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Введение
А

П ри проектировании новых шахт в условиях К узнецкого бассейна в о 
прос проветривания горных выработок, особенно в верхних горизонтах, р е 
ш ается неудовлетворительно, так как в распоряжении проектировщиков нет 
данных об  ожидаемом газовыделении. Тем не менее, искания в этом направ 
лении даю т возможность изжить эти недостатки.

В настоящей статье нами дан критический о б зо р  сущ ествую щ их сп о со 
бов определения газоносности, имеющих практическое значение, и приведе
ны результаты  наблюдении по проверке прогноза газоносности по м етоду  
проф.-доктора И. М. П е ч у к а  на ш ахте №  135. На страницах печати этот  
вопрос не нашел себ е  отражения.

Н е д о к а за т е л ь н о с т ь  газооби ль н ости  д л я  п о д с ч е т а  требуемого 
коли ч ества  в о з д у х а

Главным и основным фактором, определяющ им количество воздуха, под
лежащ его подаче в проектируемые угольные шахты, является газовыделение. 
П равильное технически и экономически выгодное проветривание шахты в о з
можно спроектировать и осущ ествить только при ясном и точном представ
лении о газовыделении проектируемой шахты.

Д о  настоящ его времени проектирующ ие организации газовыделение п р о
ектируемой шахты определяю т грубо ориентировочно по газозы делению  с о 
седних шахт. Следовательно, разработка вопроса об определении ож идаемо
го газовыделения проектируемой шахты является вполне актуальной и св ое
временной.

О пределение ож идаемого газовыделения проектируемой шахты представ
ляет больш ую трудность, потому что зависит:

1) от природы угля, т. е. условий происхождения, местонахождения и 
формы сохранения в нем газа;

2) от геологических факторов: характера залегания пластов угля, сп о 
койное оно или неспокойное, сопровож даю щ ееся нарушениями или нет, от 
количества и мощности газоносных пластов, их угла падения и степени сбли
женности;

8) от горнотехнических факторов, т. е. производительности шахты, при 
меняемых систем разработки, скорости подвигания забоев  и т. д. [1, 64].

Газоносность пластов— количество рудничного газа (метана) в лс3, с о д е р 
ж ащ егося в I m невынутого угля, зависит главным образом от природы  
угля и геологических факторов [2,13].

Газовыделение, т. е. количество рудничного газа (метана), вы деляю щ ее  
ся в данном пункте в единицу времени (в м3/мин)9 и газообильность— ко
личество его в л*3, вы деляющ ееся в шахте за  сутки, отнесенное к 1 т су-
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точной добы чи, оп р едел я ю тся  газоносностью  пластов, но в значительной  
степени зависят от горнотехнических факторов: производительности  шахты, 
применяемы х систем  разработки , скорости  подвигания за б о ев  и т. д .  Сле* 
довательно, м етод  определения ож идаем ого газовы деления, применяемы й  
при комплексном проектировании вентиляции вновь заклады ваемой ш ахты , 
долж ен учитывать все м н огообр ази е ф акторов, влияющ их на газовы делен ие.

И з излож енного сл едует , что одним из важнейших факторов, о п р ед ел я ю 
щих газовы деление шахты, является газон осн ость  пластов, поэтом у правиль
ное оп р едел ен и е газон осн ости  пластов в значительной степени облегч ает  
установление влияния горнотехнических ф акторов.

Современны й м етод  проектирования вентиляции проектируем ой шахты  
долж ен базироваться на п р огн озе  ож идаем ого газовы деления, который уч и 
тывал бы природу угля, геологические особен н ости  м есторож ден и я и горно 
технические факторы.

В условиях К узн ец кого бассей на значительное количество газа вы де
ляется при ведении подготовительны х работ, особен н о  при р азр аботк е м ощ 
ных пластов. Э то газовы деление представляет и наибольш ую  опасность  в о т 
нош ении возм ож ности  возникновения взрывов, а также вызывает остановки  
горных р абот  в р езул ьтате  загазования за б о ев . На одн ом  из участков ш ах
ты №  125 при ведении подготовительны х р абот  газа  вы делялось в ш есть  
р а з больш е, чем при ведении очистных р абот. Аналогичны е явления набл;о- 
д аю тся  из ш ахте №  120 треста „К ем ер ов оугол ь “ , на ш ахте JSfe 100 треста
„ А  и к ер о у гол ь “ и других шахтах К узн ец к ого  бассейна.

Газо) ы деление в подготовительны х работах зависит главным о б р азом  от  
мощ ности пласта и скорости  подвигания за б о я , а не от суточной добы чи. 
Этим можно объяснить, что на ш ахте №  135 за  п ервое п ол угоди е 1947 года  
газооби л ьн ость  пласта „VII З а п а д н о г о “ оп ределен а  в 117 л*3 на I m  с у т о ч 
ной , добы чи (при суточной добы ч е пласта 27 т) при общ ей газооби л ьн ость  
шахты в 24 ж 8 на î т суточной добы чи.

П риведенны е примеры указы ваю т на отсутстви е пропорциональности га- 
зовы делёния добы ч е. Г азооби л ь н ость  ж е оп р едел я ется  из условия, что г а 
зовы деление прямо пропорционально добы че, п оэтом у  газообильн ость  не 
является показательной для оп редел ен и я  количества в о зд у х а , подлеж ащ его  
подаче в ш ахту.

Необходимость подсчета г а з о в ы д е л е н и я  д л я  у ч а с т к о в

Г азовы деление участков зависит, как выше уж е бы ло отм еч ен о , от  газа-  
носкости разрабаты ваем ого пласта, от его  м ощ ности и условий залегания,, 
применяемой системы  разработки , а также от наличия „мелкой зональности*  
ш зо н  повы ш енного газовы деления.

П р о ф .-доктор И. М. I I е ч у к, заним аю щ ийся изучением  газоносности  К у з 
нецкого бассейна, указы вает, что на угольны х шахтах К узнецкого бассей н а  
наблю дается  мелкая зон альность по газу , т. е . сущ еств ую т участки— зоны  
с  повышенной газон осн остью  небольш ой протяж енности, даж е на м есто р о ж 
дениях, сравнительно мало газоносны х. Так, например, на ш ахте №  125 т р е 
ста „П рокопьевскуголь* им ею тся участки с повыш енной газон осн ость ю  (ю г  
шахты 5р  На ш ахте Ns Î 5  тр еста  „К уйбы ш евуголь* разрабаты вается  пласт  
V  в двух складках, причем в одной из складок (В осточной) газон осн ость  
больш е, чем в другой  (Ц ентральной).

К р ом е зо н  с  действительно повыш енной газон осн остью , встреч аю тся  з о 
ны с повышенным газовы делением  (газообильносты о), хотя  газон осн ость  м о
ж ет быть даж е несколько пониженная. Такими свойствами отличаю тся 'те-'- 
ста, гд е  о с о б о  зам етно сказы валась тектоническая деятельность* например*, 
вблизи сбр осов , завор отов  пластов (в замковых частях) [2,37].
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У казанны е явления приводят к неравном ерном у выделению газа  на р а з  
рабаты ваемом участке, оно и зм ен яется  в пределах участка как по п р о с т и 
ранию, так и по падению  пласта.

И з вы ш еизлож енного сл едует , что б е з  знания величины и характера га 
зовы деления в пределах участка невозм ож но определить количество в о зд у  
ха, п одл еж ащ его подаче в этот участок, для обеспечени я нормальной р а б о  
ты по его  эксплоатации.

Необходимость знании газоносности шахтного ноля
Практика разработки отдельных месторождений К узн ец кого бассей на по

казы вает, что уж е в настоящее время имеются шахты, где, несм отря на м а
лую глубину разработки, наблюдается больш ое газовы деление, приводя  
щ ее к остановке работы в некоторых участках шахты, например, ш ах
та №  125 в Прокопьевске, шахта №  135 в Сталинске, шахта №  120 в K e  
мерово и другие Основной причиной остановки работы ш ахт является н е
подготовленность шахт к бо р ь б е  с повышенным газовы делением.

Д л я  того, чтобы иметь возм ож ность всегда быть подготовленным к б о р ь 
бе  с повышенным газовы делением, н еобходим о » знать газонос ность всего  
шахтного поля по пластам и горизонтам  и характер е е  проявления. Только  
правильное знание газоносности  ш ахтного поля м ож ет обесп ечи ть  р а зр а б о т
ку мероприятий, исклю чаю щ их „случайности“, наруш аю щ ие режим р а б о т а  
шахты.

И з предыдущего сл ед ует , что вы бор рациональной схемы  вентиляции га
зовой  шахты— основного элем ента правильного проветривания— невозм ож ен  
б е з  знания изменения газоносности  отдельны х пластов и участков по п р о
стиранию и падению , а также изменения газон осн ости  в сего  ш ахтного п о л я  
по пластам и горизонтам .

Невозможность определения газоносности участков но данньда
газовыделения соседних шахт

Как уж е указы валось выше, газон осн ость  пластов зависит от природе*  
угля, геологических и горнотехнических ф акторов. Н а ряде шахт геологи  
ческие условия бы ваю т на соседн и х  горизонтах в части ш ахтного поля р а з
личны, поэтом у определи ть газоносность  участка по гззовы делению  верхне  
го горизонта в ряде случаев оказы вается невозможны м. Так, газоносности  
пластов шахты №  100 тр еста  „ А н ж ер оугол ь “ на гори зон те 300  м в больш ей  
части ш ахтного поля значительно выше, чем на вы ш ележащ ем гор и зон те  
200 му что вы звано наличием сбр оса , п роходящ его, прим ерно, по п р ости р а
нию пластов несколько ниже п осл едн его  горизонта.

Бывают также непоказательны  и данные о газовы делении в соседн и х  
шахтах. Так, газон осн ость  шахты .Nb 103 треста „К ем ер озоугол ь “ зн ачи тель
но ниже, чем с о сед н ей  шахты «Nb 120.

Необходимость пользования газовыми картами
Как установлено выше, газон осн ость  в пределах ш ахтного поля п о  яла 

стам и на пласте по простиранию  не остается  постоянной. П оэтом у  для  
наглядного представления о распределении газоносности , в п ределах  каж до
го р абоч его грризонта ,по пластам и на пластах по простиранию , н ео б х о д и 
мо составлять так назы ваемую  газовую  карту.

Газовая карта представл яет со б о ю  пластовую  карту рабоч его горизонта*  
на которой нанесено (в условных знакам) изм енение газоносности  пластов т 
пределах ш ахтного поля на рабочем  горизонте.
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Н аличие газовой карты облегчает вы бор рациональной схемы п роветри
вания и правильное р асп ределен и е воздуха, подаваем ого в ш ахту (рис. 1).

Существующие методы определения ожидаемого
газовыделения

В опрос о  необходимости прогноза газовыделения впервые поставлен ака~ 
демиком А . А . С к о ч и н с к и м .

По мере перехода угольных шахт С С С Р на нижние более газовые гори
зонты, где резко возрастает газовыделение, прогноз газовыделения приобре
тает большое, практическое значение. П рогноз газовыделения невозможен  
б е з  знания гзэоноскости пластов. Основой правильного определения ожи
даем ого газовыделения пластов является правильное установление их на
чальной газоносности, т. е. той газоносности, которую они имеют до в еде
ния ао  ним горных работ. Зная газоносность пластов, легче установить вли 
янке и горнотехнических факторов на газовыделение.

Г азоносность  угля, в свою  очередь, оп р едел я ется  газоем костью  и г а зо 
проницаем остью  угля, которы е зависят от природы  угля. Газ в угле н ахо
дится  в сорбированном  и свободном  состоянии. С п особн ость  угля с о р б и р о 
вать газ зависит от структуры  и состава угля, тем пературы  и давления, под  
которы м газ находится в угле. Главным фактором, определяю щ им  сор бц и он 
н ую  сп особн ость  угля определенн ого состава и структуры , является дав л е
ние. С оотнош ение м еж ду количеством сорбирован ного и св ободн ого  газа в 
у гл е  зависит от давления, под которы м газ находится в угле. П ри падении  
давления часть сорбированного газа п ереходи т в св ободн ое  состоя н и е, и 
н аобор от .

В  И нституте горного дела А кадемии наук СССР инженером В. Т. П а л ь  
і е л е в ы  м, под руководством  академиков А . А* С  к о ч и н с к о г о и M М. Д  у  - 
б  и н и  н а , в 1941— 1945 гг. проведена работа по изучению  сорбц и и  метана 
ископаемыми углями при давлениях, доходящ и х до  1000 am. Н а основании  
эт о й  работы  установлено:

1) при давлении в 100— 150 am  сорбция газа углем дости гает максимума, 
яри дальнейш ем повышении давления происходит сж атие газа, находящ егося  
в порах в свободном  состоянии;
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Данная работа также указы вает на то, что газоем кость угля зави си т о т  
давления. Ч ем больш е давление, п од  которым находится газ, тем  больш е  
его в угле.

Газоносность пластов в значительной степени зависит от газоп р он и ц ае
мости угля и, главным образом , от приведенной газопроницаем ости , т. е . га 
зопроницаем ости угля в условиях его залегания с учетом  трещ иноватости  
Чем больш е газопроницаем ость угля, тем больш е он сп особен  д р е н и р о 
ваться.

Д ренирован ие угольны х пластов зависит не только от газопроницаем ости  
пластов угля, но и от геологических условий их залегания. П роф .-док тор  
И. М. П е ч у к  на основании изучения газоносности  угольных пластов ука
зы вает, что на дренирование угольных пластов влияют химический и п е т р о 
графический составы  угля, угол  падения пластов, глубина залегания пластов  
рельеф м естности и геологическая структура пластов.

С ледовательно, м етод  прогн оза газон осн ости  долж ен  бази роваться  на га- 
зоем кости угля с учетом  дренирования, зависящ его в свою  оч ер едь  от  п ри
веденной газопроницаем ости угля и геологических условий залегания у г о л ь 
ных пластов.

И з известных в настоящ ее время сп особов  определени я газон осн ости  
пластов рассмотрим сл едую щ и е четы ре, как имею щ ие наибольш ее п р ак ти 
ческое значение:

1) определение газоносности  пластов по данным, полученным при и с с л е 
довании проб угля, взяты х в за б о е  („М акеевский“ сп о со б ); *

2) определение газоносности  по данным буровы х скважин при р азв едк е  
(сп особ К. Буянова);

3) определение истинной газоносности  косвенным путем  (сп особ  И . М . 
Ярового);

4) определени е газоносности  по табличным градиентам и геологическим: 
условиям залегания пластов (сп особ  проф .-доктора И . М. П ечука).

Первый сп особ , так называемый „М акеевский“, основан на оп р едел ен и е  
содерж ания акклю дированного газа в угле, дл я  чего в исследуем ы х пластах  
намечаются пункты наблю дения, охватывающ ие все ш ахтное поле по прости  
ранию и падению . В  этих пунктах бер утся  периодически пробы  угля п о м е 
ре подвигания забоя . П редназначенный для пробы  уголь изм ельчается д о  
3— 5 MMt и 50— 70 г этого  угля помещ аю т в герметически закры ваю щ ую ся  
колбу емкостью  в 175 см3. П роба  бер ется  из глубины за б о я , из вруба в р а
бочую  смену. П редш ествую щ ая н абору смена также долж на быть рабоч ей . 
А н ализ проб производится в день набора. И звлечение газа из проб п р о и з
водится путем нагревания ее  в водяной бане до  100°. Извлеченный из п р обм  
угля газ подвергается  анализу на аппарате Брокмана. П о результатам  ана 
лиза извлеченного газа определяю т содерж ан и е метана на 100 г угля и г а 
зон осн ость  угля

В торой сп о со б  определения газоносности  пластов, по Буянову, основан: 
на исследовании угля из буровы х скважин. Если не удается  получить керна,, 
улавливается угольная мелочь при помощ и сита JNfe=IOO— 200, установлен  
ного под стоком  воды из скважины. Уловленная мелочь пом ещ ается в гер 
метически закры ваю щ ую ся колбу емкостью  в 175 смъ* Л аборатор н ая  часть  
исследования не отличается от вы ш еизлож енного сп особа  (,М а к еев ск о го * )
[5 ,8 ].

Т ретий сп особ  определения газоносности пластов, по И. М. Я р о в о м у  
основан на зам ер е  давления газа в ш пурах, пробуриваемы х в массиве угля» 
и определении количества св ободн ого  и сорбированного метана в том  ж е  
угле, при том ж е давлении в лабораторны х условиях. П о кривой давления

2) при давлении больше 100— 150 am количество метана, заключенного
в порах, превышает количество сорбированного газа. Количество сорбиро
ванного газа остается постоянным [3,3].

Ж-



метана, зам ерен ного в пробуренном  ш пуре, и по количеству сорбирован ного  
т свободн ого  метана, приходящ егося на единицу веса угля того  ж е пласта, 
полученного в лабораторны х условиях в зависим ости от  давления, о п р ед ел я 
ю т  истинную газоносность  пласта гля [6,9].

Четвертый сп о со б  определения газоносности пластов, по п р о ф ч-док тор у  
М. М. П ечуку, основан на определении газоносности  по так иазьів. табл и ч 
ным данны м с учетом  геологических условий залегания пластов. На, осн ов а
нии геологических р азр езов  по разведочны м линиям устанавливаю тся: гл у 
бина залегания пластов, у ю л  падения их, наличие вы ходов пластов на по- » 
верхность, величина и характер наносов, наличие разры вов "сплошности пла
стов , антиклинальных и синклинальных складок, закрытых куполов и т . д. 
Д л я соответствую щ их условий залегания пласта в зависим ости от марки 
угля (газовы е, коксую щ иеся, тощ ие) газоносность  оп р едел я ется  по таблицам. 
Д л я  наглядного представления распределения газоносности , по пластам и 
та пластах по простиранию  на проектируем ом  гори зон те, составляется  газо  
вая карта. Газовая к ар та—это  пластовая карта горизонта, на которой  заф и к 
сировано изм енение газоносности  по каждому из пластов по простиранию  
для дачного горизонта. Табличные градиенты установлены  с учетом  со р б ц и 
онной способности  углей [2,80].

П ервый и второй способы  („М акеевский* и по Б уянову) оп р едел ен и я  га
зон осн ости  пластов почти аналогичны м еж ду собой .

Первый сп особ  возм ож ен при наличии горных вы работок, следовательно, 
он  м ож ет быть применен только для установления газон осн ости  пластов  
действую щ их ш ахт.

П реим ущ еством  второго сп особа  является то, что он п озвол яет  о п р е д е 
лять газоносность  пластов в момент разведки, поэтом у он подходит бол ее  
для определени я газоносности  пластов проектируемы х шахт.

Как первый, так и второй способы  не отраж аю т истинной газоносности  
пластов, которая растет  с глубиной залегания угольного массива. И зв л еч ен 
ный уголь содер ж и т иное количество газа, чем уголь, находящ ийся в н е т р о 
нутом  горными работами м ассиве. Э то расхож дение тем больш е, чем б о л ь 
ше измельчен уголь.

Т ретий сп особ , по Я ровому, хотя и косвенным путем, дает  возм ож ность  
определить истинную газоносность  пластов. О н, казалось бы, бо л ее  точно, 
чем какой-либо другой сп особ , обеспечивает установление газоносности  пла
стов , но зам ер  давления газа в скважине п редставляет больш ую  трудн ость . 
П робурить скважину для определения газоносности  пласта там, где это  н уж 
но, не всегда возм ож но.

П оэтом у этот  сп о со б  определения газоносности  пластов проектируем ой  
шахты б ез  дополнительной его  разработки не может быть применен.

Н аибольш ее практическое значение имеет четверты й сп о со б  определени я  
газоносности  пластов, предложенный проф .-док тором  И . М. П ечуком . Т о л ь 
ко этот  сп особ  определени я газоносности  пластов одноврем енно учиты вает  
газоем кость угля и дренирование, за в и сн и те  от приведенной. газоп р он и ц ае
мости и геологических условий (этот  сп особ  позволяет определить началь  
ную  газоносность б е з  производства специальных наблю дений. Точность его  
невелика, и ц ел есо  образно, если имеется возм ож ность, корректировать р е  
зультаты  определения газоносности по данным наблю дений).

Наблюдения автора работы по установлению степени точности 
определения газоносности пластов

О пределен и е газоносности  пластов представляет слож ную  проблем у. 
П р оф .-док тор  И. М. П е ч у к  ближ е всех других ученых С С С Р  подош ел к 
практическому разреш ению  этой проблемы. Е го м етод  определения г а зо н о 
сности  пластов одноврем енно учитывает газоем ьость  угля и дренирование,
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-зависящ ие от геологических условий залегания пластов, чего нет во всех  
других рассм отренны х выше сп особах определения газон осн ости  пластов  
угли. П равильное ж е реш ение во проса о  газоносности пластов невозм ож но  
б е з  уч ета газоем кости угля и дренировании.

М етод определени я газоносности пластов И . М. П ечука является еди н 
ственным м етодом , получившим в К у зб а ссе  уж е практическое применение, 
поэтом у нами э ог м етод был детально изучен путем проведения ряда на
блю дений. Н аблю дения проводи ись с целью  установления условий, в к ото
рых этот м етод  определения газоносности угольных пластов дает  б о л ее  точ 
ные результаты . Д ля обеспечения успеш ного проведения наблю дений была 
рыбрана шахта №  135 треста „К уйбы ш евуголь“, как наибол ее газовая. Д л я  
этой шахты и прогноз газоносности был составлен по м етоду  про р.-доктора  
И. M Печука, ч го позволяет установить точность прогн оза  по ф актическо
му газовы делению.

Как показали наши наблю дения, правильное установление условий, в ко 
тор ь X метод прогноза газоносности проф, доктора И. М. П е ч у к а  дает  наи
лучшие результаты, в значительной степени зависит от методики п р ов еде
ния наблюдений. П оэтом у предварительно была разработана методика н а
блю дение и опро оаана. на ш ахте №  1-іО. Н аблю дения проводились в п одго
товительных выработках.

Д ля установления газоносности  пластов на основании фактического газо- 
( ыделения из подготовительны х вы работок была принята следую щ ая м ето 
дика.

1. В основн ом  и параллельном ш треках в точках 1, 2, 3 и 4 (рис. 2) уста*
y/j аг4

№ aT і
Рис. 2. Расположение пунктов замера воздуха и взятия проб.

•и шли вались пункты зам ер а  количества протекаю щ его воздуха и набор  проб  
для установления процентного содерж ания метана в воздуш ной стр уе .

2. Подданным результатов зам ер ов  и химического анализа воздуха под- 
чит валась газоносность пластов по ф орм уле проф . док тор а  И . М. Печу

ка (2, 68].

«7  = ------------------------- ^ ---------------------------, / I )
сс-т

i v r M V T .

где гЗ

выработки, отвлеченное

W — газоносность пласта, м° т;
G — фактическое газовы дедение, M3Iмин; 
а— коэффициент газовы деления со  стенок  

число;
т — мощ ность пласта, м;

Y— удельный вес угля, м3/т;
v — средняя скорость прохож дения вы работки, м/мес;

1
Г — предельное значение 5 ,  м;

F 43200
T — период, ч ер ез который газовы деление практически становится нич

тожным, мес.;
t — время, протекш ее от начала прохож дения выработки, м ес.

Эта формула действительна для случаи непреры вного перем ещ ения забоя, 
поэтому забой для проведения наблюдений подбирался по данным маркшей*
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Таблица 1. Результаты наблюдений по определению газоносности пластов шахты № 135 треста „КУЙБЫШЕВУГОЛЬ“
горизонт 4- 85 м

VOОDhD
Дета

Место

наблюдений

сбОнSW
s<0 к а
9  I

M ° U VO

Замер возд. анемометр.

ев Он D -> £ 
*î g

Ж Л
§ 5
S Я 0.1 U р.

OSи>>
СП
n g
«■'Ig =5K

5 *СП S C S M %
CO

V *
5 «

6  S

Анализ проб 
на Брокмане
SЙ<3

VO

^  to
О  а:

Cl
о а : «.M

5  CO
§  sS

^  ! о о Ы (С

S
§ *
в* g« АОн CO
S *D4
С й

лс-О
g V8 ^ио ссо JsL са со U *

10

112

115

8
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„ Парал.
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Парал.

31/ѴІІ

123 ; 2/VIIl 

125
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Парал. штрек

Основ, „ 

Парал, штрек

5.67 

0,84

5.67 

0.72

П л а с т  2 з а п а д н ы й

4110
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4444
4762

334
318

163 24 136 83 0.2 0.3 20.0 0.41
0.68 20 5
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9840
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8448
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5.7
.1

2
I
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: 4110
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4 1O 
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I
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1.3

i

2 2300
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9.0

8.5
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дерского бю ро и принимались только те, которые не имели остановки в ра 
боте, после чего на месте устанавливалось состояние вентиляции и венти- 
ляциончых устройств на участке пласта, подлежащ его исследованию. Пласты 
с  недостаточно хорош ей вентиляцией и вентиляционными устройствами  
исключались.

Зам ер  протекаю щ его по выработкам воздуха производился анемометром. 
В зятие проб воздуха осущ ествлялось „мокрым сп особом “ при помощи набо- 
ра в бутылки. Набранные пробы воздуха передавались в горноспасатель- 
яую станцию, где производилось определение процентного содержания м е 
тана на аппарате Брокмана.

Основные наблю дения проводились на ш ахте №  135 треста „Куйбышев- 
угол ь 4 на го р и зо н т е-+ 8 5 . В сего по шахте №  135 исследованию были под 
вергнугы пять пластов: 2 западный. 3 западный, 5 западный, 2 восточный и 
5  восточный и сделано 150 определений содержания метана. Н аиболее ха 
рактерные результаты наблюдений сведены в табл. 1. Д ля сравнения ре 
зультатов наблюдений с данными прогно-а газоносности и данными по оп 
ределению  категорности пластов составлена табл. 2. Данные прогноза газо  
вюсности пластов взяты в соответствии с местом нахождения забоя в мо
мент исследования по газовой карте шахты №  135 для горизонта -j- 85 м 
(рис. i ), составленной проф.-до кто ром И. М. П е ч у к о м .  Данные о газо- 
обильности пластов взяты из актов по определению  категорности шахты по 
полугодиям.

Табли та 2. Сводные данные о га зовы делении пластов шахты № 135 треста 
„КУЙБЫШЕВУГОЛЬ“ по горизонту -f 05

Название пластов
Газоносность 

пластов по методу 
проф.-доктора 
И. М. Печука

Газоносность по 
резул т ітам 
наблюдений

Г азообильнссть 
по ПТЭ

10—15 5 76 5 27 29.5
5 - 0 9. - 8  5 I l l

15 20 15 9—20.9 29.5
10-15 10.0 - 10.1
15-20 37.3/18.6

П\. 2 западный 
Пл. 3
Пл 5 „
Пл. 2 восточный 
Пл. 5

И з табл. 2 видно полное схож дение показателей газоносности по про 
гнозу и по результатам наблюдения по пластам 3 западному, 5 западному и 
2 восточному. Расхож дение данных прогноза с результатами наблюдений по 
2 западному пласту следует объяснить, главным образом , неудовлетвори* 
тельным состоянием вентиляции и вентиляционных устройств во время про- 
ведения наблюдений, что затруднило прави\ьное установление фактического 
газовыделения. Причиной резкого расхождения результатов наблюдений и 
данных прогноза по 5 западному пласту является тіоохождение забоя по з о 
не пласга с сильно перемятым и измельченным углем, а при подсчете р е 
зультатов наблюдений в формулу определения газоносности [1] в числителе 
е е  введен коэффициент 2, рекомендуемый проф .-доктором И. М. Печук >м 
для данных условий залегания пласта. В табл. 2 в знаменателе для пласта 
5  западн *го даны результаты пересчета с учетом указанного коэффициента.

Значительное же расхождение между данными наблюдений и газообиль- 
ностью  подтверждает непоказательность газообильности для условий К уз
нецкого бассейна.

Результаты  проведенных нами наблюдений^ подтверждают, что прогноз 
газоносности правильно отражает характер распределения газоносности по 
пластам и особенно возрастание газоносности на пластах по мере прибли
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жения к зам ковой части пласта (пласт 5 западный), количественно же не 
обеспечивает большой точности.

И з пяти пласт в, подвергнуты х нами исследованию , по четы рем пластам  
прогноз газон осн ости  по м етол у  проф. доктора И . М. П ечука подтвер дился  
полностью . С л едовательн о, м етод прогноза газоносности  проф . док тора  
И. М. П ечука уж е в данное время им еег практическое значение, но т р еб у ет  
проведения дополнительной научно-исследовательской работы  по уточнению  
табличных данных для того, чтобы этот  м етод давал достаточ н о точны е р е
зультаты  о газоносности пластов во всех случаях залегания, не только о 
характере распределения газоносности , но и об абсолю тной  величине газо- 
«ыделений.

Предложение автора работы
Д ля достижения высокой точности определения ожидаемого газовыделе- 

жия нужно знать не вообщ е газоносность пластов, а начальную (истинную) 
газоносность, т. е. ту, которой обладает пласт угля до ведения по нему 
горных работ. Эта газоносность бывает более постоянной на значительном 
протяжении пласта. При современном состоянии уровня науки и техники 
определить непосредственно начальную газоносность невозможно. Всякое 
проникновение в толщу нетронутого угля для взятия пробы приводит к на
рушению установившегося равновесия давлений в толщ е, и взятая проба до  
момента ее заключения в герметически закрывающийся сосуд  теряет часть 
газа. Поэтому начальную газоносность можно определить только косвенным 
путем.

Автор работы предлагает для определения газоносности пластов проек
тируемой шахты комбинированный метод, который представляет совокупность 
положительных качеств, наиболее совершенных известных уже способов оп р е
деления газоносности пластов, взаимно исключающих недостатки. В то же вре 
іія этот способ определения газоносности базируется на одновременном рас
смотрении газоемкости угля и дренирования, зависящ его от приведенной га
зопроницаемости и геологических условий залегания пластов.

В основу комбинированного способа положено определение газоносности  
пластов проектируемой шахты через буровые скважины. О я объединяет сп о
соб Буянова и способ проф. доктора И . М. Печука.

Способ определения газоносности проф.-доктора И. М. Печука, получив
ший уже практическое применение на шахтах К узбасса, является ориентиро
вочным и не претендует на больш ую точность во всех условиях залегания 
пластов. Этот способ находится в прямой зависимости от точности оп р еде
ления геологической структуры месторож дения. Ошибки, допущ енные при 
разведке геологической структуры месторождения, приводят к неправильно
му установлению газоносности пластов. П оэтому этот способ, несмотря на 
большие положительные качества, не разреш ает ещ е полностью проблему  
определения газоносности пластов.

В ю р ой  сп особ  (К. Б уян ова), вернее его  идея оп ределени я газоносности  
пластов по углю из буровы х скважин, им еет с у г у б о  практическое значение. 
Эта идея направлена против консерватизм а некоторы х геолого-разведочны х  
организаций угольных м есторож дений, которы е считаю т оп р едел ен и е г а зо 
носности пластов одноврем ен но с разведкой второстепенны м  делом . К ром е  
большого значения установления газоносности  ш ахтного поля к м ом енту п р о 
ектирования, одн овр ем ен н ое оп р едел ен и е газоносности  пластов и г е о л о г и 
ческой структуры  ш ахтного поля облегч ает разведку, потом у что всякое гео  
логическое наруш ение связан о с изм енением  газоносности  пластов. Э то  
т*кже сп особств ует  взаимному уточнению  газон осн ости  и геологической  
структуры ш ахтного поля. О п р ед ел ен и е  гаю н осн ости  пластов по этом у  с п о 
собу (К. Буянова) не препятствуе г применению  тр еть его  сп о со б а  (И . М. Я ро
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вого). Н аоборот, он может являться контрольным для кривых сорбции и д е  
сорбции, построенных на основании результатов способа И. М. Ярового.

Предлагаемый комбинированный способ определения газоносности пла
стов проектируемой шахты заклю чается в следую щ ем :

1) определение газоносности пластов производится одновременно с  р а з 
ведкой геологической структуры шахтного поля;

2) уголь, извлеченный из буровой скважины при пересечении пласта т р е 
буемой фракции, помещ ается в герметически закрывающийся сосуд  и п ер е
дается  в лабораторию ;

3) в лаборатории определяется газоносность извлеченного угля;
4) на основании газоносности угля, полученной в лаборатории с учетом  

данных таблиц газоносности проф. доктора И. М. Печука и геологической  
структуры шахтного поля для проектируемого горизонта, составляется г а зо 
вая карта (карта распределения газоносности по пластам).

Теоретическая и научная ценность этого способа заклю чается в том, 
что при современном уровне техники он дает возможность правильнее по
дойти к определению  начальной газоносности и проверить теоретические  
обоснования таблиц газоносности, предложенных проф .-доктором И. М. П ё- 
чуком, и скорректировать их в соответствии с геологическими условиями за 
легания пластов.

Практическая же ценность этого  способа заклю чается в том, что проек
тирующ ие организации получат не ориентировочные данные, как это д е 
лается теперь, а более верные научно-обоснованные исходные данные для 
проектирования вентиляции вновь закладываемых шахт и обеспечат комп
лексное проектирование горных работ на этих шахтах в целом. В м есте с 
тем разведочны е организации будут  иметь возможность по характеру изм е
нения газоносности пластов устанавливать дополнительные нарушения 
пластов.

Следовательно, предлагаемый нами комбинированный» способ определения  
газоносности пластов имеет теоретический, научный и практический интерес,
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