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„За процветание науки, той наука, 
лю ди которой, понимая силу и значе
ние установившихся в науке традиций  
и ум ело используя и х  в интересах  
науки, все же не хот ят  быть рабами  
эт их традиций, которая имеет сме
лость, решимость ломат ь старые 
традиции, нормы, установки, когда 
они становятся устарелыми, когда 
они превращаются в тормоз д ля  дви
ж ения вперед, и кот орая умеет соз
давать новые традиции, новые нормы, 
новые уст ановки“. (И з речи товарища 
Ст алина на приеме в Кремле работ 
ников высшей школы, 17 м ая 1938 года).

В горной литературе, рассматриваю щ ей проветривание ш ахт, и ст о р и 
чески укоренились термины: депрессия, д еби т , волю м ом етр, глухая  вы ра
ботка, частичное проветривание и ряд производны х от них, например, де-  
прессиониая съемка, газовый д еби т  и т. д .

В то ж е время эти термины (м ож но сказать, ж аргон) соверш енно о т 
сутствую т в аналогичной соврем енной литер атуре, рассматриваю щ ей вен 
тиляцию промыш ленных и жилы х зданий,, а так ж е и в терминологии, и с
пользуем ой  Ц АГИ .

Н евольно напраш ивается вопрос: помогаю т ли горнякам указанны е т е р 
мины лучш е объяснять и понимать вопросы , связанные с проветриванием  
ш ахт, или уп отр ебл ен и е их объясняется только своеобразны м  консерватиз
мом работников горной науки.

Д ля выяснения целесообразн ости  оставления в горной литературе т е р 
мина д е п р е с с и я  рассмотрим работу вентилятора при всасывающем и 
нагнетательном сп особах  проветривания вы работок.

При работе вентилятора на всасывание (рис. 1) для сечений I - I  и II— И, 
согласно уравнению  Бернулли, м ож но написать:

■ Tfl 2 . Tf22 u
Pctn+ h P —^  ~  Pemi +  P   H,

где Pcmi и рст3 — абсолю тн ое статическое давление до  и после в ен ти 
лятора кг/м 2;

р — плотность в оздуха , кг.сек*/м 1;
V1 и V2 — скорость в озд уха , м /сек ;

H  — полный напор вентилятора, кг/м +
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П о д с т а в и в  з н а ч е н и я  р с т = р аті , у 2 =  ѵ 8Ых и с д е л а в  п р е о б р а з о в а н и е ,  п о л у ч и м

H  — (pàrn Pcml р V f
2

v+

Pam — атм осф ер н ое давление, KzjM29 
ѵвых — скорость^воздуха в вы ходном сечении, м/сек. 

И звестно, что полный напор вентилятора равен:

H = H cm +  P
V2вых

где H cm —  статический напор вентилятора, т .е . часть полного напора, идѵ 
щая на п реодол ен и е сопротивлений в тр убоп р ов оде, кг/м 2J

Р и с . 1

V выхр  динамический напор на вы ходе из вентилятора или трубопро-
2

вода (Н  дан. вых ), т. е. часть полного напора (энергии), теряемая  
с уходя щ ей  струей в оздуха , кгім-.

Реш ая совм естно последние два уравнения, имеем

EIст. — Pt V r

В этом выражении разность статических давлений равна депрессии , и зм е 
рен н ой  водяным маном етром (рис. I) h = p am —  p Cmlt 
поэтому:

Нет

С ледовательно, при работе вентилятора на всасывание для определени е  
статического напора н еобходи м о из измеренной депрессии  вычесть дина
мический напор, вычисленный для сечения, в котором измерялась д е 
прессия:

QН Ст — h H дан. депр h —
F i

где Q — п р ои зводител ьн ость  вентилятора, M jceu ;
Ffl -  площ адь сечения канала в м есте измерения депрессии  (стати 

ч еск ого  давления), м 2.



Таким образом , нельзя смеш ивать депрессию  (или разность статических  
давлений) со статическим напором, создаваемы м вентилятором.

Д л я  наглядности той неопределенн ости , которую  вносит в горную  ли
тер атур у  термин . „депрессия“ построим диаграм му давлений вентилятора, 
работаю щ его на всасывание, помня, что динамический напор всегда имеет  
положительны й знак. П остроение (рис. 2) сдел ан о в абсолю тных единицах  
давления и в п редп олож ении , что сеч ен и е канала в м есте измерения д е 
прессии меньш е, чем вы ходное сечени е ди ф ф узора вентилятора:

Fh C F SblX Vh > ѵ ПЫХ 1 11дин, депи JU Нонн. ых.

Ho вентилятора I
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И з рис. 2 видно, -что измеренная депрессия не равна статическому на
пору и б у д е т  больш е полного напора, создаваем ого вентилятором, т. е.
hj> Н.

ЕСЛИ E h =  FßbiXi * <9 И дин. денр Идин, вых И A H .

При Fh R F 8hix имеем: H dim. den р < н  дин. вых И h < H .
Таким образом , депрессия м ож ет быть больше* равна или меньш е  

полного напора вентилятора.
В случае работы  вентилятора на нагнетание (рис. 3} для сечения I - I  

и И— II м ож но написать:

Pcmx “b 0 — Vem1 +  P
ѵХ-
2

FE

П одставляя p(Wi= p atn и учитывая, что р ст. — р а т ~  А и D2 =  F8hixi получим:

F 2
9

Ii =  H H - H дин. пых — Нет•

С ледовательно, при работе вентилятора па нагнетание и Fh =  Feitix д еп р ес 
сия по своей величине равна статическому напору вентилятора, и п о это 
му полный напор вентилятора необходим о вычислять по ф орм уле:

Q ГH = h  -I- я дин. депр Il
Fh

П остроение диаграммы давлений вентилятора, работаю щ его на нагне
тание, см. на рис. 4.
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Диаграммы рис. 3 и 4 не противоречат определению  полного напора 
вентилятора, как разности полных давлений до  и после вентилятора:

И з вы ш еизлож енного следует , что терм ин „деп р есси я “ автором  и чи
тателем м ож ет пониматься по-разном у, а поэтом у он не является удачным  
н лиш ь вносит путаницу в литературу по проветриванию ш ахт. П рим ене
ние ж е  термина депрессия (а не ком прессия) при нагнетательном п ровет
ривании д а ж е  не соотв етств ует  ф изическом у смыслу сам ого слова.

Термины: дебит, волю м ом етр, глухая выработка, частичное проветри
вание, хотя и не дезориентирую т читателя, но и не соответствую т точно  
ф и зическом у смыслу обозначаемы х ими понятий.

К роме этого , необходим о отметить, что в русском язы ке имеются б о 
л ее  подходящ ие слова для отображ ения ф изического смысла явлений, о б о 
значаемы х терминами депрессия, дебит, волю мометр и производными от них.

В. И. Л енин ещ е в 1924 г. в статье „Об очистке р усск ого язы ка“ пи
сал: „Если недавно научивш емуся читать простительно употреблять, как 
новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. H e  
пора ли нам объявить войну употр ебл ен ию  иностранных слов , б ез н адоб
ности?" (В. И . Л енин, соч. том 30, изд. 4. стр. 274, 1950).

С наш ей точки зрения, указанны е выше термины, как не соответствую 
щ ие ф изическом у смы слу явлений, в дальнейш ем  не сл ед у ет  применять, 
и их надо заменить аналогичными понятиями на русском  языке из курса 
общ епром ы ш ленной вентиляции.

Н апример, термин „депрессия“ заменить термином „напор“ или „потеря 
давлен и я“ (с  соответствую щ им  делением  на статическое и полное давле
ние], вместо „ д еб и та “ употреблять термины „производительность“ и „коли
чество подаваем ого в о зд у х а “ в зависим ости  от того, идет речь о вентиля
тор е или вентиляционной сети . В олю м ом етр называть в озд ухом ер ом . „Глу
х у ю “ вы работку правильнее называть „туп и к овой “ выработкой. Термин  
„частичное“ проветривание заменить „местным“ проветриванием. То ж е  
сам ое относится и к производны м от них, например, „депрессионную  
съ ем к у“ м ож но называть „изм ерением  потери давлени я“, „газовый деби т"—  
„вы делением га за “ и * т. д .

До

Р и с. 4
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К ром е уп отр ебл ен и я  указанны х выш е неудачны х терминов, н е о б х о д и 
мо отметить, что многие авторы  (и не только горняки) неверно исполь
зую т и не различаю т такие понятия, как удельны й вес, относительны й в ес  
и п лотн ость , хотя эт о  три сов ер ш ен н о  различны е величины.

О тносительны м в есом  называется отн ош ен и е веса тела к в есу  дистилли
рованной воды в том  ж е  о б ъ ем е  при 4°С [I].

О тносительны й вес d — величина безразм ерная и для воды равна едини це.
У дельны м весом назы вается отн ош ен и е веса тела к его  объ ем у . У д ел ь 

ный вес  y и м еет разм ерность и для воды , в практической си стем е единиц  
равен 1000 кг/ж.

П лотность— это отнош ени е массы тела к его  о б ъ ем у . Д ля воды  п л от
ность равна:

  т    у  1000 _  к г .с е к 2

■ Р “  ~ V ~  ~~ ~g ~  9,81 — ’

g —  9,81— уск ор ен и е силы зем н ого  притяж ения, м/сек2.
Терм ин „объем ны й вес" применять не р ек о м ен д у ет ся  [2J.
Д л я  в о зд у х а  при нормальны х атм осф ерны х условиях
päm =  760 мм  рт. ст ., t~ 2 0 ° C  и влаж ности ср — 500/0 соответственно  

и м еем :

d =  0 ,0012 ; у =  1,2 ; p =  0,122 .
MT Mi

Н ам представляется, что в дальнейш ем  Комитету техн и ч еск ой  т ер м и 
нологии АН СССР сл ед у ет  разработать едины е термины для курса в ен ти 
ляции, обязательны е к уп отр ебл ен и ю  как в горной , так и не горной п р о 
мы ш ленности, а У гл етехи здату  и М еталлургиздату строго придерж иваться  
их при редактировании литературы .
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