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В настоящее время количество выбросоопасных зон (ВОЗ) типа «мульд погруже-
ния», встреченных горными работами на месторождении, составляет 463. Но в резуль-
тате инициирования выброс происходит только из одной из каждых 4 мульд. Для их 
обнаружения существуют эффективные визуальные методы определения наличия са-
мих ВОЗ, но не их выбросоопасности. 

Известен способ прогноза выбросоопасности горных пород, заключающийся  
в определении характеристик свойств выделяющихся из пробуренных шпуров газов  
с помощью определителя запахов и составлении базы запахов шахтных газов, которые 
характеризуют следы химических элементов, содержащихся в них. [1]  

Принятый метод прогноза основан на исследовани микрохимических анализов проб 
из выбросоопасных мульд погружения и вне их на рудниках ОАО «Беларуськалий». 
Изучены изотропно-геохимические характеристики газов, проведены масс-спектральные 
газовые анализы в лаборатории изотропной геохимии и молекулярной спектроскопии 
ВНИГРИ и в институте геологии и геохимии горючих ископаемых ИГГГИ. 

Важнейшим отличием состава газов из ядра выбросоопасной мульды погружения 
является постоянное присутствие тяжелых углеводородных газов (до 18 об. %), причем, 
нередко в концентрациях, превышающих содержание метана. [2, 4] 

В качестве альтернативного способа прогноза выбросоопасности соляных пород 
предлагается использовать способ определения выбросоопасности по запахам мик-
ровключенных газов. 

Опыт разработки калийных выбросоопасных пластов в Германии и на отече-
ственном Верхнекамском месторождении показывает, что при подходе к выбросоопас-
ной зоне наблюдается некоторое снижение содержания газа в породе, а затем отмечает-
ся резкое его возрастание до 50–80 мл/кг.  

Для выбросоопасных соляных пород Старобинского и Верхнекамского месторож-
дений объем микровключенного газа в общей газоносности пластов изменяется от 0,01 
до 9,4 процента. Осуществляя по мере подвигания забоя выработки непрерывный кон-
троль изменчивости газоносности соляных пород по микровключенным газам (оста-
точной газоносности), можно прогнозировать степень выбросоопасности горных пород.  

В основу методики прогнозирования выбросоопасности по остаточной газоносно-
сти соляных пород (в основном в геологических осложненных зонах III калийного пла-
ста – мульдах погружения положено растворение проб соляных пород в верхнем слое 
растворителя при его свободной конвекции. Такое растворение осуществляется доста-
точно быстро без механического перемешивания, чем достигается максимальное газо-
выделение в свободную фазу.  

При обнаружении предупредительных признаков появления внезапного выброса 
соли и газа по ΙV сильвинитовому слою бурят исследовательские шпур длиной до 6 мет-
ров в ядро «мульды погружения» [3, 5]. Затем шпур герметизируют, для исключения 
попадания атмосферных запахов, и добавляют растворитель, при этом выделяются 
микровключенные газы. Далее определяют характеристики свойств газов с помощью 
прибора определителя запахов, например Аспиратора Airsense Analytics «портативного 
электронного носа» и производят сотрясательное взрывание. Если при этом происходит 
выброс соли и газа, то запах будет относиться к экстремальному и заносится в базу.  
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В дальнейшем при пересечении ВОЗ бурят шпуры и производят идентификацию 
запахов газов с эталонной базой, и определяют степень выбросоопасности пород по их 
совпадению или превышению экстремальных значений базы. Измерение показателей  
и сравнение производят опять-таки с помощью прибора определителя запахов.  

В результате прогноза увеличивается скорость определения степени выбросо-
опасности, повышается безопасность ведения горных работ, и возможно снижение объ-
ёма противовыбросных мероприятий при не экстремальных показателях запахов газов. 
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Аннотация. Системы оптического неразрушающего контроля на основе техниче-

ского зрения активно применяются в различных отраслях промышленности. Эффектив-
ность использования оптических методов обусловлена возможностью проведения ди-
станционных (бесконтактных) измерения, высоким быстродействием и разнообразием 
фиксируемых параметров исследуемого объекта. Благодаря развитию аппаратных 
средств вычислительной техники, оптические методы контроля могут быть автоматизи-
рованы и интегрированы в состав систем автоматического управления технологическими 
процессами. В данной работе предложена реализация системы технического зрения для 
контроля положения расплава в индукторе электромагнитной левитационной печи. 
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Введение. Бесконтактная плавка металлов в электромагнитном поле во взвешен-

ном состоянии является одним из наиболее перспективных способов получения чистых 
металлов. Она заключается в нагревании металла в переменном электромагнитном поле 
высокой частоты. Вихревые токи Фуко, индуцируемые переменным магнитимы полем 


