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амплитудой смещения 4,3 метра, скорее всего соответствующее апофизе 
Центрального надвига (рис.2). 

Использование материалов геофизического прогноза позволило из-
бежать непроизводительных затрат при проходке горных выработок, а та-
кже повысить безопасность ведения горных работ в результате заблагов-
ременного применения противовыбросных мероприятий при подходе к зо-
нам тектонических нарушений. 

Результаты горных работ показали, что комплексное использование 
всей информации о строении и состоянии массива горных пород позволяет 
получить наиболее полную и достоверную картину тектонической нару-
шенности угольных пластов. 
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При промисловому видобутку вугільного метану, буравлення сверд-
ловини складного профілю з одним чи декількома горизонтальними закін-
ченнями ствола, є ніщо інше, як утворення порожнини навколо вертикаль-
ної свердловини. Доцільність такого способу утворення каверни викликає 
сумнів, тому що для цих цілей існують інші більш дешеві засоби. 

 
THE EXPLANATION OF EFFECTIVENESS OF THE WELLS WITH 

HORIZONTAL ENDINGS IN THE SHAFTS FOR COMMERCIAL 
EXTRACTION OF COAL METHANE 

 
At the commercial extraction of the coal methane the drilling of wells of a 

complicated profile with one or several horizontal endings in the shaft means 
creation of the cavities nearby with vertical well. The expediency of these 
methods of creating cavities is of doubt because different, less expensive 
methods are available. 

 
Многие ученые горняки, занимающиеся вопросами промысловой до-

бычи угольного метана из неразгруженных угольных пластов, обратили 
внимание на опыт нефтегазовой промышленности по применению скважин 
сложного профиля с горизонтальным окончанием ствола. Практически все 
они считают, например [1-3], что скважины с горизонтальным окончанием 
ствола должны быть эффективными при промысловой добыче угольного 
метана. И автор настоящей статьи так тоже считает. Но совсем не потому, 
что увеличивается площадь контакта газоотводящей скважины с угольным 
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пластом, которая, в свою очередь, увеличивает сток метана. Не может быть 
никакого стока метана с обнаженной поверхности газонепроницаемого 
угольного пласта. Значит все авторы, перечисленных публикаций, заблуж-
даются. 

Природная газопроницаемость угольных пластов, это - для больших 
глубин, гипотеза. Общепринятые представления, могут объяснить наблю-
даемые выделения метана в горную выработку только в режиме фильтра-
ции, а шахтные эксперименты по динамике газовыделения в шпуры и 
скважины, проведенные различными исследователями, в том числе и авто-
ром, показывают, что угольные пласты газонепроницаемы. Более того, по 
данным работы [4], всюду ниже зоны газового выветривания. Этот вопрос 
будет долго оставаться открытым (спорным), так как: 1) заблуждающихся 
очень много и 2) особо большого разнообразия технических средств, для 
его прямого разрешения в шахте сегодня, похоже, не существует, кроме 
следующего эксперимента. 

Две манометрические скважины, пробуренные на один и тот же пласт, 
практически в одно и то же место, между собой не сообщаются и показы-
вают различное пластовое газовое давления. Основным контр доводом 
традиционной науки является мнение, что в стенках скважин идет распад 
твердого углегазового раствора (ТУГРа). Замерные газовые камеры не 
герметичны в различной степени и поэтому манометры показывают разное 
давление. Да, это имеет место быть. Да, ТУГР распадается. Но это термо-
динамическое медленное разложение, которое не может обеспечить темп 
газовыделения из скважины, который мы будем наблюдать, если откроем 
скважину. Но открывать они ее «не хотят», вернее, если и захотят, то 
большинство из них в шахту не пустят в связи с преклонным возрастом. 

Даже техногенные трещины саморазрушения (термин автора), как 
оказалось, большинство исследователей представляют как самораскры-
вающиеся природные трещины. Фрактальность (многоликость) процесса 
трещинообразования не позволяет найти общий язык для взаимопонима-
ния. Автор в очередной раз призывает различать медленно текущие про-
цессы и быстро текущие. Последние – это скачкообразные процессы, кото-
рые могут протекать только с около звуковыми и звуковыми скоростями. 
Синергетические термины квазистационарный режим и режим с обостре-
нием никак не приживаются у горняков уже около 20-ти лет. Автор выну-
жден для идентификации этих режимов удлинить свой термин до «техно-
генные растущие («по живому») трещины саморазрушения». Просьба не 
путать с «техногенными самораскрывающимися трещинами». Нужно всем 
принять к сведению, что на больших глубинах появился новый тип трещин 
саморазрушения, которые не могут расти или прирастать медленно, как это 
было с природными трещинами на малых глубинах. В настоящей статье и 
во всех публикациях автора имеется ввиду именно этот тип трещин. 

В условиях отсутствия альтернативы (какого-либо механизма газовы-
деления), со стороны официальной горной науки, автор правомочен пред-
полагать все, что угодно. Но в этом нет необходимости, так как генерация 
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дополнительных количеств метана на острие растущих техногенных (наве-
денных выработкой) трещин, как показывает автор, подтверждается всем 
известным опытом ведения горных работ [5]. Система «горный массив - 
выработка (полость)» - открытая система и, на больших глубинах, может 
быть сильно удалена от своего механического равновесия. Всегда было из-
вестно, что это вызывает процесс саморазрушения краевой части угольно-
го пласта. Не известно было до 80-х годов, что это особенные (не раскры-
вающиеся, а растущие и только со звуковой скоростью) трещины, которые 
генерируют газ. Существование этого парадокса (интенсивной фильтрации 
с груди забоя при отсутствии природной фильтрационной проницаемости), 
ввиду отсутствия других объяснений, доказывает факт генерации (нара-
ботки) дополнительных количеств метана на острие растущей трещины. 

Следовательно, с целью добычи угольного метана, необходимо воз-
действовать на добычную скважину в обратном направлении, т. е. из мас-
сива в скважину. Дебиты на порядок выше, чем при традиционном воздей-
ствии, включая ядерный взрыв, из скважины на угольный пласт по мнению 
автора, можно получить только в одном случае - если вокруг скважины в 
угольном пласте сформировать полость значительных размеров [6] или, в 
терминах авторов патента [7], создать вокруг скважины высокопористую 
коллекторную зону путем извлечения расчетного количества материала 
среды, при этом силовое воздействие ведут циклически с последователь-
ным извлечением разупрочненного материала. Эффект «кавернообразова-
ния» проверялся путем создания полости вокруг дегазационных скважин, 
пробуренных из подземных горных выработок (рис. 1) и полностью 
подтвердился [6]. 

 

 
 
Рис. 1 
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Примером такого воздействия является создание полости вокруг 
скважины при, так называемой в России, технологии США "кавитации" 
или "кавернообразования". США условно, т.к. автору приходилось слы-
шать мнение отдельных зарубежных исследователей, что впервые она бы-
ла разработана в Канаде. Для скважин пробуренных с дневной поверхно-
сти, наиболее эффективными представляются следующие способы созда-
ния полости (эффективность в порядке возрастания номеров): 

1) путем выбуривания угля скважинами с горизонтальным окончани-
ем ствола; 

2) путем механического разрушения угля специальным исполнитель-
ным органом с удалением шлама при помощи эрлифта; 

3) путем гидравлического разрушения угля струями высокого давле-
ния с удалением шлама при помощи эрлифта; 

4) путем механо-гидравлического разрушения угля специальным ис-
полнительным органом совмещенным с источником струи высоко-
го давления, т.е. 2 и 3 способом одновременно; 

5) все то же, но для интенсификации процесса удаления (вымыва, из-
влечения и подъема) шлама предлагается использовать шнек, вра-
щающийся под действием буровой установки. Основание (тело) 
шнека выполнено в виде трубы и используется для подачи воды в 
забой полости; 

6) путем инициирования специальным образом выброса угля и газа в 
скважину с последующим удалением продуктов выброса по спосо-
бу 3. 

После окончания работ по созданию полости, шнек (если он был) из-
влекается, вода откачивается, устье скважины герметизируют и осуществ-
ляют промысловую добычу угольного метана. Газовый коллектор (зона ра-
зупрочнения) формируется во время вскрытия скважиной пласта, продол-
жает формироваться во время создания полости вокруг скважины, а также 
по мере дегазации (усадки) угольного пласта [5, 6, 8]. Термин «трещины 
саморазупрочнения» предполагается использовать и в будущем, чтобы на-
всегда отмежеваться от раскрывающихся природных трещин, которые, то-
же, являются трещинами саморазрушения и тоже могут быть наведены 
горной выработкой. 

Таким образом, при промысловой добыче угольного метана, бурение 
скважины сложного профиля с одним или несколькими горизонтальными 
окончаниями ствола, есть ничто иное, как образование полости вокруг вер-
тикальной скважины. Образование полости путем выбуривания угля не яв-
ляется новым способом. Эффективность геотехнологии, основанной на об-
разовании «каверны», доказана газовыми компаниями США, Канады и 
другими. Целесообразность способа образования способа вызывает сомне-
ние, так как для этих целей существуют другие более дешевые не требую-
щие инклинометрии средства, например, инициирование в скважину вы-
броса угля и газа «специальным образом» [8] или разрушение и вымыва-
ние угля водой. 
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Розглянуто результати застосування комплексу стандартних і спе-

ціальних методів каротажу при вивченні  колекторських  властивостей  і  


