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Пред~словие реда"тора 

Недра Кузбаt:са эксnлоатируются свыше 35 лет. Однако, о ко
.лоссальных заnасах само_й разнообразной гаммы углей в Кузбассе 
стало известно только в последнее десятилетие. Это объясняется 
как крайне незначительным объемом добычи угля, так и ничтож
ными геолого-разведочными работами до советской: власти. В пе
риод восстановления народного хозяйства начинается и разворот 
добычи в Кузбассе, rлавнь.м образом из старых шахт. Отмечается 
оживление 1·еолого-разведочных рабо·r в разных точках бассейна. 
Наконец, в связи с решением партии и правительства о соЗдании 
второго угольно· металлургического комбината на Востоке СССР, 
форсированно стали разведываться новые угольные площади, изу
чаться качество угля под углом зрения пригодности его для целей 
металлургии и закладываться на новых площадях крупные шахты. 

Поставить во всей ширине проблему использования мирового 
,бассейна и быстрого nревра1цения Кузбасса, основного звена Урало
КузнеЦкого комбината, н мощной иi-tдустриальный центр, во вто

,рую угольную базу Союза на Востоке,·-сумело лишь советское 
правительство. 

Наряду с ростом Кузбасса развивалась и научно-исследователь
ская работа по изучению многогранной гаммы yr лей. При тресте 
была создана центральная химическая лаборатория, в задачу ко
торой входило всестороннее исследование углей и обос щение ана
литических данных, получаемых лабораториями рудников. 

Попутно с исследованием необходИмо было найти и методы 
исследования,. особенно в области оnределения коксующих свойств 
уrле.й. Применяющийся мет.од опытного , коксования в нормальных 
коксовы"'{ печах связан с · большими затратами. Необходимо было 
найти лаб1ораторный ме1од быстрого определения коксующей спо
собности углей. Такой 1'1 етод был предложен и внедрен в практику 
начальнаком химической части НИИКБУ, инж.-технолоrом Гри- " 
rорьевым В. С .. (см. журнал "За Уголь Востока" .N'2 4, 1933 г.). 

Однако, по отзывам спеuиалистов"коксовиков, проверивших 9ТОТ 
метод на практике, выявилось, что этим методом определяется не 

полная коксующая способность углей, а лишь их спекаемость. 
ПараллеЛ~но с указанным методом был предложен инж. Сапож

никовым (Днепропетровск, углехимический институт) метод опре
деления коксуемости уr:лей по пластаметрическим параметрам (трейб- . 
. аппйрат). 

Коксовой лабораторией научно-исслеловательского института 
Кузбассугля была проделе на большаЯ работа по изучению коксую
!ЦИХ свойств Кузнецких углей методом пластометрии. 
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На основании полученных новых данных, а также по резу ль та
там опытного коксования предыдущих лет, была пересмотрена ранее· 
составленная классификация углей Кузбасса. · 

Данная работа дает краткую ~ачественную характеристику углей 
Кузбасса, описание их коксующих свойств, с учетом всех послед
них исследовательских работ для широкого круга специалистов и 
кроме того, дает понятие о пластаметрическом методе исследова- . 

ния углей. · · 
Ввиду того, что в настоящий момент необходимо IпироRое иссле

дование углей Кузбасса пл'астометрическим опытом, данная работа 
очень важна, как р)'ководство по ознакомлению с материалами плас

теметрического исследования и по методике работы. 
Составленная иаж. Веховым В. А. классификаuия уточняет суще

ствующИе понятия , о коксующих свойствах yr лей Кузбасса и, кроме 
того, является попыткой увязат,ь свойства углей КузбасG,а с углями 
Донецкого бассейна. · 

Помимо того, данная классификация дает гипотезу изменя.емости 
углей по простиранию разрабатываемых Кольчугинекой и Балахон

. ской свит, . что важно в практическом - отношении в смысле опреде
ления новых точек шахтного строительства. 

Авторы этой книги признают, я вполне · к ним присоединяюсь, 
что иллюстрируемый материал еще крайне недостаточен . и не дает 
полной , характеристики углей ... Дальнейшее · изучение необходимо 
еще и потому, что непрерывно ра.звиваются поля шахт, вскрываются 

совершенно неисследова~ные пласты~ работьt идут в верхних гори-
зонтаJ вблизи зоны окисления. · 

НИИКБУ в 1935 г. наметил. бодьшую nporpnммy по всесторон
нему изучению углей Кузбасса и, в частности, по определению 
коксуюrцей споеобоости методом nластdметрии, изучению - влияния 
битумов на коксование, изучению коксующих свойств · п'етрографи· 

. 1 
ческих ингридментов угля и др. 

Директор 
научно-и~с~едовательского института "Кузбассуrля" 

М. Бузиков,. 



Введение 

Материал этой статьи служил темой доклада инж. Вехава в ок-
7ябре 19;14 г. · в г. Сталииске на конференции по вопросам качества 
и коксующих свойств . углей Кузбасса. На конференции была утвер
ждена прялагаемая классификация. 

Большинство рудников Кузбасса и коксовая промышленность 
УКК насчитывают весьма небольшой период времени существова
ния. ОтделJ?ными исключениями являЮтся Анжерский и Кемероn
ский рудники и Ке.меровский коксохимический завод. На до~ю этого 
первого завода выпаЛа важн~йшая з2дача: в процессе· разворота 
работ в Кузбассе производить оценку ко ксующих свойств углей 
новых шахт, вступаiощих в эксплоатацию. Благодаря большому 
количеству проведеиных здесь работ, как местными работниками, 
так и привлече}Iнь{ми со стороны, в . первый период работы этого 
завода (л.о пуска новых коксовых установок УКК) проф. Н. м~ Ка
раваеву, по поручен·ию "Кузбассугля", удалось- составить первую 
наметку маркировки' углей Кузбасса, опубликованную в брошюре: 
К ар а -в а е в, Р а п попорт "К вопросу маркировки углей Куз
басса ((. В дальнейшем эта маркировка была дополнена работами 
различных исследовательских групп, проводивших испытания также 

на Кемеровском заводе, с участием работников этого · завода. Наи
большего внимания заслуживают работЬI следующих исследователь
·ских груnп: 

1) группа Кузнецкстроя, возглавляемая инж. Шульгиным (1929 r.), 
2) группа Союзкокса КВУ, возглавляемая тов. Шумаковым и инж. 
Панч.енко (1931 r.), 3) группа Кузбасугля, возглавляемая ИIIЖ. Гри
торьевым (1932 г.), 4) группа Кузбассуrля и Кузнецкстроя, возглавляе-
мая инж. Джумук (1934 г.). • 

Профессором Караваемым была составлена маркировка для yr· 
лей следующих месторождений: 1) Анжеро-Судженское, 2) Кеме
ровское, 3), Ленинское no некоторым шахтам, 4) Прокопьевское по 
Центр~льной што.1JьRе и шахте NQ 2 и другим, ~ыработанным в на
стоящее время. 

К заслугам последующих иссJiедовательских групп следует от
нести маркироrн<у мес~орождений: 1) Осиновского, 2) Араличевского, 
3) Прокопьевского- все . новы~ шахты, кроме шахrщ N2 2 и Цент~ 
ральной штольни, 4) Белово-Бабанаковского, 5) Ленинского- новые 
u.шхты, 6) Кемеровского- шал та "Пионер ". · ' 

Основной целью ис<'ледов&тельских групп, кроме сказанно1·о, 
были подбор и проверка · шихт для новых коксовых установок: К уз- . 

·нецкой, Магнитргорс'r<ой и Кемеровской. 



До момента внедрения пластаметрического метода · инж. Сапож
никова (в конце 1932 r;), едиf-fственным сПособом для определенИя 
мар1<И был путь опытного коксования в же.,r!езных · ящиках, ем
костью до 50 кг или целыми п'ромышленными печами с последую
щим определением прочности кокса nутем испытания его в барабане. 
В процессе испытания уголь и кокс nодвергались еще химиче-· 
скому анализу. В результате по векоторой сумме данных: хими
ческий анализ угля и кокса, прочвость кокса и его внешний вид> 
nолучалаGь возможность с ~-~~лиженной точностью установить. 
марку угля. Этим nутем работали все перечисленные У!ССЛедователь-· 
ские групnы, исключая последнюю, работающую под руководством. \ 
инж. Джумука на Кузнецком заводе, которая применяла, одповре
менно с прежними методами, также новые сnособы, а именно: 

1) пластаметрический метод ин ж. Сапожникова, 
2) метод определения спека~ости инж. Григорьева. 
3) метод определения коксуемости 1-iнж. Каменского. 
При поЛном отсутствии . сведений о коi<сующих свойствах ре речис

ленных выше районов и шахт, работы, проведеиные ,исследователь--
. скими групnа ми, каждая в свое время, имели огромны~ практическиw 
интерес и значение, направляя шахтное строительство в Кузбассе
и развитие коксохимической промышленности на востоке Союза. Но
в силу применявшейся грубой методики в большVIнстве случаев (ящич· 
ное и nечное коксование без nрименения п-ластометрии}, а также
потому, что в Кiзбассе разрабатываются еще верхние горизонты , 
шахт, -нередко затронутые окислительными процессами, не всегда 

удавалось с достаточной точностью установить различие в свойст
вах внутри отдельных марок. Трудно было · установить и связь. 
между результатами отдельных испытаний, благодаря чему возни-

. кали спорные и неразрешенные вопросы, например,: о качестве Оси-· 
невских углей, некрторых шахт Прокопьевского месторождения и др .. 

Большинство спорных вопросов. о марках и качестве углей от
дельных районов Кузбасса в настоящий момент мож.но считать раз
решенным в результате большой работы по пластаметрическому 
исследованию углей, начатой нами аод руководством инж. Сапож
никова и затем продо ... 1жавшейс.я самостоятельно. В виду актуаль
ного значения этой работы дJJЯ освещения вопроса о I<лассификацйИ: 
углей Кузбасса основной упор будет взят на материалы пласто
метрических исследований углей по ра~онам Кузбасса, после того}>. 
как мы дацим вначале краткую х.арактеристиi<:у о качестве углеЙ: 
Кузбасса. 

Качеотвенная характеристина углей Кузбасса 

Угли КуЗбасса содер:жат полную гамму углей всех марок во, 
всем ее многобразии, начиная от сопромикситов Б~р са до бурых. 
углей и кончая то~n.ими углями типа полуантрацитов. В Кузбассе
имеются хорошие .энергетические и хорошие коксующие угли всех 

марок и в огромном · неисчерпаемом количестве. Благодаря этому 
Кузбасс nослужил базой для - создания УКК и прев-ращается во вто
рую Всесоюзную .кочегарку. 
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У г л и К уз б а с с а по матариалам исследования пластовы~ nроб 
отличаются очень небольшим содержанием золы, в своем составе (см. 
таблицу 14). Нормально зола колеблется в nределах 4-10%. Исклю
чением из этого nравила являются угли следующих пластов: 

Ленинское м~ние: пласты Серебренниковский, Поленовсi<ий, Мак-
симовский. 

Осинавекое м-ние: пласт Е;; П1Т. N2 .10 и ПJiaCTЬI п2 Пз шт . .NQ 4. 
'Про.копьевско.е и Кисилевское м-ния пласт Характерный. 
Кемеровское м-ние пласт КемеQовский, Владимировекий и в 

особенности Лутугинский. 
. С о д е ржа н и е зол ы по этмм пластам колеблет·ся в пределах 

10-15%, а в пласте Л_утугинском, Кемеровского м-ния 20-30%. 
С о д е р· ж а н и е л е т учи х на горючую массу по месторожде

ниям колеблется в следующих nределах: 

1. Ленинское-группа Журинеких пл. . . . . 39,17-44,00 
" " тазовых углей .... 38,00-43,00 

2. Осииовекое . . . . . . . . . . . . . . -25,50- 34,50 
3. Прокопьевское ... · ..... .. .... 13,50-27,00 
4. Киселево-Афонинск~е на пр. . . . . 15,00 - · 35,00 
5. Кемеровское на сухое . . • . 13,80-32,70 
6. Анжеро-Су дженское . . . . . . . . 12,90- 18,60 
7. Араличевское . . . . . . . . . ., . . 6,1 О - 11,60 ./ 

Т е n л о т в ·о р н а я с по с о б н о с т ь в большинстве случаев ко
леблется в· пределах . от 7000 др 8500. Поиижеиную теплотворную 
способность имеет группа Журинеких _nластов в виду большого со
держания кислорода и некоторые Из перечисленных выше многозоль- / 
ных углей: 

С о д ер ж а н и е у r лерода по месторождениям колеблется в 
следующих nределах: -

1. Ленинскоем-ние-групnа Журинеких пластов . . . 77,6 -79,3 
" " " газовых углей . . . . . . 80,35-83,5 

2. Осинавекое м-ние ,. " " . . . . . . 84,5 -88,5 
3. Прокопьевское .м -ние за исключением тощих yr лей, 

шт. "Черная гора" . .. . . . . . . . . . . . . 86,5 -89,0 
Про копьевекое м-ние шт. "Черная гора" . . . . . 89,7 -91,3 

4. Кемеровское " ш. "Центральная" . . . 84,4 - 86,5 
" " " "Пионер '' . . . 89,4 - 89,9 

5. Анжеро-Судженское м-ние . . . . . . . . . . . . 90,8 -91,2 
6. Араличевское ., .· ... ·• . . . . 88,4 -91,9 

Из предыдущих данных мы видим, что содержание летучих 
веществ в зависимости от степени уrлефикации углей по место
рождениям постепенно падает, в то же время содержание уrлерода 

nостепенно повышается. · 
С о д ер ж а н и е в о д о р о ·д а по месторождениям мы имеем в 

следующих пределах: 
1. Ленинское м-ние . . . . 
2. Осинавекое " . . . . 
3. Прокопьевское м-ние . 

. . . 5,30 - 5,90% 
- .. 5,20-6,25% 

. . 3,12-5710% 
,' 
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4. Кемеровское м-ние . . . . . . 4,50--5,30% 
5. Ан~еро-Судженское м-ние 4,00-4,70% 
6. Араличевское " . 4,00-4,40% 

Таким об.разом, содерж·ание водорода в большинстве случаев 
. колеблется в пределах 4- 5%. Несколько повыiПенное содержание 
воДорода имеют угли Осииовекого и Ленинского месторождений. 

С о д ер ж а н и е к и с лор о д а по месторождениям колеблется · 
в следующих пределах: 

1. Ленинское м-ние группа Журинеких пластов ... 12.1 -1.4,2% 
" _ " " углей марки ,;Г" . . . . 7,3 - 9,8% 

2. Осииовекое " ................ 3,15- -8,0% 
3. Прокоnьевское м-ние . . . . . . . . 2,3 - 6,3% 
4. Кемеровское " . . . . . . 4,4 - 7,2% 
5. Анжеро Судженское м-ние . . . . . 1,3 - 2,4% 
6. Араличевское " .1 • • • • • 1,1 - 3,3% 

Здесь наблюдается постепенное убывание содержания кислорода _ . 
в зависимостИ 1 ОТ стеnени уrлефикации. • 

С о д ер ж а н и е а з о т а по месторождениям колеблется в боль
шинстве случаев в пределах 2-2,5%, поднимаясь в отдельных слу
чаях до 3 и по Осивовекому месторождению до 3,5%. 

С о д ер ж а н и е с еры no месторождениям колеблется в пре
делах 0,4-4,7 %, поднимаясь в некоторых случаях до 1% по "Ме
сторождениям Ленинскому и Араличевскому. 

С о д ер :ж ·а н и е фосфор а по месторождениям ко~1еблется в 
следующих пределах: · 

1 . Лени·нское . . . . . . . .. 0,004 -0,077 
2. Осииовекое . . . ~ . 0,0014-0,12 
3. П рокопьевское . . . . 0,007 -0,08 
Ll. Кемеровсkое . . . . . О,ОQЗ -0,04 
5. Анжер()·Суджеыское . 0,0011-0,005 
6. Араличевское . . . · . O,OOZ -0,22 

Таким образом ~> большинство углей Кузбасса содержит значи
тельное количество фосфора и лишь Анжеро-Судженское месторож
дение содержит фосфор 13 невысоких пределах. · 

Работы по исследованию углей - Кузбасса методом 
nластометри и 

В течение января-июля 1934 r. работниками коксовой лабора
тории "Кузбассуrля" была nроведена болыuая работа по изучению 
коксуюпi.их свойств у г лей Кузбасса методом · пластометрии. . 

Работа эта яви'лась продолжением исследований, проведеi,Iных 
той zке лабораторией в 1933 r., результаты ·которых опубликованы 
в Сборнике Работ па Углехимии за 1934 r. BF--Inycк I. Изд. Сиб. 
Филиала ВНИГИ. · J 

В отличие от исследований 1933 r., проБеденнЫх исключительно 
в Новосибирске с пробами, nриелаиными · с рудников, работы 1934 r. 
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no рудникам Анжерскому, Осиновскому, Прокопьевскому и Кисе
.левскому п роводились неnосредственно на рудниках, куда выез

жали исследовательские группы 1 работников коксовой лаборатории. 
Выезд рt1ботников на места имел целью детальное изучение уело· 
.вий залегания и свойств каждого пласта, а также непосредственное 

наблюдение за набором проб. 
Такой порядок nроведения работ исключа·л возможность небреж

ного подхода к набору проб, т. к. пробы сейчас же контролировались. 
Кроме того, пробы, в свежем виде, поступали на испытания, не подвер
гаясь длительной nеревозке, :что могло отразиться на их коксую- . 
ющих свойствах, особенно при том измельчании, какое имеют 
лробы в пробных железt~ых банках. 

I-Iепосредственное участие работников лаборатории в nроцессе 
набора проб вполне себя оправдало тем, что, по сравнению с пре· 
дыдущими разноречивыми результатами, не получившими разъясне

ния, получены более надежные и точные выводы дающие воа.мож
ность обобщения. 

К настоящему моменту закончены обс·ледования 5 районов Куз
басса, а именн· о: Анжерского, Киселевского, Прокопьевскоrо, Оси
новекого и Араличевского, из I<оторых · 4 первых, как уже говори
J!ОСЬ, обсле аоRаны в 1934 г., По Араличевскому месторождению 
вnолне достаточными являются материалы 1933 г. 

В ближайшем будущем предполагается провести подробное и.с
следовани~ углей Кемеровского и Ленинского местuрождений. Так, 
как в задачу нас"rоящей статьи входит освещение свойств углей 

все~ районов Кузбасса, мы вынуждены по этим последним районам 
привести, хотя и неполные, данные 1933 г. 

Следует отметить, что работы 1934 г., охватив исследовани;ем 
.qсновную массу угольных пла.стов перечисленных . районов, оставили 

-большое количество пластов, особенно по Прокопьевскому району 
еще не проверенными, что составит. тему дальнейших исследований. 

Одновременно с проведением отмеченных работ сотруДники лабо
ратории принимали участие в проводившемся под руководством 

ин ж. Джумука на Кузнецком заводе опь]тном коксовании, г де был 
установлен пластаметрический ап~арат для параллельного ведения 
()Л ытов с r<оксованием. Результаты опытных работ по коксованию 
параллельных с пластометрией И работы по опытному I{Оксованию 

nредыдущих лет будут нэми учитываться при \составлении харак· 
теристики коксующих свойств углей по районам без приведения 
.опытного материала за недостатком места. -

Приведеиные работы nластометричес.ких исследований, на фоне 
~к у дности исследовательскоrо материла по у г л ям Кузбасса, uсобенно 
л о их коксующим . свойствам приобретают очень большое значение, 
т. к. дают возможность с относительной объективностью дать 
оценку коксующих свойств по отдельным пластам и районам и 

таким путем, н~метить правильный путь для классификации и про
мышленного применения углей Кузбасса. 

J Состав групп: 1) по дюкерекому руднику-Золото&, С. И., Мосина, Т. Л., Накла
.дова, К А., 2) по Осииовекому руднику: Подбельский, Г. Н. Шпагин, Н . А., Вирахоб
..ская, Е. Е., 3) по Прокопьенекому р-ку: Золотов, С. И., Шпаrин, П. Х., Вирахобская Е. Е. 
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Методи~а nластометрически~ исследований 

Как известно, в процес'Се коксования уголь прет.ерпевает цел ы й . / 

ряд изменений, при чем эти изменения Идут в следующем /порядке~ 
Внаqале-в период нагрева до 300--40U0-уголь подвергается под· 
сушиванию с nотерей векоторого количества лerko летучи,х вешеств ,. 
без особого изменени·я физических сfj1ойств самого угля. Это
первая фаза процесса коксования. В nределах тем-пературы 350-500° 
хорошо 1!qксующийся уголь находится в расплавленном состоянии,. 
nри этом тер1яет с разложением максимальное количество летучих 

веществ. Это-вторая фаза коксования. Выше этих температур уголь. 
снова затвердевает, п~реходя вначале в полукокс, а с дальнейшей 
потерей · летучих-прямо в. кокс. Процесс коксования в массе угля 
в силу малой его теплопронодности протекает не одновременно~ 
а СЛОЯМИ, И так, ЧТО В ОПределеННЫЙ МОМеНТ ПОСЛе загрузки В КОКСО
ВОЙ печи имеет место следующая картина. У раскаленf'ой стенки 
находится слой готового кокса, рядом с ним находиrся слпй рас
плавленной, массы угля пластический слой и далее слой угля, нахо
дяrдегося еще в стадии предварительного нагрева. Исследованиями 
установлено, что свойс1ва лластичесl{ого слоя характеризует 
коксующие свойства углей. В nервую очередь характеризует кок
сующие свойства толщина пластического · слоя, затем. давление 
вспучивания внутри него и вязкость самой массы, затем порядок 
выделения летучих на холодную и горячую сторону. Известно также ~ 
что коксующие свойства х~рактеризует также усадка кокса. При 
недостаточной усадке кокс трудно выдается из nечи. При большuй 
и резко выраженной усздке на .коксе nолучается много трещин, а 
следовательно, кокс б у дет мелкокусковым, с большим отходом 
мусора. Кроме тоrо, боJiьшее значение имеет скорость веДения, 
процесс.а коксования. 11зменяя последнюю, а гrак>ке и условия про
цесса, ~ы ~можем получить разнообразные результаты. Аппарат. 
Сапожникова Л. М. сконструирован так, 9то дает возможность. 
наблюдать прqцес<: коксования испытываемого угля (навеска 100 г) 
.в условиях, близких к лроизводственным. 

Аппарат 1 (см. фиг. А) со~тоит: 1) !13 стального uилиндриче· 
скоrо стакана (а), высотой 110 .мм и внутренним диаметром 6.0 .МА-t, 
со вставным дырчатым дном (Ь). В стакане свободно движется 
штемпель (с) с асбес1 о вой прот<ладкuй. Штемпель имеет небольшие 
отверстия для выхода продуктов дистиляции и 4 отверстиSJ несколько 
большего диаметра. Через одно из · них проходит, укрепляемая в дне 
стакана, тонкая железная трубi\а (d), в которую помещаетсЯ тер· 
мопара, устанавливаемая таким . образом, что спай ее (е) показы· 
вает то нижнего слоя угольной загрузки. При FJ.Омощи этой термо
пары регулируется ~корость нагрева угля. Остальные .три отверст1-н~ 
служат для определения верхнего и нижнего уровней пластического 
слоя и дл51 температурных измерений . внутри _ угольной нагрузки~ 

Загруженный углем стакан вставляется в огнеупорное тело (f) 
и установленный на угле штемnель соединяется с рычагом (h). 

1 Оnисание язято из статьи Л. II. Базилевич. Журн. "Кокс и химия•, .N~ 1 193З г .. 
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Последний н~rружается грузом (е) с таким расчетом, чтобы 1 слt 
площади поперечного сечения угольной загрузки испытывал давле
ние в 1 кz. К концу рычага привинчивается перо (k), автоматически 
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записывающее на вращающемся бар'абане все изменения объема 
уГля при его коксовании. Барабан вращается с такой скоростью, 
что перо проходит по надетой на. барабан бумаге за 1 минуту рас
стояние в 1 .м.м. 

Стенки стакана покрываются фильтровальной бумагой. На дно 
кладется тонкий кружок асбестового картона. Для загрузки берется. 
100 z. воздушно-сухого угля t<рупностью до 1,5 .м.м. Сыпучий вес 
такого угля колеблется в пределах 0,76-0,86, считая сухой уголь .. 
Поверхность угля "Выравнивается и покрывается тонким кружком 
асбестовФrо картона, с прорезами против отверстий в штемпеле. 
Нагрев производится со стороны дна стакана при помощи электро
нагрева силитовых палочек или лекового кокса. Скорость нагрева 
3° в минуту, что соответствует средней ск0рости промытленного 
коксования. . 

В аппарате, как и в симметричJ:Iой половине коксовой печи, на, 
разных уровнях со дна ~такана происходит одновременное проте

. канне всех стадий коксования. Пластический слой, образовавшись. 
у дна, постепенно передвигается на холодную сторону, оставляя: 

за собой затвердевший полукокс. Еще неразмягчившийся уголь про--
• ходит первую стадию коксования, а в уже затвердевшем полукокс~ 
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-развиваются явления усадки. Продукты дистилляции угля могут 
-.аыходить и на холодную и на горячую стороны через отверстия 

в штемпеле и в дне ста1rона . 
. Измерение верхнего и нижнего уровней nластического слоя, 

1 u 

а "Также определение характера пластическои массы и зоны интен· 

сивнаго газавыделения при постеnенном продвижении nroцecca кок-
- \ 

.сования на холодную сторону, осуществляется nри nомощи "пласто-

метра ", тонкой металлической иг .. 'Iы. Игла разградуирована в мил
лиметрах так, что, когда острие ее касается дна стакана, против 
уровня приходится нуль делений. При поднятии иглы у.ровень 
указывает расстояние в миллиметрах между острием ее и дном 

.стакана. 

Для того, чтобы . пластаметр свободно ходил и окружающий его 
·€ще неразмягчившийся уголь не мешал чувствительности промеров, 

против отверстия в штемпеле устанавл~tвается вертикаJ1ьно тру

бочка из тонкой непроклеенной бумаги, в которой и ходит пласта
метр. Диаметр ее 2 .мм, высота . равна высоте угольного слоя. Тру
бочка подвергается сухой перегонке пре>кде чем уголь начнет ра?
мяrчаться, и горизонтальность пластического слоя нисколь·ко не 

нарушается. Момент размягчения .нижнего уровня угольной загрузки 
легко уловить по слабому лрилипанию острия иглы I<O дну стакана. 
Затем. когда начнет нарастать пластический слой, поверхнqсть его 
становится несколько· вязкой, так что при пuмощи пластаметра 

можно совершенно точно определить его верхний уровень. При на
давливании на пластаметр он пронизывает пластичесkую массу и, 

дойдя до слоя затвердевшего полукокса, останавливается. Нанесенные 

на игле деления дают возможность определить толщину пластиче

·Ского слоя и расстояние его . верхнего и нижнего ~уровня от дна 

<таканз. Большое коли .J:ество таких промеров, полученных в те· 
чение всего опыта, дает ясную картину продвижения пластического 

.слоя вдоль всей _ угольной загрузки. 
Верх.ний и нижний уровни пластического слоя на любой высоте 

загруженного угля соответствуют началу его размягчения и затвер

девания. Поэтому т ото верха и низа являются тот о размягчения и 
затвердевания угля. 

Согласно нижеприводимой инструкции по пластаметрическому 
исследованию у г лей м,етодом Днепропетровского у г лех ими·чесf\ОГО 
института, составленной тем жа институтом, опыт ведется следую-

щим образом: · · . 
1. По д г о т о в к а у г л я. Поступившая в лабо'раторию ср~дняя 

проба (около 2 кг), измельченная до 3 .мм, обрiчным образом сокра
щается. Остаток После третьего квартования (250 ~) измельчается 
так, чтобы весь уголь nроходил через сито с отверстиями в 1 .м.м; 
при этом надо избегат,ь излишнего образования пыли, ~аще отсеивая 
дробленный уголь. -

2. Если проба содержит более 4-5% влаги, то перед ее исnы· 
.танием nроба выкладывается ровным слоем на глянцевую бумагу, 
·nомещается в комнату.~ с постоянной невысокой темnературой и 
доводится до воздушно-сухого состояния (лежать проба должна не 

·<более 24 часов). После отбора 25 гр для техничес-кого анализа и 
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определения сп~каемости проба переносится в банку с герметиче
ской крышкой. 

П р и м е ч а н и е: а) на эrикетке банки, в которой хранится nроба, следуеr 
отмечать дату разделки nробы; · , 

б) желательно иметь такой размер банок, чтобы оставалось возможно меньше-
свободного пространства над углем; · 

в) хранение nроб nод водой не рекомендуется, т. к. вопрос о степени изменения. 
угля при его подеушивании перед оnытом еще 1!-е выяснен. 

' 

II. По д г о т о в :к а . с т а к а н а т ре И б- а п пар а т а. 1. Тигель. 
(ста:ка,н) и трубка для тормоriары тщательно очищаются от прикок
совавши~ся частиц наждачной бумагой некрупных номеров. У по- . 
требление для чистки напильника и пррч. недопустимо, т. :к. остаются. 
царапины на стенках стакана. Чистку не()бходимо вести до блеска. 

· Донышко и штемпель очищаются с внутренней стороны, забитые 
отверстия для выхода иаза прокалываются, зачищается выемка в. 

донышке для трубки термоt;~ары, а также и внутренняя поверхность 
стебля штемпеЛя. 

Пр и меч а н и е: а) при nоявлении раковин внизу стакана (с внутренней сто
роны), не rюддающихся руqной очистке, стакан нужно отnолировать на станке" 
в противном случае результаты оnыта не будут равными (измени'Iся величина 
усадки и характ~р кр6вой И3Менения объема); 

б) nериодически производится калибровка стакана. При изменении внутрен-
него диаметра свыше l м~ .с1'акан выходит и~ строя. 

2. Из асбеста толщиною 1 мм (асбестовой бумаги или расслоен
ного до такой же толщины асбеста) вырезаются :кружки диамет
ром 60 мм. 

3. Из фильтровальной нетолетой бумаги вырезается полоса: 
50 Х 200 .м.м. Замена фильтровальной .бумаги другими сортами не 
рекомендуется, т. к. это отражается на ср~внимости опытов (вели
чина усадки и хараr<тер :кривой изменения объема). 

4) При помощи оттэлированного Цl)lлиндрического стержня диа
метром · 2. м.м свертывается и склеивается из жесткой папиросной 
бумаги однос.т1ойная трубочка для пластаметра высотой 47-50 .мм" 
в зависимости от сыпучего веса угля. ТрубJ<а должна свободно 
сниматься со стержня. · 

I 1 I. З а груз к а с т а к ан а у г л е·м. 1. Заготовленной полоской 
фильтровальной бумзги выстиляются стенки стакана при nлотном 
поджима·нии образовавшейся бумажной гильзы к донышку. Нижний 
асбестовый :кружок укладывают на дно стакана. Предварительно в 
нем проверчив~ется отверстие д!JЯ т~убки термопары и через штем~ 
пель отмечаетс,я с моче н ной в червиле и г л ой положение бумажн·ой 
трубочки для пластометра. 

2. Устанавливается трубка длц термоп.ары, придерживаемая в вер
тикальном положении прижимной планкой. Бумажная тrубочка для 

' пластаметра . насаживается на стержень, служивший для ' нее приrо
товления, и вместе с nоследним ставится на ранее отмеченное ме

сто асбестового кружка, придерживая в вертикальном положении 
за свободный конец стержня левой рукой во все время загрузки. 

3. Ранее разделанная проба угля высыпается на стол и вырав 
нивается и от нее берется шахматным способом точно 100 z и со-
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вочком или ложкой осторожно загружается стакан. Примерно, чере3 

•каждые 25 z уголь разравнивается и слегка притрамбовывается спе
циальны м жестяным кружка м. 

Пр и меч а н и е· а) засыпать все 100 z угля сразу нельзя, т. ·к. происходит 
расслоение; 

б) если опыт приводится с шихтой, то предварительно уrоль тщательно пе
ремешивается в фарфоровой чашке или на листе глянцевой бумаги. 

4. Прижимная планка с трубки для термопары снимается. По
верх угля укладывают верхний асбестовый кружок с заранее про· 
вернутыми отверстиями для трубок термоnары и для пластом.етра. 

·Выступа.ющий край фильтровальной бумаги осторожно заг·иба;от 
сверх асбестового кружка. / · 

IV. У с т а н о в к а пр и бор а пер е д пуск о м в ход. 1. За-
·rруженцый стакан с поставленным в него штемпелем н вновь за

крепленной трубкой термопары ставится в огнеуnорно~ тело-верх
ний муфель. Рычаг спускается на вилку штемпеля и закрепляется 
шарнирным валиком. Муфель устанавливается таким образом, чтобы 
стержень штемпеля стоял совершенно вертикально. 

2. На рычаг в отмеченное место вешается груз (с таким расче
-том, чт6бы давлен-и.~ на уголь составляло 1 I<Z на сантиметр). 

3. На конец рычага надевается перо. Расстояние от пишущего 
конца пера до штемпеля должно относиться к расстоянию от штем-

nеля до стой к и, как 2 : 1. - " . 
4. В трубку для термопары вставляется термоnара, соединяемая 

с гальванометром. 

5. На барабан, сцеnленный с часовым механизмом, · недевается 
nолоса миллиметровой бумаги так, чтобы горизонтальные линии 

·.миллиметровки совпадали. При сдвоенном аппарате перья выравни-
ваются по одной вертикали. · 

V. Пр о из в о д с т в о опыт а. 1. Нагрев стакана . регулируется 
по показаниям термопары, замеря1qщей температуру два стакана. 

Первый цериод (до 250°) нагрев ведут со скоростью около 70° в 
10 минут. По , до с rиж:ении тем nературы в 250° пускается часовой 
механизм, перья устанавливаются на нулевых делениях миллимет

ровки. Далее нагрев ведется точно по 30° в 10 минут до конца 
опыта. 

2. После установки прибора осторожно при вращении вынимается 
-стержень из бумажной трубuчки. Трубочка остается в угле. Иглой
nластометром проверяется: не попал ли уrольrв трубочку; в послед
Jiем случае необходимо загрузку сделать ·заново. 

Пр и меч а н и е; а) еслv. опыт был начат и уголь какое бы то ни было вrемя 
nоnверrался нагреву, при обнаружении дефектов заrру.зки или - остановке из-за 

выключею·1я тока и т. п. nовторять опыт с тем же уг.'1ем нельзя; 

б) неравномерный nодъем температуры в главном периоде оriыта после 250° 
11елает результаты оnыта неприrодными. Осо5енно отражаются самые , незначи
тельные скачки темnературы на газовых утлях. 

3. Появление дымка над стаканом отмечается как на9ало . газо
выделения на холодную сторону, а первые вспышки газа под дном 

стакана при продувке-как ~ачало га3овыделения на горячую 

сторону . 
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4., Пластометрич~ские промеры и г л ой ведутся и для верхней и 
.для нижней (nрокол) границы nластического слоя. Промеры верх
ней границы можно делать как угодно часто. При спокойном ходе 
кривой изменения объема промеры необходимо делать раз в 10 м 
'(10 .м.м ход пера по барабану). При подъемах и оnускании nпем
пеля замер верхних границ пластического слоя необходимо про
изводить при каждом зигзаге кривой (подъеме и спаде штем- . 
пеля). При промерах верхней границы не следует оставлять иглу 
на угле, т. к. своей тяжестью она вдавливается в размягченную 
массу, отчего толщина пластического слоя окажется n рёумень-
шенной. · / 

Промеры нижней границы пластического слоя,-границы образо
вания полукокса,- про изводятся путем прокала пластического слоя 

иглой до достижения твердого слоя полукокса; отсчет производится 

.при нажиме на иг.Тiу. Колоть пластический слой нужно не чаще 
раза в lp-20 минут. При зигзагообразной кривой КОJJ.Оть следует 
-только в минимумах (спадах). 

В -углях марки "ПС" колоть надо реже, т. к. место прокола плохо 
затя гивается и легко проткнуть отверстие в самом полукоксе. 

П р и м е ч а н и е: а) следует точно определять моменты размягчения и за
твердев;.tниЯ нижнего слои заrру3ки, для чего чаще делать промеры в периоде 
350-400°' ' ' 

б) nри проколах пластического слоя, последние надо производи-ть таким об-
разом, чтобы благодаря ИСI{усственно создаваемому выход~ для газов раз:юже
ния, кривая изменения объема искажается (резкие спады). 

б. В у г лях, развивающих большое давление вспучивания и об
.ладаrощих жидкоплавкой пластйческой массой, возможно выжима
ние последней через отверстие дJJЯ пластаметра в конце опыта. 
Это ведет к искажению величины осевой усадки, фиксируемо.й кри
вой изменения обЪема. Поэтому при температуре около 600° пласто
метрические промеры прекращаются, а отверстие затыка~тся асбе-
стовым шариком. .· 

7. Замер температурных границ пластического с.11оя (точек раз
'Мяrчения · и затвердевания угля) произвniiится иглой -термопарой 
через то же отв.ерстие штемпеля, через которое nроизводятся и 

nластаметрические промеры. Замеры производЯтся несколько раз 
в течение главнего перирда qпыта~ когда пластический слой будет 

' продвигаться с установившейся толщиной. · 
Первые заi1еры делаются при наросшем до 7-8 .мм слое nолу

кокса. При замерах игла-термопара держится в границах пласти· 
ческого слоя по нескоJJЬКО минут, до установившегася nоказания 

гальванометров. . 1 · 
8. Качественная характfрИстика пластического слоя дается по 

1 
наблюiiениям экспериментатора при пластаметрических nромерах 
no следую[uим градациям: масса -вязкая, пластическаSl, мягкая. 

9. Качественная характеристика и порядок газовыделения. дается 
. .экспериментатором на-гл1з по четырем градациям, как для горячей, 
так и для холодной сторон: проходят, идут, си~ьно идут, очень 

сильно идут. 



VI. 3 а п и с ь оп ы т а ( п рот о к о л). Запись опыта ведется на 
стандартной карточке (см. нижеприводимую фор1иу)., эаполняю
щуюся следующим образом: графа 1. Время по 10 минут (что соот
ветствует 10 ММ' хода пера). Графа 2. Температура дна стакана") 
соответствующая каждой десятой минуте (по показаниям термопары). 

Столбец 1. Клетка миллиметровки, соответствующая моменту, за-
писываемому ~ строке наблiQдения. , . 

Столбец 11. Уровень верха пластического слоя в милл~метрах п0> 
замеру пластометром. 

Столбец 1!1. Уровень низа пластического слоя (при проколах). 
Столбец IV. Характеристика . пластического слоя и замеры тем-

пе.ратуры верха и низа пластического слоя. . 
Столбец V. Начало и характеристика газавыделения на холод-

• 1 

ную сторону. · . 
Столбец VI. Начало и ·характеристика газавыделения на горячую 

сторону. · 
Вверху протокола пишется дата опыта, наименование пробы,. 

.N'2 рычага аппарата, особое зам·ечание по опыту. Под протекалом 
подnисывается сотрудник, проводивший опыт. · 

VII . О бра б о. т к а граф и к а. 1. На снятой с барабана ленте 
миллимитровки пр/очерчивается нуле::вая линия для кривой измене
ния объема (соответствующая начальному положению пера). Над_ 
кривой по горизонтальной линии откладывается истинная темпера
тура дна стакана, замерявшаяся каждые (10 мм) из графы 2-.й про
ТОI<ола. 

2. Под кривой изменения объема nрочерчива~тся коОрдинатные 
оси для построения кривой хода верха и низа пластического слоя 
в зависимости от температуры (~ремени). По оси ординат откла~ 
дывается расстояние · от дна стакцна до границы замеряемого слоЯ' 

в миллиметрах из столбцов I, II, 111 протокола-. . · 
3. За величину осевой усадки принимается расстояние в милли

метрах от нулевой линии (линия "г" фиг. 3) кривой изменения объема 
до горизонтальной части кривой (точка в фиг. 3), соответствующей 
концу опыта около 700°-750°). Усадку усJiо'вно .обозн~чmот буквой х 
(фиг. 3). . 

П римечан и е. Если nластическая масс·а сколько-нибудь выдавились -через 
отRерстия в штемпеле или с боков его, величина усадки nолучается бодыде дей
ствительной, и опыт бракуется. 

4. За ТОJ{щину пластичеекого слоя принимается . максимальное 
расстояние по вертикали между кривыми (а и б фиг. 3) хода верха 
и низа пластического слоя в миллиметр ах. Если верх плнстического 
слоя, нанес~нныи · по замерам rrластометра, имеет в части зигзаrооб
разiJый характер (что соответствует зигзагообразной кривой изме
нения объема), то проводится средняя линиЯ, по ко~орой и нахо
дится · толщи ,на слоя. Толщину пластического слоя условно обС'з~а-
чают буквой у (рис. 3). . 

.. VIII. Q писан и е к о роль к а. Осторожно nыгруженный иЗ ста
кана коксовый королек, О~:Jишенный от верхней и нижней асбестовых 
прокладок, осматривается и описывается следующим образом: 

1. Трещиноватость. ·характер трещин (продольные, поперечные); 
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куда доходят трещины (до средины, на 3/4 и т. д.); развернутость 
треJцин (с-ильно развернутая, развернутая, неразвернутая). 

2. Бахрома (наличие ее и отсутствие, высокая или низ~ая). 
3. Цветная капуста (выраженная, невыраженная). 

11 римечан и е. С задней стороны протокола зарисовывается вид королька 
со стороны дна стакана (цRетная каnуста, развернутые трещины, намечающиеся 

трещины-пунктиром), а также вид сбоку (бахрома, nоnеречные и nродольные 
трещины). При возможности королек фuтоrрафируется. 

4. Сплавленнасть (по излому) по следующим градациям: рыхлый, 
сnеченный, сплавленный, проплавленный. 

5. Блеск по следуюruим градациям: матовый, стальной, серебри
стый, переходящий в цвета побежалости. 

П р и м е ч а н и е. Блеск коi<совоrо королька необ~одимо смотреть не no тре
щине, а no дополнительному разбиsу {.го целому), при атом необходимо nроиз
водить осмотр на дневном свету, в близком расе оянии от окна, всегда на оди-

~аковом расстоянии. . 
n р и м е ч а н и е. Королек хранится хорошо завернутым и легко доступным 

дл~я осмотра. На упаковке ставится N'!? опыта, пата оnыта и название угля, из 
которого он получен. 

IX. Фор м а па спор т н о й к ар т о ч к и. Результаты фиксиру-
u \ 

ются на карточке, содержащеи следующие основные данные: 

1 . . Паспорт пробы с указанием места ее взятия. 
2. Технический анализ. 
3. Спекающаs1 способность (толщина пластического слоя из гра

фика в миллиметрах). 
4. Температура размягчения и затвердевания. 
5. Осевая усадка .. из графика. 
6~ Газавыделение из пластического слоя (в какие пер~оды кудR 

идет газ-на холодную или горячую сторону и :какова интенсив-

ность его). · 
7. Характеристика коксового :королька и зарисовка ero (или фо

Т0rрафия)., согласно описания в предыдущем пункте. 
8. Число и подпись ответственного по паспортизации. 

/ . 

Стандартная карточка для записи процесса испытания угля 
1 

Да та - - -- -- -··· ····--- -·---- ·- - · . ~ а т е р и а л 
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1 Время по о 1 2 3 4 
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Верх Низ - И т-ры его верхней и нижней Холодная j Горячая 
ка 

nоверхности сторона 1 сторона 

~ 1 

_, 
' 
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' 
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В результате опыrа мы имеем следующие данные: 

1. АвтоматичесJ<и замисанную . кривую изменения объема (трайб
кривая), по которой определяется усадка-конечное снижение трайб
кривой-Х. 

2. Температуры начала ра3мягченин и зз.твердевания пластиче-
ского слоя. -

3. Кривые хода верха и низа пластического слоя (толщина плq-
стического слоя)-У. . 

4. Порядок газовыделения. . 
5. Характеристика пластического со~тояни~ угля в период кок

сования. 

6. Внешний вид кокса. 

Особый интерес, помимо ноказателей величины усадки кокса и 
1'олщинь1 пластического слоя, имеет характер трайб·кривой. Мы 
имеем три основных вида трайб-кривых: первый (см. рис·. 2)-спо
койно опускающаяся вниз линия, характеризующая равномерную 
усадку кокса . в процесс~ его прококсовывания. Такой характер 
1'райб-кривой соответствует, в зависимости от велиЧины усадки и 
толщины • пластического слоя, углям от · слабо до хорошо спекаю-
щимся и коксуюшимся. Второй вид трайб·кривой (см. рис. 3 и 4) 
характеризует неравномерную усадку кокса. В момент uбразования 
трещины на полукоксе, получающе.йся вскоре после З(lтвердевания 
nластического слоя, образовавшиеся газы внутри пластического 
слоя, устремля-ются в эту тр~щину, вследствие чего происходит nе

риодический спад трайб-кривой. Такой хар~ктер трайб-кривой 
соответствует углям, дающим трещиноватый кокс . Третий еид· 
трай6 ... кривой (см. рис. 5) характеризует наличие большого давле
ния вспучивания внутри пластического слоя, вредно отражающе

гося на кладке ко~<.сuвых nечей. Эти кривые, в отличие от осталь
ных, наЗJ>Iваются "rорбообразными" и соответствуют, обычно, жир
ным углям. 

На основании пластеметрического изучения нескольких сот уг
лей Донбасса и Кузбасса, илущих в настоящее время на коксова
ние, Л. М. Сапожниковым составлена классификационная диаграмма 
спекаюшихся углей, дающая возможность предсказать те или иные 
особенности поведения угля при коксовании (дэвле~ие вспучива
ния, . выдача ·коксового пирага из печи) и механичес!сие качества 
кокса, который может быть из него полу_чен. qту диаграмму Са
пuжников описывает следующим образом: 

"Для того, чтобы охарактеризuвать коксующую ,способность ка
менного угля, оказал-ось достаточным всего двух параметров. Та
кими коксующими nараметрами являются.: толщина пластического 

слоя (Х) при коксовании с постоянной нагрузкой на уголь и вели
чина конечного снижения кривой давления вспучивания (см. рис . 3). 
Максимальная толщина пластического слоя является мерилом спе
кающей способности. Конечttое сниженяе криво_й давления вспучи
вания суммирует порядок rазовыделения внутри пластического слоя 

и ус.r.овия газаотдачи из пластического слоя 'на холодную и горя
чую его стороны. 
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Если на координатной сетке (см. рис. 1) о:rложить толщину пла
·.стическоrо слоя У по ординате, а ~~.величину конечного снижения 
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Рис. 1. 

·жривой давления вспучивания Х на абсциссе (и притом справа 
.налево), то основные сnекающиеrя угли Донбасса и Кузбасса раз
·местятся в этих координатах, как nоказано на рис. 1, где ме-
<тоnоложение углей отмечено лорядкпвым номером. / 

Рассматр~вая, l{аким образом разместились у г ли на этой клас- " 
<ификационной диаграмме, можно установить . следующие законо
мерности их взаимного расnоложения. 

Еыше гqризонтально - ·nростирающейся заштрихованной nолосы 
·(см. рис. 1) расnолагаются угли, отдающие на горячую сторону 
пластического с.ооя много большее количество nродуктов первич
ного разложения, чем на :холодную его сторону. Угли этого типа 
от ли чаются гарбообразной формой кривой давления вспучивания, 
подъем которой тем более, чем дальше угоЛь отстоит от заштри
хованной полосы. 

В области заштрихованной полосы расnолагаются угли, отлича
ющиеся зиrзаrоо~разным ходом кривой давления вспучивания (ана
. .лиз которого был Даи в нредыдущих работах). При углях этого 
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тиnа количество газов, выделяющихся из. пластического слоя на 

холодную и горяt_~ую сторону, б<;>Лее уравновешены, хотя самое га~ 
завыделение их происходит толчками, периодически то на одну, 

то на другую сторону пластичес({оrо слоя. 

Ниже заштрихованн0й поЛосы располагаются у г ли, которые на
холодную сторону nластического слоя отдают значительно ,большее 
количество газ-ообразных nродуктов первичного разложения, чем 
предыдущие два типа углей. Кривые давления вепучИвания этих 
углей имеют плоскую форму и различаются, главным образом, по 
величине, к0нечного снижения Х. 

Примерно в том же напrавлении, нормально к жирной;· пунктир
ной линии, обращенной выПуклостью вниз (см. рис. 1), изменqются 
свойства углей, приводящие к получению из них спеченного, про-

, 1 

плавленного кокса, обладающего высоким сопротивлением истира-
нию (например, в барабане Сундгрена·). ~казанная пунктирная ли .. 
ния является, · примерно, браковочным пределом по барабаннон 
пробе и отделяет угли, дающие спеченный, спл8вленный кокс (вверху} 
от углей, образующих мусористы И, легко истирающийся ко-кс (внизу). 
Конечно, указанные свойства изменяются постепенно, По мере при
ближения и удаления от даdной р:tзграничительной линии, а не пе-
реламываются на этой границе. - _ 

Сплошная двойная · линия (рис. 1 ), обращенная выпуклосТЬ'((). 
вверх, явлнется пределом опасных углей, приводящих J{ тугой вы
даче или даже- к забурению I\оксового nирага в nечи. Над ~той ли
нией располагаются угли, развивающие--при коксовании значитель
ное давление вспучивания (от 0,25 до 2 и выше кz на 1 см 2) и об
ладающие незначительной сnособностью к боковой усадке коксо
вого nирога. Внутренняя Т()нкая линия является для быстроходных 
коксовы~ печей (с nериодом коксования 16-18 час.) пределом, пе
реходить который при выборе шuхты не рекомендуется и вблизи 
которого уже на·чинают nроявляться си~птомы тугой выдачи кок
сового пирога. Толстая внешн~ линия является пределом, nри nе
реходе которого начин·ается массовое забурение быстроходных кок-
совых . nечей. -

1 п . _ ервую пунктирную жирную лИНJ1fо б у де м называть nределом 
или J}Инией замусоренных коксов, вторую--двойную-пределрм опас
ных по .давлению всnуч»"вания углей. 

Выгнутая вверх (рис. 1)~ изображенная точками, полоса является 
полосой трещиноватых коксов. он·а отделяет угли, дающие при их 
самостоятельном коксовании хруnкий, мелкокусковый, трещинова-
тый кокс (вверху), от углей, дающих крупный, прочный, малотре
щинонатый кокс (под полосоtt трещиноватости). В самую же полосу 
nопадают угли Т€Х и других свойств, которые могут быть разде
лены МjЖду собой с помощью других (дополнительных) признаков. 

Таким образом, та область диаграммы, которая зак~ючена между 
пунктирной и тонкой сплошной линиями, с , одной стороны, и внеш
ней границей полосы трещиноватых коксов, с другой, включает в. 
себя угли, дающие при самостоятельном коксовании крепкий, нор
м~льно . сплавленный кокс, и неугрожающие Зi-lбурением или тугой 
~ыдачей коксового пирога. Рассмотренная область являе~ся поэтому 
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~коксовой обл~стью" классификационной диаграммы и включает в 
себя .коксовые" уrли ~ правильно составленные коксовые шихты. 
Здесь уместно оговориться, что в случае прямого пластометриче
<:кого испытания уrольной смеси, состоящей из разнородных углей, 
ситовой анализ пробы оказывает очень большое влияние на вели
чину конечного снижения кривой давления всnучивания. При уве· 
личении степени измельчания конечное снижение также увеличи

вается, в то время r<ак при повышении крупности пробы его в~ли
чина сильно уменьшается. В случае исnытания гомогенного уголь

·ного вещества ~теnень размола · оказывает на результаты опыта весьма 

незначительное влияние. Таким образом, при испытании разнород
JIЫХ угольных- смесей (к каковым относится бО!JЬШинство коксовых 
·шихт) не( бходимо тщательно проверять крупность помола испытуе-
мой пробы. . , 

Поведение угля или смеси углей при коксовании и механические 
·качества кокса, из них полученного, определяются таким образом 
их пластометри[i~скими I<;ООрдинатами (параметрам.и коксуемости). 
Та часть углей "коксовой" области,_ которая располагается nравее 
внутренней границы . "полосы трещиноватости"; обеспечивает круп
нокусковый, прочный кокс; угли же, поnадающие в самую полосу 
трещиноватости, не всегда способны давать при самостоятельном 
коксовани.и достаточно крепкий и малотрещиноваты tf ке-кс. Способ
ность углей таr{ого типа к образованию мелкогЬ, трещиноватого 
м_ркса может быть обнаружена по частым зигзагам кривой давле
ния вспучивания с высокими подъемами и спадами: которые обус
ловливаются. сильной трещиноватостью · коксового слоя. К углям 
этuго типа относятся, в nервую очередь, те, которые располагаются 

в девых верхнем и нижнем углах трехугольника "коксовой области". 
Наконец, н рямая линия, соединяющая точки с координатами Х-17, 
У-17 и Х-23, У-21 и занимающая центральное положение в "кок
t.Совой области", является "линией оптимальных коксовых шихт•' и 
·.вмещает угл_и и угольные смеси с оптимальными коксующими ха-

·рактеристиками. . , 
В то время, как донецкие угли, отличающиеся громадным раз

тiообразием свойств, рассыпаются по всему полю кла~сификаuион
~ной диаграммы (рис. 1), составленные из этих углей действующие 
1шихты коi<совых заводов, дающие кокс сравнительно близких ме
-ханических качест_в, укладываются в центральную часть "коксовой 
области" и вытягиваются вдоль · "линии оnтимальных I<Оксовых 

.шихт". . 
Рассматривая расположение каменных у г лей на координатной 

сетке классификационной диаграммы, можно легко заметить, что 

все они располагаются ниже векоторой дугообразной демаркацион
ной линии. Эта линия, таким образом, определяет некоторую зави· 
симость между пластаметрическими параметрами каменных углей и 
отображает предельные соотношения явлений в процес~е коксования. 

С " левой стороны, .:3а цифрой 40, классификационная диаграмма 
оборвана, так как там располагаются угли, еще не имеющие непо

.средственного применения в коксовой лромышленноети (марка "Д ц 
,.И СИЛЬНО OKИCJJeH .IJЫ~). 
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Заканчивая описание кла~сификациенной диаграммы, стоит обра 
тить вцимание на то обстоятельство, как располагаются на класси
фикационной диа·гримме угли отдельных торговых марок (рис. 1) .. 

Границы марок ("пж~, "К", "ПС", "Г") отделены 1'онкими пунк
тирными линиями и заходят ()дна за другую. Марка "ПЖ", как 
видно из диаграммы, включает "в себя угли разнообразных свойств v. 
совершенно различно ~едущие себя в процессе коксования. Значи
т.ельно раздичаются между собой также угли марок "К" и "ПС'' .. 
Некоторые донецкие угли, идущие под маркой "К", имеют коор
динаты 12-32, а идущие под маркой "Г"-координаты 18--29. Как.
первые, так - .и вторые угли являются по своим коксующим свой- · 
сrвам типичными J!<.Ирными у г ля ми. С другой стороны, некоторые
угли марки "ПЖ" ведут себя как "Г" и в то же время суЩествуют· 
уrли марки . "ПЖ", которые можно отнести к коксовым; они имеют · 
координать'I 14-22. Этими фактами лишний раз подтверЖдается 
старая истина, что торговые м'арки ни в каком случае не оnреде.
ляют, а, наоборот, обезличивают сырье для коксования"~ 

1 

Характерист~ка пластометрических показателеW · 
и ко«сующи~· свойств yr лей Кузбасса , 

Приступая к описанию характер!fс.тики коксующих свойств углей 
по районам Кузбасса на ос.новании nолученных нами результатов 
исследования, мы начнем с длиннопламенных у г лей Ленинского района~ 

·постепенно перейдем в порядне увеличения коксующих свойств к 
газовым, коксовымуглям и закончим паровично спекающими и тощими.-

Угли Ленинского и Бецово-Бабанаковского ме
ст о рож д .е н и й по шахтам имеют колебания толщины пластиче
ского слоя и усадки кокса в следующих предел~х (см. табл. J ) .. 

Таблица 1 
- ,-1 

Пла;:тиче~- ~ Усадка 
N2 Наименование шахт кии .слои 

1 
в .мм 

1 

в , .м.м; 
1 
1 

! 
1 Ш. Журинка N2 3. Пл . пл. Журинекий и Под- 1 

1 журинекий марки "ДГ ". . . . . . . . о 49-54 
2 

" 
Емельяновская угли марки г· . . . . . . 13~18 34-43 • 

3 .N~ 3 14-17 35-48 
1 

" " " " 
. . . t 

4 
" 

.,А" 
" " ." . . . . . . 13-14,, 37-40 

t 
5 • 7 -го ноября 

" " 
,, . . . . . . 7-10 32-46 

б 
" 

Белово-Бабанаковская угли марки "Г". . . 12-15 33-53 

По имеющймся д(\нным других лабораторий некоторые пробы. 
товарных углей Ленинского месторождения марки "Г" имеют .тол- 
щину пластического слоя до 20 .мм. 

Трейб- кривая для yf лей ~марки "ДГ" имеет спокойно nадающий· 
вид (см. рис. 2). Газовыд~Ление идет в равной степени как на го- · 
рячую (в сторону кокса), так и на холодную сторону (внутрь угля) .. 
Кок<; из трейб-апnарата выгружается' в пиде неспекшеrася угля ... 
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Этот уголь для «оксования не пригоден, в виду отсутствия сnекаю-
- .. --·- .-.. -.... --
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Рис. 2. 

щей способности и огро11t:ной ~-величины усадки. В КОI{Совой про
мышленности применения не имеет; 

Трейб-кривая углей марки ~Г" Ленинского и Белово-6абанаков
ского месторождений (см. рис. 3 и 4) имеет резко зигзагообразный вид. 
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Рис. 3. 23 



• 1 

Г2:зовыделение nроисходит, главным образом, на rорячую с7орону. , 
Кокс· · из трейб-аппарата имеет хорошо сплавленный, с~·ребристый, 

Лснин~н.пй Р~дh'.н,.-., 
шт_ Sб"лоsо-SноRкн,..,оsо, пл8ст%r1, СЕВЕ~ 

М()щносrl:,. . f '7'.5 "..,ErPR . 

Рис .. 4. 

,. , 

:· 
1 

. -···4-·- ··--
1 

.. . -~ -· ·-·t·-· 

1 ·-~·-__.i._,..,.._--J, 

несi<олько пористый вид~ Ввиду наличия большого t<оЛйr.tества сквоз
ных продольных трещин кокс легко рассыпается на небольшие 
столбчатые кусочки. Характер трейб-кривой ·и кокса говорит о скач
кообразной динамике усадки · кокса, вследствие чего получается 
бо.пьшое кол.ичество трещин, разделяющих кокс на мелкие кусочки. 
Самостоятельно этот уголь по указанным причинам металлургиче
ского кокса дать не может, несмотря на наличие хорошей спекаю
щей способности. Но в смеси с углями типа·. "ПС" и "К". имею
шими равномерную усадку~, смягчающими . отрицательные свойства 
углей типа J·;.", Л~twнские уrли могут дать и дают хоDрший метал-' 
лургический ~оке. Обычно угли . Ленинского местороЖдения нахо· 
дят себе применение в · шихте 25-30% Ленинские· "Г", 40-60% · 
yrJ1eй марки "К" Прокопьевских· 11ли nласта Кемеровского, имею
щего свойства, близкие I< углям марки "К" и остальные 15-30%·-
уrди марки "_ПС" различ~ых районо~ . .J '"' 

~т г л и О с и н о в с к о t -<o м е с т о р о ж д е н и я. У г ли марки "ПЖ" 
Осивовекого :месторождения по щто.nьня:; имеют колебания плас~и
ческого елоя и усадки в следующ_их пределах (см. табл. N2 2). 
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-т а б л и ц а 2 

1 Наименование шахт 
Пластический 

Усадка 
слой 

] 

11 
1 

1 
Шт. .N'!.: 10. 

\ 

1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-38 10--(+6) 

" 
.}'Ф. 9; . . . . . . . . . . . . . . . 28-40 4-(+6) 

" 
.N'!! 4. . . . . . . . . . . . . . . . 24-29 3-9 

Ук.11он N!! 6 . . . . . . . . . . . . . . . 28-31 1-2 
Шт. Иентральная . . . . . . . . . . . . . 

. 1 
. 27-31 6- <+б) 

. 

Характер трейu·кривой (см. рис. 5) вначале-резко поднимаю· 
щийся вверх, с последующим постепенным опусканием. , Это харак
теризует наличие большего давления вспучивания внутри пласти
ческого слоя. Особенно высокие кривые давления имеют угли из 
штолен .N'2 9-й и .N2 10. Угли этих штолен имеют также более вы-

'[ ..... ......----------~--- .. ·~~------------------,_~ 

Qс~ноsс~иИ РУднии 
Lf~~-"iTP flJ7bH дЯ ШТ /1ЛНС7 ffRНДЛЛ4ПС МИn ЛEPJI.AJIЙ 
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О 7 .3/16СЯ NдЭНД ,fg ~ h7t,.. 
_.м о щ i·lo с т6 г..~ б ,.,.,t,_ ""' 

·' 
: ••• ~· 1 .• 

1 
1 

+--~-=-11----r--+--+----+---1--i-- - -+ 
--'-----1--._.L_...__...L_ _ _ L 1 L 

Рис. 5. 

1 
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со кие пределы колебания пластического слоя и, таким образом~ 
они несколько · отличаются от углей остальных шtолен. 

В процессе коксования наблюдается газавыделение на горячую. 
сторону, что говорит о неравномерности усадvи полукокса и кокса .. 
Вследствие этого при с~мостоптельном коксовании этих углей по
лучается весьма трещиноватый кокс, сходный с коксом из газовых 
углей, но несколько большей прочност,и. Помимо получения трещи
новатог.о кокса, в силу наличия большего давления вспучивания 1),. 

опасного при коксовании для печей, эти угли для промышленноrо 
:коксования самостоятельно не применяются. Чтобы сгладить свой
ства неравномерной усадки и высокого давления вспучивания, эти 

угли коксуются в шихте С \ углями, не имеющими давления вспучи

вания и обладающими равномерной усадкой, благодаря чему . полу· 
чается смесь, оqладающая нормальными коксующими . свойствами_ 
Уr.ли Осииовекого месторождения находят себе nрименение на Куз· 
нецком коксохимическ.ом заводе в шихте с другими, углями Куз 7 
басса в следующих отношениях: ос.иновские "пж· 30-40%, yrliи 
маrки "ПС" других/ районов 40-50%·, уГли марки "К" ·20-30% .. ' 

У г л и Пр о к о ·п ь е в с к о г о м е с т о рож д е н и я. Угли марки 
))К'' Прокопьевского месторождения по шахтам согласно табл. 3 
имеют колебания толщины пластического слоя и усадки по сред
ним данным пластовых проб 'в следующих nределах (см. табл. 3). , 

Таблиuа 3 , ., 

1 

· Толщина 1 = l 
N~

1
N~ / Н а и м t!.fll о в а н и е ш ах т пластическо.rо ! у садка 

r.лоя 

----7-lU--.-N!-~-7-.-. -.--.-.--.--.-.-~-, -~--.-.--.--.~.---.--.~--1-6 __ 2_1 ________ 21 '27---, 

2 " им. Рухимовича . . . . . • . . 15-20 17-36 1 

3 Шт . .N!! 1'0 . . . . . • • . • • • 12-18 14-24 
4 Ш. N!! · 6 . . . . . . . . . . . . . . 14-20 21-25 
5 " .N!! 5 . . • . . . . . • . . . . 15-17 15-22 
6 " N!! 9 •...• ' . . . . . . . . . . 16 17 (одна проба)! 

1 9

7
8 

" Коксовая . . . . . . . . . . . . .8-17 19-23 
" 2-2 бис . . . . . . . . . • . . . 13-18 20-22 ·[ 
.. Центральная . . . . . . ~- . . • . 7 -!4 ~6-23 ( 

n р и м е чан и е. По всем шахтам исключены nласты: Горелый, Лутугинский,. 
2-ой Прокоnьевский и Характерный. 

в . виду того, что угли марки "К" по шахте .N2 7 и пови.димому 
шахты им. Рухимовича неск_олькG . отличны по свойствам. от остаJJЬ·· 
ных углей марки "К" Прокоп~:>евскоrо месторождения,_ их коксую-· 
щие свойства мы разберем отд~льно от остальных. 

Трейб-кривая (см. рис. 6-7) по шахтам 7 и им. Рухямовича. 
имеет резко зигзагаобразвый вид или напоминающий кривы.е для• 
углей марки "Г" Ленинского месторождения · или кривые Для углейi 
марки "ПЖ" Осин9вского месторождения. 

Газqвыделение ~ роисходит r лавным обр<!зом на горячую сто~ 
рану. Кокс из трейб~апnарата, обычно хорошо сnлавлен и имееТ" 
среднюю пористость. 

1) Это является характерной особенностью жирных уt·леИ как в . Кузбассе,_ так 
и др. уrолриых бассейнах. 
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В виду наличия сквозных трещин, кокс распадается на несколь к~ 
кусочков. Характер трейб-кривой и кокса говорит о ска чкоорбаа~ 
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-
:;ной динамике усадки кокса, вследствие чего происходит образова-
ние сквозных трещин, разделяющих кокс на части. Самостоятельно 

··этот уголь по предварительным данным металлургиЧеского кокса 
· не дает, что подтвержлается результатами коксования на Кузнец
I(ОМ заводе (остаток в бэрабане 220-240 кг.). В шихте с другими 

·углями, смягчающими отрицательные свойства эти4 уrлей, . получается 
металЛургический кокс. Как видно из сказанного, эти у г ли имеют 

·· яесколько отличные свойства от углей марки "К", так как само
"· стоятельно металлургического кокса не дают. Целесообразнее, в це~ 
. лях правильного промышл.енного применения перевести их в марку 

,"ПГЖ" (полугазовые жирные) в виду сходства свойств с последними_. 
Трейб·кривые (см. рис. 8) остальных углей марки "К" Прокопьев

, с~ ого района имеют весьма рс;знообраз.ный характер, от спокойно 

ЛPol(onhG'sc.н;rй P!J14HHH' _ . 

Ш/#)1(1'# -'*"5: л.лн.сr (t Вн~rРенннн. c~seP. j.!! РRР/1//Лсл6н~о:, 
ш TPI! -"t о r М 7". 2.3 30 - f9 З О 1"14 УРд 05 Щ RЛ !?PDSA с О -8 С. Е MJ-1 
6 с .ль Шн ми . .J с .л 6 нь1 мп пРо с Лонн н.~ и 

f1 ощ нос:. ТР g. 75 t:"ETPA . 

Рмс;;, 8, 

тnадающих они nерехолят череs волнистые к зигзагообразным. Га
. зовыдел.ение происходит чаще равномерно на обе стороны, иногда же 
.больше идут на холодную и наоборот. Кокс большею частью вы .. 

, дается с незначительным количеством не глубоких трещин; имеет 
, сплавле11ный темно-стальной цвет. Кокс оqень прочен и с трудом 
разбиJЗается на куски. Характеристик"З трейб·кривых и кокса отме."\ 
чает некоторое ' различие в свойствах yr лей марки "К" Прокопье в

. скоrо район.а. Тем не менее она подтверждает промытленные ре

. зультаты коксования о пригодности их для самостояте~ьного кок

. сования. ~'rли этой марки, как уже говорилось в Гfiаве о лениJ:I-
-ских у г лях, применяются в шихте с, другими. у г ля ми Кузбасса, так как 
благотворно влияют н.а качество кокса. Следует оговориться, что ' 
угли штольни центральной имеют пониженвые коксующие свойства. 

У г л и мар к и "К"-группа пластов: Горелого, Лутуrинского, 
Прокопьевского II и Характерного, имеют . колебания для толщины 
пластического слоя .t И усадки в следующих nределах (см. т.абл. 4). 
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Таблица 4 

l~м 
1 

;/ 

Наименование шахт 
Пластический 

Усадка 
" слой 

1 ./ .N'!? 5. . . . . . . . . . . . . . • 9-14 30-36 
2 Им. Рухимовича . . . . . . . . . . 11 36 
3 .N9 9. . . . . . . . . . . . . . . . 8-15 31-34 
4 Манеиха. 10-15 00 ~ . . . . . . . • . . . . . . 

. 
Kai< видно из приведеиных данных, угли этих пластов имеют · 

несколько пониженвый против предьхдущего пластический слой и 
значительно увеличенную величину усадки. 

Трейб·кривая (см. рис. 9) в большинстве случаев имеет спокойноr. 
падающий вид. Газавыделение происходит равномерно на обе сто--

---
j7 Р о ~ о n ~е s с. м ,.;,;, Р JIВ,_~HM 
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Рис. 9. 
,. 

роны. Кокс имеет вид хорошо сплавленный~ не имеет трещин и. · 
обладает высокой прочностью. 

По данным промышленноrо коксования этих пластов известно 
(пласты Горелый и Лутугинский по шахтам ,N'Q 5 и Манеиха)., что 
они дают, при ·хорошем качестве металлургический кокс. но в~е же 
по толщине пластиче.ского слоя и усадке они уступают чисто кок

совым и не могут так благотворно влиять на шихту. Поэтому эти 
пласты сле!I.ует выделить в особую групnу, название которой нами 
предпагается "полуrазовые-коксовые". 

~"г д и мар к и "ПС" в Прокопьевеком месторождении в на
стоящее время почти не добываются. Под маркой ·" ПС" добыв~ется 
и применяется на Кузнецко заводе уголь nласта Мо1дноrо из 
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·wахты N2 5. Он имеет колебания nластического сло51 и усадки в 
i:ледующих предел ах (см. табл. J:f2 5). 1 

ТаблиuЗ 5 

.N'!!;N!? Наименование шахт Пластич.еский слой Усадка 

1 
. 

1 .N!! 5 . . . . . . . . . . . . . . Намечаеrся-7 28-37 

1 
2 Мане их а. . . . . . . . . . . . Намечается 30 

Трейб-кривая (рис. 10) имеет спокойно nадающий вид. Газавы
деление происходит, главным образом, на холодную сторону. Кокс 
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Рис. 10.1 

~з · трейб-аппарата nолучается от сплцвленного до спекшегося, тре
_щин нет, иногда обладает довольно высокой nрочностью. Характе
ристика кокса подтверждает невозможность получения из этого 

')'1'дЯ кокса при самостоятельном коксов-ани·и, но в виду равномер- , 
'Ной усадки он имеет благоприятное влияние на угли, обладающие 
·резкой и неравномерной усадкой. ГJоэтому находит себе примене- · 
ние в шихте с жирными Осинавекими углями, в примtрно следую
щей шихте: .,ПЖ" == 40- 30°/0; "К"== 10-20%, "ПС" ==50-- 40%. 

У г л· и м а р к и "Т" · штольни "Черная гора" и пласт Мощный 
по шахте N2 2-2 бис и Центр€1льной штольне имеют колебания · 
пластического слоя и усадки (рис. 11) в след:ующ~х пределах 
(см. та б. 6). 

'· Таблица 6 -
Jмм 

-

Наимен;ование пластов 
Пластический 

Усадка 
СЛ(J)Й 

-

1 Мощный. . . . . . . . . . . . . . . - о 19 27 
1 2 Безымянный . . . . . . .• . . . 0-5 ,14-23 

3 Спорный. . . . . . . . . . . . . 8 12 
4 Садовый. ' . о. 21-25 ' . . . . . . . . . . . . . . 

. 30 
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1 
1 

Из всех зтих пластов только один пласт Спорный имеет nовы
шенные коксующие свойства, остальные же такой способностью не 

1 . ~ • .. '•~ •••• " . 
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Рис. 11. 

Qбладают. Для коксования ни один иэ перечисленных пластов не 
nри меняется. 

Угли Киселено-Афонинекого месторождения. Угли 
уклона N2 1 ( 4-й район) имеют колебания толщины пластического 
слоя и усадки (рис. 12) в следующих пределах (см. таб. 7). 

Таблица 7 

Пластический .N'!'M , Пласты Усадка 
слой 

-

1 Внутреnний III . . . . . . . . . . . 8-14 21-35 

2 ' ·Вну:rренний II. 14-14 20~39 . . . . . . . . . 
3 Горелый . . . . . . . . . . . . . . 6 30 (одна nроба) 

4 П,рокопьевск~й II . . . . . . . . . . 0-6 28-30 

. На .основании этих данных и всех остальных пластаметрических 
наб.людени~й С!Jедует сделать вывод, что перечисленные пласты Внут
ренние в момент -набора проб имели коксующие свойства, близкие 
но хараt<терис~ике к коксующим свойствам углей марки "К" - Про~ 
копьевекого ра~она. Остальные у г ли имеют свойства, близк11е к углю 
nласта Мощнur.о-Luа.хты N2 5 Прокопьевскоrо месторождения. 

31 

1 



~ 

. 
, HнcEЛESCH!'fir Р~ДННН 

УХ ЛONifA /f_ РдЙО/1 ч плдсr !.' fJнyrPEHHИ~ 

в 118/!РШЛIIГЕ 

. 
. 

' . ' J~ 
1 ~fo 1 .f"~o боо 6~о 6~0 6JJo 

1 1 • 1 
llo JOD Ьо JS10 ~го V80 $~о fi'O 1г.(J ?SO 780 

.... 
~ 

'fc - 1 
1 

IJO v --- --
~ 
~ 

толш плдlс r с'лол l,>a / :ft.r '"'/,-, v v 
1-fa __......-v 

. / v <;;СдД11д t:?O ~ 
! l--' ---е----- .. 

" 
,. 

Рис. 12. 

У r л и у к л о н а .N'2 2 ( 4-й район) имели колебания толщины . 
пластического слоя и усадки в следующих пределах (см. та б. 8) .. 

1 ~1е 
. 

п л а сты 

1 l 1 Внутренний II . . . . . . 

UJ .. I . . . . . . 
Характерный . . . . . 

Пластический 
слой 

. . . . о 

. . о 10 

. . . о о 

Таблица 8 

' 

У'садк а J 
24 

15-21 
lt. 
i,l ' 28 (одна проба) f 

На основе этих данных следует сделать вшвод, что пробы наб
раны на участках, находившихся в зоне окисления. 

У г л и у к л о н а N2 3 (2-й район) имели колебания для толrцины 
пластического слоя и усадки (рис. 13) в следующих пределах 
(см. табл. 9). 

Табл· ица 9 
-~ 

1 

J MN2 Пла сты. 
Пластический 

1 
Усадка 

слой 
- 1 -

1 Внутренний VП о . . ! . . . . . . . . J0-13 32-40 
2 11 VI . . . . ~ . . . . . . . 8-16 32--42 
3 .. v. . . . . . . . . . • . . 10-14 36-42 
4 IV \ 12-13 42-44 

" 
. . о . . . . . . . . 

5 .. IП . ~ . о . . . . . • о . 4-11 38 
6 .. п. . . . • . о . . . . . . 8-13 30-41 

1 

ilL 
II-6-иc .. . 5-10 30-41 " . . . . . . ~ 

1 " 
l . . . . . .. . . . . . . 5-10 34-48 

- I 11 43 .. . о . . . . - . . . . . . 1' 
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У г ли уклона N2 3 резко от ли.чаются от одноименных углей осталь
ных шахт Прокопъевского и Киселевекого месторождений. В этом 
случае мы имеем повышенное содержание летучих при одновре
менно nовышенной вели9ине усадки и пониженнам пластическом 

. 

Рис. 13. 
. 

слое.-Есть основания пр~дпоJр:iгать; что угли· этого уклона на разра· 
батывае~ом горизонте являются по химическому возрасту ·еще ne· 
дозрелыми и находятся в стадии газовых углей. Необходимо под· 
вергнуть их. дополнительному детальному изуqению; так :как это яв· 

ление вызыва_ет особый интерес. 
Угли шахт·ы Капитальной N2 1 имели колебания r тол

щинhi пластического слоя и усадки (рис. 14) в следующих преде
лах (см. таб. 10). 

Т а б л и ц ,а 10 

M.N'!.! n л а сты f Пластич~ский Усадка 
CJJOИ 

' 

1 1 Внутренний VI . . . . . . . . . . . . 15-19 15-29 
2 

" 
ш. . . . . . . . . . . . 10-23 20 

1 
3 II . . . . . . . . . . 13 о 16 • . 
4 

" 
I . . . . . . . . . . . . 13 21 

1 1 

--· .1.. 

На основе приведеиных данных можно сделать предположение 
(детально вопрос ~ще не изучен), что угли шахты Калитальной бу
дут иметь свойства углей марки "к•, свойства которых оriисаны 
в предыдущей главе. · 
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Рис. 14. 

Угли' Кемеровс· кQго м е ст орождени ·я . Угли Кемерово· 
скоrо месторождения имеют колебания толщины пластического слоя" 
и усадки (см. рис. 1 5) в следующих пределах (см . та_бл . 11 ). 

Т а б;rица 1,1 · 

1 мм 
-- ~ - - - -

' 1 

- -. 
' ' Условная I1 л а с т ы ПластическИй слой ~ Усадка 

марка 1 
ш. Центральная 

1 Кемеровский . . . 9-10 28-33 ,.П Ж" 
2 Волковекий . . . .. о ~ 22 Т " " 3 Владимuровский • . . 0-5 30-35 "ПС " 

1 ' 
Ш. Диагональная 

4 Волковекий . . . . . о 25 "ПС" 
Ш. Пионер ' 

1 5 Алыкаевекий 1 и 2. . 0-6 17-25 "ПС" 
\ 1 - - - . --

На основании приведеиных данных видно, чть .лучшими коксу
ющими свойствами обладает пласт Кемеровский, при чем по _ своим 
свойствам он ничего общего не имеет е углям.и марки · "ПЖ", :хотя, 
ему и прис!iJоена эта марка. . / 

Судя по пластаметриЧеским параметрам он должен иметь свой ~ 
ства, близкие для y~Jieй тиnа пластов Горелого и Лутуrинскоrо·1: 
шахт N2 5 и .N'2 11 Прокопьенекого месторождения. 
' Уголь · Кемеровского пласта, так же как и угли , пластов Горе
лого и Лутуrинского, в произведетвенных условиях самостоятельно-
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дает металлургический коi<~. Таким образом, как по nроизводствен-
• ным исnытаниям,. так и по пластометрическ.им, здесь можно прове-

сти полную аналогию. 

Маркировку угля, Кемеровского пласта маркой "пж• следует 
·Считать ·неправи.пьной. Его следует nереименовать в предлагаемую 
·нами марку "ПГК" (полуrазовые коксовые) с отмеченными выше . 
свойствами, Угли остальных пластов обладают сравнительно слабыми 
.коксующими свойствами. 

У г л и А н ж ер о-С у д ж е н с к о г о м е с т о рож д е н и я. Угли 
марки "ПС" Анжеро-Судженского месторождения имеют колебания 
пластического слоя и усадки в следующих пределах (см. табл. 12). 

1 

" 
:Г а б л и ц а 12 

1 / 

1 N2Nc.~ Шах ты 
Пластический Усадка 

слой 

1 . 1 
. 

1 N~ 9/15. 
, 

7-10 25-32 . . . . . . . . . . . . 
2 N~ 5 . ' 0-11 23-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 з N2 'l . . . . . . .; . . . . . . . . . . 1 0-9 25 - 33 
-..i ~ 

Трейб-кривая углей Анжеро СуджРнского месторождения· имеет 
спокойно ладаюш.ий вид (см . рис. 16). Газавыделение nроисходит, 
главным образом, на холодную сторону. Ко кс из · трейб·аппарата 
выгружается в зависимости от коксующих свойств в виде сплав
.,,енного или _спекшегося. Трещины на коксе отсутствуют. Самостоя
тельно этот уголь для коксования не nригоден, но для смягчения 

отрицательных свойств жирных и газовых углей в шихте с ними, 
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в связи с · отмеченными свойствами, он , может быть использован. 
Это подтверждается данньiми промытленного коксования на Куз-
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Рис. 16. 

нецком заводе, применявшем анжерские угЛи до 50% в шихt,е с Оси
новекими ,,ПЖ". 

Угли Араличевского месторождения. Углимарки"Т" 
Араличевскоrо месторожд~ния имеют колебания толщины nласти
ческого слоя и усадки в следующих пределах (см. табл. 13). 

Т а б ·n и ц а 13 

Пластический 1 

N!!.N'!! Пласты 
слой 

Усадка 

-

1 

, 

1 1 I..рт. Центральная, пл. N!? 5 .• . . о 3-5 . . . . 

1 2 ш. Капитальная, .ПЛ. N!! 7 .• . . . . . . о 5 ... 

1 
3 

" " 
пл. N2 8 .. . . .. . . . о 5 , 

4 
" " ' пл. N2 9 .. . . . . • . 1 

. О 5 

;;;;;;;;;; 

Трейб-кривая (см. рис. 17) имеет едва заметный наклонный вид. 
Кокс wз трейб-аnпарата выгружается в виде неиспекшеrося nорЬшка . . 
Спекающими свойствами этот уголь не обладает. Вопрос о возмож
ности применения араличевских углей в шихте .с Жирными углям-и 
остается nока не разрешенным. 
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Распределение углей Кузбасса на нлассифииаuионной 
пластоме~ричес~ой диаграмме 

На основе nриведеиных данных исследования углей Кузбасса, 
их можно располо.-кить в соотретствии с величиной пластического 
~лоя (ординаты) и усадi\И- (абсциссы) на диаграмме инж. Сапож
никова, Л. М., видоизмененной инж Веховым, В. А. (применительно 
к особенност.ям углей Кусбасса) след. образом (см. рис. 18). 

1. Угли марки "ДГ"- групnа Журинеких пластов, не имеющих 
nластического слоя. располагаются НJ1 оси абсцисс ... между отмет
ками 50- 60 мм и составляют групnу, обозначенную на диаграмме 
буква~ ДГ (длиннопламенные). 

2. Угли марки "Г" (газовые)- Ленинского месторождения попа
дают, главным образом, в область, отмеченную буквами "ПГ" (nо
луrазовые)- наименование более пrавильное в соответствии с их 
«оксуюiди м ися свойствами, так как они дают оплавленный кокс. 

3. Угли мар к и "ПЖ" ОсинавекоГо месторождения располагаются 
в верхней части ~ диаграммы, обозначенной буквой ~Ж" (жирные). 
Приэтом угли штолен 9-й и 10-й попадают в верхнюю часть этой 
области, в то , nремя как угли штолен: 4-бис, . Центральной и ук
лона .N'2 6 !Iопадают только в нижнюю ча . ·ть области ~Ж". 

4. Угли марки "Т"__. Араличевские- располагаются на абсциссе 
между отметками О- 10 мм и попадают в груnпу ,. Т" (тощие). 

5. Угли про!!опьевские, марки "К" по шахтам ,N'Q 7 и им. Рухи 
мовича попадают в область, отмеченную буква м и "ПГЖ " (полуrа
зовые-жирные). Их · особое положение на диаr1рамме и особые кок
суюrцие свойства (металлургического кокса самостоя тельно не 
дают) выдвигают необходимость выделения их из марки "К" в 
марку " ( lГЖ" в соответствии с названием классификационной 
груnпы. 

6. Угли Прокопьевские, ·марки . "К" по шахтам Коксовая .N'2 5, 
J\f'Q 2-2 бис, штольни ,N'Q 9 и угли киселевские, шахtы Каnиталь~ 
ной ,N'Q 1, попадf}ют в область, отмеченную буквой "К н" (нормаль
ные К " )./ Эта группа углей имеет нормальные свойства , для" углей 
марки "К". 
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7. Угли Проко.nьевские, марки "К" по шахте .N2 6 попадают JP 

~бласть углей "ПГЖ" и "Кн" и таким образом являются более 
жирными против остальных нормальных углей марки ,.К" Про
коnьевекого района. 

8. Угли Прокопьевские, марки ,,К", штольни Центральной, nопам 
дают в область, отмеченную буквой "К". Угли этой груnnы дают 
металлургический кокс пониженной nрочности с остатком в бара
бане 1275-300 1а. 

9. Угли марки "ПС" с усадкой до 20 .мм в. Кузбассе, судя ПО · 
пластовым пробам, в настоящее время отсутствуют. В эти области· 
часто лоладают окис.ленные угли марки . 1,К", переводимые на заво-
дах в марку "ПС". · / 

10. Угли марки "К" Прокопьевского месторождения пластов: 
Горелого, Лутуrинского, Характерного и Прокоnьевского, по шах- 
там .N2 5, Манеихе, им. Рухимовича и уголь марки "ПЖ" Кемеров
ского пласта попадают в область "ПГК" (полугазовыс, коксовые), 
как обладающие одинаковыми свойствами. Эти угJIИ дают само
стоятельно !'dеталлурrический кокс пониженной проqности 275-
300 кг и являются менее благоприятным компонентом в шихте с 
жирными углями, чем угли, nопадающие на диаграмме в группе "Кн", 
так как имеют увелиqенную усадку. Эти у г ли следует объединить 
под общей м·аркой "ПГК" в соответствии с классификационной 
группой. 

11. Угли марки "ПС" Анжеро-Судженского месторождения и 
угли марки "ПС" Киселевские, уклона .N2 1, попадают в область,. 
отмеqенную буквами ' "кс~~ (спекающий-коксующий) с усадкой 20-
ЗО .м.м и обладают несколько ослабленными кdi<сующими свойст
вами против углей группы "КС" с усаДкой до- 20 .м.мJ но вполне 
пригодны в качестве отощающей присадки под маркой ,,ПС", что 
подтверждается проиsводственным оnытом Кузнецкого завода. Угли 
марки "11С" н:исилев.ские, уклон ,Ng 2, в момент опробывания выра
батывались в окисленных местах, поэтому результаты на диаграмме 
не нанесены. 

13. Угли м·арки "r1C" .Киселевские, уклон ,N'g 3 (Внутренние пласты) 
по коксующим свойствам и пластаметрическим данным не совпа-· 
дают ни с одной из перечисленных групп и располагаются не

сколько ниже группы "ПГК". Они являются более· молодыми по хими
чесi{ому возрасту, что и выделяет их в группу "Г" газовых углей. 

Границами областей отдельных групп нами условно приняты линии, 
характеризующие направление лроцессов углефикации .. Точных гра
ниц между отдельными' группами не существует, ввиду постепен

ности процессов углефикации и целого ряда друг~х весьма слож
ных причин, зависящих от состава материнского вещества, хода 

процесса углефикации, ~труктуры пластов-полосчатой или простой. 
и проч. . 

Интересно отметить, что у г лей, nопадающих в области »КЖд "· 
и нижележащие области, отмеченные буквами "К д", ,. КСд", "ТСд "· 
:5 Кузбассе, суд~ по пластовым пробам, пока не обнаружено, но 
такие угли, как это установлено работами инж. Сапожникова, Л. М., . 
преобладают в Донбассе. Угли Кузбасса, о.собенно Прокоnьевские, 
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представляют собой разновидность, так называемых, полосчатых 
углей и содержат в некоторых случаях до 30 и более различных пачек. 
В этом заключается основная особенность углей Кузбасса и OTJIИ· 
чие их от углей Донбасса, что отразилось на размещении -?ТИХ уг
лей на диаграмме. 

Изучаемые пластовые пробы углей Ку~басса в большинстве слу
чаев представляют собой шихту разнообразных ингридиентон и их 
лереходных стадий. Это обстоятельство значит~льно усложняет про~ 
цессы .их исследования. Это, а также и то, что в Кузбассе разраба
тываются еще в~рхние горизонты, г.аст·авляет относиться . весьма 
критически к получаемым результатам исследовательских работ. 
Поэтому проведеиные работы и выводы могут относиться толькQ
к yrJiям, добываемым в существующих шахтах и горизонтах, и 
в дальнейшем не исклк>чены поправки. Но несмотря на это, можно 
притти к выводу, ttтo есЛи все предыдущие попытки механической 
увязки свойств угле.й Кузбасса с углями Донбасса в вопросах про
мышлеиной маркировки часто терпели неудачи, то с ломощыо пла
стаметрического метода и классификационной диаграммы, эту увязку 
в настоящий момент можно считать разрешенной, так как состав
ленная нами диаграмма с помощью · метода Сапожникова охваты
ва~т как донецкие, так и кузнецкИе угли. 

Если заняться более детальным изучением того, как размести
Jiись угли Кузбасса на диаграмме, то выявляется следующая, очеаь 
интересная и важная картина. 

Угли Кольчу;-инскоЙ свиты, начfiная . с верхних · пластов стратиг
рафической колонки, в Ленинском месторождении лереходят or 
группы "ДГ" в группу "ПГ« или по маркам, от марки "Д« в марку 
-"Г". По простиранию с севера на юг эта свита, имея в Ленинском 
месторождении угли марки "Г" (классификационная группа "ПГ")~ 
в Осинеком месторождении переходит в марку .. "ПЖ(( (классифика
ционная группа ,,Ж"). 

Таким образом, можно ожидать, что Кольчугинекая свита в про· 
пессе углефикации должна итти (это не исключает и другие вари
анты) в следующем порядке череЗ классификационные группы: · 

Д Г-Г --ПГ-П ГЖ-Ж-КЖд-Кд-КСд-ТСд. 
Возможно) что эта свита содержит _угли, не только попадающие 

в группы "ДГ", "ПГ", "Ж", но и . друп1е, хотя это пока . еще не 
установлено.-

Уrли Балахоi;Iской свиты в процессе уrлефикации должны преи
мущественно итти в СJJедующем порядке через классификационные 
группt1: ДГ, ПГК, ПГЖ, Кн, К, КС, ТС, Т, что подтверждается еле· 
дующими данными изменения свойств no -про€тиранию этой свиты 
по Прокоnьевскому и Киселевекому месторождениям. Наиболее мо
лодые угли Балахонекой свиты, по степени уrлефикации, судя по 
Внутренним пластам, повидимому, находятся, в уклоне N! 3 Кисе
левекого рудника, за ними следует уголь Кемеровского пласта, ко
торый (содержит углерод только 85%) попад.ает в группу .ПГК" .. 
Далее идут уг.ли шахты им. Рухимовича и .N'2 7 в Прокопьевске, 
поладающие в группу "ПГЖ". Начиная с шахты им. Рухимовича 
на юг, мы видим дал.ьнейшее постепенное отношение уГля, по мер~-
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. продвижения к Центральной штольне (см. рис. 19). Причем, пере
ходя через .группу "Кн" в шахте N2 5 и др., подходит к группе К 

ДnRГPR~Nbl нзnEH!fE/tiJOCTI'f ~нон~rо лл~стов ~r.л" 
nо Л Ро h оn ь 1 s t:' н о tt? У Р д н о н !t , 

11.1. /.9 IJI ч~нf'р w #./d 
' 
Yt 8Н 

~ 'ЕЛИ'tН. "д ллп~ rnч.l!cиt. ro С.ЛI. л ----------....._ "' 8 
l,t,i_ 8 "-----~ Jij R.~ I6н ....... ' / 

Lrn - 1"'10 

~""' " / 1 -- -r---....... ' .... 
1 

' ...... ~ 
' ~~ · ~ ~~~ v 1 

~ /~ 

\~ ~ ~' // \ ----~ v . 
"" 

/.: 
1 

VIIJH-
СОд ЕР WRHИE trle r~ чп .1t -

Q 

:::---~~ 
1 

1 ~ .....!..-; Q...y 
' 

---.__ -.; . 
/ ' /. ...... ........:: ---- 118 , ............... ......;;;; 

~ ~ """'-i .,...._ ........ 
' ... 

'· ~ L 
/. . '\.~ '-
о 

' ~~ ~ ~~_. . ~ 

~ 

\J JS ~ 

СОДЕРАА N#HE , ~ О/181 

-
lh 

~ 
,;; вн ......... ~ 

i'Y "н. Уlвн ----::;; ~ "'-- _.,...,.. ~-~7 ""' / """ ---о/_ 11 / 

~ '-
~ ~ 

/ ...-::-_- - :/"' --• ---:- _" ~ v · 
~ / 

Рис, 19. 
1 

О# 

в шахте Центральной и. даже no . 1 ,и 11 Внутренним пластам этои 
штольни получаем в аекоторых · случаях пластаметрические пара 
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:метры, относящие эт~ угли к углям группы "кси. При ,дальнейшем 
nродвижении на восток мы .,.имеем снова увеличение спекаюtuих 

свойств угля. Это видно из рассмотрения nоказателей · по што~ьве 
NQ 10 (см. табл. 3). 

Изменение свойств по стратиграфической · колонке вниз по Ба· 
лаховекой свите не всегда является выдержанным в CИJJY того, что. 
мы имеем петраграфически неоднородный состав углей ' и nолосча
тую структуру. Так, наnример, угли пластов Горелого, Лутугин
ского no tuaxтe ,Ng 5, являясь нижележащими и более углефициро
ванными по отноШению к · Внутренним пластам той , же шахты вме
сто области .,С" попали в область "ПГК". Это объясняется, по 
нашему .мнению, тем, что угли (в пробах) пластов Горелого и Лу
тугинскоrо содержат значительно больший процент матовых раз
новидностей, чем пласты В~утренние -и представляют собой более 
сл~жную шихту по сравнению с последними, что и вызвало уве.'lи

чение усадки (по тому закону, что ших:га имеет большую усадку, 
чем компоненты) и непоследованность в размещении пластов по 
сте~ени углефикации. Менее резкая наблюдается картина . и по 
остальным п.'lастам вниз -по стратиграфической колонке. 

В дополнение к классификационной диаграмме прилаrается таб
лица 17 с · подробной характеристикой углей всех классифиt,ацион

. ных групп, с точки зрения лабораторных анализов и данных опыт-
ного и промышленного :коl{сования. 1 

\. За"лючение 

' Несмотря на то, что нами за ист.еt,ший nериод проведено боль-
rпое количество nереЧ"исленных выше исследовательских рабо'т по 
опытному коксованию, так и по пластаметрическому испытанию, 

мы не можем заявить, что на сегодняшний д~нь по вопросам мар
кировкИ мы уже обладаем достаточными материалами для уточне
ния всех вопрос·ов. Наоборот, материалов еще чрезвычайно мало, 
еще много остается неясных вопросов, особенно по новым районам, 
как например, Киселевский, Беловекий и др., и по новым шахтам 
Прок()'f}ьевского месторождения, н~пример, шахты-· 3-3 бис, J.f2 7, 9, 
им. Рухимовича и др. Кузбасса ~еще продолжают находиться на верх
них горизонтах выработки, близl{О расположенных к зонам Оl{исле
ния, поэтому имеется не установившееся качество углей. · Это чрез
вычайно затрудняет исследовательские и опытные работы. Мате
риалы прошлых лет очень быстро стареют и на них не все г да 
можно базироваться, требуется критическое отношение к этим ма
териалам и перманентная проверка качеств,а и технологических 

свойств углей по всем шахтам. Кузбасс очень_ быстро движется вnе
реД, вырастают новые и новые шахты и углубляются существую
щие. Нужно успевать проверять ус.танавливающееся качество углей, 
между тем исследовательские работы этого до сего времени не 
обеспечивают, так как не имеется еще достаточно окрепших и имею
IЦИХ благоприятные условия для работы исследовательских учреж
дений по углям. 

42 '. 



В ближайшем будущем необходимо проверить коксующие свой
<:тва углей всех новых шахт Прокопьевского месторождения, Ки
селево-Афонинского, Беловекого и произвести дополнительные иссле
дования по углям Кемеров_ского и Ленинского месторождений пу
те.м пластаметрических исследований, в сопровождении опытного 
коксования и прочих химически~ исследований . 
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П риложени~ 

Выписка из резолюции конференции по .вопросам 
качества и коксования уrлей Кузбасса · 

Г. СталИнск, 29 окт:ября 1934 г. 

1. · Принять ~:~а ближайшие годы классификацию т. Вехова, как 
nредставляющую собой размещение углей Кузбасса на классифика
ционной диаграмме Л. М. Сапожникова. 

2. Отнести классификацию только к коксующимс~ углям. 
3. Усилить исследовательские работы в части выявления окис

ленных зон,-вырзботки методов определения окислениости у г лей; 
установления постоянного контроля над окисленными зонами. 

4. Увязать геологоразведки с пластаметрической оценкой углей. 
5. Считать обязательным применение метода пластометрии в ра

боте шахт, в целях направления yr ледобычи. 
6. Для новых шахт fiеобходимо составление rеолоrо-пластомет-

рических карт. · 
7. Увязать свойства угдя, выраженные пластаметрическими па-

раметрами. с вопросами обогащения угля. ' 
8. Изучить вопросы раздельного петрографического обогащения. 
9. Изучить воnрос о возможности расширения использования 

rазовых yr лей как добавки к коксовым шихтам. 

• 1 
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Paftoн (ша то

управление) 

2 

Ленннск11П 

JICIIИHCKIIЙ 
2 (Б~повсная гю 11118) 

3 Ленtшсюrii 

4 Осиповекий 

Прокопьевскнfi 

6 Про ко 11ьевский 

7 llрокопьевсюtН 

8 

9 Прокоnьевеки М 

Прокольевскнn 

llpOKOIIЬCBCKИЙ 1 

Q Прокопьевск11n 

====г=== 

Lll а х т ы 

3 

111-f. Леннна с На~пон
ны IИ Ш:1ХТ8МИ J'-l9 3 И 

25, Журннс~<nя 

у ионере ка я 

• 7-го ноября • (Баiiкаи t
ская), Каш1тальиая I 
(Емельяновская), Кашt
тальная 11, Капиталь
ная JJ 1, шахта .А" 

Шr. ~ 10, шт . .N'2 9, 
шт . .N'!! 4, шт. Llентра.r.ь
ваи, ~,клон шт. М 6 

HJ. М 7, ш. им. Рухн
ювича 

ш . .N'~ б, шт. N2 10, 
ш. N~ 5, IU. Коксовая, 
ш. М 9, ш. 1-& 2-2-бис 

Шт. Центральная и 
Н! Н 

111. N!! 2, wr. Централь
ная и шт. М 11 

Ш. М 5, ш. Мансиха 

lll. N!! 2- 2-бiiC, шт. 
Uентральная 

Шт. Черная ropa 

Суш. 

у слов. 

марка 

4 

.дг· 

• г· 

.nж· 

.к· 

• пс· 

• nc· 

.т д· 

.т д· 

Целевое назва-

чение 

5 6 

ЭнерrетРчес юtii 

.. nг· Коксующийся 

.пr· КоRсующttЯся 

Коксующиnся 

Коксовый 

Коксовы А 

.nrк· Коксовый 

.кс. Коксующиiitя 

.те· Коксуюшиliся 

Домевныlt 

.т· Энерrетическн ft 

К л а с с и ф и к а ц и о н н а я т а б л и ц а у г л е й К у з б а с с а п о к о к с у ю щ и м с в о й с т в а м. 
!SLX 

Техтtческие\ анаnи3 пластовых проб 

Пласты 

7 

Журннсюtй, Наджурин
скнii, Поджуринекий 

Баi\каимсюtii. li<tдбаii
каи~скнй, Болnырев· 
ский, .Маifеровсчиii. 
·серебренннковский, 
Максимовский, Гlоле-

tюнский 

Е1• Е4, Е~. Ее, Е;, 
К1 верХИ. И НИЖН. IIЗ'IKif, 

l\2, К3, К4, Kr;, 
n::. 113• II4 

Внутреннне J, 11, III, 
IV, Vl 

Внутренние 1, Н, 111, 
IV, Vl 

от----до 

7,2 -11,2 

5,7-6,5 

3,8-7,3 

1,85-6,1 

2,0-7,4 

2,0-·6,5 

2,0-5,0 

Горелый, Лутуrинскиii, 
ПрокошевеквН 11, 1,1 - 4,3 

Характерный 

Горелый, Jlутугинский, 
Лрокопьеr.скнй 11, 1 ,6- 4,0 

Харакrерный 

Мощныii 

Зола на Летучие на 1 еnлотвор. 
·сухое сухое способность 
от-до t) от до на cyxC'Ie 
от--до2) от----до 

5,4-6,0 

4,9-15,7 

7,5-15,0 

4,6-13,6 

8,0-10,0 

5,1 11,0 

7,0 9,0 

6,1-7,9 

7,5-9,5 

3,3-13,6 

4,6-19,4 

5.97 

6,0-6,5 

11 

36,5-42,6 6836-73~'2 

41,9 7201 

35,0-41 ,? 7238-8025 

1 

22,5-33,0 1 760-\-8316 

' 16,0-24,7 

16,0- 18.0 

18,4-21,5 7956-8347 

13,1-17,0 

· ·~--------~-----

Мощвыif 

СпорныП, По.асnорныП, 
ДвоЯ коn, У дарныИ, Са
довыП, Пионер, Юнrор, 

3.68 
6,3 

13,0-18,0 

5,4-11,9 11.0-16,0 7434-8420 

1 

С о с т а в 

Водород 

от----до от-до от-до 

12 

77,6-79.3 5,3-5,9 1?,1-14,1 

1~ 
5,4-1 

5,8-6,1 7,3-9,5 

1 

горючей 

Азот Сера 

от--до от-до 

15 

2,3-2,4 0,3-0,4 

2,81 1,06 

' 

м а с 

JФосфор 

от-до 

17 

2,5-2,9 0,3-1,2 10,004-0,077 
Ъ8 

2,2-3,4 0,4-0,9 
1 25,5-34,5 

о,о9-О,О12 1 28_30 

3,2-6,29 1 1,65-2,9 4,3-5,1 , 

. 1 

0,015-0,16 1 
18.5--26,4 

0,29-9,74 

4,6-5,1 3,2-4,07 2,1-2,4 

3,0-4,7 2,5-2,6 

4,) -4,7 . 3,6-4,7 

4.72 4,1.3 1,8 

4,5 2,3-3,6 2,3-2,5 

89,7-91,3 3,2-4,9 2,3-3,3 2,5 

-~-

0,4-0,7 

0,3-0,4 0,02-0,08 

0,35-0,8 0,007-0,079 

0,48 0,015 

0,5-0,7 0,03-0.08 

0,5 0,053 

13,5-!-18,9 

18,65 

19 

16,0-19,5 

16,00 . ' 

13,5-16,3 

Теплотвор. 
сnособность 

от-до 

19 

1 
1 

8201-8660 1 

8370 

8269--8728 

8467-8595 1 

8370-8640 

. -, 
8420-8557 

8545 

Пласт. показат. 

Пласт. 

слой 

о 

Усадка 

21 

49-5:1 

33 -53 

7-18 32-43 

j - , 
' 1 

24-40 jJ 0-(+6)~ 

1 

15-21 

8- 20 

9-14 1 
1 

9-15 

6-13" 

14-25 

17-19 

30 -36 f 

16-28 

28-37 

Спекае

мость с 

коксом 

12-15 

1-3 

1-3 

2-3 

Таблица 14. 

Характеrис гика свойств 

Для коксования не rJриюt ~tается! ввиду отсутствия коксую· ~ 
ших свойств. ~ 

Обладает хорош юlи коксующими еваПетвами соответствен· 
но своей марке. Самостояте.'IЫJО кокса не дает, так r<ак в nро
цессе коксования имеет неравнО:\1ерную, резкую усадку, даю

щую мноrо трещин~ по которым кокс ле1·ко расnадается. 

Применяется в ко.1Ичестве до 30% и выше в шихте с про
копьевекими уr·лsнш м~ii:и .,ПС" 15 - 2.5 % и марки .К" 60-
50%, а также с Кемеровским пластои, за~1еняющнм марку • К •. 

-
Обладает хорошими коксующими свойства!.ш соответственно 

своей марке и болr.шим давлением вспучивания. Самостоятельно 
кокса не дает, ввиду наличия большого ко.rшчества трещин Пр:~
нимает присадку ДО 70% марки • nc·. Применяется в количе-
сrве 30 - 40% В ШИХТ€' С ПpOKOflbeBCI<IIM~i • ПС" 40 % И . К " - 20% 1 

~_:.._-Обладает xopoi.Uitми коксуюши:\tи свойствами, сходнымИ с 
4-5 уrпями предыдуших двух групп, является nро~ежуtочным 

4-5 

4-5 

5 - 6 

6--8 

6-& 

, между ними, не соответствует марке • К" . 

Обладает хорошш.НI коксуюruими своНства~ш. Дает само
стоятельно прочный метал.1урrнческий кокс с остатком в ба
рабане выше 300 кr. 

--Обладает удовJJетворительным н коксующими свойствамl'f. 
Дает самостоятельно Лf>ОЧНЬIЙ кокс с uста1ком в барабане до 
300 кг. ' 

Тоже. но имеет усадку кокса в 11/'!- 2 раза больше, чем 
предыдущие. Менее благоприятно вл ияет на шихту, чем нор
мальные уt·л н марки .к· . 

Обладает хорошими коксующими своr1ствами. соответствен
но своей марке. Самостояте.'l ьно дает мусористый непрочный 
кокс. Усадка равном~рная. Благоприятно влияет на уrли марок 1 
.г· и • ПЖ", с J<оrорыми участвует в шихте в разных про- , 
центах (см. выше). 

! Тоже, но усадка неско~аы<о больше, благо.:t!.!ря чему дейст- i 
1 вие эrих углей на угли марки • ПЖ • н .г· более резкое . 

-:-----:-----:----:-----:-1---
8560 10----15 __:.__1 

Для кохсования не nрнменяется . 

8436-8669 ! о 23 10-15 
УrловоП, Вt-трt:чныn, 

Пятилетка 

• 1,6-2,7 1 

__ ] __ __! -=----- 1 
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о Paiioн (шахта-
с>, 
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~ ;; управление) 
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l 2 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

К 11 селево-Афо· 
IIШICK11il 

Кисепево-Афо· 
шшсчнii 

Киселево AqJO· 
1Н tiCКJtif 

Кс tеровскнii 

Ке •epouc ltii 

Ке teponcкшi 

Ке 1еровский 

Кемеровскиii 

АнжерQ·Су.nжен-
CKIIfl 

Арзпичевrкиii 

JJl а х т ы 

з 

111. Каннтальпая I, шпх
ты Н:1к.rюп .N2 l н 2 

На клоп ш. ~ 1, Наклон 
ш. . 2 

Наклон ш. J\2 3 

111. 1 { нтральная 

lll. Ц нтра.'lьная 

ш. п~юнерская 

UJ. ·uенrральная 

111. Центральная 

l 1. ~ 9 -1 о. ш. м 15-
15 бис. ш .• ~ 1 6, 

.N. 57 

Ilт. Uентральная, 
Тешев Лог 

UIT. 

Суш. 
у слов. 

марка 

4 

• к· 

.. nc· 

.П)К• 

.nc· 

.ПС" 

.. nc· 

.т д· 

.пс· 

• т· 

5 

• к· 

.к с· 

• г· 

.пгк· 

.те· 

.те· 

.д· 

. т· 

Целевое назна-

чение 

Коксовый 

Коксующнiiся 

Коксующи!lся 

КоксующиНся 

Энергетический 

Коксующийся 

Энергетические 
(ннзкосортные) 

Доменный 

КоксующиАся 

Энерrетическ и е 

-П.•асты 

7 

Внутренние I, 11, JII, IV 

Внутренн;.tс J, 11, IIJ, 
ГорслыА, Прокопьев
скиn, Характерныit 

Внутре11нне 1, IJ, пr, 
1\t, V, VJ, Vll 

КемеровскиП 

В.Iадимировскнft, во.1КОВ· 
скиii 

Алыкаеnскиii J, Алы-
касвскиii 11, Новыrt 

Л,утуrияскиii 

Десят.ый, Андреевскнii, 
Коксовыif, Тонкий, 

Двойtшк, ПетровекиЛ 

I, JI, IV, V, \fl, 
VII. Vlll 

0.98-4,87 

1,6-5,1 

2,6-4,1 

4,'2-7,2 

2,5-4,35 

3,0-4,0 

4,6-5,0 

3,1-4,6 

2,3-12,4 

8,10 

5,8-1 ],6 

6,.5-10 

5,6-16.2 

9-11 

12,73 

12,5-14,5 

8,5-10,6 

9,5-11,5 

18,9-ЭО,6 

5,0-6,8 

5,7-14,3 

9,0-12,0 

7,4-22,9 

26,9 7223-7359 

22,0-29,0 7428-7882 

12,1-13,3 7499-7738 

22,0-26,0 7872 - 7976 

14,0-18,0 7910-8044 

5.1-10,9 6449-7852 

Углерод 

от-до 

12 

84,39-L-85,02 

86,5 

89,4-89,9 

85,1-85,71 

90,8-91,2 

88,4-91,9 f 

С о с т а и 

Водород 

от-до 

13 

4,6 

~.38-7,21 

rорючеП массы 

Азот ___ С_е_р_а-.....-,...--Ф-о-сф_о_р Летуqие-\ Теnлотвор. 
01'-до j сnособность 

от-до от-до от-.зо от-до от-Ао 
1 

19 

17,3-20,5 

14,8-19,9 
8322-8445 

29,0-35,4 

29,7-31,7 
2,0-2,55 (1,38-0,-13 0,0033-0:004 &336 

32 

---

1 ~г 1,8-2,3 0,4-0,7 0,004 1 ·23·6=-27'2 8317-8403 
26-27 ... 

2,1 - 2,6 0,3-0,6 0,003--0,00! 
13,8-16,7 

8541-8556 
16,0 

4,9-5,0 6,0- -7,~1:·1-2,35 0,3 -0,5 8198-824-4 

4,1-4,6 1,97 

---

4,0-!А 1,6-2,4 0,45-1,1 0,22-0,002 
6.1 - 11,6 

1 

11 р н 1 с чан н е: l Коксующиесн уr.ш всех марок при поиижеоных nроrив отмеченной спекаемости и пластометрическиi показатепей в результате ок~сленности или других причин перс~одRт в энергетическую групnу углей. 
1) от-до по пластовым пробам. 
') Читай от-до по стандарту. 

25-ЗS 1 

5 

коксом 

22 . 

4-5 

7-8 

10--15 

7-10 

Харакrгеристика коксующих свойств 

См. хапактеристику N~ 7. 

См. характеристику J\~ 1 О. 

Коксующие свойства в настоящий момент не изучены. 

--~-

Самостоятельно дает кокс высокой прочноста до 300 кг. 
Имеет повышенную усадку. lle отвечает nn еваИствам l\Iapкe 
.. пж·. 

Облс:щаеr весьма слабой ко~<сующей способностью и д.1я 
коксования не примеlfяется. 

Обдадает невысокой коксующей способностью. Пригоден 
для коксования с углями марки .г .. и .пж·. 

Для 

1 

1 

_·!' 
КОКССIВЗННЯ Не ПpИГOlltR. 

10-15 То ж е. 

Об.'lадает 
. 

свойствами удовлетворительны ми коксующими 

6-8 соответсвснно своей ~н1рке. Применяется в шихте с 

и типа .nж· н .Г" . 

., 
15 Возможность исnользования д.1я коксования в достаточной~ ~ 

мере еще не выяснена. 



1 

} ~IUttttft.ltlt--1 ttlll-1 fsttltJHft Jttj tfJIItlttiiHitttlti._.IJi fltll 11 lttll'tHIIIItt 1~11 fl811f-lt8-ttlhlllt16f41-.ttU·tt.-f.S.II t.fПI-tt-t\IIJЦI )11811 .. 88-tttftla.NJI~ 

~ : 

i ГООУД. ·НАУЧНО~ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЭДАТЕПЬСТВО (ОИТИ) i 
! ' . i 
~ НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ === НОВОСИБИРСК, СОВЕТСКАЯ, 20. ~ 

. ! - - -·- ~~ i 
i : 
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i Горн. инж. А. А. Антонов.-Снстемы рааработк11 для мош.н:ых ппасtов i 
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i Проф. И. А. СоноJtов.-Ревтrевоrрафия yro~eA. Цеu 1 руб. 5О хоп. ! 
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К~иrа В. А. Веховз, · С. И. Золото.ва н- Г. . По ... · 
-бельекого .,.!{дасснфи:<ациfl уrдей К)9бас .а по ко· 
и;сующей сnособноств"; с<) держит краткие сведендя 

, о ;<~iiYП~tiecкoм и помарочном состав~ уrдей 1(уэ· 
басса и о их коксуюш,нх свойствах, в увя . е 
но~ледними дапвым:и n,~1aC 'l'oмeт-R:fчecкoro иссде· 

дованi-IЯ этих углей. . 
·. Краме 1·oro, в книге изложена методИка nласто

:метрнческн'Х нсследованиti, раэрабоrаннан Днеnро-
rн~тров._ска~1 углех1в1ичесtо~~м институтом, приведе· 

но описание диаграммы инж. Л. М. Саnожникова 
1. I<.'tассификация y'r.Jteй Кузбасса, nред.1оженна:1 
MtiЖ·. Вехо-выl~ в: А., разргботанная с помощью 
метода Сапоil·никова. 

Knиra ассч:итана нз п.fирокий круг читате 'Iей как 
гор-НЯJ<ОВ1 так н хи ю<ов, желающих о~накомиться 

с химичес::ки~t· составом и ·коксуюшими свойствами 
_ уrлей Кузбасса, и особенно цени а ддя начинахощrа: 
рабо1·ать в области ~ пдастомеrричеекоr·о ~исследо· 
!!ания yr~'Ieй К~,.3.басса. -

- -' 

/ ' 
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