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Кузнецкий угольный бассейн - крупнейший центр угледобычи России, содержит угли
разных марок, газоносность углей осложняет разработку [1]. Метан угольных пластов
(преимущественно сорбированный, ≥75%) рассматривается как самостоятельное полезное
ископаемое, его извлечение повышает безопасность горных работ.

Газоносность углей возрастает с глубиной залегания. Большинство шахт сверхкатегор-
ные по газообильности (≥15-16м3/т). В шахте им. С.М. Кирова (Ленинский р-он) отра-
батываются пласты Болдыревский и Поленовский (М=1,44м и 1,72м). Угли коксующиеся
(ГЖ), малозольные, с преобладанием витринита (80%). Природная газоносность повыша-
ется с увеличением глубины вдоль оси Ленинской синклинали (от 12 до 25 м3/т). Пласт
Поленовский залегает глубже (на 50 м), имеет до 25 м3/т газоносность, а Болдыревский до
15-17 м3/т. Газ угольных пластов относится к трудноизвлекаемым ресурсам, пласты угля
– к нетрадиционным коллекторам, имеют низкие пористость и проницаемость, высокую
сорбционную способность. Изучение пустотного пространства углей проводится разными
методами: замеры природной газоносности по данным кернового опробования, опреде-
ление пористости насыщением СО2 (образец пласта Поленовский Кп=4%, Кпр=15мД);
дополнительно проводят КТ, электронную микроскопию, ртутную порометрию.

Здесь обсуждается косвенная оценка сорбционной способности углей методом пиро-
лиза, опробованная для нефтематеринских пород (НГМП) тюменской свиты Западно-
Сибирского бассейна. Экспериментально показано, что сорбция УВ в НГМП происходит
преимущественно на органическом веществе (ОВ) [2]: на его реакционноспособной части
и на инертной [3]. Количество УВ, сорбированных на ОВ, зависит от значения ТОС, что
описывается коэффициентом сорбции. Он равен отношению битумоидных компонентов в
породе к содержанию ОВ. Количество сорбированных компонентов, по результатам пи-
ролиза складывается из значений пиков S0 (газ), S1(жидкие УВ) и разницы пиков S2,
полученных до и после экстракции образца (высокомолекулярные компоненты). Коэффи-
циенты сорбции для НГМП варьируют в диапазоне около 0,1 для жидких компонентов и
0,02 для газа [2]. Средние показатели будут сохраняться и для образцов углей. Мы прове-
ли исследования образцов углей разных марок Подмосковного (Б3), Кизеловского (ГЖ)
и Кузнецкого (ГЖ-Ж) бассейнов до и после экстракции.

По сравнению с прямыми методами определения сорбции, использующимися традици-
онно, пиролиз проигрывает в точности измерения, но являясь массовым методом, веро-
ятно, может послужить для сравнительной оценки сорбционных свойств углей из разных
бассейнов или разных частей одного месторождения.
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