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УДК 622.822.22

Настоящая “Инструкция по предупреждению и тушению подземных 
эндогенных пожаров на шахтах Карагандинского бассейна" разрабо
тана с учетои требований “Правил безопасности в угольных и слан
цевых шахтах" (М., "Недра", 1976), "Правил технической эксплуата
ции угольных и сланцевых шахт" (M.f "Недра", 1976), приказа про
изводственного объединения по добыче угля "Карагандауголь" £ 609 
от 14.09.1981 г . ,  а также на основании изучения и обобщения на
учных исследований и многолетнего опыта борьбы с эндогенными по
жарами в шахтах восточных районов страны.

При разработке инструкции использованы действующие бассей
новые инструкции по предупреждению и тушению эндогенных пожаров 
на шахтах Карагандинского, Кузнецкого и Челябинского бассейнов.

В ^Инструкции..." учтены предложения, полученные от работ
ников шахт, производственного объединения "Карагандауголь", уп
равления Карагандинского округа Госгортехнадзора Казахской ССР 
и ВГСЧ Карагандинского бассейна.

С выходом настоящей "Инструкции..." действие ранее изданной 
"Инструкции по предупреждению и тушению подземных эндогенных по
жаров на шахтах Карагандинского бассейна", утвержденной 13.12.78. 
прекращается. Отступление от требований настоящей "Инструкции..," 
может быть допущено только по письмен му разрешению техническо
го директора объединении, согласованному о Управлением Караган
динского округа Госгортзхнад ра Каю«ССР.

"Инструкций..." раэрабо^ча Шор^демпши Д.И., Алексалдро- 
вым В.А., Югай А.И., Кудрявцевой E.U. (КО ВостНИЙ), Баймухама
товым С,К., Уостипака И.А., Руденко Ю.Ф. (ц/о "Карагандаугсль"), 
Горбатовым В»А,, Банкиным С.С. (ВГСЧ),

В разработке "Инструкции,принимали участие Пудовкин В.П., 
Утевбергенов К.А,, Фафенрод А.К. (Управление Карагандинского 
округа), Мукушев К.М., Попов Н.П.а Новиков В.й. (КНИУИ), Глуз- 
берг Е.И. (ШОТ).



I .  ОБЩИЕ полошия

1 .1 . Основные понятия, которые необходимо знать при выпол
нении положений настоящей "И н струк ц и и ,.д ан ы  в приложении I*

1 .2 . Для всех разрабатываемых шахтоадастов Карагандинского 
баооейна склонность угля к саиовоэгоранию определяется КО ВоотНИй 
(раз в оеыь лет) согласно требованиям § 486 ВБ, Перечень шахто- 
пластов по степени оклоннооти ежегодно утверждается техническим 
директором производственного объединения.

1 .3 . Пробы угля отбираются в соответствии с "Инструкцией 
по набору проб угля для определения степени склонности к само
возгоранию" (приложение 2 ) .  По химической активности пласты уг
ля разделяются на три группы:

I группа -  склонные;
П группа -  малосклонные;
Ш группа -  несклонные,
1 .4 . Ежегодно главным инженером шахты составляется план 

профилактических мероприятий по каждому выемочному полю в соот 
ветствии с планом развития горных работ. Планирование и выбор 
пожарнопрофилантических средств (заиливание, выравнивание дав
лений воздуха, применение антипирогенов и п р .) необходимо про
изводить, исходя из степени пожарной опасности. План профилакти
ческих мероприятий составляется в соответствии с требованиями 
приказа Минуглепрома СССР от 21,04.1975 г . М  169, согласовывает
ся с управлением СШЫД и утверждается техническим директором объе
динения.

Мероприятия состоят из пояснительной записки, планов горных 
работ с нанесенными на них объемами изоляции и должны предус
матривать :

-  источники водо- и энергоснабжения для заиловочных работ;
-  места, сроки возведения и конструкцию плакируемых изоля

ционных сооружений;
-  объемы заиловочных работ, места и сроки подачи пульпы;
-  объемы и сроки засыпки и обортовки провалов на поверх

ности шахт;
-  бурение заило )чных скважин и монтаж заиловочного трубо

провода и телефонную связь с насосными установками на заиловоч
ных скважинах.



1 .5 , Состояние выполнения ножарно-профилактичеоких меро- 
приятий ежеквартально рассматривается комиооией в составе глав
ного инженера (председатель), представителей ВГСЧ и управления 
"Спецшахтомонтажд©газация" и оформляется актом,

1 .6 , Пожароопасные потери по мощнооти окловного и малооклон- 
иого к самовозгорание угля и макоимальная температура нагревания 
угля определяется по эмпирическим формулам КО ВоотНИИ (приложе
ние 3 ) .  Под потерями угля по мощности следует понимать суммарную 
высоту угольных пачек в обращаемых породах, т .е ,  мощность уголь
ных пачек, залегающих в непосредственной кровле плаота.

1 .7 . Проекты новых и реконструируемых шахт должны состав
ляться о учетом склонности углей к самовозгоранию. В них, а так
же в проектах вскрытия и подготовки отдельных горизонтов, блоков, 
выемочных полей разрабатываются пожарно-профилактические мероприя
тия применительно к конкретным условиям. В них должны быть преду- 
смотрены:

-  устройство и расположение насосных отанций, заиловочных 
скважин, а также сооружение новых или использование имеющихся 
водоемов для заиловочных работ;

-  прокладка водопроводов и пульпопроводов на поверхности 
и в шахте;

-  устройство и расположение оборудования* необходимого
для заиловочных работ (глинозаводы. ЛЗП, насосные теплтси и д р * ) ;

-  возможность использования меотного грунта для заиливания 
или строительство специальных карьеров;

-  пожаробезопаоные схемы вскрытия и подготовки о&мовезгора- 
ющихся пластов;

-  расположение противопожарных перемычек;
-  оптимальные длины и окорооть подвигания очистных забоев;
-  противопожарные размеры охранных целиков;
-  минимальные потери угля по мощности в выработанном 

пространстве*
1 .8 . За минимальный инкубационный период самонагревания 

угля принимать время равное 2,5 мес. для пласта к12» * для о с 
тальных -  до 4 месяцев.

б



2 . ПРОФШАКТИКЛ ЭНДОГЕННЫХ П01АГОЕ

Вскрытие и подготовка шахтных и выемочных 
____________________полей______________________

2*1» Вскрывать новые горизонты пластов, угли которых 
склонны к самовозгорание, одним из следующих способов;

а) углубкой вертикальных стволов о последующим проведением 
этажных квершлагов;

б )  наклонными отводами, уклонами и бремсбергами, проводи
мыми по породе малосклонным и несклонным к само возгорание пла
стам угля с последующим вскрытием пластов угля, склонного к са
мо во згоранию, квершлагами;

в ) уклонами, бремсбергами некапитального характера по пла
стам угля, склонного к самовозгоранию.

2 .2 . При вскрытии горизонтов полевыми штреками, капитальны
ми уклонами, бремсбергами, наклонными стволами, проводимыми под 
пластом угля, они должны проходиться на расстоянии не менее 10 м 
от его почвы при крепости пород 6 и более по шкале Протодьяконо- 
ва, а при крепости пород менее 6 -  на раостоянии не менее 15 м
и в каждом конкретном случае определяется проектом.

2 .3 . Вертикальные стволы, шурфы, капитальные квершлаги, ук
лоны, бремсберги в месте пересечения их с пластами угля, склон
ного к самовозгоранию, а также на расстоянии 5 к в обе стороны 
от пласта должны крепиться монолитной бетонной, железобетонной 
или тюбинговой крепью. Бетонные рубашки должны оканчиваться во
ротниками. Пустоты за закрепным пространством необходимо тампо
нировать цементным раствором, гипсом или другими негорючими ма
териалами.

Запрещается сбойка о вертикальными стволами горных вырабо
ток, пройденных по углю. Выработки околоствольных дворов необ
ходимо располагать в породах,

2 .4 . При пластовой подготовке целики угля между горизонта
ми по падению пласта долины быть такими, чтобы они не раздавли
вались и не растрескивались под влиянием горного давления и бы
ли во всех случаях не менее указанных в приложении 4.

2 .5 . Запрещается проведение групповых штреков (при разра
ботке свиты пластов) и капитальных выработок по пластам угля,
склонным к самовозгоранию.



2.6* Расстояние между конвейерными и вентиляционными 
слоевыми выработками необходимо принимать иэ условий их устой
чивости! наименьших затрат по поддержанию, но не менее Э-5 м.
В случае подготовки выемочного участка способом “слой-пласт" и 
проведения парных выработок целик между ними погашается.

2 .7 . Беоцелшсовая охема подготовки выемочных полей 
(учаотков) на пластах первой и второй групп пожароопасности 
должна применяться в соответствии о "Прогрессивными технологи
ческими охемами разработки плаотов на угольных шахтах", У.,1979 
и при отрогом соблюдении следующих рекомендаций и профилактиче
ских мероприятий:

а) на вскрытие и подготовку выемочных участков и подготов
ку очистных забоев по беоцеликовым схемам должны составляться 
проекты, согласованные о КНЙУИ, КО ВоотНИИ, БГСЧ и утверждатьоя 
техническим директором;

б )  потери угля по мощности пласта должны быть . менее пожа
роопасного значения;

в )  обязательном температурно-газовом контроле эа ранними 
признаками самонагревания угля в выработанном пространстве очи
стных забоев и на контакте присечных выработок о отработанными
и погашенными участками;

г )  приоечные выработки должны проводиться не ранее чем 
через 12 месяцев для т а о т о в  Kjg и д6 и 6 меояцев для осталь
ных после отработки соседних участков (отолбов) с учетом зату
хания сдвижения подработанной толщи пород;

д ) проведение приоечных выработок нового подэтажа (столба) 
ранее установленного орока (для пластов Kj£ 0 через 6 меся
цев, а для остальных не ранее 3 месяцев) к погашенной (отрабо
танной) части выемочного поля (участка) допуокаетоя в исключи
тельных случаях о разрешения технического директора производ
ственного объединения по согласованию с КО ВоетНИИ;

е )  запрещается вскрывать перемычки, изолирующие монтажные
и демонтажные камеры оооедних столбов, этажей, подэтажей и т .п . ;

ж) целики угля в монтажных камерах перед пуском лав, а в 
остановленных (демонтажных) перед закрытием должны обрабатывать
ся антипирогенами по рекомендациям КО ВостНИй.

В



Требования к ведению очистных работ

2 .8 . Очистные работы на шахтах производить в соответствии 
с действующими "Прогрессивными технологическими схемами разра
ботки пластов на угольных шахтах". М., "Недра", 1979.

2 .9 . При разработке мощных пластов угля о труднообруша- 
шцейся кровлей и плохой слеживаемостью пород выемку вести по 
схеме "слой-пласт"*

2 .10 . При легкообрушающейся кровле и слеживающихся поро
дах отработку вести с опережением верхнего слоя относительно 
нижнего на расстоянии не превышающим 50 м, но не менее 20 м.

2 .1 1 . При увеличении потерь угля по мощности в местах 
геологических нарушений должны быть разработаны меры по сниже
нию химической активности угля путем применения антипирогенов 
по рекомендации КО ВостНИИ и разработок ВО ВНИИГД,

2 .12 . Посадку кровли в очиотных забоях у разрезных печей 
(монтажных и демонтажных камер), конвейерных и вентиляционных 
штреков, просеков (бремсбергов), у целиков угля, оставляемых 
в выработанном пространстве производить особо тщательно о 
извлечением всей крепи.

2*13. При слоевой разработке мощных плаотов запрещается 
производить выемку угля нижнего слоя за границей остановки ла
вы верхнего слоя.

2 .1 4 . При дегазации выемочных участков через скважины, 
пробуренные в купола обрушения срок их действия допускается до 
появления в отбираемых пробах окиси углерода не более 0,005^
и кислорода не более 10,0%.

Режим проветривания горных выработок

2 .15 . При выборе вентиляционных схем (во время проектиро
вания и эксплуатации) должна предусматриваться возможность 
выключения каждого очистного забоя с прилегающими к нему выра
ботками из общей схем без значительного нарушения проветрива
ния других действующих объектов.

2 .1 6 . Проветривание выемочных участков, как правило, 
должно осуществляться по возвратноточной схеме (через передние



квершлаги, орты, печи, гезенки), при этой суммарная депрессия 
очистного забоя с прилегающими приоечными выработками должна 
быть минимальной.

2 .1 7 . На пластах угля, склонного к самовозгоранию, запре
щается;

-  развитие очиогных работ в разные отороны от одной раз
резной печи;

-  проветривание смежных очистных забоев ка разные вентиля
торы главного щюветривания.

2 .1 8 . Применение прямоточных охем проветривания на пластах 
склонных к самовозгоранию, как правило запрещается. Разрешается 
применение таких охем, в соответствии о "Прогрессивными техноло
гическими охемами..." по проектам, согласованным о КО ВоотНИИ, 
КНИУИ, управлением Карагандинского округа, ВГСЧ и утвержденным 
техническим директором объединения.

2 .1 9 . Проветривание выемочных участков при подготовке и от
работке по падению или вооотанию дпаота без оставления целиков 
осуществляется по одной из трех охем:

-  прямоточная -  с во о ходящим направлением походящей отруи, 
при однослоевой выемке пластов мощностью до 4 ,5  м и отсутствии 
пожароопасных потерь угля в кровле;

-  поовратноточиая -  о выцуском исходящей струи в ниоходя- 
щеы направлении до первого обоечного прооека через целик и даль
нейшим ее движением в восходящем направлении;

-  возвратноточная -  о выпуском исходящей отруи в нисходя
щем направлении по воей длине выемочного столба в зависимости 
от угла наклона пласта.

Организация контрольно-наблюдательной работы

2 .2 0 . На всех выемочных полях и учаотках (подготавливаемых, 
действующих и отработанных), разрабатывающих пласты угля, склон
ного и маяосклонного к самовозгоранию, необходимо вести наблюде
ния за ранними признаками самонагревания угля силами участка 
вентиляции и техники безопасности (ВТБ) и ВГСЧ.

2 .2 1 . Контрольно-профилактическая работа осуществляется 
силами шахты, ВГСЧ и УСШВД и выполняется в соответствии с "Пла
ном профилактических мероприятий" и проектами вскрытия и подго-

10



тозки выемочных участков и подготовки очистных забоев .

2 .2 2 . На действующих выемочных голях и участках работники 
ВТБ должны вести наблюдения за содержанием окиси углерода в 
шахтном воздуха экспресс-методом газоанализаторами типа ГХ не 
менее одного раза в сутки.

Места контроля окиси углерода окопреоо-методом устанавли
ваются начальником участка ВТБ и утверждаются главным инженером 
шахты. Кроме т о го , участок ВТБ производит замер показаний термо
датчиков и отбор проб воздуха из воздухоотборных шлангов не ме
нее трех раз в месяц в соответствии о требованиями "Руководства 
по обнаружению ранней стадии возникновения эндогенных пожаров 
при разработке самовозгорающихся пластов на шахтах Карагандин
ского бассейна", Караганда, 1982 г .

2 .2 3 . Работники ВГСЧ в присутствии представителей шахты 
должны производить отбор проб воздуха и замер температуры в дей
ствующих выработках не менее двух раз в месяц в следующих мес
тах:

а) на исходящей струе очистного забоя ;
б )  в верхнем"кутке" лавы;
в ) у и и з -за  изоляционных перемычек.

2 .2 4 . Контроль за составом атмосферы изолированного прост
ранства отработанных голей (участков) экспресс-методом у и и з -за  
изоляционных перемычек производится работниками участка ВТБ не 
менее 4-х  раз в месяц и результаты заносятся в "Книгу наблюдении 
за пожарными участками и проверки состояния изоляционных перемы
ч ек ".

2 .2 5 . При разработке пластов угля, склонного и малосклон
ного к самовозгоранию, один раз в месяц силами ВГСЧ должны отби
раться пробы отсасываемого газа  на всасе вакуумнасоса, а при на
личии в нем окиси углерода отбираться пробы в подземных газопро
водах для принятия профилактических мер.

2 .2 6 . Контрольные наблюдения за признаками самонагревания 
угля, выполняемые работниками ВТБ шахты и ВГСЧ записываются в 
"Журнал наблюдений зе признаками самонагревания угл я", в кото
ром на каждый контролируемый участок (объект) отводятся отдель
ные страницы (приложение 5 ) .
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2*27* При обнаружении окиси углерода зкопресс-методом 
отбираются пробы воздуха для лабораторного анализа в ВГСЧ 
по форме JB ШЛО.II к § 145 и 214 ПБ в угольных и сланцевых 
шахтах (приложение 6 ).

При обнаружении в отбираемых пробах воздуха окиси угле
рода более 0,002# (аа исключением действующих выработок), для 
увтановления динамики ее выделения, пробы отбираются силами 
шахты в течение двух суток через каждые 6 часов, на исходящих 
и поступающих струях воздуха очистных и подготовительных забо
ев или в меотах, где возможно самовозгорание угля. В случае 
нарастания содержания окиси углерода 8а этот период (до 0,01#) 
главный инженер шахты обязан поставить в иэвеотность объедине
ние и созвать специальную комиссию, которая проводит детальное 
обследование пожароопасного участка (района). По результатам 
обследования составляется акт и разрабатываются мероприятия 
по подавлению самонагревания. Акт об обнаружении признаков са
монагревания угля (гфиложецие 7) подписывает комиссия в соста
ве : представителя объединения (председатель), главного инжене
ра шахты и представителей ВГСЧ, КО ВоотНИИ и УСПШД, К акту при
лагаются выкопировка из плана горных работ аварийного участка 
и мероприятия* Акт рассылается: объединению, ВГСЧ, КО ВостНИИ 
и УСШЫД*

В дальнейшем частоту отбора проб определяет главный инже
нер шахты по согласованию о командиром ВГСО.

Анализ срочных проб воздуха должен быть произведен не 
позднее чем через 3 ч о момента их поступления в лабораторию 
ВГСЧ*

В случае появления в анализах проб воздуха водорода и 
непредельных углеводородов на шахту немедленно вызываются под
разделения ВГСЧ и принимаются меры по ликвидации очага самонаг
ревания*

3. ИЗОЛЯЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ И ПОГАШЕННЫХ 
_________ВЫРАБОТОК_____________________________

3*1. Вое отработанные выемочные поля (участки, временно 
остановленные и неиспользуемые горные выработки должны быть 
иеолирсваны в соответствии о требованиями § 152 ПБ и "Руковод
ства по изоляции отработанных участков, временно остановлен
ных и неиспользуемых горных выработок в, шахтах", 1976 г .
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Все возводимые изолирующие сооружения (перемычки, противо
пожарные арки должны иметь порядковый номер по шахте и наносить
ся только на основе маркшейдерских данных на схемы вентиляции 
в течение суток, а на планы горных работ -  не позднее трех суток. 
Изолирующие сооружения в зависимости от материала, из которого 
они выполнены, раскрашиваются в цвета; зеленый -  бетонные; крас
ный -  кирпичные, каменные, блочные; желтый -  деревянные. Под ус
ловными обозначениями изолирующего сооружения наносят тушью его 
номер, месяц и год возведения (приложение 8 ) ,

3 .2 . После окончания эксплуатационных работ, демонтажа и 
погашения лавы в 10-дневный срок, но не более одного месяца со 
дня окончания очистных работ на конвейерном и вентиляционном 
штреках (бремсбергах) со стороны поступающей и исходящей отруй 
воздуха возводятся изолирующие перемычки.

Продление сроков изоляции может быть разрешено только тех
ническим директором объединения по согласованию с Управлением 
Карагандинского округа Госгортехнадзора* Изоляционные сооружения 
возводятся в соответствии с паспортами, утвержденными главным 
инженером шахты.

3 .3 . На каждый изолируемый участок (выемочное поле) состав
ляется проект, утвержденный главным инженером шахты и согласован
ный главным инженером Управления СШЦД (а  для участков отрабаты
ваемых по бесцслшсовым схемам с КО ВоотНИИ и ВГОЧ). Проект сос
тоит из двух частей -  пояснительной записки и графической,
В пояснительной записке дается обоснование необходимости изоля
ции, определяются места установки перемычек, сроки выполнения 
работ, затраты труда, расход материалов, стоимость изолирующего 
сооружения, технология возведения. Графическая часть состоит из 
выкопировки с плана горных работ с нанесением проектируемых пе
ремычек, пульпопроводов и эакловочных окважин, а также паспортов 
на возведение перемычек, В паспорте указываются материал перемы
чек, конструкция, размеры врубов и купола, расстояние между пе
ремычками, количество труб в перемычке и их назначение.

Проекты на изолцию отработанных участков должны включаться 
как составная часть птюектов подготовки очистных забоев и кор
ректироваться по фактическому состоянию за 15 дней до окончания 
отработки в части изменения мест заложения перемычек, сечения 
выработок и объемов подаваемого заиловочного материала и согласо
вываться с главным маркшейдером шахты, Ответственнми за своевре-
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ценное и качественное составление проекта на изоляцию отрабо
танных участков являются главный технолог и начальник участка 
црофработ (начальник участка ВТБ).

3 .4 , При остановке очистных работ на пологих и наклонных 
пластах на срок более одного меояца, а крутых -  более 15 суток 
отработанную чаоть участка необходимо изолировать и обеопечить 
проветривание тупиковых выработок.

3.5* На каждой изолирующей перемычке, рубашке, противопо
жарной арке укрепляется таблетка, выполненная масляной кр&окой 
на металлической пластинке о указанием номера, даты возведения, 
времени осмотра и т .д , (приложение 9)*

3 .6 , В меоте сооружения перемычки выработка должна быть 
очищена от разрыхленного угля и породы, подходы к ней должны 
быть закреплены на 5 и  в каждую сторону* Кроме того, со стороны 
выработанного пространства крепь усиливается дополнительными 
отойк&ми, кострами и т .п .

При изоляции выемочного участка двойными перемычками рас
стояние между ними должно быть не менее 8-10 метров. Между пе
ремычками в кровле выработки должен быть сооружен купол высо
той не менее 1 ,5  м и объемом 4 мэ *

3 .7 , Изолирующие перемычки должны возводиться не ближе
5 и от оопряжения выработок. Глубина вруба должна быть не менее 
I м для угольного маосива и не менее 0,5 м для породного в за
висимости от трещиноватости.

3 .8 , Качество возводимых изолирующих перемычек и готов
ность их к приему заиловки проверяется работниками участка ВТБ, 
маркшейдерской олужбы шахты, представителями управления "Спец- 
шахтомонтаждегазация" и профилактической олужбы ВГСЧ и состав
ляется *Акт приемки изолирующего сооружения” (приложение 10), 
который подписывается представителями указанных организаций и 
хранится вместе о проектом на изоляцию.

3,9* До начала работ по изоляции временно неиспользуемых 
и остановленных выработок должна быть произведена их маркшейдер
ская съемка и составлено детальное описание выработок на момент 
изоляции (тип и состояние крепи,проявление горного давления, на
личие притока воды и гаэовыделения и т .д . ) .  Уточненное положе
ние выработки нанести на аланы горных работ. Сведения об изо-
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лируемых выработках хранить в специальной папке в маркшейдер
ском бюро шахты*

3,10* До начала очистных работ в квершлагах и на основных 
и вентиляционных штреках, а также в местах, предусмотренных 
планом ликвидации аварий, возводить брусчатые, бетонные, бето - 
нитовые, кирпичные противопожарные арки, не сужающие оечение 
выработки в свету* На расстоянии не более 20 м от арки соору
жать ниши для хранения материалов для их закладки.

В течение всего срока отработки выемочного поля арки 
должны поддерживаться в исправном состоянии. В случае разруше
ния противопожарной арки и невозможности ее восстановления 
должна быть возведена новая.

Наблюдения за состоянием противопожарных арок и проверка 
наличия в нишах материалов для закладки должны производиться 
еженедельно работниками участка ВТБ о отметкой в наряд-путевке.

З .П . Контроль за герметичностью перемычек работниками 
шахты должен начинаться оразу же после их возведения и в даль
нейшем осуществляться систематически на протяжении воего срока 
службы. Начальник участка ВТБ должен организовать проверку 
состояния изолирующих сооружений. Осмотр перемычек и рубашек, 
изолирующих выработанное пространство от действующих горных 
выработок, производится не реже одного раза в неделю. При осмот
ри следят за иопраьноотьй изолирующего сооружения и подходов 
к нему, состоянием крепи выработки, плотностью закрытия труб, 
количеством и температурой воды, вытекающей из изолированного 
пространства, наличием и местами утечек (подоосов) воздуха че
рез изолирующее сооружение. Результаты оомотра заносят в "Кни
гу наблюдений..." (приложение I I ) .

3 .12 . На каждой шахте не реже одного раза в квартал про
изводится проверка качества изолирующих сооружений представи
телями шахты, управления "Спецшахтомонтаждегазация" и ВГСЧ. 
Осмотру подвергаются не менее 30# всех перемычек, рубашек и 
противопожарных арок, находящихся в эксплуатации. Результаты 
проверки оформляются актом, один экземпляр которого передается 
производственному объединению.

3 .13 . Главный инженер шахты или его заместитель обязан 
не реже одного раза в квартал проверять состояние изолирующих 
сооружений и не реже одного раза в месяц -  ведение "Книги
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наблюдений эа пожарными учаотками и проверки состояния изоли
рующих перемычек".

3 .1 4 . При обнаружении утечек воздуха через перемычки 
должны быть выполнены работы по дополнительной подыловке, шту
катурке их или обработке воздухонепроницаемыми покрытиями.

3 .1 5 . Перевод транспортировки угля из очистного забоя на 
передние печи, орты, квершлаги должен производиться своевремен
но о таким раочетоЫ| чтобы за 10 суток до подхода забоя к выра
боткам, подлежащим погашению, они были бы изолированы и заилены.

3 .1 6 . Дегазационные, леооопуокные, водоотливные, вентиля
ционные и другие окважины, пробуренные в выработки, подлежащие 
погашению, должны ликвидироваться одновременно о/ выработками, в 
которые они пробурены. Ликвидация их производится в соответст
вии о требованиями § 136, 137 ПБ.

3 .1 7 . На газовых шахтах (выше первой категории) перемычка 
должна омываться струей воздуха за счет общешахтной депреооии 
с помощью перегородки, которая должна выходить в действующую 
выработку не менее чем на 0 ,5  м, а раоотояние ее до перемычки 
должно составлять 0 ,6 -0 ,7  м.

3 .18 . Запрещается загромождать выработки перед перемычками 
оборудованием, лесом и захламлять углем, породой, щепой и др .

3 .19 . Для исключения аярпдинамической свяви горних работ
о поверхностью и предупреждения возникновения эндогенных пожаров 
о тщательной иаоляцией отработанных учаотков от действующих гор
ных выработок также необходимо принимать меры по изоляции их от 
поверхности в соответствии с требованиями "Руководства по изоля
ции отработанных участков, временно остановленных и неиспользуе
мых горных выработок в шахтах". (Кемерово, 1977).

Профилактическое заиливание

3 .2 0 . Профилактическое заиливание производится на плаотах 
угля, склонного и малосклонного к самовозгоранию. Перечень шах- 
топластов, подлежащих профилактическому заиливанию, определяет
ся ежегодно приказом производственного объединения "Караганда- 
уголь" по согласованию о КО ВостНИИ на основании пожароопаснос
ти пластов.
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Пожароопасность выемочных участков (полей), разрабатыва
ющих пласты угля, склонного к самовозгоранию, о учетом потерь 
и возможной температуры разогрева угля в выработанном прост
ранстве, разделяется на три группы (таблица I ) .

Таблица I

Группа 
склонности : 
угля к са
мовозгора
нию

! Максимальная 
! мощность по- 
! терь угля в 
! выработанном 
! пространстве,
! М

! Ожидаемая расчет-  
! ная температура в 
! выработанном 0 
! пространстве, иС
j

! Группа 
! пожароопасности
i
i
i

1-П к с р  > Лау Ъ  60 I
1-П к ф  = & п 35 < < 60 п

П-Ш к 9  < L Т,ау < 35 ш

3 .21 . Все заиловочные работы должны производиться в соот
ветствии с требованиями "Технологических схем заиловочных ра
бот для предупреждения и тушения эндогенных пожаров в шахтах 
восточных районов СССР" (Кемерово, 1979).

3 .22 . Заиловочные работы должны производиться по плану, 
ежегодно составляемому главным инженером шахты. План заиловоч
ных работ является составной частью плана профилактических ме
роприятий. разработанных в соответствии с требованиями приказа 
£ 169 Минуглепрома СССР от 21 .04 .75 . План заиловочных работ 
должен содержать:

-  график возведения изолирующих сооружений;
-  план-заявку на подачу суспензии. В квартальных планах 

объемы заиливания разделять помесячно;
-  план-заявку на бурение заиловочных и резервных сква

жин;
-  план-заявку на прокладку эаиловочного пульпопровода;
-  план горных работ в масштабе 1:2000 с нанесением суще

ствующих и планируемых изолирующих сооружений, пульпроводов, 
заиловочных скважин, календарного плана развития горных работ.

3 .23 . Бурение раоочих и резервных скважин для заиливания 
отработанных участков и погашенных выработок должно быть за
кончено до начала ведения очистных работ на горизонте.
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На каждой горизонте необходимо иметь ые менее двух скважин, а 
на нижнем рабочем горизонте не менее 3-х скважин. При необходи
мости их число следует увеличить. Количество скважин определя
ется планом в завиоимости от протяженности шахтного поля, по
рядка отработки крыльев и схемы проветривания.

3 .2 4 . Вскрытие вновь пробуренных ааилпвочных скважин цро- 
иавбдитоя шахтой сразу же после окончания работ по бурению.

3 .25 . Повторная подача ваиловки за перемычки до проектно
го объема производится не позднее чем через 10 дней после оче
редной подыловки. Дальнейшее подыливание производится по заяв
ке шахты.

3 .26 . Заиловочные работы в любой выработке могут быть о с 
тановлены после подачи проектного объема грунта. Прекращение 
заидовочных работ (до проектного объема) допускается только по 
распоряжению главного инженера шахты о указанием причины оста
новки.

3 .2 7 . При ликвидации опасных очагов самонагревания и са
мовозгорания угля в целях сокращения времени на производство 
эаиловочных работ и потерь заиловочного грунта необходимо при
менять осадители (коагулирующие добавки), разработанные
КО ВостНИИ.

3 .28 . На каждой шахте начальник участка профилактических 
работ должен ежедневно веоти "Книгу учета подачи эаиловочной 
суспензии” (приложение 12, форма Ш I I . 6 ) .  При отсутствии указан
ного участка книга ведвтоя участком ВТБ.

Главный маркшейдер шахты совместно с главным маркшейдером 
УСВШД и начальником участка профработ ежемесячно рассматривают 
и определяют количество поданного грунта за перемычки, составля
ют специальный акт и записывают в "Книгу учета подачи заиловоч- 
ной суопенвии".

3 .29 . Главный маркшейдер шахты обязан ежемесячно наносить 
все противопожарные перемычки, ококтуривать и условно обозна
чать на планах горных работ все участки, которые подвергались 
профилактическому заиливанию, или заиливанию в связи о пожара
ми. Записывать на этих контурах дату и объем спущенной глины 
на планах профработ.
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4 . ПОДАВЛЕНИЕ САМОНАГРЕВАНИЯ УГЛЯ

4 .1 .  При обнаружении признаков самонагревания угля должны 
приниматься следующие первоочередные меры:

-  максимально-возможное увеличение скорости иодвигания 
очистной линии забоя;

-  подача заиловочной суспензии за все ранее подыленные 
перемычки в выработках, имевших связь с действующим очистным 
забоем о одновременным контролем за температурно-газовым режи
мом :

-  форсированное подыливание еще нез&иленных перемычек;
-  обеспечение качественной посадки верхнего и нижнего 

сопряжений лав с подводящими выработками;
-  поливка завальной части лав "кутков" 5 % - к ы и  раствором 

жидкого стекла;
-  подача заиловочной пульпы или водовоздушной пены, или 

вспененной глинистой пульпы в предполагаемый очаг самонагрева
ния угля для его охлаждения;

-  бурение скважин в предполагаемый очаг самонагревания из 
близраоиоложенных к нему выработок с  подачей через них вспенен
ной глинистой пульпы или Бодовоздушной пены с антипирогенами, 
или обычной глинистой пульпы, или инертных газов  (а зота , угле
кислоты),

4 .2 . При возникновении очага самонагревания в цаликв угля 
целик должен быть обработан антипирогенами в соответствии с 
требованиями "Руководства по предупреждению эндогенных пожаров 
в угольных целиках самовозгорающихся пластов йа шахтах Караган
динского бассейна", Караганда, 1967, Наиболее эффективной мерой 
подавления самонагревания является нагнетание через шпуры 5^ -н о- 
го водного раствора жидкого отекла и I^-н ого раствора хлористо
го натрия или хлористого аммония. Ориентировочный расход анти-о
пирогена -  30 л на I м обрабатываемого массива угля.

4 .3 . При обнаружении самонагревания угля в изолированных 
выработках за перемычками необходимо применять следующие сп осо 
бы подавления:

-  дополнительная подача заиловочной пульпы или воды с ан
типирогенами за перемычку;



-  покрытие перемычек воздухонепроницаемым составом или 
возведение гипсовой или бетонной рубашки;

-  бурение шпуров по периметру выработки глубиной 2-3 м
и инжектирование окружающих перемычку пород цементным раство
ром;

-  возведение дополнительных перемычек и заиливание прост
ранства между ними;

-  подача за перемычки водовоздушной пены или вспененной 
глинистой пульпы,

4 .4 . Выбор способов и средств подавления очагов самонагре
вания необходимо производить согласно приложению 13 и "Руковод
ству по локализации и тушению эндогенных пожаров водовоэдушной 
пеной иди вопененной глинистой пульпой", Кемерово, I960, ВО
вниигд.

4 .5 . В случае обнаружения самонагревания угля в погашен
ных выработках, имеющих выход на дневную поверхность, или име
ющих аэродинамическую связь с ней, должны применяться следующие 
способы подавления:

-засыпка провалов глиной с последующим уплотнением ее кат
ками;

-  полная засыпка вертикальных стволов и шурфов;
-  бурение скважин в наклонные выработки, в которых обна

ружено самонагревание и подача эаиловочной пульпы или инертных 
га зо в ;

-  засыпка и обвало.вка устьев выработок глиной с последу
ющим уплотнением.

5. ТУШЕНИЕ ЭНДОГЕННЫХ 1ЮДАР0В

5 .1 . Все вновь возникающие пожары регистрируются с специ
альном журнале о присвоением им порядкового номера. Пожары, 
давшие рецидив также регистрируются с сохранением своего основ
ного номера, добавлением буквы "Р” и указанием даты рецидива. 
"Журнал регистрации эндогенных пожаров и их рецидивов" (прило
жение 14) хранится в управлении "Спецшахтомонтаждегазация".
За правильность учета и заполнения журнала несет ответственность 
главный инженер этого управления.

По каждому возникшему пожару управление "Спецшахтомонтан- 
дегазация" обязано заводить отдельное дело, в котором должны
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храниться все материалы, в том числе, акты, выкопировки из 
планов горных работ, справки о выполнении работ по изоляции 
(бурению, эаиловке, замеру температур, анализам проб воздуха 
и т . д . ) .

5 .2 . В десятидневный срок со дня обнаружения пожара 
составляется акт на эндогенный пожар в соответствии с "Инст
рукцией по расследованию аварий, не повлекших за собой несчаст
ных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору предприятиях".

К акту прилагается:
1. Выкопировка из маркшейдерского плана горных работ в 

масштабе 1:500 или 1:1000, пополненного на день обнаружения 
подземного пожара, на которой должны быть указаны:

а) место и границы пожара;
б ) месторасположение всех перемычек, установленных до 

возникновения пожара, и перемычек, установленных для ликвида
ции пожара (последние перемычки отмечаются другим цветом);

в ) время их возведения и количество заиловочного материа
ла, поданного за отдельные перемычки.

2 . Схема вентиляции аварийного участка.
3. Описание мероприятий, проведенных по локализации и 

ликвидации пожара, с приложением анализов проб воздуха и заме
ров температуры за период от возникновения пожара до составле
ния акта*

5 .3 . Акт со всеми приложениями составляется в 7-ми экземп
лярах и рассылается согласно "Инструкции по расследованию ава
р и и ..."  управлению "Спецшахтомоктаждегазация", а также КО
Воет ГОШ и ВГСЧ.

Контроль за ходом тушения пожаров

5 .4 . В течение всего времени работ по тушению пожара и 
после закрытия пожарного участка силами ВГСЧ осуществляется 
контроль за содержанием в атмосфере пожарного участка углекис
лого газа, метана и его гомологов, кислорода, окиси углерода, 
водорода и изменением температуры.

5 .5 . Периодичность и места отбора проб определяются от 
ветственным руководителем работ совместно с командиром ВГСЧ.



5 .6 . По каждому пожару, от его обнаружения до описания# 
на участке ЗТБ ведется журнал, в который вносятся результаты 
анализов по всем контрольным точкам. В журнале особо должны 
быть отмечены результаты разведок и вскрытий пожарного участ
ка.

5 .7 . Гешение о прекращении тушения пожара должно быть 
принято по результатам контрольных наблюдений после заверше
ния намеченного объема работ по изоляции.

5 .8 . В особых случаях для удаления остаточных пожарных 
газов и получения объективной информации по затухание пожара 
доцускается частичное вскрытие изолированных участков соглас
но проекту составленному главным инженером шахты и согласован
ному с ВГОЧ,

6 . СПИСАНИЕ К ВСКРЫТИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПОНАРОВ

6 .1 . Пожар может быть списан в категорию потушенных не 
ранее, чем через три месяца после окончания его тушения при 
отсутствии во всех контрольных наблюдениях признаков пожара.

6 .2 . Признаками потушенного подземного пожара являются:
-  отсутствие водорода в дробях, набранных в пожарном 

участке;
-  снижение температуры воздуха в изолированном пожарном 

участке до +30°С;
-  снижение температуры воды, вытекающей из изолированного 

пожарного участка, до +30°0*
6.3* При невозможности получения достоверных данных с по

мощью контрольно-наблюдательных средств решение вопроса о спи
сании пожара в категорию потушенных принимается после вскрытия* 
и проветривания (не более семи дней) пожарного участка, В этот 
период производятся наблюдения за температурой и составом ат
мосферы по плану, составленному главным инженером шахты и ко
мандиром ВГСЧ. Если в течение этого периода наблюдениями не 
обнаружатоя признаки пожара, то пожар может быть списан в кате
горию потушенных. В противном случае пожарный участок вновь 
должен быть изолирован и продолжены работы по тушению.



6*4. Перед вскрытием пожарного участка комиссия в составе 
представителей ВГСЧ, РГТИ, шахты и управления "Спецшахтомонтаж- 
дегазация" должна произвести обследование подходов к пожарному 
участку.

6.5* Пожарные участки, представляемые к списаний, должны 
быть разведаны силами ВГСЧ. Разведка не производится, если ко
миссия, обследовавшая состояние пожарного участка, установит 
невозможность или нецелесообразность разведки, что должно быть 
указано в акте комиссии.

6,6* План разведки пожарного участка составляется главным 
инженером шахты совместно с представителями ВГСЧ. и управления 
"Спецшахтомонтаждегазация". В плане должны быть указаны:

-  срок проведения разведки;
-  маршрут движения отделения ВГСЧ по выработкам;
-  места замеров температуры и отбора проб воздуха;
-  способ вскрытия участка;
-  режим проветривания участка;
-  меры предосторожности при вскрытии перемычек:

обмывка или осланцевание выработок, установка сланцевых или во
дяных заслонов, подготовка материалов и инструментов на случай 
повторного закрытия перемычек.

Разведку, вскрытие и первоначальное проветривание участка 
должны произвести работники ВГСЧ.

План разведки утверждается техническим директором объеди
нения или его заместителем.

6 .7 , 0 результатах разведки командир ВГСЧ составляет доне
сение, в котором указывается:

-  дата производства разведки;
-  путь, по которому проходили бойцы ВГСЧ;
-  состояние горных выработок и их крепление;
-  состояние и расположение заиловочного материала;
-  температура воды, выходящей из заперемкченного простран

ства ;
-  направление движения воздуха в пожарном участке;
-  температура воздуха и места ее замеров ;
-  места набора проб и состав воздуха.
К донесению прилагаются анализы проб воздуха и выкопировка 

из маркшейдерского плана, на которой указываются перемычки и по
рядок их вскрытия, путь, по которому проходили бойцы, места за



мера температуры и набора проб воздуха, направление движения 
воздуха,

6*8, Списание потушенных подземных пожаров производится 
специальной комиссией, в состав которой входят:

-  технический директор объединения или его заместитель 
(председатель);

-  главный инженер шахты;
-  начальник РГТИ;
-  командир ВГСЧ;
-  начальник или главный инженер управления "Спецшахтомон- 

иаждегаэация";
-  представитель Карагандинского отделения ВостНИИ;
-  технический инспектор профсоюза.

6,9* Для опиоания потушенного подземного пожара шахта 
к управление "Спецшахтомонтаждегазация" представляют комиссии:

-  дело на пожар;
-  акт обследования пожарного участка;
-  донесение о разведке пожарного участка;
-  оведения о замерах температуры и анализах проб воздуха;
-  справку об убытках, причиненных пожаром;
-  оправку об объемах буровых и заиловечных работ с начала 

тушения подара.

6 Л 0 . Списания потушенного подземного пожара оформлять 
актом (приложение 15)* Акт составляется в 5 экземплярах и хра
нится в управлении иСп&^хтомонтаждегазациям, на шахте и в 
ВГСЧ*

Примечание* На пожар, потушенный активным способом, 
акт на списание ке составляется. Отметка о ликвидации пожара 
производится в акте о возникновении пожара.

6 .1 2 , Усиленные наблюдения за выемочным участком со спи
санным пожаром ведутся в течение месяца.
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7, ВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ ПОД ПОТУШЕННЫМИ ПОЖАРАМИ

7 Д . Ведение горных работ под действующими пожарными 
участками запрещается.

7*2. Горные работы под потушенными и списанными пожарами, 
а также в районе их, производятся в соответствии с проектом, 
составленным главным инженером шахты к утвержденным техническим 
директором производственного объединения. В проекте должны быть 
предусмотрены меры по безопасному ведению работ, исключающие 
рецидивы, а также прорыв газов, глин и пульпы в действующие вы
работки.

7.3* Одновременно с началом очистных работ на участке 
под потушенными пожарами главный инженер шахты должен обеспе
чить устройство арок и заготовку материала для их срочной заклад
ки в случае возникновения подземного пожара.

7.4* В случае обнаружения резких повышений температуры 
или появления окиси углерода горные работы под пожарными участ
ками и в районе должны быть остановлены и приняты меры к ликви
дации рецидива. Возобновление работ на участке под потушенным 
пожаром допускается после списания пожара.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Приложение I

Выемочное поле (выемочный блок) -  часть этажа, в преде
лах которой разработка пласта (пластов) осуществляется с по
мощью одного (общего для нескольких пластов в случае группо
вой разработки) участкового бремсберга, уклона, ската или 
квершлага.

Выемочный участок -  часть выемочного поля (блока).
Участок одного плаота, заключенный в предел одного подэтажа 
и одного крыла выемочного поля (блока). При разработке пдаотов 
угля горизонтального залегания выемочный участок представляет 
собой оконтуренный штреками столб угля, находящийся в стадии 
эксплуатации.

Присечная выработка -  это выработка, пройденная по кон
такту угольного массива с выработанным пространством. Выра
ботка считается присечной, если ширина целика, оставляемого 
между проводимой выработкой и выработанным пространством не 
превышает ее высоты.

Противопожарная профилактика -  комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения подземных пожа
ров:

-  выбор соответствующей охемы подготовки выемочных полей 
о применением полевых подготовительных выработок;

-  разделение шахтного поля на обособленные выемочные по
ля, отделенные друг от друга противопожарными целтдени, пре
пятствующими переброске пожара в случае возникновения на со
седний участок;

-  отработка полей обратным ходом;
-  мероприятия по уменьшению фильтрации воздуха через на

рушенный горными работами массив и выработанные пространства, 
а также обеспечивающие безопасность во время пожара (предотв
ращающие взрывы метана и отравление людей пожарными газами);

-  применение огнестойкой крепи в выработках, выбор безо
пасного оборудования;

-  изоляция отработанных пространств от притока в них 
воздуха,что достигается установкой перемычек и заиливанием;

-  обучение персонала мерам противопожарной профилактики.
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Склонность угля к самовозгоранию -  это свойство угля, 
определяющее его способность вступать во взаимодействие с кис
лородом воздуха при температуре окружающей среды.

Самонагревание -  процесс естественного повышения темпера
туры угля в результате его окисления. Скорость самонагревания 
угля определяется химической активностью угля, условиями прито
ка воздуха и возможностью отдачи тепла в окружающую среду. Если 
температура достигает критического значения, то самонагревание 
переходит в самовозгорание. Время, необходимое для этого перехо
да, называется инкубационным периодом самовозгорания.

Самовозгорание -  воспламенение горючего материала (уголь, 
дульфидные руды и т .д . ) ,  происходящее в результате непрерывно 
развивающихся окислительных реакций в самом веществе. Самовоз
горанию всегда предшествует более или менее длительный процесс 
низкотемпературного окисления и самонагревания. С. является 
сложным химическим процессом и зависит от многих местных геоло
гических и горнотехнических факторов, которые чрезвычайно затруд
няют систематизацию и разработку методов борьбы с 0 . Физически
ми условиями необходимыми для С, являются:

-  наличие скопления угля, способного окисляться при ниэкйх 
температурах;

-  просос воздуха через выработанное или эаперемыченное 
пространство и развитую сеть трещин в целиках и в массиве;

-  затрудненная отдача тепла в окружающую среду.
Для успешной борьбы с С. необходимо определить степень 

склонности полезных ископаемых к С. и пожароопасности.
Инкубационный период самовозгорания -  скрытая стадия про

цесса самовозгорания, которая предшествует его переходу в фор
му возгорания. Продолжительность инкубационного периода самовоз
горания зависит от естественной склонности полезного ископаемо
го к окислению кислородом воздуха и от внешних условий.

Эндогенная пожароопасность -  комплекс природных и горно
технических факторов, определяющих возможность возникновения 
пожара в горных выработках и на складах от самовозгорания угля.

Эндогенный пожар -  пожар от самовозгорания угля, признака
ми которого являются: появление запаха гари и бензола; дыма и 
горящего угля; совместное присутствие в пробах воздуха окиси



углерода, гомологов метана и водорода любой концентрации; на
личие окиси углерода в конецентрация, превышающей допустимые 
санитарные нормы в исходящих струях и в рабочих пространствах 
очистных, подготовительных и других горных выработок не менее, 
чем в трех пробах в течение су ток ; наличие окиси углерода в 
пробах воздуха ю количестве ОД%  и выше в трех пробах, отоб
ранных последовательно чиреэ каждые б часов из воздухоотборных 
шлангов у термодатчиков, уложенных в выработанном пространстве 
и в целиках угля,

Рецидив пожара -  повторное возникновение эндогенного пожа
ра в одном и том же месте, свидетельствующее о том, что приня
тые меры тушения не устранили полностью условий для развития 
процесса самовозгорания*
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Приложение 2

И Н С Т Р У К Ц И Я

по набору проб угля для определения степени 
склонпости к самовозгоранию

I .  Склонность угля к самовозгоранию определяется по резуль
татам испытания пластово-дифференциальных проб, отобранных из 
горных выработок.

2„ Места отбора проб устанавливаются главным геологом или 
маркшейдером шахты.

Отбор проб угля производит отдел технического контроля 
шахты.

3 . Пробы отбираются на всех вновь вскрываемых пластах, 
а на разрабатываемых -  через I 000-1200 и  по мере подвигания 
горных работ в двух точках, расположенных друг от друга на рас
стоянии 30-50 м,

4. Отбор проб производится в выработках, вскрывающих пласт 
на полную мощность, согласно пункту 5 настоящей инструкции, в 
свежеобнаженных (действующих) забоях, в зоне неокисленных у г 
лей .

Если забой простоял сутки, то пробы отбираются из вруба 
глубиной 0 ,5  и.

При слоевой выемке пласта пробы отбираются по каждому 
слою в отдельности.

Если точки отбора проб угля, устанавливаемые в соответст
вии с требованиями пункта 3 настоящей инструкции, попадают в 
зону геологических нарушений, то  пробы угля отбираются в за
боях, расположенных от них на расстоянии не менее 30 м при 
пликативном и не менее 100 м при дизъюнктивном нарушении.

5 . В каждой пластоточке отбираются пробы угля с каждого 
микроскопически отличного слоя и породного прослойка в отдель
ности. Если уголь пласта однороден, то мощность слоя не долж
на превышать 0 ,5  м,

В местах отбора проб выравнивается грудь забоя, намеча
ется по нормали пласт бороздка шириной 15-20 см, очищается 
почва выработки, 1>асстилается вплотную к забою на почве вн-



работки брезент-палатка и хз каждого микроскопически отлич
ного слоя и породного прослойка по бороздке снимается стружка 
толщиной 5-10 см в зависимости от их мощности. Отобранный 
уголь из каждого слоя и прослойка иэмельчаетоя так. чтобы 
размер кусков был не более 4x4 см я методом квартования отби
рается проба массой 3 к г .

Одновременно строится структурная колонка, указывается 
мощность слоев и породных прослойков, дается краткое их описа
ние, а также указываются породы, залегающие в кровле и почве 
пласта.

6 . При выдаче на поверхность пробы угля не более чем че
рез 6 ч после отбора тщательно упаковываются для предохранения 
от окисления. Каждая проба помещается в полиэтиленовый мешок, 
который запаивается. В каждый мешок вкладывают этикетку, за
полненную по форме I и завернутую в пленку для предохранения от 
увлажнения.

Форма I

Шахта_______

Пласт _______
Горизонт ____

Месте отбора

Порядковый номер слоя „

Характеристика к мощность сдоя

Подпись

7 . Набор проб угля оформляется актом по форме 2



Форма 2

А К Т
о наборе пластово-дифференциальной пробы для 
определения склонности угля к самовозгоранию

Производственное объединение _________________ _ _

Ш ахта____________________ Пласт_______________ Горизонт <

Крыло _________________________ Место набора п р о б ____

Мощность пласта, м 

Угол падения, град 

Дата набора пробы

Наименование! Разрез! Мощность пачки (слоя)Ш икроскопическое 
пласта ! пласта!и породного прослойка {описание пачки

Подпись

8 . По каждой пластоточке составляется  характеристика 
пласта по маркшейдерским замерам и геологический данным с  ука
занием угла падения, мощности, структуры пласта, наличия г е о 
логических нарушений и их характера, расстояния от  места ра
нее отобранной пробы, наличия случаев самовозгорания на дан
ном шахтопласте, а также д а ется  качественная характеристика 
угля шахтопластов: зольность, выход летучих, содержание серы, 
влажность, толщина пластического сл оя .

Отобранные пробы, акты и характеристики вахтонластов вы
сылаются в КО ВостНШ.
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Приложение 3

Пожароопасные потери по иощности склонного к самовозгора
ние угля определяются по следующей формуле

где

4 - 4 " ] ц  ~ с р 2 к й У е ( б о - 7 :  ' ) ]

( I )

f i - „  -  пожароопасные потери, ы;
н р

c l  -  5,6 х 10 и /ч а с  -  температуропроводность 
разрыхленного угля;

-  0,25 кад/г°С -  теплоемкость у г л я ;

'7Z  -  начальная температура угля в момент обрушения 
его в выработанном пространстве,°С;

-  3 кал/мл -  тепловой эффект окисления;

а  -  концентрация кислорода в воздухе, окружающего 
угольное скопление, в долях единицы;

и о -  константа скорости сорбции кислорода углем, 
м л /г .час;

0  -  температурный коэффициент константы скорости
Окисления, ия/г.чао °С < &  и £  определяются 
оо данным КО Воет НЩ ).

Критические потери определяются

L - 4 '* V :V
a

я (2)
Максимальная температура разогрева угля (  ) подсчи

тывается по формуле
, т  я Т ^  i tr s C cy U. **<р

/лак * £  (3)
^4, %п  для шахтопластов, отрабатываемых шахтами бассейна 

по состоянию на 01.01.84 приведены в таблице к данному приложе
нию.

32



Таблица 
к приложению 3

М
ffii j Шахта ! Пласт j Z&, мл/г .ч ! £  , кл /г .ч .гр . j - i .  »
т ' 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

I . Карагандинский район
а) Иайкудукский участок

I . Стаханове как к12 0,0503-0,0329 0,0031-0,0027 0,70
к13 0 ,0Ш -0,0085 0,0006-0,0008 0,40
Ч ч 0,0124-0,0093 0,0009-0,0011 0,43
к18 0,0130-0,0090 0,003 0,80

2. Карагандинская к12 0,0318 0,003 0,70
к13 0,0159-0,0032 0,002 0,80-1,00
к14 0,0125-0,0090 0,003 0,80

3. Майкудукская К1 0,0313-0,0262 0,0009-0,0012 0,98
к2 0,0294 0,0016 0,90
к6 0,0367-0,0305 0,0009 0,92
к7 0,0566-0,0422 0,0030-0,0006 0,92
к10 0,0198 0,0013 1,00
к12 0,0340 0,002 0,80

4. им.Костенко Кр 0,0205-0,0052 0,002 0,30-2,00
к3 0,0371-0,0058 0,001 0,90-2,00
к , 0,0136-0,0101 0,001 1,20-1,60
к6 0,0337-0,0201 0,0017-0,0008 1,03



Со

Z I I Z Z Z Z C Z Z Z Z C Z Z Z I
KIO
KI2

5, Северная Kj
k2
«3 
H  

4  

я7  
KI0

6* им.Кузембаева
KI0
KI2
*14

7 . им.60-летия O.P. к2
к3

KI 
*2 
*3 
*4 
* 7

8, им.Горбачева

Продолжение таблицы 
к приложение 3

! 4 I 5 ! 6
0,0283-0,0115 0,002 0,90-1,30
0,0355-0,0308 0,003-0,002 0,70-0,80
0,0327-0,0203 0,0010-0,0004 1,10

0,0109 0,0005-0,0009 1,80-1,50
0,0391-0,0169 0,0012-0,0008 1,05
0,0162-0,0134 0,002 0,80

0,0166 0,0005 1,30
0,0063-0,0065 0,0010-0,0006 1,00-1,20

0,0264 0,0027 1,20
б) Промышленный участок 

0,0302-0,0183 0,0015-0,0003 1,28
0,0125-0,0263 0,002 0,90

0,0355 0,003 0,70
0,0479-0,0190 0,0023-0,0002 0,94
0,0073-0,0106 0,002 0,90-1,00
0,0100-0,0093 0,002 0 ,70-0 ,иЗ
0, 0470-0,0366 0,0014-0,0008 0,54

0,0151 0,0009 1,30
0,0080 0,0006 1,40

0,0238 0,00.1 0,90



Продолжение таблицы 
ж приложению 3

1 ! 2 ! 3 3 4 ! 5 ! 6
9* Кировская ki 0,0223 0,0009 1,30

к2 0,0057-0,0034 0,0011-0,0004 0,51
к; 0,0248-0,0151 0,0019-0,0005 0,56
а5 0,0163-0,0051 0,003-0,002 0,80
а7 0,0178-0,0106 0,002 0,80-0,90

10. иу .50-летия 0*Р. К? 0,0415-0,0178 - -

Е ю 0,0160-0,0148 0,003 0,80
к12 0,0305-0,0340 0,003 0,70
к13 0,0161-0,0099 0,0017-0,0001 1,И
*14 - - -
к15 - - -
к18 0,0218

в ) Саранский участок
0,001 1 ,1 0

I I .  им.50-летия GCCP КЮ 0,0270-0,0121 0,003 0,70-0,80
к12 0,0211-0,0105 0,003 0,70-0,90

12* Актасская к7 0,0931-0,0232 0,001 0,70
кю 0,0166-0,0148 0,003 0,70-0,80
к12 0,0515-0,0236 0,004 0,50-0,70
*13 0,0170-0,0126 0,002 0,90

*14 0,0350-0,0099 0,004 0,70



о:

I l_______ 2 ч
13. Саранская

14. Сокурская

15. Дубове кая

16. То нарекая

к7
* ю
к12
к13
*14
к?
к10
к12
к2

к3
к7
*10
К|2

*12
*12
*13
*1 4
*16-17
*11
- I
^18

Продолжение таблицы 
к приложении 3

4 ; 5 ! 6
0.0548-0,0308 0,0022-0,0007 1,37

0,0254 0,0009 1,20
0,0229-0,0058 0,003 0,70-0,80

0,0315-0,0524 0,0005-0,0024 1,40-0,70
0,0177 0,002 0,90

0,0486-0,0070 0,003 0,70-0,80
0,0348-0,0470 0,003 0,69-0,70

0,0372-0,0084 0,0016-0,0008 1,14
0,0194-0,0105 0,002 0,90-1,00
0,0150-0,0080 0,003 0,70-0,80
0,0270-0,0370 
'рубай-йуринский район

0,002 0,60-0,70

0,0302-0,0229 0,0004 1,60
0,0082 С, 003 0,80
0,0485-0,0437 0,0017-0,0027 1,10-1,50
0,0538 0,0030 1,30

0,0302-0,0036 0,0014-0.0019 0,91
0,0683 0,0003 0,68



2 jI \

1 7 , им.Калинина

18. Долинская

19 . Ч-Нуркнская

20. Абайская

. J L
к18_
к12
к13
* 1
*2
д4
д5
*6
к 6
к?
к12
к13
к18
КЮ
КН
к 12
к13
к18

СО-ч7

Продолжение таблицы 
к приложению 3

4 \ 5 ! 6
0*0751 0,0005 0,74

0,0494-0,0215 0,002 0, 70-1,00
0,0177 0,002 0,90

0,0232-0,C2I5 0,003 0,70
0,0194 0,003 0,90

0,0228-0,0159 0,003 0,70-0,80
0,0200-0,0056 0,002 0,90-1,00
0,0239-0,0170 0,002 0,90
0,0334-0,0278 0,0008-0,0003 1,30
0,0427-0,0272 0,0022-0,0013 0,94
0,0181-0,0144 0,0010-0,0006 1,20

0,0102 0,0002 1 ,10
0,0150
0,0017 0,002 1,00
0,0245 0,002 0,80
0,0050 0,002 1,00
0,0024 0,004 0,70



GO
CD

I ! 2

21. Казахстанская

22. Степная

23. им*В.И.Ленияа

3 ! 4

*8
*9
ДЮ
Д11
Т1
т3
д7
*8
*6

Ш. Тентекский район 
0,0087-0,0054 
0,0051-0,0049 
0,0229-0,0195 
0,0360-0,0245 
0,0272-0,0171 

0,0326 
0,0323

0,0203-0,0242
0,0050-0,0062
0,0143-0,0104

*6
*9
ДЮ
*11
Т1
т 2

0,0160-0,0073
0,0126-0,0066
0,0189-0,0159
0,0232-0,0114
0,0172-0,0152

0,0172

*6
*7

0,0264
0,0203-0,0264

24. Молодежная

Продолжение таблица 
к приложению 3

5 ! 6

0,002 1,00
0,002 1,00-1
0,002 1,00
0,0014 0,90
0,001 0,59-0
0,001 1,00
0,007 0,50
0,001 1,10
0,001 1,00
0,002 0,90
0,002 0, 70-0;
0,002 0,90-1,
0,003 0, 70-0,
0,003-0,002 0,70-0
0,002 0,70—G j
0,002 0,70
0,002 0,80
0,0010-0,0026 I .I0 -L

ДО

,90

80
00
80

90
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J J _  _  _ _____ 2____________ !___ 3 _  1
25. Шахтинсхая

* 7
д 8
*10

26. Тентекская
*9
*10
*11
Т1

СО
<о

Продолжение таблица 
х приложение 3

4 1 5 I 6
0,0237-0,0144 0,001 0,60—0,80
0,0170-0,0200 0,001 1,10 -1 .2 0
0,0051-0,0049 0,002 1,00
0,0274-0,0229 0,002 0,50-0,80
0,0387-0,0329 0,0021-0,0014 0,94
0,0126-0,0066 0,002 0,90-1,00
0,0274-0,0229 0,002 0,50-0,80
0,0232-0,0114 0,003-0,002 0,70-0,80
0,0207-0,0362 0,0018-0,0011 1 ,0 7



Приложение 4
Ширина междуэтажных целиков угля по падению 

пласта

Вынимаемая! Длияа |! Глубина разработки от поверхности» и
мищииы.» . тгяпы .. ;

пласта, и  ! лавЫ' М !! 200 ! 300 ! 400 ! 500 ! 600 ! Y00 то
1

I i 2  1! 3 ! 4 ! 5 i 6 ! 7 i 8 ! 9
60 12 16 20 23 25 26 27

100 12 16 20 23 25 26 28
1,0 150 13 17 20 23 25 26 29

200 14 17 20 23 25 26 30

60 13 15 18 21 24 27 30
100 13 17 19 22 25 28 31

1,5 150 15 20 21 24 27 30 33
200 16 19 22 25 28 32 35

60 16 19 23 26 29 33 36
100 17 20 24 27 31 34 37

2,0 150 18 21 25 28 32 35 38
200 19 22 26 29 33 36 40

60 18 22 26 30 34 38 42
100 19 23 27 31 35 39 43

2,5  150 21 25 28 33 37 41 45
200 23 26 30 35 39 43 46

60 24 28 32 36 40 44 48
100 25 28 32 36 40 44 40

3,0 150 26 29 33 37 41 45 49
200 27 30 34 38 42 46 50
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Приложение 5
1 7  Р Н А Л

наблюдений за признаками самонагревания угля

2ата к т Место 
время i отбора проб 
отбора '

I ! 2

Состав воздуха, процент по объему

СО̂  \ 
ii
i
;

i
! 5 ! 6

CO

Г Т

Л  -  - U

Лаб.

Темдература,

возду
ха

в ы те 
кающей
воды

10

[Принятые 
!ыеры по 
[п о д а в л е 
нию с а -  
[монагое- 
!ваншГ 
’угля в 
[дата их 
! испол- 
_1 нения _
7 и " "

Примечание

12



39.

СПГЛАОСШАНО:

Командир_____ взвода_____ ВГСО

И II 19 Г.

Приложение 6 

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер шахты 

" и ____ 19 г .

П Л А Н

отбора проб воздуха в шахте_________________________ _
производственного объединения (комбината, треста)___

____________________ на квартал 19 г .

Категория шахты по газу __________
Пласты, склонные к самовозгоранию

JM* Наименова
ли нис вира- 

• боток
- а ------------------
I ! 2

|места количество проб в 
[отбора j месяц______ _
;,ПР00' 1 Г Г  П ! Ш
i_____ л ----------!--------- !---------
! 3 ! 4 ! 5 1 6

!На какие 
!газы про
изводить 
•анализы 
! проб

Приме
чание

7 ! 8

Начальник участка ВТБ_________
И и JQ



Продолжение приложения 6 

Форка 4

Кому_____________________________________ __________ _
Гааоаналитическая лаборатория_________________ _____
__________________________  взвода____________ ВГСО

И З В Е Щ Е Н И Е _______
о результатах анализа проб воздуха по шахте ________
производственного объединения (комбината, треста) __

Отбор проб производился " 
в _____________ _смену.

19 г .

! Место 
пп [отбора 

j проб
I ! 2

j
i

Содержание газа, %  по
объему

i'feunepa- ! 
!тура воз-!

Примеча
ние

i

!
С°2 j CĤ j 02 jC0 ! Н2 

Э ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

“ Тдуха, ос ! 

! 8 1 9

Командир _____________________ взвода_______ ВГСО______________
(подпись)

Старший лаборант _____________
(подпись)
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Приложение 7

Министерство угольной 
промышленности СССР

Производственное
объединение

А К Т

Дата *_____ " __________________ 1 9 ___ г ,  » . ____________
Г о р .___________________________

Об обнаружении признаков 
самонагревания угля

Комиссия в составе:

Представителя объединения
(председатель) _____________________

заместителя (помощника) командира ВГСО по профилактике

Представителя УСШМД___________________ _ _______
Представителя КО ВостНИИ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
составили настоящий акт в том, что ______________

(дата)
на участке ______________________________________ ______________

^подробный адрес участка: помер, пласт, крыло)

(квершлаг, горизонт)

обнаружены'признаки самонагревания угля, а именно: 
содержание окиси углерода в атмосфере (с  указанием дат)

изменился состав атмосферы (привести результаты анализов 
температура воздуха повысилась _____________________________

(при необходимости прикладываются результаты экспресс-анализов 
и лабораторных анализов проб воздуха)
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Краткая характеристика участка

Мощность пласта______________________ угол падения___________град.
Система разработки___________________
Способ проветривания участка ___________________________________
Дата начала очистных р абот______ ________________________________
Дата начала контрольно-наблюдательной службы _________________
Дата первых появлений следов окиси углерода в атмосфере или 
других признаков самонагревания угл я______________________,

Меры, принятые по предупреждению самонагревания угля по пер
вым признакам

Комиссия считает, что причиной появления ранних признаков 
эндогенного пожара явилось _

В целях предупреждения эндогенного пожара на участке выполнить 
следующие мероприятия:

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

! Ответственный 
! за выполнение I 
! !

Примечание

Контроль за выполнением мероприятий возлагается на помощ
ника командира ВГСО по профилактике .

Акт составлен в пяти экземплярах:
I -  производственному объединению;
I -  ВГСЧ;
I -  КО B o o t h  Ж;
I -  спецуправлению;
I -  шахте,
К акту прилагается выкопировка ИЗплана горных работ.
Председатель
Члены комиссии:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ 
СООРУЖЕНИИ

Приложение 8

П £ 19, 01.1971

А Л 1351, 03.1969

П Ж 79, 02.1979

II £ 13, 12.1970

= ю =
П 35, I I .  1975 

—

7 Т ^ тГ о9Л974 

_______ П_____

А J&
------- СГ
В 89, К ) . 1976

Временная перемычка 

П остоянная перемычка о врубом

Безврубовая перемычка 

В одоупорная перемычка

Вары воустойчивая перемычка

Изолирующая рубашка

Противопожарная арка
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Приложение 9

Табличка осмотра перемычки

Пласт Горизонт __
Наименование выработки ________________
Номер изолирующего сооружения______ __
Дата возведения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата
осмотра

j Гавовый ооотад %  t Фамилия ! Подпись
!— pm--------------------------- 1 проверяющего ! проверя-
! ш 2  I ! СО ! ! ю^его

Наименование и расположение 
труб

I .  Для подачи заиловки 
2« Для спуска воды
3. Для отбора проб воздуха 

из-за перемычки
4* Для «игпуока воды иэ-эа 

перемычки
5 ,6 ,7  -  для спуска ооветленной 

воды»
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А К Т
приемки изолирующего сооружения

Гриложение 10

1983 г .

Производственное объединение ___________
Шахта _____________________________________
Пласт, горизонт, наименование выработки

Тип, номер и дата возведения изолирующего сооружения

Назначение и конструкция изолирующего сооружения (глубина 
вруба, толщина, площадь, количество труб) ____________________
Материал изолирующего сооружения (кладки, вяжущего покрытия)

Комиссия в составе: ____________________________________________
назначенная __ __________________________________________________
произвела приемку изолирующего сооружения и установила 
следующее:

I . Соответствие конструкции изолирующего сооружения
с проектом (отступление от проекта) ....................................

2« Состояние подхода к крени у изолирующего сооружения

3* Способ проветривания тупика ____________________________
4* Герметичность изолирующего сооружения и газовый 

состав в изолированном пространстве ____________________________
5. Затраты (чел-смен) на возведение______________________ .
6. Стоимость (руб.)* по материалам________________________

по заработной плате _______________________
Заключение комиссии ________________________________________
Качество выполнения р абот________________________________
Недоделки и сроки их устранения_________________________
Изолирующее сооружение & ______ возведено в соответствии

с проектом и после устранения недоделок может быть принято в 
эксплуатацию.

Подписи:



Приложение II

КНИГА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ 
ЗА ПОЖАРНЫМИ УЧАСТКАМИ 

И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК

К § 509 и 511 Правил 
безопасности в угольных 
и сланцевых шахтах

Шахта .
Производственное объединение (комбинат, трест)

Начата 19 _ г *
Окончена 19 г .
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Продолжение приложения I I

ПОЯСНЕНИЕ К ВЕДЕНИЯ) КНИГИ

Контроль за состоянием пожарных участков и изоляционных 
перемычек осуществляется участком ВТБ (участком специальных 
работ) шахты и работниками ВГСЧ. Результаты осмотра заносятся 
в книгу. Осмотр перемычек, изолирующих пожарный участок, осуществ
ляется ежесуточно, а в особых случаях, например, при активном 
подземном пожаре, при неисправностях перемычек или резких 
колебаниях состава атмосферы за перемычками, -  не реже одного 
раза в смену. Осмотр перемычек, изолирующих выработанное прост
ранство от действующих выработок, должен производиться не реже 
одного раза в неделю.

Отбор проб воздуха должен производиться работниками ВГСЧ: 
место и время отбора проб, а также их число устанавливаются 
главным инженером шахты по согласованию с ВГСЧ. При резких из
менениях температуры или состава воздуха на пожарном участке 
отбор проб воздуха должен производиться ежесуточно.

В конце книги отведены страницы для регистрации перемычек.

ЬО



Продолжение приложения П

Лата

Состояние перемычек
I

<£ i Место 
шремнччнахожде- 

ки гния пере
мычки 
(

Состоя-f Какой ре- 
ние п е -i мокт пе
ремычки) обходимо 

j произвес- 
г тиI

----------4 ----------------

Крит ок ?Т е мпера- 
водя !тура воз-J 
из-за 1духа за ' 
перамыч- Перемыч
ки, !хой,ос  

м3/ч  »

СО,

Состав воздуха, %

сн„ СО
{Примечание

t I ! ! 10 II 12 13 ! 14



Продолжение приложения II

Ж У Р Н А Л
регистрации изоляционных перемычек

ЖЖ i J& |Место Материал!Раэмер]Раэыер| Время 7 
пп inepe- 1нахожде4перемыч-|пере- »врубов »установ-| Примечание 

)мычки [Нин пе-|ки |мычки * |ки nepe-j
; {ремычки] j {мычки }

62



Приложение 12

Министерство угольной промышленности СССР

Форма ШП.6

Объединение ____________
Шахта (шахтоуправление)

К Н И Г А
учета подачи заиловкн

Начата _  
Окончена

Ответственный за ведение 
книги-начальник участка ВТБ

(фаЗДлия)
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Продолжение г^риложенин 12 
Форма i l l ,6 

(месяц) 19____ г .

пп

I

Jr

перемычки
Наименование

выработки
Дата
начала
годачи
пульпы

Проект-* 
ный 
объем

Отклоне- {Объем заили- i Указания об 
н ие ф акт и4в ан ия ч (г  л ин а) а  о с т ано вке

I ческого | и _______ (Подачи пуль-
Г Т 1 т  ‘ объема от 'всёгсГ'Твоего ' iпы (кем дано 

планового! за ’ за ^указание,
' * !преды-! каждый |продолжитель4

* "  Идущие 1день ;ность о ст а - 
!месяцы!заили-{НОвки и гри- 
! вания |чины)
г |и дата*!

Примеча
ние

2 3 ч 5 6
4 ------------ --------- 1
I "  ! 8 ! 9 10



Продолжение приложения 12

А К Т
приемки выполненного объема работ по профилактике

пожаров для шахты_____________________________________________
производственного объединения "Карагандауголъ" 
управлением пСпецшахтомонтаждегазациям производственного 
объединения "Карагандауголъ”

з а ____________________ 19______ г«

Ы
!1 Место выполнения!

Объем выполненных
работ ] Примечаниепп !I

i
|

раоот !
I
|
f

буре
ние,

и

»засып- 
пса,
i м

t эаили- 
i ванйе,
i м

I
i
! 2 | 3

!
! 4

1
! 5 ! 6

Итого по шахте;
Указанный объем работ принят представителями шахты:

главным инженером__________________  , главным маркшейдером
. сдан представителями управления: 

главным инженером_____________________________ , главным маркшей
дером _____________________________ начальником участка _ _ _ _ _

Главный инженер шахты 
Главный инженер спецу правления 
главный маркшейдер пахты 
Главный маркшейдер спецуправления 
Начальник участка спецуправления 
Начальник ВТБ шахты

55



приложение 13

ВЫБОР АНТИИИРОГЕНОВ

Для предупреждения и подавления самонагревания угля, а 
также для тушения пожаров могут быть использованы антипирогенн 
вещества, способные снижать сорбционную активность угля к 
кислороду воздуха, тормозить и ликвидировать процесс самовоз
горания .

Антипирогены рекомендуется применять для профилактики 
и тушения пожаров в целиках: предохранительных, противопожар
ных, оставленных у горных выработок и в выработанном простран
стве в результате аварий очистных работ или геологических на
рушений, а также в местах скопления разрыхленных масс угля, 
оставляемых в выработанном пространстве, если возможна равно
мерная обработка их.

В качестве антипирогенов рекомендуется применять:
-  15-2С$-ный раствор хлористого кальция;
-  5-10^-ный раствор известкового молока;
-  5-10^-ный раствор жидкого стекла;
-  8-ЮЙ-ный раствор хлористого аммония*

Выбор антипирогена производить исходя из его наличия и 
стоимости.

Основные параметры нагнетания растворов при обработке 
угля антипирогенами (количество окважин, расстояние между ни
ми, глубину герметизации, время и режим нагнетания) определять 
в соответствии с "Руководством по применению антипирогенов для 
предупреждения и тушения подземных эндогенных пожаров" (Кеме
рово, 1969).

Паспорт на применение антипирогенов составляется началь
ником участка профработ (ВТБ) и утверждается главным инженером 
игахты.

В паспорте должно быть указано:
-  вещество, которое будет применяться в качестве антипи

рогена, и его консистенция;
-  технология приготовления и подача антипирогена;
-  количество скважин (шпуров), их глубина, расположение, 

радиус действия, глубина герметизации, оптимальное давление;
-  расход антипирогена;
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-  оборудование, применяемое при профилактике и подавлении 
самонагреваний, и его размещение в горных выработках, обеспе
чение водой и материалами;

-  режим нагнетания во времени и продолжительность обра
ботки*
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Приложение 14

Ж У Р Н А Л
регистрации эндогенных пожаров и их рецидивов

j Место
&£ (возникно- 
пп вения по- 

•жара
!

Шахта,| Дата i Причины *Сш ооб'Дата ! 
пласт |Возникно- (возник- !ликви-!списйППриме- 

*вения по- (новения !дации 1ния !чание 
жара (р е -  * пожара !пож а-!
цидива) jpa !
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Приложение 15

А К Т
на списание подземного пожара Ж ____
в категорию потушенных по шахте ____

" я 19____г.

14ы, нижеподпиоавшиеся:
председатель комиссии____________________ _ _ _ _
члены комиосии:

представитель объединения __________ _ _
главный инженер шахты _________________________
представитель ВГСГС _________________ ___________
представитель РГТИ_______________ _
начальник или главный инженер управления "Спецшахтомонтаж- 

дегазация'1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
рассмотрели материалы и документы по тушению пожара
J _________________.

ДАННЫЕ О ПОЖАРНОМ УЧАСТКЕ,
ЕГО ИЗОЛЯЦИЙ И ТУШЕНИЮ__________________

1, Место пожара (пласт, крыло, эксплуатационный выемочный*
участок) ___

2, Мощность пласта, м _________ __________
3, йгол падения» град* _ _ _ _ _ _ _
4, Боковые породы: кровля почва _ _ _ _ _ _
5, Дата возникновения пожара * " 19____г .
6, Время отработки участка .
7, Размеры яаотка: по падению м, по простиранию

________________  м»
8 , Геологические запасы в пожарном участке_______________ тыс.т*
9, Добыча угля из пожарного учаотка ты с.т.
10*Потери: общие______________ты с.т . %

эксплуатационные_______________ тыо *т. %

11. Запасы, оставшиеся в пожарном участке _ _ _ _ _ _ _ _

12. Система разработки ,
13* Способ изоляции пожарного учаотка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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14.
15.
16.

17,
18.

Начало тушения пожара "_____и __19___ г .
Конец тушения пожара 11_____" 19____г .
Объем выполненных основных работ по тушению пожара:
Бурение заиловочннх скважин _________________  и

Бурение контрольных скважин _________________ м
Заиливание_____________ м3 глин*; в целике
Засыпка м3
Подача углекислоты________________ кг м3
Другие работы______________________
Экономический ущерб от пожара__________руб.
Признаки, обнаруженные на поверхности и в подземных 
выработках, характеризующие окончание пожара

По контрольным ! Йэ-за воэдуховвда- 
Признаки !воэдуховыдающим } ющих перемычек

! скважинам I

Максимальная температура
Максимальное оодержание 
кислорода
Максимальное содержание 
углекислоты
Наличие окиси углерода, 
водорода
Температура воды

19. К акту прилагаются материалы обследования пожара от 
" ” 19 г .

Комиссия приняла решение:

Председатель 
Члены комиссии:
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