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Условные обозначения

(р - плотность угля в пласте вместе с породными прослойками, т/м_>;

а - размерный параметр, характеризующий крутизну изменения границ 

площадей фильтрации с линейным и квадратичным законами сопро

тивления, 1 /м;

а  - коэффициент аэродинамического сопротивления скважин, даПа -с2 /м2;

£ R ytb, “ аэродинамическое сопротивление фасонных частей соответственно на

E R hh всасывающем и нагнетательном участках трубопровода, 

даПа с2/м7;

Я и г - коэффициенты;

Ар - суточная нагрузка на очистной забой при максимальной подаче ком

байна, т/сут;

dmpt - диаметр, м; длина трубопровода, м; и длина звена трубопровода, м;

^тру Ак»

F - площадь фильтрационного потока, м2 ;

Лр. - средневзвешенный коэффициент крепости подработанного горного 

массива по шкале нроф. М.М. Протодьяконова на расстоянии от вы

нимаемого пласта, равном восьми его мощностям;

Л., ^действующий напор на сопряжении очистной выработки с тупиком 

конвейерного штрека, даПа;

- газовыделение из выработанного пространства в газоотиодяшую сеть, 

м5/мин;

Lx " газовыделение из стенок воздухоподающих выработок, mVmhh;

/,,, - метанообнльность очистной выработки, м3/мин;

1,пр * газовыделешше из разрабатываемого пласта при максимальной пода

че комбайна, м 7мин;

In ,* - фактическое газовыделение из разрабатываемого пласта, м7мин 

R - коэффициент, характеризующий газоносной ь пласта на кромке сие* 
жеобиажениого забоя;



- коэффициент, определяющий эффективность газоотвода по вентиля

ционным возможностям воздействия газоотсасывающпх вентиляторов 

на выработанное пространство, прилегающее к очистному забою;

- протяженность выработок с по пути движения угля от комбайна за 

пределы участка или воздухоподающей выработки, м;

- длина скважины, м;

- протяженность вентиляционной выработки от призабойного простран

ства очистного забоя, поддерживаемой для целей газоотвода, м;

- длина соответственно всасывающего и нагнетательного участков тру

бопровода, м ;

- расстояние от забоя по протяжению выработанного пространства до 

начала рабочего участка дренажной газоотводящей выработки, м;

- длина выработки, м;

- длина очистного забоя, включая межлавный целик, м;

- протяженность конвейерной линии по участкам, м;

- участок конвейерной выработки, который проветривается последова

тельно с призабойным пространством очистного забоя, м.

- вынимаемая мощность пласта (с учетом прослойков, м ;

- число рабочих смен по добыче угля;

- количество воздуха, отводимое по дренажной выработке, м3/с.

- производительность вентилятора, соответствующая принятому углу 

установки лопаток вентилятора, м /мин;

- количество воздуха, отводимого по скважине из газоотводящих выра

боток Q ,H с учетом нритечек воздуха QtUm м3/с,

- количество воздуха, отводимого через выработанное пространство, мVc;

■ количество воздуха, поступающее в очистные выработки по воздухе- 

подающим выработкам, mVmhii,

- Максимально возможная подача воздуха в очистной забой но фактиче

ским возможностям вентиляционной системы шахты с учетом ограни

чений согласно 1 Hi, mVm iih ;



Q G.W ф фактическая подача воздуха в очистной забой и воздухоподающпе

выработки, м 7мнн;

Одой “ прнтечкп возд)'ха в газоотводящие выработки, трубопроводы или 

скважины из старых выработанных пространств или действующих вы

работок

Qucx - количество воздуха, поступающее из очистной выработки в выработку 

с исходящей струей воздуха, м7мин;

ОпМ{ - необходимый расход воздуха по поддерживаемой выработке, м7мин;

Qlwd - необходимый прирост производительности вентилятора для обеспече

ния безопасного режима его работы.

Qmp - количество воздуха, отводимого по трубопроводу из выработанного про

странства Q с учетом притечек воздуха Qdon из старых выработанных 

пространств и из действующих горных выработок через изолирующие 

перемычки ( при отводе с дренажных выработок) или из условия разжи

жения газа в трубопроводе (при отводе от сопряжения лавы)

г - ширина захвата комбайна, м;

Re - безразмерный параметр (аналог критерия Рейнольдса для выработан

ного пространства);

/*,, * соответственно удельное линейное и удельное квадратичное сопротив

ления выработанного пространства, даН с/ мА и даН с2/м5;

Rnmn «i/i - общее аэродинамическое сопротивление жесткого трубопровода, 

да Па с2/м6;

Rut - удельное аэродинамическое сопротивление трубопровода, даПа с2/м7;

R>t, * удельное аэродинамическое сопротивление трубопровода, да11ас2/м? ;

' удельное аэродинамическое сопротивление газоотводяшей выработки, 

да Па с2/м7;

- сопротивление ппоогволиншх выработок мри их первоначальном се

чении (на стадии проходки), да! !а;

' удельное аэродинамическое сопротивление скважин, да! 1а с2/м7;

Л',*,. * площадь поперечном) сечения призабойного пространства очистной

и ы р а б о | к м ,  м :



Vn * максимально возможная для данных условии скорость подачи ком 

байна в соответствии с  его технической характеристикой, м/м пн;

Ут> - скорость транспортирования угля на участке, м/с;

Уоч “ среднесуточная скорость подвиганмя очистного забоя (с  учетом пож а

роопасности), м/сут;

Утл - скорость транспортирования угля по лаве, м/с;

а  - коэффициент, зависящий от значений f cp ;

а 2  - коэффициент, характеризующий газоотдачу отбитого угля;

- коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в массиве;

Аа1.р ~ проектная продуктивность пласта, т;

Ар - суточная добы ча угля при максимальной подаче комбайна, т/сут;

Ас и - соответственн о зольность и влажность по выходу горной массы из за-

Wu б о я ,% ;

- коэффициенты, зависящие от технологической схемы  выемки угля:

(*ших " максимальная ширина призабойного пространства в очистной вы ра

ботке согласно паспорту крепления и управления кровлей, м;

К*ут.в " коэффициент, соответствующ ий оптимальным по газоотводу утечкам 

воздуха через выработанное пространство из призабойного простран

ства очистной выработки;

К / - коэффициент, зависящий от схемы и способа изолированного газоот- 

вода;

!<г * коэффициент использования захвата в долях от его ширины;

Кн - коэффициент, характеризующий изменение сопротивления выработки 

па период его использования в качестве дренажной, даНЛ;

К л коэффициент, учитывающий вынос метана утечками воздуха из приза

бойного в выработанное пространство;

К» - сменный коэффициент машинного времени;

Кп 1|ь • к о эф ф и ц и ен т  соотиегс'1веино подсосов и учечек М В С  в трубопроводе;

Л  И  1(1



Кп,м - коэффициент, учитывающий расход воздуха или его утечки по под

держиваемой или погашаемой части воздухоподающей выработки в 

выработанном пространстве;

Кю - коэффициент дренирования пласта подготовительными выработками;

КРшП ~ коэффициент разрыхления пород кровли;

Ках “ коэффициент, зависящий от схемы проветривания очистной выработ

ки; определяется по формуле

Кг.у ' коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого угля при

его транспортировании по выработкам участка;

Купксм - коэффициент удельной стыковой воздухопроницаемости трубопровода;

Н  - размер активно проветриваемой зоны в выработанном пространстве, м;

П] - коэффициент, характеризующий газоотдачу пласта через обнаженную 

поверхность очистного забоя;

С  - допустимая концентрация метана в исходящей из очистного забоя вен

тиляционной струе, %;

С„оип * концентрация метана в газоотводящем трубопроводе , %.

С0 - концентрация метана в поступающей в очистной забой вентиляционной 

струе;

Со - концентрация метана в поступающей к смесительной камере вентиля

ционной струе, %.

7\,и - время использования лапы, мес,

7\ и - продолжительность рабочей смены, мин;

л*„ - расстояние от забоя лавы до зоны подбучивлния пород кровли, м;

- остаточная газоносность угля, mVtc .6.m.;

Xt ■ природная газоносность разрабатываемого пласта;

Хшф - остаточная метаноносность угля лапы-аналога;



1. Общие положения

1.1. Настоящее “Временное Руководство...” регламентирует расчет вентиля

ции выемочных участков при использовании комбинированных схем проветрива

ния.

1.2. Реализация комбинированных схем проветривания, представленных в 

приложении 1, предусматривается как за счет общешахтной депрессии, так и с по

мощью специальных газоотсасывающих вентиляторных установок типа ВМЦГ-7 и 

его модификаций.

1.3. Применение комбинированных схем проветривания с использованием 

подземных газоотсасывающих вентиляторных установок допускается только с раз

решения Госгортехнадзора России и в случаях, когда технические условия не по

зволяют осуществлять бурение вентиляционных скважин, а вентиляционная сеть -  

отводить метановоздушную смесь по системе изолированных газодреиажных выра

боток па поверхность.

1.4. Установленный “Временным Руководством...” порядок проектирования 

распространяется при этом на различные варианты схем проветривания выемоч

ных полей, включая уклонные (при существующем разрешении их применения 

органами Госгортехнадзора России) и на различные гюдварианты таких схем, ча

стности которых могут быть обусловлены, например, комбинацией типовых схем, 

пространственным изменением направлений газоотвода, периодичностью ввода в 

действие рассредоточенных гаэоотсасывающмх установок и т.п.

1.5. Применение нисходящих схем проветривании выемочных участков 

производится в соответствии с требованиями § 240 ГИГ

1.6. Расчеты параметров проветривании выемочных участков должны про

изводит ься на основе фактических значений мегановыделений, полученных но 

лавам-аналогам за весь период их отработки после посадки основной кровли к 

представляемых в форме таблицы, и только при их отсутствии - по прогнозным 

значениям, определяемым в соответствии с действующими нормативными доку

ментами.



Все расчеты и требования, предусмотренные в данном документе, долж

ны оформляться в виде отдельного «Проекта проветривания выемочного уча

стка», включающего пояснительную записку и графический материал.

“Временное руководство...” дополняет действующее “Руководство по де

газации угольных шахт” по п.1.1 и “Руководство по проектированию вентиля

ции угольных шахт” по п.п. 5.2.4 ; 7.4.3; 7.4.4 в части их конкретизации при 

эффективном применении изолированного отвода метана из выработанных 

пространств (более 70%).

1.7. Для обеспечения безопасной эксплуатации выемочных участков с 

использованием газоотсасывающих установок должны выполняться следую

щие условия:

обеспечение концентрации метана в дренажных выработках (газоотсасы

вающих скважинах) не более 2%  при наличии связи газодренажиых выработок 

с действующими горными выработками через невзрывоустойчивые изоляци

онные перемычки и не более 3% при условии изоляции газодренажных выра

боток от действующих горных выработок взрывоустойчивыми перемычками;

при отработке выемочных участков без газодренажиых штреков с отво

дом метановоздушном струи через выработанные пространства действующих и 

ранее отработанных выемочных участков непосредственно на фланговые газо

отсасывающие скважины к газодренажные выработки, не имеющие связи с 

действующими выработками, концентрация метана при их подземной установ- 

ке на газоотсасынаюшнх вентиляторах ограничивается 3%, а при поверхност

ной - не отграничивается.

1.8. Пояснительная записка должка включать:

краткую характеристику выемочного участка;

горно-геологическую характеристику разрабатываемого пласта и пород 

непосредственной it основной кровли и почвы (с обязательным указанием сте

пени склонности рл'флГкпмиасмого пласта и пластов-спутников к самопонорл- 

ишо);

краткое описание и обоснование необходимоеiи применении нрнинмае-



мых в проекте схемы проветривания и способов борьбы с газовыделен нем;

расчет параметров проветривания выемочного участка и выбор источни

ка тяги (тип газоотсасывающих вентиляторов);

требования по эксплуатации и оборудованию поверхностных или под

земных газоотсасывающих вентиляторных установок;

требования к оборудованию выемочного участка автоматической ста

ционарной аппаратурой контроля содержания метана (А ГК) с указанием мест 

установки и функционального предназначения датчиков контроля газа и возду

ха.

1.9. Графический материал должен включать:

выкопировку из плана горных работ с указанием структурной геологиче

ской колонки, геологических нарушений в пределах выемочного участка и зон 

повышенного горного давления, вентиляционных сооружений, конструкцию 

камеры смешивания и камеры вентиляторных установок при их подземном 

расположении, расчетного и фактического количества воздуха, подаваемого па 

выемочный участок с указанием направления движения вентиляционных 

струи;

схему электроснабжения выемочного участка с расстановкой датчиков 

контроля газа и воздуха, включая схемы передачи тел ей н формации и отключе

ния электроэнергии на выемочном участке;

схему электроснабжения вентиляторной установки с указанием конст

рукций молпиезашиты и заземлнтелей всех ее агрегатов;

для поверхностных вентиляторных установок, дополнительно -  план по

верхности с указанием расположения самих вентиляторных установок, их ог

раждения, помещений и пределах огражденной территории, линий электропе

редач с указанием безопасных расстояний;

характеристику вентиляторной установки с нанесением расчетной и ра

бочей точек;

схему камеры смешивания.



1-10. Соответствующие разделы «Проекта проветривания выемочного 

участка», включая меры по профилактике эндогенных пожаров, должны согла

совываться с НЦ ВостНИИ, РосНИИ ГД и Кузнецким управлением Госгортех

надзора России.

2. Условия применения комбинированных схем проветривания выемочных 

столбов на пологих и наклонных пластах самовозгорающегося угля

2.1. При разработке высокогазоносных пологих и наклонных пластов, в 

том числе и опасных по самовозгоранию угля, применение на шахтах комби

нированных схем проветривания выемочных столбов с использованием по

верхностных и подземных газоотсасывающих вентиляторов следует рассмат

ривать как вынужденную меру па период до внедрения новых технологических 

схем вскрытия, подготовки и отработки шахтных и выемочных полей, обеспе

чивающих эффективное проветривание высокопроизводительных очистных 

забоев за счет общешахтной депрессии.

Основным ограничением области применения комбинированных схем 

проветривании с использованием газоотсасываюших вентиляторов является 

повышенная потенциальная опасность этих схем для возникновения очагов 

самовозгорания угля

2.2. Комбинированные схемы проветривания выемочных столбов с 

управляемым отводом метана утечками воздуха через выработанное простран

ство на параллельную выработку или специальный дренажный штрек (бремс

берг) за счет обшешахтпой депрессии п с помощью подземных и поверхност

ных ненгилятороп л о нус кается применять при надежной изоляции горных ра

бот со стороны фланговой выработки и следующих случаях:

при выемке пластов на полную мощность;

при отработке первого (верхнего) слоя мощных пластов и отсутствии 

разрывных геологических нарушений с амплитудой смешения 0,5 м и более;

при оалплемин и кровле плаал пачки угли мощностью менее 0,*1 м и or

es i c iпни нерабочих пластов, попадающих в тону обрушении;



при отсутствии указанных выше потерь и деформированных (воздухо

проницаемых) целиков угля в зоне влияния газоотсасы ваю щ его вентилятора;

при отсутствии в пределах отрабатываемого вы емочного поля (столба) 

ранних признаков самонагревания угля;

время контактирования воздушной струи р угольным скоплением в провет

риваемой зоне выработанного пространства при подготовке выемочных столбов 

парными выработками не должно превышать продолжительности инкубационно

го периода самовозгорания угля;

естественная влажность малометаморфизованного угля (марки Д, Г )  раз

рабатываемого пласта должна быть не менее 8 %\

при наличии аэродинамической связи между сближенными пластами, на 

одном из которых применяется управляемый отвод метана через выработанное 

пространство, перепад давления воздуха через междупластье не должен пре

вышать 10 даПа;

скорость подвига!шя очистного забоя должна быть не менее 40  м в месяц 

для склонных к самовозгоранию угольных пластов и не менее 60  м для весьма 

склонных к самовозгоранию  угольных пластов.

Перечисленные выше требования следует соблюдать в комплексе.

2.3. При выполнении требований п. 2 .2 возникновение очагов самовозго

рания угля в таких случаях маловероятно. Поэтому схемы проветривания, при

веденные па рисунках 111 Л., I l l  М 3 ,  можно отнести к пожаробезопасным, а 

при их применении достаточно ограничиться контролем текущей эндогенной 

пожароопасности выемочных столбов и ранних признаков самонагревания угля.

2 .4 . В случаях, когда горно-геологические и горнотехнические условия 

конкретных шахт не соответствую т требованиям по п, 2 .2, профилактика пожа

робезопасное! и горных работ для указанных выше схем должна предусматри

вать дополни гельпый комплекс горнотехнических и специальных мероприя

тий, согласованных с ПЦ BocilIM M  и местными органами Госгортехнадзора 

России, которые вклю чаю т:



отработку выемочных столбов при пластовой подготовке уклонного поля 

на мощных пластах производить в восходящем порядке;

применение на стадии проектирования горных работ бремсберговой схе

мы проветривания уклонных полей, обеспечивающей подачу свеж его  воздуха 

из нижней точки уклонов;

оставление по простиранию (через 2-3  столба) профилактических цели

ков размером 60 - 120 м, которые в последующем подлежат отработке, при 

бесцелпковоп технологии угледобычи на пластах мощ ностью более 3,5 м;

подготовку выемочных столбов парными выработками с оставлением меж

ду ними целика шириной 15 - 2 0  м с последующим погашением его смежным от

рабатываемым столбом при бесцеликовой технологии угледобычи из мощных 

пластов с труднообрушаемой кровлей;

регулирование аэродинамических и теплофизических параметров возду

ха в проветриваемой зоне выработанного пространства для исключения в нем 

процесса сушки угля и увеличения продолжительности инкубационного пе

риода самовозгорания угля;

обработку зон повышенной эндогенной пожароопасности в пределах вы

емочного столба (поля) аптиппрогспамп в виде аэрозолей, водных растворов и 

гелсобразующпх составов для торможения процесса окисления и самонагрева

ния угля;

оценку текущем эндогенной пожароопасности горных работ и эффектив

ности проводимых профилактических мероприятий*

2.5. Комплекс мероприятий по м, 2.4 может быть эффективным для пре

дупреждения самовозгорания угля и при применении других комбинирован

ных схем , включая возможные иодварпаиты на основе приведенных в прило

жении 1 но п. 1.1, если необходимость их использования предопределена иен- 

тнлишшннммн возможностями шахты, условиями газоотвода или технологией 

горных работ,

2.6, Ныбор необходимого обьема меронрпишй но предупреждению эндо

генных пожаров при использовании комбинированных схем проваривании вы-



емочных столбов в конкретных горно-геологических и горнотехнических услови

ях разработки пологих и наклонных пластов должен производиться согласно дей

ствующим нормативным документам (ПБ, бассейновые инструкции, руководства 

и др.). При этом при применении схем, приведенных на рисунках П.1.6 -  1.22 

(включая возможные на их основе подварианты по п.1), необходимые меры для 

профилактики пожаробезопасности должны согласовываться с НЦ ВостНИИ. 

стадии предпроектных разработок (предшествовать согласованию проекта или 

паспорта, установленному по п. 1.5).

2,7. Оценку текущей эндогенной пожароопасности горных работ и эф

фективности применяемых мероприятий по предупреждению самовозгорания 

угля следует производить по единому показателю Rn = ducx/ d n ост ,где d„ ост - 

влагосодержаиие воздуха, поступающего в очистной забой, г/кг; ducx - влагосо- 

держапие воздуха, исходящего из выработанного пространства в газоотводя- 

щую выработку, г/кг.

Дифференцирование показателя текущей эндогенной пожароопасности гор

ных работ (эффективности профилактических мероприятии) необходимо осуществ

лять но следующим соотношениям: Ru <1,1 независимо от периода наблюдений, 

пожароопасная зона в выработанном пространстве отсутствует (схема и способ 

профилактики эффективен); Rn = 1,1 - 1,5 в течение 20 сут, происходит формиро

вание пожароопасной зоны (необходимо увеличение продолжительности обработки 

выработанного пространства аэрозолями антшшрогеноп или водными аэрозолями); 

Rn = 1,5 - 1,9 в течение 10 суг, очаг в стадии интенсивного испарения влаги из угля 

(необходимо максимально возможное повышение влагосодержания атмосферы 

выработанного пространства); Rn > 1,9 в течение 3 суг, очаг в стадии углубления 

зоны испарения (необходимо резкое сокращение утечек воздуха через выработан

ное пространство вплоть до изоляции очистного забоя).

3. Расчет парам и ров нровеч рииаинн выемочного участка

,11 При нюжфоилнном отводе мокша in имрлошаннот пространства с по

мощью поверхностных или модемных r.uooicacuHaioiunx вентиляторов колпче*



ство воздуха, необходимое для проветривания горных выработок выемочного 

участка, определяется по формуле

Q g x  ~~ Q u c x  у т . с  К п . и )  ~  Q  ах. m ax  ( J * 0

гдс Qux ‘ количество воздуха, поступающее в очистные выработки по 

воздухоподающим выработкам, м3/ммн, если по расчету 0 ,;Л>  

Оах.пшх , требуется дегазация разрабатываемого пласта;

Q,tcx - количество воздуха, поступающее из очистной выработки в вы

работку с исходящей струей воздуха, м7мин; определяется по 

формуле (3.2)

К,1М( - коэффициент, учитывающий расход воздуха или его утечки по

поддерживаемой или погашаемой части воздухоп о дающей вы

работки в выработанном пространстве.

При естественном распределении воздуха коэффициент Кпм принимается по 

даным табл. 7.10 «Руководства по проектировании вентиляции...», а при сокраще

нии расхода воздуха через поддерживаемую выработку определяется по формуле

К|)Ш = д 11Ш/Оисх (3.1.1)

где Q nut - необходимый расход воздуха по поддерживаемой выработке, 

принимается по данным аналога, но не менее подачи но ми

нимально допустимой в пей скорости движения воздуха при 

проектном сечешш иоздухоподающей выработки на период 

работы лавы до первичной посадки основной кровли и при 

фактическом сечении после ее посадки.

Сопротивление регулятора в такой выработке для обеспечения необхо

димого расхода воздуха 0 „ ш определяется но данным моделирования вентиля

ционной сем* и корректируется опытным путем.

Ятя обеспечения оптимальных значений коэффициента на период

р а б о т  даны до первичной посадки кровли могут приниматься меры для по

вышения атропш леиия выработанною пространства вплоть ло прннудн 1 сль- 

пой посадки основной кровли.

Независимо о? условии минимальное рлечежое шачение 1<\, „ 1 ,2 .
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Максимально возможная подача воздуха в очистной забой по 

фактическим возможностям вентиляционной системы  шахты с 

учетом ограничений согласно ПБ, м7мин;

метанообильность очистной выработки, соответствую щ ая газо- 

выделенпю из разрабатываемого пласта (обнаженной поверхности

забоя и отбитого угля) при максимальной скорости подачи ком

байна при резании угля, м7мин; определяется по формуле (3.17) -  

по природной газоносности пласта или с ее пересчетом по факти

ческому газовыделению в лавах-аналогах по формуле (3.21); 

коэффициент, учитывающий вынос метана утечками воздуха из 

призабойного в выработанное пространство; рассчитывается по 

формуле (3.3 )

г 1п(/Г ) I " . __
\ ут « У ____упт

(3.3)

допустимая концентрация метана в исходящей из очистного за

боя вентиляционной струе, % ;

концентрация метана в поступающей в очистной забой вентиля

ционной струе,; при наличии метановыделеним Ittx , % ; 

гаэоиыделенне из стенок воздухоиодаюпш х выработок, mVmhh; 

определяется по фактическим данным лак-аналогов млн рассчи

тывается в соответствии с и. З . Ы  ‘’Руководства по проектиро

ванию вентиляции

коэффициент, соответствующий оптимальным по гашотводу 

утечкам воздуха через выработанное пространство щ  нриэабой- 

ио| о пространства очистной выработки;

К I т  К ^ х р 0,15

коэффшшен 1 , эанпсяший

-0 ,2  5,У (i \ l j l  )
и
от схемы происфинлпии

0  4)

очистной



выработки; определяется по формуле

К  = 0 ,1 2 5 /? /сх 1 г.

I (
(3.5)

вынимаемая мощность пласта (с учетом прослойков, м ; 

длина очистного забоя, включая межлавный целик, м; 

протяженность вентиляционном выработки от призабойного 

пространства очистного забоя, поддерживаемой для целей газо- 

отвода, м; при 1Н > /„„ их отношение в формулах (3.5) н (3.4) 

принимается равным 1;

средневзвешенный коэффициент крепости подработанного горно

го массива по шкале проф. М.М. Протодьяконова на расстоянии от 

вынимаемого пласта, равном восьми его мощностям; определяется 

но данным геологических отчетов в соответствии с формулой 

(7.53) “Руководства по проектированию вентиляции.. 

коэффициент, зависящий от значений f ep ;

а= 0,30+ 0>09 f p; ;

коэффициент, зависящий от схемы и способа изолированного 

газоотвода, определяется по формуле

А' = I +
СД'р

_ б ( 1  z l d _______________

1 ~ й б ! Л  ~ f .  U 6/,-

0-7)

коэффициент, определяющий эффективность газоотвода по вен

тиляционным возможностям воздействия газоотсасыпающих 

вентиляторов на выработанное пространство, прилегающее к 

очке гному забою, принимается в зависимост и от технологиче

ских схем проветривания и управления газовмделенисм;

- для схем е гаюотводом под земными иентляториыми установ

ками А/- - 0;

- при тиоогводе с поддержанием веншляционных вырлооиж и

выработанном пространино и сохранением дренажных иырабоюк



по всему протяжению К у -  1;

- при газоотводе поверхностными вентиляторными установка

ми с сохранением дренажных выработок и без их сохранения по 

протяжению выемочного участка при длинах выемочных полях 

до 1000 м К у =  1; (при больших длинах выемочных полей воз

можные значения Ку и реализация таких схем определяются на 

стадии согласования проектных решений по п. 1.10);

- при переходе от комбинированных схем на возвратноточные 

(типа 1-М), прямоточные (типа 3-В); и при остановке газоотса

сывающих вентиляторов Ку~  0;

I, - расстояние от забоя по протяжению выработанного пространства 

до начала рабочего участка дренажной газоотводящей выработки, 

м; при отводе газа в дренажную выработку через газоотводящие 

сбойки, соединяющие эту выработку (при открытых перемычках) 

с вентиляционным штреком лавы, 1Г соответствует расстоянию 

между ними, а при газоотводе во фланговые дренажные выработ

ки пли через скважины на поверхность 1у равно расстоянию от 

кутка лавы на исходящей струе до места выпуска газа в эти выра

ботки (специальные сбойки, смесительные камеры и т.п.);

/ /  - размер активно проветриваемой зоны в выработанном про

странстве, м;

/ / -  37,2 KCf / {)[ 1 А 73 ехр (-0,-/ я Vm)]%
Кч ‘ среднесуточная скорость подвмгання очистного забоя (с

учетом пожароопасности), м/сут;

При отработке неопасных и малооиасиых к самовозгоранию пласта угля 

значения //■ не лимитируются, а отношение / / • / / /  в формуле (3,7), когда для га- 

зоогвода применяются гаюотсасыиаютцие нентиляюры, принимается равным I.

В условиях отработки пожароопасных пластов расстояние между т лзоомю- 

ляшимн на дренажные выработки сбойками определяется из условии

(V>)h < 0,7511,



согласно котором)7 допустимое отстала мне (приближение) рабочей сбойки от 

лннин очистного забоя должно изменяться в пределах оптимальной длины /ту, 

(м) для перехода на новую рабочую сбойку, которая определяется по формуле

/„,,, = 0,/3 Я С ’ 10) 
в„шv ' максимальная ширина призабойного пространства в очистной вы

работке согласно паспорт)' крепления и управления кровлей, м;

S OJ - площадь поперечного сечения призабойного пространства очи

стной выработки, м2 ; определяется по табл. 1 ;

Таблица 1

Площадь поперечного сечения призабойных пространств очистных выработок 
с механизированными крепями (в свету)

Тип крени ВыIи 1 маемая мощность Сечение Л*.
(м cxai 11 пи ро на пн ого ко м п л екса) пласта, м (в свету), м2

1 ОКИ 70 1,9 -2 ,5 3 ,3 5 -4 ,6
2 0 КМ 70 2,3 - 3,3 4 ,2 -6 ,4

2 0 КП 706 2,8 -4 ,0 5,5 - 8,0
4 OKI I 706 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
У КП 4 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 7 ,0 -  10,5
IKM 87 1,05- 1,95 2,3 - 4,6

2КМ 87, КМ 8КС 1,25 - 1,95 2 ,7 5 -4 ,6
1 КМ-97Д 0 ,7 - 1,2 1 ,5 -3 ,4
КМ 130 2,0 - 3,65 4,5 - 9,7

' 4 КМ j 30; -1КМТ 130 2 ,8 -4 ,15 6,8 - ! U
КМ 138 1.4 - 3,2 2 ,9 3 -5 ,1 5
КМ 142 2,7 - 5,0 6.4 - 11,8

Гкм i i-tic 2,05 - 2,8 4 .5 3 -7 ,1 3  _
МК 756 1,6-2 ,2 2.8 - 4»7__ ___

1МК 851> Г м  -2 .2 3 ,2 -4 .3
2 КМ Г 1.35-2 .0 _ 3 , 0 ’ 4,7______

JOY 1,15 - 3,2 2,2 - 10j,7______
‘4 1мом:Г 3,1 -4,(Г
"\ диник“ 0,8 - 2,6 ...... ___________________

”Ф;> it)С>? __________l_ .ii 2.4 - 5.8
...........Т()\У.0У,Ч7-1,/____[____ __ ’ _________ 1,05 • 1,6 у  ч

м л Г -  Г з / Т - м » / _______ ],4  - 2,3 2,4 * 4 .4 J



Для новых модернизированных комплексов S„4 принимается по техниче

ской характеристике.

3.2. Для расчета воздуха при переходе от комбинированной к вариантам схем 

проветривания типа 1-м и 3-В и газоотводу за счет общешахтной депрессии в фор

мулах (3.4); (3.5) и (3.7) необходимо принимать следующие значения параметров:

- для схемы 1-м

h ~  о, / г - о ,

- для схемы 3-В

/* / /0ч -^1 - в зависимости от 1$ = Н ;

/ г / Я - 1  КГ” 0;

- для газоотвода за счет общешахтной депрессии К р ~  0; /д и /д конкретные 

значения подобно алгоритму по п. 3.1, при этом, если 1р >  /7, отношение Ip / /7 

принимается без предельного ограничения на уровне 1.

3.3. Расчетные значения расходов воздуха по п.3.1 и 3.2 проверяются и со

гласуются с расчетами его подачи по людям и допустимым скоростям движения 

воздуха в соответствии с формулами (7.36), (7.39) и (7.41) “Руководства по проек

тированию вентиляции...” .

3.4. Допустимая средняя суточная нагрузка на очистную выработку но 

газовому фактору определяется, исходя из обеспечении работы комбайна в ра

бочую смену мри максимально возможной скорости его подачи согласно его 

технической характеристики с учетом нормативных положений в зависимости 

от конкретной сопротивляемости пласта резанию угля. Другие факторы: при

емная способность конвейерной линии (т/мин) и производительность комбайна 

но скорости крепления очистного забоя при организации рентабельной добычи 

не сдерживает ее, и для каждых конкретных условий их влияние может быть 

сведено до минимума,

Максимально возможная расчетам скорость подачи комбайна с учетом 

отмеченною Г п пр (м/мип) и cooincieiuyioiune такой подаче производитель

ное и» комбайна / „/# (ч/мип), максимум добычи в рабочую смену A txtnf , ( г/см) и



суточной нагрузки па очистную выработку//^ (т/сут) определяются по методи

ке , изложенной в “ Прогрессивных технологических схемах разработки пла

стов в угольных шахтах”, М., 1979 г.:

J пр Мб *Р 1" &Г п I С3* !!)

где (р - плотность угля в пласте вместе с породными прослойками, т/мЛ;

<р = у / К и (ЗЛ 2)

Ки = 1 -0 ,0 1  (Ac +Wa), (3.13)
Ас и Wa - соответственно зольность и влажность по выходу горной

массы из забоя, %; 

г - ширина захвата комбайна, м;

Кг - коэффициент использования захвата в долях от его ширины;

V,, - максимально возможная для данных условий скорость подачи ком

байна в соответствии с его технической характеристикой, м/мин;

А см. пр Т см j  пр Км (3.14)
Тсм - продолжительность рабочей смены, мни;

/б и - сменный коэффициент машинного времени; при односторонней 

выемке угля Кл, -0 ,5 ;  при двухсторонней (Челноковой) Км ~ 1;

Л,, =  л сж „р /г,,, <3.15)

nCKt - число рабочих смей по добыче угля;

Максимально возможная нагрузка А„шх (т/сут) па очистной забой с уче

том газового фактора определяется it следующем порядке.

При расчетной нагрузке Aft >Ainf)/n/

j
* в * j

О - .*
( hmjC J

V *
(3.16)

A/t * суточная нагрузка на очи етой  забой при максимальной подаче 

комбайна, i'e> i ; определяет:.! по формуле (3.15);

(]*\ф ' фактическая подача воздуха в очиетой забой и возлухоио- 

дающие иырлСммки он лаюю условия (3.1), м */мии;



J } - газовыделенime из разрабатываемого пласта при максимальной 

подаче комбайна, м 7мнн; определяется согласно положении 

“Руководства по проектированию вентиляции...” по формуле 

При Ар < 3 Лш/, /  П] расчеты максимально возможной нагрузки по газовому фак

тору Аиих в соответствии с формулой 3.16 не производятся, а максимальная на

грузка определяется по формуле (6.17) “Руководства по проектированию венти

ляции...”, в которой значение 7р определяется по формуле (3.17) настоящего

раздела, 0 Jt соответствует фактически возможной подаче воздуха в очистной за

бой (по исходящей струе) ~ формула 3.2, а 10,Ч} =

где

=  ] , . К иХ г К „ лКм— —  к .
1440 т.у 1 + —  ( 1 - к т у )е"',А"/л"’1'

К т.у
(3.17)

Хг

К п

1.У

- природная газоносность разрабатываемого пласта (с учетом 

фактического или необходимого коэффициента эффективно

сти дегазации /Сь-.ш) » м3/т с.б.м. (здесь и далее в формулах 

(3.17.1), (3.19) при расчетах по данным лав-аналогов Xj—ХГФ

- коэффициент дренирования пласта подготовительными выра

ботками - формула (3.10) “Руководства по проектирования 

вентиляции...” ;

- коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого уг

ля мри его транспортировании но выработкам участка; опре

деляется по формуле

К j у *— а 1 lV  т — ъ . ( .1 .1 8 )

гле а)

th

- к о зф ф н ц и е т \  характеризую щ ий  газо о злл ч у  и зб и т о го  угли; для 

о р п е т н р о в о ч н ы х  расчетов о п р еделяется  по табл. 3.3 

“ Р у к о в о д с т в а  но пр оектирован и ю  в е н зи л я ц и и ..."  /1/) с р а ш е л е -  

пнем и л а е зо в  по в ы х о д у  в езу ч и х  вещ ест в  па зри категори и , а 

для ко н к р етн ы х значений но формуле

а 2 - 0 , 2 5  а ,  , a i » . l )

- ко зф ф и и и еш , xapaK iepiuyio im iii i a i o o i / ш у  угля в м а сси в е



(табл. 3.5 ‘‘Руководства по проектированию вентиляции...” );

/у> - протяженность выработок с /-ым типом конвейера по пути

движения угля от комбайна за пределы участка или воздухопо

дающей выработки, м;

- проектная длина очистного забоя, м.

Vj’i - скорость транспортирования угля на участке / 7>, м/с;

У т л  -  скорость транспортирования угля по лаве, м/с;

<?.?/>%, - коэффициенты, зависящие от технологической схемы выемки

угля:

- при односторонней выемке угля в 3 =0,6; e f =  0,4;

- при двухсторонней выемке угля в3 = 1; в/= 0;

К - коэффициент, характеризующий газоносность пласта на кром

ке свсжеобнажеппого забоя;

К =
X от.

X,-
Т п 1 /ге (3.19)

Хаг - остаточная газоносность угля, м3/т с.б.м. (табл. 3.2 

“Руководства по проектированию вентиляции...”);

/// - коэффициент, характеризующий газоотдачу пласта через обна

женную поверхпость очистного забоя, определяется по формуле 

(3.7) “Руководства но проектирован ню вентиляции...” при 1. 

Ар - суточная добыча угля при максимальной подаче комбайна, 

т/еут, - формула (3.1.5);

Л,м „ - проектная продуктивность пласта, т;

■'i.H,- = III, Iоч,, у, О-20)

/(>ч/| * проектная длина очистного забоя, м.

Расчет расхода воздуха по конвейерным выработкам выемочного участка 

с обособленным проветриванием определяется но формулам (7.21), (7.84) и и.

7,5.2 «Руководства но проектированию вентиляции...».

Гаюкы.теленне in отбитого угля для организации обособленного провет

ривании конвейерных выработок определяется по формуле



L  = к ;.у (1 -  Ke
1440

- n l л г / л
)

(3 .17.1)

при

(3.17.2)

где /у. , “ протяженность конвейерной линии по участкам, включая

//:.>/ - участок конвейерной выработки при скорости транспорти

рования угля У у , который проветривается последовательно 

с призабойным пространством очистного забоя, м.

При отсутствии и недостаточной надежности данных о природной газо

носности разрабатываемого пласта ее значения определяются по фактическому 

газовыделснию в лавах-аналогах ( m'Vmhii) в зависимости от фактической 

добычи угля Аф (т/сут) по формуле

где - фактическое газоиыделеиие из разрабатываемого пласта

при скорости транспортирования угля УГА *м;

(3-21)

К г У.Ф

(м3/мии) но данным декадных замеров (с учетом лаборатор

ных анализов и телеметрии), соответствующих среднесуточ

ной за период замеров добычи угля Аф (т/сут) и средней про

дуктивности пласта А1Пф (т) при фактических значениях 1\иф , 

, А‘{„/,, Ап^1 . А'г\\,гн п{ф и Гф% определяемых но формулам с 

параметрами, соответствующими лавам-аналогам,

Х ан, - оспночнан мезаноносносп» угля лавы-аналога, определяется

по злая. 3.2 «Руководства по нроскшронанию неншлнцин 

\ 1  ольных шах пт

человиям:



- лава-аналог должна отрабатываться столбовой системой разработки с обру

шением кровли и обратным порядком отработки пласта при аналогичной под

готовке выемочного поля с проектируемыми участками (столбами по прости

ранию пли по падению);

- при ведении горных работ на глубинах до 300 м ниже верхней границы зо

ны метановых газов разность глубин разработки по проектируемой лаве и лаве- 

аналогу не должна превышать 20 м, а при больших глубинах разработки - 50 м;

- горпогсологические условия в отношении нарушенности пласта, гидрогео

логии и т.п. для проектной лавы должны быть не хуже, чем для лавы-а нал о га.

Для упрощения расчетов ожидаемое газовыделенпе в выработки участка 

может определяться подобно алгоритмам “Руководства по проектированию 

вентиляции...’' но п. 3.2.4. В таком случае

гш.ф
L  ( 1 - с-* 'л'Х1 +  ура„)

U  ( 1 - с _>* Лф)(1 +  УфА ф) ’
(3.17.3)

ly.. = Iu..(2 -K „) + I„n> (3.17.4)
где Л и и - коэффициенты (расчетные и фактические) определяются по

формулам

X -  2 , 8  -» 11.

А .,л ’
(3.17.5)

v -  2--—-(К , у -0 ,1 )  
А,,,

(3.17.6)

При расчете по лапам-аналогам П| и Kjy принимается по фактиче

ским данным.

Однако при таких расчетах аналог в дополнение к приведенным выше 

условиям должен соответствовать проектируемым лавам относительно одина

ковой схемы выемки угли (односторонняя, двухсторонняя), а фактическая эф

фективность дегазации плас га и выработанного прост ранет ва должны быть не 

ниже проектных значений.

3.5. Количество ио!д>ха, необходимою для изолированного отвода мегаиа 

in прилегающих к лаве выработанных пространств в i а юот водящие (дренажные)

выра<н)1 ки определяемся по формулам



Q .e .n  '  Q j . e  Q e x ~  Q u c x  Quc.x (K*ynLe+ KnM,~ 1)\ (3.22)

Q = Q
l

iC ,  + k ,
(3.23)

4. Расчет параметров газоотводящей сети

4.1. Расчет падения депрессии по выработанному пространству про

изводится по формуле

Ь „ п = -^ е
г

L 0 ~ R e ))n 2R e+expax0
a'i 2R e+ e^ p -a(L on- x 0) (4.1)

где Re - безразмерный параметр (аналог критерия Рейнольдса для вы 

работаимого пространства); определяется по формуле

Re =
О ‘ГzCan. mi

F
F . r , ’ (4-2)

- площадь фильтрационного потока, м2; определяется по формуле

т К .
F —

К  Р- "
/. (4.3)

- соответственно удельное линейное и удельное квадратичное 

сопротивления выработанного пространства, даН с/ м‘* и 

даН с2/м5; принимаются по табл.2 ;

а - размерный параметр, характеризующий крутизну изменения границ 

плошадеп фильтрации с линейным и квадратичным законами со

противления, I /м; принимается по табл. 2;

А‘« - расстояние от забоя лавы до зоны подбучниания пород кровли, рав

ное четырем первичным шагам обрушения основной кровли, м; 

принимается по данным геологической службы шахт;

/v’;t я - коэффициент разрыхлении пород кровли; принимается по табл. 2;

(Ли " колпчеспю тнлуха, отводимого через выработанное пространство, mVc;



Таблица 2

Значения параметров для определения //67, в зависимости от средне
взвешенной крепости пород кровли

f,n Г» Гк. Кр.п а
Д о з 100 8400 1.3 0,011
3-5 51 6600 1,5 0,01
5-7 23 4800 1,8 0,008
7-9 10 3200 2,0 0,005

4.2. Расчет падения депрессии в газоотводящих (дренажных) выработках 

Падение депрессии в поддерживаемых газоотводящмх выработках Л г в 
определяется по формуле

г  e ’U , (4.4)
где- - удельное аэродинамическое сопротивление газоотводящей выра

ботки, даПа с2/м7; для поддерживаемых выработок Ry0MM определя

ется в соответствии с рис. 1;

/...„ - длина выработки, м;

£?лл - количество воздуха, отводимое по этой выработке, м7с.

Q и — Q» и.  ̂ Qiutn
Qoun ' и pi печки воздуха в газо отводящие выработки, трубопроводы или 

скважины из старых выработанных пространств пли действую

щих выработок

Значение притечек воздуха Q 0(m принимается по данным лав-аналогов 

или результатам моделирования вентиляционной сети,

Для неподдерживаемых выработок НУ),и н определяется по формуле

/<„»„« -  Иу.и , „ К ,< U  +  7 V , . ) J (4 .5)
где Ищи* • соиротпиление гатоот водящих выработок мри их первоначаль

ном сечении (на стадии проходки), определяется но графику па 

рне.1, длПд;

f\'t> - коэффициент, характеризующий изменение сопротивления вы
работки на период его использования в качестве дренажной, да- 
ПД; при итпдечеиии крепи Л'/< г’ 14; при уенленпн крени перед 
погашением выработки стойками или кострами А*,. - 2.К ;

/.,4 * время исподьюилнин даны, мсе.



Удельное аэродинамическое сопротивление 

поддерживаемых газоотводящих выработок

Кривые па рис. 1 соответствуют выработкам:

I. Закрепленные бетоном, кирпичом, бетонитами.

2 Незакрепленные выработки или выработки с анкерном крепыо.

3. Закрепленные металлической аркой ( / «  1м) .

\ Закрепленные металлической аркой ( /  ~ 0,5 м).

5. Неполные рамы из круглого леса ( Л ~ 2 ) или ЖПС с металлическим 

исрх'пяком (Л -  2) (Л - продольный калибр крепи. Равен отношению рас

стояния между стойками крепи к ширине стоики).

о I (еполные рамы из круглого леса ( Л ** 4 ),

7 Неполные рамы из ЖЬС ( Л « 4 ) или металлическая арка ( /  w I м ) с 

конвейером.

к Мсчалличеекая арка с конвейером ( /  - 0.5 м ).



4.3. Расчет падения депрессии в вентиляционных скважинах 

Определение падения депрессии в вентиляционной скважине производится 

по формуле

h c =Ry6.c L C Q 2C , (4.6)

где R v0c - удельное аэродинамическое сопротивление скважин, даПа 

с 2/м7; представлены в табл. 3 , 4 ;

L c - длина скважины, м;

Q c - количество воздуха, отводимого по скважине из газоотводя

щих выработок Qm  с учетом притечек воздуха Q^om м3/с,

Qc ”  Qe.o. Qdon (4-7)

Таблица 3

Значения удельного аэродинамического сопротивления скважин ЯУдгС> 

закрепленных металлическими трубами

Срок службы 
скважины, лет

Удельное аэродинамическое сопротивление 

скважин Ryd.o даПа *с2 /м7, диаметром ,м
0.5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2

1 0,056 0,022 ; 0,01 0,005 0,002 0,0006
2 0,062 0,024 0,011 0,006 0 ,002 0 ,0007
3 0,073 0,028 0.012 0,006 0 ,002 0 ,0007
4 0,083 0.032 0,014 0,007 0 ,002 0,0008
5 0,093 0,035 0,015 0,008 0 ,002 0 ,0009
6 0.10-1 0,039 0,017 0,009 0,003 0,0010
7 0 , Ш 0,013 0,018 0,009 0,003 0,0011

8-10 ___0,122 0,046 0,02 0,01 0,003 0,0011



Таблица 4
Значения удельного аэродинамического сопротивления скважин, 

не закрепленных или закрепленных бетоном

Способ Удельное аэродинамическое сопротивление
проведения скважин, R даПа *с'г /м7, диаметром ,м

скважин 0,5 0,6 0,8 1,0 1.5 2,0
Скважины без крепления

По породе: 
по простиранию 0,166 0,0667 0,0158 0,0052 0,0007 0,0001
вкрест простира
ния;

0,207 0,0833 0,0198 0,0065 0,0008 0,0002

По углю 0,166 0,0667 0,0158 0,0052 0,0007 0,0001
Закрепленные бетоном

Любой - - - 0,0016 0,0002 0,0001

При использовании нескольких (куста) скважин их общее удельное со

противление определяется по формуле

R у д .  с(л)

I

R У<У <■'(>« )
R

R
уд£ (: WI) 

t‘(/)

2
(4.8)

где ИууС (Ш)1 - удельное сопротивление соответственно /7/-й и /-й скважин 

R)*).c(i) из общего числа скважин в кусте / = 1, ... , п (принимаются 

по данным табл. 3 ,4).

Для диаметров скважин нс указанных в табл. 3, 4, удельное сопротивле

ние определяется по формуле

Л(<|[. = 6,5 а / г Д  (4.9)

где (х * коэффициент аэродинамического сопротивления скважин, да Г 1а 

•с2 /м3; принимается и соответствии со справочным материалом 

пли определяется обратим  пересчетом значений l i > 4 на а  по 

данным табл, 3, 4 для наиболее больших (крайних но области) 

диаметров.



Применение скважин диаметром менее 500 мм допускается только с раз

решения Кузнецкого управления Госгортехнадзора России.

4.4 Расчет падения депрессии в жестком газоотсасывающем трубопроводе 

Определение падения депрессии в жестком газоотсасывающем трубопро

воде производится по формуле

h гпр ~~ ^общ.тр Q  тр > (4.10)

где Яойщ.тр '  °бщее аэродинамическое сопротивление жесткого трубо

провода, даПа с2/м6;

Qmp " количество воздуха, отводимого по трубопроводу из вырабо

танного пространства Q вшП с учетом притечек воздуха Qoon из 

старых выработанных пространств и из действующих горных 

выработок через изолирующие перемычки ( при отводе с дре

нажных выработок) или из условия разжижения газа в трубо

проводе.(при отводе от сопряжения лавы)

Q m p-( Qa.n Qi>ott) * (4.1 I)

Значения Q пп и Qoon определяются но и. 4.3 с учетом условия (6.1)

R itfint тр
/ , v ’ n К 2 У? / ,  V-1 ,.

" + 2 ,  Л + " ~ 7 Г  + L  Л * « .  (4.12)К Кп т р  )№ /пр

где R& - удельное аэродинамическое сопротивление трубопровода, 

даПа с2/м7; принимается по табл.3;

L , L  щ длина соответственно всасывающего и нагнетательного уча

стков трубопровода, м ;

/\i, l|lt - коэффициенты соответственно подсосов и утечек МПС в 

д* ( трубопроводе; определяются но формуле (4.1.1);



Z R MU

аэродинамическое сопротивление фасонных частей соответ

ственно на всасывающем и нагнетательном участках трубо

провода,

даПа' с2/м7; принимается по табл. 5.

Таблица 5

Аэродинамическое сопротивление фасонных частей жесткого трубопровода

Типы фасон
ных частей

Аэродинамическое сопротивление фасонных частей жестко
го трубопровода /?„, даПа *с2 /м7, диаметром ,м

0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
Колено 30° 0,17 0,08 0,05 0,03 0,02 - -
состав 45° 0,27 0,13 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01
ное под 60° 0,28 0,14 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01
углом 9 0 ° 1,16 0,58 0,30 0,17 0,11 0,07 0,03
Отвод от тру

бопровода под 0,46 0,25 0,14 0 ,09 0,06 0,03
углом 45°

Тройник с раз
ветвлением в 0,54 0,29 0 ,17 0,11 0,07 0,03
обе стороны 

под углом 60°
13 общем виде прптечки (утечки) воздуха в трубопроводе представляются

выражением

К  .  (,«)«Р  =  { / /3 К  У  cm d Щ, Щ'/ { "  -JR у„ 1 » , +  •) 2 , (4.13)

где K lntm - коэффициент удельной стыковой воздухопроницаемости 

трубопровода (принимается равным 0 ,001);

- диаметр, м; длина трубопровода, м; и длина звена трубо

провода соответствуют для приточек воздуха всасы

вающей части става труб, а утечек К>т - нагнетательной;

Ям, - удельное аэродинамическое сопрозпиление трубопровода, 

даГ1ас2/м7 ; определяется но формуле (4.7) при значениях ко

эффициента а  , соогнетстиующнх данным габл. 6, или нри- 

инмасаи по данным табл. 3 (как для обсаженных металличе

скими 1 р>бамн скважин со сроком службы ft лез и более).



Таблица б

Значения коэффициентов а  для жесткого трубопровода

Диаметр труб, м Значения коэффициентов а  ЛО4, д а П а с2/м7, для труб
новых бывших в употреблении

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

5. Он редел сипе режима работы  и вы бор  газоотс всы п аю щ его  вен ти лятор а

5.1. Расчет депрессии газоотсасывающего вентилятора

II,,.р =  / ? „ „ - (  ±  /? л ) +  /? +  Л с , (5.1)

где I) я - действующий напор на сопряжении очистной выработки с тупи

ком конвейерного штрека (знак при всасывающем способе 

проветривания и "+*’ при н агн етательном ), даПа.

5.2. Вы бор газоотсасывающего вентилятора

По найденным значениям Нар и Qmj, или Qc определяется режимная точ

ка работы вентилятора,

В случае, если режимная точка расположена между двумя кривыми ха

рактеристик работы вентилятора, соответствующ ими определенному углу у с

тановки доиаш к, то принимается угол установки, соответствующий верхней 

характеристике. При предельном угле, когда режимная точка расположена 

выш е кривых характеристик предполагаемого к установке вентилятора, режим 

его работы пересчитывается с учетом увеличения диаметра планировавшихся 

скважин (трубопроводов) или их количества, либо принимается установка не

скольких вентилиторов в комбинации наралдельнощоследоиательного соеди 

нения вило иг до их ымсны на более мощный I а ю о 1 сае‘ываюший н е ш ш ш о р .



На начало горных работ после запуска вентиляторной установки угол раз

ворота лопаток или число работающих вентиляторов уменьшают в соответствии 

с расчетом, чтобы достигнуть соответствия фактических параметров проветри

вания участка расчетным значениям (по расходу воздуха и концентрации метана 

в исходящей лавы). При концентрации метана меньше 1% отклонения фактиче

ских расходов воздуха от расчетных не должны превышать ± 10 %. Затем по ме

ре развития горных работ режим работы газоотсасывающей установки, наобо

рот, интенсифицируют при этих же условиях безопасности. При этом в обоих 

случаях, если такое регулирование режимов работы установки приводит к боль

шему изменению расхода воздуха на исходящей лавы, для выполнения этого ус

ловия должна производиться соответствующая подача дополнительного количе- 

• сгва воздуха через регулировочное окно перед всасом вентилятора.

6. Проверка концентрации метана в поступающей к подземному 

вентилятору метнновоздушной смеси

Безопасная эксплуатация газоотсасывшощсй установки обеспечивается при 

ко1 Щстрашш мстана в газоотподищем трубопроводе перед вентилятором после 

рсчулировочного окна Св , %, меньше допустимого предела Св. доп , % , равного в 

соответствии с “Руководством по проектированию вентиляции угольных шахт’1 

3%, что выражается условием

С „  < С’„  = 3 % .  (6.1)
На действующих установках значение С« принимается по данным пря

мых замеров, а па стадии проектирования определяется по формуле

ГЛс1 /,„

С - 194 с. Q* (6.2)

газоиыделение из выработанного пространства в газоотводяшую 
сеть, mVmmh; определяется но фактическому гачовыдедению лав* 
аналогов с использованием формулы (3.17.3) turn по природной 
газоносности пластов согласно “ Руководства но проектированию 
неншлмнни...”

и



0 ' в -  п р о и зв о д и т е л ь н о ст ь  вен ти лятор а, со о т в е т с т в у ю щ а я  пр и н ятом у 

у гл у  у стан о вки  л о п а т о к  вен ти лятор а, м 7 м н н ;  определяется  путем  

построени я в с о о т в е т с т в и и  с  р и с.2.

При н евы полн ен и и  д а н н о го  у сл о в и я ,  когд а  Се >  3 % ,  д о л ж н о  п р о и зв о 

д и ть ся  р азб авл ен и е  м ета н о в о зд у ш н о й  см е с и ,  о т са с ы в а е м о й  вен ти лятор ом  из 

в ы р а б о т а н н о го  п р остр ан ства , п утем  увели чен и я п р ои зво д и тельн о сти  в е н т и л я 

т о р а  за  с ч е т  изменения у гл а  у с т а н о в к и  л о п ато к , с о д н о вр ем ен н ы м  ее п о д с в е ж е -  

н пем  чер ез р егу л и р овоч н о е о кн о.

Н е о б х о д и м о е  для э т о го  у в е л и ч е н и е  п р о и зво д и т ел ьн о сти  вентилятора о п 

р е д ел я ется  по формуле

/

Q Q'
с \

- 1 (6.3)
\ ^  /

где Q nod - н ео б х о д и м ы й  п р и р о ст  п р о и зво д и т ел ьн о сти  вен ти лятора для 

о б есп еч ен и я б е з о п а с н о г о  р еж и м а его  р аботы .

Т а к а я  н е о б х о д и м о с т ь  м о ж е т  в о зн и к н у т ь  ср азу  п о сл е  зап у ска  г а з о о т с а с ы -  

в а ю щ сй  у стан о вк и  при вы б о р е  н а ч ал ьн о го  у гл а  р азво р о та  л оп аток  или чи сла 

вен т и л я т о р о в , тогда  после в ы б о р а  э т о г о  угла по п. 5 .3  пр ои зводи тся  его  кор 

р е к т и р о в к а  (увели ч ен и е), ч то б ы  кон ц ен траци я м етан а Св сн и зи л ась , как м и н и 

м ум , до 3 % .

С  этой  целью  на х а р а к тер и сти к у  вен ти ляторной  у стан о вки  по за м е р е н 

н ы м  зн ачен и ям  П ^ р и Q * тр% с о о т в е т с т в у ю щ и м  н ачальн ом у реж им у ее  р аб о ты , 

о б е с п е ч и в а ю щ е м у  т р еб у ем ы е п ар ам ет р ы  проветривания у частка, н а п о е т с я  

р еж и м н ая  т о ч к а  L  О п р е д е л я ю т  а э р о д и н а м и ч е ск о е  со п р о т и вл ен и е  гатоотн одя- 

щей сети  на этот  период р аботы  у ст а н о в к и  R  , д а П а с 2 /м (\ но формуле

/г
■ ‘ < £ ? ■ . » I ’ ■

( 6 . 1)

гд е

С П ,.

• coomcKMieiiHo депрессия, даПа, и ирон1иоли1ел1.иос||,, 

ч /с, пенIилиIорной ус стоики ддн режимной мчки I.



Затем, подобно приведенным на рис. 2 построениям, на характеристику уста

новки по существующим правилам наносится общая характеристика газоотсасы- 

вающеп сети. При переходе на ближайший больший угол установки лопаток и по

лучения точек 2 и 3 определяют допустимую для этого режима величину подсвеже- 

ния через регулировочное окно

eV) = eva, (6.5)
Не

даПа

При полученном значении Q ' £  Q , рассчитанном по формуле (6.5), 

построения заканчивают. Разворачивают лопатки вентилятора и оперы кают ок

но до вывода режима его работы в точку 3.

Пели Q' п<н> < Q построения повторяют подобным образом для еше 

большего угла установки лопаток и т.д.

Расчет подсиежеиия для разжижения метановозд^шной смеси в трубо

проводе перед вентиляторной установкой на последующих капах отработки 

участка, если вновь возникнет такая необходимость, проишодшеи но анажмим 

с приведенным.

Расход воздуха на нодсвежеиие iiciiMUiHiuioimoft струн в дренажных выра

ботках в cootвегствин с п.1.7 рассчитывается но формуле (6.3), в которой (У.при-



нпмастся равным расходу воздуха в дренажной выработке при концентрации ме

тана С и. Допустимая концентрация метана С влоп определяется согласно п.1.7.

Р асч ет  производительности вентилятора производится исходя из форму

лы (6 .5 ) .

7. Р а с ч е т  к о л и ч е с т в а  воздуха д л я  разж и ж ен и и  м етан а в см еси тел ьн ой  кам ер е

7.1 . Количество  воздуха QCtK , мЗ/мин, проходящ ее по выработке перед 

см есительной камерой из усдовия разжижения метана до допустимой концен

трации, при устройстве камеры на исходящ ей струе лавы (выемочного участка) 

определяется по формуле

Q r. ' * Q „  + Q . P
с а. г) о п

- 1 (7 .1 )

где С  - допустимая ПБ концентрация метана в выработке, в которой 

установлена смесительная камера, % ;

С\м  - концентрация метана в газоотводяш ем трубопроводе , %.

7 .2 .  При оборудовании смесительном камеры в выработке, по которой не 

проходит исходящая струя вы емочного участка,

1 0 0  ■/ _
Q , .  * с -  с (7 .2 )

где С  * допустимая НК к о п н е т  рация метана в выработке та см еси- 

т ель ной ка ме ро й, % ;

С 0  - концентрация метана и поступающей к смесительной камере 

вентиляционной струе. % .



8 Требования к оборудованию вы ем очного участка автоматической 

стационарной аппаратурой контроля содержания метана (А Г К ) , центра

лизованного телеконтролп расхода воздуха н обеспечению в зр ы во защ и ты

Выемочные участки при комбинированном схеме проветривания должны 

оборудоваться системой автоматического газового контроля в горных выра

ботках АГК. Аппаратура А ГК предназначена для непрерывного измерения со

держания метана в действующих горных выработках, телепередачи информа

ции на диспетчерский пункт шахты и ее регистрации, дистанционной сигнали

зации о достижении нормативного содержания метана и выдачи команд на ав

томатическое отключение электрооборудования.

Датчики стационарной аппаратуры газового контроля должны устанав

ливаться:

в шахтах всех категорий по газу, в поступающей в очистную выработку 

вентиляционной струе на расстоянии не более 5 м от забоя в верхней части се

чения выработки на стороне, противоположной лаве. Датчики отключают элек

троэнергию с выемочного участка при достижении концентрации 0,5 %, воз

действуя через аппарат сигнализации на ячейку распределительной подстанции 

или трансформаторы, находящиеся вне выемочного участка;

в тупиках вентиляционных выработок, погашаемых вслед за очистными 

забоями, под кровлей выработки у завала или перемычки, изолирующей пога

шенную часть выработки, у стенки выработки, противоположной выходу из 

лавы. Датчик служит для контроля местных и слоевых скоплений метана и от

ключения электроэнергии в очистном забое и выработках выемочного участка 

но ходу исходящей струи при достижении концентрации 2 %. Информация с 

датчика должна передаваться на пульт горного диспетчера и регистрироваться;

в исходящей струе очистной выработки, в верхней части выработки, па 

расстоянии 10-20 м от забоя, Датчик служит для кош роля содержания метана в 

исходящей струе и отключении электроэнергии и очистном забое и выработках 

вы емочною  участка но ходу движения исходящей а р у м  при достижении кон-



центратш 1 %. Информация с датчика должна передаваться на пульт горного 

диспетчера и регистрироваться;

в исходящей струе выемочного участка, на расстоянии 10-20 м от сопря

жения с главной воздухоотводящей выработкой. Датчик служит для контроля 

содержания метана в исходящей струе и отключения электроэнергии в очист

ном забое и выработках выемочного участка по ходу движения исходящей 

струи при достижении концентрации 1 %. Информация с датчика должна пе

редаваться на пульт горного диспетчера и регистрироваться;

для схем в исходящей струе очистной выработки в сохраняемом штреке, 

на расстоянии 10-20 м от забоя. Датчик устанавливается в верхней части сече

ния выработки на стороне, примыкающей к выработанному пространству. Дат

чик служит для контроля местных и слоевых скоплений метана в месте веде

ния работ по восстановлению выработки и отключения электроэнергии в очи

стном забое при достижении концентрации метана 2 %. Информация с датчика 

должна передаваться на пульт горного диспетчера и регистрироваться;

у смесительных камер газоогсасывающих установок в 15-20 м от выхода 

из камеры по ходу движения вентиляционной струи. Датчик служит для контро

ля содержании метана в исходящей из смесительной камеры вентиляционной 

струе п отключения электроэнергии на выемочном участке и в выработках по 

ходу движения вентиляционной струи при достижении концентрации 1 %. Ин- 

| , : с датчика должна передаваться на пульт горного диспетчера и регист

рироваться;

в камерах гатоотсасыиаюших установок над вентиляторной установкой. 

Д.пчик служит для контроля содержания метана в камере и отключения элек

троэнергии, питающей гатоотсасываюшую установку, при достижении концен

трации I %.

Для обеспечения ие1ира;инованного телеконтроля расхода воздуха на 

выемочных участках должна проишодитьси установка датчиков скорости дви

жения 1ИМД)ШНОЙ С! рун В НОС!) и* нош и \ и исходящих струях выемочною уча-

Vi

07712173



ст к а .  М е с т а  р асп олож ен и я д а т ч и к о в  о п р ед ел я ю тся  и н д и ви д уал ьн о  для  каж д о го  

в ы е м о ч н о г о  у ч астка  в п р о ц е ссе  со гл а со в а н и я  проектной д о к у м ен та ц и и .

При организации п р о м ы ш л е н н о го  в ы п у ск а  ст ац и о н ар н ы х  п р и б о р о в не

п р е р ы в н о го  а в т о м а т и ч е ск о го  кон тр ол я м етан а в га зо д р е н а ж н ы х  в ы р аб о тк ах  

в се  га зо д р е н а ж н ы е  вы р аб о тки , и м ею щ и е а эр о д и н а м и ч еск у ю  св я зь  с д е й с т в у ю 

щ и ми  в ы р аб о тк ам и , д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р у д о ван ы  таки м и  приборами.

Для получения полн оц ен н ой  инф ормации о пар ам етр ах  о т с а с ы в а е м о й  га

з о о т с а с ы в а ю щ и м  и вен ти лятор н ы м и  у ста н о вк а м и  м е тан о во зд у ш н о й  с м е с и  не

о б х о д и м о  п р ои зво д и ть  авт о м а т и зи р о в а н н ы й  контроль концен траци и  м етан а в 

см е с и ,  р а с х о д  см еси  (с к о р о с т и  д ви ж ен и я см е с и )  и д еп р есси и  вен ти лятор ной  

у ст а н о в к и .

К о н тр ол ь  д ан н ы х  п ар ам ет р о в  д о л ж е н  п р ои зво д и ться  авто м а т и ч е ск и м и  

датч и кам и  или их вы н о сн ы м и  эл ем ен там и , р асп о л агаем ы м и  в гор и зон тальн ой  

части  коллектор а (т р у б о п р о в о д а )  п ер ед  его  р азветвл ен и ем  к р а б о ч ем у  и ре

зер в н о м у  вен ти лятор ам , а при си м м етр и ч н о м  р асп олож ен и и  р аб о ч его  и ре

зе р в н о го  вен ти лятор ов (на конц ах ко лл екто р а) о т н о си т ел ьн о  ск в а ж и н ы  - на 

каж д о м  о тветвл ен и и  ко л л ек то р а  п ер ед  р егу л и р овоч н ы м  о к н о м , р а с п о л о ж е н 

ным н е п о ср е д ст в е н н о  пер ед  к а ж д ы м  из вен ти лятор ов.

И схо д я  из т р е б у е м ы х  р е ж и м о в  работы  вен ти лятор н ы х у ст а н о в о к  и кач е

с т в а  о т с а с ы в а е м о й  м е т а и о и о зд у п ж о п  см е с и  аппаратура контроля в с е х  п а р а м е т 

р о в :  конц ен траци и  м етана, р а с х о д а  в о зд у х а  и разряж ения в сети , д о л ж н а  о б е с 

п еч и вать  рано ю с  пособи о с т ь  при ст оп р оц ен тн ой  вл а ж н о сти , в о з д е й с т в и ю  п ы 

л е в о г о  п о т к и  с частиц ам и  р азли чн ы х фракций, вп л о ть  до  м елких к а м е ш к о в , 

ко нц ен траци и  пыли ло 2 5 0 0  мг/м1 и в о зд е й с т в и ю  ск о р о ст н о го  потока д о  6 0  м/с.

/ 1ап и ки  к о ш  роля конц ен траци и  метана долж ны  им еть лиана ю н и зм е р е 

ния от 0  до 100°  и.

Д атчи ки  ;ы идеи ни (р л ф и ж ен м я) - о т О  до 2 0 0 0 0  Па.

Д атчи ки  р асход а  ш и лу  ха - от 0 до *1000 m Vm h h , при ско р о стя х  в о ш у х а  до 

0 0  м с.

ш



Для предотвращ ения проникновения пламени в выработанное простран

ство  ш ахты все  газо о тсасы ваю щ н е установки должны бы ть оборудованы огне- 

преградителямн.

Огнепреграднтель долж ен  устанавливаться:

при односторонней установке вентиляторных агрегатов на коллекторе, 

объединяю щ ем одну пли несколько вентиляционных скважин (трубопроводов 

при подземной устан овке вентиляторов) - в коллекторе непосредственно перед 

его разветвлением к рабочему и резервному вентиляторам;

при симметричном расположении рабочего и резервного вентиляторов на 

коллекторе отн осительн о вентиляционной скваж ины  (группы скважин или 

трубопроводов) - в каждом из колеи коллектора.

О гнсиреградители в коллекторе (трубопроводе) должны располагаться на 

прямолинейном участке в непосредственной близости от защ ищ аемого объекта 

(скваж ины , трубопровода).

Для локализации потенциально опасных источников воспламенения ме- 

таповоздуипюй смеси в условиях комбинированного сп особа проветривания 

вы емочны х у частков с  использованием подземных и поверхностны х газоотса- 

сы ваю щ и х вентиляторны х установок, до разработки огнспреградитслеп, допу

щенных к применению Госгортехнадзором России, могут применяться водяны е 

заслоны.

Поднные заслоны  долж ны  оборудоваться и газодрснаж пмх вы работках, и 

которые пробурены вентиляционные скважины или заведены трубопроводы  

I азоотсасы ваю ш н х вентиляторов. При этом заслон должен примыкать к первой 

со стороны вы работан ного пространства вентиляционной скваж ине или р асп о 

лагаться н епосредствен но перед всасы ваю щ им  патрубком гатоотсасы ваю ш его  

веш и л  и тора, тлведенным за изолирующ ую перемычку.

Подводимые водяны е заслоны должны удовлетворять требованиям 

§ 268  ( f II*, к и ш а  I) и "Инструкции по борьбе с пылью  и п ы л е в ф ы в о за ш и т е "  

(III), книга 3).



Количество воды в заслоне определяется из расчёта 4 0 0  л на 1м2 сечения 

выработки в свету. Длина заслона должна быть не менее 30  м . При этом рас

стояние между кровлеП выработки и верхней кромкой водоналивной ёмкости 

должна быть в пределах 1 0 0 - 6 0 0  мм.

Число водоналивных ёмкостей в заслоне должно приниматься с запасом 

не менее 10 %  ,

Расстояние между рядами подвески ёмкостей с водой по длине выработ

ки необходимо выдерживать равным в пределах 0,5 -1,0 м.

В качестве водяных сосудов для заслонов могут использованы полиэти

леновые мешки ёмкостью не более 45 л каждый. При этом полиэтилен должен 

удовлетворять следующим требованиям:

- величина поверхностного электрического сопротивления - не более 

3.10* Ом;

- величина кислородного индекса -  не менее 25 % ;

- наличие санмтарно- эпидемиологического заключения о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ги

гиеническая характеристика продукции).

Для защиты выработок и сооружений от воздействия ударной волны водя

ной заслон па длине нс менее 10 м формируется из расчёта расхода воды 30 кг 

на I м1 выработки в свету (с учётом расхода воды пламегасяшей взрывозашнт- 

иой части заслона представлено на рисунке 3 .части). Рекомендуемое размеще

ние полиэтиленовых ёмкостей в иламегасящей и взрывозащитной части засло

на представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Размещение полиэтиленовых ёмкостей с водой в выработке :

1 - анкер; 2 -  выработка; 3 -  стержни для подвески ёмкостей;

4 -  полиэтиленовые ёмкости пламегасящего заслона (30 м);

5 -  дополнительные ёмкости взрывозащитной части заслона на длине 10 м.

Эффективность гашения ударной волны при взрыве метана водяным за

слоном с точностью до 10% аппроксимируется формулой:

где

й - Нл  U J
тi - ^ ( A
1700  ̂/*,

Р3 - запреградное давление после прохождения У В В  через заслон, Па;

Pj - атмосферное давление на глубине заложения выработки, Па;

Р 2  - давление в У В В  перед заслоном (рассчитывается по “Уставу вое

низированной горноспасательной части(ВГСЧ) по организации и 

ведению горноспасательных работ на предприятиях угольной и 

сланцевой промышленности”. МЛ 997 или принимается макси

мальной - 1,6 МПа);

т - масса воды в единице объёма заслона, кг/м_>.

Данная формула применима в пределах изменения параметров: 

10  ̂ Па <Р3 <1,6 ‘ 106 Па; 20 кг/м3 < т < 50 кг/м3.

Все выработки на пути изолированного отвода метана должны быть изо

лированы взрывоустойчивыми перемычками.
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Сохранность водяных мешков в пламегасящем заслоне должна периоди

чески контролироваться лицами, оговоренными специальным приказом по 

шахте.

Крепление выработки с неконтролируемым заслоном должно быть уси

лено из расчёта её поддержания на весь срок отработки лавы.

9 Требования к оборудованию эксплуатации и контролю за работой 

подземных газоотсасывающнх вентиляторных установок

9.1 Проектирование и сооружение подземных высоконапорных газоотсасы

вающих вентиляторных установок производится в соответствии с настоящими 

требованиями.

9.2 В качестве вентиляторных установок специального назначения раз

решается применять газоотсасывающие вентиляторы, техническая характери

стика которых позволяет осуществлять отвод метановоздушных смесей с кон

центрацией 0 -100  %.

9.3 Подземная газоотсасывающая вентиляторная установка должна со

стоять из рабочего и резервного вентиляторов равной производительности.

9.4 Газоотсасывающая установка должна монтироваться в специально 

оборудованной камере (сбойке или нише) и соответствовать следующим тре

бованиям:

-крепление камеры должно быть выполнено из негорючего материала;

-подход к вентиляторам должен быть обеспечен с обеих сторон;

-камера должна проветриваться свежей струей воздуха.

9.5 Выработка, в которой за перемычку заводится всасывающий трубо

провод, должна быть закреплена металлической крепью с перетяжкой из него

рючего материала.

9.6 Вентиляторы газоотсасывающей установки должны монтироваться 

горизонтально на бетонном фундаменте и заземляться.

9.7 Всасывающие трубопроводы рабочего и резервного вентиляторов 

должны быть оборудованы автоматическими (типа “падающая ляда”) обрат-



пыми клапанами для предотвращения поступления воздуха к рабочему венти

лятору через резервный; регулировочными окнами для подсвежеиия о т са сы 

ваемой м етаповоздуш поп см еси ; у стр о й ство м , позволяющим производить за 

мер концентрации метана в отсасы ваем ой  метановоздуш нон смеси, а общий 

всасы ваю щ и й  трубопровод - шиберной заслонкой.

9 .8  Соединение входны х патрубков вентиляторов с всасывающими тру

бопроводами должно выполняться из гибкого трудногорючего материала и и с

клю чать иритечки воздуха, все  соединения трубопроводов должны быть раз

борными (болтовы ми, хомутами и т.д.).

9 .9  Прием в эксплуатацию вентиляторны х установок производится ко 

миссией, казна чей и ой директором шахты с  участием представителя РГТИ .

9 .10  Газоотсасы ваю щ ая установка д о л ж н а  работать непрерывно и о б 

служ иваться до полной изоляции участка. В ы кл ю ч ен и е ее допускается только 

на время профилактических осм отров и рем онтов по письменному распоряже

нию главного инженера шахты с уведом лен ием  начальника участка В Т Б .

9.11 При остановке вентиляторной установки (рабочий и резервный вен

тиляторы) электроэнергия па обслуж иваем ом  участке должна быть автом ати

чески отключена, а люди выведены в вы работки со свеж ей а р у  ей воздуха.

9 .1 2  Профилактические осмотры  и ремонты  газоотсасываюш ей у стан о в

ки долж ны  производиться по графику не реж е двух раз в месяц в выходные дни 

пли нерабочие смены иод руководством м еханика участка. График плановых 

о см о тр о в и ремонт он утверждается главным инженером шахты.

9 .13  Э лектроснабжение ган ю тсасы ваю ш сП  установки должно бы ть неза

висимым o r  электроснабжения об сл уж и ваем о го  участка.

9 .М  Электроснабжение р аб о ч ею  и резервного газоотсвеиваю щ их вен

тиля гори» должно осущ ествляться от нс тайненммх источников питания.

9 .15  Подземная га ш о тса ш в л ю ш а и  вентиля горная установка должна 

бы ть  оборудована а в т о м а т  тированной си ст ем о й  аэрогазового контроля. Сбор, 

передача и pci истратит информации о параметрах работы газоотсасы ваю ш ей 

)С 1 апоики должны обссисчннагьен в рамках единой л ей с ш уош ей  системы  л*-



р о газового  контроля. В  зави си м о сти  от действую щ ей си ст ем ы  газового  кон

троля си ст ем а  регистрации результатов контроля м ож ет о су щ ествл яться  сам о 

пишущими устройствами или зан оситься и храниться в ком пью терн ой  базе 

дан н ы х с  во зм ож н о стью  извлечения и обработки сохраненной информации.

9 .1 6  Т ехн и ческое обсл уж и ван и е вентиляторной установки производится 

в соо тветстви и  с “ Руководством  по эксплуатации газо о тсасы ваю щ его  вентиля

то р а” .

9 .1 7  При любой остан о вке  газоотсасы ваю щ его  вентилятора в са с ы в а ю 

щий трубопровод  должен бы ть  автоматически перекрыт ш ибером и открыто 

окно для проветривания вентилятора.

9 .1 8  Г азо отсасы ваю щ ая у стан о вка  должна обслуж иваться дежурным 

маш и ни стом , прошедшим и нструктаж  и отвечающ им за работу установки в 

данной см ен е.

В  камере газо о тсасы ваю щ его  вентилятора долж ны  бы ть  устан овлен ы  т е 

лефоны и ср едства  пожаротуш ения. В  камере должна находиться “ Книга учета 

работы газоотсасы ваю щ ей  у стан о вки ” , контроль за ведением которой возлага

ется на м еханика участка, н вы пи ска из плана ликвидации аварии.

М аш и н и ст п п о отсасы л аю щ ей  установки обязан:

в случае возникновения аварийной ситуации дей ствовать  в соответствии  

с  планом ликвидации аварии;

о су щ ествл ять  еж есмен н ы й  о см о тр  вентилятора (без его остан овки), тру

б о п р о во д ов  и смесительной камеры  и обо всех замеченных н едостатках со о б 

щ ать начальнику вы ем очного участка;

измерять не реже о д н ого  раза в час содержание метана в трубопроводе. 

Измерения содержания метана осущ ествляю тся переносными приборами эпи

зо д и ч еского  действия;

о б есп еч и вать  контроль за иодсвеженнем метаиовоздуишой см еси , о т са 

сы ваем о й  из выработанного п р оем р ан а ва. При превышении допусти м ой  кон- 

iteinpJUHH метана 3 %  в м еп ш овозд уш и ой  смеси перед исаеом вентилятора не* 

медленно поставить и и звестн о сть  г о р н о ю  диспетчера и начальника участка



В Т Ь ,  после чего путем д о п о л н и тел ьн о й  подачи воздуха  на п о д с в е ж с п п е  д о 

би ться  д о п у сти м ой  кон центр а цп и.

9 .1 9  С м ен н ы е и н ж е н е р н о -т е х н и ч е ск и е  работники у ч астка  о б язан ы  нс 

р еж е о д н ого  раза в см е н у ,  а вен ти ляц и он н ы й  надзор - не р еж е  о д н о го  раза в 

сутки , о су щ е ст в л я т ь  к о н т р о л ь  ко н ц ен тр ац и и .м етан а  на в ы х о д е  из с м е с и т е л ь 

ной кам еры , в тр у б о п р о в о д е  и кам ер е газо о тсасы ваю щ еП  у стан о вки . При раз

работке пластов , ск л о н н ы х  к с а м о в о зго р а н и ю , зам ер содерж ан и я окиси у гл е р о 

да в о т са с ы в а е м о й  м етан о во зд у ш н о й  см е си  н еобходи м о п р ои зводи ть один раз 

в сутки э к с п р е с с -м е т о д о м .

10 Т р е б о в а н и и  к  о б о р у д о в а н и ю , э к с п л у а т а ц и и  и к о н т р о л ю  за  р аб о то й  

п о в е р х  п о с т н ы х  г а з о о т с а е ы в а ю щ п х  в е н т и л я т о р н ы х  у с т а н о в о к

ЮЛ Проектирование и сооруж ен ие поверхностны х вы соконапорны х газо- 

отспсываютштх вен ти лятор ны х устан овок  производится в соответствии с  настоя

щими требованиями но сп еци альн ы м  проектам.

10.2 И к ач естве  ве н т и л я т о р н ы х  у ст а н о в о к  сп ец и альн ого  назначения раз

реш ается применим, Iа з о о г с а с ы в а ю щ и е  вентиляторы , техн и ческая  ха р а к т е р и 

сти ка  которы х п о зв о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  о т в о д  м етаи ово зд у н ш ы х см е се й  с  кон 

цепт рацией (0  - 100 % ) .

10.3 Вентиляторы устан авливаю тся  горизонтально па бетонном фундаменте 

вблизи устьев тазоотнодиших скваж ин . Скважины  могуг буриться как для отра- 

б о 1 ки вы емочны х нолей один очного  пласта, так и свит иысокогазоноснмх пластов 

п о л о ю  и н аклонною  падении.

10.4 Н е н ш .ш о р н а я  у стан овка  с о а о т  Hi рабочего и резер вн ою  нептнлято- 

ров равной и р о и н ю л н ю л и ю с г н ,  соединенных с вентиляционной скваж иной 

(скваж ин ам и ) металлическим трубопроводом. Соединение входны х патрубков 

в е и ш л д ю р о и  с в сасы ваю щ и м  трубопроводом ( коллектором) должно бы ть гибким, 

выполняться из н с ю р ю ч с ы  материла, и исключать нритечкн вотдуха.

10 5 Прием в 1 ксп л \ а 1 ;иш ю  вон т л я  ю р т а х  установок н р о и т о д н ю т  ко м и с

сией. на ничейной лмректором ш ахты  с участием и ре летлиш ел* 1*1 ' I I I .



10.6 Газоотсасывающая установка должна работать непрерывно и обслужи

ваться до полной изоляции выемочного участка. Выключение ее допускается 

только на время профилактических осмотров и ремонтов по письменному распо

ряжению главного инженера шахты с уведомлением начальника участка ВТБ.

10.7 При остановке вентиляторной установки (рабочий и резервный вен

тиляторы) после сообщения от дежурного машиниста работы на выемочном 

участке должны быть прекращены, а люди выведены в выработки со свежей 

струей воздуха.

10.8 Газоотводящая выработка и сопряжение ее со скважиной должны быть 

закреплены металлической крепыо с перетяжкой из негорючего материала.

10.9 Всасывающие трубопроводы рабочего и резервного вентиляторов 

должны быть оборудованы автоматическими обратными клапанами типа 

“падающая ляда” для предотвращения поступления воздуха к рабочему вентиля

тор)' через резервный; регулировочными окнами для регулирования количества 

отсасываемой мстановоздушной смеси; устройством, позволяющим производить 

замер концентрации метана в отсасываемой мета по воздушной смеси, а общий 

всасывающий трубопровод - шиберной заслонкой, все соединения трубопроводов 

должны быть разборными.

10.10 Выхлопной патрубок вентиляторной установки должен располагаться 

вертикально и иметь высоту не менее 3 м от верхней кромки корпуса вентилятор

ной установки.

10.11 При эксплуатации вентиляторных установок предусматриваются спе

циальные меры по предупреждению обмерзания газоотсасываюших трубопрово

дов и вентиляторов,

10.12 Электроснабжение рабочего и резервного газоотсасываюших вешняя» 

торов должно осущест вляться от независимых источников питания.

10.13 Вешняяторы н электродвигатели заземляюich согласно приложения 3,

10. М Техническое обслуживание вентиляторной установки производи ice в

соопнмствин с “ Руководством по эксплуатации газоокасынающего вешнлатира1*.



10.15 Дли защиты от действия атмосферного электричества вентиляторная 

установка оборудуется молнпезащитоП в соответствии с требованиями 

‘‘Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122- 

87) и приложением 4.

10.16 Вентиляторная установка удаляется от ближайших жилых и техниче

ских сооружений, автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных 

линий, высоковольтных линий передач, подстанций, трансформаторов и электро

распределительных устройств не менее чем на 30 м, от горящих отвалов - на 300 

м, от иегорящих - за пределы механической защитной зоны.

10.17 При организации промышленного выпуска устройств по предот

вращению проникновения пламени с поверхности в шахту по вентиляционным 

скважинам, все вентиляторные установки должны быть оборудованы такими 

устройствами.

10.18 Территория вентиляторной установки (скважина, газоотсасывающий 

трубопровод, вентиляторы) обносится оградой высотой не менее 2 м, изготовлен

ной из негорючего материала (металлическая сетка, решетка, колючая проволока). 

Расстояние от ограды до вентиляторов, скважин, газоотсасывающих трубопрово

дов должно составлять не менее 30 м.

10.19 Пусковая аппаратура располагается в специальном металлическом 

шкафу на расстоянии нс менее 30 м от вентиляторов и устьем! т'азоотнодяшнх 

скважин.

10.20 Ирм расположении газоотсасываюших вентиляторных установок на 

поверхности системы сбора, передачи и регистрации информации о парамет

рах работы вентиляторной установки как и для подземной лолжиы обеспечи

ваться в рамках единой действующей системы аэрогазоного контроля с обеспе

чением всех предусмотренных в ней функций.

При невозможности организации функционирования системы кош роля 

параметров работы поверхностных установок в рамках единой шахтной систе

мы ( шачшельное удаленно от поверхности технолот ичеекчио комплекса шах

ты) д о т е к а е т е *  организации автономного пункта сбора и регистрации ннфор-



мации для одн ой  или н е ск о л ь к и х  га з о о т с а с ы в а ю щ и х  у ст а н о в о к ,  у д о в л е т в о 

р яю щ его  в се м  тр еб о ван и ям , п р е д ъ я в л я е м ы м  к ш а х т н ы м  с и ст е м а м  в с о о т в е т с т 

вии с д е й ст в у ю щ и  ми н ор м ат и вн ы м и  д о к у м ен та м и . При этом  передача и и фор

м а т !  и из а в т о н о м н ы х  си ст е м  кон троля в ед и н у ю  ш а х т н у ю  с и с т е м у  м о ж е т  о с у 

щ е ст в л я т ься  на м агн и тн ы х н о с и т е л я х .

10.21 Вентиляторная у стан о вка  д олж н а обслуж иваться дежурным маш ини

стом, п р ош ед ш и м  и н стр уктаж  и о т в е ч а ю щ и м  за  р а б о ту  у стан о вк и  в данной 

см ен е.

М а ш и н и ст  га зо о т с а с ы в а ю щ е й  у стан о вк и  о б язан :

в сл у ч а е  возн и кн овен и я авари й ной  ситуации д е й с т в о в а т ь  в с о о т в е т с т в и и  

с планом  л и кви д ац и и  аварии;

о с у щ е с т в л я т ь  е ж е с м е н н ы й  о см о т р  вен ти лят ор ов  (б ез  его  о стан о вк и ) и 

т р у б о п р о в о д о в ;

о с у щ е с т в л я т ь  кон троль за  работой у стан о вки  и тем п ер ату р ой  подин ш п и 

ков;

И ГР у ч а ст к а  В Т Б  о с у щ е с т в л я т ь  контроль конц ен траци и  м е ш н а  и р е ж и 

м ов в работе р аб о ч его  и р е зе р в н о го  вен ти лят ор ов  не р еж е  3 -х  раз в м есяц , с з а 

н есен ием  р езу л ьт а т о в  в ф орму № 2 ;

о б о  в с е х  за м е ч е н н ы х  н е д о с т а т к а х  со о б щ а т ь  го р н о м у  ди сп етч ер у .

Р езу л ьтаты  измерений и свед ен и я  о со ст о я н и и  у ст а н о в к и  р еги ст р и р ую т

ся в “ К и нге у ч е т а  работы га зо о т са сы и а ю ш е й  у с т а н о в к и '1.

10.22 Ие р еж е 'о д н о го  раза в час производить замер концентрации мет ана и 

депрессии рабочего  вентилятора, а при разработке пластов, склонн ы х к са м о в о з 

горанию, олин раз в сутки производить замер содержания окиси углерода и о т са 

сы ваем ой  мстаионоздуш ной см еси  э к с п р е с с -м е ю д о м . Измерения содержании Ме

гана о су щ ествл яю тся  переносными приборами эп и зо д и ч е ск о ю  действии;

10.23 Для о б с л у ж и в а ю щ е ю  персонала необходим о и м ен , специальное п о 

мещение» в ко ю р о м  долж ны  п а х о д т ь е я :

с р е д и н а  св я зи  О ел еф он , ранни);



приборы для измерения концентрации метана, производительности и де

прессии вентилятора;

книга учета работы газоотсасывающей установки;

инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию 

газоотсасывающей установки;

схема электроснабжения газоотсасывающей установки;

выписка из плана ликвидации аварий;

средства пожаротушения. Объем и виды пожаротушащих средств опре

деляются в соответствии с “Инструкцией по противопожарной защите уголь

ных шахт” ПБ.

10.24 Помещение для обслуживающего персонала и пусковой аппаратуры 

располагается с учетом преобладающего направления ветров и обогревается паро

выми, водяными или электрическими нагревательными приборами. Запрещается 

применение печного отопления.

10.25 Запрещается курение н применение открытого огня на территории 

вентиляторной установки. Снаружи на ограде вентиляторной установки вывеши

ваются предупредительные плакаты: “Опасно: метан!”, “Вход посторонним вос

прещен!”, “Курить строго запрещается!”.

Сварочные и автогенные работы на территории вентиляторной установки 

запрещены.

10.26 В случае воспламенения выбрасываемой в атмосферу метаноноздуш- 

ной смеси или загорания масла в подшипниках необходимо сообщить об аварии 

горному диспетчеру шахты и принять меры по ликвидации возникшей аварии в 

соответствии с позицией Плана ликвидации аварии.

П Требовании к режимам работы nooorcacbjiiajoiuitx вещ ш т о р 

ных установок в аварийных ситуанних

11.1 Поверхностная газоо тсасм ваюшая установка в ИЛЛ должна бьпь пре

дусмотрена как самостоятельная позиции.

Ч



В случае возникновения аварийной ситуации на одном из агрегатов не 

допускается прекращение работы поверхностной вентиляторной установки. В 

связи с этим действия машиниста предусматриваются в следующей последова

тельности.

При аварийной остановке машинист обязан: 

сообщить горному диспетчеру;

закрыть шиберную заслонку, отделяющую всасывающий трубопровод от 

аварийного вентилятора и открыть регулировочное окно;

открыть шиберную заслонку, отделяющую всасывающий трубопровод от 

резервного вентилятора;

включить резервный вентилятор и убедиться в отсутствии подсосов воз

духа через аварийный вентилятор, шиберную заслонку и регулировочное окно 

и в случае необходимости принять меры по их устранению.

При возгорании подшипников, кабелей, электродвигателя и др. элемен

тов вентиляторной установки:

сообщить горному диспетчеру;

закрыть шиберную заслонку, отделяющую всасывающий трубопровод от 

аварийного вентилятора и открыть регулировочное окно;

приступить к тушению, используя пороиисопый или газовый огнетушитель; 

мосле ликвидации очага возгорания произвести остановку аварийного 

вентилятора и включить резервный.

При возникновении аварийной ситуации и выработках выемочного уча

стка режим работы газоотсасываюшего вентилятора не меняется до момента 

особого распоряжения руководителя работ но л и кв и дай и и аварии.

11.2 Подземная ппоотсаеываюшая ус шпонка в Г1ЛЛ должна быть преду

смотрена позицией выработки, в которой она установлена.

В случае возникновения аварийной ситуации на одном из ai репной под

земной вещ идя горной установки работа ее прекращается только п случае ре

версирования вен шля и по ни ой и  рун в выработкам где расположена вен т л я - 

торная установка. И лруитх случаях менш т о р и л н  установка должна работать,



а действия машиниста, обеспечивающего необходимый режим работы венти

ляторной установки, предусматриваются в той же последовательности, как и 

для поверхностной установки.

12 Требования к оборудованию смесительных камер

12.1 Смесительная камера представляет из себя устройство для предвари

тельного, перед выпуском в общешахтную струю воздуха, разбавления метано

воздушной смеси отводимой из источника с концентрацией метана, превышаю

щей допустимые ПБ нормы.

12.2 Оборудование смесительных камер должно производится за преде

лами выемочного участка.

12.3 Оборудование смесительной камеры должно производиться в выра

ботках с исходящей струей воздуха, но не исключается возможность ее обору

дования в выработках со свежей струей при условии исключения ее. дальней

шего использования для проветривания других объектов шахты.

12.4 Часть горной выработки, предусмотренной для оборудования сме

сительной камеры, включая 5 м по обе стороны от нее, должна быть обеспече

на креплением из материалов высшей или средней степени огнестойкости 

(крепь - металлическая или бетонная, перетяжка - железобетонная затяжка или 

стекловолокно при сроке службы смесительной камеры не более 1 года).

12.5 Длина смесительной камеры должна составлять не менее 10 м, а 

ширина не менее 1,5 м.

12.6 Смесительная камера должна представлять собой сплошную про

дольную перегородку, выполненную из ряда металлических или железобетон

ных стоек расположенных друг от друга на расстоянии не более 1,5 м или 

двойного шага установки крепи и перетянуты на всю высоту выработки огне

стойким материалом (бетонная затяжка, стеклоткань).

12.7 Вход и выход из-смесительной камеры должны быть отгорожены 

металлической решеткой для предотвращения доступа людей.
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12.8 При оборудовании смесительной камеры на выхлопе нагнетательное 

го трубопровода газоотсасывающей установки, конец нагнетательного трубо

провода в смесительной камере должен быть расположен на расстоянии 2 м от 

входа в нее со стороны подходящей струи воздуха и располагаться под углом 

45° к направлению основного потока.

12.9 При оборудовании смесительной камеры у газоотводящей выработ

ки она должна устанавливаться таким образом, чтобы один ее конец распола

гался на расстоянии не далее 2 м от борта газоотводящей выработки со сторо

ны подходящей струи воздуха.

12.10 При оборудовании смесительной камеры в выработках с рельсовой 

откаткой зазор между подвижным составом и смесительной камерой должен со

ставлять не менее 0,25 м

12.11 Контроль за состоянием смесительной камеры должен осуществ

ляться сменными инженерно-техническими работниками участка не реже од

ного раза в смену, а надзором участка В Т Б  - не реже одного раза в сутки. Ре

зультаты визуального контроля состояния смесительной камеры и замеры со

держания метана на выходе из нее заносятся в наряд - путевку.



Гчема проветривания выемочного столба с стволом мстановоздупшой смеси из выработанного пространства по 
месткому вентиляционному трубопроводу и созданием аэродинамического барьера при отработке сближенных пластов

--------------- !

Рис. П.1.1
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Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушнон смеси из выработанного пространства 
по подземным газоотсасывающнм вентилятором с его поэтапным перемонтажом вслед подвигаттия очистного забоя

~ ^ м т г

Рис. П.1,2



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушиой смеси из выработанного пространства 
по прилегающей к очистному забою вентиляционной сбойке и поддерживаемой 

дренажной выработке подземным газоотсасыпающим вентилятором

Рис. П.1.3



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства 
по прилегающей к очистному забою вентиляционной сбойке и поддерживаемой 

дренажной выработке подземным газоотсасывающим вентилятором

Рис. П.1.4



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушнон смеси из выработанного пространства 
по поддерживаемым дренажным выработкам поверхностным газоотсасывающим вентилятором

Ри с. П .1.5



Схема проветривания выемочного стол (За с отводом мета но воздушной смеси из выработанного пространства 
по пснтиляииошоП скважине поверхностным газоотсасыватощим вентилятором



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеем из выработанного 
пространства по фланговой дренажном выработке поверхностным газоотсасыпающим вентилятором

Рис. П.1.7



Схема проветривания выемочного столба с отводом мета но воздушной смеси из выработанного пространства 
по фланговой дренажной выработке и вентиляционной скважине поверхностным газоотсасывающим вентилятором

Рис. П.1.8



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства 
дсйствх w h ic h  и смежных лав по вентиляционной скважине поверхностным газоотсасывающим вентилятором

Рис. I I  1.9
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Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства 
по дренажным выработкам и вентиляционной скважине поверхностным газоотсасывающим вентилятором

Рис. П.1.10



С хем а проветривания вы ем очного  столба с отводом метановоздушном смеси из выработанного 
пространства по дренажным  выработкам поверхностным газоотсасываю щ им вентилятором

Рис. П .1 .1 1



Схема проветри влияя вы ем очного столба с отводом метановоздушной .смеси из выработанного 
пространства по дренажной выработке подземным газоотсасыватощим вентилятором

Рис. П.1.12



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси из выработанного 
пространства по дренажной выработке поверхностным газоотсасывающим вентилятором

Рис, Л  Л .13



Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси из выработанного простраист&а 
действующей и смежных лав подземным газоотсасывающим вентилятором

Рис. П.1.14



Счемл проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства
подземным газоотсасывающим вентилятором

Рис. П.1.15
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С \ема проветривания вы ем очного столба с отводом метаиовоздуш ной смеси из выработанного пространства 
по сохраняемой и фланговой дренажной выработкам  поверхностным газоотсасываю щ им вентилятором

Рис. П.1.16



С \см л  проветривания вы ем очного столба с отводом метатювоздуш ной смеси из выработанного пространства 
по сохраняем ой и фланговой дренажной выработкам  поверхностным  газоотсасываю щ им вентилятором

Рис. П.1.17



С хем а проветривания выемочного участка с изолированным отводом мстановоздушной смеси через 
выработанное пространство и вспомогательный дренажный штрек, с помощ ью подземного 

или поверхностного газоотсасы ваю щ его вентиляторов

Рис. П.1.18



С х е м а  проветривания вы ем оч ного  участка с изолированным отводом м етановоздуш ной см еси  через 
ьыраСчзпишос пространство и вспомогательны й дренажный штрек, с пом ощ ью  подзем ного 

или поверхностного зазоотсасы вагош сго вентиляторов

Ркс. П .1 .19



Схема проветривания выемочного участка с изолированным отводом метановоздушной смеси через 
выработанное пространство и вспомогательный дренажный штрек, с помощью подземного 

или поверхностного газоотсасывающего вентиляторов

Рис. П.1.20



С хема провстрнвзкпя выемочного участка с изолированным отводом метановоздушиой смеси через 
выработанное пространство или дренажный ш трск,с помощью подземного и л и  поверхностного

Р ис. П.1.21



Схема npcscTpiiB-акнл выемочного участка с изолированным отводом мстановоздушной смеси через 
выработанное пространство или дренажный штрек, с помощью подземного или поверхностного 

газоотсгсываюгдего вентиляторов

1

Рис. п.1.22



П риложение 2

He, 
да Па

Рисунок П.2.1 Аэродинамическая характеристика вентилятора ВМЦГ-7

да Па

Рисунок И.2.2 А >рол!шамичеекая харлк(ерпсiнка двух параллельно 

работающих иен шли трои НМЦГ-7
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Рисунок 11.2.3 Аэродинамическая характеристика двух последова

тельно работающих вентиляторов ВМЦГ-7

Рисунок И.2,'1 Аэродинамическая характеристика иетнлмтора У1ЩГ-15

7Х



Ри сунок П.2.5 Аэродинам ическая характеристика вентилятора У В Ц Г- 9

V)



П р и л о ж е н и е  3

З а з е м л е н и е  г а з о о т с а с ы в а ю щ е й  у с т а н о в к и

З а зем л ен и ю  п о д л е ж а т  м ета л л и ч еск и е  ч асти  электр ообор удован и я г а з о о т 

са с ы в а ю щ е й  у стан о вк и , н ор мальн о не н а х о д я щ и е ся  п од  н апряж ени ем , по к о т о 

рые м о гут  в сл у ч а е  повреж ден и я и золяц и и  о к а за ть ся  п од  ним.

Для п р едотвращ ени я ц е н о о б р а з о в а н и я  м етал л и ч ески е конструкци и  га 

зо о т са сы в а ю щ е й  у стан о вки  и г а зо о т с а с ы в а ю щ н й  т р у б о п р о во д  д о л ж н ы  б ы т ь  

присоеди н ены  к о б щ е м у  з а зе м л я ю щ е м у  у с т р о й с т в у  на п о вер хн о сти  гибкими 

проводн икам и  из стали сечен и ем  не м ен е е  5 0  м м 2 или из меди сеч ен и ем  не м е

нее 2 5  м м 2. С ты к и  труб  д о л ж н ы  и м еть  н а д е ж н о е  свар н о е  соеди н ен и е. Р е к о м е н 

дуется т а к ж е  со е д и н я т ь  отрезки труб  ги б ки м и  ст ал ьн ы м  м н ого ж и л ьн ы м  п р о в о 

дом сечен и ем  не м ен ее 5 0  м м 2 для у с т о й ч и в о г о  электр и ч еского  контакта.

О бщ ая с е т ь  зазем лен и я д о л ж н а  с о з д а в а т ь с я  путем н епрер ы вн ого  с о е д и 

нения м еж д у  со б о й  в се х  м ета л л и ч еск и х  о б о л о ч е к  и зазем л я ю щ и х ж и л кабелей, 

н езави си м о  о т  вели чин ы  н апряж ения. З а зе м л е н и е  эл ектр оу ст ан о во к  до 120 0  В  

и вы ш е вы п о л н я ется  общ и м .

М е ст н ы е  за зем л и те  л и сл е д у е т  у с т р а и в а т ь  у  подстанций, пи таю щ и х э л е к 

тр одви гатели  р аб о ч его  п р езер вн о го  вен ти л ят о р о в , а т а к ж е  у к аж д о го  п у ск а т е 

ля или п у ск о в о го  аппарата.

В  к ач е ст в е  м е ст н ы х  зазем л и тся  ей д о л ж н ы  применяться ст ал ьн ы е тр у б ы , 

ди ам етр ом  не м ен ее  3 0  мм и длиной не м ен е е  1,5 м. С тенки труб д о лж н ы  и м еть 

на разной в ы с о т е  не м ен ее 2 0  о ш ер сти н  д и ам етр о м  не м ен ее 5 мм. Т р у б а  

д о л ж н а  п о м е т а т ь с я  в шнур глубиной не м ен ее 1/4 м. П р остр ан ство  м еж ду на- 

ружпой стен ко й  трубы  н стенкой ш пура, а т а к ж е  сам а труба зап олн яю тся  ги г

роскоп и чн ы м  м а ш р и а л о м  (п е ск о м , золой и т.н .),

З а зем л ен и е н аруж н ы х к о р п у со в  электр оо б о р у д ован и я д о л ж н о  и су щ есгв-  

л ж ь с я  с п о м о щ ь ю  н аруж ного за т м л м т щ е г о  заж и м а, к которому п р и соед и н я

ли



ется зазем л я ю щ и й  проводник. На рис. приведена с х е м а  зазем лен и я п ер ед ви ж 

ной п одстан ц и и .

С о п р о ти вл е н и е  о б щ его  за зе м л я ю щ е г о  у стр о й ств а  на п о вер хн о сти  и зм е

ренное у л ю б о г о  эл ектр оо б о р у д ован и я  или кабеля д о лж н о  б ы ть  не б о л ее  2 Ом. 

И зм ер ен и е сл ед у ет  п р ои зво д и т ь  б ез  о тсоед и н ен и я за зе м л я ю щ е г о  проводника 

о т  м ет а л л и ч е ск и х  конструкци й  газ о о т са с ы в а ю  щеп устан овки  и га зо о т с а с ы 

в а ю щ е го  тр у б о п р о во д а .

о см о тр  за зе м л я ю щ е го  у ст р о й ст в а .  При о см о т р е  зазем лен и я о со б о е  вни

м ание сл е д у е т  обр ащ ать  на н е п р ер ы вн о сть  зазем ля ю щ ей  цепи и состоян и е кон

т ак то в .

Не р еж е од н о го  раза в 3 мес. н ео б х о д и м о  измерять об щ ее  со п р оти вл ен и е 

за зе м л я ю щ е г о  у стр о й ств а  у к а ж д о го  зазем ли теля . П еред  и зм ер ени ем  д о лж н а 

п р овер яться  м ехан и ческая  п р оч н ость  контактов . При ослаблени и  и окислении 

ко н т ак то в  н ео б хо д и м о  зач и сти ть  все  кон тактн ы е п о вер хн о сти , п одтян уть  б о л 

т о в ы е  соеди нен и я и проверить м е х а н и ч е ск у ю  п р очн ость кон тактов .

| п и  M U H U U  %J №1

Рис. С х е м а  зазем лен и я пер ед ви ж н о й  трансф орматорной подстанции 

1 - зазем л я ю щ и е проводн ики ; 2 - и золи рованн ы й  проводник лог ю л ни те ль него

В  начале каждой см ен ы  о б сл у ж и в а ю щ и й  персонал д о л ж ен  и р о н т о / н п ь  

нлр\ ясный

6
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Приложение 4

М о л н и е з а щ и т а  г а з  о о т с а с ы в а ю  щ еп  у с т а н о в к и  

П о о п а сн о ст и  п о сл е д ст в и й  гр о зо в ы х  атм о сф ер н ы х явлений п о р аж ен и я 

молнией га зо о т с а с ы в а ю щ а я  у ст а н о в к а ,  в со о т в е т ст в и и  с  И н стр укц и ей  по у с т 

р о й ству  м о л н и езащ и ты  зданий и соо р у ж ен и й  (Р Д  3 4 . 2 1 .1 2 2 - 8 7 )  о т н о си т ся  к I 

категори и , та к  как при н ор м альн ом  т е х н о л о ги ч е ск о м  р еж и м е в у ст а н о в к е  м о гу т  

во зн и кать  в зр ы в о о п а с н ы е  концентрации газа (м етан а).

О сн о вн ы м и  мероприятиями при уменьш ению  последствий прямого удара 

молнии в га зо о тсасы ваю щ у ю  являю тся устройство  м олн и еотводов, заземлители 

которы х не и м ею т связи с  металлоконструкциями установки. Пример выполнения 

устрой ства м олниезащ иты  газоотсасы ваю щ ей  установки приведен на рис. 1.

Р и сун ок I - У с т р о й с т в о  м олн и езаи ш ты  га зо о т са сы в а ю щ е й  ус шпонки, 

р а сп о л о ж е н н о й  на п о вер хн о сти : 1 - венти лятор ы ; 2 - ны ш ж паи  

труба; J  - газо о тед сы  дающ ая труба;4  * м о л н и еот вод ; 5 - зазем лм - 

IелI* м олн и еоз вода; 6 - м е с ш ы н  зазем ли  |е;ш;7 - за зе м л я ю щ и е  п р о 

во д н и ки ; 8 - о гр аж д ен и е устан овки ; 9 - м еталлокр епв п о д зем н о й  

вы р аб о ткп



Защ ита от п р ям ы х у д а р о в  молнии газ © отсасы ваю щ ей  устан овки  д олж н а 

вы п о л н яться  о тд ел ьн о  ст оящ и м и  с т е р ж н е в ы м и  или тр о со вы м и  м олн еотводам и . 

У к а за н н ы е м о л н и ео т во д ы  д о л ж н ы  о б е сп е ч и в а т ь  зону защ иты  типа А, которая 

о б е сп е ч и в а е т  п е р е х в а т  на пути к за щ и щ а е м о м у  объекту  не м ен ее 9 9 ,5  %  м о л 

ний. Защ и тн ое д е й ст в и е  м о л н и е о т в о д а  о сн о в а н о  на сво й ст в е  молнии с больш ей 

в ер о я тн о сть ю  п о р аж ать  б о л е е  в ы с о к и е  п хор ош о зазем лен н ы е о б ъекты  по 

ср авн ен и ю  с  конструкци ям и  м ен ьш ей  в ы со т ы .

О тдел ьн о  ст о я щ и е м о л н и е о т в о д ы  в ы п о л н я ю тся  в виде и ск у сст вен н ы х  за- 

зем л и тел ей , с о ст о я щ и х  из д в у х  и б о л е е  эл ектр од о в (табл. 1), об ъ еди н ен н ы х го 

р и зон тальн ы м  электр од о м .

Т аб л и ц а  1

Зазем л и т ел ь

Стал ы I о й д ву х  ст с  р ж и е в о й : 

п о л о са  разм ером  4 0 x 4  мм; 

стерж н и  ди ам етр ом  

d =  1 0 -2 0  мм

Э с к и з Разм ер ы , м

1 * 0 . 5  

1 - 3 - 5  

с  = 3 -5

С тальной т р е х с т е р ж н е в о й ; 

п о л о са  разм ером  4 0 x 4  м м ; 

стерж н и  ди ам етр ом  

d -  10-20  мм

/,.* v  // /:✓ , /  S /  / / ■ ■' / / / / / / / ш t - У / 4

\> и

„ с _

t > 0 ,5  

1 -  3 -5  

с -  5 -6

Н аи м еньш ее д о п у ст и м о е  р а ссто я н и е  .SV/ по воздуху от з а в ы ш а е м о г о  о б ъ 

е к т  до опоры  (т о к о п р о в о д а ) с т е р ж н е в о г о  м олниеотвода (рис. 2 )  д о л ж н о  б ы ть  

не м енее 3 м.

Для исключении заноса вы со ко го  п о iсминала в подземные выработки за- 

землитсли заш иты от прямых ударов молнии должны но возмож ности удалены o i 

элементов |;ноо|сашиаи)шей у сы п о в к и , 11лнмеиымес л о и у еш м ое paccioHime.Vv в



земле между заземлителямн защиты и металлическими заземленными конструк

циями установки должно быть не менее 5 м.

Рисунок 2 - Молниезащпта стержневым молниеотводом:

1 - защищаемый объект; 2 - металлические конструкции

В  зону защиты молниеотвода, помимо высоты газоотсасы ваю щ ей трубы 

долж но входить пространство над обрезом этой трубы, ограниченное полуша

рием радиусом 5 м.

Расчет зоны защиты молниеотводов

I. Одиночный стержневой молниеотвод.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой /; пред

ставляет собой круговой конус (рис. 3), вершина которого находится на высоте 

h ti < lh  На уровне земли зона защиты образует круг радиусом Vq. Горизонталь

ное сечение зоны защиты па вы соте защищаемого сооружения h x представляет 

собой круг радиусом /\.

Зона защиты Л имеет следующ ие размеры:

Л0 = 0 . 8 5 '/ ; ;  /*0 = ( U  -  0 .002  ■//)•/;; гх »  (1,1 -  0 .002  • Л) > (// -  h x /0.85) (1)

HI



h

]

Рисунок 3 - Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода:

1 - границы защиты на уровне hx\ 2 - то же на уровне земли

2. Двойной стержневой молниеотвод.

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой /; представле

на рис. 4. Торцевые области зоны защиты А определяются как зоны одиночных 

стержневых молниеотводов, габаритные размеры которых ho> , опреде

ляются по формулам (1) настоящего приложения. Внутренние области зоны 

защиты Л двойного стержневого молниеотвода имеют следующие габаритные 

размеры:

при L < h

К   ̂( х "   ̂.г »  ̂0»
при Л < Л 5  2 Л

(2)

/|, = -  (0,17 + 3 ■ К ) " 1 ■/;)■(/.-/»);

'V ~П,\ . = '<) ' (Л -1>,)1И,\
при 2// 'I L < 4 h

К =Л„ "(0,17 t 3 -10 4 •/;)•(/.- /»);



При расстоянии между стержневыми молниеотводами L  > 4 /? для по

строения зоны А молниеотводы следует рассматривать как одиночные.

Рисунок 4 - Зоны зашиты двойного стержневого молниеотвода 

3. Зона защиты многократного стержневого молниеотвода определяется 

как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов. Основ

ным условием защищенности объекта высотой hx с надежностью, соответст

вующей надежности зоны А, является выполнение неравенства гсх> 0 для всех 

попарно взятых молниеотводов. В противном случае построение зон защиты 

должно быть выполнено для одиночных или двойных стержневых молниеот

водов в зависимости от выполнения условий (1) и (2).

но



Приложение 5

Пример расчета параметров проветривания лав при 

применении комбинированных схем с изолированным 

газоотводом из выработанных пространств

Проектируется проветривание выемочного участка лавы Х -Х  с расчетами 

природной газоносности пласта по фактическому газовыделению в лаве-аналоге 

по формуле (3.21). Условия для ее использования в отношении аналога выпол

няются.

1. Исходные данные

1.1. Геологическая характеристика

Кровля пласта: песчаник, песчанистые сланцы.

Средневзвешенный коэффициент крепости f v подрабатываемого горного 

массива на расстоянии (##„,) от пласта, равном восьми его мощностям

Нцт -  8 1,95 = 15,6 м

Мощность Крепость

Слой 1 - алевролит 6,5 4,0

Слон 2 - песчаник 6 10

Слои 3 - алечфолиг 18 4,0

0,0 0,0

/ У  (6,5 4,0 I- б 10,0 н-18,0 4,0 н- 0,0 0,0) / (6,5 + 6,0 н 18,0 ч 0,0 ) = 5,1

1 2  Технологические факторы.

11аи Mel it)вание показа ! елей Обозначение 1-Л. измерения Количество

Вынимаемая. мощность 
пласта

л/„ м 1.95

Глупи па \гл {работ к н и.„ м 310

К7



Наименование показателей Обозначение Ед. измерения Количество

Плотность угля У т/м" 1.3

Технический анализ Ас % 18,3

IV % 3,7

V1' % 37,7

Коэффициенты газоотдачи а 2 доли ед. 0,093

щ доли ед. 0,26

Длина очистного забоя расч. L>o4.p м 220

Минимальное сечение лавы SОЧ
->

м" 4,46

Природная газоносность на 

факт, глубине X'

м 7 т  с.б.м. 13,2

Остаточная газоносность Хо м3/т с.б.м. 2,5

Число людей на участке чел. 40,0

Длина выемочного столба L cr м 1000,0

С и сте м а р  аз р а б от к i \ длинные столбы по простиранию

Тип мех. комплекса 3K M -138

Способ управления кровлей Полное обрушение

Коэффициент дренирова

ния пласта по формуле 

(3 .10) “ Руководства...”

доли ед. 0,9

Степень дегазации угля 

при траисмораиронаиии - 

формула (3 .18)  настоящего 

раздела

к  Г.У доли ед. 0,14"

Технические параметры 

лавы согласно зехпологи- 

чески,х схем:

2,0- число рабочих смей по 

добыче угля

НК



Наименование показателей Обозначение Ед. измерения Количество

- продолжительность смен Таи мин 4S0

максимальная подача 

комбайна

к, м/мин 4,81

- ш ирина захвата г м 0,8

- коэффициенты Кг доли ед. 1.0

Ки доли ед. 0,5

Схема проветривания вы 

емочного участка

1-К-Н-в-вт. Комбинированная с отводом метана 

через частично поддерживаемую выработку по

верхностными вентиляторами ВЦ Г- 7 М , установ

ленным на устье  фланговой выработки (р н с .П З )

Газо  выделение Аих м3/мни 0,2

Протяженность поддержи

ваемой вентиляционной 

выработки

1„ м h i  ^  Avt.р

Расстояние от забоя до 

м е с т  вы пуска газа в газо- 

отнодяш ую  фланговую  вы 

работку

/ /• м 1000

Ф акти чески  возможная по

дача воздуха в очистной 

забой по воздухоподшощей 

выработке

С ,г м3/мнн 1300

2.Расчет параметро» пропсгринанин лапы

2.1, По формуле (3.75) "Рукоиолсчна...** определяем фактическое метано- 

выделение из разрабатываемого нласча и лаве-аналоге, которая также проветри

валась но схеме, приведенной на рисунок I.

/и< |/< " I л» ф “А,»»

м



где / 'пхф " газовыделение в исходящую участка на вентиляционный штрек, 

м7мин; определяется по формуле 3.84 “Руководства...”

П , ф  =  0 , 0 1  ( Е О к / п п )  ( 3  ( Е С ,  +  ( Е С Т)  / ( 3  1 7 ,,+ //7  г )

Т о г д а , принимая значения E Q K* Е С ъ Е С г  за квартальный период работы 

лавы по данным участка ВТБ, получим

4,81

I'nup = 4,81 - 0,2 = 4,61 м7мин

Суточная добыча за этот период лавы составила 4411 т.

По формуле (3.23) определяем природную газоносность пласта. Так пара

метры К 1и , К т у у г и Км для лавы-аналога полностью соответствуют значениям 

для проектируемой лавы, принимая их по данным таблицы Г.2 и определив по 

формуле (3.20) Ап:ир при фактической длине \тлр ~ 220  м, получим

А,и,ф -  1,95 ‘ 2 20 -  1,3 = 549 т ;

1440*4,61

X  -  4411 * 0 ,7 8 * 0 ,9 * 0 ,1 4
- 2 , 5

! + ----------* е
0,14

-0,264-UiiH)
О,К 549

+ 2,5 = 10,7м3 /тс.б.м.

Ошибка составляет (13,2-10,7)/ 13,2 = 18,9 %. Поэтому прогнозное значе

ние газоносности 13,2 м3/т с.б.м. можно достоверным и принимать его для даль

нейших расчетов (с корректировкой или без нее). Принимаем Х г = 13,2 m Vt  

с.б.м.

2.2. По формулам раздела 3 руководства определяем параметры для про

ектной лавы в соответствии с исходными данными по и. 1.1 и 1.2.

2.2.1. Коэффициент утечек воздуха - формула (3.4)

K u , ~ I + 0 ,98*ехр 0,15 А1
0,76

♦1,0-0,25* 4,46 *(1 + 1) *  1.29;

А'. -'0,125 1,95(112.2 I ( h e 1 ) ■■•0.98; 
а - 0,30 * 0,09 5,1 ~ 0,76 ;

к  ____ _______ 6 (1 -1 .0 )
' cxpf(l 4 1.16- l)t- |,5схр-(1 I iTi6 Т>)

-  1,0;
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А> = 1,0 (для схем ы  с отводом  м етана на поверхность по поддерживаем ым 

вы работкам  на п олную  д ли н у )

Ir / H ~  1 , так  как  Н  при данной схеме проветривания заведомо много 

меньш е 1Г~  1000 м. К о н кр етн о  значен ие  Я о п р е д е л я ть  поэтому не им еет см ы сла. 

Т ак  как  К ут в =1,29>152, то приним аем  К >тв =1,29.

К 11Ш;определяем  по табл. 7.1. К р е п ь  анкерная, извлекается полностью , вен 

ти ляц ион ны й  ш трек не подд ерж ивается, К п.ш=0,1.

2.2.2. Газовы д елеи и е  из разрабаты ваем ого пласта при максимальной ско 

рости ком байна - по ф орм уле (3.17)

1,и.ф = 12,5*0,78* 13,2*0,9*10,5*(2*480/1440)*0,14*(1+(0,56/0,14 )*(1-0,14) е ‘0,:бх
6000/549-, ^  с о  3/J ==6,58 м /мин;

где *  - природная газо н осн о сть  пласта, п р и н я т о х  = 13,2 м 3/тс .б .м .;

/<),.„ Я/* и /?/ - коэф ф и ц и ен ты  со о тве тствую щ и е  исходным д анны м  по п. 

1.2; /<„,= 0,9 ; К т= 0,14 ; /?/ = 0,26;

К и* К  Ар и А,1Ч, - парам етр ы , оп ред еляем ы е в соответствии  с ф орм улам и

(3.11)- (3 .15 ), (3 .19 ) и (3 .20 ) на основании  исходны х 

д ан н ы х  по п. 1.7.

Jnp = 1,95 *1,67 *0,8 * 1* 4,81 -  12,5 т/мин;

<р~ 1 ,3 /0 ,7 8  = 1,67 т/м5 ;

Ки = I -(0,01 (18,3+3,7) = 0,78; 
Ар = 480*2*12,5*0,5 = 6000 т/сут; 

К = (1-(2,5/13,2)* еа2о/0‘8 =0,59; 

А,цр = 1,95 220 1,3 = 549.
2 2.3. К о эф ф и ц и ен т А", - ф орм ула (3 .3 )

6,58
ф In 1,29 

1,29-1 *  
6,58 т0~2

0,2
1,29 0,88;

2.2.4. Количество тмдуха, необходимое дли проветривании учаака, - 

ф орм улы  (3 .1 ) II (3.2)-

С.. - H5V* (1.29*0.1) * ||‘>2 м'/мин;

•О



Qнос
194 -6,5 S0,86 

1 -0
0,88

= 859 м7м нн;

Условие (1.2) по п.1.5 вы полняется, так  как Qex.mttx~ 1300 м3/мин больш е 

расчетного <2«л “  1192 м3/мии.

Запас воздуха по фактической подаче составляет 1300-1192=108 м:7мпн. 

П оэтом у определять нагрузку Лшах не им еет смысла. Лава может работать толь 

ко при принятой организации труда.

2.2.5. Коли чество  газовоздушной смеси, отводимое через выработанное 

пространство - ф ормула (3.13)

Qbm = 1 192- 859 = 333 м3/мин

2.2.6 О жидаем ое газовыделение в выработанное пространство р ассчи 

таем по формуле (3.17.3)

- 35,43 * 220  ̂ (I . -и,ООП *ШК) ) * 0 + 0.000038 * 6000)
220 (1 -  е ,ш,пм' м) * (1 + 0.000038 * 4411)

К = 2.8* —  = 0.0013 549

п = 2 * —  *(0.14-0.1) = 0.000038 
1 549

: 37.36 м7мин

2.2.7 О ж идаем ая концентрация метана в газодренажных вы работках 

формула (6.2)

_ 194*35И30^ 
= 333

13,!%

2.2.8 Для сниж ения концентрация метана в газодрепажиых выработках 

необходимо подать дополнительное количество  воздуха - формула (6.3)

О * 333 ♦(--■-* О * 1122 mVmiih

2.2.9 11собхолим;1я проичнолитсяыюсп. пентплиторон - формула (6.5)
|,1, -1122 + 333= 1455 м’/мнн



3. П арам етры  газ о отводя щей сети

Н аи м ен о ван и е  п о ка зател ей О б о зн аче н и е Е д . и зм ер ен и я К о л и ч е с тв о

Удельное линейное сопротивле

ния выработанного пространства

О д аМ  с/ м 4 23

Удельное квадратичное сопро

тивления выработанного про

странства

*Yg д а Н с 2/м5 4800

Коэф ф ициент разрыхления по

род кровли

К р .п 1,8

Параметр. характеризую щ ий 

крутизну изменения границ 

площадей ф ильтрации с линей 

ным и квадратичны м  законами 

сопротивления

а 1/м 0,008

Расстояние от забоя до зоны  

иодбучивания пород кровли

х и м 200

Удельное аэродинамическое 

сон рот» тл ен и е  газоотиодя щей 

иыработкн

Куд.г.н д аПа с 2/м7 Суммарное со

противление га- 

зоот водящих вы 

работок

принято но фоне

тическим  заме

рам

V 0, 43

Д лина газоотводящ ей вы работ

ки

м

lip H ic iK ii воздуха в гдзоотводя- 

ш ч о  иырабозку (определено по 

лаис-лпадшу)

Qikut mVmmii 900

Д е(1С1В )Ю 1Ш1Й напор в очистном 

»абос

да! 1а -15



3.1. Падение депрессии по выработанному пространству - формулы (4.1), (4.2) п

(4.3)

j #— Т  vU A v V J
П 2 • 1,23 + е х р -  0,008(1000 -  200)

2 ■ 1,2 + ехр(0,008 • 200)
= 203даПа

333-4800
60-965-23

(л'у - принято при ш аге обруш ен и я пород 50 м).

3.2. П адение депрессии  по газоотводящ им  вы работкам  - ф ормула (4.4)

(сум м арное соп р оти влен и е  газоотводящ нх вы работок  0,43 принято по ф акти че 

ским  замерам).

4. Выбор газоотсасывающего вентилятора

4.1. Д епрессия газоотсасы ваю щ его  вентилятора - ф орм ула (5.1).

4.2. Выбор газоотсасывающего вентилятора.

Параметрам  Qc -  1455 mVmhh и Нщ> = 470 д аП а со о тветствует венти лятор 

ная установка  У В Ц Г - 7 , состо ящ ая из 2 вентиляторов, с углом  установки  лоп аток  

рабочего колеса 40 °.

Х арактери сти ка  работы  вентиляторной установки , соответствую щ ей  у гл у  

установки  лопаток 4 0 °, обеспечивает при расчетной депрессии /////* - 470 д аП а 

п р о и зи о л т е л 1.ност1> 7904‘2— 1580 m V m h h . О тклонение не превы ш ает 10%.

k,a = 0,43 * (1455/60)2 = 252 даПа.

I f iu> = 203 - (-15) +252 = 470 даП а

<ч



Г ч е м а  itpoiici риваним лапы  Х - Х

iK 't i | I н ш о к  .и. m ii .и. ii i i i i i i
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