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ПРИКАЗ

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 1 декабря 2011 г. № 680

Об утверждении Инструкции по применению схем проветривания 
выемочных участков шахт с изолированным отводом метана 

из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих 
установок*

Зарегистрирован в Минюстом России 29 декабря 2011 г. 
Регистрационный №  22815

В соответствии с подпунктом 5.2.2.17 Положения о Федераль
ной службе по экологическому, технологическому и атомному над
зору, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; 
№ 23, ст. 2527, № 52, сг. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 
2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; 
№ 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; 
№ 41, ст. 5750), приказываю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию по применению схем про
ветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом 
метана из выработанного пространства с помощью газоотсасыва
ющих установок.

Руководитель Н.Г. Кутьин

* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 
№ 17. (Примеч. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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Приложение

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ 
УЧАСТКОВ ШАХТ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ОТВОДОМ МЕТАНА 

ИЗ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА С ПОМОЩЬЮ 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция по применению схем проветривания 
выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из 
выработанного пространства с помощью газоотсасывающих уста
новок (далее — Инструкция) разработана в соответствии с Феде
ральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, 
№ 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 
2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195,4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4590,4591,4596; Официальный интернет-портал правовой ин
формации (www.pravo.gov.ru), 29 ноября 2011 г.), Правилами без
опасности в угольных шахтах (П Б 05-618—03), утвержденными 
постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 50 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера
ции 19 июня 2003 г., регистрационный № 4737; Российская газе
та, 2003, № 120/1; 2004, № 71), в редакции приказа Федеральной

https://meganorm.ru/fire/fire.htm
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру от 20 декабря 2010 г. № 1158 «О внесении изменений в Правила 
безопасности в угольных шахтах, утвержденные постановлением 
Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 50» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2011 г., 
регистрационный № 20113; Бюллетень нормативных актов феде
ральных органов исполнительной власти, 2011, № 16).

2. Инструкция предназначена для всех организаций, занима
ющихся разработкой проектов новых и реконструируемых шахт, 
проектов подготовки новых горизонтов, блоков и выемочных по
лей действующих шахт, паспортов выемочных участков и произ
водством расчетов количества воздуха для угольных шахт. Для це
лей настоящей Инструкции используются термины и определе
ния, приведенные в приложении № I 1 к  настоящей Инструкции, 
а также условные обозначения, приведенные в приложении № 2 к 
настоящей Инструкции.

3. Н астоящ ая Инструкция регламентирует прогноз метано- 
обильности и расчет параметров проветривания выемочных участ
ков с изолированным отводом метана из выработанного простран
ства.

4. Реализация схем проветривания выемочных участков с изо
лированным отводом метана из выработанного пространства пред
усматривается как за счет общешахтной депрессии, так и с помо
щью газоотсасывающих установок (далее — ГОУ).

5. Расчеты параметров проветривания выемочных участков 
строящихся и действующих шахт выполняются по данным о при
родной газоносности угольных пластов, полученным при геолого
разведочных работах. Для действующих шахт расчеты параметров 
проветривания выемочных участков выполняются по данным о 
природной газоносности угольных пластов, полученным при их 
отработке.

1 Приложения к Инструкции в Бюллетене не приводятся. Информация размещена на 
официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору: www.gosnadzor.ru. — Прим. ред.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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Природная газоносность отрабатываемых угольных пластов 
действующих шахт по фактическим значениям метановыделения 
лав-аналогов определяется на основе данных метановыделения за 
весь период их отработки после посадки основной кровли.

6. Все расчеты и требования, предусмотренные настоящей Ин
струкцией, должны представляться в виде самостоятельного разде
ла «Проветривание выемочного участка» Паспорта (Проекта) вы
емочного участка, проведения и крепления подземных выработок 
(далее — Паспорт). Данный раздел Паспорта должен проходить 
экспертизу промышленной безопасности.

7. Для организации безопасной эксплуатации выемочных 
участков с использованием схем проветривания с изолирован
ным отводом метана из выработанного пространства должны со
блюдаться следующие условия:

обеспечение концентрации метана в расположенных в подзем
ных горных выработках газоотсасывающих трубопроводах — не 
более 3,5 %, а в подземных ГОУ — не более 3 %;

обеспечение концентрации метана в дренажных выработках, 
в вентиляционных скважинах, в расположенных на поверхности 
газоотсасывающих трубопроводах и на поверхностных ГОУ — до 
3,5% ;

обеспечение концентрации метана на выходе из смесительной 
камеры — не более 2 %;

изоляция выработанных пространств и газодренажных вырабо
ток от действующих горных выработок взрывоустойчивыми изо
ляционными перемычками;

для схем проветривания с использованием газодренажных 
вы работок — установка не менее двух взрыволокализую щ их 
устройств, в выработке за монтажной камерой и перед газодре
нажной скважиной.

8. При отработке выемочного участка Паспортом должен пред
усматриваться перерасчет количества воздуха по данным фактиче
ской метанообильности выемочного участка (очистной забой или 
выработанное пространство):
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ежемесячно;
при превышении фактической метанообильн ости выемочного 

участка над проектной более чем на 10 % в течение суток;
при трехкратном в течение смены превышении концентрации 

метана относительно установленных норм; 
после посадки основной кровли.
Перерасчет параметров проветривания выемочного участка 

(очистной забой, выработанное пространство) должен проводиться 
в течение суток после установления вышеперечисленных фактов 
или окончания установленных сроков.

Основой для перерасчета метанообильности выемочного участ
ка являются:

при ежемесячном перерасчете — данные о средней фактиче
ской метанообильности очистного забоя и выработанного про
странства за предшествующий месяц;

при превышении фактической метанообильности выемочно
го участка (очистной забой или выработанное пространство) над 
проектной более чем на 10 % в течение суток — данные о фактиче
ской метанообильности за сутки, в течение которых наблюдалось 
повышенное метановыделение;

при трехкратном в течение смены превыш ении концентра
ции метана относительно установленных норм — данные системы 
аэрогазового контроля (далее — АГК) за смену, в течение которой 
происходило превышение концентрации метана;

после посадки основной кровли — данные о максимальной 
фактической метанообильности в течение трех суток после нача
ла повышения концентрации метана.

Результаты выполненных перерасчетов являются основой для 
корректировки проектных параметров проветривания выемочных 
участков.

Перерасчет параметров проветривания выемочного участка 
выполняется начальником участка аэрологической безопасности 
и утверждается техническим руководителем (главным инж ене
ром) шахты.
© Оформление. ЗАО Н Т Ц П  Б, 2012
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9. Раздел «Проветривание выемочного участка» Паспорта дол
жен включать:

краткое описание и обоснование необходимости применения 
принятых в Паспорте схемы проветривания, способов и средств 
борьбы с метановыделением;

краткую горногеологическую и горнотехническую характери
стику выемочного участка;

определение метанообильности выемочного участка, выпол
ненное в соответствии с расчетами, предусмотренными приложе
нием № 3 к настоящей Инструкции;

расчет параметров проветривания выемочного участка и выбор 
источника тяги (тип газоотсасывающих вентиляторов), выполнен
ных в соответствии с расчетами, предусмотренными приложения
ми №  4—6 к настоящей Инструкции;

проверку концентрации метана в метановоздушной смеси, по
ступающей к  ГОУ, выполненную в соответствии с приложением 
№ 7 к  настоящей Инструкции;

расчет вентиляционной сети с учетом максимального разви
тия горных работ в планируемый период отработки выемочного 
участка;

расчет максимально допустимой нагрузки на очистной забой 
по газовому фактору, выполненный в соответствии с приложени
ем № 8 к настоящей Инструкции;

требования по эксплуатации и оборудованию поверхностных 
или подземных ГОУ, разработанные в соответствии с главами II и 
III настоящей Инструкции;

требования к  оснащению выемочного участка автоматической 
стационарной аппаратурой контроля содержания газов и пыли, 
централизованного телеконтроля расхода воздуха и пылевзрыво- 
защиты с указанием мест установки и функционального предна
значения датчиков контроля газа, пыли и воздуха, разработанные 
в соответствии с главой IV настоящей Инструкции;

требования к режимам работы ГОУ в аварийных ситуациях, 
разработанные в соответствии с главой У настоящей Инструкции;



отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок____ Ц.

требования к  профилактике самовозгорания угля, разработан
ные в соответствии с главой VI настоящей Инструкции.

10. Графический материал раздела «Проветривание выемочно
го участка» Паспорта должен включать:

выкопировку из плана горных работ с указанием вентиляци
онных сооружений, расчетного и фактического количества возду
ха, подаваемого на выемочный участок, с указанием направления 
движения вентиляционных струй;

горногеологический прогноз выемочного участка с нанесени
ем опасных зон;

не менее двух горногеологических разрезов в пределах выемоч
ного столба;

обобщенную расчетную схему вентиляционной сети шахты с 
условными обозначениями расходов воздуха;

схему электроснабжения выемочного участка с расстановкой дат
чиков контроля газа, пыли и воздуха, включая схемы передачи теле
информации и отключения электроэнергии на выемочном участке;

схему электроснабжения ГОУ с указанием конструкций мол- 
ниезащиты и заземлителей всех ее элементов;

для поверхностных ГОУ — дополнительно план поверхности с 
указанием расположения вентиляторных установок, их огражде
ния, устройств молниезащиты и заземления, помещений в преде
лах огражденной территории, линий электропередачи, горящих 
отвалов, промышленных и жилых зданий за пределами ГОУ с ука
занием безопасных расстояний;

схему ГОУ и газоотсасывающих трубопроводов с размещением 
средств контроля, защиты;

характеристику ГОУ с нанесением расчетной и рабочей точек;
конструкцию смесительной камеры и камеры ГОУ при их под

земном расположении. Конструкция смесительной камеры и тре
бования к  ней разрабатываются в соответствии с главой VII насто
ящей Инструкции.

11. Установленный настоящей Инструкцией порядок проек
тирования распространяется на схемы проветривания выемочных 
участков согласно приложению № 9 к  настоящей Инструкции.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И КОНТРОЛЮ  РАБОТЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК

12. Проектирование и сооружение поверхностных ГОУ произ
водятся в соответствии с настоящими требованиями по специаль
ным проектам.

13. В качестве ГОУ разрешается использовать вентиляторные 
установки, допущенные к применению для работы с метановоз
душными смесями с концентрацией метана от 0 до 100 %, или ва- 
куум-насосные установки.

14. ГОУ устанавливаются в соответствии с требованиями, предус
мотренными технической документацией по их эксплуатации, вбли
зи устьев газоотводящих скважин или газодренажных выработок.

15. ГОУ должна состоять из рабочего и резервного агрегатов 
равной подачи, соединенных с вентиляционной скважиной (сква
жинами) или газодренажной выработкой (через изолирующую 
перемычку) металлическим трубопроводом. Соединение входных 
патрубков установки с всасывающим трубопроводом (коллекто
ром) должно выполняться из негорючего материала и исключать 
притечки воздуха.

16. Прием в эксплуатацию ГОУ производится комиссией в по
рядке, установленном на шахте.

17. ГОУ должна работать непрерывно и обслуживаться до пол
ной изоляции выемочного участка. Выключение ГОУ для прове
дения профилактических осмотров и ремонтов производится по 
письменному распоряжению технического руководителя (главного 
инженера) шахты с уведомлением не позднее чем за сутки началь
ника участка аэрологической безопасности.

18. П ри остановке ГОУ электроэнергия на обслуживаемом 
участке должна быть отключена, работы на выемочном участке пре
кращены, а люди выведены в выработки со свежей струей воздуха.

19. Газодренажные выработки и скважины должны быть закре
плены на всем протяжении без применения элементов крепи из го
рючих материалов. Запрещается в газодренажных выработках нахож-
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дение оборудования и материалов с повышенной степенью пожар
ной опасности. При использовании газодренажных выработок для 
отработки нескольких выемочных участков, перед вводом в эксплу
атацию очередного выемочного участка, должно производиться их 
обследование. Акт обследования газодренажных выработок утверж
дается техническим руководителем (главным инженером) шахты.

20. Всасывающие трубопроводы рабочего и резервного агрега
тов должны быть оборудованы:

герметичными обратными клапанами (типа «падающая ляда») 
для предотвращения поступления воздуха к  рабочему агрегату ГОУ 
через резервный агрегат;

регулировочными окнами для подсвежения отсасываемой ме
тановоздушной смеси;

устройством для производства замеров концентрации метана в 
отсасываемой метановоздушной смеси;

специальными отверстиями для выполнения измерений по 
контролю производительности и депрессии ГОУ переносными 
приборами;

шиберной заслонкой, установленной в общем всасывающем 
трубопроводе.

Все соединения трубопроводов должны быть разборными.
21. Выхлопной патрубок ГОУ должен располагаться вертикаль

но и иметь высоту не менее 3 м от верхней кромки корпуса ГОУ.
22. При эксплуатации ГОУ в зимнее время должны предусма

триваться специальные меры по предупреждению обмерзания га
зоотсасывающих трубопроводов и газоотсасывающих агрегатов.

23. Электроснабжение рабочего и резервного газоотсасываю
щих агрегатов должно осуществляться по первой категории элек
троснабжения.

24. Техническое обслуживание ГОУ проводится в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации ГОУ, утвержденной техническим 
руководителем (главным инженером) шахты.

25. Для объектов поверхностной ГОУ согласно приложению 
№ 10 к  настоящей Инструкции предусматривается II категория
©  Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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устройства молниезащиты. Молниезащита ГОУ выполняется как 
защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений.

26. В основе молниезащиты должны быть предусмотрены на
дежная электрическая связь всех металлических элементов обо
рудования, объединенных в общее заземляющее устройство, ис
пользование экранирования и уравнивания потенциалов. На тер
ритории ГОУ не должно находиться незаземленных металлических 
предметов.

27. Гибкие соединения, уплотнения, виброгасящие прокладки 
в газоотводящем тракте должны быть шунтированы не менее чем 
двумя гибкими проводниками сечением не менее 25 мм2.

28. Обсадные трубы вентиляционной скважины должны быть 
электрически объединены и соединены: на поверхности, в устье 
скважины — не менее чем двумя проводниками сечением не менее 
25 мм2 с заземлителем оборудования ГОУ; в шахте — со специаль
но выполненным искусственным заземлителем или с близко рас
положенными заземленными металлоконструкциями.

29. Для исключения попадания молнии в факел метановоз
душной смеси необходимо над трубой сброса ГОУ устанавливать 
колпак, имеющий надежную электрическую связь с заземленны
ми конструкциями установки. Для предупреждения возникнове
ния искровых разрядов на обрезе труб сброса необходимо устанав
ливать металлический экран. Экран может быть выполнен в виде 
тора из стальной трубы наружным диаметром не менее 200 мм. 
Экран соединяется с выхлопной трубой сваркой.

30. Сопротивление заземления общего заземляющего устрой
ства, измеренное у любого металлического элемента поверхност
ной ГОУ, должно быть не более 2 Ом. Места соединений всех ме
таллических корпусов, конструкций и коммуникаций ГОУ долж
ны иметь переходное сопротивление, не превышающее 0,05 Ом.

31. На территории ГОУ необходимо исключить присутствие 
случайных контуров, создаваемых посторонними металлокон
струкциями (лестницами, трубами, стальными канатами) и метал
локонструкциями самой ГОУ.
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32. Электрические коммуникации (силовые, сигнальные, из
мерительные и другие кабели) на территории ГОУ должны про
кладываться в траншеях, по земле — в металлических трубах, ко
робах или лотках. Все металлические коммуникации на вводе в 
объект должны быть присоединены к заземляющему контуру. При 
этом должно быть обеспечено надежное электрическое соедине
ние между экранами кабелей, металлическими трубами, коробами 
или лотками, в которых они проложены, и заземлителем. Анало
гичное заземление должно быть выполнено на противоположном 
конце кабельной трассы.

33. При совместной прокладке электрических кабелей должны 
быть выдержаны минимально допустимые расстояния между си
ловыми кабелями и кабелями вторичных цепей.

34. Для предупреждения импульсных перенапряжений во всех 
электрических цепях необходимо устанавливать защитные устрой
ства, ограничивающие перенапряжение. В цепях управления и за
щиты электродвигателей необходимо применять устройства защи
ты от индуктированных перенапряжений и переходных процессов.

35. На опоре воздушной линии электропередачи (далее — ЛЭП) 
перед кабельной вставкой должны быть установлены нелинейные 
ограничители перенапряжения (далее — ОПН) на соответствую
щее номинальное напряжение. М аксимальный импульсный ток 
(8/20 мкс), выдерживаемый этими ОПН, должен быть не менее 
20 кА. Аналогичные защитные аппараты необходимо устанавли
вать у трансформаторов после кабельной вставки.

36. Защиту сети электропитания 0,6 кВ от перенапряжения сле
дует выполнять в двух местах: у трансформатора и непосредственно 
у электроприемника. Сигнальные коммуникации, связывающие 
приборы в помещении, на обоих концах должны иметь варистор- 
ную защиту от перенапряжений.

37. Заземляющие проводники, перемычки, магистраль зазем
ления и заземлители для труб сброса, корпусов агрегатов, элек
тродвигателей, железной арматуры фундаментов, оболочек бро
нированных кабелей, средств взрывозащиты, установленных на
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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газопроводе, должны быть выполнены в соответствии с требова
ниями ПУЭ.

38. ГОУ удаляется от ближайших жилых и технических соору
жений, автомобильных дорог общего пользования, железнодорож
ных линий, высоковольтных линий передач, подстанций, транс
форматоров и электрораспределительных устройств не менее чем 
на 30 м, от горящих отвалов — на 300 м, от негорящих — за преде
лы механической защ итной зоны.

39. Территория ГОУ (скважина, газоотсасывающий трубопро
вод, вентиляторы, вакуум-насосы) обносится оградой высотой не 
менее 2 м, изготовленной из негорючего материала (металличе
ская сетка, реш етка, колючая проволока). Расстояние от ограды 
до ГОУ, скваж ин, газоотсасывающих трубопроводов должно со
ставлять не менее 30 м.

40. Пусковая аппаратура должна располагаться в специальном 
металлическом шкафу на расстоянии не менее 30 м от агрегатов и 
устья газоотводящих скважин или выработок.

41. П ри располож ении ГОУ на поверхности системы сбора, 
передачи и  регистрации информации о параметрах работы ГОУ 
должны обеспечиваться в рамках единой действующей системы 
АГК с обеспечением всех предусмотренных в ней функций.

При невозможности организации работы системы контроля па
раметров работы поверхностных установок в рамках единой шахт
ной системы (значительное удаление от поверхности технологи
ческого комплекса шахты) допускается организация автономного 
пункта сбора и регистрации информации для одной или несколь
ких ГОУ. П ри этом передача информации из автономных систем 
контроля в единую шахтную систему может осуществляться при 
помощ и электронных носителей информации.

42. ГОУ должна обслуживаться дежурным машинистом, прошед
шим обучение и отвечающим за работу установки в данной смене.

М аш инист ГОУ обязан:
в случае возникновения аварийной ситуации действовать в со

ответствии с планом ликвидации аварии (далее — ПЛА);
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осуществлять ежесменный осмотр вентиляторов (без его оста
новки) и трубопроводов;

контролировать работу ГОУ и температуру подшипников; 
сообщать о возникновении аварийной ситуации и обо всех за

меченных недостатках в работе ГОУ горному диспетчеру;
проводить не реже одного раза в час замеры концентрации ме

тана и депрессии рабочего агрегата и не реже четырех раз в сутки — 
содержания окиси углерода в отсасываемой метановоздуш ной 
смеси. Измерения содержания метана осуществляются перенос
ными приборами эпизодического действия. При автоматическом 
контроле параметров отсасываемой метановоздушной смеси (кон
центрации метана и оксида углерода, расхода метановоздушной 
смеси, депрессии ГОУ) измерения данных параметров прибора
ми эпизодического действия дежурным машинистом проводится 
один раз в смену.

Результаты почасовых измерений и сведения о состоянии ГОУ 
заносятся в документацию регистрации работы ГОУ и передают
ся оператору АГК.

43. Специалист участка аэрологической безопасности должен 
осуществлять контроль концентрации метана и режимов работы 
рабочего и резервного агрегатов не реже трех раз в месяц.

44. Для обслуживающего персонала необходимо иметь специ
альное помещение, в котором должны находиться:

средства связи (телефон, рация);
приборы для измерения концентрации метана, производитель

ности и депрессии ГОУ;
документация регистрации работы ГОУ; 
инструкция по безопасной эксплуатации и техническому об

служиванию ГОУ;
схема электроснабжения ГОУ; 
выписка из ПЛА; 
средства пожаротушения.
45. Помещение для обслуживающего персонала и пусковой ап

паратуры располагается с учетом преобладающего направления
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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ветров и обогревается паровыми, водяными или электрическими 
нагревательными приборами во взрывобезопасном исполнении. 
Запрещается применение печного отопления.

46. Запрещается курение и применение открытого огня на тер
ритории ГОУ. Снаружи на ограде ГОУ вывешиваются предупреди
тельные плакаты: «Опасно — метан!», «Вход посторонним воспре
щен!», «Курить строго запрещается!».

Сварочные, и автогенные и все другие работы, которые могут 
привести к  возникновению открытого источника пламени или ис- 
крообразованию, на территории ГОУ запрещены.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЮ  РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫХ 

ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК

47. Проектирование и сооружение подземных ГОУ производит
ся в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

48. В качестве ГОУ специального назначения разрешается при
менять газоотсасывающие вентиляторные установки, техническая 
характеристика которых позволяет осуществлять отвод метановоз
душных смесей с концентрацией 0—100 %, или вакуум-насосные 
установки.

49. Подземная ГОУ должна состоять из рабочего и резервного 
агрегатов равной подачи.

50. ГОУ должна монтироваться в специально оборудованной 
камере (сбойке или ниш е), соответствующей следующим требо
ваниям:

крепление камеры должно быть выполнено из негорючего ма
териала;

подход к  установке должен быть обеспечен с обеих сторон;
камера должна проветриваться свежей струей воздуха.
51. Выработка, в которой за перемычку заводится всасываю

щий трубопровод, должна быть закреплена металлической крепью 
с перетяжкой из негорючего материала.
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52. Агрегаты ГОУ должны монтироваться горизонтально на бе
тонном фундаменте и заземляться.

53. Всасывающие трубопроводы рабочего и резервного агрега
тов должны быть оборудованы:

герм етичны м и обратны м и клап ан ам и  (ти п а «падаю щ ая 
ляда») — для предотвращ ения поступления воздуха к  рабочему 
вентилятору через резервный;

регулировочными окнами для подсвежения отсасываемой ме
тановоздушной смеси;

устройством для производства замеров концентрации метана в 
отсасываемой метановоздушной смеси;

специальны ми отверстиями для вы полнения изм ерений по 
контролю подачи и депрессии ГОУ переносными приборами;

ш иберной заслонкой, установленной в общем всасываю щ ем 
трубопроводе.

54. Соединение входных патрубков газоотсасываю щ их агре
гатов со всасывающими трубопроводами должно выполняться из 
гибкого трудногорючего материала и исключать притечки воздуха, 
все соединения трубопроводов должны быть разборными.

55. Прием в эксплуатацию ГОУ проводится комиссией в поряд
ке, установленном на шахте.

56. ГОУ должна работать непрерывно и обслуживаться до пол
ной изоляции выемочного участка. Выключение ГОУ для прове
дения профилактических осмотров и ремонтов производится по 
письменному распоряжению  технического руководителя (глав
ного инженера) шахты с уведомлением начальника участка аэро
логической безопасности.

57. При остановке ГОУ (рабочий и резервный агрегаты) элек
троэнергия на обслуживаемом участке должна быть автоматиче
ски отклю чена, а люди выведены в выработки со свежей струей 
воздуха.

58. Профилактические осмотры и  ремонты ГОУ должны про
изводиться по графику не реже двух раз в месяц в выходные дни 
или нерабочие смены под руководством механика участка. График
©  Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2012
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плановых осмотров и ремонтов согласовывается с начальником 
участка аэрологической безопасности и утверждается техническим 
руководителем (главным инженером) шахты.

59. Электроснабжение ГОУ должно бьггь независимым от элек
троснабжения обслуживаемого участка.

60. Электроснабжение ГОУ должно осуществляться от рабочей 
и резервной линий электроснабжения силовыми экранированны
ми кабелями.

61. Подземная ГОУ должна быть оборудована средствами ав
томатизированной системы АГК. Сбор, передача и регистрация 
информации о параметрах работы ГОУ должны обеспечиваться в 
рамках единой действующей системы АГК. В зависимости от дей
ствующей системы АГК система регистрации результатов контро
ля может осуществляться самопишущими устройствами или зано
ситься и храниться в компьютерной базе данных с возможностью 
извлечения и обработки сохраненной информации.

62. Техническое обслуживание ГОУ производится в соответ
ствии с инструкцией по эксплуатации применяемых ГОУ, утверж
денной техническим руководителем (главным инженером) шахты.

63. При любой остановке газоотсасывающего агрегата всасыва
ющий трубопровод должен быть автоматически перекрыт шибером 
и должно быть открыто окно для проветривания ГОУ.

64. ГОУ должна обслуживаться дежурным машинистом, прошед
шим обучение и отвечающим за работу установки в данной смене.

65. В камере ГОУ должны находиться телефоны, средства по
жаротушения, документация регистрации работы ГОУ, контроль 
за ведением которой возлагается на механика участка, и выписка 
из ПЛА.

М ашинист ГОУ обязан:
в случае возникновения аварийной ситуации действовать в со

ответствии с ПЛА;
осуществлять ежесменный осмотр вентилятора (без его оста

новки), трубопроводов и смесительной камеры и обо всех заме
ченных недостатках сообщать начальнику выемочного участка;
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измерять не реже одного раза в час содержание метана в тру
бопроводе и депрессию работающей ГОУ и не реже одного раза в 
смену — содержание оксида углерода в трубопроводе. Измерения 
содержания метана, оксида углерода и депрессии осуществляются 
переносными приборами эпизодического действия;

обеспечивать контроль за подсвежением метановоздуш ной 
смеси, отсасываемой из выработанного пространства. При превы
шении допустимой концентрации метана 3 % в метановоздушной 
смеси перед всасом ГОУ немедленно поставить в известность гор
ного диспетчера и начальника участка аэрологической безопасно
сти, после чего действовать по их указаниям.

66. Специалисты добычного участка не реже одного раза в сме
ну, а специалисты участка аэрологической безопасности — не реже 
одного раза в сутки обязаны осуществлять контроль концентрации 
метана и оксида углерода экспресс-методом на выходе из смеси
тельной камеры или в трубопроводе и в камере ГОУ.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩ ЕНИЮ  ВЫЕМОЧНОГО 
УЧАСТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 

АППАРАТУРОЙ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВ 
И ПЫ ЛИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕЛЕКОНТРОЛЯ 

РАСХОДА ВОЗДУХА И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ВЗРЫВОЗАЩ ИТЫ

67. Выемочные участки при схемах проветривания с отводом 
метана из выработанного пространства должны оборудоваться си
стемой автоматического контроля состава и расхода воздуха в гор
ных выработках. Аппаратура АГК должна обеспечивать непрерыв
ное измерение состава и расхода воздуха в действующих горных 
выработках, контроль за положением дверей в вентиляционных 
шлюзах выемочного участка, телепередачу информации на дис
петчерский пункт шахты и ее регистрацию, дистанционную сиг
нализацию о достижении содержания метана и выдачу команд на 
автоматическое отключение электрооборудования в соответствии 
с требованиями, указанными в пункте 68 настоящей Инструкции.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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68. Датчики метана системы АГК устанавливаются в соответ
ствии с требованиями по организации АГК в угольных шахтах: 

в выработке выемочного участка с входящей струей воздуха на 
расстоянии 10—20 м от сопряжения с главной воздухоподающей 
выработкой. Датчик отключает электроэнергию на выемочном 
участке при концентрации метана 0,5 % и более. Информация с 
датчика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и 
регистрироваться;

в выработке выемочного участка с поступающей в очистную 
выработку вентиляционной струей воздуха на расстоянии не бо
лее 5 м от очистного забоя в верхней части сечения выработки, на 
стороне, противоположенной лаве. Датчик отключает электро
энергию на выемочном участке при концентрации метана 0,5 % 
и более. Информация с датчика должна передаваться на рабочее 
место оператора АГК и регистрироваться;

в тупике воздухоотводящей выработки, погашаемой вслед за 
очистными забоями, за секциями крепи очистного забоя под кров
лей выработки со стороны межлавного целика или выработанного 
пространства ранее отработанного выемочного участка. Датчик от
ключает электроэнергию в очистном забое и выработках выемоч
ного участка по ходу исходящей струи при концентрации метана 
2 % и более. Информация с датчика должна передаваться на рабо
чее место оператора АГК и регистрироваться;

в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в 
верхней ее части, на расстоянии 10—20 м от забоя у стенки, про
тивоположенной выходу из лавы. Датчик отключает электроэнер
гию в очистном забое и выработках выемочного участка по ходу 
движения исходящей струи при концентрации метана 1 % и более. 
Информация с датчика должна передаваться на рабочее место опе
ратора АГК и регистрироваться;

в выработке выемочного участка с исходящей струей воздуха 
на расстоянии 10-20 м от сопряжения с выработкой, по которой 
исходящая струя выдается за пределы выемочного участка. Датчик 
отключает электроэнергию в очистном забое и выработках вые-
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мочного участка по ходу движения исходящей струи при концен
трации 1 % и более. Информация с датчика должна передаваться 
на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

в обособленно проветриваемых выработках выемочного участ
ка на расстоянии 10—20 м от сопряжения с выработкой, по кото
рой исходящая струя воздуха выдается за пределы выемочного 
участка. Датчик отключает электроэнергию в очистном забое при 
концентрации метана 1 % и более. Информация с датчика должна 
передаваться на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

для схем с сохранением выработки в выработанном простран
стве — в сохраняемой части выработки в месте ведения работ по со
хранению выработки. Датчик устанавливается в верхней части се
чения выработки на стороне, примыкающей к  выработанному про
странству. Датчик отключает электроэнергию в очистном забое при 
концентрации метана 2 % и более. Информация с датчика должна 
передаваться на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

в выработках с оборудованными смесительными камерами в 
15—20 м от выхода из смесительной камеры по ходу движения вен
тиляционной струи. Датчик устанавливается под кровлей выработ
ки на стороне смесительной камеры. Датчик отключает электро
энергию на выемочном участке и в выработках по ходу движения 
вентиляционной струи при концентрации метана 1 % и более. И н
формация с датчика должна передаваться на рабочее место опера
тора АГК и регистрироваться;

в камерах ГОУ над газоотсасывающими агрегатами. Датчик от
ключает электроэнергию, питающую ГОУ, при концентрации ме
тана 1 % и более. Информация с датчика должна передаваться на 
рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

в газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхност
ных ГОУ. Датчик устанавливается перед ГОУ и отключает электро
энергию на выемочном участке при концентрации метана более 
3,5 %. При расположении ГОУ на поверхности отключение элек
троэнергии на выемочном участке проводится диспетчером шахты 
после сообщения машиниста ГОУ.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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69. Датчики стационарной аппаратуры АГК оксида углерода 
устанавливаются:

в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в 
верхней ее части, на расстоянии 10—20 м от забоя. Датчик отклю
чает электроэнергию в очистном забое и выработках выемочного 
участка по ходу движения исходящей струи при достижении кон
центрации оксида углерода 0,0017 % об. Информация с датчика 
должна передаваться на рабочее место оператора АГК и регистри
роваться;

в выработках с оборудованными смесительными камерами на 
выходе из смесительной камеры по ходу движения вентиляцион
ной струи. Датчик устанавливается под кровлей выработки на сто
роне сооруженной смесительной камеры. Датчик отключает элек
троэнергию на выемочном участке и в выработках по ходу движе
ния вентиляционной струи при достижении концентрации оксида 
углерода 0,0017 % об. Информация с датчика должна передаваться 
на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

в газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхност
ных ГОУ. Датчик контролирует содержание оксида углерода в ис
ходящей из выработанного пространства струе. Информация с 
датчика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и 
регистрироваться.

70. Расход воздуха на выемочных участках контролируется дат
чиками скорости движения воздушной струи, установленными в 
выработках с поступающими и исходящими из очистного забоя 
струями воздуха, а также в газоотсасывающих трубопроводах.

Датчики в выработках выемочных участков устанавливаются на 
незагроможденных участках выработок. Расстояние от места уста
новки датчика до очистного забоя должно быть более 20 м.

Датчики скорости воздуха в газоотсасывающем трубопроводе 
устанавливаются на прямом участке газоотсасывающего трубопро
вода длиной не менее 10 диаметров трубы.

71. Контроль параметров работы ГОУ и концентрации газов в 
трубопроводах производится датчиками системы АГК. Расстанов-
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ка датчиков в газоотсасывающем трубопроводе должна обеспечи
вать контроль фактического объема метановоздушной смеси, по
ступающей из шахты, и концентрации в ней газов.

72. Датчики контроля концентрации метана должны иметь диа
пазон измерений от 0 до 100 %.

73. С тационарные датчики контроля запы ленности воздуха 
устанавливаются:

в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха на 
расстоянии 30—40 м от очистного забоя под кровлей выработки в 
средней ее части;

для схем проветривания с использованием смесительных ка
мер в 20—30 м от выхода из смесительной камеры по ходу движе
ния вентиляционной струи.

М еста установки стационарных датчиков контроля запы лен
ности, не предусмотренные настоящ ей И нструкцией, определя
ются техническим руководителем (главным инженером) шахты.

74. И нформация о запыленности воздуха и пылеотложении в 
горных выработках передается на пульт диспетчера шахты и ре
гистрируется оператором АГК в журнале контроля запы ленно
сти воздуха и пылеотложения на участке по рекомендуемому об
разцу согласно приложению №  11 к  настоящ ей Инструкции. Тех
нический руководитель (главный инженер) шахты устанавливает 
периодичность и список специалистов, ознакомление которых с 
информацией о запыленности воздуха и пылеотложении в горных 
выработках является обязательным.

У. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖ ИМ АМ  РАБОТЫ 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК В АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

75. Поверхностная ГОУ в ПЛА должна быть предусмотрена как 
самостоятельная позиция.

76. Подземная ГОУ должна быть предусмотрена позицией ПЛА 
выработки, в которой она установлена.
© Оформление. ЗАО Н ТЦ ПБ, 2012
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77. При возникновении аварийной ситуации в выработках вы
емочного участка режим работы ГОУ не меняется. Решение об из
менении режимов работы ГОУ принимает ответственный руково
дитель ликвидации аварии.

VL ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ

78. При проектировании схем проветривания выемочных участ
ков с изолированным отводом метана из выработанного простран
ства на пластах, склонных и весьма склонных к самовозгоранию, 
должны предусматриваться:

изоляция горных выработок от выработанных пространств дей
ствующих и ранее отработанных выемочных столбов взрывоустой
чивыми изолирующими перемычками;

проведение газоотводящих сбоек или бурение скважин на рас
стоянии друг от друга, равном 2/з планируемого подвигания линии 
очистного забоя за инкубационный период самовозгорания угля, 
определяемый в соответствии с методикой определения инкубаци
онного периода самовозгорания угля согласно приложению № 12 
к настоящей Инструкции;

проведение комплекса профилактических мероприятий по де
зактивации разрыхленных потерь угля путем использования аэро
золей омагниченной воды, водных растворов антипирогенов с до
бавкой смачивателя и порошкообразных антипирогенов;

инертизация выработанных пространств действующих и отра
ботанных выемочных участков.

79. Схемы проветривания с изолированным отводом метана из 
выработанного пространства на фланговые выработки шахтного 
поля на пластах, отнесенных к категории «склонные к самовозго
ранию», применяются при соблюдении следующих условий:

разработка специальных мероприятий по предупреждению эн
догенных пожаров;

выемка пласта на полную мощность или с оставлением пачки 
угля в кровле пласта, не превышающей 0,4 м.
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80. На пластах пологого и наклонного падения, отнесенных к 
категории «весьма склонных к самовозгоранию», при отработке 
выемочных полей столбами по простиранию (падению) необходи
мо предусматривать оставление между ними обработанных раство
рами антипирогенов, профилактических целиков с ненарушенным 
воздухонепроницаемым ядром не менее 3 м.

81. При применении схем проветривания с изолированным 
отводом метана йз выработанного пространства после первично
го обрушения основной кровли проводится оценка фона индика
торных газов и температуры газовоздушной смеси в выработанном 
пространстве выемочного столба. При изменении геологических 
или горнотехнических условий отработки выемочного столба (по
явление геологических нарушений в пласте, изменение величины 
шага посадки основной кровли, изменение режима проветрива
ния) проводится контрольная проверка фона индикаторных газов.

82. Определение путей движения метановоздушной смеси, на
личия аэродинамической связи с поверхностью, сближенными пла
стами и ранее отработанными столбами проводится специализиро
ванной организацией с использованием индикаторного газа. Полу
ченные результаты используются при корректировке технических 
решений по профилактике самовозгорания угля и выборе контроль
ных точек в случае повторной оценки фона индикаторных газов.

83. В процессе отработки выемочных участков, проветривае
мых по схемам с изолированным отводом метана из выработан
ного пространства, проводится текущая оценка эндогенной по
жароопасности. Результаты оценки эндогенной пожароопасности 
оформляются актом.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
СМЕСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР

84. Сооружение смесительных камер производится за предела
ми выемочного участка в выработках с исходящей струей воздуха. 
Сооружение смесительных камер в выработках со свежей струей
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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воздуха производится при условии исклю чения дальнейшего ис
пользования этого воздуха для проветривания других объектов 
шахты.

85. Участок горной выработки, где оборудована смесительная 
камера, и участки по 5 м в обе стороны от нее должны быть закре
плены негорючей крепью или обработаны негорючим материалом.

86. Размеры и конструкция смесительной камеры должны обе
спечивать концентрацию  метана в вентиляционной струе на вы
ходе из смесительной камеры не более 2 %.

87. Смесительная камера сооружается из огнестойкого мате
риала (бетонная затяж ка, стеклоткань) на всю высоту выработки 
по схеме, выполненной в соответствии с приложением №  13 к  на
стоящ ей Инструкции.

88. Вход и выход из смесительной камеры должны располагать
ся не ближе 2 м от сопряжения с газоотводящей выработкой или 
от конца нагнетательного трубопровода ГОУ и ограждаться метал
лической решеткой.

89. Конструкция смесительной камеры должна обеспечивать 
регулирование метановоздуш ной смеси, исходящей из вырабо
танного пространства, и воздуха, поступающего в смесительную 
камеру.

90. Контроль состояния смесительной камеры и замеры кон
центрации метана в метановоздушной смеси на выходе из нее осу
щ ествляю тся сменными специалистами добычного участка еже
сменно и специалистами участка аэрологической безопасности не 
реже одного раза в сутки.

91. В горной выработке с обеих сторон от смесительной камеры 
устанавливаются взрыволокализующие устройства.



Приложение №  1
к  Инструкции

Термины и определения

Антипирогены — вещества, препятствующие самовозгоранию 
угля в шахтах, на карьерах, в отвалах;

взрыволокализующее устройство — водяной или сланцевый за
слон, а также техническое устройство, обеспечивающее предотвра
щение или локализацию взрыва метана и угольной пыли;

выработанное пространство — массив обрушенных горных по
род, образовавшийся после извлечения полезного ископаемого в 
результате ведения очистных работ. Выработанное пространство 
является коллектором метана, выделяющегося из оставшегося по
сле выемки угля, надрабатываемых и подрабатываемых сближен
ных пластов и газоносных пород;

выработка, поддерживаемая в выработанном пространстве — 
выработка с частично сохраненным (за счет усиления крепи костра
ми, органным рядом или канатными анкерами) сечением, предна
значенная для изолированного отвода метановоздупшой смеси;

газоносность — количество (объем) газа (метана), содержаще
гося в массовой или объемной единице полезного ископаемого и 
горной породы в свободном и связанном состоянии (м3/т, м3/м 3);

газоотсасывающая установка — газоотсасывающая вентилятор
ная или дегазационная установка (станция), предназначенная для 
удаления метановоздупшой смеси из выработанных пространств 
действующих и изолированных выемочных участков с концентра
цией метана от 0 до 100 %;

газоотсасывающий трубопровод — трубопровод, монтируемый 
из звеньев жестких металлических труб или труб иных допущенных 
к  применению материалов, предназначенный для изолированного 
отвода метановоздушной смеси;

газодренажная выработка — неконтролируемая выработка спе
циального назначения, изолированная от действующих выработок 
и отработанных выемочных участков взрывоустойчивыми пере-
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мычками, служащая для перемещения метановоздушной смеси от 
выработанного пространства действующих выемочных участков до 
поверхности или вентиляционной скважины;

газодренажная сеть — система газодренажных выработок и га
зоотсасывающих трубопроводов (скважин);

дегазация — процесс естественного или искусственного удале
ния газа (метана, углекислого газа) из источников газовыделения 
в горные выработки;

дегазационный газопровод — сборный или сварной трубопровод, 
предназначенный для транспортирования газовоздушной смеси 
любой концентрации, дегазируемой из источников газовыделения;

дегазация угольных пластов и пород — процесс предварительно
го извлечения газа из угольного пласта или пород до начала веде
ния горных работ в выемочном поле, блоке, панели или в шахт
ном поле;

дегазационная (вакуум -насосная) установка — комплекс мо
бильных помещений с размещенными в них машинами и устрой
ствами, обеспечивающими транспортирование отсасываемой из 
шахты метановоздушной смеси, выброс ее в атмосферу (горную 
выработку) или доставку потребителю при ее утилизации. По ме
сту расположения дегазационные установки делятся на подземные 
и поверхностные, по сроку службы — на стационарные и времен
ные (обычно передвижные);

запыленность рудничной атмосферы (воздуха) — характеристи
ка атмосферы по содержанию в ней твердых взвешенных частиц 
(пыли). Степень запыленности воздуха характеризуется концен
трацией пыли;

заслон (сланцевый, водяной, порошковый) — сооружение из лег
ко опрокиды вающихся полок (легко разрушающихся устройств) 
с инертной пылью или сосудов с водой, установленных поперек 
выработки в верхней ее части в целях создания препятствия рас
пространению взрыва и пламени в виде облака инертной пыли или 
водяной завесы, образующихся при опрокидывании (разрушении) 
взрывной волной или с помощью специальных устройств;
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инкубационный период самовозгорания угля — время нарастания 
температуры от естественной до критической;

источники метановыделения в горные выработки — газонасы
щенные горные породы и угольные пласты;

исходящая струя воздуха — струя воздуха, омывшая выемочный 
участок, шахтное крыло, отдельную выработку и движущаяся по 
направлению к  выходу на поверхность;

лава-аналог — отработанный выемочный участок, горно-геоло
гические и горнотехнические параметры которого соответствуют 
проектируемому выемочному участку;

метановыделение — процесс поступления метана в горные вы
работки и выработанные пространства (скважины) из источников 
газовыделения;

метанообильность выработок — количество (объем) метана, 
выделяющегося в горные выработки. Различают:

абсолютную метанообильность — дебит метана в горные выра
ботки в единицу времени (м3/сут или м3/м ин);

относительную метанообильность — количество (объем) мета
на, выделившегося за единицу времени в горные выработки и от
несенного к  единице массы или объема угля или породы, добытых 
за этот же период (м3/т, м3/м 3);

нагрузка на очистной забой — количество угля, извлекаемого 
очистным комбайном в единицу времени. М аксимальная нагруз
ка на очистной забой по газовому фактору определяется техниче
ской возможностью комбайна с учетом конкретных горно-геоло
гических условий. Плановая нагрузка на очистной забой опреде
ляется технической возможностью элементов производственного 
процесса выемки и транспортирования угля из очистного забоя 
или экономической целесообразностью;

пожары рудничные — пожары, возникающие непосредственно в 
горных выработках (выработанном пространстве) и в массиве по
лезного ископаемого. По причинам возникновения разделяются на: 

эндогенные — возникающие от самовозгорания угля в резуль
тате окислительных процессов, происходящих в них;
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экзогенные — возникающие от внешних тепловых импульсов 
(от неисправности электрооборудования, трения);

прогноз метанообильности угольных шахт — определение пред
полагаемой метанообильности проектируемых или действующих 
угольных шахт, горизонтов, участков, отдельных выработок;

сближенный газоносный пласт — один из пластов угля газонос
ной свиты, отдающий газ в выработки, проводимые по пласту, раз
рабатываемому с опережением;

сбойка — подземная наклонная или горизонтальная выработка 
небольшой протяженности между двумя выработками (стволами, 
штольнями, уклонами, штреками);

сбойка газоотводящая (задняя) — сбойка, находящаяся за ли
нией очистного забоя, используемая для отвода метановоздуш
ной смеси из выработанного пространства выемочного участка в 
действующие выработки или в трубопровод для изолированного 
отвода метана;

сбойка рабочая (передняя) — сбойка, находящаяся перед лини
ей очистного забоя, используемая для подачи или отвода воздуха 
при проветривании выемочного участка;

скважина — горная выработка цилиндрической формы глуби
ной (длиной) более 5 м и диаметром более 75 мм, пройденная в 
горной породе или полезном ископаемом механическим или не
механическим способом бурения;

специализированная организация — организация, осуществляю
щая проведение научных исследований в области промышленной 
безопасности, выполнение проектных работ, проведение экспер
тизы промышленной безопасности и имеющая в своем составе ак
кредитованные испытательные центры и лаборатории по оценке 
горнотехнических и технологических параметров опасных произ
водственных объектов;

смесительная камера — изолированный от доступа людей уча
сток горной выработки, используемый для разбавления метановоз
душной смеси, поступающей из выработанного пространства в дей
ствующую горную выработку, до допустимых концентраций метана;
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стадия самонагревания — ранняя стадия эндогенного пожара, 
которая характеризуется малой скоростью протекания реакции 
окисления угля и медленным нарастанием его температуры от есте
ственной до критической, равной для каменных углей 90—130 °С;

схема вентиляции — условное схематичное отображение вза
имного расположения горных выработок шахты с указанием на
правления движения свежих и исходящих вентиляционных струй, 
расположения вентиляторных установок и вентиляционных со
оружений;

схема проветривания выемочного участка с изолированным от
водом метана из выработанного пространства — схема проветри
вания выемочного участка, обеспечивающая аэрогазодинамиче- 
скую изоляцию очистного забоя от выработанного пространства 
путем управляемого отвода части свежего воздуха, поступающего 
в очистной забой, через выработанное пространство;

типовая схема проветривания выемочного участка — схема, учи
тывающая основные особенности целого ряда схем проветривания;

химическая активность угля (константа скорости сорбции кисло
рода воздуха углем) — способность угля сорбировать молекулы кис
лорода воздуха с выделением тепла, характеризуется объемом сор
бированного кислорода единицей массы угля в единицу времени;

целик—часть угольного пласта, не извлеченная или временно не
извлекаемая в процессе разработки месторождения. Околоштреко- 
вый целик—для охраны проведенной по пласту выработки, отделя
ющий ее от выработанного пространства или соседней выработки;

шахтные перемычки — сооружения, возводимые в горных вы
работках в целях регулирования вентиляционных потоков, изоля
ции выработок от газов, воды и пожаров, задержания закладочных 
и заиловочных материалов, а также предупреждения разрушающе
го действия ударной волны взрыва.
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Приложение №  2
к Инструкции

Условные обозначения

В настоящей Инструкции использованы следующие условные 
обозначения*:

А — средневзвешенная сопротивляемость пласта угля
резанию, кН /м ;

А3 — зольность угля, %;
Аз с — зольность сближенного пласта, %;
Дпах — максимально допустимая нагрузка на очистной за

бой по газовому фактору, т/сут;
Ау — сопротивляемость резанию угольных пачек пласта, 

кН /м;
Апр — сопротивляемость резанию породных прослоев пла

ста, кН /м ;
Ар — расчетная нагрузка на очистной забой, т/сут;
А — плановая суточная нагрузка на очистной забой, 

т/сут;
А т — количество угля, вынимаемого комбайном из ниж- 

ней пачки пласта, т/сут;
А я — количество угля, выпускаемого из верхней пачки 

пласта, т/сут;
Аф — средняя фактическая добыча угля в лаве-аналоге, 

т/сут;
А0 — эмпирическая константа;
А{ — эмпирическая константа;
Aj — эмпирическая константа;
а — коэффициент, зависящий от значений/^;
а2 — коэффициент, характеризующий газоотдачу отби

того угля;

* Эти же обозначения определены в пояснениях к формулам в последующих прило
жениях. (Примеч. изд.)
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а3 — коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в 
массиве;

оф — размерный параметр, характеризующий крутизну из
менения границ площадей фильтрации с линейным 
и квадратичным законами сопротивления, 1/м;

Ь3 — коэффициент, зависящий от технологической схе
мы выемки угля;

Ьза — ш ирина условного пояса газового дренирования 
угольного массива;

b — ширина режущей кромки резцов;
С — допустимая концентрация метана в исходящей вен

тиляционной струе, %;
С0 — концентрация метана в поступающей к  объекту про

ветривания вентиляционной струе, %;
С' — концентрация кислорода, % или доли единицы;
Св — концентрация метана перед ГОУ, %;
Свп — концентрация метана в метановоздушной смеси, 

выходящей из выработанного пространства, % ;
С доп — предельно допустимая концентрация метана на вен

тиляторной установке, %;
Сдоп — предельно допустимая концентрация метана в газо

отводящем трубопроводе (скважине) или газодре
нажной выработке, %;

CrJ — среднесуточная концентрация метана по данным те
леинформации, выдаваемой аппаратурой АГК, %;

Сдоп — предельно допустимая концентрация метана в газо
отводящем трубопроводе (скважине) или газодре
нажной выработке, %*;

Ср — концентрация метана в метановоздушной смеси, 
отводимой по трубопроводу, %;

Сскв — концентрация метана в метановоздушной смеси, 
отводимой по скважине, %;

* Текст соответствует оригиналу. Обозначение повторяет обозначение двумя абзаца
ми выше. (Примеч. изд.)
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Сгв — концентрация метана в метановоздуш ной смеси, 
отводимой по газодренажной выработке, %;

Ск — конечная концентрация кислорода, %;
С0 — концентрация кислорода на входе в угольное ско

пление, доли единицы;
С  — теплоемкость воздуха, ДжДмоль-град);
Су — теплоемкость угля, кал/(г-К ) или Д ж Д кгград);
dm — диаметр ш неков комбайна, м;

- диаметр нагнетательного трубопровода, м;
Е  — энергия активации, Д ж /моль;
/ ю — количество метана, поступаю щ ее на вы емочны й 

участок со свежей струей из-за  пределов выемоч
ного участка, м3/м и н ;

/ лц — метановыделение в очистной забой в зоне межлав- 
ного целика, м3/м и н ;

1Пл — м етан овы деление и з разрабаты ваем ого  пласта,
м3/м и н ;

/ шф — фактическое метановыделение из разрабатываемо
го пласта, м3/м и н ;

/ ов — метановьщеление из стенок подготовительной вы
работки, м3/м и н ;

/ ч — абсолю тное метановы деление в очистной забой, 
м3/м и н ;

/  ч ф — фактическое абсолютное метановьщеление в очист
ной  забой, м3/м ин ;

/ вп — метановы деление в вы работанное пространство, 
м3/м ин ;

/  п ф — фактическое метановьщеление в выработанное про
странство по данны м лавы-аналога; м3/м ин ;

/  — метановьщ еление из отбитого угля в обособлен
н о  п р о в етр и в аем ы е  к о н в е й е р н ы е  в ы р аб о тк и , 
м 3/м и н ;

/  , — абсолютное метановьщеление из обнаж енной по-
o .n l

верхности вы нимаемой пачки угля, м3/м и н ;
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/  — абсолютное метановыделение из отбитого угля, вы
нимаемого комбайном, м3/мин;

/оп2 — абсолютное метановыделение из обнаженной со 
стороны очистного забоя поверхности выпускаемой 
пачки угля, м3/мин;

/оп3 — абсолютное метановыделение из обнаженной со 
стороны выработанного пространства поверхности 
выпускаемой пачки угля, м3/мин;

I  — абсолютное метановыделение на выемочный уча
сток, м3/мин;

F — площадь фильтрационного потока, м2; 
f  — средневзвешенный коэффициент крепости под

работанного горного массива по ш кале проф. 
М.М. Протодьяконова;

f(w) — активация константы скорости реакции при крити
ческой влажности (эмпирическая формула), доли 
единицы;

Упр — цроизводительность комбайна, т/мин;
j  — теплота испарения воды, Дж/м3 или кал/г;
Я  — масса навески угля, кг;
Яв р — депрессия вентиляторной установки, даПа;
Япов — глубина разработки от поверхности, м; 
h — степень скорости дезактивации угля во времени, 

доли единицы;
hn — действующий напор на сопряжении воздухоотводя - 

щей выработки и очистного забоя, даПа; 
hc — депрессия в вентиляционной скважине, даПа; 
hon — депрессия в ошепреградителе, даПа; 
h ~  депрессия в жестком газоотсасывающем трубопро

воде, даПа;
\>.наг — депрессия в нагнетательном трубопроводе, даПа;

* Текст соответствует оригиналу. Обозначение повторяет обозначение двумя абзаца
ми выше. (Примеч. изд.)
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hyp.Bc ~  депрессия во всасывающем трубопроводе, даПа;
КЛ — депрессия в поддерживаемых газоотводящих выра

ботках, даПа;
hB n — депрессия в выработанном пространстве, даПа;
Ар — коэфициент полезного действия редуктора испол

нительного органа;
g — ускорение силы тяжести, м /с2;
К  — коэффициент, характеризующий газоносность пла

ста на кромке свежеобнаженного забоя;
Ка — коэффициент, учитывающий изменение угла ре

зания комбайнового резца по сравнению с резцом 
типа ДКС-2, имеющим угол резания 50е;

Кь — коэффициент, учитывающий влияние ширины рез
ца по сравнению с резцом типа ДКС-2, имеющим 
ширину 2 см;

Кв — коэффициент, учитывающий вынос метана утечка
ми воздуха из очистного забоя в выработанное про
странство;

Ка — коэффициент, учитывающий, какая часть воздуха 
из поступающей к очистному забою струи отводит
ся по газодренажному штреку, доли единицы;

Кс — константа скорости сорбции кислорода воздуха 
углем;

Клпл — коэффициент, учитывающий эффективность дега
зации разрабатываемого пласта, доли единицы;

Ка с н — коэффициент, учитывающий эффективность дега
зации надрабатываемых сближенных угольных пла
стов, доли единицы;

Км  п — коэффициент, учитывающий эффективность дега
зации подрабатываемых сближенных угольных пла
стов и вмещающих пород, доли единицы;

Кз — коэффициент, учитывающий затупление резцов;
Кгм — коэффициент соотношения горной массы и чисто

го угля;
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Кг — коэффициент использования захвата в долях от его 
ширины;

Ки о м  — коэффициент эффективности изолированного отво
да метана по газодренажному штреку, доли единицы;

Км — коэффициент, характеризующий схему выемки угля;
Кт — коэффициент отжима, учитывающий уменьшение

сил резания вследствие горного давления;
Кто — коэффициент отжима на поверхности забоя;
Кп — коэффициент, учитывающий затраты мощности на 

перемещение комбайна;
Кфр — коэффициент, учитывающий формы резцов на по

верхности забоя;
кн — коэффициент неравномерности газовыделения;
ко з — коэффициент, учитывающий движение воздуха по 

части выработанного пространства, непосредствен
но прилегающей к призабойному пространству;

Кпш — коэффициент, учитывающий расход воздуха или его 
утечки по поддерживаемой или погашаемой части 
воздухоподающей выработки в выработанном про
странстве;

кв — коэффициент, учитывающий выделение метана из 
вмещающих пород;

кп500 — соответствующее значение кп для глубин разработ
ки до 500 м;

Кптр — коэффициент подсосов метановоздушной смеси в 
трубопроводе;

km — коэффициент дренирования пласта подготовитель
ными выработками;

Кщиф — коэффициент дренирования пласта лавы-аналога 
подготовительными выработками;

Крп — коэффициент разрыхления пород кровли;
Ксх — коэффициент, учитывающий способ поддержания 

вентиляционной выработки в выработанном про
странстве;

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2012
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Кту — коэффициент, учитывающий степень дегазации от
битого угля при его транспортировании по выра
боткам участка;

Кгуф — коэффициент, учитывающий степень дегазации от
битого угля в лаве-аналоге при его транспортирова
нии по выработкам участка;

кт — коэффициент, учитывающий изменение метановы- 
деления во времени;

А* в — коэффициент, учитывающий оптимальные утечки 
воздуха из призабойного пространства очистной 
выработки в выработанное пространство;

у̂глр — коэффициент утечек метановоздушной смеси в тру
бопроводе;

Кудсг — коэффициент удельной стыковой воздухопроница
емости трубопровода;

к — коэффициент, учитывающий способ управления 
кровлей;

кэп — коэффициент, учитывающий метановыделение из 
эксплуатационных потерь угля в пределах выемоч
ного участка, доли единицы;

/птк — длина подлавного перегружателя, м;
/кш — длина конвейера, расположенного в конвейерном 

штреке, м;
/м — ширина межлавного целика, м;
/пв — длина вентиляционной выработки, поддерживае

мой в выработанном пространстве для увеличения 
утечек воздуха из очистного забоя, м;

/оч — длина очистного забоя, м;
/от ф — фактическая длина очистного забоя, м;
1-гл ~~ участок конвейерной выработки от очистного забоя 

до рабочей сбойки, м;
/в — длина всасывающего участка трубопровода, м;
/н — длина нагнетательного участка трубопровода, м;
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Ьвп — длина выработанного пространства, м;
//гв — длина газоотводящей выработки, м;
/сб — расстояние между сбойками (скважинами) в меж- 

лавном целике, м;
£ скв — длина скваж ины, м;
/  — длина нагнетательного трубопровода, м;
/зв — длина звена нагнетательного трубопровода, м;
/ — длина секций крепи, м;
тв — вынимаемая мощность пласта (с учетом прослоев), м; 
тип — мощ ность пласта, вынимаемая комбайном, м; 
твп — мощ ность выпускаемой пачки угля, м; 
тп — полная мощ ность угольных пачек пласта, м; 
твр — суммарная мощ ность породных прослоев, м; 
тлк — мощ ность лож ной кровли, м; 
тлп — мощ ность лож ной почвы, м;
Мр — расстояние по нормали между разрабатываемым и 

сближенным пластами, при котором метановыде- 
ление из последнего практически равно нулю, м; 

mcni — суммарная м ощ ность угольных пачек отдельного 
(/-го) сближенного пласта, м;

т — суммарная м ощ ность чисты х угольны х п ачек  по 
пласту, м;

т1 — мощ ность слоев пород в кровле пласта, м;
Мсп1 — расстояние от разрабатываемого пласта дог-го сбли

женного пласта, м;
N  — мощ ность электродвигателя рабочего органа, кВт;
п — количество месяцев за весь период отработки вы 

емочного столба;
пв — число измерений расхода воздуха за месяц; 
пз — количество резцов, разруш аю щ их забой одновре

менно;
пт — число определений среднесуточной концентрации 

по данным аппаратуры А ГК за месяц;
— общее число газоотсасывающих трубопроводов;
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псм -  число рабочих смен по добыче угля, смен;
пх — коэффициент, характеризующий газоотдачу пласта

через обнаженную поверхность очистного забоя;
и1л — количество резцов в одной линии резания;
Р„ _ -  давление паров воды над водой, Н/м2;н 2о

^ н о  — давление паров воды над водой при температуре 
2 О "С, Н /м2;

Ру — давление паров воды над углем, Н /м2;
Qa — производительность вентилятора, соответствующая

принятому углу установки лопаток вентилятора, м3/с;
0 вын — скорость изменения температуры очага за счет вы

носа тепла воздухом, град/с;
Qbx -  расход воздуха, поступающего в очистные выработ

ки по воздухоподающим выработкам, м3/мин;
Qm max — максимально возможная подача воздуха в очистной 

забой по фактическим возможностям вентиляци
онной системы шахты и ограничению по скорости 
движения воздуха, м3/мин;

QBn — расход воздуха, отводимого через выработанное 
пространство, м3/с;

QBU1 — расход воздуха, отводимого по вентиляционному 
штреку при бесцеликовой технологии отработки, 
м3/мин;

Q в — производительность ГОУ с учетом подачи воздуха
через регулировочное окно, м3/с;

0 ген — скорость изменения температуры очага за счет гене
рации тепла при взаимодействии кислорода с углем, 
град/с;

QTB — расход воздуха, отводимого по газоотводящей вы
работке, м3/с;

0доп — притечки воздуха в выработанное пространство дей
ствующего выемочного участка из старых выработан
ных пространств или действующих выработок, м3/с;
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— расход воздуха, необходимый для изолированного 
отвода по газодренажному штреку, м3/мин;

— скорость изменения температуры очага за счет вы
носа тепла испарением, град/с;

— расход воздуха в пункте измерения, м3/мин;
— расход воздуха для проветривания межлавного це

лика, м3/мин;
— расход воздуха, необходимого для обособленно про

ветриваемых конвейерных выработок, м3/мин;
— расход воздуха, поступающего из очистной вы

работки в выработку с исходящей струей возд уха, 
м3/мин;

— максимально возможная подача воздуха в очистной 
забой по фактическим возможностям вентиляци
онной системы шахты и ограничению по скорости 
движения воздуха, м3/мин;

— необходимый расход воздуха на подсвежение отво
димой по газоотводящей выработке метановоздуш
ной смеси до концентрации 3,5 %, м3/с;

— расход воздуха на подсвежение через регулировоч
ное окно перед всасом вентилятора, м3/с;

— расход воздуха, отводимого по скважине из газоот
водящих выработок, м3/с;

— расчет расхода воздуха за смесительной камерой, 
м3/мин;

— расход воздуха, отводимого по трубопроводу, м3/с;
— расход воздуха для проветривания выемочного 

участка, м3/мин;
— тепловой эффект окисления угля, Дж/м3;
— относительное метановыделение в выработанное 

пространство, м3/т;
— удельная теплота десорбции метана, кал/мл;
— удельная теплота сорбции кислорода воздуха углем, 

кал/мл;
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дсп — относительное метановыделение из сближенных 
пластов, м3/т;

дспп — относительное метановыделение из подрабатывае
мых пластов, м3/г;

дсик — относительное метановьщеление из надрабатывае- 
мых пластов, м3/т;

дпор — относительное метановыделение из вмещающих по
род, м3/т;

qm — относительное метановыделение из разрабатывае
мого пласта, м3/т;

г  — ширина захвата комбайна, м;
гя — удельное линейное сопротивление выработанного 

пространства, д аН с/м 4;
гкв — удельное квадратичное сопротивление выработан

ного пространства, даН-с2/м 5;
гф — ширина захвата комбайна в лаве-аналоге, м;
R — универсальная газовая постоянная, ДжДмоль-град);
Re — безразмерный параметр;
Re — число Рейнольдса;
Rrc — аэродинамическое сопротивление газоотводящей

сети, даПа-с2/м 6;
Rwl — удельное сопротивление 1-го трубопровода из обще

го числа трубопроводов, даП ас2/м 7;
Rrpn — удельное сопротивление «-го трубопровода из об

щего числа трубопроводов, даПа с2/м 7;
/?удвс — удельные потери депрессии во всасывающей части 

трубопровода, даПа/м;
Лудгв — удельное аэродинамическое сопротивление газоот

водящей выработки, даПа*с2/м 7;
RyanR — сопротивление газоотводящих выработок при их 

первоначальном сечении (на стадии проходки), 
даПа с2/м 6;

Ryac — удельное аэродинамическое сопротивление сква
жин, даПа-с2/м 7;
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о̂бщтр — общее аэродинамическое сопротивление жесткого 
трубопровода, даПа-сУм*;

Ryu ~  удельное аэродинамическое сопротивление сква
жин, даПа-с2/м 7;

Ямл — аэродинамическое сопротивление фасонных частей 
на всасывающем участке трубопровода, даПа-с2/м 6;

Лмн -  аэродинамическое сопротивление фасонных ча
стей на нагнетательном участке трубопровода, 
даПа-с2/м 6;

Rya c, -  удельное сопротивление/-й скважины из общего
числа скважин в кусте, даПа-с2/м 7;

Ryacj — удельное сопротивление /-й скважины из общего 
числа скважин в кусте, даПа-с2/м 7;

S — площадь поперечного сечения выработки в свету, 
м2;

Sm -  площадь поперечного сечения призабойного про
странства очистной выработки, м2;

S04max — максимальная площадь поперечного сечения приза
бойного пространства очистной выработки в свету, 
м2;

Т  — начальная температура скопления угля, град;
Т  — критическая температура самовозгорания угля, град;
Т0 -  начальная температура угля, град;
АТ  — изменение температуры скопления угля за единицу 

времени, град;
Тост -  время, прошедшее с момента остановки работ по 

проведению выработки до начала очистных работ,
сут;

Тпр — время проведения выработки, сут;
Тш — продолжительность рабочей смены, мин;
Тсл  в  — время использования лавы, мес;
U — константа скорости сорбции кислорода воздуха 

углем, м3/(кг-с);
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U0 — начальная константа скорости сорбции кислорода 
воздуха углем, м3/(кг-с);

иэкс — экспериментально определенная константа скоро
сти сорбции кислорода воздуха углем, м3/(кг-с);

V — объем воздуха в реакционном сосуде, м3;
V — скорость воздуха, м3/с;
F  — скорость проведения подготовительной выработки,

м/сут;
К к — максимально возможная скорость подачи очистно

го комбайна, м/мин;
Vcu — скорость движения метановоздушной смеси, м/с;
VT — скорость транспортирования угля от очистного за

боя до рабочей сбойки, м/с;
Vr 04 — скорость транспортирования угля по очистному за

бою, м/с;
Уттк — скорость транспортирования угля по подлавному 

перегружателю, м/с;
К.к.ш ~  скорость транспортирования угля по конвейерному 

штреку, м/с;
Vm -  среднесуточная скорость подвигания очистного за

боя, м/сут;
Гочф — фактическая средняя скорость подвигания очист

ного забоя лавы-аналога, м/сут;
Vy — объем угля, м3;
Viaf — выход летучих, %;

та* — маневровая скорость подачи комбайна, м3/мин;
Fmax — максимально допустимая скорость воздуха в очист

ной выработке, м/с;
Vmin — минимально допустимая скорость воздуха в очист

ной выработке, м/с;
п — коэффициент;
ием — кинематическая вязкость метановоздушной смеси,

м2/с;
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W  —  текущая влажность угля, % ;
Wa —  влажность угля, % ;
Wc —  пластовая влажность сближенного пласта, % ;
W0 —  начальная влажность угля, % ;
А Ж  —  изменение влажности скопления угля за единичный 

отрезок времени, % ;
X  —  природная газоносность разрабатываемого пласта, 

м3/т, мл/г;
Хо —  остаточная газоносность угля, м3/т;
Хог —  остаточная газоносность угля  лавы -аналога, м3/т 

сухой беззольной массы (далее —  с.б.м );
Хс п1 — природная газоносность /-го сближенного пласта,

м3/т;
Хо, — остаточная газоносность угля /-го сближенного пла

ста, м3/т;
Хо' — остаточная газоносность разрабатываемого и ли  

сближенных угольных пластов при подработке или 
надработке, м3/т;

Хф — фактическая газоносность разрабатываемого пласта 
в пределах отработанного выемочного столба лавы - 
аналога, м3/т;

Хоф — остаточная газоносность угля лавы-аналога, м3/т;
х0 —  расстояние от забоя лавы до зоны подбучивания по

род кровли, равное четырем первичным шагам об
рушения основной кровли, м;

а  —  коэффициент усвоения кислорода воздуха;
а вд —  угол падения пласта (среднее значение по длине за

боя), град;
аск —  коэффициент аэродинамического сопротивления

скважин, даПа*с2/м2;
Р —  коэффициент, учитывающий условия фильтрации

метана;
у — плотность угля в пласте вместе с породными про

слойками, т/м3;
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Y„

т

Х и н к

Ат
Ф
П

плотность пород лож ной кровли, т /м 3;
плотность пород лож ной почвы, т /м 3;
объемная масса метановоздушной смеси при 760 мм
рт. ст. и 293 К , кг /м 3;
плотность породных прослоев, т /м 3;
плотность угля, т /м 3;
коэффициент;
безразмерный коэффициент сопротивления трения; 
молекулярный вес воды, кг/моль; 
плотность воздуха, кг /м 3; 
время контакта воздуха с углем, сут; 
инкубационный период самовозгорания угля, сут; 
единичный отрезок времени, с; 
влажность подаваемого воздуха, доли единицы; 
пористость угля, относительные единицы.



отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок____ 4 9

Приложение № 3
к Инструкции

Определение метанообильности выемочных участков

I. Определение метанообильности очистных забоев

Метанообилыюсть очистного забоя определяется метановы- 
делением из:

обнаженной поверхности разрабатываемого угольного пласта;
отбитого угольного массива, транспортируемого по очистному 

забою и по участковой конвейерной выработке или ее части, по 
которой проходит вентиляционная струя, поступающая в очист
ной забой;

стенок горной выработки, по которой вентиляционная струя 
поступает в очистной забой.

1. Абсолютное метановыделение из разрабатываемого пласта 
для проектируемых выемочных участков строящихся шахт и не- 
отрабатываемых ранее угольных пластов реконструируемых шахт 
рассчитываются на основе данных природной газоносности разра
батываемого пласта, установленной в ходе проведения геологораз
ведочных работ (X, м3/т). При проектировании дегазации разраба
тываемого или сближенных пластов угля природная газоносность 
данных пластов должна корректироваться с учетом принятого ко
эффициента дегазации. Для действующих шахт метанообильность 
очистного забоя рассчитывается на основе природной газоносно
сти пластов, установленной по данным фактического абсолютного 
метановыделения в очистные выработки (Хф, м3Д ) в зависимости 
от фактической добычи угля Аф (т/сут).

Фактическая газоносность разрабатываемых пластов в преде
лах отработанного выемочного столба лавы-аналога, м3/т, опреде
ляется по формуле

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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1440 Лш.Ф

v  _  •̂ ПЛ.ф-̂ Т.у.ф
Л ф - '

1о.ф

1+
к ,т.у.ф

(1)

где Лф — средняя фактическая добыча угля в лаве-аналоге, 
т/сут;

Апл ф — коэффициент дренирования пласта лавы-аналога под
готовительными выработками;

г̂.у.Ф — коэффициент, учитывающий степень дегазации отби
того угля в лаве-аналоге при его транспортировании 
по выработкам участка;

Хо ф — остаточная газоносность угля лавы-аналога, м3/т;
гф — ширина захвата комбайна в лаве-аналоге, м;
V0ч ф — фактическая средняя скорость подвигания очистного 

забоя лавы-аналога, м/сут;
/ иф — среднее фактическое абсолютное метановыделение 

из разрабатываемого пласта, м3/мин. Определяется по 
данным телеинформации автоматической аппаратуры 
газовой защиты за весь период отработки выемочного 
столба по формуле

j  _  ^п л .ф ! А ш .ф 2 -^пл.фя
гаф -  „ (2)

здесь п — количество месяцев за весь период отработки
выемочного столба;

/шф1, 1тфп— фактическое абсолютное метановыделение из 
разрабатываемого пласта за первый и последу
ющие месяцы отработки выемочного столба 
лавы-аналога, м3/м ин , определяется по фор
муле
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"я

/ „ „ . * / = 0 , 0 1 ^ - - ^ —
« в

(3)

где пв — число измерений расхода воздуха за месяц;
и. — число определений среднесуточной концентрации 

по данным аппаратуры АГК за месяц;
Qk — расход воздуха в пункте измерения, м3/мин;
CmJ — среднесуточная концентрация метана по данным те

леинформации, выдаваемой аппаратурой АГК, %. 
Определение Хо, м3/т, производится путем перерасчета остаточ

ной газоносности пласта Хо ̂  м3/т  с.б.м, по формуле

Хо = 0,01 Хог (100 - А з-  W), (4)

где Хо г — остаточная газоносность угля лавы-аналога, м3/т  с.б.м.
Определяется в соответствии с таблицей № 1 настояще
го приложения;

Аз — зольность угля, %;
Ж — влажность угля, %.

Таблица №  1
Остаточная газоносность углей________________

W , % До 8 8-12 12-18 18-26 26-35 35-42 Более
42

Кузнецкий бассейн

К ?  м3/т
с.б.м

3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5

Печорский бассейн
*С.,МУТ

с.б.м
- - 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2

Партизанский и Угловский бассейны
^ м У т

с.б.м
1,5 1,5 1,5 1,3 1,0 1,0 —
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V *  % Д о  8 8 - 1 2 1 2 - 1 8 1 8 - 2 6 2 6 - 3 5 3 5 - 4 2 Б о л е е
4 2

Д о н е ц к и й  б а с с е й н
м 3/т

с .б .м
1 2 ,1 - 5 ,3 5 ,3 - 4 ,1 4 , 1 - 3 , 2 3 , 2 - 2 , 6 2 , 6 - 2 , 2 2 , 2 - 1 , 9 1 ,9 - 1 ,7

В качестве лавы-аналога принимается лава, отвечающая сле
дующим требованиям:

отрабатывала тот же самый пласт;
система подготовки и отработки соответствует проектируемо

му выемочному участку;
горно-геологические условия аналогичны проектируемому вы

емочному участку;
глубина отработки не превышает 20 м при ведении горных ра

бот на глубинах до 300 м ниже верхней границы зоны метановых 
газов, а при больших глубинах разработки — 50 м;

фактическая эффективность дегазации пласта и выработан
ного пространства не ниже, чем для проектируемого выемочного 
участка.

Ожидаемое абсолютное метановыделение из разрабатываемого 
пласта при максимально установленной скорости подачи комбай
на при отработке пласта на полную мощность или с оставлением 
нижней пачки угля м3/мин, определяется по формуле

(5)

где X  — природная газоносность разрабатываемого пласта, м3/т;
Ар — расчетная нагрузка на очистной забой, т/сут, опреде

ляется технической возможностью комбайна с учетом 
конкретных горно-геологических условий,

АР= TcJnPK ncM’ (6)
здесь Тсм — продолжительность рабочей смены, мин;
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Кы — коэффициент, характеризующий схему выемки угля. 
При односторонней схеме выемки угля в лаве Ка =  0,5. 
При двухсторонней (Челноковой) схеме выемки или 
односторонней с выемкой пласта более 60 % от вы
нимаемой мощности Кы =  1. Односторонняя схема 
выемки угля предусматривает выемку пласта до 60 % 
от вынимаемой мощности пласта при движении ком
байна прямым ходом, а остальную часть пласта — об
ратным ходом;

йсм — число рабочих смен по добыче угля; 
у — производительность комбайна, т/мин. Определяется 

по формуле

й  =  тУ г Кг Упк, (7)

здесь тв — вынимаемая мощность пласта (с учетом прослоев), м. 
Определяется по формуле (8); 

у  — плотность угля в пласте вместе с породными прослой
ками, т/м 3. Определяется по формуле (9); 

г  — ширина захвата комбайна, м;
Кг — коэффициент использования захвата в долях от его 

ширины;
УаМ— максимальная скорость подачи очистного комбайна, 

м/мин. Определяется на основании расчета скорости 
подачи очистного комбайна согласно приложению к 
настоящему приложению или принимается по дан
ным завода-изготовителя;

та =  яг +  /я +  /я +  m .в  ч.у.п пр  л .к  л .п ’ (8)

у  __ ^ч.у.пУьу.п П̂рУпр л̂.кУл.к ĴX.nT̂X.Д 
*̂ ч.у.п ^пр b̂l.K ^л.п

здесь тч уп — суммарная мощность чистых угольных пачек по 
пласту, м;
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тпр — суммарная мощность породных прослоев, м; 
тяк — мощность ложной кровли, м; 
тпп ~  мощность ложной почвы, м;
Уч у.л ~~ плотность угля, т/м 3; 
у — плотность породных прослоев, т/м 3; 
улк — плотность пород ложной кровли, т/м 3; 
ул п — плотность пород ложной почвы, т/м 3; 
т — суммарная мощность чистых угольных пачек по 

пласту, м;
Кгм — коэффициент соотношения горной массы и чисто

го угля. Определяется по формуле

v  _  ^ г .у .п У ч .у .п  ^ ip Y n p  ^*Л.КYn.K  ^Л .пТ д .П  / 1 П \
г.м ~  > О Щ

^ ч .у .п У ч .у .п

Vm — среднесуточная скорость подвигания очистного забоя, 
м/сут. Определяется по формуле

Л  , (И)

здесь /оч — длина очистного забоя, м;
X  — природная метаноносность разрабатьшаемого пласта 

или газоносность пласта после проведения дегазации, 
м3/т;

Кпл — коэффициент дренирования пласта подготовитель
ными выработками. Определяется по формуле

К пл
Ая ^^з.д (12)

Ьзд — ш ирина условного пояса газового дренирования 
угольного массива. Определяется в соответствии с 
таблицей № 2 настоящего приложения в зависимости
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от времени с момента окончания проведения подго
товительных выработок до начала очистной выемки;

Кту— коэффициент, учитывающий степень дегазации от
битого угля при его транспортировании по выработ
кам участка.

При Челноковой схеме выемки угля в лаве К  имеет вид

60К
+ W k

бО^т.птк
+

60ГТ.К.Ш
(13)

При односторонней выемке угля в лаве К  имеет вид

К  =020,641 НТК к
60К „, 60И,т.птк 60И,К.Ш

(14)

где а2 — коэффициент, характеризующий газоотдачу отбитого 
угля. Определяется по формуле

о2 =  0,25 а3, (15)

здесь о3

^птк
Vт.птк

/
К.Ш

— коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в 
массиве. Определяется в соответствии с таблицей 
№  3 настоящего приложения;

— длина очистного забоя, м. Для схем отработки с од
новременной выемкой межлавного целика длина 
очистного забоя принимается с учетом длины меж
лавного целика;

— скорость транспортирования угля по очистному за
бою, м/с;

— длина подл явного перегружателя, м;
— скорость транспортирования угля по подлавному 

перегружателю, м/с;
— длина конвейера, расположенного в конвейерном 

штреке, м;
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К.к.ш ~  скорость транспортирования угля по конвейерному 
штреку, м /с;

К  — коэффициент, характеризующий газоносность пла
ста на кромке свежеобнаженного забоя, определя
ется по формуле

Хо — остаточная газоносность угля, м3/т. Определяется в 
соответствии с формулой (4);

Пу — коэффициент, характеризующий газоотдачу пласта 
через обнаженную поверхность очистного забоя. 
Определяется по формуле

и, =  0,21[0,002-(27 -  И*)2 +  1]. (17)

Значения ширины условного пояса газового дренирования
пласта bЗ.д_______________________________

Время с момента оконча
ния проведения подготови- 
тельных выработок до на
чала очистной выемки, сут

Значения Ьзд для углей с различным выходом 
летучих веществ, %

До 8 8-12 12-18 18-26 26-35 Более 35

50 5,5 7,5 10,0 12,5 10,0 7,5
100 7,0 10,0 12,5 16,0 12,5 10,0
150 7,5 10,5 13,5 17,5 13,5 10,5
200 и более 8,0 11,0 14,0 18,0 14,0 11,0

Примечание. При газоносности пласта менее 15 м3/т  значение Ьзл умень
шается в два раза.

Значения коэффициента а3 в зависимости от выхода 
летучих веществ

00 8 -12 12-18 18-26 26-35 35-42 Более 42
а3 0,14 0,14-0,18 0,18-0,28 0,28-0,43 0,43-0,38 0,38-0,30 0,28



отводам метена из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок_ _ _ _ _ 5 7

Ожидаемое абсолютное метановыделение из разрабатываемо
го пласта при отработке мощ ных пластов с выпуском подкровель
ной пачки угля.

Ожидаемое абсолютное метановыделение из разрабатываемо
го пласта рассчитываются исходя из плановой суточной нагрузки 
на очистной забой Асуг, т/сут, определяемой как

А =  А +  А
сут сут.н.п сут. в. п 5 (18)

где Асуг — плановая суточная нагрузка на очистной забой, т/сут; 
А  п— количество угля, вынимаемого комбайном из ниж ней 

пачки пласта, т/сут;
Ас п — количество угля, выпускаемого из верхней пачки пла

ста, т/сут, определяется по формуле

-^суг.в.п

•^сут.н.п.

» * в .п + / Ин.п

” *н.п

Щ>.п

ДгуГ 9 (19)

^сут 9 (20)

здесь тнп — мощность пласта, вынимаемая комбайном, м; 
твп — мощ ность выпускаемой пачки угля, м.

Ожидаемое абсолютное метановыделение из разрабатываемого 
пласта, м3/м и н , определяется по формуле

/ пл= / <,п1 +  /о.у+ / о.п2’ <21)
где / о п1 — абсолютное метановьщеление из обнаж енной п о

верхности вы нимаемой пачки угля, м3/м ин ;
I  — абсолютное метановьщеление из отбитого угля, вы 

нимаемого комбайном, м3/м и н ;
/ оп2 — абсолю тное м етановьщ еление из обнаж енной со 

стороны очистного забоя поверхности выпускаемой 
пачки угля, м3/м и н .
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Абсолютное метановыделение из обнаженной поверхности вы
нимаемой комбайном пачки угля определяется по формуле

-^О .п! 1440
(22)

Абсолютное метановыделение из отбитого угля I  определя
ется по формуле

г Х К ^ - К е - ^ К , ^ ,  

о у 1440 ’ ( '

Абсолютное метановыделение из обнаженной поверхности вы
пускаемой пачки угля определяется по формуле

,  _ К,
1440 ’ <24)

где / — длина секций крепи, м;
твп — мощность выпускаемой пачки угля, м.

2. Абсолютное метановыделение из стенок подготовительной 
выработки в выработку со свежей струей воздуха, поступающей в 
очистной забой, м3/мин, определяется по формуле

4 »  =  4-10^т „рКпа3(Л: -X fk r  (25)

где тп — полная мощность угольных пачек пласта, м;
Уп — скорость проведения подготовительной выработки, 

м/сут. Для подготовленных к отработке выемочных 
участков принимается фактическая, а для проектируе
мых — проектная;

Р — коэффициент, учитывающий условия фильтрации мета
на; для тонких и средней мощности пластов принимает
ся 1,0; для мощных пластов определяется в соответствии 
с таблицей №  4 настоящего приложения;



отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок____ 59

а3 — коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в мас
сиве. Определяется в соответствии с таблицей № 3 на
стоящего приложения;

кТ — коэффициент, учитывающий изменение метановыде-

ления во времени. Принимается равным , а при 
Г ,  > 1 8 0 -  равным 13,4. Определяется по формуле

+ • (26)

здесь — время, прошедшее с момента остановки работ по 
проведению выработки до начала очистных работ, 
сут;

Т — время проведения выработки от начала проведения 
выработки до момента определения / пов, сут. 

Абсолютное метановыделение с неподвижных обнаженных по
верхностей пласта в подготовительную выработку, пройденную по 
надработанному пласту, определяется по формуле (25), в которую 
вместо X подставляется XQ, определенное по формуле (41), с уче
том времени, прошедшего с момента надработки пласта до начала 
проведения выработки.

Таблица №  4

1 и  б о л ее 0 ,9 0 ,8 0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,1

Р 1,0 0 ,9 5 0 ,9 1 0 ,8 5 0 ,7 6 0 ,6 5 0 ,5 4 0 ,4 3 0 ,3 4 0 ,2 6

Прилипание. S  — п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о г о  с е ч е н и я  в ы р а б о т к и  в  свету , м 2. 
Общее абсолютное метановыделение в очистной забой, м3/мин, 

составит

1 = 1 + 1  . (27)
ОЧ ПЛ ПОВ v  '
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Общее абсолютное метановыделение в очистной забой для тех
нологии отработки мощных пластов с выпуском подкровельной 
пачки, м3/м ин, определяется по формуле

где Кв — коэффициент, учитывающий вынос метана утечками
воздуха из очистного забоя в выработанное простран
ство, доли единицы. Принимается Кв =  0,12;

/вп — абсолютное метановыделение в выработанное про
странство, м3/мин;

КИ о  м — коэффициент эффективности изолированного отвода 
метана по газодренажному штреку, доли единиц. При
нимается К  =  0,8.

При отработке лавы с одновременной выемкой межлавного 
целика ожидаемое абсолютное метановыделение в очистной за
бой в зоне межлавного целика, м3/м ин, определяется по формуле

где /  — абсолютное метановыделение в очистной забой в зоне
межлавного целика, м3/мин;

/ — ширина межлавного целика, м.

II. Определение метанообильности обособленно проветриваемых 
конвейерных выработок

Метанообильность обособленно проветриваемых конвейерных 
выработок в пределах выемочного участка определяется абсолют
ным метановыделением из отбитого угля, транспортируемого лен
точными и скребковыми конвейерами, и абсолютным метановы
делением из стенок выработки, по которой производится транс
портирование угля.

3. Абсолютное метановыделение из отбитого угля в обособлен
но проветриваемые конвейерные выработки, м3/м ин, определяет
ся по формуле

(28)

(29)



(30)KTy( l - K e ~ niV°*),
1440

при

KTy — a2 Ьъ A\~ m +-, . /пТК +
60FTO4 60FTirrK 60 К

К̂.Ш____J 0̂4 _|_ г̂.л
p o K o ,  « o r,

(31)

где 63 — коэффициент, зависящий от технологической схемы вы
емки угля:
при односторонней выемке угля Z>3 =  0,6; 
при Челноковой выемке угля b3=  1;

К — скорость транспортирования угля от очистного забоя до 
рабочей сбойки, м/с;

1гд — участок конвейерной выработки от очистного заряда до 
рабочей сбойки, м.

4. Абсолютное метановыделение из стенок выработки в обосо
бленно проветриваемые конвейерные выработки определяется по 
формуле (25) настоящего приложения.

Общее абсолютное метановыделение в обособленно проветри
ваемую выработку, м3/мин, составит

' о 6 = Ч , +  '„ о в -  (32)

III. Определение метанообильности выработанного пространства

5. Ожидаемое абсолютное метановыделение в выработанное 
пространство, м3/мин, определяется по формуле

_ в̂.п'̂ сут
1440

(33)

где qa a — относительное метановыделение в выработанное про
странство, м3/т.
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При отработке мощных пластов с выпуском подкровельной 
пачки угля ожидаемое абсолютное метановыделение в выработан
ное пространство, м3/м ин, определяется по формуле

_  ^ В . п ’^ с у т  I Т

1440 оп3’
(34)

где абсолютное метановыделение из обнаженной со сто
роны выработанного пространства поверхности вы
пускаемой пачки угля, м3/мин,

+/кр 1440
(35)

При отработке пласта без разделения на слои и схемах прове
тривания выемочных участков с последовательным разбавлением 
метана по источникам выделения относительное метановыделение 
в выработанное пространство да п, м3/т, рассчитывается по формуле

4 .  -  < 4~  + 4 j o - ^ J + 4 „ f l - * j +  К . ( X -  XJ <1 -X LJ ,  (36)
где qcnn — относительное метановыделение из подрабатываемых 

пластов, м3/т;
<7пор — относительное метановьщеление из вмещающих по

род, м3/т;
Кясп — коэффициент, учитывающий эффективность дегаза

ции подрабатываемых сближенных угольных пластов 
и вмещающих пород, доли единицы;

qcnH — относительное метановыделение из надрабаты ваемых 
сближенных пластов, м3/т ;

Каси — коэффициент, учитывающий эффективность дегаза
ции надрабатываемых сближенных угольных пластов, 
доли единицы;

кэп — коэффициент, учитывающий метановыделение из экс
плуатационных потерь угля в пределах выемочного 
участка, доли единицы;
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X  — природная газоносность разрабатываемого пласта, 
м3/т;

Хо — остаточная газоносность угля (оставляемого в вырабо
танном пространстве в целиках, невынимаемых пач
ках), м3/т;

Клпл — коэффициент, учитывающий эффективность дегаза
ции разрабатываемого пласта, доли единицы.

Относительное метановыделение из сближенных пластов, м3/т, 
определяется по формуле

Я с п  =  £ < 7с . „ . п ,  +  2Ч.„.„Г (3?)

Относительное метановыделение как из подрабатываемых 
Е  qcnпр так и из надрабатываемых Ъ цспн1 сближенных пластов, 
м3/т, определяется по формуле

9c.nl т. М„
(38)

где mcni — суммарная мощность угольных пачек отдельного /-го 
сближенного пласта, м;

Мсп. — расстояние от разрабатываемого пласта до /-го сбли
женного пласта, м;

Мр — расстояние по нормали между разрабатываемым и 
сближенным пластами, при котором метановыделе
ние из последнего практически равно нулю, м;

Хсп1 — природная газоносность /-го сближенного пласта, м3/т;
Xoi — остаточная газоносность угля /-го сближенного пла

ста, м3/т, определяется также, какХо.
Если природная газоносность сближенного пласта не опреде

лена при проведении геологоразведочных работ, то она принима
ется равной газоносности ближайшего рабочего пласта на глубине 
сближенного пласта с введением поправки на зольность и влаж
ность, м3/т, и определяется по формуле
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(39)

6 4

ю о - Л , , - ^
cn/ x 1 0 0 - 4-wa ’

где A3e,W c — соответственно зольность и пластовая влажность 
сближенного пласта, %.

При подработке пологих и наклонных пластов М , м, опреде
ляется по формуле

Af =  к тж m (1,2 +  cos а  ),р у.к в.пр 4 7 ГОК5 (40)

где кук — коэффициент, учитывающий способ управления кров
лей;

а пл — угол падения пласта (среднее значение по длине забоя), 
град.

Значение к  при полном обрушении кровли принимается рав
ным 40, а при закладке выработанного пространства — 30.

Если при вынимаемой мощности пласта (или слоя) более 3,5 м 
величина Мр при расчете по формуле (40) получается более 300 м, 
то в дальнейших расчетах М  принимается равной 300 м.

При надработке пологих и наклонных угольных пластов значе
ние АГр принимается 35 м.

При подработке или надработке разрабатываемого или сбли
женных угольных пластов в расчетные формулы вместо X подстав
ляется остаточная газоносность, м3/т, величина которой определя
ется по формуле

Х ' = Х 0 + ( Х - Х 0 )•
Мсл1

(41)

При проведении заблаговременной дегазация пластов (углепо
родной толщи) в формулы (38) и (41) вместо Хсп1п Х  подставляется 
величина АТ , (1 — АТ ) к Х ( А — К  ) соответственно. Значение к 
принимается в соответствии с методическим документом, опреде- 
ляющим порядок проведения работ по дегазации угольных шахт.

Если Х < Х о или Х'о< Хо, то метан из пласта не выделяется.
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Относительное метановыделение из вмещающих пород, м3/т, 
определяется по формуле

4пор=  К ^  ( 4 2 >

где кп — коэффициент, учитывающий выделение метана из вме
щающих пород;

qm — относительное метановыделение из разрабатываемого 
пласта, м3/т.

Коэффициент кп принимается равным: 
до глубины разработки 500 м от поверхности при Р О  20 % и 

полном обрушении пород кровли — 0,15, при полной закладке — 
0,06, при Иа/< 20 % ка =  0;

на глубине более 500 м от поверхности

К  =  К  500 +  0,001 (ЯП0В -  500), (43)

где кп 500 — соответствующее значение кп для глубины разработ
ки до 500м;

Япов — глубина разработки от поверхности, м.
Относительное метановыделение из разрабатываемого пласта, 

м3/т, определяется по формуле
/ил-1440

4
(44)

6. Расчет ожидаемого абсолютного метановыделения в выра
ботанное пространство выемочного участка, м3/мин, определяет
ся по формуле

1„ ( 1 -< г м ' ) ( и - у Л ) .
( 1 - € ^ '1« )(]+  Уф̂ ф) ’ (45)

^  =  4 . ( 2 - ^  +  4 п . « 3/мин, (46)

где I  — фактическое абсолютное метановыделение в вырабо
танное пространство по данным лавы-аналога, м3/мин;
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/ чф — фактическая длина очистного забоя, м;
X и, v — коэффициенты, определяются по формулам:

(47)

V = 2 — 3 — (К  -ОД). (48)

При расчете по лавам-аналогам и,, тв, 1т, у и Кту принимаются 
по фактическим данным.

IV. Определение метанообильности выемочного участка

Ожидаемое абсолютное метановыделение на выемочный уча
сток, м3/мин, определяется по формуле

(49)



Приложение к приложению №  3

Расчет скорости подачи очистного комбайна

/. Расчет скорости подачи комбайна при выемке верхнего уступа

Скорость подачи выемочного комбайна, м/мин, при отбойке угля 
в верхнем уступе (при условии т& > Дш) определяется по формуле

К
30 М Л л КП

Admn3KmKaK bK 3J [ ^
О)

где N  — мощность электродвигателя рабочего органа, кВт;
hp — КПД редуктора исполнительного органа. Для очистных 

комбайнов принимается hp =  0,95; 
и1л — количество резцов в одной линии резания, принимается 

в зависимости от конструкции шнека п =  2 ,3 ,4 ;
Кп — коэффициент, учитывающий затраты мощности на пере

мещение комбайна. Если комбайн перемещается двига
телем, вращающим шнеки Кп — 0,9—0,95, в противном 
случае Ка =  1;

А — средневзвешенная сопротивляемость пласта угля реза
нию, кН/м. Определяется по формуле

здесь Д

Д

т„

тп
d

Ш

П

А  =  Ц т ч .у .п  +  Л р ^ п р )  /  К . У . П  +  т щ ) ’  ( 2)

— сопротивляемость резанию угольных пачек пласта, 
кН/м;

— сопротивляемость резанию породных прослоев пла
ста, кН/м;

— суммарная мощность чистых угольных пачек по 
пласту, м;

— суммарная мощность породных прослоев, м;
— диаметр шнеков комбайна, м;
— количество резцов, разрушающих забой одновре

менно. Для большинства очистных комбайнов рав-
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здесь

здесь

но половине всех резцов на исполнительном органе; 
пз изменяется от 14 до 50 пгг.;

Кт — коэффициент отжима, учитывающий уменьше
ние сил резания вследствие горного давления. Для 
очистного забоя Кт определяется по формуле

—  -од
К „  = к <м + -------. (3)

— + 1 
”4

КаЛ — коэффициент отжима на поверхности забоя для 
углей марок К, Ж, ОС, Т, А, =  0,35; для других 
марок =  0,45;

г — ширина захвата исполнительного органа комбайна, м;
тв — вынимаемая мощность пласта (по угольным пач

кам), м;
Ка — коэффициент, учитывающий изменение угла ре

зания комбайнового резца по сравнению с резцом 
типа ДКС-2, имеющим угол резания 50°. Значения 
Ка определяются в соответствии с таблицей № 1 на
стоящего приложения;

Кь — коэффициент, учитывающий влияние ширины 
резца по сравнению с резцом типа ДКС-2, имеющий 
ширину 2 см. Принимается Kb =  1. Для радиальных 
резцов типа ЗР4-80 Кь определяется по формуле

КЬ =  0,35Ь + 0,3, (4)

b — ширина режущей кромки резцов, для ЗР4-80 b =  1,3 
см;

К  — коэффициент, учитывающий затупление резцов, 
* 1р= 1 ,2—1,3;

Кф — коэффициент, учитывающий формы резцов на по
верхности забоя, для серийных комбайнов прини
мается К. „ =  1,0.ф.р 7
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У го л  р е за н и я , а р° 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

К 1 ,0 0 U 7 1 ,3 4 1 ,5 0 1 ,6 7

IL Расчет скорости подачи комбайна при выемке нижнего уступа

Если мощность нижнего уступа меньше половины диаметра 
шнека, то скорость подачи при выемке нижнего уступа принима
ется

где Vn
V =  0,85Vn.m ax’

маневровая скорость подачи комбайна, м3/мин.
(5)
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Приложение №  4 
к Инструкции

Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков

I. Расчет расхода воздуха на выемочный участок 
по метановыделению в очистной забой

При изолированном отводе метана из выработанного простран
ства с помощью поверхностных или подземных ГОУ расход возду
ха, необходимого для проветривания горных выработок выемоч
ного участка, определяется как сумма расхода воздуха для прове
тривания очистного забоя с учетом изолированного отвода части 
воздуха через выработанное пространство (0 ю) и расхода воздуха 
для обособленного проветривания определенной части конвей
ерного и (или) вентиляционного штреков (Q^). Для данных схем 
проветривания выемочного участка общий расход воздуха для про
ветривания выемочного участка составит Qy4 =  Qm + м3/мин. 
Для схем без обособленного проветривания конвейерного штре
ка =  Qbx.

Расход воздуха, м3/м ин, подаваемый к очистному забою для 
схем проветривания выемочных участков с изолированным от
водом метана из выработанного пространства, представленных в 
приложении № 9 к настоящей Инструкции (за исключением схем, 
приведенных на рисунках 1 и 4), определяется по формуле

+ K J -  W
где Ош — расход воздуха, поступающего в очистную выработку 

по воздухоподающим выработкам, м3/мин;
Qm — расход воздуха, поступающего из очистной выработки 

в выработку с исходящей струей воздуха, м3/мин;
~  коэффициент, учитывающий оптимальные утечки 

воздуха из призабойного пространства очистной вы
работки в выработанное пространство;
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Каш — коэффициент, учитывающий расход воздуха или его 
утечки по поддерживаемой или погашаемой части 
воздухоподающей выработки в выработанном про
странстве. Принимается по данным в соответствии с 
таблицей № 1 к  настоящему приложению.

Расход воздуха, м3/м ин, подаваемый к очистному забою для 
схем проветривания выемочных участков с изолированным отво
дом метана из выработанного пространства, приведенных на ри
сунках 1 и 4 приложения № 9 к настоящей Инструкции, опреде
ляется по формуле

Q = Q  К* . (2)

Расход воздуха, м3/м ин, подаваемый к  очистному забою для 
схемы проветривания выемочного столба с отводом метановоз
душной смеси по выработанным пространствам действующей и 
смежной лав и вентиляционной скважине поверхностной (под
земной) ГОУ, приведенного на рисунке 11 приложения № 9 к  на
стоящей Инструкции, определяется по формуле

Q =Q  + Q , (3)
где Qap — расход воздуха, необходимый для изолированного отво

да по газодренажному штреку, м3/мин, определяется по 
формуле

е » = т г ? - 2 » ’ (4>"̂ ДР
здесь Кдр — коэффициент, учитывающий какая часть воздуха из по

ступающей к  очистному забою струи отводится по га
зодренажному штреку, доли единицы; Кдр =  0,30—0,35.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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Таблица №  1
Значения коэф ф ициента К в ш в зависим ости от сп особа  
___________________ погаш ения ш трека___________________

Способ погашения штрека Примыкание погашаемо
го штрека

к  масси
ву угля

к выработанно
му пространству

Изолируется связывающим материалом 0,03 0,03
Крепь извлекается полностью од 0,05

Крепь извлекается более 50 % при крепле-
нии: 0,13 0,08

деревянными рамами 0,17 0,11
металлическими рамами 0,21 0,14
анкерной крепью

Крепь не извлекается при креплении:
деревянными рамами 0,25 0,18
металлическими рамами 0,35 0,22
анкерной крепью 0,45 0,27

Огражден органной крепью, кострами или
специальными стенками, но за время отра
ботки столба сечение штрека изменяется по
отношению к  первоначальному на:

80 % 0,55 0,55
60 % 0,65 0,65
40 % 0,75 0,75
20 % _ Ь ° _ 1.0

На период работы лавы до первичной посадки основной кров
ли для обеспечения значений коэффициента А* , соответствую
щего установившемуся шагу посадки основной кровли, должно 
производиться разупрочнение пород основной кровли. Прину
дительная посадка кровли должна производиться по специально 
разработанным проектам, прошедшим экспертизу промышлен
ной безопасности.

Значения расхода воздуха Q04, м3/м ин, определяется по фор
муле



где / ч — абсолютное метановыделение в очистной забой, м3/мин; 
кн — коэффициент неравномерности газовыделения. При 

метановыделении из источника метановыделения до 
20 м3/мин (включительно) определяется по формуле (6). 
При метановыделении 20 м3/мин и более принимается 
кн =  1,28. При определении /оч по данным природной 
газоносности разрабатываемого пласта ка не применя
ется;

*H= l ,9 4 /0f 14, (6)
С — допустимая концентрация метана в исходящей из очист

ного забоя вентиляционной струе, %;
С0 — концентрация метана в поступающей на выемочный 

участок вентиляционной струе, %;
Кв — коэффициент, учитывающий вынос метана утечками 

воздуха из очистного забоя в выработанное простран
ство; рассчитывается по формуле 

1,09/оч + / вх
в “  к* (Т +Г \ ( 7 )^  VT.B V* оч ^  * вх )

здесь /вх — количество метана, поступающее на выемочный уча
сток со свежей струей воздуха из-за пределов выемоч
ного участка, м3/мин. Определяется по фактическим 
данным лав-аналогов или рассчитывается в соответ
ствии с главой II приложения № 3 к  настоящей Ин
струкции.

Величина для всех схем проветривания выемочных участ
ков с изолированным отводом метана из выработанного простран
ства, представленных в приложении № 9 к настоящей Инструкции 
(за исключением схем, приведенных на рисунках 1 и 4), опреде-
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ляется по формуле (8), а для схем, приведенных на рисунках 1 и 4, 
по формуле (12).

* ; . в = 1 + *сХехр 0,15— - 0 , 2 5 ^ ( 1 + /пд/ / м ) 
а (8)

где Ка — коэффициент, учитывающий способ поддержания вен
тиляционной выработки в выработанном пространстве.

Для определения коэффициентов Кт и 1C без сохранения на
чального участка расчетное значение /п в в формулах (8) и (9) равно 
0, а при поддержании (за счет усиления крепления) должно соблю
даться условие — при /п в /1т > 1 данное отношение принимается 
равным 1,

iTcx=0,125mB̂ 2,968̂ B+l,176j, (9)

здесь /оч

L

4

длина очистного забоя, м. При отработке межлавного 
целика — включая межлавный целик; 
длина вентиляционной выработки, поддерживаемой 
в выработанном пространстве для увеличения утечек 
воздуха из очиегногозабоя, м; 
площадь поперечного сечения призабойного про
странства очистной выработки, м2. П ринимается 
по результатам замеров или в соответствии с табли
цей №  2 настоящего приложения; 
средневзвешенный коэффициент крепости подрабо
танного горного массива по шкале проф. М.М. Про- 
тодьяконова на расстоянии от вынимаемого пласта, 
равном восьми его мощностям; определяется по дан
ным геологических отчетов в соответствии с форму
лой

05 щ  +Щ  +•••*»,
(10)
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здесь f v f t — крепость слоев пород в кровле пласта по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова. Принимается по дан
ным геологического отчета; 

т{,т( — мощность слоев пород в кровле пласта, м; 
а — коэффициент, зависящий от значений^;

а =  0,30 + 0 ,09 /. (П)
Независимо от условий минимальное расчетное значение, по

лученное по формуле (8), составляет 1С̂ и =  1,2.

1 . 0  1 , Г (ОД + 0 ,0 0 1 5 /^ ) 4  п 
= 1+0,13/ивехр|^ -  0>3 - 0>25/ср -  О,24S„ (12)

где — расстояние между сбойками (скважинами) в межлавном 
целике, м.

Независимо от условий минимальное расчетное значение, по
лученное по формуле (9), составляет К"у[в =1,1.

Таблица №  2
Площадь поперечного сечения призабойных пространств очистных

выработок с механизированными крепями 5 0ч (в свезу)

Тип крепи (механизирован
ного комплекса)

Вынимаемая мощ
ность пласта, м

Сечение Уоч
(в свету), м2

ЮКП 70 1,9-2,5 3,35-4,6
2ОКП70 2,3-3,3 4,2-6,4
ЗОКП70Б 2,8-4,0 5,5-8,0
4ОКП70Б 1,6-2,2 2,5-4,0
1УКП 1,3-2,5 2,0-4,5
2УКП 2,5-4,5 4,0-8,0
УКП4 2,4-4,1 3,8-8,1
У КП 5 2,9-4,25 5,2-8,6
КМ 81 2,0-3,2

«Пo'1-Ч1©л

1КМ87 1,05-1,95 2,3-4,6
2КМ 87, КМ 88С 1,25-1,95 2,75-4,6
1КМ-97Д 0,7-1,2 1,5-3,4

©  О формление. ЗАО Н Т Ц  П Б , 2012
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Т и п  к р е п и  (м е х а н и зи р о в а н 
н о г о  к о м п л е к с а )

В ы н и м а е м а я  м о щ 
н о с т ь  п л а с т а , м

С е ч е н и е  5 \04
( в  с в е т у ) , м 2

К М  130 2 , 0 - 3 , 6 5 4 , 5 - 9 , 7
4 К М  1 3 0 , 4 К М Т  1 3 0 2 , 8 - 4 , 1 5 6 ,8 - 1 1 ,1
К М  138 1 , 4 - 2 , 2 2 , 9 3 - 5 , 1 5
К М  142 2 , 7 - 5 , 0 6 , 4 - 1 1 , 8
1 К М 1 4 4 К 2 , 0 5 - 2 , 8 4 ,5 3 - 7 , 1 3
М К 7 5 Б 1 , 6 - 2 , 2 2 , 8 - 4 , 7
1 М К 8 5 Б Т 1 , 4 - 2 , 2 3 , 2 - 4 , 3
2 К М Т 1 , 3 5 - 2 , 0 3 , 0 - 4 , 7
М К Ю 1 , 8 - 3 , 8 6 , 2 - 1 6 , 1
J O Y 1 ,1 5 - 3 , 2 2 , 2 - 1 0 , 7
« П и о м а » 3 , 1 - 4 , 0 5 , 6 - 8 , 0
«Е т и н и к » 0 , 8 - 2 , 6 1 , 4 - 5 , 0
« Ф а з о с » 1 , 4 - 3 , 0 2 , 4 - 5 , 8
5 0 W -0 9 / 1 7 -P Z 1 ,0 5 - 1 , 6 1 , 6 - 2 , 7
5 0 W -1 3 / 2 4 -P Z 1 , 4 - 2 , 3 2 , 4 - 4 , 4

Для новых модернизированных комплексов Sm принимается в 
соответствии с технической документацией.

Проверка расхода воздуха по скорости проводится по следую
щим формулам:

по минимальной скорости воздуха в очистной выработке:

« !/м ин, ( и )

где Smtam— максимальная площадь поперечного сечения приза
бойного пространства очистной выработки в свету, м2. 
Определяется по формуле (14);

Vmin — минимально допустимая скорость воздуха в очистной 
выработке, м /с;

коз — коэффициент, учитывающий движение воздуха по 
части выработанного пространства, непосредствен
но прилегающей к  призабойному пространству. При
нимается в соответствии с таблицей №  3 настоящего 
приложения.
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S =  S  + т г, (14)оч max оч в 9 v 7

по максимальной скорости воздуха в очистной выработке:

Q <>Q к = 6 0 5  V к ,м 3/мин, (15)*^оч П о ч т а х  о.з оч max о .з? '  3 v /

где Кпах — максимально допустимая скорость воздуха в очист
ной выработке, м/с;

бочтах — максимально возможная подача воздуха в очистной 
забой по фактическим возможностям вентиляци
онной системы шахты и ограничению по скорости 
движения воздуха, м3/мин.

Таблица 3
Значение коэффициента к оз

С п о с о б  у п р ав л ен и я  
к р о вл ей

П о р о д ы  н е п о ср е д ст в е н н о й  к р о в л и К ,

П о л н о е  о б р у ш ен и е П е сч а н и к и 1 ,3 0
П е сч а н и ст ы е  сл а н ц ы 1 ,2 5
Г л и н и ст ы е с л а н ц ы 1 ,2 0
С ы п у ч и е 1 ,0 5

П л а в н о е  о п у ск а н и е Б ш н и с т ы е  сл а н ц ы 1 ,1 5

II. Расчет расхода воздуха для изолированного отвода
Расход воздуха, необходимого для изолированного отвода мета

на из прилегающих к лаве выработанных пространств в газоотво
дящие (дренажные) выработки, м3/мин, определяется по формуле

Об)

III. Расчет расхода воздуха для обособленно проветриваемых кон
вейерных выработок

Расход воздуха, необходимого для обособленно проветривае
мых конвейерных выработок, м3/мин, определяется по формуле

б о б  ~
ЮО/об
с - с 0 (17)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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IV. Расчет расхода воздуха перед смесительной камерой

Расход воздуха в выработке, оборудованной смесительной ка
мерой для снижения концентрации метана в метановоздушной 
смеси, поступающей в нее из выработанного пространства, рас
считывается с учетом принятой схемы проветривания выемочно
го участка.

Расход воздуха за смесительной камерой Qck при ее оборудо
вании в выработке, по которой не проходит исходящая струя вы
емочного участка, м3/мин, рассчитывается по формуле

Ос к *
1001».пК 

с - С о  ’
(18)

где С — допустимая концентрация метана в выработке за смеси
тельной камерой, %;

С0 — концентрация метана в поступающей к смесительной 
камере вентиляционной струе, %.

При определении /  п по данным природной газоносности сбли
женных пластов, кн не применяется.

Расход воздуха за смесительной камерой Qc к при ее оборудова
нии в выработке с исходящей струей лавы (выемочного участка), 
м3/м ин, рассчитывается по формуле

Qc.K>
Ю О/уА

С - С 0 ’
(19)

Расход воздуха за смесительной камерой при ее оборудовании 
в выработке с исходящей струей лавы и обособленно проветрива
емой в пределах выемочного участка выработкой, м3/мин, рассчи
тывается по формуле

Ус.К — л  л (20)
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V. Расчет параметров проветривания выемочного участка 
при бесцеликовой технологии отработки

При отработке лавы с одновременной выемкой межлавного 
целика угля согласно рисунку 12 приложения № 9 к  настоящей 
Инструкции расход воздуха для проветривания очистного забоя, 
м3/мин, рассчитывается по формуле

100/оЛ
с - с 0 (21)

Расход воздуха для проветривания межлавного целика угля, 
м3/мин, определяется по формуле

п _  100/ м л .Л  
«млц с _ с

(22)

Расход воздуха, отводимого по вентиляционному штреку, 
м3/мин, определяется по формуле

(2,ш= 0 о, - 0 „ и. (23)

© Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2012
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Приложение № 5
к Инструкции

Расчет параметров газоотводящей сети

I. Расчет депрессии в выработанном пространстве
Депрессии в выработанном пространстве ht п, даПа, рассчиты

ваются по формуле

h
_  (1 -Д ,) ^  2Де + ехр(дфх0)

п лф 2Де+ехр{-оф( 4 п- х 0)} , (1)

где гл — удельное линейное сопротивление выработанного про
странства, даН с/м4. Принимается в соответствии с та
блицей №  1 настоящего приложения; 

гкв — Удельное квадратичное сопротивление выработанного 
пространства, даН-с2/м 5. Принимается в соответствии 
с таблицей № 1 настоящего приложения;

Де — безразмерный параметр, определяется по формуле

О т (2)

здесь QB п — расход воздуха, отводимого через выработанное про
странство, м3/с;

F  — площадь фильтрационного потока, м2, определяется 
по формуле

L

F = Мв*р.п
^ р .п -1

(3)

— длина выработанного пространства, м;
— размерный параметр, характеризующий кругизнуиз- 

менения границ площадей фильтрации с линейным 
и квадратичным законами сопротивления, 1/м. При-
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нимается в соответствии с таблицей № 1 настоящего 
приложения;

х0 — расстояние от забоя лавы до зоны подбучивания по
род кровли, равное четырем первичным шагам обру
шения основной кровли, м принимается по данным 
геологической службы шахт;

Кр п — коэффициент разрыхления пород кровли. П рини
мается в соответствии с таблицей № 1 настоящего 
приложения.

Таблица №  1
Значения параметров для определения в зависимости

от средневзвешенной крепости пород кровли
L Гл К ,

Д о з 100 8 4 0 0 1 ,3 0 ,0 1 1
3 - 5 51 6 6 0 0 1 ,5 0 ,0 1
5 - 7 2 3 4 8 0 0 1 ,8 0 ,0 0 8
7 - 9 10 3 2 0 0 2 ,0 0 ,0 0 5

II. Расчет депрессии в газоотводящих (дренажных) выработках

Депрессия в поддерживаемых газоотводящих выработках 
/гкв, даПа, определяется по формуле

Кв ~  ^  у̂д.г.в А-.В б 2гв> (4)
где Rya Гв — удельное аэродинамическое сопротивление газоот

водящей выработки, даПа-с2/м 7. Для поддерживаемых 
выработок Лул п в определяется по графикам согласно ри
сунку 1 настоящего приложения;

Ьгв — длина газоотводящей выработки, м;
Qtb— расход воздуха, отводимого по газоотводящей выработ

ке, м3/с , определяется по формуле

Q =  Q + О + О , (5)*̂Т.В в̂.п д̂оп *̂ПОД5 v /
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ЗДесь бдо„

Q̂ПОД

— притечки воздуха в выработанное пространство дей
ствующего выемочного участка из старых вырабо
танных пространств или действующих выработок, 
м3/с. Для проектируемых шахт принимается рав
ным (2доп =  0 м3/с . Для действующих шахт прини
мается по данным лавы-аналога или по результатам 
математического моделирования вентиляционной 
сети шахты;

— необходимый расход воздуха на подсвежение, отво
димой по газоотводящей выработке метановоздуш
ной смеси до концентрации 3,5 %, м3/с, определя
ется по формуле

а (6)

где Сдоп — предельно допустимая концентрация метана в газо
отводящем трубопроводе (скважине) или газодренаж
ной выработке, %;

Сап— концентрация метана в метановоздушной смеси, выхо
дящей из выработанного пространства, %, определяется 
по формуле

_ к »  Л л Л
бв.п бдоп

(7)

При определении / п по данным природной газоносности сбли
женных пластов кн не применяется.
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даПа-с2/ м 7 
0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

О
5 7 9 11 13 15 S , m2

Р и с . 1 . У д е л ь н о е  а э р о д и н а м и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  п о д д е р ж и в а е м ы х  
г а з о о т в о д я щ и х  в ы р а б о т о к

Кривые на рисунке 1 настоящего приложения соответствуют 
выработкам:

1. Закрепленные бетоном, кирпичом, бетонитами.
2. Незакрепленные выработки или выработки с анкерной кре

пью.
3. Закрепленные металлической аркой ( /=  1 м).
4. Закрепленные металлической аркой ( /=  0,5 м).
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5. Неполные рамы из круглого леса (А =  2) или железобетонные 
стойки с металлическим верхняком (А =  2) (А — продольный 
калибр крепи. Равен отношению расстояния между стойками 
крепи к  ширине стойки).

6. Неполные рамы из круглого леса (А =  4).
7. Неполные рамы из железобетонных стоек (А =  4) или метал

лическая арка ( /=  1 м) с конвейером.
8. Металлическая арка с конвейером ( /= 0 ,5  м).

III. Расчет депрессии в вентиляционных скважинах

Расчет депрессии в вентиляционной скважине, даПа, рассчи
тывается по формуле

h = R  L & , (8)
с уд .с  С К В * ^  С9 '  /

где Ry i с — удельное аэродинамическое сопротивление скважин, 
даПа-с2/м 7. Принимается в соответствии с таблицами 
№ 2 и 3 настоящего приложения;

Ажв — да111113 скважины, м;
Qc — расход воздуха, отводимого по скважине из газоотво

дящих выработок с учетом притечек воздуха 0доп, м3/с, 
определяется по формуле

Q = Q + Q + Q . (9)^ г . в  ^ д о п  * ^ п о д  V '

Таблица №  2
Значения удельного аэродинамического сопротивления скважин

Луд с, закрепленных металлическими трубами
С р о к  

сл у ж б ы  
с к в а ж и 
н ы , л е т

У д ел ьн о е а э р о д и н а м и ч е ск о е  со п р о т и в л е н и е  
с к в а ж и н  Ryjic, д а П а -с 2/м7, р а зл и ч н ы х  д и а м ет р о м , м

0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 1 ,0 1 ,2 1 ,5 2 ,0

1 0 ,0 5 6 0 ,0 2 2 0 ,0 1 0 ,0 0 5 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 0 8 0 ,0 0 0 0 0 4
2 0 ,0 6 2 0 ,0 2 4 0 ,0 1 1 0 ,0 0 6 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 0 9 0 ,0 0 0 0 0 4
3 0 ,0 7 3 0 ,0 2 8 0 ,0 1 2 0 ,0 0 6 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 0 8 0 ,0 0 0 0 0 3
4 0 ,0 8 3 0 ,0 3 2 0 ,0 1 4 0 ,0 0 7 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 0 9 0 ,0 0 0 0 0 3
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5 0 ,0 9 3 0 ,0 3 5 0 ,0 1 5 0 ,0 0 8 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 0 9 0 ,0 0 0 0 0 3
6 0 ,1 0 4 0 ,0 3 9 0 ,0 1 7 0 ,0 0 9 0 ,0 0 3 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 0 0 5
7 0 ,1 1 4 0 ,0 4 3 0 ,0 1 8 0 ,0 0 9 0 ,0 0 3 0 ,0 0 1 1 0 ,0 0 0 1 3 0 ,0 0 0 0 0 5

8 - 1 0 0 ,1 2 2 0 ,0 4 6 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,0 0 3 0 ,0 0 1 1 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 0 0 4

Таблица №  3
Значения удельного аэродинамического сопротивления скважин, 
__________не закрепленных или закрепленных бетоном___________

С п о с о б
п р о в е д е н и я

с к в а ж и н

У д ел ь н о е  а э р о д и н а м и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  
с к в а ж и н , Rya, д а П а -с 2/м7, р а зл и ч н ы х  д и а м е т р о м , м

0 ,5 0 ,6  0 ,8 1 ,0 1 ,5  2 ,0
С к в а ж и н ы  б е з  к р е п л е н и я

П о  п о р о д е : 
п о  п р о с т и 

р а н и ю
0 ,1 6 6 0 ,0 6 6 7 0 ,0 1 5 8 0 ,0 0 5 2 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 1

в к р е с т  п р о 
ст и р а н и я

0 ,2 0 7 0 ,0 8 3 3 0 ,0 1 9 8 0 ,0 0 6 5 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 2

П о  у гл ю 0 ,1 6 6 0 ,0 6 6 7 0 ,0 1 5 8 0 ,0 0 5 2 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 1
З а к р е п л е н н ы е  б е т о н о м

Л ю б о й — -  -  0 ,0 0 1 6  0 ,0 0 0 2  0 ,0 0 0 1

При использовании нескольких скваж ин (куста) их общее 
удельное сопротивление, даПа*с2/м 7, определяется по формуле

k уц.с(п)
кудх1

- f e * '
_|. +  №.уд-с!

^УД.сЗ

(10)

где Лудс р Кудс — удельное сопротивление соответственно из обще
го числа скважин в кусте / =  1, п (принимаются 
в соответствии с таблицами №  2 и 3 настоящего 
приложения).

Для диаметров скважин, не указанных в таблицах №  2 и 3 на
стоящего приложения, удельное сопротивление определяется по 
формуле

Яуд.с = 6,5 аск /d w\  даПа-с2/м7,
©  Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2012
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где а ск — коэффициент аэродинамического сопротивления сква
жин, даПа-с2/м 7. Принимается в соответствии с табли
цей № 4 настоящего приложения. Для диаметров сква
жин, не представленных в таблице, принимается в со
ответствии со справочным материалом.

Таблица №  4
Значения коэффициентов а ск для жесткого трубопровода

Д и ам е тр  тр уб ,
м

З н а ч ен и я  к о эф ф и ц и ен то в  а ск, д а П а -с2/м7, д л я  труб
Н О В Ы Х б ы в ш и х  в  у п о тр еб л ен и и

0 ,3 0 ,0 0 0 3 7 0 ,0 0 0 4 6
0 ,4 0 ,0 0 0 3 6 0 ,0 0 0 4 5
0 ,5 0 ,0 0 0 3 5 0 ,0 0 0 4 4
0 ,6 0 ,0 0 0 3 5 0 ,0 0 0 4 4
0 ,7 0 ,0 0 0 3 1 0 ,0 0 0 3 9
0 ,8 0 ,0 0 0 2 9 0 ,0 0 0 3 6
0 ,9 0 ,0 0 0 2 7 0 ,0 0 0 3 4
1 ,0 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 3 1
1 ,2 0 ,0 0 0 2 3 0 ,0 0 0 2 9
1 ,5 0 ,0 0 0 1 9 0 ,0 0 0 2 4
2 ,0 0 ,0 0 0 1 4 0 ,0 0 0 1 8

IV. Расчет депрессии в жестком газоотсасывающем трубопроводе

Определение депрессии в жестком газоотсасывающем трубо
проводе hw, даПа, производится по формуле

h = h  + h  . (12)тр тр.вс тр.наг9 4 7

где hwec — депрессия во всасывающем трубопроводе, даПа; 
h w  — депрессия в нагнетательном трубопроводе, даПа. 

Расход воздуха, отводимого ГОУ из выработанного простран
ства по трубопроводу, м3/с , определяется по формуле

О =  (О + Q  + Q  ).Т̂р 4 ̂ В.П *̂ДОП П̂ОД7 (13)
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Определение депрессии в нагнетательной части жесткого газо от
сасывающего трубопровода

Определение депрессии в нагнетательной части жесткого газо
отсасывающего трубопровода hw наг, даПа, производится по фор
муле

Л1р.наг =  Лоби,Ч,-е21р> (14)
где Лобщлр — общее аэродинамическое сопротивление жесткого 

трубопровода, даП ас2/м 6;
0^  — расход воздуха, отводимого по трубопроводу, м3/с;

I (15)
Ауглр

здесь Rya — удельное аэродинамическое сопротивление трубо
провода, даПа-с2/м 7, принимается в соответствии 
с таблицей № 2 настоящего приложения;

/н — длина нагнетательного участка трубопровода, м;
— коэффициент утечек метановоздушной смеси из 

трубопровода. Определяется по формуле (16);
RMM — аэродинамическое сопротивление фасонных частей 

на нагнетательном участке трубопровода, даПа-сУм6. 
Принимается в соответствии с таблицей № 5 насто
ящего приложения.

Коэффициент утечек метановоздушной смеси из трубопровода 
определяется из выражения

4^ +  Ф  • <16>

где АГртст — коэффициент удельной стыковой воздухопроницае
мости трубопровода, прршимается по данным в соот
ветствии с таблицей N° 6 настоящего приложения; 

dw — диаметр нагнетательного трубопровода, м;
/ — длина нагнетательного трубопровода, м;
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l — длина звена нагнетательного трубопровода, м;
Rya — удельное аэродинамическое сопротивление трубопро

вода, даПа-с2/м 7. Определяется по формуле (11) при 
значениях коэффициента а , соответствующих дан
ным таблицы № 4, или принимается в соответствии с 
таблицей № 2 настоящего приложения (как для обса
женных металлическими трубами скважин со сроком 
службы 5 лет и более).

Таблица №  5
А эродинамическое сопротивление фасонны х частей ж есткого

трубопровода
Типы фасон
ных частей

Аэродинамическое сопротивление фасонных частей 
жесткого трубопровода ЛК, даПа-с2/м 6, различных диа

метров, м
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0

Колено 30“ 0,17 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,004 0,001 0,0001
составное 45“ 0,27 0,13 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,002 0,0002
под углом 60“ 0,28 0,14 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,002 0,0002

90° 1,16 0,58 0,30 0,17 0,11 0,07 0,03 0,005 0,0004
Отвод под 
углом 45“

— 0,46 0,25 0,14 0,09 0,06 0,03 0,007 0,0007

Тройник с раз
ветвлением под 

углом 60“

0,54 0,29 0,17 0,11 0,07 0,03 0,007 0,0006

Таблица №  б
Значения коэф ф ициента удельной сты ковой воздухопроницаемости  
____________________ для ж естких трубопроводов______ _____________

Способ уплотнения стыков трубопровода

резиновые прокладки с дополнительной герметизацией 
самоклеящимися лентами

0,0002

прокладки из пенькового каната и промасленного картона 0,0003

резиновые прокладки 0,0006
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Значения аэродинамических сопротивлений вентиляционных 
скважин и трубопроводов могут приниматься по данным прямых 
измерений.

При использовании нескольких нагнетательных трубопрово
дов их общее аэродинамическое сопротивление , даПа-с2/м 6,
определяется по формуле

R общ.тр
L т р !

(17)

где Rwl — удельное сопротивление 1-го трубопровода из общего 
числа трубопроводов / =  1,..., п, даПа-с2/м 7;

Rip„ — удельное сопротивление «-го трубопровода из общего 
числа трубопроводов / =  1, п, даПа-с2/м 7;

nw — общее число газоотсасывающих трубопроводов.
1. Определение депрессии во всасывающей части жесткого 

газоотсасывающего трубопровода h , даПа, рассчитывается по 
формуле

(18)

гДе ^уд вс

К.В

к

— удельные потери депрессии во всасывающей части 
трубопровода, даП а/м . Определяются по формуле 
0 9 ) ;

— аэродинамическое сопротивление фасонных частей 
на всасывающем участке трубопровода, даПа с2/м 7;

— длина всасывающего участка трубопровода, м;

ВС
К  KLyh

2 g ’ 0 9 )

здесь / — безразмерный коэффициент сопротивления трения.
Определяется по формуле (20) или в соответствии с 
таблицей № 7 настоящего приложения;

Уш — скорость движения метановоздушной смеси, м /с. 
Определяется по формуле (22);
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gH — об ъ ем н ая  м асса  м етан овозд уш н ой  см еси  при 
760 мм рт. ст. и 293 К, кг/м3. Определяется по формуле 
(23);

— диаметр всасывающего участка трубопровода, м; 
g  — ускорение силы тяжести; g =  9,81 м/с2.

Таблица №  7
Значение безразмерного коэф ф ициента сопротивления 

в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода 
______ и скорости движения метановоэдуш ной см еси______

Скорость движения 
метановоздушной 

смеси, м/с

Значение безразмерного коэф4 
ления А,  ̂в зависимости от вну 

трубопровода,

шциента сопротив- 
треннего диаметра 
,м

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
1 0,024 0,023 0,022 0,021 0,020 0,019 0,018 0,017
2 0,020 0,019 0,019 0,018 0,017 0,017 0,016 0,015
3 0,018 0,018 0,017 0,017 0,016 0,015 0,015 0,014
4 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,014 0,013
5 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,014 0,013 0,013
6 0,016 0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 0,012
7 0,016 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012
8 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012
9 0,015 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012
10 0,015 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011
11 0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011
12 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011
13 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011
14 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011
15 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011
16 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011
17 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010
18 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010
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С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  
м е т а н о в о зд у ш н о й  

с м е с и , м / с

З н а ч е н и е  б езр азм е 
л е н и я  X  в  за в и сятр

Т

ф н о го  к о э ф ф и ц и е н т а  с о п р о т и в -  
[м о ст и  о т  в н у т р е н н е г о  д и а м е т р а  
р у б о п р о в о д а , м

0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 1 ,0 1 ,2 1 ,5 2 ,0
19 0 ,0 1 3 0 ,0 1 2 0 ,0 1 2 0 ,0 1 2 0 ,0 1 1 0 ,0 1 1 0 ,0 1 1 0 ,0 1 0
2 0 0 ,0 1 3 0 ,0 1 2 0 ,0 1 2 0 ,0 1 2 0 ,0 1 1 0 ,0 1 1 0 ,0 1 1 0 ,0 1 0

1 = ---------- --------- т  , (20)
15 (l,81gRe-l,64)2

где Re — число Рейнольдса, определяется по формуле

V  dRe = - см ^  , (21)
v,„

здесь vcM кинематическая вязкость метановоздупшой смеси, 
vcmcm =  1,5-10"5 м2/с, определяется по формуле

_ 4 ^
(22)

здесь Q,p — расход воздуха, отводимого по трубопроводу, м3/с , 
определяется по формуле (13);

К  — коэф ф ициент подсосов метановоздуш ной см е
си в трубопроводе. Определяется по формуле (16). 
При использовании дегазационного трубопровода

ун =  5,37-10-3 -(224 C J ,  кг/м 3, (23)

где — концентрация метана в метановоздушной смеси, отво
димой по трубопроводу, %.

При концентрации метана в метановоздушной смеси менее 
3,5 % принимается объемная масса метановоздуш ной смеси 
ун=  1,2 кг/м 3.

При использовании нескольких всасывающих трубопроводов 
их общее аэродинамическое сопротивление 7?общтр определяется 
по формуле (17).
© Оформление. ЗАО Н ТЦ ПБ, 2012
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V. Определение депрессии в огнепреградителе

При оснащении ГОУ системами огнепреграждения депрессия 
в огнепреградителе принимается по данным завода-изготовителя.

На действующих ГОУ депрессия в огнепреградителе определя
ется путем прямых измерений.



Приложение №  6
к И нст рукции

Определение режима работы и выбор 
газоотсасывающих установок

Для проектируемых шахт в качестве исходной информации для 
определения режимов работы ГОУ используются аэродинамиче
ские характеристики газоотсасывающих вентиляторных установок 
согласно приложению к  настоящему приложению.

Для действующих шахт режим работы ГОУ определяется в со
ответствии с заводской аэродинамической характеристикой каж
дой конкретной установки.

I. Расчет депрессии газоотсасывающей установки

Расчет депрессии газоотсасывающего вентилятора Нвр произ
водится по формуле

Н  = h — ( ±  А) +  А + А + А + А , (1)
В.р В.П v  Л/  Г.В С Т р  О .П5 v  '

где hB п — депрессия в выработанном пространстве, даПа;
Ал — действующий напор на сопряжении воздухоотводящей 

выработки и очистного забоя (знак «минус» при всасы
вающем способе проветривания и «плюс» при нагнета
тельном), даПа;

Агв — депрессия в поддерживаемых газоотводящих выработ
ках, даПа;

hc — депрессия в вентиляционной скважине, даПа;
Ар — депрессии в жестком газоотсасывающем трубопроводе, 

даПа;
hoa— депрессия в огаепреградителе, даПа.

II. Выбор газоотсасывающей установки

На характеристику ГОУ по расчетным значениям Нвр и Q^, со
ответствующим начальному режиму ее работы, обеспечивающему 
требуемые параметры проветривания участка, наносится рабочая 
точка 1 согласно рисунку 1 настоящего приложения.
© Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2012
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даПа 
1200

1000

8 0 0

И.
Зч.
6 0 0

4 0 0

200

2  4  6  QrpQ, Q'B Q> MV c

Рис. 1. Определение допустимой величины подсвежения отсасываемой 
метановоздушной смеси

При расположении расчетной точки между двумя кривыми ха
рактеристик работы ГОУ принимается угол установки лопаток ра
бочего колеса (режим работы), соответствующий верхней характе
ристике. Когда рабочая точка расположена выше кривой макси
мальной характеристики предполагаемого к  установке агрегата, 
режим его работы пересчитывается с учетом увеличения диаметра 
планируемых скважин (трубопроводов) или их количества либо 
принимается установка нескольких агрегатов в комбинации па
раллельно-последовательного соединения или их замена на более 
производительную ГОУ.
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По формуле (2) определяется аэродинамическое сопротивле
ние газоотводящей сети Rrc, даПа-с2/м 6:

Д-.с-
(G*)2 ’

(2)

где Нвр — расчетная депрессия агрегата установки для рабочей 
точки 1, даПа;

(2ф — расчетная производительность агрегата установки для
рабочей точки 1, м3/с.

Кривая аэродинамического сопротивления газоотводящей сети 
наносится на характеристику ГОУ и определяются фактические 
параметры ее работы (0 ви Нв), которые будут соответствовать точ
ке пересечения кривой аэродинамического сопротивления газоот
водящей сети и ближайшего наибольшего угла установки лопаток 
рабочего колеса (точка 2).

В начальный период отработки выемочного участка угол разво
рота лопаток или число рабочих вентиляторов ГОУ уменьшают для 
обеспечения соответствия фактических параметров проветривания 
участка расчетным значениям (по расходу воздуха и концентрации 
метана в исходящей струе лавы). При обеспечении концентрации 
метана в исходящей струе лавы в пределах установленных норм от
клонение фактического расхода воздуха от расчетной величины не 
должно превышать ±  10 %.

При отклонении фактической производительности установки 
QB от расчетных режимов ее работы Q p более чем на ±  10 % долж
на производиться корректировка режима работы установки.

Обеспечение расчетных параметров расхода воздуха в исходя
щей из очистного забоя струе воздуха и воздухом, отводимым по 
выработанному пространству, производится подачей дополнитель
ного количества воздуха через регулировочное окно в газоотсасы
вающем трубопроводе перед ГОУ.

Определение дополнительного количества воздуха через регу
лировочное окно производится методом графического построения 
согласно рисунку 1 настоящего приложения.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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При обеспечении расчетной депрессии Нв производительность 
ГОУ с учетом подачи воздуха через регулировочное окно составит 
величину Q'a (точка 3).

Расход воздуха на подсвежение, м3/с, определяется по форму
ле (3).

Q' =Q' — Q • (3)^  под ^  в ^ т р  v '
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Приложение к приложению №  б

Аэродинамические характеристики газоотсасывающих 
вентиляторных установок

Р и с . 1 . А эр о д и н а м и ч еск а я  х а р а к т ер и ст и к а  вен ти л я то р а  В Ц Г - 7 М

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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8  1 2  1 6  2 0  2 4  2 8  3 2  3 6  4 0  4 4  4 8  5 2  5 6  6 0
Q , м 3/ с

Рис. 3. Аэродинамическая характеристика вентилятора УВЦГ-15
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Приложение №  7
к Инструкции

Проверка концентрации метана 
в метановоздушной смеси, поступающей 

к газоотсасывающей установке

Безопасная эксплуатация ГОУ обеспечивается предельно до
пустимой концентрацией метана в газоотводящем трубопроводе 
(С^), скважине (Сскв) или газодренажной выработке (Сгв):

При подземной установке ГОУ при допустимой концентрации 
метана в газоотводящем трубопроводе перед регулировочным ок
ном 3,5 % предельно допустимая концентрация метана в каналах 
вентиляторных агрегатов ГОУ должна составлять С =  3 %.

На действующих установках значение Св принимается по дан
ным прямых замеров, а на стадии проектирования определяется 
по формуле

где /вп — метановыделение в выработанное пространство (с уче
том коэффициента дегазации выработанного простран
ства), м3/мин. Определяется по фактическому метано- 
выделению лавы-аналога или по природной газонос
ности пластов согласно приложению № 3 к  настоящей 
Инструкции;

к н — коэффициент неравномерности, определяется по фор
муле (6) согласно приложению № 4 к  настоящей И н
струкции. При определении /вп по данным природной 
газоносности смежных пластов кн не применяется;

QB — производительность вентилятора, соответствующая при
нятому углу установки лопаток вентилятора, м3/м ин;

^ < 3 ,5  %. (1)

_ юо/в.А
в о ,

(2)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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определяется путем построения в соответствии с рисун
ком 1 приложения к  приложению № 6 настоящей Ин
струкции.

Для выполнения условия С < 3 % при подземной установке 
ГОУ и условия, приведенного в формуле (1) настоящего приложе
ния при поверхностной установке ГОУ, производится разбавле
ние метановоздушной смеси отсасываемой установкой из выра
ботанного пространства подсвежением метановоздушной смеси в 
системе подземных горных выработок через ближайшую к выра
ботанному пространству изолирующую перемычку, отделяющую 
газодренажную сеть от действующих горных выработок и/или уве
личением производительности ГОУ.

Необходимое для этого увеличение производительности ГОУ 
определяется в соответствии с формулой (6) приложения № 5 к 
настоящей Инструкции.



Приложение №  8
к Инструкции

Расчет максимально допустимой нагрузки 
на очистной забой по газовому фактору

Основным критерием, определяющим величину максимально 
допустимой нагрузки на очистной забой по газовому фактору, яв
ляется максимально возможный расход воздуха в очистном забое 
Qmmax, определяемый максимальной допустимой скоростью дви
жения воздуха в очистной выработке или ограниченной про
пускной способностью сети горных выработок шахты.

Исходными данными для расчета максимально допустимой на
грузки на очистной забой по газовому фактору являются: макси
мальный расход воздуха, который можно подать в очистную выра
ботку, Qm nm, м3/мин; среднее метановьгделение в очистной забой 
/ ч, м3/мин; планируемая или фактическая нагрузка на очистной 
забой Ар, т/сут, при которой определено метановыделение в очист
ной забой I .оч

Значение 1т определяется в соответствии с приложением № 3 
к настоящей Инструкции. При выполнении расчета по фактиче
скому метановыделению в очистной забой /  ч =  /оч ф.

Максимально допустимая по газовому фактору нагрузка на 
очистную выработку, т/сут, рассчитывается по формуле

4 _ l =5,3510J,V ^ 67e -.n « W ’ (1)
где Лр — нагрузка, соответствующая технической производитель

ности комбайна, при которой было определено ожида
емое метановыделение 1т, т/сут;

/ ч — метановыделение в очистной забой, м3/мин. Опреде
ляется в соответствии с приложением № 3 к  настоящей 
Инструкции.

© Оформление. ЗЛО HTU ПБ, 2012
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Приложение №  9
к Инструкции

Классификация схем проветривания выемочных участков 
с изолированным отводом метана из выработанного пространства

Схема проветривания выемочного участка с изолированным 
отводом метана из выработанного пространства — это схема про
ветривания, обеспечивающая аэрогазодинамическую изоляцию 
очистного забоя от выработанного пространства путем управляе
мого отвода части свежего воздуха, поступающего в очистной за
бой, через выработанное пространство.

Представленные схемы проветривания являются типовыми и 
классифицируются по направлению движения метановоздушной 
смеси по выработанному пространству.

Схемы проветривания подразделяются на три группы.
I группа. Схемы проветривания выемочного участка с отводом 

метановоздушной смеси по выработанному пространству, примы
кающему к очистному забою.

Схемы проветривания данной группы применяются на всех 
пластах без ограничения.

Типовые схемы проветривания представлены на рисунках 1 и 
2 настоящего приложения.

Отличие схем проветривания данной группы может заключать
ся только в месте расположения ГОУ (подземная, поверхностная) 
и газоотсасывающего трубопровода.

II группа. Схемы проветривания выемочных участков с отводом 
метановоздушной смеси по ограниченной между очистным забоем 
и задней сбойкой зоне выработанного пространства.

Схемы проветривания данной группы могут применяться на 
всех пластах без ограничения, в том числе и на пластах, склонных 
и весьма склонных к  самовозгоранию, при условии выполнения 
требований главы VI настоящей Инструкции.



отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающихустановок ЮЗ

Типовые схемы проветривания представлены на рисунках 3—8 
настоящего приложения.

Отличие схем проветривания данной группы, может заключать
ся только в местах расположения:

ГОУ (подземная, поверхностная);
газоотсасывающего трубопровода;
перемычки для подсвежения метановоздушной смеси, посту

пающей из выработанного пространства в газодренажную сеть.
III группа. Схемы проветривания выемочных участков с отво

дом метановоздушной смеси по неограниченной зоне выработан
ных пространств действующего и ранее отработанного выемоч
ных участков.

Схемы проветривания данной группы могут применяться толь
ко на пластах, не склонных к самовозгоранию.

Типовые схемы проветривания представлены на рисунках 9—12 
настоящего приложения.

Отличие схем проветривания данной группы может заключать
ся только в местах расположения:

ГОУ (подземная, поверхностная);
газоотсасывающего трубопровода (скважин);
перемычки для подсвежения метановоздушной смеси, посту

пающей из выработанного пространства в газодренажную сеть.
Условные обозначения к схемам проветривания выемочных 

участков:
направление движения свежей вентиляционной струи; 
направление движения исходящей вентиляционной струи; 
направление движения метановоздушной смеси; 
направление транспортирования отбитого угля;
двери вентиляционные закрытые;

двери вентиляционные с регулирующим окном;

автоматические вентиляционные шлюзы;

дверь вентиляционная с регулирующим окном;
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t
= # =
= № =

+
t

перемычка вентиляционная глухая;

перемычка вентиляционная с регулировочным окном;

изолирующие (изолирующая) перемычки;

вентилятор местного проветривания; 
призабойное пространство тупиковой выработки с нагне
тательным вентиляционным трубопроводом;

ограждающая решетка;

кроссинг;

— кроссинг-бункер;

смесительная камера;

ГОУ, оборудованная на газодренажной выработке или 
скважине;

датчик метана системы автоматического газового контроля; 
датчик оксида углерода системы автоматического газового 
контроля;
датчик скорости воздуха системы автоматического контро
ля расхода воздуха;
датчик контроля запыленности воздуха.
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Рис. 1. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству и жесткому вентиляционному трубопроводу (скважине), 

проложенному в горной выработке, подземной (поверхностной) ГОУ о1Л
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Рис. 2. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси по 
выработанному пространству и дренажной выработке, пройденной по верхнему слою, для схем 

отработки пластов с выпуском подкровельной пачки угля
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Рис. 3. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству в сохраненную горную выработку, изолированную от 

выработанного пространства монолитной изолирующей полосой, за счет общешахтной
депрессии
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Рис. 4. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси по 
выработанному пространству и скважине (сбойке) в межлавном целике в газоотсасывающий

(дегазационный) трубопровод и на поверхность ГОУ
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Рис. 5. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздуш ной смеси 
по выработанному пространству подземной ГОУ с ее поэтапным перемонтажем вслед

за подвиганием очистного забоя
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Рис. б. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству в камеру смешивания, оборудованную в контролируемой

горной выработке

Инструкция по применению схем проветривания выемочных участ
ков шахт с изолированным
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Рис. 7. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству и дренажным выработкам поверхностной ГОУ

отводом метана из выработанного прост
ранст

ва с помощью газоотсасывающихустановок



Рис. 8. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси через 
выработанное пространство по газоотводящей сбойке и дренажной

выработке подземной ГОУ



Рис. 9. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздуш ной смеси 
по выработанному пространству и фланговой дренаж ной выработке 

поверхностной (подземной) ГОУ

СО



Рис. 10. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству и вентиляционной скважине поверхностной Г О У
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Рис. 11. Схема проветривания вы емочного столба с отводом м етановоздуш ной смеси 
по вы работанны м  пространствам  действую щ ей и  см еж ной лав и  вентиляционной скваж ине

поверхностной (подзем ной) ГОУ
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Рис. 12. Схема проветривания выемочного участка с изолированным отводом метановоздушнои 
смеси через выработанное пространство и сохраняемую в выработанном пространстве выработку

за счет общешахтной депрессии или ГОУ

Инструкция по применению схем провет
ривания выемочных участ

ков т
от

 с изолированным



отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок 1 1 7

Приложение №  10
к Инструкции

М олниезащ ита поверхностной газоотсасывающ ей установки

Д ля обеспечения молниезащ иты поверхностной ГОУ исполь
зуются заземляющ ие, уравниваю щ ие и  экранирую щ ие свойства 
проводящ их частей защ ищ аемой газоотсасывающ ей установки. 
Д ля этого долж на быть вы полнена электрическая связь всех ме
таллических элементов оборудования, объединенных в общее за
земляющее устройство. Н а территории ГОУ не должно находиться 
незаземленных металлических предметов.

Выполнение молниезащ иты поверхностной ГОУ осуществля
ется в соответствии с требованиями пунктов 28—41 главы II насто
ящ ей Инструкции и согласно рисунку 1 настоящего приложения.

Рис. 1. Устройство молниезащиты поверхностной ГОУ

©  О ф ормление. ЗАО Н Т Ц  П Б , 2012



1 1 8  Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным

Данная система молниезащиты обеспечивает снижение потен
циала на заземляющем устройстве и предотвращает возможность 
искрообразования в опасной среде.
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к Инструкции

Ж урнал контроля запыленности воздуха 
и пылеотложения на участке_________________

№
дат
чи
ка

Место 
установ
ки дат

чика

ТДУ* за
пылен
ности 

воздуха, 
м г/м 3

Средние почасо
вые значения за

пыленности возду
ха, мг/м3 (время от 
начала смены, ч)

М аксимальные 
разовые концен

трации, м г/м 3

Превышение 
ТДУ по макси
мальным разо

вым концентра
циям , м г/м 3

Среднее
значение
запылен

ности,
м г/м 3

Интенсив
ность пы - 
леотложе- 
ний, г/м 2

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 сме
на

сут
ки

сме
на

сут
ки

* ТДУ — технически достижимый уровень запыленности.

40



Приложение №  12
к Инструкции

Методика определения инкубационного периода 
самовозгорания угля

Методика предназначена для определения инкубационного пе
риода самовозгорания угля при оптимальных аэротермодинами- 
ческих условиях, которые используется при разработке профилак
тических мероприятий по предупреждению эндогенных пожаров 
на стадиях разработки угольных пластов и проектировании стро
ительства угледобывающих предприятий.

/. Определение константы скорости сорбции кислорода 
воздуха углем

В сорбционные сосуды при температуре 18—20 °С загружается 
исследуемый уголь фракции 1—3 мм, массой от 50 до 120 г в зависи
мости от целей экспериментов. Сосуды герметично закрываются и 
термостатируются при температуре 10—20 вС. Через определенные 
промежутки времени (1,3 и 5 сут) из сосудов отбираются пробы и 
определяется в них убыль кислорода.

Расчет константы скорости сорбции кислорода воздуха углем 
Кс, м3/кг*сут, определяется по формуле

К  (1Q0-C0QCK 
с т  С о ' ( ю о - с к ) ’

(1)

где V — объем воздуха в реакционном сосуде, м3; 
Н  — масса навески угля, кг; 
t — время контакта воздуха с углем, сут;
С 0 — начальная концентрация кислорода, %; 
С — конечная концентрация кислорода, %.
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II. Расчет инкубационного триода самовозгорания угля

Расчет инкубационного периода самовозгорания угля при про
ектировании вновь строящихся и реконструируемых шахт и раз
резов, сут, определяется по формуле

~ Т0)+0,6]Щ,/100+дДХ  
24аК с̂ С 0гд0г

(2)

где Суг — теплоемкость угля. Принимается Суг=  0,3 кал/(г-К);
Г р — критическая температура самовозгорания угля, град. 

Принимается =  80 “С;
Т0 — начальная температура угля, град. Принимается 

Т0 =  12 вС;
j  — теплота исп арен ия воды, кал/г. П рин им ается  

j =  540 кал/г;
W0 — начальная влажность угля, %;
qa — удельная теплота десорбции метана. Принимается 

qa =  0,3 кал/мл;
X  — природная газоносность угля, мл/г;
а  — коэффициент усвоения кислорода воздуха. Принима

ется а  =0,15;
С0з — концентрация кислорода на входе в угольное скопле

ние, доли единиц. Принимается С0г =  0,2;
q02 — удельная теплота сорбции кислорода воздуха углем.

Принимается q02 =  3,0 кал/мл.
Для действующих шахт уточнение инкубационного периода са

мовозгорания угля производится 1 раз в 3 года по формуле

\„к= 5^хп ри Х Д  Т = Т кр, (3)

где Дт — единичны й отрезок врем ени, с. П рин им ается  
Ат =  9-105 с;

АТ  — изменение температуры скопления угля за единицу 
времени, град.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2012
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Расчет инкубационного периода самовозгорания угля, сут, про
водится по интегральной формуле с эмпирическими коэффици
ентами

Х Дт =2 А Т

О ш -  ' бвын 0»
(4)

где <Эген — скорость изменения температуры очага за счет гене
рации тепла при взаимодействии кислорода с углем, 
град/с;

б вьш — скорость изменения температуры очага за счет выно
са тепла воздухом, град/с;

Qncn — скорость изменения температуры очага за счет выно
са тепла испарением, град/с;

Л _  VyyU qU C 02VB
Уген ~  _ 9 У?)

( К + и У ' Щ у С ^ П

где V — объем угля, м3. Принимается 1 м3;
у  — плотность угля, кг/м 3. Принимается 1200 кг/м3;
П — пористость угля, относительные единицы. Принима

ется 0,7;
q — тепловой эффект окисления угля, Д ж / м3. Принима

ется 1,6-107 Д ж /м3;
U  — константа скорости сорбции кислорода воздуха углем, 

м3/(кг*с);
V — скорость воздуха, м3/с;
С — теплоем кость угля, Д ж /(кг*град). П рин им ается

1300 ДжДкгтрад);

U = U^{-E/{R{T+X^T)) f-*/(w), (6)

здесь U0 — начальная константа скорости сорбции кислорода 
воздуха углем, м3/(кг-с);



здесь 1/жс — экспериментально определённая константа скоро
сти сорбции кислорода воздуха углем, м3/(кг-с);

Е  — энергия активации, ДжДмоль) — 40000;
R — универсальная газовая постоянная, ДжДмоль-град); 
Т  — начальная температура скопления угля, град;

Д »  — активация константы скорости реакции при крити-

здесь W
А
А
А
h

I ' ' у ' у 11

где Ср — теплоемкость воздуха, ДжДмоль-град). П ринимается 
1000 ДжДмольтрад);

pv — плотность воздуха, кг/м 3. Принимается 1,3 кг/м 3.

биот= у С у К у П ^ Г + Х А Г )  (10)

где j  — теп л о та  и с п ар е н и я  воды , Д ж /м 3. П р и н и м ается  
1,6-10-7 Дж/м3;

ческой влажности (эмпирическая формула); доли 
единицы;

(  , ____  Ч2 \

/(^ ) = А  ехр

(  ЮО W  . Л

j - w - y + 1 (10)

— текущая влажность угля, %;
— эмпирическая константа;
— эмпирическая константа;
— эмпирическая константа.
— степень скорости дезактивации угля во времени, 

доли единиц. Принимается —0,4—0,8;

Gbuh
VBCpPy( T + l A T - T 0)

ч Г  V  П
(10)
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jj — молекулярны й вес воды, кг/м оль. П ринимается 
0,018 кг/моль;

Ру — давление паров воды над углем, Н /м2;
Ф — влажность подаваемого воздуха, доли единицы. При

нимается 0—1;
РНго — давление паров воды над водой, Н /м2.

где РНг0 — давление паров воды над водой при температуре

где АЖ — изменение влажности скопления угля за единичный

(И)

(12)

0 °С, Н /м 2.

(13)

отрезок времени, %.

АЖ =___100 -
yVpR(T+Z&T)

(Ру -ф Р Н2о )Д т . (14)
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Приложение №  13
к Инструкции

С х е м а  с о о р у ж е н и я  с м е с и т е л ь н о й  к а м е р ы

(Оил

отводом метана из выработанного пространства с помощью гозоотсасывающюс установок



По вопросам приобретения 
нормативно-технической документации 

обращаться по тел./факсу 
(495) 620-47-53 (многоканальный) 

E -m a il: o m d @ safe ty .ru

П о д п и с а н о  в  п еч ат ь  0 3 .0 7 .2 0 1 1 . Ф о р м а т  6 0 x 8 4  1/16. 
Гарнитура T im e s. Б у м ага  о ф сетн ая .
П еч а т ь  о ф сет н ая . О б ъ е м  8 ,0  п еч . л .

З а к а з  №  6 0 5 .
Т и р аж  4 0  э к з .

П о д г о т о в к а  о р и ги н а л -м а к ет а  и  п еч ат ь  
З а к р ы т о е  ак ц и о н ер н о е  о б щ е ст в о  

« Н ау ч н о -те х н и ч е ск и й  ц ен тр  и ссл ед о ва н и й  
п р о б л е м  п р о м ы ш л ен н о й  б езо п а с н о ст и »

1 0 5 0 8 2 , г. М о с к в а , П е р е в е д е н о в ск и й  п е р ., д . 13, стр . 14
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