положении 
все капилляры должны быть перекрыты колпачками, а в рабочем 
положении открывается только тот капилляр, который в данный 
момент используется для замера газовыделеяия.

Тарировку прибора осуществляют с помощью реометров или 
газоочетчшеа (ГСБ.ГКФ и др.), пылесоса я  автотрансформатора. 
Последний попользуют для регулировки оборотов электродвигателя 
пылесоса (для регулировки производительности пылесоса).

Штыбоулавлнватель я матерчатые мешочки служат для обора 
образующегося при бурении контрольной скважины штыба, а мерный 
сосуд предназначен для замера об"ема бурового штыба (рис.6). 
Штыбоулавлнватель ооотоит из стальной направляющей трубы I ди
аметром 2* (наружный диаметр 60 мм, толщина отвяжи 3 ш ) ,  один 
конец которой для облегчения ввода в скважину имеет четыре уз
ких продольных прорези, а на другом конце приварен держатель 3, 
В трубе вделан широкий прямоугольный вырез, по краям которого 
приварен штыбоприемвик 2. Буровой штыб перемещается по направ
ляющей трубе, проваливается в штыбощлюмник в поступает в ме
шочек, привязанный с помощью двух тесемок к штыбоулавливателю. 
Об*ем бурового штыба замеряют путем пересыпки штыба из мешочка 
в мерный сосуд, состоящий из стакана 4 о ручкой. В стакане име
ется прорезь, перекрытая измерительной линейкой из оргстекла 5.



Рис.4. Принципиальная схема прибора для замера 
скорости гаэоввделенЕя из скважин
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Рис.6. Приспособления для сбора и замера бурового штыба: 
сс - штыбоуяавливатель; S - мешочек; о - мерный сосуд
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Планшетка с номограммой для оперативной оценки эффективно- 
оти способов борьбы с внезапными выбросами угля и газа и тари- 
ровочннми графиками к прибору для замера скорости газошделешщ 
из скважин имеет размеры примерю 100x120 мм. На одной стороне 
планшетки вычерчена номограмма,, а на другой изображено четыре 
тарровочных графика (по числу капилляров прибора). Для защиты 
от влаги и пыли планшетка помещена в чехол из прозрачной полна- 
плановой пленки. Каждая планшетка предназначена только для 
данного месторождения и пригодна только для данного прибора* 
Ери повторной тарировке или при замене прибора производится эаг 
мена тарировочных графиков*

2 • Порядок проведения работ по замерам метано- 
выделения и выхода сурового штыба из кон

трольных скважин

В рабочей книжке по форме £ I вычерчивают схему расположе
ния наблюдаемой выработки, увлажнительных (или опережавших) и 
контрольных скважин* В соответствии с табл Л  устанавливают тек
тоническую структуру угольных пачек, слагающих пласт, и произ
водят геологическую зарисовку забоя наблюдаемой выработки*

Т а б л к ц.а 1

Тип угля | Г Подтип угля 1
обо-l наше-! Тектоническая i...... —— —

!обо-1наимено-
!
! Краткая

зна-!нова- 1 
че- нив 1 
нхе ! !

структура 1зна-!вание
!
!

характеристика

I ! 2 1 з ! 4 t 5 1 6

I Йена- Не имеется 
рушен
ный

Ненарушен- Уголь характеризуется 
вый еле- заметно выраженной 
отящий слоистостью* При зале

гании в массиве монодж- 
Ненарушен- тен и устойчив it меха- 
ный полу- ничеокин воздействиям,, 
блестящий не осыпается* Разламы

вается на куски, огра- 
Ненарутен- ниченные слоистостью х 
ный полу- трещинами 
матовый

Й Г Н Я Г
Ш й
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II 2 1 3 1 4  1 5  1__________ 6
П Мелко- Бреютеввд- 

куско- вал 
ватый

Ммкокуо-
коватык

Слоистость я трещиноваг- 
тооть, как правило, за
тушевана. Маооив слага
ется из кусочков угля 
разнообразной ф о рш. 
Краевне чаоти кусочков 
угловатые. Между кусоч
ками могут вотрэчатьоя 
угольная мелочь, зерни- 
отнй в даже землистый 
уголь, при залегании в 
маооиве уголь слабо ус
тойчив к механическим 
воздействиям, но о о ш ш -  
етоя о трудам

Ш Разлин- 
зевай- 
ннй

Линзоввдная
(меякойпш-
зовидная)

Ша Разлинзо-
НЕННИЙ
ВЫСОКО-
зольный

Ш* Разлинзо-

Слоновость и трещинова
тое» затушеваны• Уголь 
слагается нз отдельных 
линз. Поверхность д ш з  
зеркально отполирована 
и несет на себ© борозды 
и штрихи скольжения JTp 
механическом воздейот- 
вид на уголь линзы рас
падается на более мел- 
кие линзочки, которые 
при дальнейшем раздавли
вании превращается иног
да в угольную мелочь* 
Разница между этими под
типами, кроме зольности, 
заключается еще и в том, 
что подтип Ша характе
ризуется большей механи
ческой устойчивостью

1У З е м »  
СТО - 
шерШ' 
от И

Зешшсто - 
зернистая

1Ув Землисто-
зершютый
сидерит»-
з у в а н -

Слоистость и трещиноват 
тооть затрэваны. Основ
ная масса состоит из мел
ких зерен угля, между ко
торыми располагается зем
листый уголь (угольная 
мука)* Основная масса 
сцементирована сидеритом, 
который находится в тонко 
распыленном состоянии ш ш  
имеет оолитовую структуру. 
Уголь характеризуется по
вышенным удельяш весом и 
повышенной прочностью* 
Залегает в виде линз ш ш  
невыдержанных линзошдяах 
прослойков малой мощности 
(1-4 см)



ХБ

It. 2 f. 3 ! 4 1 5 Л 6

И х ЗеМЛИСТО- Слоистость В ТрЦЩНОШг* 
зернистый тооть затушеваны* Основ- 
опреосо- ная масса состоит из 
ванный мелких зерен у з ш 9между 

которыми располагается 
8ешшотый уголь (уголь
ная мука^ Уголь достав 
точно спрессован» введу 
чего между пальцами раз
давливается чаще всего 
с трудом* В массиве сла
бо устойчив к механичес
ким воздействиям и скло
нен к осыпанию

У Земли- Землистая 
стый

Землистый Слоистость и трещинова- 
интенсив- тость затушеваны»соото- 
но спрее- ит из тонкоперетертого 
сованный угля (угольном муки)*

Ввиду интенсивной спрео- 
сованности имеет моно
литное сложение* В мао- 
сиве устойчив и не осы
пается, Между пальцами 
раздавливается только 
при значительных усилиях

Землистый Слоистость и треЩинова- 
слабо тооть затушеваны.Соото- 
опрессо- ит из тонкоперетертого 
ванный угля (угольная мука)*

В массиве неустойчив» 
осыпается весьма интен
сивно. Между пальцами

Ж авливается очень 
о

Склонным к внезапным выбросам угля и газа являются следующие раз
новидности (подтипы) тектонически нарушенных углей: П - мелкокуо- 
коватый; Ша - разлинзоваяный высокозольный; - раэлннзоваяный; 
1У^ - землисто-зернистый спресоованный и Уб - землистый слабо 
спрессованный* Из них наиболее потенциально выбрссоопасными явля
ются подтипы и Уб .

Затем по пачке наиболее нарушенного угля бурят контрольную 
скважину диаметром 50 мм на глубину 0,5 м» в нее вводят надрав-
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ля вдую трубу штнбоулавливателя таким образом» чтобы штыбощзием- 
ш к  был сориентирован отверотием вниз» и к штыбоулавливателю 
тесемками крепят мешочек для сбора бурового штыба» На буровой 
штанге угольный резец диаметром 50 мм заменяют на резец диамет
ром 42 ш ,  штангу вводят до упора в направляющую трубу штнбо- 
улавливателя* На штанге рулеткой отмеряют отрезок длиной 1м» 
начиная от находящегося в выработке края направляющей трубы, 
наносят мелом метку и бурят интервал скважины 0,5-1,5 м, В ра* 
бочую книжку записывают время начала и окончания бурения ука
занного интервала контрольной скважины» Боди выход штыба о ин
тервала превышает емкость мешочка» то после его заполнения к 
штыбоулавливателю крепят второй мешочек и т*д»

Далее в скважину до упора вводят составной пневматический 
герметизатор» с помощью ручного наооеа раздувают манжету гер
метизатора и отсекают только что пробуренный интервал скважины» 
При этом необходимо следить» чтобы манжета не лопнула из-за 
чрезмерного раздува» Раздув можно считать достаточным» если кон
трольный манометр показывает давление I »5 кГ/ся^ или при aexv 
ком подергивании герметизатора он не извлекается из скважины» 
На штуцер герметизатора надевают газоподводящий шланг прибора 
для замера скорости газовыделекия и по шкале прибора берут от
счет в условных единицах» Вначале открывают самый широкий ка
пилляр IУ» но если отклонение стрелки прибора мало» то его за
крывают колпачком, открывают более тонкий капилляр Ш и т»д» до 
тех пор» пока отклонение стрелки не станет значительным» В рабо
чую книжку записывают показание прибора» номер капилляра» о по
мощью которого произведен замер, и время замера» Замер метано- 
выделения должен быть произведен не позднее чем через 2 мин. 
после окончания бурения наблюдаемого интервала скважины»

Только после этого о помощью мерного сосуда определяют 0 6 "- 
ем бурового штыба, ссыпавшегося в мешочки* Результаты записыва
ют v рабочую книжку.

Последующие интервалы контрольной скважины бурят длиной 
I м (1,5-2,5 м, 2,5-3,5 м и т.д.) и для каждого интервала в 
описанной выше последовательности производят замеры метановвде- 
ленил и выхода бурового штыба. На бурение каждого интервала 
далию затрачиваться не более 2-3 мин.
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Аналогичным образом осуществляют бурение второй контроль

ной скважины и замеряют метановыделение и выход бурового шты
ба по ее длине*

В примечании рабочей книжки фиксируют зажимы бурового ин
струмента, выбросы,штыба и замеченные признаки внезапных вы
бросов угля и газа*

3. Оценка эффективности профилактического 
увлажнения пластов и опережающих сква

жин большого диаметра

После окончания замеров метановыделения и выхода бурового 
штыба по длине контрольных скважин непосредственно в забое о 
помощью планшетки осуществляют оценку эффективности профилакти
ческого увлажнения (или бурения опережающих скважин большого 
диаметра) в пересекаемой выработкой зона пласта. Вначале, ис
пользуя терфовочиые графики на планшетке, показания прибора 
для замера окорости газовдделения переводят из условных единиц 
в л/мян. и полученные результаты заносят в рабочую книжку* За
теи по кадкой скважине устанавливают максимальные значения ме- 
таношделения и выхода бурового штыба. Далее для кадкой сква
жины в отдельноотд по горизонтальной осж номограммы мысленно 
откладывают замеренное максимальное значение выхода бурового 
штыба $Мах в л/м, а по вертикальной - максимальное значение 
метановыделения в лЛшя, и через эти значения проводят со
ответственно вертикальную я горизонтальную линии (см,ряо*7#8 ж 
9, на которых изображены нсмограшы для Кемеровского, Прокопь- 
евокого я Воркутокого меотороддений}* Если точки пересечения 
этих линий для первой и второй контрольных скважин располагают
ся выше изображенной на номограмме граничной наклонной прямой, 
то выработка проходится в опасной по внезапным выбросам угля и 
газа зоне, а если ниже, то в неопасной, т*е* профилактическое 
увлажнение (или бурение опережающих скважин большого диаметра) 
устранило выбросоопасность пласта* В случае, когда по одной кон
трольной скважине указанная точка находится выше наклонной пря
мой, а по другой-ниже, следует принимать во внимание только дан
ные по первой контрольной скважине.

При установлении опасности внезапных выбросов угля и газа



Ьтах,
А1минч*

Ржа #7* Номограмма для шератяшо! оденет эффекташоств 
нрофздактжческого увлажнения шастав и бурения опережапш: 
скважин большого дадаетра по мажсшальншу газовделенго 
1тах й-максимальному выходу бурового штыба $тах по даше
кодтрояышх скваиш при проведенш подготовительных вырабо
ток на шахтах Кемеровского месторождения Кузбасса



контрольных скважин при проведении подготовительных вырабо
ток на шахтах Прокопьевского месторождения Кузбасса



Рис.9, Номограмма для оперативной оценки эффективности 
профилактического увлажнения пластов и бурения опережающих 
скважин большого диаметра по максимальному гароваделению 
imat и максимальному выходу бурового штыба о тал по длине
контоольннх скважин при проведении подготовительных шрабо- 

* ток на шахтах Воркутского месторождения
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проходку выработки прекращают я возобновляют вновь только после 
дополнительного увлажнения пласта, бурения дополнительных опе
режающих скважин идя применения д р уга мер борьбы с внезапными 
выбросами. Заключение об эффектишооти способа борьбн о внезап
ными шброоаии угля и газа наблюдатель записывает в рабочую 
книжку.

Оценка эффективности способов борьбн о внезапными выброса
ми угля и газа может быть также произведена путай подсчета для 
каждой контрольной скважина комплексного показателя внброоо- 
опасяости R (для Кемеровского,. Прокопьевокого н Воркутокого 
месторождений обозначается соответственно RK>Ra*fi») по следую
щей формуле

R * Smax *0 6 /пах •
где 5__ - максимальное значение выхода бурового штыба но длине

контрольной окважияы, л/м;
i'max ~ то жв> метановнделения, лЛган-м;

а  - коэффициент, значения которого для Кемеровского, Про- 
копьевского и Воркутокого месторождений равны соот
ветственно 1,8; 2,2 я 4,4.

Для Кемеровского, Прокопьевокого я Воркутокого месторожде
ний профилактическое увлажнение пласта (или бурение опережающих 
схвахяв большого диаметра) считается аффективным, если соответ
ствующие каждому месторождению показатели #*</?, <5, R t </l
и неэффективным - при RK>i2, R n>5 ,  Rb >/$ (см.таблицу на ряоД). 
Для оценки эффективности принимается наибольшее значение комп
лексного показателя #  , полученное при одном положении забоя 
выработки (ом.пример ка ряо.1). Недочет показателя R следует 
производить после выхода из шахты. Результата недочета, а такие 
данные нз рабочей книжки заносят в рабочий курная по форме #2, 
который служит для проверки работы лиц, осуществляющих контроль 
эффективности способов борьбн о внезапными выбросами угля и ra
sa, ж обобщения результатов работ по контролю.
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4* Параметры контрольных скважин* частота- 
контроля эффективности Хфофилактическо- 
го увлажнения пластов и опережающих сква

жин большого диаметра

Для контроля эффективности профилактического увлажнения 
пластов и бурения опережающих скважин большого диаметра, т.е. 
для определения степени выбросоопасностн пересекаемой подго
товительной выработкой зоны пласта после применения указанных 
способов, периодически бурят по две контрольных скважины ди
аметром 42 мм* На шахтах Кемеровского и Воркутокого месторож
дений длина контрольных скважин составляет 5,5 м, а на шахтах 
Прокопьевского месторождения 6,5 м*

При проходке штрека после профилактического увлажнения 
пласта одну контрольную скважину бурят горизонтально парал
лельно оси штрека ближе к подошве выработки, а вторую под уг
лом на восстание пласта из расчета, чтобы конец ее распола
гался на 1*5 м выше контура штрека, считая по напластованию.
При проходке наклонной выработки (уклона, ската, печи) кон
трольные скважины бурят веером в стороны, бортов выработки с 
таким расчетом, чтобы концы скважин находились за контуром вы
работки на 2 м от него*

Аналогичным образом осуществляется контроль эффективности 
опережающих скважин большого диаметра* При проходке штрека одну 
контрольную скважину бурят горизонтально параллельно оси штрека 
ближе к его подошве, а вторую под углом на восстание пласта из 
расчета, чтобы конец ее располагался на 1 ,5 м выше контура штре
ка, считая по напластованию, на возможно большем удалении от 
опережающих скважин. При проходке наклонной выработки контроль
ные скважины бурят веером в сторону бортов выработки в проме
жутки между опережающими скважинами на одинаковом от них удале
нии.

Во всех случаях на шахтах Кемеровского и Воркутс^ого ме
сторождений контрольные скважины бурят через каждые 4 м про
ходки выработки, а на шахтах ПрокопьеЕского месторождения - 
через каждые 5 м.
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Ш. КОНТРОЛЬ Э М Е Ш В Н О С Ш  ГИДРОВШЫВА 
(Ш!РИЖАП1ртг ПОЛОСТЕЙ

I. Необходимые приборы и принадлежности

Для выполнения а шахте работ по контролю эффективности 
гидрошынва опережающих полостей необходимо иметь приборы и 
принадлежности, указанные в списке 2.

С п и с о к  2

Анемометр кральчатый ............................. I от,
Тарироаочннй график к анемометру ...............  I шт.
Интерферометр шахтный..........   I шт,
Ч а о ы ................     I шт,
Рулетка теамяная ................................   I шт,
Рабочая книжка по форме Й З . ,......     I шт.
Шариковая авторучка ..........................  1 шт.

Анемометр предназначен для замера скорости движения вен
тиляционной струи по выработке, интерферометр (ПИ-3, ПИ-5 или 
другого типа о верхним пределом измерения не менее 6%) - для 
замеров оодериавия метана в выработка, рулетка необходима для 
замеров сечения выработки, мощности пяалта, расстояния от за
боя до пункта наблюдений и др.

2. Порядок проведшие работ по замерам метаво- 
выделения в г о р у »  выработку

В ооответотвии о табл.1 устанавливают тектоническую струк
туру угольных пачек, олягдищих плаот, и в рабочей книжке по 
фо р е  й  3 производят геодогичеокую зарисовку забоя наблюдаемой 
выработки. П р  этом замеряют мощность пласта и ширину выработ
ки вчерне по нашшотовавию. В 20-26 м от забоя выбирают пункт 
наблюдений за скоростью движения вентиляционной струи и содер
жанием .метана в выработке, в данном пункте замеряют в вычерчи
вают в рабочей книжке поперечное сечение выработки в свету е
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учетом расположенного в ней оборудования*
В пункте наблюдений с помощью анемометра по общепринятой 

методике замеряют скорость движения вентшшциорюй струн по 
выработке*

Не менее чем за 30 мин* до начала гидровымыва опережающих 
полостей о помощью интерферометра через каждые 5 дан* вверху» 
посредине и внизу выработки замеряют содержание метана ж под
считывают среднее содержание метана в выработке*

В течение всего периода гндровшшва опережающих полостей 
аналогичным образом через каждые 5 мин* замеряют содержание 
метана и подсчитывают среднее содержание метана в выработке» 
Ери этом регистрируют все работы по гидровымыву полостей. Ре
зультаты записывают в рабочую книжку по форме Л 3.

После окончания гидровымыва опережающих полостей подсчж *- 
тывают усредненное содержание метана в выработке до п д р о ш  - 
ш в а  и в процессе гидровымыва п о л о с т е й ( в  %) по форму
лам

где С , С$>~Хп - среднее содержание метана в-внработке по каж
дому замеру до гидровымыва

С.С*,-. С*п - то же, в процессе гидровымыва, %;
я  - количество замеров до гидровымыва;
Я' - то же, в процессе гидровымыва»

Затем подсчитывают показатель эффективности гидровымыва 
опережающих полостей J/ (в %) по следующей формуле

3* Оценка эффективности гидровымыва опережа
ющих полостей

С, + ... +Саь
п

С/ + Cg * **• * С л,_ »

«У а --------  1 ■ . /00
temp (S+2d)(/~4»n)
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хдо £ - время гидровшыва новых полостей, м н е ;

V - скорость вентиляционной струи по выработке, м/мин;
5 - сечение выработки в свету, 
к - поправочный коэффициент на положение наблюдателя; 
а: - природная метаноносность пласта, м 8/** ; 
т  - мощность пласта, м; 
f  - об"емный вес угля» т/м8;
£ - ширина выработки по напластованию вчерне, щ
d  - ширина обработки пласта полостями за контуром 

выработки (принимается равной 2 м  в каждую 
сторону), м;

I * длина новых полостей, м;
1йп - остаточная длина предыдущих полостей, м.
Гидровымыв опережающих полостей является эффективным при 

*V > 2С$. Если показатель «V имеет меньшие значения, необходимо 
осуществить повторный гидровымыв массива.

После окончания работ по определению показателя J/ в ра
бочей книжке вычерчивают схему расположения опережающих поло
стей со всеми необходимыми размерами.

После выхода из шахты результаты вышеизложенных замеров я 
подсчетов заносят в рабочий журнал по форме *  4. Рабочий жур
нал служит для проверки работы лиц, осуществляющих контроль эф
фективности гидровымыва опережающих Целостей, н обобщения ре
зультатов работ по контролю.

Показатель *V определяют при каждом цикле Гидровымыва 
опережающих полостей.

Если подготовительная выработка вошла в зону пласта, не
опасную по внезапным выбросам угля н газа, ж гидровымыв опере-

За природную метаноносность пласта может быть принята 
метаноемкость угля данного пласта при замеренном на 
разрабатываемой глубине давлении газа.
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*шшрх полостей осуществляется с большим трудом, еабой выработ
ки продвигается до водного погашения полостей, после него про
изводят оценку шбросоопасвосги дннеой зоны оогласно "Временной 
иетодике раграндчения плаотов Кемеровского, Прокопьевокого и 
Воркутокого месторождений ва опасные *Р неопаонне по ввезеоанм 
змброоан угля ж газа зовы с учетом газовыделевия и выхода буро- 
вого и н б р  по длине контрольных сквагшн". При погашении опере- 
жапцих полостей выработка проходится короткими заходиами, от
ставание крепи от аабоя де должно превышать 0,5 jj. Поаяе уста- 
вовневня отсутствия опасности внезапных выбросов ухая и газа я 
составления соответствующего акта дальнейшую проходку выработки 
осуществил®! без применения специальных способов борьбы с этими 
явлениями, но о постоянным текущим контролем выброооопасностн 
по контрольным скважинам.



(формы рабочих ктгаек в асурнйлов)
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Форма Ш I

РАБОЧАЯ Ш Ш

по контролю эффективности профилактического 
увлажнения пласта (или бурения опережающих 

скважин большого диаметра)

Дата *___" " шахта________________пласт _________

горизонт _______________________участок _ ________

наблюдаемая выработка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

привязка забоя выработки ,
тектоническая структура потенциально выбросоопасной угольной

пачки _ _ __________________ мощность пачки, м ______________ _
способ борьбы о внезапными выбросами _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

С Х Е М А

расположения наблюдаемой выработки, 
увлажнительных (или опережающих) в 

контрольных скважин

Геологическая зарисовка забоя наблю
даемой выработки

*

т

I Замеры выхо-! Замеры мета-| 
(чао,мин.)!да бурового f новаделения 

! штыба f !
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Пласт, 
горизонт,
участок

(чао, мин,)

привязка! заднн- !-««*» i ' _____* ,' 11' <ной !сква~* i jокояча-j замера
забоя ! ш  ш »  {Дени^ j тектош ч е с- j мощ— „ ! бурения !ния бу— ! метано—
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1---------- г------
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Результаты наблюдений по контрольным скважинам
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мерных ! 
сосудов!
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Форма № 3

РАБОЧАЯ КНИЖКА

по контролю эффективности гидровымыва опере** 
кающих полостей

Дата *___"_______ * ша хт а________ пласт_______ горизонт____________

унасток ___________________ наблюдаемая выработка______________ „

привязка забоя выработки__________________________________________

сечение выработки в свету 5 _____ поправочный коэффициент *
природная Метаноносность пласта аг ,м3/т_______ мощность

пласта /п __________объемный вес угля f  ,т/м3_________ ширина вы

работки по напластованию & ,м_______ ширина обработки за контуром

выработки d  , ч_________ _ длина новых полостей S  t м _______ остаг-

точная длина предыдущих полостей &оп , м _______________

Геологическая зарисовка Эскиз сечения выработки
забоя наблюдаемой выработки в пункте наблюдений

С х е м а
расположения опережающих полостей



Продолжение форма М 3

§tr

Замерз скорости вентиля- 
; даонной струи в внработве

Содержание мета 
работке,

Показания
дненометра,

§ I II »

3 ! 4 ! 5
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О

J Ю

8



Ф о рж а Ш4

Пласт,
горизонт,
участок

I j
Наблвдав- i Схема pacnaao- j 
“ М Н ф а-i ждввя опареха- 
дртмаиа ! идах полостей
забоя

Я
<Й

!*Сечо-|
а* ̂ | Н2в * Поправоч-

* A I  “ » коэ̂ -
® 5|в свет фгаиент,
а  о S' I *

!

Результаты замеров скорости вентиляционной струи в выработке
Показания анемо- Шреаш! Скорость метса* делений !заме-! веятидяци-!ров, Юнной струи на- гКонеч-граз- ^  * f vчальт нов нов \ MOQ !яость! 

I г
%

м/мин.

! 8 ! 9 ! ID ! I I  ! 12

Продолжение формы Л.4
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2. Порядок проведения работ но замерам ме**
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