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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При подготовке выемочных столбов к очистной выемке на шах 
тах Подмосковного бассейна в зависимости от длины лавы до 40°) 
геологических нарушений угольного пласта различных типов вскры 
ваются выемочными штреками при их проходке. В этих случаях 
бывает необходимо знать простирание вскрытых геологических на 
рушений внутрь выемочного столба с тем, чтобы предварительно, 
до начала очистных работ, предусмотреть специальные мероприя 
тия, обеспечивающие минимальные затраты на обход очистным 
механизированным комплексом нарушенного участка выемочно 
го столба. Обычно картирование геологических нарушений про 
изводится горизонтальными разведочными скважинами, количес 
тво которых зависит от типа и размеров нарушения. Бурение го 
ризонтальных скважин на карстовых нарушениях является одной 
из самых трудоемких работ, особенно если нарушения обводне 
ны или представлены вязкими глинами. При наличии в карстовом 
нарушении обломков известняков или сцементированных песков 
бурение скважин вообще невыполнимо. В этом случае списанию 
подлежат заведомо большие запасы угля, превышающие факти 
чески замещенные геологическим нарушением. Не исключены так 
же случаи внезапной встречи геологических нарушений очистны 
ми забоями. Картирование этих нарушений необходимо выполнять 
оперативно, так как лава простаивает до решения вопроса о даль 
нейшей технологии отработки выемочного столба. 

Намного успешнее отмеченные задачи решаются с привлече 
нием для этих целей методов электроинтроскопии. Достоверность 
картирования скрытых границ геологических нарушений, вскры 
тых штреками или лавой, методами электроинтроскопии опреде 
ляется степенью влияния этих границ на электрическое поле при 
изучении электропроводности массива горных пород, включаю 
щего угольный пласт, в горизонтальной плоскости. В настоящее 
время достигнута 90°%9я надежность картирования вскрытых гео 
логических нарушений при погрешности картирования 10% от 
размеров картируемого нарушения. 

Настоящая инструкция предназначена для руководства при 
выполнении работ по картированию вскрытых штреками и лава 
ми геологических нарушений методами электроинтроскопии, а так 
же при обработке результатов измерения, их интерпретации и со 
ставлении заключения о результатах картирования с выдачей не 
обходимых рекомендаций по заложению обходных выработок без 
контроля геофизических данных бурением разведочных скважин. 

Выполнение требований настоящей инструкции является обяза 
тельным условием успешного применения методов. 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
1. Методы электроинтроскопии в модификациях: подземное 

горизонтальное электрозондированее и подземное трехэлектрод 
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ное электрозондирование применяются для картирования геологи 
ческих нарушений угольного пласта из горных выработок (штре 
ков или лавы), которыми вскрыты геологические нарушения. 

2. Подземное горизонтальное электрозондирование (ПГЭЗ) 
наиболее рационально применять для картирования одиночных 
нарушений, вскрытых штреками, при расположении всех элек 
тродов установки ПГЭЗ в горной выработке на одной прямой линии. 

3. Подземное трехэлектродное электрозондированиее (ПТЭЗ) 
наиболее рационально применять для картирования двух сближен 
ных нарушений или одиночного нарушения, лежащего вблизи со 
пряжения (под прямым углом) двух горных выработок при усло 
вии расположения электродов А, М, М трехэлектродной установки 
НТЭЗ в горной выработке на одной прямой линии. 

4. В сложных случаях (при расположении нарушений вбли 
зи сопряжения двух горных выработок или в оконтуровке) для по 
лучения однозначного решения и отказа от контроля данных буре 
нием рационально применять комплекс методов картирования, 
включающий ПГЭЗ или ПТЭЗ и сейсмическое просвечивание. 

5. Картирование нарушений, вскрытых штреками или окон 
туровкой выемочного столба, методами электроинтроскопии (П1ГЭЗ 
или ПТЭЗ) рекомендуется проводить одновременно с работами 
по разведке нарушенности выемочного столба поисковыми мето 
дами электроинтроскопии (ПГЭП и ЭП) после оконтуривания вы 
емочного столба и завершения дренажных работ на надугольные 
горизонты, т.е. тогда, когда другие виды работ в выемочном стол 
бе не выполняются. 

6. При выполнении работ по картированию нарушений в ла 
ве все работы в ней должны быть остановлены, а силовые установ 
ки обесточены. Картирование в лавах рекомендуется выполнять 
сразу же при вскрытии нарушения лавой или при появлении на 
груди очистного забоя геологических признаков наличия нарушения 
с тем, чтобы обеспечить нормальные условия для проведения кар 
тировочных работ и, следовательно, обеспечить наибольшую их 
эффективность. 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МЕТОДАМИ 
ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЯ 

Подготовительные работы 

7. Подготовительный этап выполнения геофизических иссле 
дований в шахте включает: 

1) ознакомление с горнотехнической ситуацией в районе вскры 
тых геологических нарушений и подготовленностью участка к вы 
полнению геофизических исследований (отсутствие горношахтно 
го оборудования. транспортных средств, наличие вентиляции на 
участках и т.п.); 

2) ознакомление с планом ликвидации аварий по шахте; 



3) изучение вскрытых горными выработками геологических 
нарушений угольного пласта по данным геологических разрезов 
и зарисовок обнажений горных пород в выработках; 

4) выбор точек наблюдений для картирования нарушений с 
указанием их на плане участка исследований; 

5) выбор метода электроинтроскопии и определение минималь 
ного и максимального разносов питающей линии, а также шага 
изменения разноса питающей линии; 

6) изучение геологических разрезов пород кровли и почвы 
угольного пласта в пределах участка вскрытия нарушения; 

7) разбивку пикетов для проведения работ по картированию; 
8) определение среднего сечения выработки на участке ис 

следований; 
9) расчет геометрических коэффициентов установок для ким 

дого разноса питающей линии с учетом расположения пикетов на 
плане участка исследований; 

10) инструктаж рабочих, выделенных шахтой для проведения 
геофизических исследований. 

8. Геологическое изучение нарушений включает: 
1) выполнение подробных зарисовок нарушений по обеим стен 

кам горной выработки в масштабах: горизонтальный — 1:500, 
вертикальный 1:100; 

2) сопоставление зарисовок нарушений с геологическим раз 
резом по горной выработке, вскрывшей их, с целью определения 
типа нарушений; 

3) нанесение на план участка шахтного поля (обычно выемоч 
ного столба) наиболее вероятного распространения нарушений 
согласно их типу и проявлению на обеих стенках горной выработки. 

9. При расчете геометрических коэффициентов установок 
для каждого разноса питающей линии должны вводиться поправ 
ки на рельеф почвы горной выработки и ее сечение. 

10. Для выполнения работ по картированию методами элек 
троинтроскопии шахтой выделяются 3—4 рабочих. Руководитель 
геофизических исследований распределяет их обязанности на пе 
риод передвижения отряда в шахте к участку геофизических ис 
следований, а также проводит инструктаж рабочих по правилам 
безопасности при выполнении подземных работ методами элект 
роинтроскопии. 

Подготовка шахтной электроразведочной станции 
к спуску в шахту 

11. После транспортировки аппаратуры с базы на шахту про 
изводится внешний осмотр генератора (излучателя поля) и из 
мерителя (милливольтметра или микровольтметра) на случай по 
вреждений при перевозке. При отсутствии повреждений присту 
пают к проверке электронной схемы аппаратуры. 
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Контроль измерителей выходного тока 
генератора 

12. Подключают источник питания к генератору станции 
(АНЧ1, ИКС50). В гнездо АВ вставляются выводы сопротивле 
ния, рассчитанного на мощность 15—25 Вт (может быть исполь 
зована электролампа мощностью 15—25 Вт при напряжении 127— 
220 В с напаянными на цоколь выводами длиной до 1,0 м или лам 
па в патроне, имеющем шнур длиной до 1,0 м, со штепсельной вил 
кой на конце). Включают генератор на нагрузку и устанавлива 
ют выходной ток, равный 10 мА на пределе измерения 10 мА. За 
тем производят измерение силы тока на более грубом пределе. При 
переключении на более грубый предел измерения величина выход 
ного тока не должна измениться. Погрешность перехода с преде 
ла на предел рассчитывается по формуле 

A=? 100%, (1) 

где п, отсчет тока, равный пределу измерения; п, отсчет тока 
на более грубом пределе. Величина А не должна превышать 24. 

Такому контролю подвергаются пределы измерения тока до 
100 мА. В том случае, если величина погрешности А более 29/5, из 
мерения в шахте производить не следует (необходима настройка 
пунктов измерительных приборов, что может быть осуществлено 
только на базе). 

Контроль микровольтметра И КС 1 
13. Микровольтметр включается за 5—10 мин. для прогрева. 

Проверяется напряжение питания батарей — оно должно быть не 
менее —20/ и не более 15% значения, отмеченного красной чер 
той на шкале стрелочного индикатора микровольтметра. Контро 
лируется также усиление и пределы измерения микровольтметра. 

При контроле усиления переключатель «/—0—АУ—К ду» уста 
навливается в положение на J. В этом случае на выход индикатора 
сигнала подключается сигнал опорного генератора. Ручки отсчет 
ного устройства устанавливаются: «= 103 мкВ, В=0, 1 8, что 
соответствует подаче на вход индикатора сигнала напряжением 
8 мкВ. Регулируя усиление индикатора, устанавливают стрелку 
на край шкалы (40—50 делений). Если это удается сделать, то уси 
ление индикатора сигнала находится в пределах нормы. В против 
ном случае прибор к измерениям в шахтных условиях непригоден 
(поэтому при выезде на шахту целесообразно иметь запасной из 
меритель). 

При контроле пределов измерения микровольтметра переклю 
чатель «)—0— АУ—В ин» устанавливается в положение на J, 
ручки отсчетного устройства ставят: I >10; f=0. Регулируя руч 
ки усиления, выводят стрелку индикатора на рабочую часть шка 
лы (более 30 делений). Затем устанавливают y=0, IВ10. Стрея 
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ка должна занять первоначальное место на шкале. Допускается 
расхождение не более +2 деления правой части шкалы стрелоч 
ного индикатора. Контроль диапазона аналогичен вышеописанно 
му, только в начале устанавливается I 10, }=90, а за 
тем =0 (или 10), В =10 (или 0), K 4:10. 

сложение нуля микровольтметра контролируется при K 103 
мкВ, f§=0, 7 =O и усилении, при котором прибор дает отклоне 
ние на всю шкалу при сигнале 10 мкВ. Отклонение стрелки инди 
катора при нулевом напряжении на входе должно быть минималь 
ным (не более 10 делений). При наличии больших расхождений 
прибор к измерениям в шахтных условиях непригоден. 

Контроль милливольтметра АНЧ 1 
14. Милливольтмеер АНЧ1! контролируется по эталонному 

сопротивлению (колодка ММ на лицевой панели генератора АНЧ1). 
Милливольтметр включается за 5— 10 мин. до начала измерений 

для прогрева. Перед измерениями производится контроль напря 
жений источников питания (напряжения питания не должны вы 
ходить за допустимые пределы: в положении H, и Нь — зона 10— 
15 делений нижней шкалы, в положении А зона 70— 100 деле 
ний верхней шкалы). 

Милливольтметр шнуром с вилками ММ на концах подклю 
чается к эталонному сопротивлению генератора (при этом милли 
вольтметр должен находиться на расстоянии не менее 3 м от ге 
нератора). В качестве нагрузки генератора используется то же со 
противление, что и при контроле измерителей выходного тока гене 
ратора. Переключатель «I ДУ» устанавливается в положение J. 
Включается генератор и устанавливается ток 5—6 мА. Произво 
AAT измерения величин выходного тока "эн и разности потенци 
алов АМузм: Эти измерения производят на 2—3 точках рабочей 
шкалы на всех пределах измерения тока. Если величину ДМизм 
определять на двух пределах измерения аналогично контролю пре 
делов измерителей тока генератора, то можно контролировать точ 
ность настройки пределов измерения. Погрешность рассчитывает 
ся по формуле (1), где п, и п, отсчеты ЛУ на двух пределах. Ве 
личина погрешности перехода с предела на предел не должна пре 
вышать 2% 

После измерений АУи:м и Зузм производят расчет величины 
и отношения тру Кизм Погрешность измерений определяют по 

формуле 

A= Ru 1000, (2) 
где R— величина эталонного сопротивления генератора (берется 
из паспортных данных прибора). Величина А не должна превы 
шать 39% 

Если какуюлибо операцию по контролю перед спуском в шах 
ту выполнить не удается, необходимая настройка аппаратуры 

8 



осуществляется на базе согласно инструкции по настройке соответ 
ствующей. аппаратуры, используемой в качестве базовой в шахт 
ной электроразведочной станции (аппаратуры низкой частоты 
АНЧ1 или измерителя кажущихся сопротивлений ИКС50). 

Передвижение с аппаратурой в шахте 

6 15. Передвижение с аппаратурой в шахте осуществляется со 
гласно «Правилам безопасности в угольных и сланцевых шахтах», 
(М., «Недра», 1964) под руководством ответственного лица из чис 
ла ИТР шахты. 

Расположение шахтной электроразведочной станции 
в горных выработках 

16. Перемещение и установка носилок с генератором элект 
роразведочной станции при геофизических исследованиях осущест 
вляется со стороны свободного прохода в горной выработке. За 
прещается производить геофизические исследования в горных выра 
ботках, сечение которых загромождено более чем на 1/3 горношахт 
ным оборудованием или транспортными средствами (вагонетка 
ми или «козами»). 

Выполнение геофизических исследований 
17. При картировании нарушений методом ПГЭЗ рекомен 

дуется использование шахтной электроразведочной станции ШЭРС2 
с катушками питающей линии емкостью по 200 м провода каждая. 
При картировании нарушений методом ПТЭЗ необходимо допол 
нительно к станции ШЭРС2 иметь катушку емкостью 500—600 м 
провода и один электроводзаземлитель к ней. 

18. По прибытии к участку геофизических исследований (мес 
то вскрытого геологического нарушения) электроразведочная стан 
ция переводится из транспортного положения в рабочее. Карти 
рование нарушения начинают с точки, соответствующей центру 
нарушения, если последнее представлено породами одной литоло 
гической разновидности, в противном случае, последовательно, на 
средних точках, соответствующих однородным участкам наруше 
НИЯ. 

19. При картировании однородного нарушения методом ПГЭЗ 
двое рабочих разматывают приемный диполь ММ и заземляют элек 
троды М и М симметрично точке зондирования, соответствующей 
центру нарушения. Электроды заземляются в нарушение на рас 
стоянии |—1,5 м от границ последнего. В зависимости от размера 
вскрытого нарушения размер приемного диполя ММ выбирается рав 
ным 5—10 м. Двое других рабочих разматывают питающую линию 
к электродам А и заземляют последние симметрично точке зон 
дирования (центру обнажения нарушения) на расстоянии друг 
от друга, равном принятой минимальной величине АВ (обычно 20 м). 
Заземление электродов А и В может быть произведено как в нару 
шении, так и в угольном пласте. 

При этом заземление всех электродов осуществляется по сере 
дине боковой стенки штрека на глубину 10—15 см на расстоянии 
20—30 см от подвешенных проводов и прослоев породы в уголь 
ном пласте. 
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20. Руководитель включает измеритель на «прогрев», одно 
временно подавая сигнал помощнику на включение генератора. 

21. Производится измерение разности потенциалов в цепи 
измерительного диполя ММ (AV) в мВ и силы тока J в цепи пита 
ющей линии АВ в мА. Руководитель дает помощнику сигнал на 
выключение тока в цепи питающей линии, а затем рабочим, обслу 
живающим электроды А и В, на переход на следующие точки за 
землений. Обычно перенос и заземление электродов осуществля 
ется на расстояние 5—10 м от предыдущего расположения элек 
тродов А и В с увеличением длины питающей линии (шаг 5—10 м 
в зависимости от размера нарушения). Заземление электродов М 
и № остается прежним. 

Повторяют измерение AV и J при новом расположении электро 
дов А и В. 

Далее процесс повторяется в той же последовательности. Из 
мерения заканчиваются, когда размер АВ достигает максимальной 
величины (АВ мах), определяемой непосредственно при построении 
кривой зондирования или выбираемой с учетом глубины иссле 
дования, величина которой должна быть больше половины шири 
ны выемочного столба. В процессе измерений ток генератора уста 
навливается таким, чтобы измеряемая разность потенциалов не 
была бы меньше 1 мВ. 

22. Осуществляются переход на следующую точку зондирова 
ния и измерения на ней в изложенном выше порядке. При этом чис 
ло точек зондирований определяется типом и размерами вскры 
того нарушения. При малых размерах вскрытого карстового нару 
шения вдоль штрека выполняется дополнительно две точки зонди 
рования на угольном пласте с расположением их симметрично 
по обе стороны от центра нарушения и на расстоянии 5—10 м от 
границ последнего в зависимости от принятого размера приемного 
диполя. При больших размерах вскрытого карстового нарушения 
дополнительно выполняются еще две точки зондирования на на 
рушении с симметричным расположением их относительно цент 
ра нарушения и его границ. При картировании мульд и размывов, 
вскрытых выемочными штреками, дополнительно выполняются 
точки зондирования вне обнажения нарушения, в местах наиболее 
вероятного по геологическим признакам простирания нарушений. 

23. Для облегчения интерпретации кривых зондирования 
рекомендуется выполнять одну из точек зондирования на участ 
ке, где отсутствуют нарушения, на расстоянии от картируемого нару 
шения несколько большем рр 

24. При картировании нарушений методом ПТЭЗ порядок под 
готовки и проведения измерений остается тем же, лишь только от 
носится и заземляется с шагом 5— 10 м один электрод А, тогда как 
электрод В предварительно перед началом работ относится и за 
земляется в «бесконечности» (на расстоянии большем БАО мах) 
на время измерений. 
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25. В случаях проявления нарушения на обеих стенках гор 
ной выработки, картирование нарушения должно производиться 
по обеим стенкам. 

26. Результаты измерений заносятся в журнал геофизичес 
ких наблюдений в соответствующие графы (см. приложение или 
2). В графе «Примечания» журнала отмечаются вынужденные откло 
нения от методики проведения картировочных работ. 

27. По окончании измерений станция из рабочего положения 
переводится в транспортное и отряд покидает участок геофизичес 
ких исследований. Об окончании работ сообщается ответственно 
му лицу из ИТР шахты, которое сопровождает отряд при выхо 
де из шахты. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЯ 

Обработка материалов электрозондирования 

28. По измеренным значениям разности потенциалов в цепи 
приемного диполя ДМ и силе тока в цепи питающей линии про 
изводится расчет величин кажущихся электрических сопротивлений 
для каждого размера питающей линии АВ на всех точках зонди 
рования по формуле 

Де=ск 341 О мл. (3) 

Здесь к геометрический коэффициент установки: 
для метода ПГЭЗ 

2 АМАМ k= 
MN "№ (4) 

для метода ПТЭЗ 

397 АМ.АМ k 
MN 

№, (5) 

где АМ. АМ, ММ расстояние между соответствующими электро 
дами; с поправочный коэффициент, учитывающий влияние гор 
ной выработки; значения коэффициента приведены ниже: 

АВ. AQ Мака 0,5 1,0 1,3 1,5 {1,7 [2,0 2,5 3,0 4,0 15,0 6,0 [10,0 

с 10,5 0,55 0,62 0,72 0,78 0,82 0,87 0,92 0,97 0,99 1.0 1,0 

Примечание: 4= Ve величина диаметра круга равновеликого 

сечению горной выработки в проходке, м. 
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При картировании нарушений, расположенных в районах, 
где не может быть обеспечено расположение питающих и прием 
ных электродов на одной линии, коэффициенты установок ПГЭЗ 
рассчитываются по формуле: 

ко г“ '„ (©) 

Tam Та Тем "вм 
PRE пм Ган Гы Ган Расстояния между электродами (снима 
ются с плана участка геофизических исследований). Коэффициен 
ты установок для участков с неспокойной гипсометрией почвы 
угольного пласта могут быть определены по номограмме (рис.1). 
Способ пользования номограммой следующий: 

1) наносят положения точек зазаемления электродов на геологи 
ческий разрез с профилем горной выработки и определяют абсо 
лютные отметки точек заземления электродов А, М, М, В (Н,, Hy, 
Ни. На 

2) вычисляют абсолютные превышения точек заземления элек 
тродов А и В (Нд и hg) над серединой отметки точек заземления 
электродов ММ (Ник): 

3) по графикам рис.! для применяемой установки электропро 
филирования выбирают кривую, соответствующую В, сопзф (Н, 

0), и, двигаясь вдоль нее до ординаты, соответствующей значе 
нию hy, (ось X), по оси ординат (ось У) определяют значение коэф 
фициента установки (начало координат номограммы соответству 
ет значению геометрического коэффициента установки при рас 
положении электродов установки на одной линии). 

Если значения коэффициентов установки изменяются менее 
чем на 5%/ по сравнению с коэффициентом для установки с распо 
ложением электродов на одной прямой, то при расчетах поправка 
за гипсометрию угольного пласта может не вводиться. 

Графическое представление результатов вычислений 
к интерпретации 

29. На плане участка геофизических исследований (в мас 
штабе 1:200) с разрезом пород кровли и почвы угольного пласта 
по горной выработке стороят кривые зондирования, получаемые 
путем соединения между собой точек значений в системе коор 

динат: ось абсцисс глубина исследования 43М[ или a ось орди 

натзначение Г. (масштаб: в 1 см 10—50 Ом.м). 
30. При построении кривых зондирования (рис.2) для точек 

зондирования, выполненных при расположении питающих и при 
емных электродов не на одной линии, величину АВ следует брать 
равной сумме отрезков АО+ OB, где 0 центр приемного диполя. 
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Путем сглаживания кривой зондирования, представляющей в 
большинстве случаев слабоволнистую линию, определяется ее тип. 
Различают три типа кривых зондирования: 

1) с увеличением АВ значения Л. увеличивается (рис.2,а); 
2) с увеличением АВ значения остаются постоянными (рис. 

2,6); 
3) с увеличением АВ значения Р; уменьшаются (рис.2,8). 
Следует иметь в виду, что иногда встречается сложный вид 

кривых зондирования, состоящий из различных комбинаций пере 
численных трех типов или схожих обычно с двухслойной кривой 
ВЭЗ. 

31. На кривых зондирования (см. рис.2) выделяются экстре 
мальные точки и точки выхода кривых зондирования на асимпто 
ты (для сложных кривых, которые связывают соответствующий 
им разнос АВ с расстоянием до геологических границ (Н) соотно 
шением 

AB= 6h. (7) 
a 

Точка вых ода кривой на асимптоту 

Pree Г 
Ч 

1601 

120 

во 1 
401 

4 Экстремальные точки отсутствуют 

о 4 85 12 № 20 24 AB A м 
б 

2 Ff 5) 
рыв 

80 —— 

404 Экстремальная точка минимума 

о 2 48. м 

Риуом V Экстремальная, точка максимума 

80 1 в 
40 7 

— 
Ч 4 

h~ 202 
о GS 7 п 20 24 4,м 
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Геологогеофизическая интерпретация результатов 
электрозондирования (рис.2) 

32. Интерпретация кривых по экстремальным точкам или 
точкам выхода кривых зондирования на асимптоты сводится к 
оценке вероятности отражения ими геологических границ нару 
шений или их геометрических центров, когда нарушение чуть 
вскрыто штреком или когда зондирования выполняются в сторо 
не от выхода нарушения в горную выработку. 

33. По всем имеющимся на кривых зондирования экстремаль 
ным точкам и точкам выхода кривых на асимптоты определяют 
ся расстояния (глубины) до вероятного геологического контакта или 
центра нарушения. Эти расстояния откладываются на плане участ 
ка геофизических исследований от каждой точки зондирования 
по перпендикуляру к оси выработки. В случае нанесения на план 
расстояний до вероятного геологического контакта по кривым 
зондирования, соответствующим точкам зондирований с располо 
жением питающих и приемных электродов не на одной линии, рас 
стояния следует откладывать на кривой, построенной из перпенди 
куляров, проведенных от центра приемной линии (0) к линии АВ 
всех разносов. 

34. На план участка исследований наносятся точки, соответ 
ствующие границам нарушения по обнажению на стенках штрека, 
и точки, соответствующие скрытым границам нарушения согласно 
результатам интерпретации кривых зондирования, соединяя ко 
торые замкнутой кривой овальной формы устанавливают поло 
жение нарушения в массиве горных пород. 

35. Для проверки однозначности интерпретации анализиру 
ются вероятные причины появления экстремальных точек и точек 
выхода кривых зондирования на асимптоты. Чаще всего точкой вы 
хода кривой зондирования на асимптоту отбивается «известняко 
вый фундамент», граница мощных глин или песков в непосредст 
венной кровле угольного пласта. данное обстоятельство легко про 
веряется, если имеется кривая зондирования на точке зондирова 
ния, выполненной в стороне от нарушения. Ложные экстремальные 
точки на кривых зондирования свойственны точкам зондирования, 
выполненным в стороне от нарушения, и соответствуют, как пра 
вило, тому разносу АВ, когда один из электродов питающей линии 
заземлен в нарушении. 

П ясле проведенного анализа экстремальных точек произво 
дится корректировка положения нарушения внутри выемочного 
столба. 

36. Следует помнить, что ложные экстремальные точки мо 
гут быть одновременно и истинными точками. Это обстоятельство 
относится к картированию нарушений, лежащих вблизи сопряже 
ний горных выработок. Возможны случаи соизмеримости рассто 
яний от горной выработки до границы нарушения и до границы 
ближайшего опорного электрического горизонта. 
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Во всех этих случаях необходимо подходить к определению гра 
ниц картируемого нарушения особенно внимательно и в случае не 
однозначности интерпретации проверять ее контрольным бурением. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КАРТИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

37. Заключение по результатам картирования нарушения со 
ставляется по форме приложения 3. К заключению прилагаются 
соответствующие графические приложения. 

38. Заключение составляется и подписывается руководителем 
геофизических исследований в комбинате (начальником геофизичес 
кой партии или главным геологом комбината) и передается для 
исполнения главному инженеру и гидрогеологу шахты. 

39. В случае картирования нарушений в выемочном столбе, 
который помимо этого обследуется с целью разведки в нем гео 
логических нарушений, заключение о результатах картирования 
является составной частью «Заключения о нарушенности выемоч 
ного столба», а также приложения к «Акту о нарушенности вые 
мочного столба». 

40. Заключение, касающееся только картирования нарушений, 
составляется в трех экземплярах: один экземпляр направляется в 
комбинат, второй — шахте для исполнения, третий хранится в гео 
физической партии. Срок хранения 10 лет. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЙ ВСКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ 

41. При выполнении геофизических исследований в шахте 
обязательно присутствие представителя надзора из состава ИТЭ 
шахты. 

42. Рабочие, обслуживающие электроразведочную станцию, 
должны быть одеты в обычную шахтерскую спецодежду и иметь 
резиновые перчатки. 

43. Освещение места установки генератора электроразведоч 
ной станции обязательно и осуществляется электрическими све 
тильниками обычно применяемыми на данной шахте. 

44. Движение посторонних лиц в горной выработке в пери 
од производства геофизических исследований воспрещается. 

45. Геофизическая группа, выполняющая электрозондирова 
ния в шахте, обязательно снабжается бензиновой лампой. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЖУРНАЛ ЗАПИСИ 
ПРИ РАБОТЕ ПО МЕТОДУ ПОДЗЕМНОГО 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЯ 

Комбинат 
Шахта 
Штрек 
«. » 197 г. 
Оператор 

Местопо 
ложение 
участка АВ, м ММ, м к, м с J, МА AV, мВ Px ‚ Омм Примечание 

исследо 
ваний 

Оператор Вычислитель 
Проверил 

17 



ТРЕХЭЛЕКТРОДНОГО ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАН ИЯ 

ЖУРНАЛ ЗАПИСИ 
ПРИ РАБОТЕ ПО МЕТОДУ ПОДЗЕМНОГО 

Приложение 2 

Комбинат 
Шахта 
Штрек 
«. » 197 г. 
Оператор 

Mecrono 
ложенине 
участка АО, м ММ, м к. м J, МА AV, мВ Р», Омм Примечание 
исследо 
ваний 

Оператор Вычислитель 

18 

Проверил 



Приложение 3 

Утверждаю: Комбинат 
« » 197 г Шахта ие ..1 

«. |» 197 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИИЕ 
о результатах картирования геологического нарушения 

в штреке Ne... методом ПГЭЗ. (AT33) 

Заключение о результатах картирования геологического нарушения 
включает объяснительную записку с приложением графического мате 
риала. 

А. Объяснительная записка 

В первой части заключения должны содержаться следующие све 
дения: 

а) краткая геологическая характеристика района геофизических ис 
следований с описанием литологического состава и строения пород кровли 
и почвы угольного пласта; 

б) тип вскрытого нарушения и гго вероятное распространение; 
в) обоснование для выбора точек зондирований, метода геофизичес 

ких исследований и его параметров; 
г) краткое описание методики геофизических измерений; 
д) описание кривых зондирования и причин появления экстремаль 

ных точек; 
е) рекомендации по проверке бурением скважин и вырезке нару 

шений, если таковые имеются. 

Б. Графическое приложение 

К заключению должны быть приложены: 
а) план участка геофизических исследований (выработки выемоч 

ного столба) в масштабе 1: 200; 
6) геологический разрез пород кровли и почвы угольного пласта по 

данным зондировочного бурения в районе геологического нарушения, а 
также геологическая колонка по ближайшей к участку исследований раз 
ведочной скважине; 

в) зондировочные кривые с указанием экстремальных точек и соот 
ветствующих им расстояний до вероятных геологических контактов; 

г) на плане участка исследований указывается контур геологическо 
го нарушения и места заложения обходных выработок. 

Заключение и графическое приложение подписывается руководите 
лем подземных работ в шахте. Прием шахтой материалов к исполнению 
отмечается главным инженером шахты на 2м экземпляре заключения, ко 
торое находится в геофизической партии. 
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