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УДК 622.232.063.54.002.235

’’Методические документы по определению нагрузок на очистные забои угольных шахт” подготов
лены лабораторией технологических нормативов ИГД им. А.А.Скочинского и лабораторией нормативов 
производственных мощностей ЦНИЭИу г о л ь . В данных ’’Методических документах... приведены утверж
денные Минуглепромом СССР методики и инструкции по определению расчетных и плановых нагрузок на 
очистные забои угольных шахт, а также необходимые вспомогательные материалы.

"Методические документы" предназначены для использования работниками действующих угольных 
liiaxT при разработке годовых и месячных планов угледобычи, оценке производстве пней Мощности шахт, 
а также работниками проектных и научно-исследовательских организаций при решении различных 
задач, связанных с прогнозом добычи из очистных забоев.

Институт горного ДСЛй им. А. А. Скочинскогс 
(ИГД им. А. А. Скочинского), 1980



В настоящий сборник включены два основных документа, регла

ментирующих порядок определения нагрузки на очистной забой при 

составлении месячных планов добычи на угольных шахтах: "Методи

ческие указания по составлению месячных планов добычи угля из 

очистных и подготовительных забоев" и. "Методика расчета нагрузки 

на очистной забой"; кроме того, приводятся необходимые вспомога

тельные материалы, разъясняющие порядок подготовки данных и про

изводства работ по определению нагрузок на очистные забои.

"Методические указания по составлению месячных планов добычи 

угля из очистных и подготовительных забоев", подготовленные 

в соответствии с приказами Министра угольной.промышленности СССР 

Б.Ф.Братченко № 467 от 26.10,1976 г. и №. 559 от 21.12 1977 г., 

содержат основные положения, устанавливающие последовательность 

составления месячных планов, порядок определения исходных данных 

и примерные расчеты. "Методические указания" разработаны под 

научным руководством Б.С.Нейманова (Минутлепром СССР).и А.М.Курн- 

носова (ЦНИЭИуголь) ответственными исполнителями В. М. Шрамко 

(ЦНИЭИуголь) и С.А.Нариманом (ИГД им. А.А.Скочинского) совместно 

с Н.И.Гаркавенко (Минуглепром СССР) и Л.й.Голевым (ЦНИЭИуголь).

"Методика расчета нагрузки на очистной забой" основана на 

использовании установленных современными математическими метода

ми зависимостей, связывающих нагрузку на очистной забой с горно

геологическими условиями, параметрами добычного и транспортного 

оборудования при одно- и двухкомбайновой, а также струговой 

выемке. Определение среднесменной нагрузки на очистной забой 

в конкретных горно-геологических условиях производится на основе 

расчета минутной производительности выемочной машины и сменного 

коэффициента машинного времени.

"Методика расчета нагрузки на очистной забой” разработана 

в ИГД им. А.А.Скочинского под научным руководством А.С. Кузьмича 

С.А.Нариманом и S.M.Шрамко. Ряд разделов подготовлен совместно: 
1.5 и 1.8 - о М.Н. Серебряным, 1.7 - с В.М. Капустиным, 3.10 - 

о А.Д.Карбышевым, 8 - с В.А.Беловодским (ПНИУИ).

Отдельные разделы подготовлены: 1.3 - В.З. Позиным и В.3.Ме

ламедом, 3.1, 3.3 - 3.9 - А. Д. Карнышевым, 3.2 - А.Б. Голодом 

и Б.А.Ошеровым (ШахтНИУИ), 4 - А.Д.Карнышевым.и В.С.Афендаковым 

(ПО "Макеевуголь"), 5.1 П. Е. Левковичем ^.ДонУГИ), 5.3 -

А, Ю. Блэкберном, 5.4 - В.Н.Бриллингом, 7.2 - Н. И. Устиновым 

и А.Л.Михалюком, 9 - Г.П.Ткачевым (Минуглепром СССР) и М.Н.Шима- 

новичем (Гипроуглеавтоматизация).

Отдельные таблицы составлены: I - М.Ф.Кунтышем, 6 - И.В.Яков

левым, 7 - М..С. Газизовым, С.А. Кариманом, А.Д. Карнышевым и 

М.Н.Серебряным, 14 - Г.С.Рахутиным и- Л.И.Тищенко, 17 - А.С.Диман- 

штейном, 21 - А.Б.Голодом и Б.А.Ошеровым (ШахтНИУИ).

В разработке раздела I.I принимал участие В.И.Генрихе, раз

дела 1.2 - В.Н.Бриллинг (КНИУИ), 1.7 - О.К.Гуляев, 3 - В.С.Беля- 

ев, А.А.Карленков, И.С.Замятнин.

При разработке "Методики" были использованы материалы ряда 

лабораторий ИГД им. А.А. Скочинского и бассейновых институтов,
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с помощью которых были уточнены эксплуатационные характеристики 

транспортно-добычного оборудования и условия его .применения.

В "Методике расчета нагрузки на очистной забой” учтена боль

шая часть предложений и замечаний, высказанных работниками произ

водственных объединений и институтов, принимавших участие в ео 

опытно-промышленном применении.

Во вспомогательных материалах приводится постановка задачи 

расчета месячных планов добычи из очистных забоев с помощью ЭВМ 

на основе определения оптимального режима работы очистных забоев, 

обеспечивающего выполнение плана на шахте (в шахтоуправлении) по 

объему добычи и качеству угля в условиях ограниченных ресурсов 

очистного фронта, количества рабочих на очистных работах, про

ветривания очистных работ, ограничений по пропускной способности 

сборных транспортных звеньев и др. Приводятся инструкции по .под

готовке данных для определения нагрузок на очистные забои, вход
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ные и. выходные формы для определения нагрузок на действующие 

и проектируемые шахты. Данный методический материал подготовлен 

канд.техн.наук С.А.Нариманом.

Соблюдение указанной процедуры определения нагрузок на очист

ные забои для действующих шахт будет способствовать повышению 

объективности планирования и росту технико-экономических показа

телей, а для проектируемых и реконструируемых угольных шахт поз

волит увеличить достоверность прогноза нагрузки на очистной за

бой и тем самым существенно повысить надежность проектных ре

шений.

В конце приведены таблицы расчетных нагрузок на очистные 

забои для конкретных горно-геологических условий и средств меха

низации очистныл работ.

шавским, В.Д.Корзиневым, Т.Н.Зиятдиновой, О.К.Гуляевым.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕСЯЧНЫХ ПЛАНОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ 
ИЗ ОЧИСТНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЕВ*)

I. Основные положения

1Д. Месячные планы добычи угля из очистных и подготовитель
ных забоев составляются на основе годового плана производственно- 
хозяйственной деятельности шахты и годовых (квартальных) планов 
развития горных работ.

Составление месячных планов добычи угля из очиотных забоев 
производится исходя из возможных суточных нагрузок на очистные 
забои, установленного шахте объема добычи и- нормы.зольности 
угля**) с учетом ограничений на скорость подвигания очистных за
боев по условиям подработки или надработки пластов, опережающего 
развития горных работ на каком-либо пласте или слое и т.п., 
производственной мощности шахты, необходимости обеспечения рит
мичной работы и повышения нагрузок на очистные, забои в. результа
те улучшения организации производства'и труда.

Месячный план добычи угля из очистного забоя определяется 
умножением суточного плана добычи на число рабочих дней в плани
руемом месяце.

1,2. Устанавливается еле,дующий порядок расчета суточного 
плана добычи из очистных и подготовительных забоев:

1,2.1. Рассчитываются суточный план добычи Дпп п и зольность 
угля Л*лд ИЗ'подготовительных забоев, проводимых за счет основ
ной деятельности шахты.

Добыча угля из конкретного подготовительного забоя определя
ется исходя из планируемого объема проведения выработки и добычи 
угля на I м проходки, рассчитанной по паспорту проведения выра
ботки за вычетом потерь угля.

Утверждена заместителем министра угольной промышленности СССР 
Г.И.Ну в д ш ш ш  24 апреля 1978 г.

На отдельных шахтах . ограничением монет являться норна содержания 
серы, влаги или сортность угля.

1.2,2. Определяются плановые суточная добыча Д ллм и золь
ность угля Япяач из очистных забоев, (и участков открытых работ) 
по формулам:

где Д п

Д п

Д ,

= Дпл.ш

с

- д,
- Д п

пл.п *

я:

Д П
- суточный план добычи угля по шахте, т;
- плановая зольность угля по шахте, %.

CD

(2)

1.2.3. Анализируется работа очистных забоев шахты за послед
ние 2-3 месяца, и уточняются горнотехнические условия по каждому 
забою за планируемый месяц.

1.2.4. Расчетные суточные нагрузки на очистные забои шахты 
определяются как произведение расчетной сменной нагрузки на 
установленное для данных условий число добычных смен (приказы 
Министра угольной промышленности № 101 от 4.3 1976 г. и № 563 
от 23.12 1977 г.).

Сменная нагрузка на.комплексно-механизированные забои опре
деляется по "Методике расчета нагрузки на очистной забой" (см.
стр. II).

Для забоев, оборудованных другими средствами механизации, 
сменная нагрузка определяется по действующим нормативам нагрузки 
на очистные забои.

1.2.5. Анализируются и уточняются расчетные нагрузки на 
очистные забои, выявляются резервы производства и разрабатыва
ются мероприятия по их реализации.

1.2.6. Определяются суммарная расчетная нагрузка Двц и золь
ность угля Л из очистных забоев. Суммарная расчетная нагрузка 
определяется как сумма расчетных суточных нагрузок flci на вое 
очистные забои шахты, а расчетная зольность угля - по формуле

I  fici /7,

~ 1

где flc i -  расчетная суточная нагрузка на t-й очистной забой;
R4 -  плановая зольность угля, добываемого из t-го очистного 
‘ забоя, %.
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1.2.7* Сопоставляются значения суммарной расчетной нагрузки 
и суточной плановой добычи из очистных забоев, а также расчетной 
и плановой зольности угля из этих забоев*

1.2.в. При равенстве значений суммарной расчетной нагрузки и 
суточной плановой добычи угля из очистных забоев ( Р,оч ~ Д пп оч ) 
и при условии, что расчетная зольность меньше или равна плановойП Г
зольности угля ( Я ”оц & Я ' Q4 )# суточные планы добычи по каждому 
очистному забою устанавливаются равными расчетным значениям 
суточных нагрузок на эти забои • = P c -t ).

1.2.9. Если суммарная расчетная нагрузка меньше суточной 
плановой добычи угля из 'очистных забоев ( Яоч < Д „ Пш0ц то повы
шение суммарной нагрузки на очистные забои и снижение расчетной 
зольности угля' достигаются за счет ускоренного завершения (про
ведения) в предплановом периода мероприятий по повышению нагруз
ки на очистные забои (улучшение организации производства и труда, 
использование более производительной техники ж т.д.}, ввода 
в действие резервных и новых очистных забоев ж т.д.

1.2.10. .Исли суммарная расчетная нагрузка больше суточной 
плановой добычи угля из очистных забоев { Я оч > А л/,шВЯ)у а расчет
ная зольность угля меньше плановой ( Я0Ч.*Я% Д оч ) ,  то экономиче
ски оцениваются варианты установления планов по очистным забоям, 
предусматривающие сокращение числа действующих забоев или плани
рование резервных смен в режимах работы тех очистных^забоев, 
зольность добываемого угля из которых ниже расчетной ( Я { < Яоч ).

1.2.11. Если суммарная расчетная нагрузка больше (или равна) 
суточной плановой добычи угля из очистных забоев ( Яоц & Д ПЛ оч ), 
а расчетная зольность угля из этих забоев больше плановой 
( R D4> Rnfl04 )* то экономически оцениваются варианты установления 
планов добычи угля из очистных забоев, предусматривающие сниже
ние значения расчетной зольности (выполнение условия Яоч $  Rn/f оц ) 
за счет г временной остановки забоев с углем высокой зольности 
и ввода в действие забоев с углем низкой зольности, перераспре
деления резервных смен и планирования таких смен в режиме работы 
очистных забоев с углем высокой зольности, сокращения числа 
действующих очистных забоев.

1.2.12. Если суммарная расчетная нагрузка больше суточной 
плановой добычи угля из очистных забоев ( Доч > Д пп, оч ), то 
снижение плановой суточной добычи угля из очистных забоев (обра
зование резервов мощности очистных забоев) допускается только 
в случаях, когда разность между ними не превышает значения смен-
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ной нагрузки на очистной забой с минимальной суточной нагрузкой 
В остальных случаях при невозможности повышения плановой нагруз
ки на шахту производится сокращение числа действующих очистных 
забоев или планирование в их режимах работы резервных смен.

Плановая нагрузка на очистные забои должка быть, как правило, 
не ниже нормативной.

1.3. При планировании добычи по шахте должны предусматри
ваться резервные смены в количестве, определяемом "Нормативами 
резерва очистного фронта” (см. "Прогрессивные технологические 
схемы разработки пластов ка угольных шахтах". Часть И. М.* ИГЛ 
им. А.Л.Скочинского, 1979, с. 221).

1.4. При наличии ограничений на сменную нагрузку или суммар
ный минутный углепоток, поступающий на сборные транспортные‘вы
работки, ограничений па суточную нагрузку на очистные забои 
по газовому фактору, ограничений на скорость подвигания очистных 
забоев по условиям подработки ю т  надрабетки пластов, слоевой 
выемки, работы спаренных очистных забоев плановая суточная на
грузка ( Д пл1 ) на каждый очистной забой определяется как меньшее 
из значений суточной нагрузка, рассчитанной по газовому факто
ру < С *  >. и гуммы расчетных сменных нагрузок .по. врем .добычным 
сменам данного очистного забоя.

Плановое число добычных смен (в сутки) работы очистного 
забоя определяется исходя из условия выполнения шахтой плана до
бычи угля заданного качества при минимальном числе добычных смен 
и максимально возможной сменной нагрузке.

1.5. С учетом изменчивости геологических условий в лаве 
(колебания мощности пласта свыше +15#, изменения угла падения 
более +5°, наличие участков с неустойчивой кровлей и т.п.) смен
ную плановую добычу угля из комплексно-механизированного очист
ного забоя допускается устанавливать в пределах ±10# значения 
нагрузки на забой, рассчитанной по- "Методике расчета нагрузки 
на очистной забой” (см. стр. II).

I.5.I. В исключительных случаях (при работе оборудования 
в условиях, не отвечающих области его применения, эксплуатации 
оборудования сверх нормативного ресурса, водопритоке в лаву 
свыше 8 м3/ч и т.п.) с разрешения технического директора произ
водственного объединения временно допускается установление плано
вой нагрузки ниже расчетной на величину более 10#. Установлению 
такой плановой нагрузки должны предшествовать детальный анализ



расчетных нагрузок и горно-геологических условий, разработка 
и обсуждение с коллективом участка мероприятий по повышению на
грузки на очистной забой.

1.5.2. Для очистных забоев, фактические нагрузки на которые 
значительно' превышают расчетные (за счет более высокого уровня 
организации производства и труда, внедрения прогрессивных мето
дов организации планово-предупредительных ремонтов оборудования 
и других организационно-технических мероприятий, применяемых 
в высокопроизводительных забоях), плановая нагрузка, определяется 
с'учетом уровня, достигнутого за последние 2-3 месяца.

1.6. В соответствии с 5 120 "Правил технической эксплуатации 
угольных и сланцевых шахт” шахтам, впервые применяющим механизи
рованные комплексы, разрешается устанавливать на первый месяц 
работы комплекса 85$, на второй месяц - 90$ плановой нагрузки 
на забой: начиная с третьего месяца должна устанавливаться пол
ная плановая нагрузка на забой. Шахты, имеющие опыт применения 
механизированных комплексов, должны осваивать плановую нагрузку 
во втором месяце работы механизированного комплекса в данном 
забое.

1.7. Дополнительные задания по добыче угля и проведению вы
работок устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министра угольной промышленности от 23.12 1977 г. № 563. 
Распределение дополнительного задания по очистным забоям должно 
производиться таким образом, чтобы в результате его выполнения 
улучшались технико-экономические показатели в целом по шахте.

1.8. Месячные планы добычи угля из очистных забоев составля
ются экономической службой шахты с' привлечением руководителей 
других служб.

2. Исходные данные для расчета нагрузки на очистной забой 
и составления месячных планов подготавливаются соответствующими 
службами тахты в сроки, утвержденные директором шахты.

2.1. Технической службой шахты с привлечением начальников 
добычных участков определяются исходные данные, характеризующие 
горно-геологические условия работы, очистного забоя и технологию 
очистных работ.

2.1.1. До утверждения единой методики прогнозирования горно- 
геологических условий разработки угольных пластов горно-геологи
ческие условия отработка выемочного столба прогнозируются в со
ответствии с руководствами, составленными для отдельных бассей
нов и согласованными с ЕГО "Союзутлегеология".

2.1.2. Исходные данные для определения расчетной нагрузки, 
на очистной забой в соответствии с "Методикой расчета нагрузки 
на очистной забой" устанавливаются согласно "Инструкции по под
готовке данных для расчета нагрузки на очистной забой" (см. стр.

Параметры осложняющих факторов (дизъюнктивных нарушений, 
утонений пласта, размывов, карстов, сложной гипсометрии) выписы
ваются из актов, утвержденных главным инженером шахты.

Газообильность участка определяется по общепринятой методике 
на оснований замеров расхода воздуха и содержания метана, произ
водимых работниками вентиляционной службы шахты и ВГСЧ.

2.1.3. При отсутствии некоторых данных, характеризующих гор
но-геологические условия, и невозможности достоверного их уста
новления на шахте производственные объединения определяют эти 
данные совместно с бассейновыми институтами и лабораториями 
комплексных геологоразведочных экспедиций.

2.2. Энергомеханической службой шахты с привлечением механи
ков участков определяются исходные данные, характеризующие экс
плуатационные параметры, условия эксплуатации и состояние добыч
ного и транспортного оборудования. При определении этих данных 
учитывается улучшение эксплуатационных характеристик оборудова
ния в результате его модернизации (замены двигателей более мощ
ными, увеличения скорости движения цепи и т.п.).

2.3. Производственной и экономической службами шахты опреде
ляются исходные данные, характеризующие режим работы и органи
зацию труда е лаве.

До утверждения нормативов затрат времени на неперекрываемые 
технологические перерывы их величины принимаются по данным нор
мативно-исследовательских станций производственных объединений.

3. Исходные данные представляются технической службе шахты 
в письменном виде за подписью руководителя соответствующей служ
бы в сроки, установленные директором шахты.

4. Исходные данные по веем очистным забоям шахты до начала 
выполнения расчетов утверждаются техническим директором произ
водственного объединения или его заместителем по технологии 
и механизации производства.

5. Расчеты нагрузок на комплексно-механизированные очистные 
забои производятся на весь период работы этих забоев в течение 
планируемого года при составлении годовых планов производствен
но-хозяйственной деятельности шахты.

7



Если исходные данные но мере отработки столба изменяются, 
значения расчетных нагрузок на очистные забои пересчитываются 
(уточняются) при составлении месячных штанов.

При существенном изменений условий залегания пласта (утокз- 
нже или раздув пласта, наличие в пределах столба участков 
с неустойчивой кровлей, тектонических нарушений и т.д.) значения 
нагрузки на очистной забой рассчитываются для каждого характер
ного участка выемочного столба.

6. Расчет нагрузки на комплексно-механизированный забой шах
ты и составление месячных планов может выполняться как вручную, 
так и с использованием-ЭВМ.

6.1. При ручном счете нагрузки .на очистные забои определя
ются- технической службой шахты.

6.2. При использовании ЭВМ расчеты производятся в ИВЦ произ
водственного объединения.

6.2.1. Пояснения к заполнению первичных документов приведены 
в -"Инструкции по подготовка данных для расчета нагрузки на очист
ной забой" (стр. ).

6.2.2, Сроки представления шахтами исходных данных в ИВЦ 
производственного объединения, проведения расчетов в ИВЦ и выда
чи результатов шахтам' регламентируются графиками, утвержденными 
техническим директором объединения.

7. Под руководством директора шахты (заместителя директора 
по производству) и главного экономиста с привлечением начальни
ков участков и лиц, участвовавших в определении исходных данных, 
проводится анализ результатов расчетов а горко-геологических 
условий работы очистных забоев в планируемом месяца. Путем срав
нения расчетных нагрузок с фактическими по методике, изложенной 
в "Инструкции по подготовке данных для расчета нагрузки на очист
ной забой" устанавливаются Причины отклонения величин нагрузок. 
На основе анализа выявляются резервы производства, разрабатыва
ются мероприятия по их реализации и повышению загрузок на очист
ные забои, уточняются значения расчетных нагрузок на очистные 
забои.

8. На очистные забои, оборудованные широкозахватными комбай
нами, скрепоростругами, бурошнековыми машинами, на забои с взры- 
вонавалкой, гидродобычей, а также при разработке пластов с угла
ми падения белее 35° расчетные нагрузки определяются на основе 
действующих нормативов нагрузки на очистные забои.
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8.1. Определение исходных данных (мсищссти пласта,.плотности
угля, длины лавы, значений поправочных коэффициентов) и расчет 
нормативных нагрузок на очистные забои производится технической 
службой шахты при. составлении месячных планов добычи угля из 
очистных забоев.

8.2. Под руководством директора шахты (заместителя директора 
по производству) и главного экономиста с привлечением начальни
ков участков и лиц, участвовавших в определении нормативных на
грузок на очистные забои, производится анализ работы очистных 
забоев за последние 2-3 месяца и уточняются горнотехнические 
условия в планируемом месяце. На основе этого анализа и с учетом 
нормативных и фактически достигнутых нагрузок устанавливаются 
значения расчетных нагрузок на конкретные очистные забои.

П. Пример составления месячного плана добычи угля 
из очистных забоев шахты

Установленный шахте на планируемый месяц объем добычи угля - 
100 тыс. т, или 4000 т в сутки, при 25 рабочих днях. Плановая 
зольность (норма зольности) добываемого угля по шахте - 21,3%.

В соответствии е годовым планом (приложение Т к годовому 
плану шахты) в планируемом месяце намечается:

проводить по два штрека на каждом из четырех разрабатываемых 
пластов. Штреки с площадью сечения в свету 7,9 м2 и в проходке 
10,6 м2 проводятся буровзрывным способом с раздельной .выемкой 
и выдачей угля и пороли. Основные параметры подготовительных вы
работок приведены в табл. I; значения зольности угля (плотность 
1,4 т/м3) из конкретных подготовительных забоев и величины, коэф
фициентов, учитывающих, степень извлечения угля, определены на 
основании фактических данных; плановая скорость проведения выра
боток установлена с учетом нормативов скорости проведения;

иметь в работе четыре очистных забоя, основные горнотехни
ческие параметры которых приведены в табл. 2. Принятый режим ра
боты очистных забоев (3 х 6 ) р  6р . Разрабатываемые пласты 
не сближены и не опасны по внезапным выбросам, вследствие чего 
технологических ограничений на подвигание очистных забоев нет. 
Горно-геологические условия работы очистных забоев характеризу
ются значительной изменчивостью.



Т а б л i  ц а I
Ншшеноваяио. выработки Площадь сечения угольной 

части забоя в проходке, м2
Коэффициент извлече

ния угля Яи
Плановая скорость прове

дения выработок,
Плановая добыча угля 
из подготоветелышх 

выработок
Плановая зольность угля 

йз подготовйтельшх 
выработок, %

м/мес м/сут т/сут н/нес
I 2 3 4 5 6 7 8

Конвейерный штрек & I 6.8 6,83 155 6,02 47,5 1188 30,0
и « И 2 6,8 0,83 155 6,02 47,5 1188 30,0
я я Ж 3 5,2 0,66: 190 7,60 36,5 912- 30,0
я п Ж 4 5,2 0,66 190 7,60 36,5 912 30,0
и о Л 5 6,0 0,75 165 6,66 42,0 1050 32,5
я R Л 6 6,0 0,75 165 6,66 42,0 1050 32,5
я « *7 3,2 0,61 165 6,66 18,1 455 36,0
п п И 8 3,2 0,60 165 6,66 17,9 445 36,0

Просек 4,0 1,00 200 8,00 32,0 800 31,6

Итого 320,0 8(ЮО
Главный технолог пахта 

Главный маркшейдер шахта

Т а б л и ц а  2

Номер
очист
ного
забоя

Плановая 
золь
ность 
угля,до
бываемо* 
го аз 

очистных 
забоев, %

Угол
паде-

Средняя
выяима-

Длина
лавы,
м

Средства механизации 
процессов

пла
ста,
град

мощность
пласта,
м

крепле
ния

выемки доставки

I 28,2 7-12 1.7 180 М-87Э ПИ-68 CDM-87
2 15,1 9-12 1.3 161 М-87Э 2К-52 СПМ-87
3 14,6 9-12 0,8 150 МК-97Д IK-I0I СП-63
4 23,0 9-12 1.5 198 М-87Э ГШ-68 СПМ-87

В соответствии с п. 12 месячные планы добычи угля из очист
ных забоев при. ручном счете составляются в следующем порядке:

I. Определяются плановые суточная добыча Д  n/t n и зольность 
угля йпп п нз подготовительных забоев.

Плановая суточная добыча угля Д т д рассчитывается как су ша 
объемов добычи из всех подготовительных забоев5 проведение кото
рых осуществляется за счет основной деятельности шахты, В данном 
примере етш забои перечислены в табл. I, Суммарная плановая до
быча из них равна 320 т/сут* или 8000 т/мес.

Суточная плановая добыча из конкретного подготовительного 
забоя Д ПП'Л определяется путем умножения площади сеченая уголь

ной части забоя в проходке (см. графу 2 табл*. I) на плотность 
угля» плановую скорость проведения выработки (графа 5) и коэффи
циент К и, учитывающий степень извлечения угля из подготовитель
ного забоя (графа 3). Так, плановая суточная добыча угля из штре
ка & I равна

Д  я = 6,8 х 1,4 х 0,83 х 6,02 = 47,5 т.

Для действующих очистных забоев, проводимых с раздельной 
выемкой и выдачей угля и порода, значение коэффициента Ки опре
деляется по фактическим данным.

Для очистных забоев, проводимых с совместной шемкой ж выда
чей угля ж породы, значение Ки принимается равным единице.

Плановая зольность угля нз подготовительных забоев Rnn п- 
рассчитывается по формуле

4 Ann.i '^пяЛ 
^с t

где Д г • - плановая добыча'угля жз i-ro подготовительного забоя, 
пдл т/сут (см. графу 6 табл. I);.

Д с • - плановая зольность угля из t-ro подготовительного
пг,л забоя» % (ом,' графу 3 табл. I).
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В данном примере плановая зольность угля из подготовительных 
забоев равна

Лл'лл = (47,5x30,0+47,5x30., 0+36,5x30,0+36,5x30,0 +
+ 42,0x32,5+42,0x32,5+18,1x36,0+17,9x36,0+32,0x31,6) :320 = 31,65?.

2. Плановая суточная добыча Д Л1111чж плановая зольность угля 
Йпп оч из очистных забоев рассчитываются по формулам (I) и (2):

Д ппоч = 4000 - 320 = 3680 т/сут;
й с — 4000 х 21.3 — 320 х 31.6 _ 2q 4^
"пл.оч ~ 3680

3. Суточные нагрузки на очистные забои, рассчитанные по "Ме
тодике расчета нагрузки на очистной забой”, в данном примере 
равны:

на забой № I - 1260 т;
" " № 2 - 1200 т;
" ■ " JS 3 - 730 т;
" " JS 4 - 900 т.

4. Анализируется работа очистных забоев за последние 2-3 ме
сяца и уточняются горно-геологические условия работы забоев 
в плакируемом месяце.

В результате уточнения прогноза геологических условий, вы
полненного в соответствии с п. 2,1.1, установлено, что мощность 
пласта в очистном забое № I будет колебаться более чем на 20$ 
средней мощности, угол падения пласта будет изменяться от 7 до 
12° по длине лавы.

В остальных очистных забоях изменения геологических условий 
несущественны.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с п. 1.4 принято 
решение уменьшить нагрузку на очистной забой № I на 9,1$ и уста
новить е^ равной 1150 т/сут.

5. Суммарная расчетная нагрузка на очистные забои шахты 
составит:

Йвч = 1150 + 1200 + 730 + 900 = 3980 т/сут.

6. Расчетная зольность угля из очистных забоев Йлч равна

п с -  1150x28.2 + 1200x15.1 + 730x14.6 + 900x23.0 = 2Q 58*
~ 3980 ’

Сопоставление значений суммарной расчетной нагрузки и суточ
ной плановой добычи из очистных забоев, а также расчетной и пла-
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новой зольности угля показывает, что имеется случай, отмеченный 
в п. 1.2.10:

( Йоч = 3980 т/оут) > (Д пл.оч  = 3680 т/сут);
( С *  20,58$) ? ( С . 0Ч =20,4$).

В связи с тем, что суммарная нагрузка превышает суточную 
плановую добычу по очистным - забоям только на 300 т, а в режимах 
работы очистных забоев не запланировано резервных смен, в данном 
случае целесообразно рассмотреть варианты установления планов 
добычи угля по очистным забоям, предусматривающие планирование 
резервных смен в режимах работы тех забоев, в которых зольность 
добываемого угля выше расчетной. В данном примере это забои № I 
ж 4, сменная нагрузка на которые составляет соответственно 383 
и 300 т. При планировании резервной смены в забое № I возникает 
необходимость в проведении мероприятий по повышению нагрузки на 
другие забои. При отсутствии такой возможности и в случае, если 
планирование резервной смены в режиме работы забоя № 4 приведет 
к выполнению условия йои <Япя ач , можно остановиться на этом ва
рианте .

Определим расчетную зольность угля из очистных забоев при 
планировании резервной смены в режиме работы забоя № 4:

^ с _ 1150x28,2 + 1200x15.1 + 730x14.о + о00х23.0 2q

Таким образом, условие йяч « йлп ац выполнено (20,38$ меньше 
20,40$), и суточные планы добычи угля устанавливаем равными: 

из очистного забоя № I - 1150 т;
" " " № 2 - 1200 т;
" " " № 3 - 730 т;
" " " № А - 600 т;
из подготовительного забоя - 320 т; 
итого - 4000 т.

Месячине планы добычи угля составляют:
из очистного забоя № I 1- 28750 т.;
" •• ” »  2  -  30000 т;
” " " № 3 - 18250 т;
" " " № 4 - 15000 т.



МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ*'

Но настоящей методике рассчитывается в горной массе средне
суточная нагрузка на очистные забои ври выемке комбайнами и стру
гами угольных пластов с углами падения до 35°.

Среднесуточная нагрузка на очистной забой определяется 
по формуле

^сут  ~ А си  П-СМ К г. Н 9 ( I )

где Дсм -  среднесменная нагрузка на очистной забой, т/смену (си. 
разделы 1-3);

п.ш  -  число рабочих смен по добыче в сутки;
к пн - коэффициент уменьшения нагрузки при работе очиняете 

. забоя в особо сложных го'рно-геологичеешх условиях 
(см. раздал 4).

Рассчитанная п@ формуле (I) среднесуточная нагрузка, на 
очистной забой Должна проверяться по газовому фактору (см. раз
д а ю  5 я 6.2).

I. Расчет нагрузки иа оедстной забой 
при однокомбайновой выемке

Если в очистном забое работает один комбайн, среднесменная 
нагрузка при устойчивой и средней устойчивости непосредственной 
.кровле, вне зависимости от организации крепления за комбайном, 
определяется по формуле

Асм ~ Тем (4 Км, К%'/Мкр}?кр)<> (2)

где Тсм - длительность -рабочей смены, мин;
о  - средняя производительность комбайна, т/мин; сшределе- 
у вне ц, см. в разделе I.I;

Км -  сменный коэффициент машинного времени комбайна по вы- 
' еххе угля (без учета дополнительных простоев в конце . 
цикла из-за ожидания окончания крепления лавы);

m  - вынимаемая мощность пласта (с учетом мощности породных 
прослойков и присечки боковых' пород при разработке 
весьма тонких пластов), к;

Гг плотность угля в пласте вместе с породными прослойка
ми, т/нз. Для действующих очистных забоев принимается 
по данным ОГК шахты; при подготовке новых забоев и при 
проектировании шахт определяется как средневзвешенная 
величина по вынимаемой мощности пласта;.

х) 
19 мая

Министром угольной промышленности СССР Б. » ,  Братченко

г - ширина захвата комбайна, м (см. табл. 4);
К% - коэффициент использования захвата; принимается равняй 

0,93 для широкозахватных комбайнов, а также узкозахват
ных в лавах, отрабатывающих пласты по восстанию, 
и равным 1,0 во всех остальных случаях;

/ * к р - коэффициент готовности крепи (см. табл. 8);
1Гкр ~ скорость крепления, м/мин (ем.раздел 1.5).

Дри неустойчивой кровле и организации крепления с перемеще
нием рабочих за комбайном ереднееменная нагрузка (в тоннах) опре
деляется по формуле

Асм ~ ^ с н Ч ^

ХЛ. Определение
средней производительности комбайна

При определении средней производительности.комбайна учитыва
ется сопротивляемость угля и горных пород резанию (табл. I).

Т а б а н я ®  X

Б ассей н ы
С в а р о т я в д я в а о с т ь  р введ н ю , к го / о ы

( с т а д а )
у г л и с т о г о
а р г я л д з т а ар ги л л и т а ° % s r п е с ч о ш х а и э в а о т я а в а ТЭ врдах

взигоченнй

f i ? W  ■ * “ - 2 0 - 4 0 0 - 7 0 - 2 5 9 1 2 0 - 3 5 0 г о о - s d o 3 8 0 - 1 0 0 0 3 0 0 - 6 0 0 5 0 0 - 1 5 0 0

Й « в г р а ш - 8 0 - 3 4 0 7 0 - 2 5 0 1 5 0 - 4 0 0 2 5 0 - 5 5 0 4 0 0 - 1 1 0 0
ф зн е ц к и й 8 0 - 3 0 0 1 5 0 - 2 0 0 1 7 0 - 2 5 0 3 0 0 - 6 0 0 8 0 0 - 9 8 0 - 6 0 0 - 9 0 0
П йря^нтаяп1п1Я 7 0 - 2 0 0 1 5 0 - 2 0 0 2 5 0 - 4 0 0 4 0 0 - 7 0 0 6 0 0 - 1 0 0 0 - -

КЦЗвЛОВСКИЙ 1 4 9 - 6 4 0 1 5 0 - 3 0 0 2 0 0 -4 0 0 .* 3 5 0 - 6 Ш - •- •

5 0 - 1 5 0 5 0 - 1 5 0 1 0 0 - 2 6 0 1 0 0 - 3 5 0 6 0 0 - 1 0 0 0

- • -  ■ • - - 4 0 0 - 7 0 0 4 0 0 - 7 0 0

Дри устойчивей и средней устойчивости непосредственной кров
ле очистного забоя средняя производительность комбайна опреде
ляется по формуле

■ 5 = т 'л £? л ̂ п.с» » Я /и»}  * (4)

где Чп ~ производительность комбайна, рассчитанная по скорооти 
подачи, т/мин;

у„ = m f-i КхтГ„, (5)

II



скорость подачи комбайна, м/мин. Определяется так. как 
указал® в разделе 1.3, и проверяется при разработке 
тонких и весьма тонких пластов по скорости вередвия'е- 
иия машиниста по лаве при управлении работой ком
байна ( 17ц );

при 0,86 т < 1,1 и т?м = 1.7-2,3 м/мин;
при i,i « m  < 1,3 м = 2,3-4,5 м/мин;

коэффициент снижения производительности комбайна из-за 
недостаточного резерва приемной способности участковой 
конвейерной линии; определяется с помощью графика за
висимости Кпх от коэффициента резерва приемной спо
собности участковой конвейерной лини* К р ° |(рис. I);

приемная способность участковой конвейерной ли- 
»яв, 5/МКЗ?

врсявжодзисегмсвть зрэдств даавагш» т/ч; определяется 
как миикм&дьная из производительностей последователь
ной цени скребковых конвейеров (установленных в лаве, 
печи, просеке), к перегружателя. Производительность 
каждой конвейерной установки зависит от мощности при
вода, длины става и угла наклона и рассчитывается со
гласно РТМ 24.076.07. "Конвейеры шахтные скребковые 
передвижные. Тяговый расчет. Методика" (М., Минугие- 
прем СССР, 1972) или.по графикам, приводимым в инструк
ции по эксплуатации' и на сборочном чертеже конвейера; 
приближенно производительность скребковых конвейеров 
можно определять по табл. 2 ;  
насыпная плотность горной массы, т/м3; 
приемная способность участковой конвейерной линии, 
м3/мин. Берется минимальное из значений приемной 
способности ленточных конвейеров участковой линии 
(табл. 3). В участковую линию входят все конвейеры 
(скребковые и ленточные) от лавного до первого сборно
го, на который углепоток поступает из нескольких 
очистных забоев;

Q m - пропускная способность сборных конвейерных линий 
по маршруту углепотока данного очистного забоя, т/мин; 

М - номер марирута углепотока данного очистного забоя.
Определение величин М и йм см. в разделе 1.4;

^"рл - пропускная способность участковой конвейерной линии, 
рассчитанная по производительности конвейеров, т/мин; 
принимается равной наименьшей из пропускных способно
стей каждой отдельной конвейерной установки.

Пропускная способность каждого участкового ленточного кон
вейера, рассчитанная по его производительности, определяется по
формуле

^— 7= Г ’ (7)
60(1 + 4,66\ J j ~ )

где Р - часовая производительность конвейера, т/ч (определя
ется согласно "Основным положениям, по . проектированию 
подземного транспорта новых' и действующих угольных 
шахт", Ы., ИГД им. А.А.Скочинского, 1977, или прилага
емой к конвейеру технической документации);

$  - скорость движения конвейерной ленты, м/с (табл. 3);
' £к - расстояние от места поступления угля на став до раз

грузочного конца конвейера, м.



Т а б л и ц а  2

Характера- стика скреб- ковьсх конвейеров
Тил к о н в е й е р га

CB7I СП64 СП64П2 СП63 СЛ63М КМ8Ю2БМ СП202 СПМ87ДН СП87П СП205 CKI0I СУШ СУ2МКМ СУОКП СП301 СПИ261 СК38Р СК38 С53А С53М СР70А СР70М кизи

Производительность*т/ч 210 300 400 260 360 380 500 300 600 660 400 265 265
600
ъ т 800 800 100 120 225 225 260 '450 280

Коэффициентготовности 0,94 0,85 0,94 0,87 0,85 0,86 0,94 . 0,85 0,94 0,.94 0,85 0,85 0,85 0,92 0,94 0,94, 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85 0,93

Т а б л и ц а  3

Исполнение
конвейера

Приемная способность, м3/мин, ленточных конвейеров

ХЛ80 1ЛТ80 . 1ЛБ80 2JI80 2ЛТ80 2ЛВ80 ЗЛН8О|Ш00 1ЛТ100 /" 1ЛУЮ0 1ЛБ100 Ш О О К 2ЛТ100 КЛ150А КЛ150У КЛА250 КРУ260 КРУ350

при скорости движения ленты,.м / с

1.6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 1,6 1,6 "2,5 ■ 1,6 1,6 1.6 2,5 1,6 2,0 1,6 2,0 1.8 1,5 1.5 3,0

Стационар
ный 7,2 9,3 7,2 9,3 7,2 9,3 г 7,2 9,4 4,7 11,2 _ 10,6 11,2 11,2 ■ 15,7 6,7 8,3 6,3 7,9 8,7 8,2 12,5 25,0

Полустан 
пленарный 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 3,5 х о д 15,7 Ю Д Ю Д 6,0 7,5 5,7 7,1 7.9 7.4

13



Яри неустойчивой кровле в очистном забое и организации креп
ления с перемещением рабочих за комбайном производительность 
комбайна определяется по формуле

где ф*

Я« Р

Я =

'

f , е с ш  f  *  ь Ц к р ;

производительность комбайна, рассчитанная . по фор
муле (4) без учета ограничений п о ’ скорости крепле
ния, т/мин;
производительность комбайна, рассчитанная по скорости, 
крепления, т/мин (см, раздел 1.5).

1.2. Определение производительности комбайна 
при устуцной выемке пласта

При уступной выемке пласта сначала вынимают верхнюю пачку 
угля и производят крепление, затем нижнюю пачку и одновременно 
зачищают лаву. Минимальная мощность верхней пачки угля ' равна 
диаметру шнека.

Уступная выемка предпочтительна в тех случаях, когда произ
водительность комбайна резко ограничивается приемной способ
ностью участковой.или сборных конвейерных линий, а также когда 
вследствие интенсивного отжима из верхних слоев пластов мощно
стью более 2 м происходят значительные вывалы угля в рабочее 
пространство очистного забоя. При этом наблюдаются дополнитель
ное обнажение непосредственной кровли, ,ее расслоение и вывалы 
породы, что в конечном счете приводит к резкому увеличению трудо
емкости очистных работ и снижению нагрузки на забой,

При уступной выемке пласта производительность комбайна опре
деляется по- формуле

Я =
Ап______

Ап ~  Я& 

Ян

1

./М п.кр

где й п - объем добычи с одной полосы, т;

An - m f i k x t n 

1Л - длина лазы, м;

( 8 )

14

йе _ объем добычи из верхней гшчки; т? 

mg - мощность верхней пачки, м;
л, - производительность комбайна при выемке верхней пачки 
7-6 угля,т/мин (см. раздел I.I; вместо т принимается m g ) ;
пн - производительность комбайна при выемке нижней пачка 
1 угля, т/мин. Если мощность нижней пачки меньше половины 

диаметра шнека, то скорость подачи при выемке нижней 
пачки принимается равной 0,9Vn.gon » определяемой 
по табл. 4. В противном случае <$н определяется как
производительность комбайна, рассчитанная без учета 
ограничений по скорости крепления;

М п кр - коэффициент готовности процесса крепления, за комбайном 
при выемке верхней полосы (см. раздел 1.8). При 
определении jU nJ(p вместо q, принимается величина q g .

При раздельной выемке угля и породного прослойка мощностью 
более 0,3 м производительность, комбайна определяется также по
формуле (8). Время выемки породного прослойка рассматривается 
как технологический перерыв. Определение скорости подачи комбай
на см. в разделе 1.3.

1,3. Определение скорости подачи комбайна

Определение скорости подачи комбайна производится в соответ

ствии с ОСТ 12.47.001-73 "Комбайны очистные. Выбор параметров 
и расчет сил резания и подачи на исполнительных органах. Методи
ка" (М.,Минуглепром СССР, 1973).

Для расчета скорости подачи основных типов серийно выпускае
мых комбайнов можно пользоваться данными табл, 
подачи тТп рассчитывается по формуле

тУп = m in  {р'п.пр * т̂ п. т яг)  К В .а».

где к г _ - коэффициент увеличения скорости подачи 
выемке хрупких и весьма хрупких углей;

{1,0 при вязких углях,
1,15 при хрупких углях,

1,3 при весьма хрупких углях.

4. Скорость 

(9)

комбайна при



T a d  л я д а  4

Тип ком- 
баяна

Тип забой- Тип электродвигателя; 
длительная (числитель)

Шири
на 33w

Зынимае- Мао- ‘•Скорость подачи комбайна , м/мин, 
ода при

Составляющая сил резания Механизм подачи КоэцхЬи-
мая мод- са 1 рассчитанная по мощности прйв в направлении подачи /у, , технич.е-1 

ски до- j 
пустимая|

циент
иых резцов и часовая"(знамена- хвата нбсть КОЗИ- 1 сопротивляемости пласта резанию , тс, при сопротивляемости grift готов-
и их число 
в линии гель) модность, кВт; 

максимальный стендовый
ком-
бай-

пласта 
т , м

бай
ка

КГ с/см пласта резанию^., КГС/СМ усилие 
Гг , тс

носги
коыбай-

резания момент, кгс*м на г, 
и С,

•Т ! ю о | 200 зоо • 400 100 200 300 400
.

подачи !
7̂. <?o/r s

м/мин

на

■ I 2 оо 4 . 5 б 7 е 9 | 10 II 12 13 й  i . 15 16 17

1К101 И90В, 
т  «2

ЭДК04-2М; 75/105; 130 0,80 0,8-1,2 9,7 4,5-3,9 2,7-1,8 I,5-1,0 - 3,1 3,5 3,7 - 4,5 12 0,84

2KI0I 3PI.80, ЭКВ4-160; 160/160;. 0,63 0,8-1,45 10,0
■
10,0 10,0-5,6 7,0-3,9 5,6-3,1 2,5 4,6 5,0 5,8 10,0 12 0,84

т  Лр 300 0,80 0,8-г1,45 10,5 10,0-8,0 7,7-4,3 5,3-2,9 4,2-2,3 3,2 4,8 5,4 6,3 6,0 20

МК67 УМК90, эдко4-р-мкб7; 0,80 0,8-1,2 9,4 6,-0 4,6-3,7 3,2-2,3 2,6-1,7 4,4 5,7 6,6 7,3 6,0 12 0,77
т р =2 65/115; 170 4,4 16

2К52 Й90В, ЭДК04-2М; 75/105; 130 0,63 I,0-1,7 8,5 6,0-4,8 .4,0-2,2 2,7-1,6 2,1-1,2 4,0 4,1 4,2 4,4 6,0 . 
4,4

12
16

0,87

2К52М И90В, 
/?ЗЬ-1

ЭДК04-4М; 80/115; 200 0,63 1,0-1,7 10,5 5,5 5, 3-3,4 4,0-2,2 3,2-1,9 4,4 5,2 5*6 6,1 5,5
4,4

14
18

0,84

1ГШ68 И90МБ, 
тр  =2

2хЭКВ 4У:
2x125/2x125; 2x210

0,63 1,1-2,5 16,0 6,0 ■ 6,0-5,4 6,0-2,8 4,6-2,0 5,2 7,4 9,1 10,6 6,0
4,4

12
.16

0,87

2ГШ68 3PI.80, 
т р я 2

2хЭКВ4-160; 
2x160/2x160; 2x300

0,63 1,1-2,5 17,0 10,0 10,0-8,2 9,0-5,4 7,5-3,1 5,2 7,6 10,8 13,6 10,0
6,0

15
25

0,87

Щ К Г И79Б, ЭДК04-2М; 75/105; 130 0,63 1,6-3,2 13,5 4,1-2,2 1,7-0,8 0,8-0,4 5,2 5,9 6,6 - 6,0 12 0,94
/пр -3 ЭДК04-4М; 80/115; 200 6,0-4,1 3,1-1,4 1,8-0,8 1,1-0,4 6,2 6,9 7,9 8,5 4,4 . 16

КПЗ 34 И79Б, 
м р *3

2хШ50-5р1 ■ лл 
2x105/2x14$; 2x225

0,50
0,63

1,6-3,2 24,0 5,5 3,6 2,0 м 6,4 8,3 9,4 10,3 5,5
4,4

14
1 18

0,90

2КЩЗ 3PI.80, 2хЭКВ5-200-2У5; 0,50 1,6-3,2 30,0 6,3 4,9 2,9 2,0 6,6 9,2 10,5 11,6 10,0 15 0,90
т р =3 2x200/2x200; 2x300 0,63 5,0 30

KI20 3PI.60, ЭКВ5-АТ; 160/160} 230 0,50 3,5-5,2 35,0 ■ 3,0 3,0 3,0 3,0 ■ 4,2 6,2 7,9 9,7
1^5

18
36

0,94

m p ‘ Z 7 T  ,
Э Ш У ;  125/125; 210

Примечание. При сопротивляемости пласта резанию менее 100 кгс/см скорость подачи г г  с л ед у ет  принимать равной технически допустимой для механизма 
подачи 1см, графу-15)* ^
При наличии подиспастной подачи F7 (тяговое усилие) увеличивается в 2 раза, а уменьшается в 2 раза.
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Скорость подачи комбайна. 1УПшПр , рассчитанная по установлен
ной мощности привода при1 известных сопротивляемости пласта реза
нию й р и мощности пласта т , определяется по табл. 4 (см. 
графы 7-10). Значения У?п.пр , приведенные в табл. 4, определены 
с учетом коэффициента отжима угля К0Т , рассчитанного по формуле

Кат — +
г  -  О, Ы  

г + ,71
(1 0 )

. Для конкретного забоя скорость подачи комбайна следует опре
делять по сопротивляемости пласта резанию й р.ф с учетом коэффици
ента отжима угля Ког.ф ,замеренного непосредственно в этом забое. 
Тогда в расчет надо принимать:

=  4,
А'от. ф

'от
(II)

* Расчет скорости подачи комбайна г^тяг по допустимому тяговому 
усилию производится по формуле

У ,.
2̂7.пр

ТЯГ Fr ~ ifid-(0,2 + О , О Ш ) , ( 1 2 )

где Гп - составляющая силы резания в направлении подачи комбай
на, тс (см. табл. 4, графы II-I4);

рт - тяговое усилие подающей части, тс (см. табл. 4, 
графу 16);

& - масса комбайна, т (см. табл. 4, графу 6);
oL - угол падения пласта при работе по простиранию, град; 

при работе по падению или восстанию принимается рав
ным нулю.

При расчете скорости поначи комбайна по тяговому усилию при
нимается его большее значение. Рассчитанная по уравнопшо (12) 
скорость подачи комбайна сравнивается с технически допустимой 
(см. табл. '4, графу 15), соответствующей принятому тяговому 
усилию. Если технически допустимая скорость подачи меньше рас
четной, то h-j обходимо повторить вычисления с меньшим тяговым 
усилием. К дальнейшему расчету принимается большая (в допустимых 
пределах) скорость подачи.

Если необходимо определить производительность комбайна при 
значениях вынимаемой мощности пласта ж сопротивляемости пласта 
резанию, отличных от приведенных, в. табл. 4, величины .и Fn 
находятся путем линейкой интерполяции их значений, приведенных 
в табл. 4.
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Скорость подачи комбайна, рассчитанная по мощности привода, 
при значениях сопротивляемости пласта резанию, ближайших к задан- 
ному (см. табл. 4, графы 7-10), : при заданной вынимаемой мощ
ности пласта интерполируется по формуле

ГП — /У7Л
г г  п .= .г^
7/7/? /7/?/)/ /7?я (г

г+
* ) '

(13)

где /?? 
и

- заданное значение вынимаемой мощности пласта, м;
/у? - соответственно минимальное и максимальное значения 
* вынимаемой мощности пласта, м (см. табл. 4, графу 5);

.г?' - значения скорости додачи комбайна, соответствующие
* ф * ’*фа и/т̂ Хсм. тафл. 4, графы 7-10), а̂ мин. '

Согласно формуле (13) . ^  ' определяется для двух соседних 
значений ̂  (т?' - меньшее ил£у - большее) и обозначается соот
ветственно^

Интерполяция по сопротивляемости 
водится по формуле

пласта резанию лроиз-

—  г г
/7/7,0 /7У7//

4 ~ 4

— г ? "  )'  \ /7/7/7 / ? / ? / / /г S 7 //7 / (14)

Составляющая силы резания в направлении подачи комбайна при
заданном значении сопротивляемости пласта резанию Ентерполирует-
ся по формуле

J ?  -

”  "  J " 4
V-(4 - 4 )* (15)

где/1', - составляющие силы резания в направлении подачи ком-' байна, соответствующие и , тс.
Значения %/у7А и , приведенные в табл. 4, рассчитаны 

для вязких углей при различных значениях сопротивляемости пласта 
резанию в неотжатой зоне, представляющих собой средневзвешенные 
по объему значения сопротивляемости резанию угля, прослойков 
и включений, содержащихся л пласте. Значения сопротивляемости 
резанию различных пород приведены в табл. I, где минимальные 
значения характерны для слабых прослойков (включений), максимадь* 
ные - дая крепких. Если в конкретном забое пласт содержит про
слойки (включения), порода которых относятся к породам средней 
крепости, следует принимать среднее значение сопротивляемости 
’ резанию.. При иг тичии нескольких прослойков сопротивляемость
пласта резанию определяется как средневзвешенная яо их мощности.



Сопротивляеморть пласта резанию можно определить, пользуясь 
"Методикой оценки и классификацией показателей разрушаемости 
угольных пластов основных бассейнов СССР" (М„, ИГД им. А.А.Ско- 
нинокоио,. 1978).

К вязким углям относятся:
все угли и антрациты с сопротивляемостью пласта резанию бо

лее 300 кгс/см;
угли Подмосковного бассейна с сопротивляемостью пласта реза- 

нию'более 180 кгс/см;
угли Карагандинского бассейна и бурые угли с сопротивляемо

стью пласта резанию более 60 кгс/см;
угли марок Г, Д в Донецком бассейне и Г, Д, Ж в Кизеловском 

и Кузнецком бассейнах о сопротивляемостью пласта резанию более 
90 кгс/см.

Т а б л и ц а  5

Тис ком
байна

Вынимаемая 
мощность 
аласта, м

Еирнвв 
захвата, м

Скорость
резания,

м/с

Высота пополнительного органа 
между концами жнейних зубков, ш

"Донбаоо-1" 0,80-1,60 1,2; 1,6; 1,8; 2,0' 2,14 0,83 (с  одной отбойной гтадгей) 
1,43 (с  двумя отбойными ■таигаки)

“Донбасс-2" 0,85-1,60 1,6; 1,8; 2,0 1,83 1,02 (о  одной отбойной втангоб) 
1,37 (с  двумя отбойными вт&ягамя)

"Донбасс-1Гв 0,80-2,50 I,tG; 1,8; 2,0 2,14 0,83 (кольцевой жесткий бар)
I . « 2,14 1,43 (кольцевой аариирао-скдадьг- 

вавдийся бар)
1,6; 1,8; 2,0 2,14 0,995 (ШБД)

лгд- i 0,80-1,60 1,2; 1,6; 1,8; 2,0 2,16; 2,49 0,83

пГорняк-1" 0,60-0,90 1,65; 1,8; 2,0 2,10 0,61

"Шахтер-2" 0,50-0,85' 1,65; 1,8; 2,0 2,20 . 0,56

"Кировец" 0,55-0,90 1,65; 1,8 1,95; 2,26 0,55 (кольцевой аеоткмй бар) .
1,0; Г ,65 1,96; 2,26 0,68 (кольцевой шарнирво-свлады- 

ваюшийся бар)
КЦТГ 0,55-0,75 д о 1,08-1,87 0,55

К весьма хрупким угля относятся:
антрациты Донецкого бассейна с сопротивляемостью пласта ре

занию менее 60 кгс/см;
угли коксовых марок К, 1, ОС, Т в Донецком бассейне и на ме

сторождениях Дальнего В ост ока с сопротивляемостью пласта резанию 
менее 120 кгс/см.

Остальные угли относятся к хрупким.

Скорость подачи широкозахватных комбайнов 
формуле

определяется по 

(16)

где - скорость резания (скорость движения цепи), к/с;
- длина зарубной щели, м;

4  =
где гг - ширина захвата, м;

/4 г - высота исполнительного органа между концами 
°  внешних зубков, м.

Величины гя , г , А  .принимаются в соответствии о табл. 5.

Дшмер. Требуется определить скорость подачи комбайна ГПИ68, 
работающего в Донбассе по антрацитовому пласту мощностью .1,6 и 
с углом падения 12°. Сопротивляемость угля резанию 240 кгс/см. 
Суммарная мощность прослойков алевролита с сопротивляемостью ре
занию 350 кгс/см - 0,31 м. Коэффициент отжима угля 0,73. Расчет 
ведется по данным табл. 14.4.

I. Средневзвешенное значение сопротивляемости пласта.резанию
составляет

/г * '_ 240.1.29 + 350«0.31
/> 1,6

= 261 кгс/см.

2. Коэффициент отжима угля определяем по формуле (10):

/ = о,48 + = о,69.
ег 0,63+1,6

3. Сопротивляемость пласта резанию, принимаемую к дальнейше
му расчету, находим, пользуясь формулой (II):

^ ’ = 261 = 280 кгс/см.
0,69

4. Скорость подачи комбайна при J  = 200 кгс/см опреде
ляем по формуле (13):

= 6,0 - jbjsjbj (6,0-5,4) = 5,8 м/мин.

5. Скорость подачи комбайна при J ?  -  300 кгс/см, со
гласно формуле (13)., равна
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= 6 ,0  -  (6 ,0 -2 ,8 )  = 4 ,9  м/шш,
^ Z 7 2,5-1,1

6. Рассчитываем скорость подачи комбайна по установленной 
мощности привода при =  £ 8 0  кгс/см, для чего пользуемся форму
лой (14): ^

<?* Л  = 5 ,8  -  2-8— £ —  (5 ,8 -4 ,9 )  = 5 ,1  м/мин.
'* '5 Л' 300-200 ’

7. Составляющую силы резания в направлении подачи комбайна 
при г 280 кгс/см определяем по формуле (is):

£  * 7 ’ 4 ~
280-200
300-200 (7,4-9Д) « 8,8 тс

8, Пользуясь формулой (12), рассчитываем скорость подачи 
комбайна по допустимому тяговому усилию:

■ п

гя = JbI 16,0-1,4*16(0,2+0,016*12) ! = 4,2 м/мин.
s?. T.4Z* 8,8

9. Поскольку ££ , скорость подачи комбайна равна
4,2 и /мин*

10, Поскольку уголь данного пласта относится к хрупким 
(60 с я 261 < 300 кгс/см), то полученную скорость подачи сле
дует увеличить на 15%. Тогда

г? = 4,2*1,15 « 4,83 мАмн.

1-4- Определение пропускной способности 
сборных конвейерных линий по маршрутам углепотоков 

из очистных забоев
К сборным конвейерным линиям относятся линии, с которыми 

сопрягаются две и более участковых линии ленточных (скребковых) 
конвейеров.

При определении пропускной способности сборных конвейерных 
линий началом маршрута утлелотока из лавы считается моего сопря
жения участковой конвейерной линия данной лавы, а кондом - бли
жайший бункер (независимо от его вместимости) или пункт погрузки 
в шахтные вагонетки. При полной конвейеризации и отсутствии бун
керов в транспортной схеме шахты пропускная способность сборной 
конвейерной линии для лаги рассчитывается по маршруту от участ
ковой конвейерной линии до углевыдающего отвела,
18

Пропускная способность сборной конвейерной линии пс. маршруту 
углепотока из данной лавы определяется как наименьшая из про
пускных способностей всех конвейерных установок данного марш
рута :

йм — m in. ( ,  $2м.«• •• * @км 1 ? $пм) 1 (17)

где й м - пропускная способность сборной конвейерной.линии по 
М-му маршруту, т/мин;

QKM - пропускная способность к -го конвейера М  -го маршру
та , т/мин.

Пропускная способность к-й конвейерной установки М -го марш
рута определяется как наименьшая из рассчитанных по приемной 
способности конвейера и по его паспортной производительно
сти Д«м по маршруту углепотока из данной лавы:

~ /лш ( &хм U  к м /
(18)

Перед началом расчета маршруты углепотоков от каждой лавы до 
конечного пункта долздш быть пронумерованы. Первый помор при
сваивается маршруту, иа.еющему преимущества по загрузке конвей
еров перед, всеми остальными лкфшрутлмл.

а

9 ®
\1
j

i
U

Рис. 2. Схема загрузки конвейера:
---- направление движения углепотоков;—— о номера маршрутов э зависимости от места загрузки конвейера“

Рассмотрим принцип выявления преимуществ пс загрузке одной 
конвейерной установки. Коли выгрузка угля на стаз конвейера про
изводится только в одном пункте, то этот углепоток имеет макси
мальное преимущество, 8сли же выгрузка на став конвейера произ
водится в нескольких точках (рис. 2), то преимущества по за
грузке уменьшаются в порядке приближения к разгрузочному концу 
става.

Согласно данному принципу рассматриваются все маршруты транс
портной системы шахты. Расчет начинается с маршрута I и произ
водится далее в порядке повышения номеров.



Рассмотрим з качестве иллюстрации транспортную схему, пред
ставленную на рис. 3. Маршрут № I, проходящий по конвейерам 
3— 2 — I, имеет преимущества относительно маршрута № 2 по загруз
ке конвейера 2 и относительно маршрутов К? 3 и 4 по загрузке кон- 
вейра I. Маршрут № 2 уступает маршруту te I по загрузке конвейе
ра 2, однако имеет преимущество относительно маршрутов te 3 и 4 
по загрузке конвейера I. Наконец, маршрут № 3, уступая маршрутам 
te I и 2 по загрузке конвейера I, имеет преимущество относительно 
маршрута № 4 по загрузке конвейера 5.

@

ру-. 3. Примерная схема система подземного транспорта:
— ------ - нааравлеьие дьакеаия углепотокев;

i, ?. 7 - номера конвейеров;
1, fc )е 5Э Я? ь - номера маршрутов;

\У - бункер

Пропускная способность конвейерной линии каждого маршрута 
определяется выражениями:

te X *2f = m in. (Q j j  t '̂ 21 > Q.n) ’
te 2 q 2 = m in . ( Qjg , §2 2 ,5̂ 2 ) ,

te 3 = m in  ( Q}3 } Q33, ;

te 4 % -■ m i.n (Q n  > Qs  ̂ ■

Пропускная способность конвейера маршрута te I исходя из его 
приемной способности определяется по формуле

C s W ^ « ,
где г г ^ -  приемная способность' к -го конвейера, м3/мин.

Пропускная способность каждого конвейера маршрута tt I исходя 
из его паспортной производительности определяется rto формуле

п пР -  р*

8 0 ( 1  + 0 , 6 6 ^ - )
(19)

где Рк - паспортная производительность к -го конвейера при дан
ной длине става и угле установки, т/мин; определяется 
по графикам, приведенным в "Основных положениях по 
проектированию подземного транспорта ковше и действую
щих шахт" (М., ИГД им.А.А.Скочинского, 1977)}

” скорость движения ленты к -го конвейера, м/с. Опреде- 
' ляется по табл. 3;
t  - расстояние от места выгрузки угля (маршрут te I) на 
7 к -м ставе до разгрузочного конца этого става, м.

После определения пропускной способности сборной конвейерной 
линии маршрута № I рассчитывается (см. разделы I.I и 1.3) 
по скорости подачи производительность выемочной машины, работа
ющей в очистном забое, обслуживаемом конвейерами маршрута te I. 
Затем повторяются все расчеты для маршрутов № 2, 3 и т.д.

Расчет пропускной способности каждой конвейерной установки
по приемной способности конвейерных линий всех маршрутов, 
ная с маршрута te 2, определяется по формуле

пс. _Тн ут - д .К:М_1 
4км 1 - ^ * 1  1 Н 1 - Ь 4 м ) 1 - -

4 6 К'>1г 1-
(%HV hc

начи-

(2 0)

где о. - рассчитанная по скорости подачи средняя произведитель- 
' ' ность выемочных машин, работающих в очистных забоях, 

обслуживаемых конвейерными линиями маршрутов от I до 
м -I, т/мин;

М -1- _ Г*
Як.,м-1 ~ ^  у п е >

где а ,  -  рассчитанная по скорости подачи производительность, вы- 
гпс- емочной машины, работающей в очистном забое с-го марш

рута,т/мин. Определение см. -в разделах I.I и 1.3;
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коэффициент вариации углепотока м -го маршрута; при 
наличии между рассчитываемым конвейером и лавой м -го 
маршрута бункера к^м = О, в противном случае к„м =0,3;

4( «-г дисперсия углепотока, поступающего на став к -го' кон- 
’ вейеса из очистных забоев маршрутов с номерами от I до 

м - I, т/мгач

 ̂ М-7 ^
p v e 4г

Расчет пропускной способности каждой конвейерной установки 
по ее паспортной производительности для всех маршрутов, начиная 
с маршрута К» 2, производится по формуле

п Пр-  U h l ? *
Ч к М  ~  9

Х̂М _
SD4 k

,М-1 ( 21)

где г;
“ К

максимально допустимое по производительности количест
во угля на ставе к -го конвейера, т;

П = _* is__•

п - среднее количество углд на ставе,

-  / ■'*-?

В «> м - 1 =  >

t  , - расстояние от моста выгрузки угля на X -й конвейер 
ле I  -го маршрута до разгрузочного конца ' этого кон

вейера, м;
1 -  дисперсионный момент углеяотоков маршрутов от 1-го до

X м "1)-£,о по А -ау конвейеру;

к. м-*т
г 2

_ ̂  * v i  ? /тг •

1,5. Расчет производительности комбайна 
по скорости крепления

Расчет производительности комбайна по 
производится по фермер

Ч'кр ~ 171 д  ' г ^кр )
где - скорость крепления, м/млн.

скорости крепления

(22)

20

Скорость установки индивидуальной крепи зависит от устойчи
вости кровли, типоразмеров стоек и верхняков, состава комплектов 
крепи, расстояния мезыу ними и определяется по табл. 6. Кате
гория устойчивости кровли принимается по данным табл. 7. При 
■установке крепи за комбайном через комплект с последующей уста
новкой промежуточных комплектов скорость крепления увеличивается 
вдвое(.

Для комплексно-механизированных очистных забоев- скорость 
крепления определяется по формуле

г та* 'к 1с к (^3)
^ К р  ^ к р ^ с х  " ‘У ' П  * у , С Т  ч

где V-J - скорость крепления при последовательной схеме передвиж- 
г ки крепи и устойчивых боковых породах, м/мин; опреде

ляется по табл. 8;
к гх -  коэффициент, учитывающий схему передвижки крепи. При 

последовательной схеме передвижки крепи к сх = I. При 
применении схем передвижки крепи через I, 2,' 3 секции 
к сх принимается на основании результатов хронометраж- 
нкх наблюде Hi* ж! ИЛ Л рекомендаций бассейновых институтов;

к цп - коэффициент снижения скорости крепления с увеличением 
я угла падения пласта Ы-;

при работе комплексов по простиранию

к
к п

I при 9°,
I - 0,013 ( ы. - 9°) при 9 <£ос<е 35°;

при работе по падению пласта 

I при et 6 6°,
Т  -  0,0066 Ы- -  0,00087 ot п о и  6 15°;

куСТ - коэффициент снижения скорости крепления при неустойчи
вых породах,

1

где к п - коэффициент снижения скорости крепления при недоста
точной несущей способности почвы; для механизированной 
крепи типа ОШСТМ, ОХЯ, МКМ, ' МХЭ, Ж 98, 1МК97Д к „ = 
=0,5 (I + кп ), для остальных типов крепи k n= кХ . 
Величина к *  определяется по графикам рис. 4 з зави
симости от удельного давления опорной поверхности 
крепи на почву НКр (определяемого по табл, ь) и не
сущей способности почвы Н . . При применении индивиду
альной крепи k = I;



Т а б л и ц а  6

Тип стоек Масса одной стой
ки, кг

Состав комплекта
Число рабочих . 
при установке * 
стоек под ме
таллический 

верхняк

Скорость крепления лавы, м/мин

при устойчивой и средней устойчи
вости кровле'

при неустойчивой и 
весьма неустойчивой 

кровле

при расстоянии между комплектами, м

0,8 0,9 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 '

Пои вынимаемой мощности пласта 1.0-2*0 м

ГСУ2 Одна стойка под ранее * 1,52 1,35
уложенный верхняк

ГСУЗ То же * I,** 1,28
ГСУ* и п * 1,35 1,20
ГСУ5 * It И * 1,35 1,20
ГСУ6 п п 5 1,35 1,20

При вынимаемой мощности пласта до 1.20 и

ГВТ До *0,0 Одна стойка под верхняк 2 0,70 0,87 1,0* 0,59 I 0,7* 0,89
ГВТ *0,1 и более То же 2 0,6* 0,80 0,96 0,57 1 0,68 0,82

При вынимаемой мощности пласта I.2I-I.80 м

ГВТ До *0,0 Одна стойка под верхняк 2 0,6* 0,80 0,96 0,57 0,68 0,82
ГВТ *0,1-50,0 То же 2 0,58 1 0,73 0,87 0,*9 0,62 0,7*

При вынимаемой мощности пласта I.8I ы.и более

ГВС До 50,0 Одна стойка под верхняк 2 0,50 0,62 0,7* 0,*2 0,52 0|63гвс 50,1-60,0 То же 2 0,*5 0,59 0,68 0,39 0,48 0,57
ГВС 60,1-70,0 п п 2 0,*2 0,52 0,63 0,36 0 , * * 0,53гвс 70,1-80,0 It п 2 0,38 0,*8 0,57 0,33- 0,41 0,49

При вынимаемой мощности пласта ло 1.20 м

гв т До *0,0 Две стойки под верхняк 2 0,*0 0,50 ■ 0,60 0,3* 0,*2 1 0,5о
ГВТ *0,1 и более То же 2 0,37 0,*5 0,55 0,31 0,39 ! 0,4?

При вынимаемой мощности пласта I.21—1.80 м

гв т До *0,0 Две стойки под верхвяк 2 0,37 0,*5 0 ,5 7 | 0,31 0,39 1 0.*?
гв т *0,1-50,0 То же 2 0,33 1 1 0,*7 * 0,50 1 0,28 0,36 1 0,43

При вынимаемой мощности пласта I.8I м и более
гвс До 50,0 Две стойки под верхняк 2 0,28 0,3* 0,*7 0,23 0,29
гвс 50,1-60,0 То же 2 0,25 0,31 0,38 0,21 0,26

0,35
6 0 ,1 - 7 0 ,0 в в 2 . 0,23 0,28 0,3* 0,19 0,24 0,32

гвс 70,1-80,0 п  я 2 0,20 0,26 0,31 0,17 0,22 0,29
0,26

Примечание« Скорость крепления лав гидростойками при работе узкозахватных комбайнов рассчитана для пластов с углами падения лп *>Ло
пластов с углами падения свыше 200 следует вводить коэффициент уменьшения: для пластов с жглами падения 21-чпо 2 • Дяа
лее он равен соответственно 0,9 и 0,8, 5*° к



Т а б л  и ц а 7.

Тяг? кровель по обращаемости
Наименование пород, слагающих непосредственную кровлю очистного забоя

Основной состав и краткая характеристика пород нвпосрвд С7Б8КЯОЙ кровли
Цемент (состав и тип) Расстояние (м) междуплоскостями расслоения '(ослабления)

трещинами

5 6

Предел 
прочно
сти по
род • на

Шаг обру- ! 
шения по- 
посредст
венной

Минимальное время 
устойчивости пижнюс 
слоев пород кровли 

■fcy. мин

Категория кро- 
боль по устой- 
. чивооти

сжатие 
в образ
ца, . о 
кгс/сьГ

кровли, М с. естествен- < 
ной влажно- ] 

стью

эбвод- 
16 ННЫХ

7 8 9 10 и

- - - - I
Совершенно не
устойчивые

До 20 0 - -

До 100 0

До 280 0 2 0

|До.100 До I 0 2 2

Неустойчивые

До 50 0 2

!
2

До 150 До I 5 5

До 100 До I 5 5

До 50 До I тлX ЧУ 0

1

Обращающиеся при выемке угольного пласта

I» Пески глинистые

Глинн . слабые,углистые, мощность слоя менее 
0,5 м
Аргиллиты раздробленные

Весьма легко обрушаю-щеся

Преимущественно кварцевые с примесью глинистого материала
Глинистый материал, породы пластичные.

Глинистый материал, породы свободно'распадаются по плоскостям наслоения и 
хрбЩшзам

4.

5.

Угли весьма .хрупкие, перемятые
Угли бурке; пе
рекрытые песка
ми или глинами, 
мощность слоя 
менее 0,5 м
Аргиллиты угла
стые, слабые, 
мощность слоя 
О,1-0,3 м (лож
ная кровля)'
Угли бурые, перекрытые плотными -глинами
Аргиллиты угли
стые , мощность 
слоя 0,3-1,0 и

6. Глины плотные/ мощность слоя более 1,0 м

Блестящие (витрен), неяснополосчатые
Пачка угля, в кровле пласта пески''

Глинистый материал
стыхДввщестэ 2̂ 50# и более,породы свободно отслаиваются.
Пачка угля,в кровле пласта глины
Глинистый материал с примесью алеври- тистого,с тончайшими прослойками и линзочками угля
Глинистый материал с примесью песка и угля

0,04-0 Д !5

0,01-0,05

0,03-0,15

0,04-0 Д О

о,об-0 Д О  

О,05-0I30

22



Яродоикеше табл* 7

7. Угли хрупкие

8. Аргиллиты тон
кослоистые сла
бые

9 в Аргиллиты сред
не сл ©истые сла
бые

10. Угли вязкие

цСодержат 10-35$ ком
понентов группы фю
зинита, полублестя
щие, полосчатые
Глинистый материал 
с примесью алеврита 
(до 10$) и слюды, с 
явно выраженными 
трещинами и плоско
стями расслоения

Содержат 35-60$ ком
понентов фюзинита, 
полуматовые, полос
чатые

0,03-0,10

0,05-0,20

6

6,05-0,20

0,05-0,20 

О,10-0,30 

0,05-0,20

До 200

До 150 

До 200 

До 300

До I

До I 

До I 

До I

20

30

40

60

Легко обру- 
шающиеся

I. Угли весьма вяз
кие

2. Аргиллиты тонко
слоистые средней 
прочности'

3. Аргиллиты сред
неслоистые сред
ней прочности

4, Аргиллиты тол
стослоистые сред
ней прочности

5, Аргиллиты алев- 
ритистые средней 
прочности

6. Алевропелиты 
средней прочно
сти

7. Алевролиты сред
ней прочности

Содержат более 60$ 
компонентов группы 
фюзинита, матовые и 
полуматовые, о двою
родные и штрихова- 
тые *
Глинистый материал 
с примесью алеврита 
(до 10$) и слюды, с 
ясно выраженными 
плоскостями рас
слоения и слабо вы
раженной трещинова
тостью

Глинистый материал 
с примесью алеврита 
(до 25$). Плоскости 
расслоения проявля
ются чешуйками слю-
д а trr ЛГУЛтИТ ЛЛ Л1Г<аАл
выраженной трещино
ватостью
Глинистый материал' Глинистый, 
(более 50$) с про- Назальный 
слоями алеврита, с 
ясно выраженными 
плоскостями рассло
ения, покрытыми гли
нистым и углистым 
материалом
Алевритовый (более Глинистый, 
50%) кварцевый ма~ базальный, 
гериал с примесью аоровый 
полевого шпата и 
слюды с хорошо вы
раженными плоско
стями расслоения, 
покрытыми глини
стым материалом

0,10-0,20

0,03н0,10| 0,10-0,30 

0,05-0,20 0,15-0,40 

0Д0-0,30 0,20-0,50 

0,10-0,30 0,20г0,40

До 300 1 -2

До 400 1-2 

До 400 1-2 

До 500 1-2 

До 700 1-2

0,10-0,30 0,20-0,40 До Ш

0,05-0,20 0,20-0,50 До 900

1-2

1-2

90

100

130

160

170

180

180

I

II

3
Средней устой
чивости
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ЦродшшбНла табл. 7

3.1
Двгко обру- 
ш&щиеся с 
сильными
вторичными
осадками

Порода непосредственной 
кровли такие же,как по 
рода кровель 3-го типа 
а порода основной кров
ли такие же, как породы 
кровель 5 и 6-го типов

Средней об- 
рушаемости

4.1
Средней об- 
рушаемости 
с сильными 
вторичными 
осадками

1. Аргиллиты толстосло
истые прочные

2. Аргиллиты алеврихис- 
тые прочные

3. Аргиллиты алеврито
вые среднеслоистые 
прочные

4. Алевролиты мелкозер
нистые прочные

5. Алеврито-песчаяики 
средне слоистые проч
ные

6. Песчаники алеврити- 
стые

7. Песчаники мелкозер
нистые

8. Известняки глинистые 
средыеслоистые

9. Известняки ' песчани
стые среднеслоистые

Порода непосредственной 
кровли тагае.же. как по роды кровли 4-го типа, 
а порода основной кров
ли такие же, как порода 
кровель 5 и 6-го типов

Глинистый материал (50-70$), 
алеврит (10-25$) и углистое 
вещество (до 5$)
Глинистый материал с при» 
месью алеврита (10-15$),мик~ 
розернистого сидерита и каль
цита
Глинистый материал с при
месью алеврита Тдо 50$), си
дерита, кальцита
Преимущественно кварцевый, с 
примесью карбонатов
Алевролито-песчаный (50$) и 
глинистый (50$) материал

10,30-0,70

20-0,60

О,20-С,50

Глинистый, [0,10-0,50 
базальный
Глинистый, р, 10-0,50 
базальный

Песчано-алевритовый материал 
с примесью глинистого(до25$), 
С УГЛИСТО—ОЛЮДЦ2СТЫМ ЯЭЛ8том
ттп иог> тгпл итпп uv/

Песчаный материал, преимуще
ственно кварцевый

Карбонатноглинистый матери
ал с включениями углистого
Карбонатный материал с при* 
месью песчаного, а также 
обугленных растительных ос
татков и обломков - фауны

Глинистый, р , 10-0г30 
фюровый, 
базальный

Глинистый, р, 10-0,20 
карбонат
ный, 
поровый

0,20-0,50

0,25-0,50

0,20-0,50

0,25-0,60

0,30-0,60

0,20-0,80

0,20-0,80

,05-0,30 Ю,30-1,00 

,10-0,20 0,30-1,00

До 1000 

До 1000

До 1000

До 1200 

До 1200

До 1200

До 1200

До 1200 

До 1200

2-6

3=6

2-6

2-6

2-6

2 -6

2-6

2-6

2-6

В период вто
ричных осадок 
уменьшается 
для каждой из 
указанных по
род кровли 
3-го типа при
мерно в 2 ра 
за

240

340

260

280

30G

330

360

360

360

10 IX

3 л
Средней устой
чивости, пере
ходящие в не
устойчивые в 
период вторич
ных осадок

150

150]

1701

180

200

220

260

240

260

Устойчивые

В период вто
ричных осадок 
уменьшается 
для каждой из 
указанных по-

£од кровли
-го типа при

мерно в 2 ра- 
га

А Л
Устойчивые, 
переходящие в 
среднеустой- 
чивые в пери
од вторичных 
осадок
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Окончание табл. 7

I 2 ■ 3 4 5 6 7 S 9 ТО II
5

Трудно о б- 
рушающиеся

1, Аргиллиты алеврито
вые толстослоистые

2. Алевролиты

Глинистый материал с при
месью алеврита (10-15$), си
дерита, кальцита
Алевоитовый материал, пре- ■ 
имущественно Кварцевый

Глинисто-
карбонат-

0,30-0,70

0,20-0,80

0,30-1,20

0,30-1,20

До 1000 

До 1200

, 6-12 

6-12

Практически 
не ограни
чено

5
Устойчивые

ныл,
базальный

3. Алевролиты карбонат
ные

Алевритовый материал с при
месью глинисто-карбонатного

Глинисто-
карбонат-
ныи,
базальный

0,20-0,80 0,30-1,20 До 1300 6-12

4. Песчаники среднезер- 
кистые карбонатные

Песчаный материал с примесью 
глинисто-карбонатного

Глинисто-
карбонат
ный,
баз&тьно-
поровый

0,20-0,00 0,30-1,50 До 1800 6-12

5. Известняки доломи
товые толсгослоистые

Карбонатный материал с при
месью доломита

0,20-0,70 0,20-1,50 До 1800 6-12

6
Весьма труд- 
нообрушающи- 
еся

1. Аргиллиты алеврити- 
стые монолитные

2. Аргиллиты окварцо- 
ванные

3. Алевролиты окварцо- 
ванные

Глинистый материал (50$), 
алеврит (20-25$),микрозерни- 
стый сидерит и вторичный 
кварц, не слоистые .
Глинистый (до 50$) и кварце
вый (до 30$) материал с си
деритом
Кварцево-алевритовый мате
риал с незначительной приме
сью глинистого и слюда

Кварцевый,
базальный

2,00-5,00

1,50-3,00

0,70-2,00

2,00-10,0

1.00- 5,00

1.00- 3,00

До 1500

До 2000 

До 2000

Более 12

Более 12 

Более 12

Практически 
не ограни
чено

4. Песчаники окварцо- 
ванные

5. Известняки окварцо- 
ванные

Преимущественно кварцевый 
материал средне- и крупно
зернистый
Карбонатный материал с нез
начительной примесью равно
мерно распределенного обло
мочного, глинистого и углис
того

Кварцевый,
базальный

0,80-2,00

0,70-1,30

1,00-3,50

1,30-2,00

До 2500 

До 2500

Более 12 

Более 12

7
Плавно опу
скающиеся

Известняки, песчаники, 
алевролиты, реже аргил
литы (некоторые разно
сти)

Состав, расслоение, трещино
ватость^ как у пород 4, 5 и 
6-го типов

Соответ
ственно 
как у по
род кровель 
4, 5 или 
6-го типа
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Т а б л и ц е  8

Характеристика крепи Т и п к р е п и

"Дон
басс” МК97 'М87Э Ы87ДН Мь7ДГА I.187A М87П 2К81Э OUKTIi окп зокп ш и 2UK3 АКЛ 0Ш170 MI30 MI 20 KUB

Вынимаемая мощность пла
ста, м:

минимальная 0,72 0,72 1,18 1,25 1,3 1,5 1,1 2,0 1,85 ■1,85 2,5 1.5' 1,7 1,8 2,5 3,7 2,5
максимальная 1,1 1,3 Т Q 1,95 1,9 1.9 1,9 5,2 5,0 3,5 3,5 1,75 2,2 1,4 3,0 3.5 5,0 3,5

Сечение в свету, 1,56х ) 1 Л 2.7 2,5 2.5 2.3 I t l Зл54 2,7 2,7 5,2 3*0 2,9 1 Л h i 5,6 J u l _5*б
2,5 з,4 4,6 4,6 4,6- 4,6 4.6 6,32 3.4 3,4 7,8 3,8 4,4 2,5 5,4 9,0 10,5 12,6

Скорость крепления при 
последовательной схеме 
передвижки крепи и устой
чивых боковых поро
дах, м/мин 2,30 2,W 2,55 2,55 2,75 2,85 2,55 1,25 2,44 2,58 2,58 2,18 2,16 3,50 2,00 2,15 3,00 2,15

Коэффициент готовности
крепи 0,90 0,92 0,94 '0,91 0,90 0,90 0,95 0,94 0,85 0,92 0,83 0,88 0,89 0,90 0,85 0,95 0,85 0,95

Удельное давление опор
ной поверхности крепи на 
почву, кгс/см^ Tft Л и 32.0 24;? 24,2 24,2 /а ? — 1 »*- 0 м м 0 ч с и » , ̂ п с 1, -» п г

f * ■>
П Г" 11,0 8,0 25,0 12,0 24,8 15,0 24,3

Длина крепи по перекры- j
ТЕЮ, ММ 3365 2900 3255 3580 3580 3580 3580 [ 2900 3200 3200 3500 4100 2460 3200 3600 4000 3600

Б числителе - при минимальней, 
ъ  свету определяется интерполяцией.

в знаменателе - при максимальной мощности пласта При иощности пласта, не указанной в таблице, значение сечения
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К - коэффициент снижения скорости крепления в зависимости 
КР от площади кровли, подлежащей затяжке, /г (указывается 

в процентах) и числа горнорабочих (включая машиниста 
крепи), занятых на креплении, п р . Рассчитывается по 
формуле г

К,
«Р

I

I t 0,0036 Л-
П р

при устойчивых и средней устойчивости породах кровли 
Ккр принимается равным единице;

Рис. 4. Зависимость коэффициента сайкения скорости 
крепления от несущей способности почвы Н п и удейьного 

давления опорной поверхности крепи на почву ЯЛр

к -  коэффициент снижения скорости крепления в связи с необ- 
07 ходимостью крепления обнажаемой кровли из-за вывалов 

угля из верхних пачек пласта вследствие интенсивного 
отжима; определяется по табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Глубина отлина, ы Более 0,8 0,8-0,6 0,6-0,3 До 0,3

К *п от 0,6 0,7 0,8 1,0

1.6. Расчет коэффициента машинного времени

Сменный коэффициент машинного времени к м определяется по 
графику (рис. 5) или по формуле

рДв '/■т

(24)

коэффициент готовности очистного забоя по группе по
следовательных перерывов (возникающих только при рабо
те комбайна);

Ряс. 5» График зависимости коэффициента машинного времена К, 
от коэффициентов готовности по гругща последовательных (/Лт 

и параллельных •( )' перерывов



/■ж « коэффициент готовности охотного забоя по группе па
раллельных перерывов (возникающих с одинаковой вероят
ностью как при работе комбайна, так и при его оста
новке);

к  =

1
- 1

1

У*.I
-7

1.7. Расчет коэффициента готовности очистного забоя 
по группе последовательных перерывов

Коэффициент готовности очистного забоя по группе последова
тельных перерывов определяется по формуле

1

где 71-у - суммарные нормативные затраты времени на неперекрыва-
1С* Н емые технологические перерывы, приходящиеся на I м 

длины лавы, мин/м. До утверждения нормативов затраты 
времени определяются бассейновыми институтами и нор
мативно-исследовательскими станциями по результатам 
хронометражных наблюдений;

^техн'~ (tgcn h ̂а$м) + ̂ fyp*^ п̂ор+ п̂рФ ̂ пос̂  К0 , В0-Кр | з

где t p  - нормативные затраты времени на вспомогательные опера- 
ьсп ции, мин;

t I - нормативные затраты времени на обмен партии вагоне- 
^  ток, мин;

t o  -  нормативные затраты времени на заряжание- и взрывание 
W  шпуров в кишах и проветривание лавы, мин* Значения 

величин t ie r , y t f y ?  ориентировочно можно определить по 
табл. 10-13 или на оенрвании рекомендаций и за
висимостей, изложенных в "Отраслевой методике опреде
ления экономической эффективности новой техники и со
вершенствования производства в угольной промышленно
сти*1 (М., ЦНИЭИутоль, 1973);

Вади ~ затраты времени на зачистка лавы: пои односторонней 
* работе комбайна Ел /0,8$г>>

8„пп'~ затраты времени на выемку породного прослойка (при 
пии селективной выемке), мин;

t  - нормативные затраты времени на выполнение работ, пое- 
ПР рывающих выемку угля и связанных с применением обору

довании в сложных или изменяющихся горно-геологиче
ских условиях,, мин (извлечение твердых включений 
с помощью БВР, доставка леса и др.);

£ - средняя продолжительность неперекрываёмых технологи-
пис ческих перерывов из-за отставания переноски стоек по

садочной крепи (тумб) при установке индивидуальной 
крепи, мин;

В 0 - средняя продолжительность подготовки комбайна к выем
ке следующей полосы, мин/цикд;

BQKp  -  продолжительность ожидания окончания крепления лавы.

Т а б л и ц а  10

Мощность 
пласта, и

Технологические перерывы п> 
Оайнов КШ с индивидуально!

ж  работе ком- 
крепью

Олплип па mni> т

ные операции 

*бсп , мин/м

Ожидание обмена 
составов вагоне
ток на погрузоч
ном пункте лавы

tofer , мин/u

Затраты 
времени на 
заряжание, 
взрывание 
и провет
ривание 
ниш лавы

* $ з р  . ИИ2

1,84-1,99 0 ,05? 0,145 36,0: ip
2 ,00-2,20 0,057 0,160 36,0: 4
2 ,21-2,40 0,057 0,175 36,0:
2 ,41-2,60 0,057 0,190 36,0:1 ,
2 ,61-2,80 0,057 0,205 36,0:б
2 ,81-3,00 0 ,05? 0,221 36,0:4
Свыше 3,00 0,057 0,236 36,0:4

Среднюю продолжительность подготовки комбайна к выемке сле
дующей полосы Вк.о при применении механизированной крепи,согласно 
типовым проектам НОТ, рекомендуется принимать равной:

для очистных забоев, оборудованных комплексами типа КМ87, 
при Челноковой схе«че работы комбайнов типа 1ГШ68 - 26 мин; ком
байнов типа 2К52 при устойчивой, средней устойчивости и неустой
чивой кровле - соответственно 30, 33 и 45 мин; при односторонней 
схеме работы комбайнов типа 2К52 - 20-27 мин;

для очистных забоев, оборудованных комплексами типа ОМКТ 
и оК, при односторонней схеме работы комбайнов типа КШ1кг в за
висимости от устойчивости кровли - 10, 15 и 18 мин;



Т а б л и ц а  XI

Технологические перерывы при работе комбайнов Ш О Г ,  2К52, МК67, БК52 с индивидуальной крепью
пласта, м Вспомога

тельные
операции

ыин/н

Окидание обме
на составов 
вагонеток на 
погрузочном 
пункте лавы

лй5у  » 
мин/ы

Подготовка комбайна к шешсе сяедушЕ$ей п о л о с е
8Нш0, мин

Затраты времени 
на зарягание, 
взрывание и про 
ветривание ыиш 

лавы

мин

прн Челноковой схеме 
шбо-ш комбайна

при односторонней схеме 
шботн комбайна

пои джине Ш И Ш  ^7 о м

до 200 201-300 до 200 201-300

До 0,78 0,050 - t fl 0,063-?* 0,1967, о,зоо-^ 0,295 Л 36,0

0,79-0,85 0,050 0,076 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

0,86-0,95 0,050 0,084 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
0,96-1,04 0,050 0,092 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,05-1,14 0,050 0Д01 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,15-1,25 0,050 о , ш 0,146 0,146 0,300 0,295 36,0
1,26-1,38 0,050 0,723 0,196 0,146 0,300 0 92 9 5 36,0
1,39-1,52 0,050 0,135 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,53-1,66 0,050 0,149 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,67-1,83 0,050 0,163 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,84-1,99 0,050 0,178 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
2,00-2,20 0,050 0,196 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
2,21 в более 0,050 0,213 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

Т а б л и ц а  13

Т а б л и ц а  12

Мочность 
пласта, к

Технологические перерывы при работе комбайнов 
УКР и "Тени* с индивидуальной крепью*

йспомога-
тельнне
операции

^V7 ’

шш/и

Сяндание об
мена составов 
вагонеток на 
погрузочном 
пункте лавы

мин/к

Затраты вре
мени на за- 
рякание и 
взрывание 
шпуров в 
шшах и 
проветри
вание лавы 
tfo/f-, мин

Ионтаз, 
демонтак, 
перегон и 
разворот 
комбайна

мин

До 0,50 о,19згл 0,0482* ?л 35,0 0,745-?*

0,51-0,60 0,196 0,0582 36,0 0,745

0,61-0,68 0,204 0,0676 36,0 0,745

0,69-0,78 0,209 0,0776 36,0 0,745

0,79-0,85 0,214 0,0859 36,0 0,745

0,86-0,95 0,219 0,0949 36,0 0,745

0,96 и более 0,224 0,1050 36,0 0,745

Мощность 
пласта, м

Технологические перерывы п] 
соиЗаЗяов (с фланговая расу 
оогана) с индивидуальной

эи работе анрокозахватных 
юяогевиеи иса олнихе яьн or о 
зепью.- мпн/м

Вспонога-
теяьнне
операции

мин/ы

Окидание об
мена составов 
вагонеток аа 
погрузочной 
пункте лавы

t
C&t '

ыин/м

Затраты вре
мени на заря
жание и взры
вание шпуров 
в нишах и 
пооветривание 

лавы
ifep , мин

Моитак, 
демонтаа, 
перегон и

МИН

0,60-0,70 0,430 ?* 0,121?л 36,0 0,37^

0,71-0,78 0,444 0,138 36,0 0,37

0,79-0,89 0,461 0,156 36,0 0,37

0,90-1,00 0,479 0,177 36,0 0,37

1,01-1,15 0,500 0,201 36,0. 0,37

1,16-1,29 0,525 0,227 35,0 0,37

1,30-1,45 0*548 0,255 36,0 0,37.

1,46-1,64 0,577 0,269 36,0 0,37

1,65-1,85 ■ 0,610 0,326 35,0 0,3??

1,86-2,09 0,646 0,367 35,0 0,37

2,10-2,35 0,689 0,450 36,0 0,37

2,36 I более 0,736 0,470 36,0 0,37
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для очистных забоев, оборудованных комплексами КМК97* при 
Челноковой схеме работы комбайна МК67 - 27 мин;

для очистных забоев, оборудованных комплексами КМ87Э, йри 
Челноковой схеме работы комбайна IK58 - 40 мин»

При применении индивидуальной крепи с узкозахватными комбай
нами. 8 К-о определяется, в зависимости от типа комбайна, по 
табл. II-I3.

При широкозахватной ше мк е вместо S к. о учитываются затраты 
времени на монтаж, демонтаж* перегон и разворот комбайна, кото
рые принимаются согласно табл. 13.

! а б л а ц а 14

&ад обе-. 
ОДоя&~НЕЙ Фшори, влидодов вадошкш> обордованй» •

Расчетные
формулы

Наличие в угольном гшеоте» вкл№№Шй яоячвда»ф 
или пирит» в ясшнчеотэ», бояямпг 10 w  ТОО и, 
или суммарная воцеюю-ъ породных проелоЗно» 
Солее 10$ мощности няаота,
или комбайнами' IKI0I. ШОХ* М1Ю7 ©owe к«аа~ тальиогс ремонте дссито еияге ХОО «ве.г и ос
тальными комбайнами сз&гво 200 гыс л-1Пласты беа включений колчедана и л енкрата» 
или суммарная иовдооть породных ароодоМиоь 
менее 10$ мощности ялаета*
или комбайнами Ш01, 21CI0I, МК67 добито ве- 
нее 60 тыс.т и остальным* вомбаииаде до 
ICO'тыс.т при трехсменном релные работы, 
или двухсменный ревим работы,
иди разработка ведется в Вориутмвсмок угояь~ 
ном бассейне

W -  .

Во всех остальных случаях A *

КV
§

Лава обводнена» или волнистая гноооматркш 
пласта, или длина лавы ояыне 180 ы» шея ребо- 
та крепи свыое 15 месяцев, иля труднОобру- 
ваемая кровля

3

11
м
1

Спокойная гннсонетрия пласта о углом падения 
до 120,
иди работа крепя до 10 ыеояцев, 
или двухсменный режим работы,
или разработка ведется в Воркутяноком уголь
ном бассейне

^
 

1 

A___

Во всех- остальных* случаях . 7/ _ , f---УУФ~^Л*МР

а
0
е
§

1 
S
зО.

Лава длиной более 150 и обводнена,
или конвейероы доставлено более 200 тыс.т угля s ' ™  * w A . c

Сухая лава длиной до 150 м оо опокойной гивоо- 
ыетрией пласта,
или конвейером доставлено менее 120 тыс.т угля» 
или конвейер установлен на мтрено» просеке мм 
печке,
иди двухсменный режим работы»
или разработка ведется в Воркутмнском угольном
бассейне

fMtjy'j
ve.r '

ё Во воех остальных случаях S <  K V'c*

80

Коэффициенты готовности комбайна .м. , механизированной крепи 
и скребкового конвейера определяются по формулам^ приведен
ным в табл* 14. При использовании индивидуальной крепи j j /  
равно единице.

В расчетные формулы, приведенные в табл. 14, кроме ju lk , 
входят следующие коэффициенты:

м * -  среднеотраслевой коэффициент готовности комбайна (см.
1 табл, 4). . При применении широкозахватных .комбайнов

^ * = 0 , 9 ? -
j i l t T  среднеотраслевой коэффициент готовности крепи (ом. табли- 

г  Щ  8);
среднеотраслевой коэффициент готовности скребкового кон- 

ц вейера (см. табл. 2 ).'

Коэффициент готовности участковой конвейерной линии, начи
нающейся с давного скребкового конвейера и включающей все кон
вейеры (ленточные и скребковые) на промштреках, печках, просеках, 
участковых транспортных выработках до первого сборного конвейера, 
на который углепоток поступает иг нескольких очистных забоев, 
определяется по формуле

■/ v * ш
t n - 1  ( 1  М  K tA g  /

т д е п л к  - число ленточных конвейеров в участковой транспортной 
цени 5

,А т  ~ коэффициент готовности ленточного конвейера, принима-
^  ется равным 0,95;
п  - число скребковых конвейеров в участковой транспортной 

с к  линии;
и *  - коэффициент готовности £-го скребкового конвейера; 

определяется в зависимости от чусловий эксплуатации 
согласно табл. 14.

Коэффициент готовности очистного забоя по процессу крепления 
за комбайном учитывает перерывы в работе комбайна из-за 
отставания крепи на расстояние,, большее, чем максимально допусти
мое по устойчивости обнажения незакрепленной непосредственной 
кровли (определение коэффициента А л . к р  ом* в РазДеле 1*8)» 
рассчитывается только для средней устойчивости и неустойчивых 
кровель (см. табл. 7). Для устойчивых кровель или при паевой 
схеме расстановки рабочих по ла ве ^^ пр ин им ае тся равным единице*



Коэффициент готовности очистного забоя по фактору "перепол
нение участкового бункера" и  s определяется с . помощью графика

•' М
(рис. 6). Значение коэффициента зависит от величины j

(отношения вместимости участкового бункера к величине среднего 
входящего в бункер углепотока в моменты работы выемочных машин) 
и коэффициента резерва разгрузки бункера относительно этого угле 
потока К̂ ' . Участковым считается любой бункер вместимостью до 
150 м3, являющийся первым но счету на транспортном маршруте угле
потока данной лавы.Участковые бункера сооружаются с целью умень
шения минутной неравномерности углепотоков из очистных забоев.

Все остальные бункера считаются капитальными; расчет их коэффи
циентов готовности приводится в разделах 1.9 и I.II. При 
отсутствии участкового бункера принимается равным единице.

Коэффициент резерва производительности разгрузки к^' опреде
ляется отношением

k y-s= __
Р

£  %
1

где л, f - число очистных забоев, работающих на участковый бункер;

g - производительность выемочной, машины £ -го очистного 
п  забоя, т/мин;
UD - производительность разгрузки участкового бункера, т/шн; 
г принимается равной пропускной способности маршрута 

углепотока от данного бункера до ближайшего следующего 
бункера или пункта погрузки угля в вагоны. При отсутст
вии следующего бункера и полной конвейеризации шахты 
расчет производится до углевыдающего ствола.

Пропускная способность маршрута определяете» как меньшая 
из величин, рассчитанных по приемной способности и паспортной 
производительности конвейера. Если транспортному подбункерному 
маршруту присвоен номер I, то расчет пропускной способности каж
дой конвейерной установки по ее производительности производится 
по формуле (19), а по приемной способности Ц п с -  пс формуле

где f H -  насыпная плотность горной массы, т/м3;
у п с - приемная способность конвейера, м3/мин.

Если транспортному подбункерному маршруту присвоен номер 2, 
3 и т.д., расчет пропускной способности конвейера по его прием
ной способности производится по формуле (20) „• а по производи
тельности - по формуле (21). При этом коэффициент вариации 
углепотока по данному маршруту принимается равным нулю.

При доставке угля с погрузочного пункта очистного забоя 
(участка) до околоствольного двора шахты (горизонта) магистраль
ным локомотивным транспортном коэффициент готовности системы 
магистрального транспорта по фактору "отсутствие порожних ваго
нов на погрузочном пункте" j i on определяется по графику рис. 7 
в зависимости от коэффициента вариации времени загрузки партии 
вагонеток ку . ,. величины резервной емкости на погрузочном пункте 
Ер и коэффициента резерва локомотивной откатки к^л .

Коэффициент резерва локомотивной откатки определяется по 
формуле

Р -л £
с п о р

где t p a t ~  среднее время загрузки партии вагонеток, мин;
t - средний интервал между поступлениями партий порожних 

f  . вагонеток .на погрузочный пункт, мин;
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Рис. 7. Графики для определения коэффициента готавноога оиотеки 
магистрального локомотивного транспорта ао фактору "отсутствие коровки 
вагонов нв 4oi*ov804HOi« пункте” пои коэффициенте вариации времени вагпуакк 
“ ооотава «V , равной 0,Х to >, 0.5 ' В  ), 0,71 (б ) и 1,0 (г )
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где L “ расстояние от погрузочного пункта до околоствольного
двора, 1ш;

Ъ д,Ч „ .~ скорость движения соответственно гпуженого и порож-S "и? яеро состава5 КМ/Ч;

тп„ - суммарная средняя продолжительность простоев состава 
в течение рейса, мин;

Г г -  средняя продолжительность маневровых операций соот-
™  ветственно-на погрузочном пункте и в околоствольном 

дворе, мин;
п . -  среднее число локомотивов, транспортирующих груз 

с данного погрузочного пункта;
В - продолжительность подготовительно-заключительных опе- 

раций, мин;
Т - продолжительность рабочей смены на транспорте, мин.

Коэффициент готовности погрузочного пункта при выгрузке угля 
в вагонетки /л„„ принимается для стационарных погрузочных пунктов 
равным 0 , 9 8 для передвижных.. - 0,95,

Коэффициент готовности очистного забоя по процессу проветри
вания j u  для шахт сверхкатегорных и Ш категории по газу при
нимается равным 0,93, для остальных - единице.

1.8. Расчет коэффициента готовности 
процесса крепления за комбайном

Коэффициент готовности процесса крепления за комбайном j j . n 
определяется по графику зависимости его от коэффициента резерва 
скорости крепления к крр и коэффициента резерва обнажения кровли 
за комбайном k j f  (рис. 8).

В свою очередь коэффициент резерва скорости крепления очист
ного забоя к Кр определяется по формуле

где

А “Р
Р

у *.р
vp

1

Щр ~ расчетная скорость крепления, м/мин;
vp  -  расчетная скорость подачи комбайна, 

г лкзтся по формуле

; г , - 1 -----
•а т Г ъ И г

м/мин; опреде-



Коэффициент'резерва 
деляется по формуле

обнажения кровли за комбайном
оБ

опре-

где I  =,

H ~ lt

если разрабатываемый пласт не опасен по выбро
сам угля и газа;
в противоположном случае}

Ек- параметр, характеризующий изменчивость устойчивости 
кровли по длине лавы, м. Для Подмосковного бассейна 
принимается равным 10 м, для всех остальных бассей
нов - 30 м.

Рис. 8. Зазаешоот. коэффициента готов
ности процесса крепления w  от коэффи
циента резерва скорости крепления я 
коэффициента резерва обнажения кровда за 

комбайном i'j

Минимально допустимое расстояние от места нахождения рабочих 
до работающего комбайна 1$ принимается равным 15 и при односто
ронней схеме и 22,5 а при Челноковой схеме работы комбайна.

Максимально допустимое отставание крепи от комбайна по устой
чивости обнажения кровли определяется по формуле

гг  °-6 V »  V -
где t - минимальное время устойчивости нижних слоев пород 

кровли, не закрепленной у забоя, мин; принимается со
гласно табл. 7. Если при выемке угольных пластов 
о кровлями 1-го и 2-го типов проводятся специальные 
мероприятия по упрочнению нижних слоев пород, то при 
определении t u  их следует относить соответственно ко 
2-му и 3-му типам кровли, в зависимости от эффективно
сти мероприятий по упрочнению;-

К. е -  коэффициент, учитывающий изменение устойчивости кровли 
г  в зависимости от угла встречи (угол между линией очист

ного забоя и направлением основной трещиноватости по
род) ; определяется по формуле

a. + $sln.J} при 45о.

Г с при 45 С 70°;

i + r n s f i при 70^  J I ^ 90°.

Величины а., I  , с , d. , е  определяются из табл. 15.

(27)

Т а б л и ц а  15

Тип кровель по обру- 
шаемостя а 6 С d е

2-й 0 ,1 1 2 ,1 1 1 ,6 0 0 ,2 0 4 ,1 0

3-й и 3 .1 -й 0 ,2 1 1 ,86 1 ,5 0 0 ,3 8 4 ,3 5

4 , 4 .1  и ?-й  при 
непосредственной 
кровле 4-го типа 0 ,4 2 1 ,3 6 1,40 0 ,6 6 2 ,1 3

Если в результате расчетов, окажется, что для выбросоопасных 
пластов I, то коэффициент готовности ^  определяется
по формуле

^ п л р ~  а 7 7 Г Г  t (28)
1 + ----- “------1 1 + 2  -А -)

^ Г ъ к ъ ^ е . р ^  I } ) -

где - скорость передвижения рабочих в  очистном забое; & с =
= 10 м/дак. 9*-Р



i.9. Расчет коэффициента готовности очистного забоя 
по группе параллельных перерывов

Коэффициент готовности очистного забоя по группе параллель
ных перерывов ju. рассчитывается по формуле

где

jj

i ~ ~ ) и/^С.З с/*С .К  t/^C.C / * С  & J^ C -b  J ^ K -Ъ ? (29)
0,88 - коэффициент, учитывающий время на отдых (12% времени смены);
Т . - суммарные нормативные затраты времени на выполнение 
nf  подготовительно-заключительных операций, мин. Принимаются согласно табл. 16?

Т а б л и ц а  16

Тип крепи в очистном заоое
Единица,- на кото
рую установлен 

норматив

Норматив 
времени 
г „ л , мин

МК97, М87 Сиена 20

м-al, нк, ока, омег Смена 17

Индивидуальная крепь с узкоза- 
хватными комбайнами:

кш Смена 27

Ш 0 1 ,  2К52, Ш67, БК52 Смена 24

УКР, вТбШ" Смена 21

^  - коэффициент готовности системы электроснабжения,
Л и Л г Л г  коэффициент готовности сопряжений очистной вкработ- 
гл / ™  ки соответственно с транспортной, средней и вентиляционной выработками (см, раз,дел 1,10);

дг*- коэффициент готовности очистного забоя по фактору "отказы на сборных транспортных линиях" (см. раздел 
1*11);

и s - коэффициент готовности по (фактору "переполнение * к,° капитального бункера"; определяется по графикам (рис. 9) ' зависимости от шестимости капитального оуикера М#5 и коэффициента резерва производительности питателя К нВ ;р п  у

чк
л.5
Р-п

f j e

к !  ,
а - производительность питателя капитального бункера, 
7П т/мин; определяется так же, как скорость разгрузки участкового бункера (ом. раздел 1.7);
q, - расчетная производительность выемочной машины £ -го 
,s очистного забоя, работающего на данный бункер, т/мин;
А коэффициент машинного времени £-го очистного забоя.М г*

При отсутствии капитального бункера ̂  - I.

I , хО .

Коэффшдеент 
(транспортной, 
ется.по формуле

Расчет коэффициента готовности сопряжения 
очистной и прилегающих выработок

готовности сопряжения очистной и прилегающих 
средней и вентиляционной) выработок jllc определи-

А -  - . / * < (30)



где >u - коэффициент готовности эталонного сопряжения. Под эта- 
*  э,с л о я н ш  понимается такое сопряжение, при поддержании 

которого отсутствует действие осложняющих технологиче
ских факторов. Коэффициент j i 3C принимается равнчм для 
неустойчивых кровель 0,97, средней устойчивости 0,98 
и устойчивых 1,0;

Ар - коэффициент увеличения времени простоев очистного за
боя при действии I -го технологического фактора, ослож
няющего поддержание сопряжения; определяется по 
табл, 17.

Т а б л и ц а  17

Порядковый
номер

Технологические факторы, осложняющие 
поддержание сопряжений

Коэффициент увели
чения времени 
простоев кг

I Проведение выработки буровзрывным спо
собом 1.2

2 Проведение выработки с подрывкой пород 
кровли или с оставлением пачки угля в 
кровле 1,2

3 Повторная эксплуатация выработки, при 
охране впереди лавы:

целиком угля
искусственным ограждением (бутовая 
полоса, костры, органная крепь, же
лезобетонные тумбы и т.д.) 1.2

k Проведение выработки позади очистного 
забоя 1.0

5 Проведение выработки вприсечку 0,6
6 Сопряжение разделенной лавы со средней 

выработкой 0,8
7 Отсутствие механизированной крепи со

пряжения 1.2
8 Отсутствие механизированной крепи лавы 

на концевом участке 0,4
9 Длина ниши 0 ч, до 4 м, свыше Ь м

ом4
0

оо

1.II. Расчет коэффициента готовности очистного забоя 
по фактору "отказы на сборных конвейерных линиях”

Коэффициент готовности но фактору "отказы на сборных конвей
ерных линиях” у учитывает все виды отказов* возникающих на 
сборных конвейерных линиях от первого сборного конвейера, на ко
торый производятся погрузка угля из лавы, до углевыдающего
ствола.

При отсутствии в сборней конвейерной лкн&з кшииальчого бун
кера (под кашигё-льнш буккером следует ‘понимать любой горный или

механизированный бункер вместимостью более 200 м3) коэффициент 
готовности сборной конвейерной линии определяется по формуле

Л . 9 (31)

где /г, - число конвейерных установок в сборной конвейерной ли-
нии;
коэффициент готовности ленточного конвейера; ju Ai
ш 0,98;

При наличии капитального бункера

1
^ c .U " “Гн^.5

7-f/l
/ 1 \  /  1 \ Гн 

*  U : / ' )  ^  { х : ' г  ”

(32)

где ft п  л - число конвейеров соответственно в надбуякерной 
н.и.л > п.о.л и подбункернои конвейерных линиях;

У  при сквозном бункере;
при обходном бункере;

гн mk.s 
so

Г м ^ к .6  *
sb

k
к.5

Р
- коэффициент резерва производительности питателя 

бункера;

М, * - вместимость капитального бункера, защищающего 
данную^ лаву от отказов на подбункерной ли
нии, м°;

В - средняя продолжительность ликвидации одного от
каза подбункерной линии; принимается равной 
15 мин;

В  - суммарная нагрузка очистных забоев, работающих 
иа данный буккер, т/мин.
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I.Li. Пример расчета нагрузки ка очистной забой 
при однокомбайновой выемке

И с х о д н ы е  д а н н ы е  

I. Горно-геологические факторы

Бассейн
Вынимаемая мощность пласта (с учетом 
прослойков породы), м
Суммарная мощность породных прослой
ков, м
Породы прослойка

Сопротивляемость угля реза
нию, кгс/см
Плотность угля, т/мэ: 

в массиве 
насыпная

Угол встречи, град 
Коэффициент отжима угля
Глубина отжима пласта 
(не более), м
Угол падения пласта, град 
Несущая способность почвы, кгс/см^ 
Породы кровли

.Наличие осложняющих факторов и их 
параметры (дизъюнктивные нарушения, 
утонение пласта, размывы, карсты, 
сложная гипсометрия)
Опасность пласта по внезапным 
выбросам угля и газа
Обводненность 
Категория шахты по газу

Донецкий

1 . 6

0,31
Алевролиты о сопротив
ляемостью резанию 
350 кгс/см и плотно- „ 
стыо в массиве 2,8 т/м

240

1,35
0,9
40

0,73

0,3
12
60

Аргиллиты тонко
слоистые, слабые

Нет

Не опасен 

Не. обводнен

И, Горнотехнические факторы

Тип крепи в очистном заоое №7Э
Тип комбайна 1Ш68
ширина гЗ’1х Вс»тй •;,оЗ
Тип транспортного о б о р у д о в а н и я , па- 0». рис. 10 
рамстри йго установки и схема транс
портирования угля аз очистного забоя

Количество угля, добытого комбайном
за время эксплуатации, тыс.т 150
Длительность эксплуатации крепи, мес 18
Количество угля, доставленного
скребковым конвейером лавы за время
эксплуатации, тыс.т 50

И!. Технологические факторы

Система разработки

Длина лавы, м 
Схема работы комбайна 
Схема передвижения крепи 
Наличие средней выработки в лаве
Номера (табл. 17) факторов, 
осложняющих поддержание сопряжений 
очистного забоя:

о конвейерным штреком 
с вентиляционным штреком 

Мощность присеваемых боковых пород, м: 
почвы 
кровли

Мощность пачки угля, м, оставляемой: 
у кровли 
у почвы

Площадь затяжки кровли, %
Наличие ниш

Длинными столбами по 
простиранию

180
Челноковая

Последовательная
Отсутствует

I ,  2
I. 2, 3

О
О

0.
о
о

Отсутствуют

1У. Организационные факторы

Число смен по добыче угля в сутки 3
Длительность смены по добыче угля, мин 360
Суммарные затраты времени на неперекры—
заемые технологические перерывы, м/мин 0,144
Организация работы 0 перемещением рабо

чих вслед за выемкой 
угля комбайном



За& ой

Р а с ч е т

В соответствии с разделом 1.1 определяются:
1 . Производительность комбайна у . Для определения ^ предва

рительно рассчитываются:
I.I. Возможная скорость додачи комбайна ф  .
Длд условий рассматриваемого примера определение возможной 

скорости подачи комбайна произведено в примере раздела 1.3:

v-n = 4,83 м/мин.

2. Плотность горной массы f r  M .
Плотность алевролита f n , согласно табл. I, равна 2,8 т/м3. 

Тогда плотность-горной массы

У  = 1.1,35( Т . Ш — t = 1,63 т/м3.
»п.м 1,6

3. Производительность комбайна, рассчитанная по скорости 
одачи, %п :

^п=т Г% къ ^п = 1,6-1,63*0,63-1,0-4,83 = 8,0 т/мин.

4. Коэффициент снижения производительности комбайна из-за 
недостаточного резерва приемной способности участковой конвейер
ной линии к п с . Предварительно определяются:

4.1. Насыпная плотность горной массы f H :
X  - у  • ~̂HJL = 0 9  _ т  09 т / м 3
Гн Г н у  Г у . ’ 1,35 ” ’ Т/М *

4.2. Приемная способность у п с участковой конвейерной линии, 
состоящей из одного конвейера типа СП87П с паспортной производи
тельностью 600 т/ч в лаве,одного ленточного конвейера типа 1ЛТ80 
со скоростью движения ленты 2 м/с и приемной способностью
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8.4 м3/мин и одного конвейера типа 1ЛТ80 со скоростью движения 
ленты 2 м/с и приемной способностью 8,4 м3/мин (см* табл. 2, 3):

Чпй = гги а 1,09-8,4 | = 9,15 т/мин.

4.3. Коэффициент резерва приемной способности участковой 
конвейерной линии А С :

к п х  Яр_с= Sjlo = J 15
/ р 8,0

Коэффициент A p L, в соответствии с рис. I, равен 0,92.
5. Пропускная способность сборной конвейерной л и н ш  по марш

руту утлепотока & м .
В данном случае в связи с том, что участковая конвейерная 

линия (конвейеры 1-3) сопрягается со сборной линией через участ
ковый бункер, участка сборной линии, подлежащего расчету по про
пускной способности, нет (см. раздел 1,4), Поэтому данного 
вида ограничения на производительность комбайна нет, и принима
ется Q M = оо

6. Пропускная, способность участковой конвейерной линии по 
производительности конвейерных установок.

Паспортная производительность конвейеров 1 ЯТ8 0  и 1Л80 при 
дайне каждого 350 м и угле установки 0° составляет 420 т/ч. 
Тогда

опЧ =УК./J
420 гут

ьО

1 + 4
м л1? т '

5,2 т/мин.

7, Производительность комбайна.

Поскольку породы кровли представлены тонкослоистыми, слабыми 
аргиллитами, то кровля, в соответствии с табл. 7, относится 
к кровлям средней устойчивости. В соответствии с формулой (4)

? “ m in  { i n  *л.с j Qm * У м }  ~

- min.- |*У,0»0,92; eo, 5,2 J - 5,2 т/мин,

8, Расчет производительности комбайна по скорости крепления. 
Коэффициент снижения скорости крепления из-за недостаточной

несущей способности почвы определяется по графику рис. 4,

Удельное давление крепи №873 на почву (см. табл. 8) Ннр =
= 24,2 кгс/см2 .

Тогда, согласно рис. 4, /г„ » I. Для крепи М87Э йя «
= * *  = 1 и  Куст*. 1.

Коэффициент /Га при последовательной схеме передвижки крепи . 
равен единице; H^n -  I - 0,013*3 = 0,981.

Тогда скорость крепления составит

VKp =V'Jp 'Kyc r -Kcx ‘Kljn= 2,55-1,0.1,о.о,961 = 2,44 ч/мип..

Производительность комбанка, рассчитанная по скорости крепле
ния, составляет

ш 4,04 т/мин.

П. Коэффициент готовности по группе последовательных переры
вов JU i .

Предварительно необходимо определить:
I. Коэффицнзнт готовности процесса крепления за комбайном 

J in .x p . С этой палью определяем;
I.I. Коэффициент резерва скорости креплениям

и 9 к? _ 4,о4 
* t f 5,2

О, / 3 ♦

1.2. Максимально допустимое отставание крепи от комбайна 
Согласно табл. 7, время устойчивого обнажения яеобводнешшх 
пород кровли,
t

представленных тонкослоистыми, слабыми аргиллитами, 
менепия времени устойчивого обна

жения по углу встречи К#& = О,II + 2 #IIsi/i40°- 1,0.. Тогда

gOjiLliiLQ я зб,б м.

у равно 30 ш я .  Коэффициент

р

1,3. Коэффициент резерва обнажения кровля:

Нр
36,6

ю  - I)
40,8.

Согласно рис. о, коэффициент готовности процесса крепле
ния за комбайном А*‘р ~ 0,93 и Ai f  - 14 равен 0,80,

2. Коэффициент готовности по фактору "переполнение участко
вого бункера". Для этого предварительно произведем следующие 
расчеты:



2.1. Определим пропускную способность маршрута углепотока 
из участкового бункера по конвейеру 4. В связи е тем,что выгруз
ка угля из участкового бункера производится на середину става 
конвейера 4 (см, рис. 10),' данный маршрут ус?5гпает по зррузке 
маршруту углепотока с q, = 4 т/мин и дисперсией б г= 1,44 т2/мин^, 
поступающего на начало става конвейера 4. Поэтому маршруту угле
потока из данного бункера присваивается номер 2.

Определим пропускную способность конвейера 4 по маршруту й 2.
Пропускная способность конвейера 4 исходя из его приемной 

способности определяется по формуле (20).
Насыпная плотность горной массы была определена ранее (пункт 

1-2):. ft = 1,09 т/м3. (к)
Приемная способность конвейера 1ЛЛ00 Р п с = 10,6 м3/мин (см. 

табл. 3).
В связи с тем, что выгрузка угля, по маршруту № 2 на кон

вейер 4 производится из бункера, коэффициент вариации Kv2 равен 
нулю.

Тогда пропускная способность конвейера 4 исходя из приемной 
способности маршрута М 2 составляет

пс _ 1.09.Ю6-4.0 
V  I - 4,0

_ Л I (1-4,0) 4.1.44
(1,09-10,6-4,0)2

1

=5,2 т/мин.
Пропускная способность конвейера 4 исходя из паспортной про

изводительности маршрута Я 2 определяется выражением (21). 
Паспортная производительность конвейера 1ЛУ100 с углом установки 
12°, длиной става 300 м и скоростью движения ленты &лп = 1,6 м/с 
составляет = 545 т/ч. Тогда максимальное количество утля на 
ставе ксгэзйгга 4

В ,
545-300
3600-1,6

= 28,4 т.

Среднее количество угля на ставе конвейера маршрута № I:

В,.= 7?Гт-Т’4'300 = 13*8 т- V  60*1,6
Дисперсионный момент углепотока маршрута № I составляет 

$4,1 ~ Kiri $ 1 = 0,32-42-300 = 430 т2м/мин2.

Тогда пропускная способность конвейера 4 исходя из производи
тельности конвейеров маршрута Я 2 составит

пПр _ 28,4-13,8 
\ г  " 150

I -

60-1,6 4,0 L
(I - 612 ^ 6 )  х

х I - 430'
15-1,6 (28,4-13,8)2

6,6 т/мин.

Тогда в целом пропускная способность конвейера 4 маршру
та № 2 составит:

^,2 = /п!Л j = 6,б| = 5,2 т/мин.

2.2. Определим пропускную способность конвейера 5 маршру
та № 2 .

Пропускную способность конвейера 5 исходя из приемной способ
ности конвейеров маршрута № 2 определим по формуле (20).

Приемная способность конвейера 1Л100 (см. табл. 3) V,
с5)

П . С

= 11,2 м3/мин.
Остальные величины, входящие в выражение (20), аналогичны 

величинам, использованным в расчете приемной способности конвей
ера 4. Тогда

,.л.с_ 1,09*11,2—4,0 j у _ —,jт 
J 5,Z ~ ~ 1-4-0 '

(1-4-0) I - 4-1,44
(1,09-11,2-4.0)2

=6,0 т/мин.
Пропускная способность конвейера 5, рассчитываемая по пас

портной производительности конвейеров маршрута й 2, определяется 
выражением (21). Паспортная производительность конвейера LEI00 
с углом установки 0°, длиной става (s =1500 м и скоростью дви
жения ленты г̂ 5 = 1,6 м/с составляет Ps = 530 т/ч. Тогда максималь
но допустимое количество угля на ставе конвейера 5

п -  = аЗО 1500 _ j^q т
п5 3600-1,6 3600-1,6

Среднее количество угля на ставе конвейера 5, создаваемое 
углепотоком маршрута Я I, составляет

I
h i  ~ 60-60-1,6

4-1500 = 62,5 т.

Дисперсионный момент углепотока конвейера 5 маршрута Я I со
ставляет

5S J = 0,32-42-1500 = 2160 т2м/мин2.
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ПрОПуСКНал. СПОООбНиСтЬ к о н в ей ер а  с  ИСХОДИ ив лрОйЗВОДИТбЛЬ—
н о ст и  к о н в е й е р о в  марш рута № 2  с о с т а в и т  

чПР _ 140-62.5
0.'S.2 1500

60-1,6

I -  Л I I  -  (I—612 X
4,0 I

I50C

I - 2160
\ = 5’

9 т/мин.

J
15-I,6(140-62,5)^_

Тогда пропускная способность конвейера 5 маршрута № 2 со
ставит

£?52 = тгл{о^ , ^  | = m ln {6,0; 5,э| = 5,9 т/мин.

2.3. Расчетный участок сборной конвейерной линии маршру
та № 2 углёпотока из участкового бункера в соответствии с указа
ниями раздела 1.7 заканчивается перед капитальным бункером 
(см. рис. 7). В связи с этим пропускная способность этого 
участка определяется пропускной способностью конвейеров 4 и 5.
Флп-гто X WX fJXGb

Uz = m in ^ B StZ ,В ^ г \ = m in (б,9; 5,15 } = 5,15 т/мин.

2.4. Принимаем производительность разгрузки участкового бун-
Кбра раВНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОССбКОСТИ СбОрЕОЙ КОНВЗИЗрНСЙ ЛИНИИ
маршрута углепотока из бункера. Тогда

ц..Еt 7 Q. = 5,2 т/шн.-р -
2.5. Коэффициент резерва производительности разгрузки бун-

К0Ра u.S
цУ‘  ̂ - Цр -5.2 j о
КР f  "5,2 1’° ‘

Отношение - 1 ^  = = 9,6 мин.
о 5,2 

«В ’ т М „ 5
При Кр = 1,0 и — —  = 9,6, согласно рис. 6, коэффициент

Я
готовности равен 0,92.

3. Суммарная длительность технологических перерывов (см. 
раздел 1.7) определяется по формуле

Тте*н = (Чсп + W * / .  + % Р+В3ач + Ко? + *пр + Кос + та*{Вк.а.. Вакр} • 

Уголь транопортируетоя конвейерами до ствола, поэтому t oS = 
= 0. Выемка угля производится без' ниш, поэтому't̂  равняется 
нулю, 8}а ч и 9пор также равны нулю.
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Работы веду ТСЯ КЗ В .ОСОиО СЛОЖНЫХ Янн ЙЗМ6Нлги1мДХСЯ ГОрКО— 
геологических условиях, следовательно, t np = 0.

В связи, с тем, что в лаве применяется механизированная крепь, 
дополнительное время на переноску посадочных стоек i ngc = С,

В соответствии с рекомендациями раздела 1.7,'. для данных 
условий среднее время выполнения концевых операций Вкл принимаем 
равным 26 мин. Продолжительность ожидания окончания крепления 
меньше 26 мин. Тогда

^ т е х н  ~  2 0  МИН.

4. Коэффициент готовности комбайна и скребкового конвейера 
определяется по табл. 14.

По условию при выемке пласта одновременно производится раз
рушение породного прослойка мощностью более 10$ мощности пласта. 
В связи с этим коэффициент готовности комбайна определяется 
выражением

_Мк. ~ 0,9М к *

Согласно табл. 4, коэффициент готовности комбайна Ш1168 
J 2K в среднем по отрасли равен 0,87. Тогда 

j l K = 0,9-0,87 = 0,78.

5. По условию срок службы крепи составляет 18 месяцев, что 
превышает 15 месяцев. Поэтому коэффициент готовности крепи, 
в соответствии с табл. 14, определяется выражением

■А̂ кр •
Согласно табл. 8, коэффициент готовности крепи М87Э ju.*p 

в среднем по отрасли равен 0,94;

jU.Kp — 0,9-0,94 = 0,85.

6. По условию скребковый конвейер работает в сухой лаве 
со спокойной гипсометрией. Конвейером доставлено с начала экс
плуатации 50 тыс.т угля, что меньше 120 тыс.т. В связи с этим, 
в соответствии с табл. 14, его коэффициент готовности опреде
ляется выражением

М с'К I + 0,6 ( - £ * - I).
■Мск

Согласно дабл. 2, коэффициент готовности конвейера СП87П 
в среднем по отрасли равен 0,94.. Тогда

I
Л к

л-'ЧГ.К I + 0,6(JL-.
0.96.

I)



7. Коэффициент готовности участковой трдаеиортней ц е ш ,  со
стоящей из одного скребкового когте йора в лав® ж двух л®ш?ечянх 
конвейеров на штреке, равен

Л н у
I + (■0,96 - I) + 2 (■

0,95 - I)
0,87.

8. В системе общешахтного - транспорта применяются конвеЁаш, 
поэтому А л  = I и Ап.„= I.

9. В связи с тем, что шахта относится к I категории по газу, 

Л п р  ~
10. Коэффициент готовности по гр у ш е  последовательных нереря- 

вов равен

л = -
I _ 5 * 2 _ 2 6 ----- + {JL_ I)

1,6.1,63.0,63.180 0,78 + (o f e x)

I _______

- I) + (J - I) + (|- 1) + - I)
0,43,

Ш, Коэффициент готевнос® ив груше параллельных пере
рывов j x s .

1. Определение коэффициентов готовности сопряжений.
При кровле средней устойчивости коэффициент готовности эта

лонного сопряжения j t C 3 , в соответствия с табл. 16, пришша- 
етоя равным 0,98.

Произведем расчет коэффициентов готовности сопряжений с уче
том осложняющих поддержание технологических факторов.

По условию при поддержании сопряжения, очистного забоя с 
транспортной выработкой, имеют' место осложняющие факторы (см. 
номера I и 2 в табл. 17). Тогда в соответствии с форму
лой (30)

= 0,98 [i - (I - 0,98) (1,2 + 1,2)] = 0,935.

При поддержании сопряжения с вентиляционной выработкой ослож
няющими являются.факторы с номерами I, 2, 3..

Коэффициент готовности равен

А .6  = ° ' 98 [ I  ~ ( I  “  0 .9 8 )  (1 ,2 + 1 ,2 + 1 ,2 ) ]  = 0 ,9 1 .

2. Определение коэффициента готовности по фактору "перепол
нение капитального бункера”.

Щ щ д ш 1® т ш в а  ожргдаишш иронусетуш оавосмйюест т я б у т щ т Ш -  
:m m @ S m p s e & л ш ш ш  в осютветегащ с катодом, ш я в е т ш ш т . »  раз
дела 1,4.

На подбушарву» щ в т  поступает углепоток только из кшгатет** 
нега бункера. По&тшдг м а щ р у т  данного углепотока даеет номер X

Продуокшя способное» конвейера &  находя из его щ г т ш я Ш  
способности составятг-

ajf = Гн. ' ■ =  1.09-11,2 =  12,2 т/шш.

Паспортная производительность конвейера Б Ш З О  е у г я ж  уста
н о в и  0®, длиной става l s = 1500 м  и скоростью д а и ж е ш я  лей
ст г£в=  1,6 ш /п состава»® P h = 530 т/ч. Тогда пропускная способ
ность конвейера 6, рассчитанная но его производительности, в со
ответствии о формулой (19) равна

а № = — ------ 5 3 0.- ц  = - 5 3 0 — = 7,7 т/шш.
S,/ 60 (1+4,66) 60-1,15

Пропуешая способность подбункериой л ш ш  

ап6л = а е 1 = fls =  лил. (12,2; 7,7) = 7 , 7  г/мин.

Производительность питателя бункера V „ • прилива*» равной 
7,7 т/шн.

Коэффициент резерва нродзяодитавдвста раагрузга бушйра
равен

И ' 5 - — J W L _ -  2,24. 
р 4,0-0,3+5,2.0,43

йгастимость капитального бункера,

f H M K i  =  1,09.300 = 327 т.

В соответствии с рис. 9, коэффициент готовности по фактору 
"переполнение капитального б у н к е р а " ^  5 равен единице.

3. Определение коэффициента готовности по фактору "отказа на 
сборных конвейерных лншяж".

В связи с налипаем капитального бункера необходимо произве
сти расчет надежности надбункерной ж подбуякёрной трвшжбртшос 
линий. Надбункерная сборная конвейерная ливня состоит из двух 
конвейеров: 1ЛУ100 в наклонной транспортной выработке и Ш 0 0 .
в магистральной выработке.

Подбункерная. л з ш ш  состоит из одного конвейера. Коэффициент 
готовности каждого конвейера составляет 0,98.
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Для сквозного бункера, согласно формуле (32), получим.

А с .ъ  = Of9®.
Коэффициент готовности по группе параллельных перерывов 

равен
л = (0,88 - J & )  0,965.0,90.0,87-0,96.1,0 = 0,6.
^ л 360

IV. Определение коэффициента машинного времени.
При 0,43 и j x n -  0,60 коэффициент машинного времени км, 

в соответствии с рис. 5, составит 0,33.
Средаесменная нагрузка на очистной забой при неустойчивой 

кровле определяется как

Цсм = 360 m in  (5,2-0,33; 1,6-1,63-0,94-2,55) = 
=» 360 m in  (1,72; 3,96) = 620.

V. Среднесуточная нагрузка на очистной забой составит:

ДСу Г = 620-3-1,0 = I860 т/сут,

2. Расчет нагрузки на очистной забой при работе 
двух комбайнов на одфу конвейерную линию

Среднесмейвая нагрузка на очистной забой при работе двух 
комбайнов на одну Конвейерную линию при устойчивой и средней 
устойчивости кровле очистного забоя вне зависимости от организа
ции крепления за комбайнами, а также при неустойчивой кровле 
в случае применения поточно-паевой организации труда»исключающей 
цервдвижете рабочих по креплению за комбайном, определяется
по формуле т . , ,

^см ~ m in  ( к м ц , l m r t K %CVHpjX Kp) , (33)

где Тсм - продолжительность смены по добыче угля в сутки, мин;
Пм - коэффициент машинного времени работы комбайна (без 

- учета простоев из-за невозможности начать новый цикл, 
пока другой комбайн не закончит выемку угля на своем 
участке);

q - средний минутный у шепоток из очистного забоя, т/мин.

Коэффициент машинного времена работы комбайна нм определя
ется по графику, изображенному на рис, 5; при этом коэффициент 
готовности по группе параллельных перерывов определяется 
также, как и при однокомбайновой выемке (ом. раздел 1.9).
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Коэффициент готовности по группе последовательных перерывов ju z 
определяется по графикам зависимости его от устойчивости кровли 
и коэффициентов готовности и j u . z  (рис. II и 12}.

При неустойчивых кровлях очистного забоя и креплении с пере
движением рабочих за комбайнами среднесменная нагрузка на очист
ной забой определяется выражением

Л с * = Тс м км Я - (34> 
Коэффициент готовности процесса выемки угля первым комбайном 
определяется по формуле

Л = (35)

Коэффициент готовности по группе последовательных перерывов 
технологических звеньев» общих для обоих комбайнов, j u z  находится 
по формуле

Величины, входящие в выражения (34) и (35), определя
ются так же, как и при однокомбайновой выемке (см. разделы 1.7 
и 1.8).

Средний минутный углепоток из очистного забоя ц (т/мин) 
определяется по формуле

я = ■ /-д,
(37)

Я , 1
Ф

где л - доля душны лавы, обрабатываемая первым комбайном, ра
ботающим со стороны разгрузочного конца конвейера 
в лаве;

- средняя производительность первого комбайна, т/мин;

^  л Х а С ( ^ < ) , (38)
f Клл

пг,) -  производительность первого комбайна при работающем 
У1 втором, т/мин;

о 1,1 - производительность первого комбайна при неработающем, 
втором, т/мин;

к "  -  доля машинного времени смены, когда оба комбайна ведут 
одновременно выемку угля-; определяется по графикам за
висимости от коэффициента готовности по груше парал
лельных перерывов jun и коэффициента готовности про
цесса -выемки угля двумя комбайнами но груше последо
вательных перерывов ju * (см. рис. 5);

при неустойчивых 
кровлях 1+V

Ч> =
М г

- 1

М .
M i

- 0 J

(39)

при устойчивых ж 
средней устойчивости 
кровлях

Ч> =
1

1 + 0,5-

V
M i

(40)

- 1

1
Мр - 1

а - производительность второго комбайна, т/мик;
Ф - коэффициент увеличения.длительности цикла в лаве из-за 

неодновременности окончания циклов выемки кандым ком
байном; определяется по графику зависимости от коэффи
циента вариации времени задержки из-за неоднсвроменно- 
сти окончания циклов выемки каждого комбайна /м „ 
(рис. 13). к и ‘

Коэффициент вариации определяется по формуле

Кгг. и,

Ва И

Ч  и м ~ 1А л

1 - й ,

i " Af

Яг ~ ~ Я ,

(41)

где В„ - средняя продолжительность одного простоя комбайна; 
принимается равной 15 мин;

А„ - добыча угля с одной полосы, т;

Яп= т Г 1 « г !л ' (42)
Значения производительности комбайнов ^  ж цг опреде

ляются так же, как и при работе одного комбайна: Разница состоит 
только в расчете производительности комбайнов по средствам до
ставки (соответственно , U p , fl̂2> ):
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(43)

при расчете

О ™  = m in {зб00^н 1Гц к  [ 6 h - ( h - a f ]  ; Qf j  ,
< nпри расчете y g

n<« _ „ 
■' I- И в~ “s(онредвлвнжв ом. в разделе i.I);

при расчете o (

a"l=max{0,(l(”-78 nj ,

где г̂ 4.«~ скорость движения цепей конвейера лавы, м/с; 
- насыпная плотность угля, т/м3;

_£ ,
гh  =  m i n  (hK a , — ). ,

клиренс комбайна, м.

(44)

(45)

Рио, 13, График для определения зависимо
сти ip от коэффициента вариации времени задержки 
из-за иеодновременяости окончания циклов выемки 

каждого комбайна к„

Геометрические размеры а , 5 ж hKn определяются согласно тех
нической характеристике оборудования в соответствии с рис, 14.

Рис. 14. Пояснительная схема к рао- 
чету производительности второго ком

байна по клиренсу первого
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3, Расчет нагрузки на очистной забой, 
оборудованный струговой установкой

Среднесменная нагрузка на очистной забой, оборудованный стру
говой установкой, определяется по формуле

4 ,  = Г „ ? к„, (4И

где Тсм - длительность рабочей смены, мин;
а  -  производительность струговой установки, т/мин (опреде-- 
7 леяие ц, см. в разделе З Л ) е
Ки - сменный коэффициент машинного времени'(определение Км 

и см. в разделе 3.10),

3.1. Определение, производительности 
струговой установки

При Челноковой работе струга в режимах V; ̂  'v-K и 2 тРк * 3 VK
С &е - 3  v-H ), где v- - скорость движения струга, а г» - скорость 
движения скребковой цепи конвейера, производительность струговой 
установки определяется по формуле

£ = 6 0  т .Г Ь г г с , (4?)

где in  - вынимаемая мощность пласта, м;
у  -  плотность горной массы вынимаемого пласта в масси- 
0 ве, т/м3; для действующих очистных забоев принимается 

согласно данным ОТК шахты; при подготовке новых забоев 
и при проектировании определяется как средневзвешенная 
по вынимаемой мощности пласта;

Н -  толщина стружки, м.

Т а б л и ц а  18

С т р у г о в а я  у с т а н о в к а V£ ,  и / с tr„, м / с

У С Т 2 А 0 , 4 8 0 , 8 8

1 У С Б 6 7 0 , 6 5 1 , 1 2

УСВ 0 . 9 2 1 . 0 0

С 0 7 5 0 , 7 ? 1 , 2 2

С Н 7 5 0 , 7 7 1 , 2 2

У С Т 2 Н 0 , 6 2 1 , 0 8

Струговые установки, работающие в режимах V- и v c ~3 V- , 
а также значения их V и у  указаны в табл. 18 и 19.



При Челноковой работе струга в режиме ^ 2  тук с паузой
перед реверсом для частичной разгрузки конвейера производитель
ность струговой установки определяется по формуле

9 =  б О т - Г ^ ,  (48)

где туср -  средняя скорость челнокового хода струга, м/с; с уче- 
в том паузы перед реверсом ту^= т?к .

Т а б л и ц а  13

Струговая установка <£, м/с “/о
УСВ 1,51 0,53
С 075 1,52 0,62
СН75 1,52 0,62
УСТ2И м а 0,54

Продолжительность паузы t n для частичной разгрузки конвейера 
перед реверсом струга определяется по формуле

t - *л(Ъ-Ук)
" п ^ .тус vK ’

где ZA - длина лавы, м;
Пи -  число участков ŝ -боя, последовательно обрабатываемое 

* стругом;, при работе струга по всей дшне забоя п у =  I.

Струговые установки, работающие в этом режиме, и значения 
их i>c и v -ц указаны в табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Струговая установке Vc , м/с VK , М/С

УСВ 1,51 1,00
С075 1,52 1,22
СН75 1,52 Г ,22
УСТ2И 1,48 i,ce

При односторонней работе струга формулы (47) и (48) 
принимают следующий вид:

^ = 30m  f h .  тУе и ^ = 3 0 tn y h .-V Q P ,

При определении производительности струговой установки в кон
кретных условиях толщина стружки Я, а также соответствующие ей 
высота струга и режим работы системы струт - конвейер определя
ются по формулам, приведенным в разделах 3,4-3.9. Опти

мальное значение толщины стружки h  выбирается из числа возможных 
значений, рассчитанных по сопротивляемости пласта резанию h B 
и приемной способности конвейера h x . Первая (минимальная) высо
та струга обозначается Нв , вторая и третья соответственно Нв 
и Н™. Соответственно высоте струга толщина стружки, рассчитан
ная по сопротивляемости пласта резанию, обозначается hic , h."c  
и П1” . Формулы для расчета возможных величин толщины стружки 
по сопротивляемости пласта резанию Пе я приемной способности 
конвейера h H приведены в разделах 3.2 и 3.3.

3.2. Онределение толщины стружки по сопротивляемости 
пласта резанию

Толщина стружки Н с определяется по эмпирической формуле 
ШахтНИУИ

~ Тдд (а 1 ~ а г  ” р ~ а з ^ с )  »

где а 1 , а 2 , а 3 ~ коэффициенты, приведенные в табл. 21; .
Я Р - сопротивляемость пласта резанию, кгс/см;
Нс -  высота струга, м.

Т а б л а ц а  21

Струговая установка Значения коэффициентов

а, Ог O i
УСТ2А,.УСТ2М 11,2 0,033 6,80
ХУСБ67 13,2 0,030 7,00
УСВ 14,4 0,024 8,10

С075- 13,0 0,021 6,93

СН75 13,3 ■ 0,023 5,62

Формула (49) при указанных в табл. 21 коэффициентах 
а 1 , а г , а 3 позволяет при дабой высоте струга и сопротивляемо

сти пласта резанию определить оптимальное значение толщины 
стружки Н с , удовлетворящее требованиям устойчивости струга 
и его базы, а также нагрузки на привод, не превышающей устано
вочную.
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линейной части струговой установки от почвы до верхнего края 
борта конвейера приведены в табл. 2 2 .

Т а б л и ц а  22

Струговая
установка

Выяишеиая
мощность
пласта т, 

м

Высоте хннвй- 
аой части 
струговой уета,- 
повм  нб , и

Высота струга , и ■

"’с <
и m
Не

УСГ2А 0 ,5 5 -1 ,0 0 0,400 0,365 0,465 «.
УСТ2И 0 ,5 5 -1 ,0 0 0 ,400 0,330 0 ,4 1 0 0,490
1УСБ67 0 к 90*»2 у 00 0,535 0,. 600 - -
уев- 0 ,8 0 -1 ,9 5 0 ,620 0,665 0,835 1,005
CQ75 0 ,6 0 -0 ,8 5 0,400 . 0 ,410 0,490 -

0 ,8 5 -1 ,5 0 0,560 0,410 0,490 0,570
СН7 5 0 ,6 5 -0 ,8 5 0,400 о„э?о 0,615

0 ,8 5 -1 ,5 0 0,560 0,570 0,615 0,660

3.3. Определение толщины струнки по приемной 
способности конвейера

При определении толщины стружки, ко приемной способности кон
вейера струговой установки h ){ в расчет 'принимаются возможная 
площадь поперечного сечения потока доставляемого угля 5К , ско
рость движения струга и скребковой цепи конвейера и режим работы 
струга.

Площадь поперечного сечения потока утля, доставляемого кон
вейером струговой установки, S(< зависит от размеров рабочего же
лоба конвейера и погрузочной способности струга. Расчет, про
изводится по схеме, принятой в РТМ 12.47.003-74 ("Машины очист
ные. Струговые установки. Расчет параметров системы струг - кон
вейер. Методика". М., Минуглепром СССР, IS74).

Значения SK различных струговых установок, соответствующие 
указанным в табл. 22 значениям Нси Н$ > приведены в- табл. 23.

При Челноковой работе струга в режиме определение h-K
производится по формуле

V  °>5 (4,e+ V „ ) ,  (50)

где А. - толщина стружки, рассчитанная по приемной способности 
к в  конвейера при встречном ходе струга, м;
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(51)* - 3* ( * л  г
к в  т  у  &

Ш

коэффициент разрыхления вынимаемого пласта;

V = -

V"
О Н

п
- насыпная плотность горной массы, т/м3;

А. - толщина стружки, рассчитанная по приемной -способности 
к-п конвейера при попутном ходе струга, м;

■и = 5«
*■п тЧ"№с

(52)

При односторонней работе струга в режиме,! А.х равно h K g :
Обозначения величин h K , рассчитываемых по формуле (50) 

нртл работе струга в режиме v- t-v ^ , и соответствующие им-обозна
чения и численные значения величин 5 К приведены в табл. 23,
ЗШа'&ЗШЕЯ V ' f , iii 7/  ̂ ДЛЯ УТОГО рНОЧб'ГУ. бвр^ТОН И З '1‘й.бЛ. Ю с

При Челноковой работе струга в режиме т̂, - 3 v-H определение 
•ft х производятся по формуле

5 к ( n rZ - У * )  
m VV-a {3iS-t -V-K)

(53)

При односторонней работе струга в режиме vc ~ Z v K форму
ла (53) принимает вид

ре /■» 2 -  -р 2 )* -  “с ‘■ к /_ .
m V v B (3v-c -V k )

Обозначения величин h K , рассчитываемых по формуле (53), 
и соответствующие им обозначения и численные значения величин S« 
приведены в табл. 23. Значения -&г и д>к для этого расчета 
берутся из табл. 19.

При Челноковой работе струга в режиме v-H±v-B*. 2 v K 0 паузой 
перед реверсом для частичной разгрузки конвейера h Kопределяется 
по формуле (50). Входящая в нее величина А.х-вопределяетоя 
по формуле (51), a h K n -  по формуле

- 5 к  ( v c
т  У Ф с

(54)

При односторонней работе струга в режиме v-Ki  &с 2 У* с паузой 
перед реверсом я равно А .

К Л*А



Т а б л и ц а  23
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Обозначения величин h K, рассчитанных по формуле (50) при 
работе струга в режиме v-K6vc*-2v-K с паузаш перед реверсом, 
и соответствующие им обозначения и численные значения величин 5К 
приведены в табл. 23. ' Значения тя и v-K для этого расчета 
берутся из табл. 20.

3.4. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговой установки УСТ2А при тУс * т?к

При Челноковой работе струга толщина стружки h  определяется 
по формуле

h = A

0,5

7н

0.5
VT?*

я',если. £ o ^ ( b ! . , B +-h!Kn) ;

К . е + К А в а™  н с * и ‘С Ч >  о.5(^.е< . п);

7^;,если н 1' ±  U-0.2) * ;

( h U + K A *  ояжН^ (т-0,2) О,50&+**|) .

В этой формуле - коэффициент неравномерности отделения 
угля от забоя при работе струга; обозначается соответственно вы
соте струга: 4>в при н ‘с , ‘/’„"при //' а т.д.;' определяется по (фор
муле

f = I + - ( т  ~ И^  к Р , (55)л m

где - коэффициент, учитывающий влияние режима работы струга;
для режимов №с w K с паузой пезэед ревер
сом k p = I н ^  обозначается V/* и */»*"*; для ре
жима - 3 ^  = 0,66 и f„  обозначается1/̂

« С -
При односторонней работе струга Ъ.‘К п ь!'кп принимаются равни

на соответственно h'K3 в  h "R,3.
Производительность струговой установки $ при Челноковой ра

боте струга рассчитывается по формуле (47)/'

,3.5. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговой установки 1УСБ67 

пр® щ  ^ wK

Прж Челноковой работе струга толщина стружки h определяется 
ко формуле 
48

Ь.= 0.5 К если ъ ! .  <:

p ( K / h'x.n)> е0Ш *н*Ь!с >
° * * ( К 4 + К . п У ’
0 , 5 ( f t /f.g + Ък.п)°

При односторонней работе струга h 'Knпринимается равным h'K.g . 
Производительность струговой установки q при Челноковой ра

боте струга рассчитывается по формуле (47).

3.6. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговых установок С075 и СН75 
при внншаемой мощности пласта т. ̂  0,85 ш и v-c -о>к

При Челноковой работе струга,/тг.̂  0,85 м и -oj. *v -K толщина 
стружки h струговых установок С075 и СН75 определяется по формуле

Ъ~ ■{

К  , 8ади % * К ^ ^  (fca. +  К ' .п ) ;

■ К ^ с ш Н ^ Ы - 0 , 2 )  ж С К >  0 > 4 h °*B+ h *n)>- 

h Z ,* o n H " e ± U - 0 , 2 )  ж 0 , 5 ( k ° f g + it ," n ) ) 

^ ( К > К л Х в с ш Н о,г - он--о,2) о , 5 « ' 8+ ^ ; ) .

м _ ( к
( f t *

(56)

При односторонней работе струга % ? и h ° ”a принимаются равны- 
ш  соответственно h * B и А** .

После определения k  по формуле (56) при щ  ^v-K и расчета 
производительности: струговой установки ф по формуле (47) про
изводятся определение h  , режима работы ж производительности 
струговой установки у при &с >v-K согласно указаниям в разделе
3,9. Затем производительность струговой установки q  , рассчи
тавшая прж Щ  > Щ , сравнивается с производительностью q , рас
считанной при v c *-vK. По большему значению qf устанавливаются 
оптнмадьше % , Нс и режим работы струговой установки.

3.7. Определение толщины стружка для расчета 
производительности струговых установок УСВ, УСТ2М, С075 

ж СН75 при ц . <: ■»V Д

Толщина струнки К при ?>t, х <&к струговых установок УСВ и УСТ2М 
для всей области я:с применения по вынимаемой мощности пласта т. ‘ 
'л струговых установок С075 и СН75 для областит  > 0,85 м при 
Челноковой работа струга определяется по формуле



% = i

05
% ' } если vfft^ 0,5 ( к ' к .в + К .п )  >

’{ [ *  ( К / К . п ) * с ш  н с * («г“°>2) 2 1Р н * К > 0, 5 ( к 'к.в+ К .п ) ’

К “ , ы ш Н ' ^  С/я— 0.2) 1 Л ^ 0 , 5 ( к ^ ( 1Л);

% ( К . ь +К .п\ в ° т Н с ^  { w “°*2) , H ' U m - 0,2)

nr ft"' , если ft'"n ( т - 0 , 2 )  я ? " Х * ° ' 5( К в + К  п ) ’

ф ( К / к : п ) ^ " с -  < v >  ° -5( 0 0 -

(57)

Для определения ft. по формуле (57) при односторонней рабо
те струга ft' , ft" и ft'" принимаются равными соответственно ft',

К ,  * К . в  •' ^
После определения ft по формуле (57) при г£-£ и расчета 

производительности струговой установки д, по формуле (47) про
изводится определение ft , режима работы и производительности 
струговой установки g при ие > согласно указаниям в разделе 
3.8 при струговой установке УСВ или УСТ2М или- разделе 3.9 
при струговой установке С075 и СН75. Затем производительность 
струговой установки ^ , рассчитанная при т>с > ,  сравнивается 
с производительностью ^ , рассчитанной при < щ . По' большему 
значению cj, устанавливаются оптимальные ft , Нс и. режим работы 
струговой установки.

3.8. Определение толщины стружки и режима работы 
для расчета производительности струговых установок УСВ 

и УСТ2М при Tfj, >

Если ^"ft^i 0,5( h ^ g + h ' ^ z  целесообразна челноковая работа 
струга в режиме v-c ~ 3 v - K , то расчетная толщина стружки ft опре
деляется по формуле

К  , если Л к £  %к  1 1
если

% к > ft; и Н ; 1 > ( т - 0 , 2 ) 70,ББк'с ^ ? г ( ip!~ Н
или ft" < (т  - 0,2),m a .x(ti(;0 ,B 6ticy '■К

1 ■
V I  ’

и с если к * ( т - - o ^ u ^ h ' ^ h l ; М (58)

■и" 1
и>и если h " > h1С '' И Ие "<. (т  -0 ,2 ) ,  н " ь  ( т - 0 , 2 ) , о
7н

или. Н ^ ( т  - Ц 2 ) ;п а л ( ф В 1 6 В % ) * к
1 - н 
7" > •

■и>" 
h C ' если к '* ( т .

н

Л  г"
если Н ? £ ( т - 0 ,2 )  и. 0,В61ъе < h ' ” ф г , ^ ft"' .

Если при односторонней работе струга и Целесооб
разен режим vc - 3 v K , то ft определяется по формуле (58)? . 
так же как при Челноковой.работе струга. .

Если tf" *h 'D£ : Q , 5 { h lK'l  + h'Ktn) и целесообразна челноковая работа 
струга в режиме w-K£  v-^2  ̂  с паузой перед реверсом для частичной 
разгрузки конвейера, то ft определяется по формуле

h  = h'c ,если ft" > ( т - 0 , 2 )  и  О,ВБ ft' =5 ft- ф ;  (59)

если Н ” * ( т  - 0 , 2 )  и. ft"^ft'^ £  0,6*6 h 'е  и л и  t i J p < b % c o M c \  

если Н '^ (т  - 0 ,2 ) ,  Н '"^  ( т -0 ,2 )  и *0,66 h'c > ft" ф , ; 

если, f t < (  т -0,2). и К'*К Ф  ~  D,№ h ‘ или ft! -L ̂"'Щ В Б Ь .' ■ 

если нф(т-0,2)и0,6Б^К%,>К

или. 0,B6h't,̂ h"'>'h>“ ф т ) •

а ш ^ ц т ^ ь ^ -

Если при односторонней работе струга ¥'• ft' ̂ h (  и целесообра
зен режим v K± v < 2 v K , то ft. определяется по формуле (59), 
так же как при Челноковой работе струга.

Определение толщины стружки ft и режима работы струговой 
установки по формулам (58) и (59) должно производиться 
в следующем порядке.

Если неравенству первой строки формулы (58) величины fte 
и h K не соответствуют, то проверяется, соответствуют ла они, 
а также величина Нс неравенствам второй строки этой формулы. 
Если да, то определение закончено.. Если кет, то возможны два 
пути определения. . Первый путь: если величины ft , h c и h K соот
ветствуют только первому ж второму неравенствам второй строки 
формулы (58), то определение производится по неравенствам 
первой строки формулы (59); ; второй: если несоответствие имеет 
место во втором неравенстве второй строки формулы (58), то 
проверяется, соответствуют ли величины ft и h K второму неравенст
ву третьей строки формулы (58). Если да, то определение за
кончено. Если нет, то проверяется, соответствуют ли величины h c 
и h к неравенствам второй строки формулы (59). Если да, то 
определенно закончено. Если нет,то проверяется, соответствуют лн 
величины ftj. ж h K второму неравенству четвертой строки формулы
(58). Если да, то определение закончено. Если нет, то прове
ряется, соответствуют лж они. неравенствам пятой строки формулы 
(58). Если да, то определение закончено. Если нет, то возмож-
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ны дВй пj л.и определения. Первый путь: если величины Н„ , h c и Кк 
соответствуют только первому, второму и третьему неравенствам 
пятой строки формулы (58), то определение производится' по 
неравенствам третьей строки- формулы (59). Второй путь: если
несоответствие имеет место в третьем неравенстве пятой строки 
формулы (58), то проверяется, соответствуют ли величины 1гс 
и h K второму неравенству шестой строки формулы (58). Если да, 
то определение закончено. Если нет, то проверяется, соответству
ют ли величины К е ж %к неравенствам четвертой строки формулы
(59). Если да, то определение закончено. Если нет, то прове
ряется, соответствуют ли величины ft.,, и h K второму неравенству 
седьмой строки формулы (58). Если да, то определение закончено. 
Если нет, то проверяется, соответствуют ли они второму неравенст
ву восьмой строки формулы (58). Если да, то определение за
кончено. Если нет, то определение производится но неравенствам 
пятой, шестой или седьмой строки формулы (59).

Если Q ,5 ( h Kе  + -то целесообразна челноковая работа 
струга в режиме v-K£  v-c * 2  vK с паузой перед реверсом для частичной 
разгрузки конвейера, и ft. определяется по формуле

’М ( К в + К . п ), если и ,  ъ ( т - о , г ) ;
н

0,5
к , Зсли Н >'  ̂(т -0 ,2 ) И

. ip*(K.B+Kn) » 8СЛН н"с * (п-0,2),Н'сЯ » -О, 2)ii=S 1н „
и % * К > Ъ , 5 ( К . е + Ь \ .П) \ (60)

0,5 ис ? если Н £ ' * ( т - 0 ,г ) * У нш* 1 £ Щ 5 ( 1 1 % в+Ь"1; ш1,)\

Если при односторонней работе струга /̂*ft'>ft' й ? то целесо
образен режим V'K ^V j.^ 2v-K , и ft определяется по формуле (60), 
в которой ft'' , ft" , ft'" принимаются равными соответственно ft'

" • П  К - П  К 'П  K 'i4 It 4. №
h «.S ’ h K-8 '

В формулах (58) и (59) коэффициент 0,66 дан для случая 
применения струговой установки УСВ. При эксплуатации струговой 
установки УСТ2М вместо коэффициента 0,66 принимается коэффици
ент 0,71.

При Челноковой работе струга ft определяется по форму
ле (58),■ при этом ^ рассчитывается по формуле (47); при 
определении ft по формуле (59) или (60) ^ рассчитывается 
по формуле (48).
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3.S.. Определение толщины стружки и режима работы 
для расчета производительности струговых 

установок С075 и СН75 при т>с > TftK

Если т  i 0,85 м, f^*h'c ^ G ,5 (к °й в + Ь.°^ж целесообразна челноко
вая работа струга в режиме v-c- 3  v-K , то толщина стружки ft опре
деляется-до формуле

/4, если Г Н 'С i h°K ' ;

ft

K ' j r  , еоли К  К  > К Ж НС ' ( т  2 ) ,0 ,8 1 1 ^  К ' J r
(61)" или Н ^ ( т - 0 , 2 ) ,  m a x ( h Kc ;0 ,8 h 'c ) ^ h ô ]

К  >е с ш  И',!*(т-0,2) и ГнЧг'^ h°K"; 
к ? % , « * * Н ^ ( т - Ц 2 )  и 0,8ft' Ь ° " ^  ^ h “t  .

Если при односторонней работе струга от. i 0,85 M,V^*ftffift“.e 
и целесообразен режим Ц .- 3  Т3-к , то ft определяется по формуле 
(61), так же как при Челноковой работе струга.

Если m i  0,85 м, Ч ^ Н ' В i 0,5^h “K . B + h cK „)и целесообразна челно
ковая работа струга в режиме ж 2 v-K с паузой перед реверсом 
для частичной разгрузки конвейера, то ft определяется по формуле

й=й',если н"& (/п~и,2) и 0 , 8 К  Tpf'i
> 4  несли

если

Нс &(tn-u;2) и 0 , 8 (62) 

H'̂(n-0,2)* ft^ ft; '^ if l,S ft 'c 

Ĥ (tn-D‘,l) и 0,8fi'c?h°'%>h“
™ * 0 , 8 h e * h He > h \

ИЛИ K > 0>8 K  ^  h uK -ijnr.
Если при односторонней работе струга т  i 0,85 м, Ч ^ * К - К в  

и целесообразен режим я^£1£с2 , то ft определяется по форму
ле (62),: так же как при Челноковой работе.

Определение толщины стружкиft и режима работы струговой уста
новки по формулам (61) и (62) должно производиться в следу
ющем порядке.

Если неравенству первой строки формулы (61) величины %с 
и ftK не соответствуют, то проверяется, соответствуют ли они, 
э также величина Нс неравенствам второй строки формулы (61). 
Если да, то определение закончено. Если нет, то зозможны два пу
ти определения. Первый путь: если величины Нс , ftc и h K соответ
ствуют только первому и второму неравенствам второй строки фор
мулы (61), то определение производится по неравенствам первой 
строки формулы (62). Второй путь: если несоответствие имеет



место во втором неравенстве второй строки формулы (61), то 
проверяется, соответствуют ли величины h c и h K второму неравенст
ву третьей строки формулы (61). Если да, то определение за
кончено. Если нет, то проверяется, соответствуют ли величины h c 
и кк неравенствам второй строки формулы (62). Если да, то 
определение закончено. Если нет, то проверяется,соответствуют ли 
величины h c и h K второму неравенству четвертой строки формулы 
(61). Если да, то определение закончено. Если нет, то прове
ряется, соответствуют ли величины f i c и h K неравенствам пятой 
строки формулы (61). Если да, то определение закончено. Если 
нет, то определение производится по неравенствам третьей, чет
вертой или пятой строки формулы (62).

Еслит  L  0,85 м и ^ b ! c >  0,5 ( h ° ( B +  Ъ-°'п) , то целесообразна 
челноковая работа струга в режиме V-H& t^ 2 i/-K с паузой перед ре
версом для частичной разгрузки конвейера. В этом случае h  опре
деляется по формуле

0,5

1Н
К в К п Ь еоли н ' о ^ - о л ) ;К .в "х

. если и C K 4 5 ( r i ' 3 + K " n ) i сев)

Если при односторонней работе стругать 0,85 м ж h / 1г(- - rt ц к.0-
то целесообразен режим 2 ^  » и а  определяется по формуле
(63), в которой h ° ‘ и %®"_ принимаются равными соответственно

К , » К . В -
Если от. > 0,85 м,^' fi'c £  0 ,Ъ (Ь !к .в + Ь.к.п )ж целесообразна челно

ковая работа струга в режиме y , - Z v K , то h  определяется по фор
муле

, если H’l  h'c ±  b!K ;

, если k'c > h'K ж HB z (m .-0 ,2 ) ,0 ,8 t ic * t iK j r  

или Н ^ ( п - 0 , г ) , т а х № ; 0 , 8 И с ) < Ь ' н --1 г ;  "

к  ,в с ш  и к ;  н (б4)
^ , е с л и  Г ' h !tc >h"K и Н ^ ( т  -0 ,2 ) ;Н ( % ( т - 0 ,2 ) ;0 ,8 П ^ К ^

( т -0 ,2 ) )  т а к  ( к ' Ц 0 ,8 tic )

Ьр

К
н ' ± .  

* п

или С

К  , ecJDI Нс * ( т - 0 / )  и % "

К  ^ , если НС Лот.

h ' l ’ L  к ;

-0 ,1 ) и 0 ,8  ft с ^ h " ; / j , * -
7/

К -

Если при односторонней работе струга т ,> 0,85 м, *h'c ^  %'к в  . 
и целесообразен режим vB- Z v - K , то К определяется по формуле 
(64), . так же как при Челноковой работе струга.

Если от. >0,85 м,. tf l l * t i c ^ .® ,b (h 'K_B+h'K.n) и целесообразна челно
ковая работа струга в режиме 2 г?к с паузой перед реверсом
для частичной разгрузки конвейера, то к  определяется по формуле

h = h ' ,если н'1^ (т -0 ,2)^  0,8Ь!с &ъ!К Г̂> (65)

если нЦ* (т -0 ,2 ) и К /Ь ) К~,±$,ы 1ж ж fc.* < fc" <0,8 h'c 

если н ('< (т -0 ,2 ) , Нв% ( т - 0 ,2 ) и 0,8h'c z h ' l  ^  

если Н ^ (т .-0 ,2 ) и b !" c ft" ̂  и 0,8b!c или b!'K *± -< b% < Q fiV e%

если Н'"и ( т  -0,2) и 0 ,8 /г' $ ft« f a  > h  

или 0 ,8 h'E h'K

l it
c

(04/ X 
r H

ж ш ь , ' 1 ' > 0 , 8 к ' о ^ К ^

Если при односторонней работе струга от > 0,85 м, % ' * h / h K.e 
ж целесообразен режим v-e ^ 2 w K , то h  определяется по формуле 
(65), так же как при Челноковой раб«те струга.

Определение толщины стружки h и режима работы струговой уста
новки по формулам (64) и (65) должно производиться в та
ком же порядке, как определение не формулам (58) и (59) 
(ом. раздел 3.8).

Если т >  0,85 м и ч1*к'с > 0 ,5 ( h ( e+h f a , то целесообразна чел
ноковая работа струга в режиме г£ ̂  2т?к с паузой перед ревер
сом для частичной разгрузки конвейера. При этом h  определяется 
по формуле

г к л  если нс *  ( т  -°’г);
* К ” , если Hf a  (т -0,2) и <  * k f a H S ( h * M + h “ „ ); 

M r  ( К .в + K J ,  если/у ( т  - ц Ц Н ^ т - О ? )  *

,? н * К > 0 ,5 ( Ь " к .в + К .„ ) ; ( 6 6 )

0 ,5
h " ‘ а с 5 если н%<. (т -0,2) *  ^ К ' - ^ К в ^ К ' Х

^  (С  + О ,  в с т  Н '" * (*  -° ’г ) И * %с > 0 ’-W t ' s + K r ) -
Если при односторонней работе струга т  >0,85 м и Ч"н*Ь .‘с >к'к 8 , 

то целесообразен режим 2 ̂  . В  этом случае h определяет
ся по формуле (66), в которой h'Kn, А" п и Н"^п принимаются рав
ными соответственно ft' ,b ! ' и %''' .л-В л. в л.о
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а

Рио, 15, Зависимость коэффициента готовности очистного эабоя по процесоу крепления кровли Мп.кр 
от коэффициента резерва скорости передвижки фронта крепи ве подвига'ниеи эабоя я коэффициента

резерва фронтального обнажения кровли К%! р :

а -  в р я  ,  р а в н о й  0,2 ; 0,4; 0 ,6 ; 0 ,8 ; 1 ,6 ; / -  при # а , р а в н о м  1,5 ; 2 ,0 ; 3 ,0 ; 4 ,0 ; 5 ,0 ; / - п р и  /sf*9* , равном 6,0* 15,0

При Челноковой работе струга h  определяется по формуле 
(61) 'или (64); при этом ̂ .рассчитывается по формуле (47), 
а при определении h по формуле.. (62), (63), (65) < или
(66) - по формуле (48),

3.10. Расчет сменного коэффициента машинного времени

Сменный коэффициент машинного времени Км определяется, как 
и при комбайновой выемке, по формуле (24) или по графику 
рис. 5.

Входящий в формулу (24) коэффициент готовности очистного 
забоя по группе последовательных перерывов рассчитывается 
по формуле V

М-т -  ■
(67)

где и *  - коэффициент готовности очистного забоя по группе 
1' 1 последовательных перерывов без учета ограничений,

обусловленных процессом крепления кровли, совмещенным 
с очистной выемкой;

а  - коэффициент готовности очистного забоя по процессу 
' - 'П’КР крепления кровли, совмещенному с очистной выемкой.



Коэффициент готовности очистного забоя но группе параллель-' 
них перерывов , так же, как при комбайновой выемке (ом. раз
дел 1.9), рассчитывается по формуле (29) о 'учетом норматива 
времени на подготовительно-заключительные операции Тп з = 25 мин.

Коэффициент готовности очистного забоя по группе последова
тельных перерывов без учета ограничений, обусловленных процессом 
крепления кровли, совмещенным с очистной выемкой, определяется 
по формуле

Входящая в формулу (68) суммарная длительность всех пери
одически повторяющихся технологических перерывов Ттп (минут на 
I м подвигания очистного забоя) определяется п о формуле

_ tp,C л у , „ ш
Г П  f o  ' т.п 'т.п 'т.п (6S)

где t с -  затраты времени на реверс струга, мш; при Челноко

вой работе струга в режимах и v-B~ 3 v K
tp .e -' 0,07 мш ; при Челноковой работе струга в ре
жиме с паузой перед реверсом для час
тичной разгрузки конвейера t P.a ' принимается равным 
нулю, так как реверс производится в период паузы, 
длительность которой,' учтенная формулой (48), 
больше t p ;B 5

f '  -  удельная суммарная длительность технологических пе- 
7‘п рерывов, зависящих от конструкции струговой уста

новки, горнотехнических и организационно-технических 
факторов, за исключением перерывов для крепления 
н посадки кровли,.мин/м; указывается в исходных 
данных для расчета, определяется по формуле

т >
т.п

л т
Е ~  =
1 £

Г 7 , ..Т„ -длительность отдельных технологических- перерывов,

подвивание очистного забоя, после которого повторя- 
1 i  >п. ется соответствующий технологический перерыв, м.

Гт.п

у
«Рс,Р

т.п

Пределы величин T 1 t Tz , . . . , T n и £1 , Сг , ...,
In . при эксплуатации ' различных струговых установок 
принимаются по данным табл. 14.24 или по результа
там хронометражямх наблюдений;

-•технологический перерыв, -связанный с креплением 
кровли (передвижкой механизированной крепи, уста
новкой индивидуальной призабойной крепи), мин/м. 
При совмещении процесса крепления кровли с работой 
струговой установки 7" = 0, при несовмещении

Т "  - J -т.п 1+кр-Ф
средняя скорость передвижки (установки) фронта кре
пи за подвиганием очистного забоя, м/мин; определя
ется для забоев с механизированной крепью по форму
ле (76), |для забоев с индивидуальной крепью - по

- технологический перерыв, связанный с посадкой кров
ли, м/мин; при механизированной крепи-Т+"п = 0; при 
индивидуальной крепи определяется по формуле

ф111 _  <п.кр
Т.П ~  Р 1

ьпир
TL -  затраты времени на посадку кровли, не совмещенную с 
' г работой струговой установки, мин; определяются со

гласно графику организации труда и планограмме ра
бот я указываются в исходных данных к расчету;

£пкп ~ посадки (шаг подшгация забоя, после кото- 
' “ рого производится передвижка посадочных стоек), м; 

указывается в исходных данных.
Добыча из очистного забоя при его подвиганин на I м (в тон

нах) определяется по формуле

Ra = m . r t j i •
Входящие в формулу (68) коэффициенты готовности струговой 

установки^ ж механизированной крепи.^ в конкретных условиях 
эксплуатации определяются по формулам

У^с.у ^ 1 р + о , о и - Р )  (1  + W f c i P ;

Иду (1+0,01 LK/) (1+0,01 U p  .

(70)

(71)
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Т а б л и ц а  24

Периоднчес&н повторявдкеся 
технологические перерывы

ОтЕоивкйа длктельяостя твкнодогачвсхого перерыва к шагу его повторения за подвиганием забоя, ммп/н

Обозна
чена е

Численное эначензд ХМй струговой установки

УСТ2А 1УСБ67 CQ75 CH75 УС В в исполнении УСТ2Й
УСВ-. 00.000. ОС' УСВ. 00.000.01 УСВ. 00.000.02 УСВ.00.ООО.03

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Передвижка праводиов станции: 
ватяет?о8 T i

t i

0=5*0
0,60

0-2,5
0,60

0-2,0 
0,60

0-2,0
0,60

0-2.0
оГбо

0-2,5
0,47

0-2,5
0,47

0-2.5
0,47

0-5,0
0,60

разгрузочной T z
l z

0-5,0
0,60

0-2,5 
0,60

0-2,0
0,60

0-2,0
0,60

0-2,0
0,60

0-2.5
0,47

0-2,0
0,60

0-2,5
0,47

0-2,0
0,60

Перединки опорной балка или 
крепя ПрМвбдной станции:

наганной A
t s

11,0. 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5
Г, 75 1,20 1,20 1,20 0,47 0,47 0,47

разгрузочной b . 11,0
2 , 4 0

TT 0

1,75
3,5 
1 ,20

r> fi 

1,20
3,5
1,20

2,5
0,47

3,5
1,20

2,5
0,47

3,5
1,20

Пер Л Дияжкв V ИИП «а ИИ чи п >•»
устройства в лаве

r
J J -
f-s 1,60

- - „ ~ - - 5,0
0,47 Ы

 
1 

СО
 -

О
 

о

Переавденше крепа сопряженая: 
механизированной

в конвейерной выработке Ts 0-8,0 0-8ч 0 Л ft ЛV/—Vf-j Ч/ 0-8,0 0-8,0

^6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

в вентиляционной " b

h
- - 0-10,0 

0,80
0-10,0
0,80

0-10,0 
0,80

- - - -

индивидуальной

в конвейерной выработке I I
h

8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0

0,80-1,20 0,80-1,20 0>80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,20 0,80-Г,20 0,80-1,20 0,80-1,20

в вентияцаонной ■ T$ 2,5-12,5 2.5-12.5 2.5-12,5

0,80-1,00 0,80-1,00 0,80-1,00

Заряиша® м взрыва е е ® в наше: 

у конвейерной выработке I I I
Z 18

15,0
1,80

15,0
1,80

0-12,0
1,80

0-12,0
1,80

0-12,0
1,80

15,0
1,80 1,80

15,0
1,80

о-гг;о
1,80

у ввнтндяцноняоЭ " h l  
t a

15,0 I5jl° 0-12,0 0-12,0
1,80

0-12,0 15,0 15,0 15,0 15,0

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1 1,80 1,80 1,80
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Ц родож аине табл» 2 4

I 2 3 Г“  4 5 5 V 8 9 10 II
Все периодически повторяющиеся 
перерывы:

при механизированной крепи 
сопряжений • 4  т ~ - 48,40 48,40 48,40 - 41,90

"
45,60

h. р
m in E  Т - ~ 5,80 5,ёо 5,80 - 16,60 - 17,30

при индивидуальной крепи 
сопряжений

у  Г naxL1 С 56,50 50,10 54,00 549G0- 54,00 50,40 44,40 62,60 50,60

ft т»
m i n t  у  

1 1
22,00 22,00 16,30 16,30 16,30 21,70 24,60 39,20 27,30

Примечания. I. Боли пря передвижках разгрузочной приводной станции струговой установки, расположенной в очистной выработке, производится перестановка 
перегрузочного желоба или стоек крепи транспортной выработки, то продолжительность перерыва и шаг его повторения ориентировочно можно 
принимать такими же, как при перемещении индивидуальной крепи сопряжения.

2. При определении m u iZ  g-- минимальной суммарной длительности всех процессов, прерывавших работу струговых установок УС72A, 7CT2U,

5®52тпН??«м2м£в2°.0;.« ^«я£тв^£2°.;Н»’̂ процессн эаРявания ш взрывания в нивах у конвейерной в вентиляционной вирабо- Z  Й У “ ! уСБ670 Г усТ Г SA i S S S e S S f y g S T o o f c jS o ! "  4 м в В  П8р8ДИХКИ ОПОрНОЙ Шю « * “ « * “  И а вд и й  «РУГОВШС УИ 8 И “

Коэффициент готовности индивидуальной креш принимается раз
ным единице.

При односторонней работа струга коэффициент готовности стру
говой установки ju.° в  конкретных условиях эксплуатации определя
ется по формуле

о __ 1 __
? + o, b ( J - — 1 ) '

Входящий в формулу (70) проектный коэффициент готовности 
струговой установки j l *4 определяется по табл. 25, а входящий 
в формулу (71) проектный коэффициент готовности каждой указан
ной в табл. 25 механизированной крепи ju .*f  принимается условно 
равным 0,98 в .соответствии с базовым коэффициентом готовности 
механизированной крепи, принятым в "Отраслевой методике оценки • 
уровня качества механизированных крепей для очистных забоев на 
пластах с углами падения до 35°" (М., ИГД им. А. А. Скочинского, 
1976).

Изменение проектных коэффициентов готовности струговой уста
новки и механизированной крепи под влиянием отдельных факторов.

„ . с.у . с . у . к р  . кр.
обозначенных l q , i5 ; l0 l 5 определяется со фор
мулам, приведенным в табл. 26.

„ _ . с-а .кр с .а
Для определения влияния факторов ьв ж i значения л. ур

ж d у? каждой струговой установки и мехашзированной крени стру
гового комплекса на 1980 и каждый следующий год выпуска устанав
ливаются ШахтНИУИ совместно с организацией-разработчяком и заво- 
дом-изтчжтителем и сообщаются заинтересованным организациям. 
До определения значений <iyp ж а  ур в  исходных данных для расче
та указываются ояздувдие их значения: для струговых устано
вок 1УСБ67, УСТ2А я УСТ2М ы.ур = 0 ;  для струговых установок СН75, 
С075, УС®, и УС2У а 1'р * -5$; для механизированной кр еш ШКС» 
МЯСУ и ЗМКС . л 1Рр ~ для механизированной кр еш 1МКЭ7Д 
иМКС98<*.££ = ~2% .

При определении влияния факторов £+‘уи 1 К£  степень заштыбо- 
ванности струговых установок к мэханизированной кр еш в очистных 
■забоях различных шахтоаластов устанавливается главным технологом 
шахты а бассейновым научно-исследовательским институтом на осно
ве опыта их работы. Заштнбованность считается легкой, если она 
нв вызывает существенных отказов в работе струговой установки
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Т а б л и ц а  25

Струговый
комплекс

Крепь
комплекса

Схеме распо
ложения .сек
ций в комп
лектах крепи

Схема пере
движки сек
ций крепи

Отношение шага подвига-  
ния очистного за боя , 
после которого повторяем
ся передвижка крепя иО, 
к вагу передвижки секций 
крепи 1ш .с  , м

Струговая
установка
коиплекоа

Коэффициент 
готовности 
струговой 
установки 

» *  х7S *С.у .

Минимальное рас
стояние от забоя 
до перекрытия

ап , м

Максимальная ширина призабойного про
странства, поддерживаемого крепью,
5/тшх i « (з числителе - при шахматной, 
в знаменателе -  при линейной схеме 
передвижки секций крепи)

KIMKC ХМКС Шахматная Шахматная 0,65/1,30 I УС 567 0,75 0,260 4,530/3,880
Линейная Линейная 0,65/0,65 С075 1 0,75 0,200 4,470/3,820

СНУ 6 0,75 0,380 4,650/4,000
УСВ 0,80 0,290 4,560/3,910

KIMKC ИКСУ Шахматная Шахматная 0,65/1,30 1УСБ67 0,75 0,260 4,810/4,160
Линейная Линейная 0,65/0,65 С 07 5 0,75 0,200 4,750/4,100

СН75 0,75 0,380 4,930/4,280
УСВ 0,80 0,290 4,840/4,190

1КЫ97Д 1МК97Д ■ Линейная Шахматная 0,40/0,80 ■УСТ2А 0,70 0,200/0,200хх) 4,160/4,160
Лвшейная- Линейная 0,80/0,80 УСШ 0,70 0,200/0,200 4,160/4,160

1УСБ67 А  Г*» ГГ
0 i 0,270/0,200 >. Л Г » Л  /1. Т Г  Г\ <4. / n i i / v .  1 г и ; ■ »---- »---------

С075 0,75 0,210/0,200 4,170/4,160
СН75 0,75 0,400/0,200 4,360/4,160
УСВ 0,80 0,270/0,200 4,230/4,160

НМС98 МИЛОЙ Н а п о е н а  а VIUM гг Шахматная 0,40/0,80 УСТ2Ы 0,70 0,200 4,420/4,420
Линейная Линейная 0,80/0,80 ГУСБ67 0,75 0,200 4,430/4,420

С075 0,75 0,200 4,420/4,420
СН75 0,75 0,200 4,560/4,420
УСВ 0,80 0,200 4,430/4,420

КТС Ч ЗМКС Шахматная Шахматная 0,50/1,00 С075 0,75 0,200 4,150/3,650
Линейная Линейная 0,50/0,50 СН75 0,75 0,400 4,350/3,850

УСВ 0,80 0,310 4,260/3}760
УСТ2Н 0,70 0,200 4,150/3,650

Проектный коэффициент готовности струговых установок указан в соответствии с техническими заданиями на эти установки. 
х х ', В числителе - при шахматной, в знаменателе - при линейной схеме передвижки секций механизированной крепи.
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Т а б л и ц а  26

П о р я д к о 
в ы й  н о м е р  
ф а к т о р а

Ф а к т о р ,  в л и я ю щ и й  н а  н а д е ж н о с т ь  с т р у г о в о й  
у с т а н о в к и  и л и  м е х а н и з и р о в а н н о й  к р е п и

П р е д а л и  в л и я н и я  
ф а к т о р о в

Ф о р м у л ы  д л я  о п р е д е л е н и я : .и з м е н е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  г о т о в н о с т и  
с т р у г о в о й  у с т а н о в к и  м е х а н и з и р о в а н н о й  к р е н и  j** я о д
в л и я н и е м  ф а к т о р о в  I е* ж l *  ,■* Г  hp

1 2 3 40 т
1i
Отклонение от проектного уровня коэффициента готовности, %г

струговой установки d-yp
. г. г с.у 1 а ~ t °-УР

механизированной крепа /■tp 1°’0Id ар ' кр кр
lo * i л урI Длина очистного забоя, и 50-300 i f « -0,04 Сел -150) 
if » -0,02 и я -150)

2 Угол-падения пласта, град:

при работе по простиранию 0-35 +
1 1500

Пра врккененяк крепи IMKC, 1МК97Д, МКС98
0^6 L Xf 0

6-20 ,хр_ пъ (сС-б)
Ll 6,0

При применения крепи ИКСУ, ЗМКС
0-20 if» 0

20-35 : *Р„ п  (<*- -20) 
г 8,4

при работе по восстанию (падению) -

- %■- 0
3 Гипсометрия пласта:

волнистая при длине очистного забоя, к 50-300 if- -0,032 (1„ -50)
волнистая при мощности пласта, м 0,6-1,8 if - - 0,012 ^

3*1,8 if- -0,066 1л
спокойная •i?. 0

57



т  . 2 3
4 З а ш т ы б о в а н н о с т ь  т я г о в ы х  о р г а н о в ,  н а п р а в л я 

ю щ и х  я  д р у г и х  у з л о в ,  о б у с л о в л е н н а я  ф и з и к о -  
м е х а н и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и  в т ы б а ,  о б р а з у ю щ е 
г о с я  п р и  в ы е м к е  у г о л ь н о г о  п л а с т а :

с т р у г о в о й  у с т а н о в к и :

л е г к а я  п р и  д л и н е  о ч и с т н о г о  з а б о я ,  » Д о  200

200-300

с р е д н я я  п р и  д л и н е  о ч и с т н о г о  з а б о я , » Д о  150

150-300

т я ж е л а я  п р и  д л и н е  о ч и с т н о г о  з а б о я , » Д о  50

50-300

м е х а н и з и р о в а н н о й  к р е п и :  
IMKC, И К С У ,  З М К С

л е г к а я

с р е д н я я
1

т я ж е л а я
1

j 1МК97Д и МКС98
k л е г к а я ,  с р е д н я я ,  т я ж е л а я

5 Д о б ы ч а  и л и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  э к с п л у а т а ц и и :  
д о б ы ч а  с т р у г о в о й  у с т а н о в к о й ,  т ы е . т

„ -С.у С. у с, у
С в е р х  сср д р , г д е  и р -
к о э ф ф и ц и е н т ;  х а р а к т е р и з у -  
щ и и  р е с у р с  р а б о т ы  с т р у г о 
в о й  у с т а н о в к и  б е з  о т к а з о в  
п о  п р и ч и н у  и з н о с а  ; Д р * -
р е с у р с  с т р у г о в о й  у с т а н о в к и  
д о  к а ц и т а я ь н о г о  р е м о н т а

к$«

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  э к с п л у а т а ц и и  м е х а 
н и з и р о в а н н о й  к р е п и ,  м е с

| С в е р  хл*рТк/, тяе̂р*-
I к о э ф ф и ц и е н т ,  х а р а к т е р и з у й -  
I щ и й  р е с у р с  р а б о т ы  к р е п и  
\ б е з  о т к а з о в  п о  п р и ч и н е  

и з н о с а ; Т Д Р -  р е с у р с  м е х а -  
i в и з и р о в а н н о й  к р е п и  д о  к а -  
| п и т а л ь н о г о  р е м о н т а  
I

л \58

П р о д о л ж е н и е ,  т а б  л г 26

i ^  = -0,166 {tj, -200) 

• с*.9
L v = 0
i°'S = -0,02 ( tj, -150)

i ' t - -  °
tJ-'-0,.03 U j, -150)

“0,005 tj,

i f -  -o,oiee

.Kp
0

гели ( д Г - Л ! ,5Г )> o ; г/j 5 cCСУ

е с л и  ( Д ^ - л ^ Д р ^ ^ г О ,  i s  = 0 ,

г д е д * ^ -  д о б ы ч а  с  н а ч а л а  э к с п л у а т а ц и и  с т р у г о в о й  у с т а н о в к и  
* н о в о й  и л и  п о с л е  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а ,  т ы е . т  ;

otc к о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  в л и я н и е  у с л о в и й  п р и м е н е н и я  
'V7 в ы е м о ч н ы х  м а ш и й  н а  с н и ж е н и е  г о т о в н о с т и  с т р у г о в о й  у с т а 

н о в к и  п р о п о р ц и о н а л ь н о  у в е л и ч е н и ю  д о б ы ч и  ( т а б л .  14*27),' 
д л я  I ,  2  и  3 г р у п п  т и п о в ы х ‘у с л о в и й  з н а ч е н и я  d .yl п р и 
н я т ы  с о о т в е т с т в е н н о  0,04; 0,05; 0,06. ^

Е с л и  ( Т * / - О , г « Р ( г кР d. к р ~ к р л Ел ,
Р ;200 ?

е с л и кр .
О,

г д е  -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  э к с п л у а т а ц и и  м е х а н и з и р о в а н н о й  к р е 
п и  н о в о й  и л и  п о с л е  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а ,  м е с ;

d*p -  к о э ф ф и ц и е н т ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и  
* к р е п и ,  в л и я ю щ и е  н а  с н и ж е н и е  е е  г о т о в н о с т и  с  у в е л и ч е н и 

е м  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  э к с п л у а т а ц и и ;  д л я  н е о с л о ж н е н н ы х  и  
о с л о ж н е н н ы х  у с л о в и й  п р и н я т  с о о т в е т с т в е н н о  0 ,3  и  0,5



при дайне очистного забоя до 200 м, средней, если не вызывает, 
существенных отказов В' работе струговой установки при длине 
очистного забоя до 150 м, тяжелой, если, существенные отказы стру
говой установки могут быть при дайне очистного забоя 100 м и ме
нее. Заштыбоваяность, обусловленная неправильной эксплуатацией 
струговой установки, здесь не учитывается.

Т  а  О л  я ц  а  27

Группа типо
вых ус Л 03 ИЙ 
применения 
выемочных
Ы8ЯЕВ

Возможные средства выэмки
1

Характеристика пластов по категориям 
раэруваеыостн, содержание прослойков 
и твердых включений ( 5*, %) и абра
зивности р % мг/са

Класс по
расходу
резцов

Все виды выемочных махин, 
включая струга, с высокой 
производительностью

•

Категории ВС к С со слабыми гливкстюш 
прослойками 7 мнкровключениямн, р < 1 0 0 I

Преиыуиесгвенно узкоза
хватные комбайны без огра
ничения пооиаводительиог 
сги, струговые установки

Категория СК с прослойками углисто-гли
нистых слеыаев или раздробленными вклю
чениями при s*<G,5 к р с 2 0 0 1-2
Категория ЗСК без прослойков и включе
ний при/><100 или категория СК, с раз
дробленными включениями при S <1 и
/< 200

2-3

С

Комбайны с ограпнчоннеы 
производительности по 
динамической погруженно
сти и устойчивости и 
струговые установки

Категории СК и БСК, но с одерна аде* бо
лее крепкие прослойки или явраздроблбн- 
ные включения пра 5*до 2,5 и /><200 *

Категория Коез прослойков и включений 
при р<20С ила категория ЗСК, содерза- 
вая "крепкие прослойка или вэраэдроблен- 
ные включения при Э*До 2,5 300 ?.-И

■з
Комбайны со эначителышы 
ограничением производи
тельности по динамической 
вагрухсяности, устойчиво
сти в стойкости инструмен
та л струговые установи

Категория ВК без прослойков и включе
ний при р < 1 00 или пласты категорий 
ВСК я К, содередие прослоям песча
нистого елейна, песчаника, известняка 
или консолидированные включения лпи 
S *< 2,5,/>4 400

3-5

Дпяыечанне. Ввстоявая класснфякапня ариБЛга в рабств 9Нетохяке опаккг я классификация 
показателей резрущаеыостя угольны пластов основных бассейнов СССР*, утвер
жденной Техническим управлением Кивуглепрома СССР (Й., 8ГД им. А.А.Скочнв- 
ского, 1978Д

При определении б л и я я и я  фактора 1 $  условия эксплуатации ме
ханизированной крепя относятся к осложненным при трудеообрушю- 
щейся непосредственной или основной кровле, обусловливающей по
вышенные динамические нагрузке ка крепь; кровле, образующей 
в призабойном пространстве заколы со ступенчатш опусканием ел и 
местные вывалы нижних слоев пород, при волнистой гипсометрия 
пласта. п ,

_  ___  х , С'Ц кр с .у
При определен©? влияния факторов l6 ж  i5 значения stp

ж d KJ* при вводе в эксплуатацию ' новой струговой установки з у ш 
кехакизирзванной кроша и после капитального ремонта приняты со
ответственно 0,33 и 0,25; значение Д р согласно техническому

заданию на струговые установки УСВ, СН75, С075, 1УСБ67, 7СТ2Д, 
УСТ2М и УС2У составляет соответственно 500, 360, 300, 250, 150, 
180 и I8Q тыс.т; значение согласно. техническому заданию на 
механизированную крепь IMKC, ЖСУ, 3IVIKC, ШК97Д И.МК98С состав
ляет соответственно 24, 28, 28, 24 и 28 т о .

Кроме рассмотренных, в формулу (68) входят следующие ве
личины;

и - коэффициент готовности участковой конвейерной линии 
КУ (без конвейера струговой установки); определение см. 

в разделе 1.7;
и - коэффициент готовности очистяох*о забоя по фактору' "пе- 
(ГУ-Б реполневие участкового бункера*5; определяется, как ука

зано в разделе 1.7, с.учетом того, что средний входя
щий углвпоток равен производительности струговой уста
новки ф ;

и - коэффициент готовности участкового локомотивного транс- 
еГ0,п порта по фахтовт "отсутствие порожняка"; определение 

см. в разделе 1.7;
и  - коэффициент готовности погрузочного пункта при выгрузке 
4/"*// угля в вагонетки; для стационарных и передвижных по- 

грузочвш; пунктов принимаемся равным. соответственно 
0,98 И 0,95;

и - коэффициент готовности очистного забоя по процессу про- . 
, п Р ветриваыия; при прямоточной схеме.проветоквавняjl -

Нп - высота струга, м?‘
-f~ - затраты времени на дробление нетранспортабельных штат, 
°Р отнесенные к I т угля из верхней части пласта, не обра

батываемой стругом, мин/т; указаны в табл. 28.
При промежуточных значениях ftp значение tgp определяется

по формуле

где Яа и /?„ - предельнее табличное значение R P , соответствен- 
F1 гг но меньшее и большее данного значения Яр ;

и tffp - значения tgp соответственно при RPi ж Яр ^ .

Средства дробления указываются в исходных данных для расчета.
При аесовмещении процесса крепления кровли с работой струго

вой установки коэффициент готовности очистного забоя по процессу 
крепления кровли jin,^ равен единице, если ап + 1Ш  < ; ^
и равен нулю, если ап + t ^ r
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С о п р о т и в л я е м о с т ь  п л а с т а  
р е з а н и ю  Ар , к г с / с м

З а т р а т ы  в р е м е н и  н а  д р о б л е н и е  
н е т р а н с п о р т а б е л ь н ы х  п л и т  с  п о м о щ ь ю  
р у ч н о г о  и н с т р у м е н т а ,  о т н е с е н н ы е  к  
1 т  у г л я  и з  в е р х н е й  ч е с т и  з а б о я ,  
н е  о б р а б а т ы в а е м о й  с т р у г о м ,  м и н / г ,  
п о  д а н н ы м  Ш а х т Н И У И

50-100 0,10-0 ,25
100-150 0 ,25-0 ,40
150-200 0,40-0 ,55
200-250 0 ,55-0 ,70
250-300 0 ,70-0 ,85

П р и м е ч а н и я :
1. П о  д а н н ы м  Ш а х т Н И У И ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  д р о б и л к и  У Р Н 4 

д л и т е л ь н о с т ь  п е р е р ы в о в  в  р е б о т е  с т р у г о в о й  у с т а н о в к и  д л я  д р о б 
л е н и я  н е т р а н с п о р т а б е л ь н ы х  п л и т  с о к р а щ а е т с я  в  д в а  р а з а .

2 . П р и м е н е н и е  д р о б и л о к  Д О  и  Д2 0  п о з в о л и т  с о к р а т и т ь  д л и 
т е л ь н о с т ь  п е р е р ы в о в  с о о т в е т с т в е н н о  в  ч е т ы р е  и  в о с е м ь  р а з .

Яра сошвщещи процесса крепления кро&ди е работой струговой 
установки при расчете вручную jiniiip определяемся по графику 
рис. 15. если в-п+£ш.3 * Ей™ щашимаеяся равны» кудюг йод* 
а,;* ?Ш..9 *?№Г S расчетах' с помощью ЭВМ отделяется
so фордов'

где

к р .ф

и  ~
V  Г и К р 1 - 1 / к ^

е ( 1 - 1 / к Ркр  ,р) « ? - ‘Р -  >j

в С Л И  CL р ^ т  ■ 3 ^УСТ у

О , е с л и  д -̂Руст у

• ?

К

tin — минимальное расстояние от забоя до пеоеконтжя 
секции механизированной крепи (сзв. табл. 25) 
или до верхняка индивидуальной крепи 
(табл. 29);

Сш  я - шаг подвигания забоя* после которого повторя
ется передвижка механизированной крепи или 
установка индивидуальной призабойной крепи \ 
для механизированной крепи tUi * определяется 
по таол. ^о, для индивидуальной указывается 
в исходных данных для расчета:
см. формулы (72), (74) и (78)

Максимальная ширина не закрепленной призабойной полосы кровли, 
при которой сохраняется ее устойчивость,^^ определяется по фор- 
муле ________ '

е - A lIA—  . /гю\
' У ст 1 + £ п К т Ч m Y r ^ ----  » (72)

где К - коэффициент "топтания" кровли;
60
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С т р у г о в а я
Ч и с л е н н о е  з н а ч е н и е  ап 

в к д у а л ь н о й
м ,  п р и  п р и м е н е н и и  и н д и -  

п р и з е б о й н о й  к р е п и
у с т а н о в к а с  м е т а л л и ч е с к и м и  ш а р 

н и р н ы м и  в е р х н я к а м и  
д л и н о й  £$ . м

с  д е р е в я н н ы м и  в е р х н я к а м и ,  
р а с п о л а г а е м ы м и  о т н о с и т е л ь 
н о  з а б о я

V *
1,26 1,00 0,80 п е р п е н д и к у 

л я р н о  с  к о н 
с о л ь ю  0 ,3  м  
и  б о л е е

п е р п е н д и к у 
л я р н о  063 
к о н с о л и  и  п а 
р а л л е л ь н о 3̂

ч

У С Т 2 А ,  У С Т 2 М ,  
У С2 * 0,26 0,43 0,56 0.80 1,10 0,40
1 У С Б6 7 0,51 0,68 0,80 1,05 1,35- 0,50
С0 7 5 0,45 0,63 0,76 1,00 1 ,30 0,46
С В7 5 0,66 0,83 0,96 1,20 1,50 0,52
У С В 0,56 0,73 0,86 1,10 1,40 0,60

Т а к и е  и в  з н а ч е н и я  а п  п р и н и м а ю т с я  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  к р е п и  с  
д е р е в я н н ы м и  п о д л а п к е м и  и л и  н а с а д к а м и  д л я  у п о р а  в  к р о в л ю .

при механизированной крепи.
КР О В Л И ;

В

* т  =
max
Ui,C

~ / ?

без подпора

(73)

й - максшальная шишка пшзабойного пространства, поддер- 
ах живаемого крепью * м; указала в таол. 25;

С^.с" шаг передвижки ̂ секций механизированной крепи после
подвигания 
в табл.. 25;

забоя на величину ^Шш3 , м; указан

при индивидуальной крепи K r = I, если после каждого 
подвигания забоя на величину Сш ,3 устанавливается 
постоянная призабойпая крепь, и Кт « 1,2, если после 
каждого подвигания забоя на величину. ?м .з поочередно 
устанавливается временная и постоянная крепь;

i - мйышатшное время устойчивости нижних слоев пород 
у кровли, не закрепленной у забоя, мин; определяется 

по табл. 7;
Кы й - коэффициент, учитывающий изменение минимального време- 
у ни устойчивости нижних слоев пород кровли в зависимо

сти от угла встречи (угла между лишен очистного забоя 
и направлением основной трещиноватости п о р о д ) : опреде
ляется по формуле (27) и табл. 15.

Значение t y CT ограничивается максимальной средаесуточной ско- ростыо подвигания забоя при прдвышеши которой Еует практи-
Q. I

^оски на у в е л г а з а е т с я  { f ™ x~ 4-5 м/сут). Если — —  > 4
Н'З

Lуст достигнет максимальной велиианн при W  -  *
m rl* Тсмпем’

Тем пвм



Значение £уСТ в случае применения крепи МК98С принимается 
Равным 1,2 значения tyCT , рассчитанного по формуле (72).

Золи Еу ог  с а п + £ш з , j c  45° и имеется возможность произвол 
Ш ч ъ отработку участка при угле встречи , то определение
£уст повторяется при угле встречи J> ' .

Для определения J i n,Kp по графикам рие. 15 предварительно 
определяются величины и K p S !p  .

Коэффициент резерва екОрооти передвижка (уотановки) фронта 
крепи за подвиганием очистного забоя K pP'<f> определяется но фор
муле

„кр-Ф _ V-кр.фД - — ---- 1
р Vff.g

(74)

где ^пз ~ °РеДШ1я скорость подвигания очистного забоя,, м/мин; 
определяется по формуле

п-з ш
(75)

гУ Л - средняя скорость передвижки (уотановки) фронта крепи 
'г ^  за подвиганием очиотного забоя, м/мин; при -применении 

струговых установок с механизированно! креплю' опреде
ляется по формуле

:
К п _ А а л Л л л__ ,, * ив 

+  Е«0 tt’Г Г . П + ГГ + г т ,
'а ' р  С т ' п.р П'К.Гр

(76)

50 с.гр

где 1<п - коэффициент снижения скорости передвижки фронта крепи 
при недостаточной несущей способности почвы; определя
ется по графикам зависимости удельного давления опор
ной поверхности коепи на почву Нкр от несущей способ
ности почвы Нп (рис. 4). ДлЯ крепи 1МК97Д и МКС98 
Кп =0,5 (1+к% ); для крепи дМКС, ИКСУ и ЗМКС Кп = •
Удельное давление опорной поверхности крепи 1МК97Д 
и МКС98,'1МКС и МКСУ, ЗЖСрНа почву соответственно со
ставляет 32 , 30 , 27 KTc/cftr. Для индивидуальной крепи 
К п давно единице;

- коэффициент снижения скорости передвижки фронта крепи 
с увеличением угла наклона пласта oL ;
при работе стругового комплекса по простиранию пласта 

Г I при d  ±  9°;
" = 1 I - 0,013 ( d-9°) при ^  35°;
яри работе стругового комплекса по падению

‘у. п

'У-1Г
I при & £  6 ;
I - О.ОО'ббы. - 0,00087 при 6 л *  < 15°;

ср
к - средневзвешенный коэффициент снижения скорости пере- 

в ° движки (установки) фронта крепи за подвиганием очист
ного забоя при сильных вторичных осадках кровли (кров
ли 3.1 и 4.1 типов в табл; 7);

*•о-к р

г.п

ср
к в о  =

1 + вm ax ( i - л ____ )
V 6  Кь £ о'Кр !к р !

коэффициент предварительного ослабления пород основной 
кровли, характеризующий уменьшение естественного шага 
а динамичности обрушения; принимается на основа опыта 
шахты или исследований бассейнового института и указы
вается в исходных данных для расчета; при работе без 
предварительного ослабления пород основной кровли 
Ко — 11
естественный шаг обрушения основной кровли; указывает
ся в исходных данных для расчета,если кровля относится 
к 3.1 и 4.1 типу.
Ясли к 01?о.кр~ 6» то К

ар
в-о = I;

чистое время работы гидроцилиндров передвижки секций 
крепи в течение периода подвигания или после подвига- 
яия забоя на величину [ ш 3 , мин;

j ,  ” n Q г- п В л

,р ' 100 ц н к н '

Ц -  средний суммарный расход рабочей жидкости гидроцилшд- 
г п  в а ш  передвижки секций крепи, отнесенный к числу пере

двигаемых секций на 100 м длины очистного забоя, л. 
Значения Qr.n механизированной крепи струговых комплек
сов приведены в табл. 30;

Q -  суммарная производительность одновременно работающих 
н насосов насосных станций механизированной крепи, л/мин; 

приводится, в исходных данных для расчета;
fc - коэффициент использования производительности работаю- 

м щих насосов насос!Шх станций механизированной крепи; 
при работе механизированной крепи IMKC и 1МК97Д ‘ки = 
= 0,66, при работе крепи МКСУ, ЗМКС и МКС98 к н = 1,0;

Тр с -  чистое время разгрузки и распора оекпдй крепи в тече-. 
ни-з периода подвигания или после подвигания забоя на. 
величину Сщ..} , мин;

*V
*Р

Q р.С ^ А

юо Щ Г к '

si
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Крепь
отру-
гово-
го
комп
лекса

Шаг уста
новки 
комплек
тов кре
пи вдоль 
забоя

Ли. К t М

Чи с л о сек
ций, под- 
лвжадщх 
передвиж
ке при под- 
внганми на 
величину 

Ли.» ♦ 
приходя- 
цэеся на 
100 м дли
ны забоя

йг.л, л 0 ,.с , л

i Кс

I 2 3 4 5 6 7
IMKC 2,0 50/100 490/490 200/400 1.47 0,9
Ю С У 2,0 50/100 490/490 100/200 1,36 0,9
ХИС97Д • 67/134 335/670 200/400 0,36 1.0
ШС98С 1.5 67/134 335/670 200/400 0,80 ХД
ЗШЮ 1,7 59/118 3X9/319 176/352 0,36 0,9

Прага чадам». В графах 3, 4 а 5 числитель соответствует шахматной
схеме аередввжкм оекцяй крепи, знаменатель - линейной.

Qм

- п .р

^ш .к  

К с

t
уВ
Кр

суммарный расход рабочей жидкости гадроцилиядраш сто
ек при разгрузке и распоре секций крепи, отнесении# 
к числу передвигаемое секцяй на ICO м длины забоя, л; 
указан в табл. 30;
время, затрачиваемое рабочим на пвтзвдаилбКяе от одного 
комплекта крепи к другому и осмотр' условий передвиган 
секций, мин;

Т п.р  =  0 ,3 2 £щ..К
m  ■ k c  1

шаг установки комплектов кренж вдоль забоя, м; указан 
в табл. 30;'
коэффициент изменения скорости передвижения рабочего 
от одного комплекта крепи к другому в зависимости от 
типа крепи стругового комплекса; указан в табл. 30;
число комплектов крепи, обособленно-передвигаемых од
ним р а б о ч и м ; п к ,гр приводится в исходных данных к рас
чету; определяется с учетом трудоемкости работ по' 
оформлению забоя и передвижке крепи по ЕНВ, результа
там хронометражккх наблюдений или фактической числен
ности рабочих очистного забоя;
средние удельные затраты всегда ни на работы, обуслов
ленные местными обрушениями нижних слоев кровли, отне
сенные к одной передвигаемой секции, с. В пределах 
области применения струговых установок с механизиро
ванной крепью, передвигаемой без подпора кровли, t Ky  
можно определять по , указанному в табл, 7; ^

t
уо
*Р

I, есля ty  К у .^ .зт  мин;

- 10, если ty k y .e*-360 мин;
ty Ну.»

/г - число секций в каждой группе обособленно перемещаема! 
е г Р комплектов крепи, подлежащих передвигав п о с л е подвига- 

кия забоя на величину °ш -з ;для механизированной крепи, 
указанной в таол, 30, значение я с. Гв при шахматной 
х линейной схемах передвижки секций соответственно 
равно n KrfJ н 2 п „ . г р  .

Пре применении струговых установок с индивидуальной крепью 
средняя скорость установки фронта крепи за подвигашем очистного 
забоя (метров в минуту) определяется по формуле

Р к ср - t-да-д Кя,0
к р .ф  т и  h  и  » 

>у.к п к
(77)

где Т ,и -  затраты времени на оформление забоя и установку комп- 
■7 * леюга индашидуальной призабойной крепи, мин; определя

ются по ЕНВ я указываются в исходных данных к расчету;
п.% -  число комплектов индивидуальной призабойной крепи, 

устанавливаемых одним рабочим на каждом участке очист
ного забоя при его подвигашга на величину £ш 3 ; опре
деляется с учнтом трудоемкости работ по опошлению 
забоя и установке комплекта призабойной крепи или с&ак- 
тической численности рабочих очистного забоя на этих 
работах; указывается в исходных данных для расчета.

Коэффициент резерва фронтального обнажения кровли К ° р ф при 
применении струговых установок с механизированной и индивидуаль
ной крепью еарвделяется по формуле

где к

К
eS tf>_ Еус т  - д „  '  t u i . s

Р  3 0  К г  1 
v*p<!>

(78)

коэффициент вариации скорости передвижки (установки) 
фронта крепи за подваганием очистного забоя;

к О.УН

,*=\|

F /1 ,0 9/ 1 ,и э \ ^
( ь ~ 1 )  0 ,5  Кт

h . _ ■-c .r p

коэффициент общего снижения скорости передвижки (уста
новки) фронта крени за подвиганиём очистного забоя 
при недостаточной несущей способности почвы и вследст
вие местных обрушении нижних слоев пород кровли;

о сн  ~ 1 1 у
р л ь Кор *  
ЛП п к р  п д .0

1
»



к up коэффициент снижения скорости передвижки (установки) 
фронта крепи за подниганием очистного забоя вследст
вие местных обрушений нижних слоев пород кровли; при 
ty Ку.в 360 мин ККРравен единице; при i y Ky ‘B < 360 мин 
Ккр определяется по формуле

Кк р  - t y  *У  в 
SOO

+ 0,4 .
Определение ty и Ну,а указано выше.

Если устанавливается индивидуальная крепь, то при определе- 
нии Н у ф вместо п с гр подставляется указанная в исходных дан
ных для расчета величина п *  , входящая в формулу (77).

При проверке нагрузки на очистной забой по газовому фактору 
площадь поперечного сечения очистной выработки в свету 3 0ч опре
деляется по следующим формулам:

при струговой установке с механизированной крепью

5o4~f7t с.у к̂р.у
при струговой установке с индивидуальной крепью

Н )  ~§G.y j
где 5„„,5„0 - минимальная площадь поперечного сечения очистной 

яг выработки, занятая соответственно струговой уста
новкой (см. табл*, 29) и механизированной крепью 
(см. табл. 30), м^;

%в - высота верхняка, м; при верхняках шарнирных, де- 
в ревянных и без верхяяков или при их расположении 

параллельно забою h »принимается равным соответст
венно 0,08; 0,03 и нулю.

4. Расчет нагрузки на очистной забой, 
оборудованный скрепаро-струготаранной установкой

Среднесменная нагрузка на очистной- забой, оборудованный 
скреперострутотаранной установкой, определяется по формуле 
(46). При этом расчетная производительность скрепероструго
таранной установки g и сменный коэффициент машинного времени к м 
определяются как указано ниже.

Производительность скреперострутотаранной установки g опре
деляется по формуле (47), толщина стружки h  ~ по -формуле 
ДонУГИ

% =
т  J

0,807 ев Hc da

Н а  1 * л ( Л д - 1 ) ^±  
пЕ Z м

Для скреперострутотаранной установки УС2У при полезной шири
не скреперостругаgf=0,8 м и его в ы с о т е . 0,33 м формула ДонУГИ 
приводится к виду

к  =•
0 ,2 1 3 d *

пгГ Н а  +  d - H d .a - 1 )
п г

+ d м к -а ] ’
(79)

где d „  -  длина аккумулирующей группы скрепероструга,'м (соглас
но рекомендации ДонУГИ, d „ = 6 м) ; указывается в исход
ных данных для расчета; и

- дайна лавы, м;
п г - число групп скреперостругов в лаве (согласно рекомен- 

дации ДонУГИ п Е = 3); указывается в исходных данных 
для расчета;

of - дайна меньшей группы скрепероструга, м (согласно реко- 
м мекдации ДонУГИ d M = 2  и ) ; указывается в исходных"дан

ных для расчета.
Скорость движения скреперостругов ■ при применении скреперо- 

отруготаранной установки УС2У в зависимости от конкретных усло
вий принимается равной 1,33; 1,62; 2,07; 2,44; 2,77; 3,37 м/с
и указывается в исходных данных для расчета.

Сменный коэффициент машинного времени Кн определяется, так же 
как при комбайновой выемке, по формуле (24) или по графшку 
(рис. 5).

Входящий в формулу (24) коэффициент готовности очистного 
забоя по группе последовательных перерывов j i z рассчитывается, 
так же как при струговой выемке, по формуле (67), а коэффици
ент готовности очистного забо-я по группе параллельных перерывов 
j j -k  - по формуле (29), . как при комбайновой выемке (см. раздел
1.9); Тп з = 20 мин.

Коэффициент готовности очистного забоя по груше последова
тельных перерывов без учета ограничений, обусловленных' процессом 
крепления кровли, j u t  определяется по формуле (68). Суммарная

63



длительность всех периодически повторяющихся технологичвезих пе
рерывов Тт,л , отнесенная к 1 м подвигання очистного забоя, опре
деляется по формуле (69). Затраты времени на реверс tP.c при
нимаются равными 0,07 мин; h  определяется по формуле (79); 
удельная суммарная длительность технологических перерывов, зави
сящих от конструкции скрепероструготаранной установки, горнотех
нических и организационно-технических условии, за исключением 
перерыва на время выполнения процесса крепления и посадки кровли 
Тт.п > указываемая в исходных данных для расчета, соответствует 
величинам Г, , Тп и £ 1 , 1 Л .установленным на основании 
хронометраяных наблюдений или рекоменданнй бассейнового института. 
Переменные Тт"п - технологичес}сий перершв на время выполнения 
процесоа крепления кровли - и Тт.„ - технологический нерерыв не 
время выпелнения процесса посадки кровли - определяются так же, 
как при рабвте струговой установки с индивидуальной крепью.

Коэффициент готовности скрепероструготаранной установки УС2У 
равен 1,К. Коэффициент готовности с учетом условий эксплу

атации^ енределяетоя, так ке как струговых установок, по 
табл. 26.

Величины tgp . указаны в табл. 26,
Коэффициент готовности очистного забоя по процессу крепления 

кровли, совмещенному с очистной выемков^/д, „„ ввиду нееовмеще- 
ния процесса крепления кровли с работой скрепероструготаранной 
установки равен единице, если а п + Сщ..3 *-1уст , и равен нулю, 
если ип + ^ ̂ уст •

Максимальная иирина незакрепленной призабойной полосы кровли, 
при которой сохраняется ее устойчивость, £уст определяется по фор
муле (72), так же как при работе струговой установки с индиви
дуальной призабойной крепью.

Минимальное расстояние от забоя до перекрытия механизирован
ной крепи а„ определяется по табл. 29.

Шаг подвигания забоя,- после которого повторяется установка 
индивидуальной призабойной крепи, £ш ,3 указывается в исходных 
данных для расчета.

При проверке нагрузки на очистной забой по газовому фактору 
площадь поперечного сечения очистной выработки в свету определя
ется по формуле
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Зоч = (™  -  К )

С. Расчет коафйюяюита тмеиывянжя. нагрузки 
ш ж  работе очистного забоя в аоне 

гошо-геодагитаских нарушений

Ниже Еркведаш зависимости для определения коэффициентов 
уменьшения нагрузки при работе очистдах забоев в оообо сложных 
горно-геологических условиях Кг„ , установленные бассейновыми 
шетятуташ.

I .  Лоиеикий бассейн (в mammax УССР) 

Д и з ъ ю н к т и в н ы е  н а р у ш е н и я  
Для лав, оборудованных широкозахватными комбайнами;

0,82 + 0,058 m  -  0,0005 L„H -  0.0003 Z „  -  
“  0,0175 A/Mtf + 0 , 0 2 6 -  0,0062 //., -  0,0033 % (80)

для лав, оборудованных узко захватными комбайнами и нндиви-
дубъдьной крепью -

*,.„=0,899 + 0,13 /72 -  0,0008 -  0,0006 Z „  -
-  0,00013/\/„ + 0,0024 N H  -0,06S//„ -  0,0022 ?н ; (81)

для дав, оборудованных махашзщюващщми комплексами:

#г.н “  0,364 + 0,103/>г -  0,0007 -  0,0008 Z „  +
+ 0,013 Л/„„ + 0,014/1^-0,116/^, -  С ,0069 . (82)

Обозначения величин, входящих в формулы (80) -  (82), и 
ебласть применения приведенных зависимостей указаны в табл. 31.

Л о ж н а я  к р о в л я

Для лав, оборудованных широкозахватными комбайнами:

= 0,93 + 0,046 /п -  0,00051 Z „„ -  0,0004 Z „  -
-  0,0003 + 0,0083/1/, -  0,107МЛА! -  0,0022 ; (83)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду
альной крепью:

//АА,= 0,594 + 0,146 /гг -  0,0004 -  0,0004 Z „  -
-  0,0132 Л/Им + 0,0193 <  -  0,054 ^  -  0,00044 ;

для лав, оборудованных механизированными комплексами:
#г.м = (0,95-0,547 //лм ) *(0,796-0,0034 ) .

(84)
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? & б я я ц а 31
Интервал измене!ния Фаегото.В

Модность
пласта

Отношение 
нагрузки 
на лаву 
ж  участ
ке тару- 
нения s 
натру sae 
на деву 
ш  участ
ке без 
на^шеннй,

Участка без джзъшзеткв- 
ннх нарушевжй-

Участки с д в з ъ в к и г й в н ш я 
н&рушешшан

Технология выемки угля Диша j® b h
L  , М

Число в в о 
дов рабочих 
в смену.

«ян.

Ддш& Я&Ш
/  * м/У

Число SSXO-- 
ДОВ рабОЧИХ 
в смену '

v

Ш ш в т $ т
нарушешй
^  ’ м

ЗТятса
трушенна 
в забое 

.заш Л  , 
ы

Широкозахватными комбайнами 0,48-1,45 28,6-100,0 42-312 7,1-37,4 50-320 3,0-51,0 0,1-2,0 4-23

Узко захватишь комбайнами с 
индивидуальной крепью 1,10-1,90 34,7-100,0 80-324 9,4-42,5 100-300 9,7-44,7 0,1-1,6 4-40

Струговыми установками с ин
дивидуальной крепью 0,61-1,25 31,1-38,5 IG62-243 8,4-25,4 145-243 10,7-24,8 0,1-0,7 2-30

У зко захватными комбайнами с 
механизированной крепью 1,20-1,70 20,8-100,0 130-205 12,0*25,0 130-206 12,4-23,0 0,1-1,3 4-19

Таблица 32

П

Интервал изменений фазгоров

Технология выемки угля
Мощность пла- 
' ста /гг , и

Отношение на
грузки вв. ла
ву на участке 
с ложной кров
лей к нагруз
ке прн отсут
ствие лощой 
крогшг, %

Участки без ложной кровли Участка с ложной кровлей

Гштая -Пй и н
L  > и

Число 'ВЫХО
ДОВ рабочих 
г смену

* т

Длнна лавы 
4 ,  «

Число выхо
дов рабочих 
в смену

п ц .

15ощность
ложной
кровли

v

Диша участ- 
ка с ложкой 
кровлей в ла
ве f  аУ/А'

llfarpngfi яатмтачми К О Ш З Й Н а Ш 0,87-1,00 32,4-99,5 104-250 10,1^25,2 90-204 4,5-30,4 0,1-1,5 5-100
Уэкозахватньа® комбайнами с 
индивидуальной крепью 1,05-1,80 22,7-100,0 119-286 15,2-35,3 100-270 14,6-38,7 0,3-1,3 15-175
Сгруговшш установками с ин
дивидуальной крепью 0,56-1,47 16,3-94,5 140*242 8,2-40,5 130-290 11,5-32,8 ОД-2,5 8-228
Узко захватными • комбайна® 
с йехаэшэжрозаяиой крепью 1,20-1,25 40,5-100,0 128-152 12,0-14,0- J28-I52 12,5-14,3 0,2«0Р8 10-20

Таблица 33
йетешел я ш е ш я ш

Мощность 
пласта 
т  , м

Отношение яь~ Участки беэ утонешь пласта Участки с утоневиша шзаезга

Технология ш е ш и  угля
.ву на участке 
с утонешем 
пласта к за
грузке на ла
ву на участке 
без у^океши.

Даша дэзн
1  * “ нм

Число шхо- 
дов рабочих 
в а т щ .

П-т

дя-вм

’ 4, ' м
Число выхо
дов рабочих 
в смену

Величина
утонения
пласта

“

Даша участ
ка с уток©- 
ш ш  n m m t  
в да©е s  

ш #

Широко зшшатвши комбайнаш 0,86-1,45 35,0-100,0 74-210 7,1-30,4 70-246 7,7-26,3 0,2-1,2 3-34
Уэкозахватншя - якжбаИшш 
с нщогшвдальной хсрвпьв 1,07-1,76 31,0-93,0 Ш гШ * П,6*63,4 9,3-30,4 0 ,3-1,4 3-4G
Стругояама у о т т т е ш . с 
вдшшдуальшй кшяьа) .0,79-1,46 16,2-98,9 142-2X0 9,2-21,0 хт ^ ш т 7,8-19.0 ®6& >1А %-ХХО
Узкогахвотиша шмМшш с 
иехагшажровашой крепью 1,15-1,65 25,0-90,0 90-200 Х2Д-29*6 145x2(0. го»мв,7 0,3-1.4 7-75 65



Обозначения величин, входящих в формулы (83) - (85), и 
область применения приведенных зависимостей указаны в табл, 32,

У т о н е н и я  п л а с т а

Для лав, оборудованных широкозахватными комбайнами:

= 0,784 + 0,034 ю  -  0,0007 — 0,0005 -
- 0,0071 + 0,0139 Мн - 0,0031//, - 0,00163 Р  \ (86)

о  <7
для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду» 

альнсй крепью:

ы г н  = 0,876 + 0,0326 т  - 0,00013 L „ „  - 0,0001 Z,Г ■ г* Г • ,
- 0,0007 N HH + 0,0128 и/у// 0,189 Н 0,0025 '</ (87)

для лав, оборудованных механизированными комплексами:

*/„ = 1,59 + 0,077^-0,0036 - 0 , 0 0 3 -
0,00735 + 0,0196Л/н  - 0,221 Af^ -.0,0029 f v . ( 88)

Обозначения величин, входящих в формулы (86) - (88), и 
область применения приведенных зависимостей указаны в табл, 33.

2. Донецкий бассейн (в г ш н ш а х  РСФСР)

Д и з ь ю н -  к т  я в н ы е  н а р у ш е н и я  

Для лаз, оборудованных механизированными комплексами: 

Мг.н  = -3,382 - 0 , 3 3 6 ^  - 0,169 4 ^  + 0,-007^ - 

- 0,001/3 + 1,537 - & - +  2,421-"7" - (89)/> ' " '  т .

для лав, оборудованных струговыми установками и андшэвдуаль 
ной крепыо:

- 0,242 - 0,03-^ - 0,002 j f -  

- 0,001 уЗ + 0,445 + 0,177 —

+ 0,0002 оС

(90)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду
альной крепью:

0,647 - 0,261
h

0,138

0,003 f i  + 0,886 - in - + 0,793 :' C  m

+ 0,004 oC -

(91)
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для. лав, оборудованных струговыми установками и индивидуаль
ной крепью:

h  „ _
нг „  = 0,048 - 0,078— - - 0,023 + 0,002 «б +

+ 0,005 8  + 0,324 + 0,476 ̂  ; (92)

для лав, оборудованных у яко захватными комбайнами и индивиду
альной крепью:

,= 1,75 - 0,146- 0,218 -

0,008 ё  + 1,056 + 2,976 -/2*

+ 0,004 о / +

(93)

где h. 

т ,т „

, L -у п

fi
Ь

1 ,1 н

амплитуда нарушения или величина размыва пласта 
по вертикали, м;
средняя вынимаемая мощность пласта соответственно 
ненарушенного и нарушенного участков, м;
соответственно длина выемочного участка, пройденно
го лавой за исследуемый месяц, и длина нарушенной 
его части, м;
угол встречи забоя лавы с направлением нарушения; 
угол падения сместителя, град; 
ширина размыва пласта, м;
средняя длина лавы соответственно в ненарушенной 
и нарушенной частях выемочного участка, м.

3. львовско-Волынский бассейн

Т а б и ц а  34

Средства механизации 
в очистном забое

Вид зависимости Область значений 
амплитуда нару
шений м

Комплекс КМ-87 = 0,86 - 0,3 И н 0,1 - 1,9
" КМК-97 * г . н  = 0,74 - 0,37 Нн 0,1 - 1,2

Уэкозахватный комбайн 
с. индивидуальной крепью к * .н  = 0,86 - 0,4 0,1 - 1,2

4. Печорский; Карагандинский и Кузнецкий бассейны

где

Коэффициент уменьшения нагрузки Кгн определяется по формуле

K r . r ' W V  (94)
к - коэффициент уменьшения нагрузки в зависимости от амп- 

" н литуда нарушения; определяется по формулам:



для -.механизированных

для механизированных

комплексов KM8I и KMI30

К . н ~  1 -0 , 4 4  -а-; 
я .н \  п

комплексов ОМКТ, Ю К П  и 20КП

««»- 1 - °-то V '
для механизированных комплексов КМ87 к МК 

К « I - 0,39 -А-;Я.Н /71
для механизированных комплексов ЗОКП и 0КП70 

/Г. = I - 0,54
m

где /г - амплитуда .нарушения, м;
К„ ~ коэффициент уменьшения нагрузки в зависимости от дли- 

* ны нарушения в лаве 1 Н . Определяется по формуле

К
2г

(95)

5. Подмосковный бассейн

Значение коэффициента уменьшения нагрузки Лгн рекоменду
ется принимать в зависимости от вида осложняющего фактора (см. 
табл. 35).

Т а б л и ц а  35

Осложняицай фактор
Величина в лавах с механизированными комплексами
всех типов IMK,вод 2МКЭ,2МК ОМКТ,

отсж, окп

Прорыв вода 0,60 - - 0,60
Утоненйа пласта на 40# и более 0,82 0,83 0.84 0,81
Тяжелая кровля 0,74 - 0,87 0.61
Мульда в лаве с наклоном крыльев 20°- я более — - - 0,37
Переход сбоек 0,58 - 0,63 0,53
Переход карстовых нарушений 0,51 - 0,57 0,45
Обход карстовых нарушений с перемонтажом части комплекса 0,41 - 0,64 0,18
Подход к демонтажной камере 0,8 0,8 0,8 0,80

6. Проверка нагрузки на очистной забой по газовому 
Фактору для действующих шахт

Определение нагрузки на действующий очистной забой с учетом 
газового фактора производится согласно "Инструкции по расчету 
количества воздуха, необходимого для проветривания действующих 
угольных шахт" (М., "Недра", 1975). Максимально допустимая по 
газовому фактору суточная нагрузка на очистной забой Ятах(в тон
нах) определяется по формуле

^тах~
.(36)

где /<я - коэффициент возможного увеличения нагрузки;
Я -  нагрузка на очистной забой, при которой определено 

среднее метановнделвние в очистной выработке 30Ч 
и на выемочном участке , т/сут.

Коэффициент возможного увеличения нагрузки • определяется при 
помощи номограмм (рис. 16-20) ели по формуле

(97)

где J - мотановидаление в очистной выработке или на выемочном 
участке, м3/шш;

й - количество воздуха, которое может быть использовано 
для разбавления выделяющегося в очистной выработке или 
на выемочном.участке метана, м3/ ш ш ;

о ,Ь - константы, значения которых приведены в табл. 36;
t - длина очистной выработки, для которой рассчитывается 
ovp нагрузка, м;
1вч - длина действующей очистной выработки, м.

Т а б л и ц а  36

Бассейна Значения констант
QL

Донецкий ■ Дьвовско-Волдаскнй 180 1,87
Кузнецкий г Боркутинсвое месторождение Печор
ского бассейна 221 2,04
Карагандинский 219 2,II
Интинское н К&ь-Ягинсяое месторождении Печор
ского бассейна 173 1,96
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Рис. 16. Номограмма для определения коэффициента 
возможного увеличения добычи в условиях донецкого 

2  Л ь в о в с х о ~В о л ы н о е о г о  бассейнов
Рис. 17. Номограмма для определения коэффициента воз

можного увеличения добычи в условиях Кузнецкого бассейна 
и Воркутинского месторождения Печорского бассейна



Рис. 18. Номограмма для определения коэффициента возможного 
увеличения добычи в условиях Карагандинского бассейна

Рис. 19. Номограмма для определения коэффициента возмож
ного увеличения добычи б  условиях Интинского и Ейьягинского 

месторождении Печорского бассейна
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При схемах проветривания без подсвежения исходящей из вые
мочного участка вентиляционной струи значения Яр и Зр опреде
ляются й о оледущиы формулам:

а) если вентиляционный штрек примыкает к выработанному про
странству действующего очистного забоя:

^ а и  • ,яра a

*ач

0 г С- ~  П о ч т а /* ' }- ; 4. = ̂ ;  (98)
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up» ' ут.В

п  -  С С0 _ .  п _ 7 . (99)
u p  “ * n  u 0 4 /r? g x  r' y r . b '  Jp ?

б) если вентиляционный штрек примыкает к массиву угля отра
батываемого выемочного столба:

й р  —
С~СВ

С
аоч тих ' *yv.S I ‘Зр V ( 1 0 0 )

При схеме проветривания, предусматривающей подсвеженне исхо
дящей из выемочного участка вентиляционной струи,

С ~С0 , Зр~ Здц 7 (1 0 1)

где Си -  концентрация газа в поступающей на выемочный участок 
вентиляционной струе, %;

С - допустимая концентрация газа в исходящей из выемоч
ного участка вентиляционной струе,

^очтт~ максимальное количество воздуха, которое можно по
дать в очистную выработку, м^/мик;

. = 60 SBu 1Коч итах » (102)

к - коэффициент, учитывающий движение воздуха по части 
'* выработанного пространства, непосредственно прилега

ющей к призабойному; в тех случаях, когда ожидаемое 
газсЕыделение определено по фактическому, к а.р при
нимается по табл. 37; если ожидаемое метановыде- 
ление рассчитано по природной метаноносности, к а , 
принимается равным единице.

Т а б л и ц а  37

Способ управления кровлей Породи непосредственной 
кровли

Полное обрушение Пеочаник 1,30
п  И Деочанистый сланец 1,25
«  » Глинистый сланец 1,20

Цдавновопуокание Любые породы 1,15
Частичная вакладка »  т 1,10
Полная закладка »  т 1,06



Газообильность очистных выработок и выемочных участков опре
деляется по фактическому газовыделешш.

Среднее фактическое газоваделение в очистной выработке 30Чр 
(м3/мин) при обособленном проветривании рассчитывается по фор- 
муле , п

ЗаЧ.ф~Зоч,1р ЗпддС1 ~3д , (ЮЗ)
где д'очш - средний дебит газа в вентиляционной выработке на 

v расстоянии 10-15 м от очистного забоя, мз/мин;
3„р ~ средний дебит газа в выработке с подсвежающей 

струей (при схемах проветривания с подсвежением) 
в 10-15 м от очистного забоя, м3/мш;

За - средний дебит газа, поступающего на выемочный учас
ток, м3/шн.

При последовательном проветривании- очистных выработок расчет 
производится по формула

Эач.ф Здч посп~ 3g i , (104)

где 30ЧП,,с„ -  средний дебит газа, поступающего в данную очистную 
выработку из других, очистных выработок этого же 
выемочного участка, м /мин;

Ogi - средний дебит газа, поступающего на выемочный учас-. 
ток с основной и подсвежающими струями, проходящими 
через данную очистную выработку, мв/мин.

Среднее фактическое газовыделение на выемочном участке 3 ^ чзр 
(м3/мин) рассчитывается по формуле

ЗцЧ.ф* 3 д , (105)

где Зпит -  средний дебит газа в исходящей из выемочного участ- 
* ка вентиляционной струе, м3/мин.

Расчет, ожидаемого, среднего метановыделения, (в кубометрах 
в минуту) в очистной выработке и на участке производится по фак
тическому выделению газа:

Зри~ 3,04, ф

0,6

Нс.р КН > (106)

(107).

где t g u n  - длина очистной выработки, для которой рассчитнва- 
* ется ожидаемое метановыделение, м;

[ вч - длина очистной выработки, для которой определено 
фактическое метановыделение, м;

, Яр -  планируемая нагрузка, т/оут;
Я - средняя добыча угля, при которой определялось фак

тическое метановыделение, т/сут;
«с„ --коэффициент, учитывающий изменение системы разра

ботки (табл, 38);

Т а б л и ц а  33

Система разработки Формулы для расчета
для которой определено 
фактическое метановыде- 

леше

для которой определяется 
ожидаемое метановвделе- 

ние

коэффициента

^уО
Сплошная Столбовая, парные штреки 

(обратный ход) с  • ■
Сплошная Парные штреки 

(прямой ход) 4т *

Столбовая, парные штре
ки (обратный ход)

Сплошная .4«
4*

ТЬ же Парные штреки (прямой 
ход), сплошная (коренная 
лава)

6 * .  +

Парные штреки 
ход), сплошная 
нал лава)

(прямой
(корен-

Сплошная 4* 
■4г + г

То же Столбовая, парные штреки 
(обратный ход) 4« ~ 2 £лг/  

4т * 2
Примечание. В приведенных формулах ширина условной аоны дрениро

вания пласта, принимается согласно табл. 39 -

К н - коэффициент, учитывающий изменение метанообядьности 
очистных выработок с глубиной; прй ведении работ на 
глубине до 300 м нижа границы метановой зоны прини
мается равным единице при разности глубин разработ
ки до 20 м, а при большей разности глубин разра
ботки определяется по формуле (1C®) ; при ведении 
работ на глубин® более 300 м ниже границу метановой 
зоны принимается равным единице при разности глубин 
разраоотки до 50 м, - а при большая разности опреде
ляется п® формуле (108);

><н =
X ~ X др

(108)

где Хр - природная метанонооносгь пласта на плани
руемой глубине разработки, м3/т горючей 
массы;
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X or - остаточная метаноносность угля, м3/т горю
чей массы; определяется по табл. 40;

X - природная метаноносность пласта на. глуби
не, дяя которой определено фактическое ме- 
таноцыделение, м3/т горючей массы.

Т а б л и ц а  39

В р е м я  о  м о м е н т а  о б н а -  
ж е н и л  п л а о т а  п о д г о т о -  
в и т а л ь н о й  в ы р а б о т к о й  
д о  н а ч а л а  о ч и с т н о й  в ы 

е м к и ,  с у т

З н а ч е н и е  п р и  м а р к а х  у г л я

А О С К £ г Д

25 6,5 9,0 9,0 11,5 11,5 11,5
50 7,4 10,5 10,5 13,0 13,0 13,0

100 9,0 12,4 12,4 16,0 16,0 16,0
150 10,5 14,2 14,2 18,0 18,0 18,0
200 11,0 15,4. 19,7 19,7 19,7 19,7
250 12,2 16,9 16,9 21,5 21,5 . 21,5
300 13,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0

Значения Хр и яг .определяются согласно "Инструкции по опре
делению и п р о г н о з у  газоносности угольных пластов и вмещающих 
пород при геологоразведочных работах” (М., "Недра”, 1977).

Т а б л и ц а  40

Б а с с е й н ы
З н а ч е н и е ( м 8/ т  г о р ю ч е й  м а с с а )  п р и  в ы х о д е  л е т у ч и х  

в е щ е с т в ,  %
2-6 6-12 12-18 18-26 26-35 35-42 42-50

Д о н е ц к и й ,  К а р а 
г а н д и н с к и й  и  
д р у г и е  с  а н а л о 
г и ч н ы м и  у с л о в и 
я м и 12 ,08,0 8 ,0 7 ,0 7,0-6,0 6 ,05 ,0 5,0-4,0 4-,03-0 3,0-2,0
К у з н е ц к и й  и  д р у 
г и е ;  с  а н а л о г и ч 
н ы м и  у с л о в и я м и ■3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5

П р и м е ч а н и е .  П р о м е ж у т о ч н ы е  з н а ч е н и я  ос о п р е д е л я ю т с я  п у т е м  л и н е й н о й  
и н т е р п о л я ц и и .  ог

Пример. Требуется определить возможную по газовому фактору 
нагрузку на лаву для следующих условий: данные по фактическому 
газовыделению имеются для лавы, отрабатываемой сплошной системой 
разработки; проектируемая лава будет отрабатываться на том же 
горизонте столбовой системой. Пласт мощностью 1 , 2  м отрабатыва
ется с помощью комплекса КМ87Э. Схема проветривания предусмат
ривает подсвежение исходящей струи. Уголь марки Я ,  выход летучих
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веществ ыа горючую массу 30$£. Остальные исходные данное следую
щие: еоч = 150 гл, й  - 1000 т/сут, Еочр = 200 м, йр = 1400 т/сут, 
Эоч.ф = 3 м3/мин, д пх = 0 ,  0о = О, С0 = О, X = Ю  м3/т, х р = 
= 12 м3/т. Порода непосредственной кровли - глинистые сланцы 
(аргиллиты), способ управления кровлей - полное обрушение.

Для определения коэффициента возможного увеличения нагруз
ки по формуле (97) необходимо предварительно определить 
входящие в нее параметры Зр и Qp .

Приняв, согласно требованиям ПБ, 1/тах равным 4 м/с, a S 04 , 
согласно "Инструкции по расчету количества воздуха, необходимого 
для проветривания действующих угольных шахт" (М.,"Недра", 1975), 
равным 2,7 м2 , по формуле (102) определяем й оцтак ; flflVmax = 
= 670 м3/мин.

Тогда при С = 1% (согласно требованиям ПБ) и к 0, ^ -  1,2 (см. 
табл. 39) по формуле (IOI) находим, что й р = 805 м3/мин, 
а Зр = Одц . ^

Согласно формуле (103), - Защц, - 3 m 3/m i w .
Ожидаемое среднее метановыделение в очистной выработке опре

деляем по формуле (106). Для этого предварительно находим 
коэффодиеяты ~ к С'Р и  к И .

По табл. 38 при о - 18 м (см. табл. 39) находим, 
что К с р = 0,82, а по формуле (108) при XQS = 4,5 (см. табл. 
40) определяем : кн = 1,36.

Тогда по формуле (106) находим д ач : 30ч = 4,4 м3/мин.
Коэффициент возможного ' увеличения нагрузки определяем по 

формуле (97) /или по номограмме (см. рис. 16), при этом 
значения коэффициентов а и В находим по табл. 36; а  = 180, 
6 = 1,87.

По формуле (97) или по номограмме (см. рис. 16) нахо
дим КЙ : =1,2.

Максимально допустимую по газовому фактору суточную нагрузку 
на очистной забой определяем по формуле (96):

Р’тах = 1,2*1000 = 1200 т/сут.

7. Проверка нагрузки на очистной забой при? проектировании 
и реконструкции угольных шахт

При проектировании новых и реконструируемых угольных шахт' 
перед расчетом нагрузки на очистной забой шахтопласт (шахтопла
сты) разбивается на выемочные поля со сходными горно-геологиче-



скишг условиями по мощности пласта, углу его падения, устойчиво
сти боковых пород так, чтобы в пределах каждого выемочного поля 
можно- было проектировать одинаковую технологию ведения очистных 
работ.

Расчет нагрузки на очистной забой должен производиться по 
каждому выемочному полю отдельно,

7.1. Определение средней нагрузки на очистной забой 
по выемочному полю

Средняя нагрузка на очистной забой по выемочному полю опре
деляется по формуле

, п ск6
^с^т=0,9(1~Рг н  + Р ГН'КГ.Н) ~  2- f l c y r . l i (109)

пскВ
где 0,9 - коэффициент уменьшения нагрузки по общешахтным при

чинам;
Ргн - вероятность работы очистного забоя в зоне особо 

сложных горно-геологических условий (горно-геологи
ческие нарушения, весьма неустойчивые кровли и дру
гие факторы, приравненные к ним);

Кг н - коэффициент уменьшения нагрузки при работе очистно
го забоя в зоне особо сложных горно-геологических 
условий; определение см. в разделе 5;

А г н - доля площади выемочного поля, приходящаяся на особо 
сложные горно-геологические условия; определяется 
по геологическим данным с учетом . статистических 
оценок, полученных с отработанных участков-ближай
ших шахтопластов;

п ск$ — ■число разведочных геологических скважин на выемоч
ном поле;

flc u rF - среднесуточная нагрузка на очистной забой, рас- 
f  считанная (см. разделы 1 - 3 )  по геологическим 

данным бурения" I -й разведочной скважины. Поскольку 
выбор типов и параметров транспорта при проектиро
вании шахты производится после определения нагрузки- 
,на очистной забой, то при определении Д Сит.е по всем 
скважинам следует предполагать, что приёмная спо
собность участковой конвейерной линии и пропускная 
способность участковых и сборных конвейеров не огра
ничивают производительность выемочной машины.

Горнотехнические, технологические и организационные факторы 
при расчетах нагрузки принимаются в соответствии со сведениями, 
приведенными в технических проектах или. ТЭО (в зависимости от 
стадии проектирования).

Найденная, цо формуле (109) средняя нагрузка на очистной 
забой по выемочному полю проверяется затем по газовому фактору 
(см. раздел 7.2).

7.2. Проверка нагрузки на очистной забой 
по газовому фактору

Определение нагрузки на очистной забой с учетом газового 
фактора производится согласно "Руководству по проектированию 
вентиляции угольных шахт" (М., "Недра", 1975). Суточная нагрузка 
на очистной забой с учетом газового факторе (в тоннах) 
определяется по формуле

Асит ~ ' Тссут

где J

К
с
м

расчетная производительность выемочной машины по газо
вому фактору, т/мин;
суточный коэффициент машинного времени;

к
с
м

К ем ' Тем
то

где П-см - 'число добычных смен в сутки;
Тсм - продолжительность добычной смены, мин;
Тит - продолжительность суток, в минутах; Тс„ г  

• = 1440 мин. *
Производительность выемочной машины с учетом'газового факто

ра j - определяется по формуле

/
В V/nax * Вдч.р' С д..

Куее.е ' $/и (  7 “ Куег.пл )*L (1  ~Куег.г) fym ( 1~Куег.п» ) +

+ К В .п ’ и .п  (1 ~ к у " .с .п )]к

(ПО)

где Vma%-  максимально допустимая ПБ скорость движения -воздуха 
в очистной выработке, равная 4 'м/с;

S.4„ - расчетная площадь поперечного сечения призабойного 
■' .пространства очистной выработки, м*; определяется по 

табл. 41;
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Т а б л и ц а  41

С т е п е н ь  о б о с о б л е н 
н о с т и  р а з б а в л е н и я  
п о  и с т о ч н и к а м  п о -

о т у п л е н и я

д а в л е н и е  в ы д а ч и  
• д я щ е й  с т р у и  и з  

л а в ы o z . p п
г

I т и п  ( б е з  о о д с в е -  
ж е н и я )

Н а  м а с с и в
Н а  в ы р а б о т а н н о е  
п р о с т р а н с т в о

3  • *™ Уг
? * А-*1 „~ОГ "#*6 1

П  и  111 т и п ы  ( с  п о д -  Н а  в ы р а б о т а н н о е  
с в е д е н и е м )  ! п р о с т р а н с т в о О

С - допустимая концентрация метана в исходящей вентиляци
онной струе лавы, %;

н\  -  коэффициент резерва воздуха для проветривания очист
ного'забоя; определяется по формуле

ftp — I + 0,04 V/j 9

Л  - скорость подеигания очистного. Забоя, м/сут. Введение 
коэффициента резерва воздуха к/ в расчетах обеспе
чивает выполнение тообовшшй § 184 ПБ о нормальном 
проветривании очистного забоя;

е - коэффициент, учитывающий естественную дегазацию шга-
9 ' ста в зоне выемки; определяется по та&дц 42;

Т а б л и ц а  42

С к о р о с т ь  п о д е и г а н и я  
о ч и с т н о г о  з а б о я ,  

ц / с у т К а м е н н ы е  у г л и Т б щ и е  у г л и А н т р а ц и т ы

1,5 0,50 0,60 0,70
2,0 0,-56 А  ЛРV tOU SV г*. V, t*k
2,5 0,61 0,69 0,77
3,0 0,67 0,73 0,80
3,5 о  , т г 0,78 0,83
4.0 0,77 0,82 0,87
4,5 0,83 0,87 0,90
5,0 0,89 0,91 0,94
5,5 0,95 0,96 0,97

6 г  б о л е е 1,00 1,00 1,00

?ол

п/1

относительное метановыделение из разрабатываемого пла
ста в призабойное пространство очистной выработки, 
м3/т; определяется по фактическим данным или .согласно 
"Руководству по проектированию . вентиляции угольных 
шахт" (М., у'Недра", 1975);
коэффициент, учитывающий эффективность дегазации раз
рабатываемого пласта (определяется согласно табли
це 43);
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Т а б л и ц а  43

М е т о д  в о з д е й с т в и я — ----------------------------------------------[
З н а ч е н и е

з а  у г л е н о с н у ю С п о с о б  д е г а з а ц и и к о э ф ф и ц и е н т
т о л щ у т а  з ф ф е н п  

т и в н о с т и  де*  
г а з а ц и и  г о -
т о ч н и к а д '

С б л и ж е н н ы е  п л а с т ы

П о д р а б о т к а  т о л щ и  j С к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  и з  в ы р а б о т о к  н а  
с б л и ж е н н ы й  п л а с т :

п р и  с о х р а н е н и и  в ы р а б о т к и ,  и з  к о т о р о й  
б у р я т с я  с к в а ж и н ы
п р и  п о г а ш е н и и  в ы р а б о т к и ,  и з  к о т о р о й  
б у р я т с я  с к в а ж и н ы

0,4-0,8

0,2-0,5
С к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  с  п о в е р х н о с т и 0,4-0,7
Г а з о с б о р н ы м и  в ы р а б о т к а м и  и л и  с к в а ж и н а м и .0,4-0,8

В а д р а б о т к а  т о л щ и С к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  и з  в ы р а б о т о к 0.3-0,5
Г а з о с б о р н ы м и  в ы р а б о т к а м и  и л и  с к в а ж и н а м и 0,4-0,5

Разрабатываемые п л а с т ы

Р а з г р у з к а  п л а с т а  
о к в а я г а к а ш  и  в ы -  
р а б о т к а м и

П о д г о т о в и т е л ь н ы м и  в ы р а б о т к а м и 0,2-0,3
С к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  п о  п л а с т у  и з  п о д -  
г о т е в а т е д ь ш д с  в ы р а б о т о к 0.3-0 5
С к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  и з  п о л е в ы х  в ы р а^  
б о т о к 0,2-0,3

Р а з г р у з к а  п л а с т а С к в а ж ш а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  и з  о ч и с т н о г о 0,2-0,3
о ч и с т н ы м  з а б о е м з а б о я

С к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  и з  п о д г о т о в и 
т е л ь н ы х  в ы р а б о т о к  в  з о н е  в л и я н и я  о ч и с т -

и,2—0,3н о г о  з а б о я

Р а з г р у з к а  п л а с т а Пттячпшями ( пробурятшми ста подготови—
о ч и с т н ы м  з а б о е м т е л ь н ы х  в ы р а б о т о к  в й ш ? з и  о ч и с т н о г о  з а б о я  

п р и  п о д р а б о т к е  и л и  н а д р а б о т к е  с б л и ж е н н ы м
0,3-0,4п л а с т о м

Д е г а з а ц и я  в л а - Г и д р а в л и ч е с к и й  р а з р ы в  п л а с т а  ч е р е з  с к в а -
0,5-0,6с т о в  в  с о ч е т а н и и  

с  г и д р о р а з р ы в о м
х и н ы ,  п р о б у р е н н ы е  и з  в ы р а б о т о к

В ы р а б о т а н н о е  п р о с т р а н с т в о

О т с о с  г а з а  и з  в ы р а б о т а н н о г о  п р о с т р а н с т в а  
д е й с т в у ю щ и х  у ч а с т к о в  п р и  о б р а т н о м  п о р я д 
к е  о т р а б о т к и  с  и с п о л ь з о в а н и е м :

г а з о п р о в о д а 0,2-0.3
э ж е к т о р о в  и  в е н т и л я т о р о в 0,3-0,7

П р и  п р я м о м  п о р я д к е ,  о т р а б о т к и 0,2
Скважинами, п р о б у р е н н ы м и  п о д  к у п о л а м и  
о б р у ш е н и я 0,3-0,4
Скважинами, п р о б у р е н н ы м и  с  п о в е р х н о с т и  
О т с о с  г а з а  и з-  с т а р ы х  в ы р а б о т а н н ы х  п р о -

0,4-0,6

с т р а н с т в  с к в а ж и н а м и ,  п р о б у р е н н ы м и  и з  в ы 
р а б о т о к 0,3-0,6



к6п - коэффициент, учитывающий метановыделеше из вырабо
танного пространства в призабойное; определяется по 
табл. 41,- в которой $ оч - площадь.поперечного ое- 
чения призабойного пространства очистной выработки 
.в свету, м2; определяется по табл. 8; ; Ки.т.в -  коэф
фициент, учитывающий утечки воздуха черезювыработая- 
ное пространство; определяется по табл. 44; .

Иг. - относительное метановыделение из выработанного про
странства, м3/т; определяется по фактическим данным 
или согласно "Руководству по проектированию венти
ляции угольных шахт" (М., "Недра", 1975);

Кввг сп - коэффициент, учитываюшй эффективность дегазации сблн- 
? женннх пластов и выработанного пространства; опреде

ляется по табл-. 43.

Т а б л и ц а  44

Схема проветривания 
выемочных участков

Значение t/ J g  в зависимости от способа управления к 
^ пород непосредственной .кровли

Полное обрушение Частичная закладка Плавное опус
кание

Гли
нистые
сланцы

Песча
нистые
сланцы

Песча
ники

Гли
нис
тые
слан
цы

Песча
нистые
сланцы

Пес
чани
ки

Гли
нис
тые
слан
цы

Извест
няки

Возвратноточная,вен
тиляционный штрек 
расположен в вырабо
танном пространстве ,1,40 1,55 1,70 1,20 1,25 1,40 1,30 1,70
Прямоточная,вентиля
ционный штрек распо
ложен в выработанном 
пространстве 1,30 1,40 1,55 1,20 1,25 1,35 1,20 1,60
Прямоточная и воз- 
вратноточкая, венти
ляционный штрек рас
положен в массиве 
угля 1,25 1,30 1,40 1,10 1,15 1,25 1,20 1,30
Любая с частичным 
или полным разбавле
нием метана со источ
никам поступления 1,60 1,65 1,80 1,25 1,30 1,40 1,65 1,85

В табл. 44 приведены : значения К у. Tj  при поддержании выра
боток, примыкающих к выработанному пространству, бутовыми поло
сами шириной 4-6 м. При поддержании выработок другими способами 
величина коэффициента Ky.Tj  умножается на поправочный коэффи
циент, равный: при поддержании кострами - 1,45; бутокострами 
и бутовыми полосами шириной менее 4,0 м - 1,10; бутовыми .полоса
ми с окнами - 1,05; бутовыми полосами шириной 7-10, -II-I5 
и 16-20 м - соответственно 0,90; 0,80 и 0,70.

8 .  Ин с т ру к ц и я  по р а с ч е т у  норм ативов ср ед н ей  « г р у з к и  
на очи стн ой  за б о й  п ш  различных с п о с о б а х  и е тауря^грщ  

по пр ои зводствен н ом у объединению .
б а ссе й н у  и отрасли

Под нормативом средней нагрузки на очистной забой о опреде
ленным способом механизации выемки угля следует понимать среднюю 
величину нормативов нагрузки, рассчитанных для всех очистных 
забоев с данным способом механизации (см. разделы 1 - 3 ) . 
Определяющим признаком при отнесении очистного забоя к очистным 
забоям о одинаковым способом механизации следует считать одина
ковые типы крепи и выемочной машины.

Под нормативом средней нагрузки на очистной забой в произ
водственном объединении (бассейне, отрасли) следует понимать 
сумму средневзвешенных по числу забоев нормативов средних нагру
зок на очистные забои с каждым способом механизации:

W ( i )  H i  

1-1 я
где т. - количество способов механизации очистных работ;

flgg -  норматив средней нагрузки на очистной забой о 1-м 
способом механизации выемки, т/сут;

Hi - среднедействуюцее число очистных забоев с i - u  спосо
бом механизации выемки;

N - общее среднедействующее число очистных забоев.

При -небольшом числе очистных забоев и наличии основных све
дений о горно-геологических условиях ведения очистных работ по 
каждому забою норматив средней нагрузки определяется как средний 
из нормативов, рассчитанных по горно-геологичеоким условиям для 
каждого отдельного очистного забоя в соответствии с методикой 
расчета нагрузки, изложенной в разделах 1-3.

При большом числе очистных забоев и невозможности прогнози
рования горно-геологических условий ведения очистных работ от
дельно по каждому забою норматив средней -нагрузки при определен
ном способе механизации выемки по производственному объединению 
(бассейну, отрасли) Определяется с помощью ЭВМ по формуле

п
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где й й - середины разрядов, на которые разбивается область воз
можных значений нормативов нагрузки по данному произ
водственному объединению (бассейну, отрасли) с опреде
ленным способом механизации очистных работ, т/сут.;

Ф(ах)- доля очистных забоев с данным способом механизации, 
норматив нагрузки которых принадлежит к данному раз
ряду-

Ширина каждого разряда составляет 50 т/сут, начало первого 
разряда - 0 т/сут.

Расчеты производятся на ЭВМ "Минск-32" по программе "Буран", 
разработанной в ИГД им. А.А.Скочинского.

Выходная форма, получаемая в результате расчетов на ЭВМ, 
дает возможность:

устанавливать значения средних нагрузок, доли лав с нагруз
кой свыше 1000 т/сут и их распределения по нагрузке;

контролировать правильность входной информации;
производить анализ полученных результатов.
Выходная форма имеет в своем составе:
распечатку исходных данных, задаваемых в виде отдельных ве

личин и гистограмм;
необходимые для анализа распределения; промежуточных расчет

ных величин: скорости подачи комбайна, рассчитанной по креплению, 
минутной производительности, коэффициента машинного времени, 
удельного веса сдерживающих увеличение нагрузки факторов;

графики распределения очистных забоев по среднесуточной на
грузке в горной массе, значения средней нагрузки и доли очистных 
забоев с нагрузкой свыше 1000 т/сут.

Распечатке, исходных данных на выходной форме представляется 
в следующем виде. Верхние две строки определяют.исходные, дан
ные,, задаваемые однозначно: I-я строка - обозначение величин,
2-я строка - значения соответствующих величин.

Задание остальных исходных данных гистограммное. Каждому 
фактору соответствует запись в две строки: в I-й строке - сокра
щенное название фактора,во 2-й строке - цифровые данные по этому 
фактору. Первая цифра обозначает число разрядов в гистограмме, 
вторая цифра - середину первого разряда, третья - вероятность 
попадания данного фактора в интервал, соответствующий первому 
разряду, четвертая - середину второго разряда, пятая - вероят
ность попадания в интервал, соответствующий второму разряду, 
и т.д.

Цифровые данные, характеризующие состояние сопряжений очист
ных и подготовительных выработок, представлены двумя строчками.
В первой строке дается номер осложняющего'фактора с указанием 
буквенного индекса К (сопряжение с конвейерной выработкой),
С. (сопряжение со средней выработкой) или Ь (сопряжение с венти
ляционной выработкой). Во второй строке под номерами осложняющих 
факторов указан удельный вес очистных забоев, в которых имеет 
место данный осложняющий фактор.

Цифровые данные, характеризующие действие дополнительных 
факторов, снижающих нагрузку на очистной забой,, представляются 
в трех строках. В первой строке указаны номера факторов по поряд
ку, во второй - коэффициенты снижения нагрузки при действии со
ответствующего фактора, в третьей строке указан удельный вес 
очистных забоев, на работу которых оказывает влияние соответст
вующий дополнительный фактор, уменьшающий нагрузку.

9. Определение коэффициента машинного времени 
’"работы комбайна с помощью устройства УНЫ2Р

Для учета машинного времени работы комбайнов и простоев 
очистных комплексов следует использовать устройство УПМ2Р. Это 
позволит выявить причины, по которым данный коэффициент ниже 
расчетного, и разработать мероприятия по его увеличению.

Устройство УПМ2Р обеспечивает контроль и учет следующих по
казателей:

машинного времени работы комбайна с начала смены:
продолжительности текущего простоя;
суммарного времени непродолжительных простоев^ с начала 

смены;
числа продолжительных простоев с начала смены;
машинного времени работы комбайна с момента его установки 

в лаве.
Устройство изготавливается серийно Быковским эксперименталь

ным заводом средств автоматики.

Непродолзштельным считается простой длительностью до установленного 
предела, который для устройства УПМ2Р может быть в интервале 5-15 мин.



Техничеовая характеристика УПМ2Р
Иодолнвнив

Максимальное число контроли
руемых комплексов
Способ воопроизведзшш конт
ролируемых показателей
Питание

Допустимое отклонение напря
жения питания, %
.Потребляемая мощность, ВЛ
Уотановка времени на оелек- 
цию продолхительных просто
ев, мин
TeMtiggaTypa окружающей ope

ra бариты, мм: 
блок индикации 
стойка аппаратуры

Устройство выпускается в двух исполнениях. В первом исполне
нии оно обеспечивает контроль четырех очистных комплексов, 
во втором исполнении - восьми.

Комплектность поставки
Пополнение I

Стойка аппаратура I
Пополнение

2
Блок индикации I I
Комплект ЗИП I I
Сопроводительная документа
ция (комплект) I I
Первичные электрочаоы ПКЛЗ-24 
(поставляются по заказу за 
отдельную оплату) X I

Общепромышленное, 
о искробезопаошши 
входными цепями

8
Цифровая иидоа-

Трехфаэная оеть пе
ременного тока на
пряжением 380/220 В

X0-I5
Не более 500

5-15

От +10 до +35

330x230x78
1600x550x350

Стойка аппаратуры имеет блочное исполнение, контроль каждого 
очистного комплекса обеспечивается независимым б л о к о м Б л о к  ин
дикации является общим для всех контролируемых комплексов. Ото
бражение данных на цифровых индикаторах блока осуществляется 
по вызову. Лицевая панель блока, кроме цифровых индикаторов, со
держит ряд кнопочных переключателей,два Из которых г "Индикация" 
и "Счетчик" - служат соответственно для снятия напряжения с ин
дикаторов и для установки счетчиков в исходное положение.Осталь
ные кнопочные переключатели с подсвечиваемыми указателями служат' 
для отключения звукового сигнала, поступающего. . от устрой
ства УПМ2Р при смене состояний контролируемых комплексов (нижний 
ряд кнопок) и для вызова на индикацию данных по выбранному объ
екту (верхний ряд кнопок).

Диспетчер определяет состояние комплекса по положению кно
почных переключателей, клавиши которых для неработающих комбайнов 
утоплены. При простое, длительность которого превышает установ
ленный предел,.подсвечивается указатель у кнопочного переключа
теля для данного забоя, одновременно подается звуковой сигнал.

Для отключения звукового сигнала необходимо нажать кнопочный 
переключатель данного комбайна. После окончания простоя вновь 
подаются звуковой и световой сигналы,которые, отключаются повтор
ным нажатием кнопочного переключателя. Таким образом, начало 
и окончание каждого простоя продолжительностью сверх установлен
ного предела должны быть зафиксированы диспетчером.

В настоящее время на шахтах действует учетная сменная фор
ма Ш.1.2 из "Журнала учета работы шахты" (табл. 45). В этой 
форме предусмотрена регистрация рада показателей, характеризу
ющих использование'выемочных машин в очиотных забоях.

? а б л  и ц а 45

Дата,
смена

Участок,
забой

Выход подземных рабо
чих, человек. Почасовая добыча, т Добыча,

т/м
Машинное
время

Шифр
заооя

П р о с т о й

начало продолжи
тельность

суммарное 
время непро
должительных 
простоев

шифр
причины

причина
всего в том числе: наряд фактиче

ская
ч мин

ГРОЗ электро-
слесарей

ч мин ч т м ч МИН

I 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА. С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПЛАНОВЫХ СУТОЧНЫХ НАГРУЗОК 

ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ В СИСТЕМЕ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ

Плановая суточная нагрузка на очистной забой Д лд ■ определя
ется по формуле

Д п л . Г п 1 л Ат.ах > Д  А У

где А тах-  максимально, допустимая нагрузка на очистной забой по
газовому фактору, т/сут;

А:; —  ожидаемая средняя величина добычи L-гр очистного забоя 
V  в ^ - ю  смену, т/смену.

Значения средней ожидаемой добычи по сменам рассчитываются 

с помощью ЭВМ путем решения следующей задачи»
Требуется определить оптимальные значения при i = I, 

2, п  и J, = Г, 2, 3. Здесь к  -  число очистных забоев на шах
та (в шахтоуправлении), L - номер очистного забоя, j, -  номер смены.

I, если в i -ю смену в L -м очистном забое
Значение х :/ » -

V
ведется дооыча угля;

О . в противоположном случае.

При определении значений х*; должны быть учтены следующие 
ограничения:

по объему добычи угля А -й марки (в горной массе):
з

2  Г А ;
iK j ,= i V ■'Лк п л .о ч  >

где i - номера очистных забоев, ведущих добычу угля, к -Я 
* марки;

Д  - плановый объем добычи угля к-й марки (в горнбй массе) 
к плм из очистных,' забоев, < т/сут;
по зольности'добываемого угля:

где АС , - зольность горной массы, добываемой из 1Г -го очистно- 
го забоя, %\

А плановая зольность добычи из очистных работ на пла- 
кпл.04 стах с к марКОй угля, %;

7 В

по режиму работы:

(цифра 2 соответствует случаю, когда ведется разработка выбросо
опасного угольного пласта);

по.числу резервных смен на шахте (в шахтоуправлении):

где t ip ,CM -  число резервных смен на шахте (в шахтоуправлении);
р - число очистных забоев на шахте, разрабатывающих пла

сты, опасные по внезапным выбросам угля и газа;

по взаимным ограничениям на скорость подвигания очистных 
забоев при подработке-надработке сближенных пластов, слоевой 
выемке, работе спаренных или; сдвоенных очистных забоев:

1 0 
- ~ z

l-l K}  KJ- ~ A  * пк *  о * п т .у

где , v  - скорость подвигания соответственно к -го и *t-ro 
* у 1 очистного забоя, м/сут;

A „ K f A a - объем добычи с I м соответственно к -го и ж.-го 
очистного забоя, т/м;

по числу добычных звеньев в очистных забоях одного типа:

з
Г  Z
Ч

п % f 1 7 Z 7

где - максимально возможное число-добычных звеньев, которые 
могут быть организованы в системе шахты (шахтоуправле
ния) для добычи угля в забоях *ь -го типа.

К одному типу очистных забоев могут быть отнесены все очист
ные забои с одинаковыми средствами механизации, с одинаковыми 
горно-геологическими условиями ит.д, В очистных забоях одного 
типа допустим переход любого добычного звена из одного очистного 
забоя в другой, если это целесообразно с точки зрения выполнения 
плана по шахте (шахтоуправлению).



Если переходы добычных звеньев допустимы в целом по шахте, 
однако численность их должна быть изменена, то вводится ограни
чение

Z  Л/„ Z Z Х-. £ N,
* k r i  V

где А/ - численность явочного штата рабочих на очистных работах;
AL - число рабочих в одном добычном звене в очистных забоях 

% -го типа.

Ограничения по пропускной способности сборных транспортных 
звеньев учитываются при расчете сменной нагрузки А у  п о всем 
очистным забоям согласно разделу 1.4 "Методики расчета нагрузки 
на очистной забои" (стр. 18).

При расчете плановых суточных нагрузок на очистные забои 
одновременно устанавливаются номера транспортных маршрутов по 
кавдому очистному забою.

Результаты расчетов плановых суточных нагрузок .с помощью ЭВМ 
приводятся в выходной форме РГШ1, получаемой в ИВЦ производст
венного объединения.

Перед расчетом плановых нагру-зок на очистные забои ИВЦ про
изводственного объединения определяет расчетные нагрузки соглас
но "Методике расчета нагрузки на очистной забой" (стр. 11-77). 
Результаты расчетов приводятся в выходной форме РНД1.

Исходные данные для расчета нагрузки представляются шахтами 
в ИВЦ производственного объединения по форме ИД РЩЦ. Предва
рительно они должны быть согласованы с бассейновым научно-иссле
довательским угольным институтом и утверждены техническим дирек
тором производственного объединения. При подготовке исходных 
данных на шахте необходимо руководствоваться инструкцией (см. 
стр. 80).

Официальным документом, который рассматривается в произ
водственном объединении на предмет утверждения исходных данных 
и величины плановой нагрузки на очистной забой, является выход
ная форма РНД1 ("Расчет нагрузки на очистной забой для действую
щих шахт") и РПН1 ("Расчет плановой суточной нагрузки на очист
ные забои и режима их работы"). На выходную форму выводятся вве
денные в расчет исходные данные и результаты расчетов,Результаты 
расчетов, выведенные на печать, состоят из окончательных ре
зультатов (нагрузка в горной массе, коэффициент машинного време
ни), факторов, сдерживающих увеличение производительности выемоч

ной машины, и факторов, необходимых для анализа полученных ре
зультатов.

Техническое руководство шахты и производственного объедине
ния производит анализ полученных данных с целью проверки обосно
ванности принятых горно-геологических условий и подтверждения 
невозможности устранения в оставшийся предплановый период факто
ров, сдерживающих увеличение нагрузки на очистной забой. При 
отсутствии замечаний рассчитанные плановые нагрузки утверждаются.

ИВЦ производственного объединения производит также расчеты 
нагрузки на очистной забой по форме РНКДП (для очистных забоев, 
оборудованных струговыми установками, - по форме РНСДП). Резуль
таты расчетов по формам РШ Щ 1  и РНСДП представляют собой таблицы 
расчетных нагрузок на очистные забои, оборудованные механизиро
ванными комплексами, узкозахватными комбайнами и струговыми уста
новками с индивидуальной крепью, для группы шахт со сходными 
горно-геологическими условиями и применяемой технологией. К дан
ным таблицам должны быть .приложены исходные данные, которые 
не указываются в таблицах,■ так как одинаковы во всех таблицах 
нагрузок для данной группы условий. По мере изменения условий 
эксплуатации таблицы должны обновляться, с тем чтобы всегда обес
печивать необходимую полноту данных.

При других средствах механизации очистных работ или другой 
технологии выемки,, а также при разработке угольных пластов 
с углами падения более 35° нагрузки на очистной забой определя
ются согласно действующим нормативам.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИСХОДНЫХ. ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

Факторы, учитываемые при определении 
нагрузки' на очистной забой

Обозначе
ние фак
тора в 
"Методи
ке

Кто опреде
ляет фак

торы
Указания по заполнению форм Ид РНЩЦ-80 и Ид РНКП1-80

1 2 3 4

О б щ и е  с в е д е н и я

Выемочное поле 

•Очистной забой
Опасность пласта по внезапным выбросам 
Категорийяость шахты по газовому фактору

Горно-геологические факторы

Отдел глав
ного техно
лога шахты

Геологиче
ская служ
ба шахты

Указать наименование панели или части шахтопласта, к которой 
относится очистной забой
Указать наименование очистного забоя 
Указать: "Опасен* или "Не опасен*'
Для негазовых шахт указать: "Негазовая"

Бассейн

Номер разведочной или технической скважины

Указать одно шз наименований: Донецкий в границах УССР, Донец
кий в границах РСФСР, Львовско-Волынский, Карагандинский,Кузнец
кий или Подмосковный бассейн, Воркутинское,йнтинское иля Юньягин- 
ское месторождение. Для других угольных бассейнов и месторожде
ний указать бассейн (месторождение), наиболее близкий (близкое) 
по горно-геологическим условиям

Для действующих забоев не указывается. При подготовке новых за
боев указывается согласно форме Ш5А

Вынимаемая мощность пласта, ы

Тип кровли по обрушаемости 
Наименование пород непосредственной кровли

■ПЬ Указывается вместе с породными прослойками и присекаемыми-по
родами

Указывается в соответствии с табл. 7 (1-й столбец) "Методики"
Указать наименование п о р о д непосредственной кровли, приведен

ных в табл. 7 (2-й столбец) ‘'Методики",соответствующее принятому 
типу кровли по обрушаемости, составу пород, цементу, слоистости, 
трещиноватости, прочности, указанным в з-7-м столбцах табл. 7f

Здесь и далее под "Методикой" имеется в виду "Методика расчета нагрузки на очистной забой", утвержденная Министром угольной промыш
ленности СССР Б.Ф.Братченко 19 мая 1979 г, (см. отр. 11-77 настоящего сборника)



оI 2
о

Несущая способность почвы, кгс/см*' нп

4

Прикасается ка основании измерений, проводам работниками шах
ты в очистном забое по общепринятой методике с помощью гидравли
ческой стойки ГСУ с вмонтированным манометром. Ориентировочные 
значения несущей способности пород почвы для условий Подмосков
ного бассейна (кгс/см*) приведены ниже:
Весьма слабые породы (пластичные или 

песчаные глины при наличии капежа . или 
подножной вода) 3

Слабые породы (увлажненные плотные 
глины и. песка) 15

Породы средней прочности (сухие гли
ны б нарушенной структурой; 30
Прочные породы (сухие глины, • аргил- 

* литы, уголь) 50

Ориентировочные значения несущей способности пород почвы 
(кгс/см*) для остальных бассейнов:

Весьма слабые породы: 
глины
глины песчаные 
глины углистые 
аргиллиты углистые 

Слабые:
аргиллиты слабые 
алевролиты слабые 
утоль бурый 
уголь каменный хрупкий 
аргиллиты средней прочности 

Средней прочности:
аргиллиты углистые крепкие 
уголь вязкий 
аргиллиты крепкие’ 
алевролиты средней прочности 

Прочные:
алевролиты крепкие
песчаники
известняки

Породы с ес-• Водонасы
тестве.ннсй щенные
влажностью породы

2 _

4 I
6 2.

10 2

15. 4
25 6
25 15
35 25
ЗЬ 20

40 20
50 25
60 30
60 40

Сдавливание крепи отсутствует
г* и
•» п п
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3
Плотность у: 

слойками, т/м:

I

;ля в пласте вместе с породными про-

_2

Г

Сопротивляемость пласта резанию, кгс/см 

Фактический коэффициент отжима
Ая

р
КСTrip

Глубина интенсивного проявления отжима на пла
стах с неустойчивыми кровлями,, приводящего к вы
валам угля верхних пачек и обнажению пород кров
ли при отбойке угля комбайном одновременно на 
полную мощность пласта, м '

Сопротивляемость резанию дородного прослойка, д 
КГС/СМ Р

То же присекаемого слоя почвы, кге/см Ар
То же присекаемого слоя кровли, кгс/см А пр кр
Обводненность пород непосредственной кровли

Водонасыщенность верхних слоев непосредственной 
почвы

Вязкость пласта

Горнотехнические факторы Отдел
ного
ника

Тип выемочной машины
Наличие полиспастной схемы подачи

Тип механизированной крепи в очистном забое

Условия эксплуатации выемочной машины

То же механизированной крепи 
То же скребкового конвейера лавы

82

глав
меха-
шахты

4

Для действующих забоев принимается по данным ОТК. При подготов
ке новых забоев, а также при проектировании шахт определяется 
как средневзвешенная по вынимаемой мощности пласта

Сопротивляемость пласта резанию и фактический коэффициент от
жима принимаются на основании актов определения этих показателей 
работниками бассейновых институтов или производственных объеди
нений в соответствии с "Методикой оценки и классификацией пока
зателей разрутпаемости угольных пластов основных бассейнов СССР", 
Часть I ХМ*, ИГД им. А.А.Скочинского, 1978)-Ориентировочные зна
чения сопротивляемости пласта резанию приводятся в указанной 
методике (часть П - "Классификация показателей разрущаемости 
угольных пластов")

На тонких пластах или на пластах средней мощности с кровлями 
не ниже средней устойчивости,а также при применении уступной вы
емки фактор не указывается

При отсутствии шахтных данных принимается согласно табл,1 "Ме
тодики", нижнее значение сопротивляемости резанию соответствует 
слабым породам, верхнее значение —  крепким

Породы непосредственной кровли считаются обводненными при по
ступлении из них боды в лаву в виде капежа или струй на уыитке 
общей протяженностью более 20% длины лавы;если обводненная часть 
составляет менее 20% длины лавы, указать: "Породы кровли с есте
ственной влажностью"
• При наличии на почве скоплений или потоков воды на участках 
общей протяженностью более 20% длины лавы указать: "Водонасыщен
ные"
Указать: "Вязкий", "Хрупкий" или "Весьма хрупкий" (см. раздел 

1,3 "Методики")

Указать тип и типоразмер комбайна или струговой установки
Указать: "Да" или "Нет". Полиспастная схема подачи применяется 

при использовании в лавах тяжелых комбайнов типов ПЬ68, КШЗМ или 
KI20 при углах падения пласта свыше 10-12°. При полиспастной по
даче тяговое усилие увеличивается в два раза, а технически допу
стимая скорость подачи уменьшается в два раза
Указать тип и типоразмер механизированной крепи. При индиви,ду

альном креплении указать: "Индивидуальная"
Указать: "Облегченные", "Средние" или "Тяжелые” в соответствии 

с табл. Х4 "Методики"



Ширина захвата комбайна, и  
Диаметр шнека комбайна, ы

Число скребковых конвейеров в транспортной 
участковой цепи

Производительность средств доставки, т/ч

Эксплуатационная производительность участко
вой цепи ленточных конвейеров, т/ч

Технологические Факторы

Направление движения забоя по пласту
Коэффициент, учитывающий -схему передвижки 

механизированной крепи

Схема работы комбайна 
Вид технологий выемки

Выемка пласта
Мощность вынимаемой верхней пачки угля, м

Выемка породных прослойков
Мощность отдельно вынимаемой породной 

пачки

Номера факторов, осложняющих поддержание 
сопряжении очистной выработки с транспорт
ной, вентиляционной и средней выработками

4

При струговой выемке не•указывается
Указывается только при применении уступной зыемкн

Указывается число скребковых конвейеров без учет а конвейера 
лавы, обеспечивающих транспортирование угля только из данного 
очистного забоя
Указывается минимальная из производительностей'всех скребко

вых конвейеров по состоянию их на данный момент (с учетом из
носа и условий эксплуатации)

Указывается минимальная из эксплуатационных производительно
стей всех ленточных участковых конвейеров, определенная как 
паспортная с учетом угла установки, длины транспортирования, 
износа и условий эксплуатации

Указать: "По простиранию", "По падению" или "По восстанию"
Коэффициент Км определяет увеличение скорости крепления при 

передвижке крепи за комбайном через одну секцию,через две и т.д. 
При последовательной схеме передвижки, когда секции передвигают
ся одна за другой, = I. При применений.схем передвижки через 
одну или две секции (что должно обеспечиваться установкой допол
нительных маолостанций) ксл определяется хронометражныма на блюдо- 
щцшш. Ориентировочные значения Ксх составляют соответственно 1,4

Указать: "Челноковая" или "Односторонняя".
Указать: "Однокомбайновая", "Двухкомбайновая" или ”Струговая"- 

Под двухкомбайновой понимается такая выемка, когда второй ком
байн вместе с основным ведет добычу угля в . течение всей смены
Указать: "Сплошная" или "Уступная"
Указывается только при уступной выемке. Минимальная мощность 

верхней пачки равна диаметру шнека
Указать:"Вместе с углем" или "Раздельная" .
Указывается только при раздельной выемке угольного пласта и по

родного прослойка в режиме:
первый ход комбайна - выемка верхней пачки угля,
второй ход (обратный) - выемка породного прослойка;
третий ход - выемка нижней пачки угля
Указать номера технологических факторов, осложняющих поддержа

ние сопряжений очистной выработки с прилегающими выработками:
1 - проведение выработки буровзрывным способом;*
2 - проведение выработки с подрывкой пород кровли или с остав

лением пачки угля в кровле;
3 - повторная эксплуатация выработки;
4 - проведение выработки позади очиотного забоя;
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длина части лавы, обрабатываемой первым 
комбайном, м

Д о п о л н и т е л ь н ы е  ф а к т о р ы  
при индивидуальном способе крепления
Тип стоек
Расстояние между комплектами крепи, м

Д о п о л н и т е л ь н ы е  ф а к т о р ы  
при расчете нагрузки на очистной забой 
по газовому фактору для действующих шахт

Иыле-венти-
ляционная
служба

Способ управления кровлей

Вид вентиляционной струи 
Примыкание выработок выемочного участка . 
Схема проветривания участка 
Система разработки

Организационные Факторы 

Организация крепления за комбайном

4

5 - проведение выработки вприсечку;
6 - сопряжение разделенной лавы со средней выработкой;
7 - отсутствие механизированной крепи сопряжения;
8 - отсутствие механизированной крепи на концевом участке лавы^ 
.9 - длина ниши свыше 4 м
Указывается только при двухкомбайновой выемке. Под первым коль 

байяом понимается комбайн, работающий со стороны выданной голов
ки конвейера

Указать: ГВС, ГВТ, ГСУ-2, ГСУ-З, ГСУ-4, ГСУ-5 или ГСУ-6
При устойчивых и средней устойчивости кровлях указать:0,8;0,9! 

1,0 или 1,2. При неустойчивых кровлях указать: 0,8*, 1,0 или 1,2

Указать: "Полное обрушение", "Плавное опускание", "Частичная 
закладка" или. "Полная закладка"
Указать: "Свежая", "Исходящая" или "Подсвежающая"
Указать: "К выработанному пространству" или "К целику"
Указать: "Возвратно?очная", “Прямоточная" или'"С подсвежением" 
Указать: "Сплошная", "Столбовая" или "Комбинированная"

Указать: "С передвижением рабочих за комбайном" или "Паевая"



Форма ад РНКД1-80

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

Учитываемые факторы

_________________ I________

О б щ и е  с в е д е н и я

Значение
фактора

2

Шифр

~ 1 П

1. Индекс пласта
2. Выемочное поле
3. Очистной забой
4. Фамилия бригадира
5. Опасность пласта по внезапным выбросам
6. Категорийность шахты по газовому фактору
7. Марка угля

I. Горно-геологические Факторы

1. Бассейн
2. Номер разведочной или технической скважины
3. Вынимаемая мощность пласта с учетом пород

ных прослойков и присекаемых порбд, м -
4. Мощность присекаемого слоя почвы пласта, м
5. Мощность присекаемого слоя кровли плаота, м
6. Суммарная мощность породных прослойков, м
7. Тип кровли по рбрушемости
8. Наименование пород непосредственной кровли
9. Несущая способность почвы, кго/см2

10. Плотность угля вэпласте вместе о породными 
прослойками, т/м

IX, Насыпная плотность горной массы, т/м3
12. Сопротивляемость пласта резанию, кгс/ом
13. Ф а к т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  о т ж и м а
14. Глубина интенсивного отжима на пластах 

с неустойчивыми кровлями, приводящего к вы
валам угля верхних пачек и обнажению пород 
кровли при отбойке угля комбайном одновре
менно на полную мощность пласта, м

15. Сопротивляемость резанию породного прослой
ка, кгс/см

16. Сопротивляемость резанию присекаемого- 
слоя почвы, кгс/см

17. То же присекаемого слоя кровли, кгс/см
18. Угол падения пласта, град

I 2 3

19. Угол встречи лавы с направлением основ
ной трещиноватости, град

20. Обводненность пород непосредственной 
кровли

21. Водонасыщенность верхних слоев непосред
ственной почвы

22. Вязкость пласта
23. Наличие в очистном забое горно-геологи

ческого нарушения
24. Коэффициент уменьшения нагрузки из-за 

горно-геологического нарушения

2. Горнотехнические Факторы

1. Тип выемочной машины
2. Наличие полиспастной схемы подачи
3. Тип механизированной крепи в очистном 

забое
4. Условия эксплуатации выемочной мяпшны
5. То'же механизированной крепи
6. То же скребкового конвейера лавы
7. Ширина захвата комбайна, м
8. Диаметр шнека комбайна * м

3. Технологические Фактогы

1. Длина лава, м
2. Направление движения забоя по пласту
3. Коэффициент, учитывающий схему пере

движки механизированной крепи
4. Площадь кровли, подлежащая за

тяжке, %
5. Схема работы комбайна
6. Ви д  технологии выемки
7. Выемка пласта
8. Мощность вынимаемой верхней пачки 

угля, м
9. Выемка породных прослойков

10, Мощность отдельно вынимаемой породной 
пачки, м

11. Длина части лавы, обрабатываемой 
первым комбайном, м
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I

Д о п о л н и т е л ь н ы е  ф а к т о р ы  
при индивидуальном способе крепления

1. Тип стоек
2. Масса одной стойки, кг
3* Расстояние между комплектами крепи, м

Д о п о л н и т е л ь н ы е  ф а к т о р ы  
при расчете нагрузки на очистной забой 

по газовому фактору для действующих шахт

1. Концентрация газа в поступающей на выемочный 
участок вентиляционной струе, %

2. Способ управления кровлей
3. Вид вентиляционной струи
4. Примыкание выработок выемочного участка
5. Схема проветривания участка
6. Система разработки
7. Длина очистной выработки, для которой опре

делено фактическое метановыделение, м
б. Средняя добыча угля, при которой определя

лось фактическое метановыделение, т/сут •
9. Фактическое газовыделенив яа участке, m V m h h

10# Природная метаконосяость пласта, м3/? горю
чей массы:

на глубине* для которой определено факти
ческое метановыделение 
на планируемой глубине разработки

11. Выход летучих веществ на горючую массу
12. . Время, прошедшее с момента обнажения пласта

подготовительной выработкой до’начала очист
ной выемки, мин

4. Организационные Факторы

1. Число добычных Смен в сутки
2. Продолжительность смены, мин
3. Организация крепления
4. Числб рабочих, занятых_на передвижке крепи
5. Суммарная продолжительность технологических 

перерывов в работе выемочной машины за пери
од выемки одной полосы, мин

Главный инженер шахты
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ПО ПОДГОТОВКЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПЛАНОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

Учитываемое факторы Обозна
чение

Указания по заполнению формы
ИД РПН1-80

Сменная нагрузка на очист
ной забой, т/смену ъп Определяется для комплексно- 

механизированяых очистных за
боев и забоев с узкозахватными 
комбайнами и стругами с инди
видуальной крепью согласно 
"Методике расчета нагрузки на 
очистной забой" (стр. 11-77)

Сменная нагрузка на забои, 
оборудованные другими средст
вами механизации, определяет
ся по действующим нормативам

Сменный коэффициент машин
ного времени

То же

Нагрузка на очистной забой, 
допустимая по газовому факто
ру. т/сут

* « « Определяется согласно "Инст
рукции по расчету количества
ВОздУла, КвОиХОдИмОГО ДЛЯ ПрО—
ветривания действующих уголь
ных шахт" (М., "Недра", 1975)

Зольность угля, добытого из 
очистного забоя, % а ! Определяется ОТК шахты

Возможная нагрузка на очист
ной забой по пропускной способ
ности локомотивного транспорта 
на основном горизонте по транс
портному маршруту данного 
очистного забоя, т/мин

ч Устанавливается с помощью 
хрономегражных наблюдений по 
данному транспортному маршруту

Пропускная способность сбор- 
ных конвейерных л ш й  но мар
шрутам углепотока очистного 
заооя, т/мин

Им Определяется согласно раз- 
деду* 1*4 "Методики расчета на
грузки на очистной забой"

Коэффициент готовности по 
группе последовательных пере
рывов

Определяется согласно "Мето
дике расчета нагрузки на очист 
ной забой"



Форма ИД РПН1-80 

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор 
ПО..__________ ________

и «

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЙ РАСЧЕТА ПЛАНОВОЙ СУТОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНЫЕ ЗАБОИ И РЕЖИМА ИХ РАБОТЫ

19 г.

Шахтоуправление
Производственное объединение _______

ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ

Марки угля
К КС

Плановый объем добычи из очистных работ 
(в горной массе) по маркам угля, т/Сут 3200 I800
Плановая зольность по маркам угля, % 15 22

ОБЩИЙ СВЕДЕНИЯ

Продолжительность рабочей смены по добы
че, мин

Нормативное число резервных смен по 
шахте, ед.

Явочное число рабочих в очистных забоях

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ
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ХАдоКхКИСтИКи лЕН'шншХ лО паьт гО Ъ

Порядковый номер Тип-конвейера Исполнение Длина, м
Скорость дви
жения ленты, 

м/с

Эксплуатационная 
производительность, 

т/ч

Приемная спо
собность,
м3/мик

Индекс сборной транспортной 
линии, к которой относится 

данный конвейер

I 2 3 4 5 6 7 8
1

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРОВ В ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЕ ШАХТЫ

Порядковый
номер

П о р я д к о в ы й  номер конвейера, 
на который ведется выгрузка угля 
из бункера (указывается в соот
ветствии с номерами,приведенными 
в таблице характеристик ленточ

ных конвейеров)

Вместимость 
бункера, т

Наличие питателя и его 
производительность, 

т/мин

. I 2 3 4

Главный занженер шахты
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Форма РПН1-80 
УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор 
ПО __________________

РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ СУТОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНЫЕ ЗАБОИ И РЕЕША ИХ РАБОЙ

1 9 _  г*

шахтоуправление _____________________________________________
Производственное объединение _ _

ЕМНОВОЕ ЗАДАНИЕ

Марки угла
К КС

Плановый объем 
Св горной массе)

добычи из очистных работ 
по маркам угля, т/сут 3200 1800

Плановая зольность до маркам угля, % 15 22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ-

Продолжительное ть рабочей смены до добы
че, ш ш

Нормативное число резервных смен до шах
те, вд.

Явочное число рабочих в очистных Забоях

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Передковый номер Тип конвейера Пополнение Длина« и
Скорость движения 

лоити, м/с
Эксплуатационная 

прои аводитоль- 
ность, т/ч

Приемная 
способность,

м3/ияя

Индекс сборной транспортной 
латка, к которой относится 

даяний конвейер

I 2 3 4 5 6 .7 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРОВ В ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЕ ШАХТЫ

Порядковый номербункера Порядковый номер конвейера» на который ведется выгрузка угля из бункера (указывает* ся в соответствии с номера* 
т ,  приведенными в таблице характеристик' ленточных конвейеров)

Вместимость бункера» т Наличие питателя и его дшеша- тельное», T/fes

I 2 3 4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Поряд=
КОВЕЙномер

Наимоповадио очистного за-. боя или его номер
Пропуокяая опоообдооть общошахт= ного конвейерного транспорта пс маршруту углепотока данного очистного забоя, т/мин

Плановая лагруэна по сменам» т Плановалнагрузка,Т/Сут
Плановалскоростьподвига-яия,м/сут

Коеффи- цнент машинного времени

ПроизводительностьКОмбаЙНа,т/мин производительностьочистногозабоя

Прирост производительности после снятия ограничения, т/сутI [ Н Ш 1У I П Ш 1У
I 2 3 , 4 }  5 6 7 8 9 10 II__, 12 13 т л

1 4 15 1 6

п т  1 1

Начальник ИВЦ .

Главный инженер шахты
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Форма ИД РНКД1-80

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
д а  ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ И ршонструируеШ х ШАХТ

О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я

Бассейн 
Шахтоучасток .
Индекс пласта 
Выемочное лоле
Опасность пласта по внезапным выбросам 
Кагегорийкость шахты по газовому фактору

I .  ФАКТОРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ОДНОЗНАЧНО ПО СКВАЖИНАМ

Наименование фактора
Значение фактора по разведочным 

скважинам

121 122 1-23 124 125

I .  Горно-геологические Факторы

1. Вынимаемая мощность пласта с учетом 
породных прослойков, м

2. Суммарная мощность породных прослой
ков, м

3. Тип кровли по обрушаемости

4. Наименование пород непосредственной 
кровли

5. Угол падения пласта, град

2. Технологические соавторы

1. Мощность присекаеыого слоя кровли, м

2. Мощность присекаеыого слоя почвы, м

3* Мощность отдельно вынимаемой пачки 
породных прослойков, м

4. Площадь кровли, подлежащая затяжке, %

П. ФАКТОРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ОДНОЗНАЧНО ПО ВЫЕМОЧНОМУ ПОЛЮ

Наименование фактора 

I .  Горно-теологические Факторы

Значение фактора

X. Вязкость пласта
2. Распространенность геологических нарушений
3. Коэффициент уменьшения нагрузки при работе 

очистного забоя в зоне геологического на
рушения

4. Плотность угля в массиве, т/к3
5. Насыпная плотность горной массы, т/м3

2. Горнотехнические Факторы

1. 'Тип выемочной машины
2. Наличие полиспастной схемы подачи
3. Тип механизированной крепи в очистном забое
4. Условия эксплуатации выемочной машины
5. То же механизированной крепи
6. То же скребкового конвейера лавы
7. Ширина захвата комбайна, м
8. Диаметр шнека комбайна, м

3. Технологические Фактом

1. Длина лавы, ы
2. Направление движения забоя по пласту
3. Угол встречи лавы с направлением основной трещино

ватости пород кровли, град
4* Коэффициент, учитывающий схему передвижки механи

зированной крепи
5. Схема работы комбайна
6. Вид технологии выемки
7. Выемка пласта
в. Мощность вынимаемой верхней пачки угля , м
9. Номера технологических факторов, осложнявших под

держание сопряжения очистной выработки с транопорт- 
кои

10. То же с вентиляционной
11. То же со средней

4. Дпттплтутудьиыв (ДаЖТОШ пщ  ^^^тит^гя.1гьН0 М 
способе крепления

1. Тип стоек
2. Масса одной стойки, кг
3. Расстояние между кошлектами крепи, м
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5

____________________ I_________________________

. Дополнительные факторы для расчета нагрузки 
на очистной забой по газовому фактору

2

1. Направление движения струи, исходящей из лавы
2. Схема проветривания выемочного участка
3. Способ управления кровлей
4. Способ дегазации пласта, выработанного пространства 
о . Метод воздействия на угленосную толщу при дегазации

6. Организационные Факторы

1. Продолжительность добычной смены, мин
2. Число добычных смен в сутки
3. Организация крепления за комбайном
4. Число рабочих, занятых на креплении

Ы. ФАКТОРЫ, ЗАДАВАЕМЫ*! ИНТЕРВАЛЬНО ПО ВЫЕМОЧНОМУ ПОЛЮ

Наименование фактора Значение фактора

I, Горно-геологические Факторы

1. Несущая способность почвы, кгс/см^-
2. Сопротивляемость.угля резанию, кгс/см
3. Глубина интенсивного проявления отжима, м
4. Сопротивляемость резанию породного прослой

ка , кгс/см
5. То же присекаемого слоя почвы, кгс/см
6. То же присекаемого слоя, кррвли, кгс/см
7. Обводненность пород непосредственной кровли
8. Водонасыщеяяость верхних слоев непосредственной 

почвы

2. дополнительные Факторы для расчета 
нагрузки на очистной забой по газовому Диктору

1. Относительное метановыделение из разрабатываемого 
пласта в призабойное пространство лавы, м3/т

2. Относительное метановыделение из выработанного 
пространства, ы3/т

3. Коэффициент эффективности дегазации разрабатыва
емого пласта

4. Коэффициент эффективности дегазации сближенных 
пластов

5. Коэффициент эффективности дегазации выработанного 
пространства

Т* n rQ TSU tJ-ft- т ж и т г я и о п  Г Г П Л ^ ^ Ф Я
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ 
д а  ПРОЕКТИРУЕМЫХ И РЕКОНСТРУИШШХ ШАХТ

Форма РШШХ-60

(Наименование бассейна и шахтоучастка)

(Наименование пласта)

(Наименование выемочного поля)

И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

I. ФАКТОРЫ, ЗАДАВАЕШЕ ОДНОЗНАЧНО ПО СКВАЖИНАМ

н а и м е н о в а н и е  ф а к т о р а
Значение фактора по разве-- ДОЧНЫм ОКЯИЖйнйм
121 122 123 124 125

1; Г о р н о - г с ологические Факторы

1. Вынимаемая мощность пласта с учетом по
родных прослойков, м

2. Суммарная мощность породных прослой
ков , м

3. Тип кровли по обрушаемости

4. Наименование пород непосредственной 
кровли

5. Угол падения пласта, град

2. Технологические факторы

Г, Мощность присекаемого слоя кровли, м

2. Мощность присекаемого слоя почвы, м

3. Мощность отдельно вынимаемой пачки по
родных прослойков, м

4. Площадь кровли, подлежащая затяжке, %



П .  Ф А К Т О Р Ы ,  З А Д А В А Е М О Е  О Д Н О З Н А Ч Н О  П О  В Ы Е М О Ч Н О М У  П О Я )

Наименование фактора Значение фактора

I 2

I. Горно-геологические Факторы

1. Вязкость пласта
2. Распространенность геологических нарушений
3. Коэффициент уменьшения нагрузки при работе очист

ного забоя в зоне геологического нарушения
4. Опасность пласта по внезапным выбросам
5. Категоричность шахты по газовому фактору
6. Плотность угля в массиве, т/м3
7. Насыпная плотность угля, т/м3

2. Горнотехнические Факторы

1. Тип выемочной машины
2. Наличие полиспастной схемы подачи
3. Тип механизированной крепи в очистном забое
4. Условия эксплуатации выемочной машины
5. То же механизированной крепи
6. То же скребкового конвейера лавы
7. Ширина захвата комбайна, м
8. Диаметр шнека комбайна, м

3. Технологические Факторы

1. Длина лавы, м
2. Направление движения забоя по пласту
3. Угол встречи лавы с направлением основной трещи

новатости пород кровли, град
4. Коэффициент, учитывающий схему передвижки меха

низированной крепи
5. Схема работы комбайна
6. Вид технологии выемки
7. Выемка пласта
8. Мощность вынимаемой верхней пачки угля, м
9. Номера факторов, осложняющих поддержание сопря

жении очистной выработки с транспортной
10. То же с вентиляционной
11. То же со средней

1.
2. 
3.

I.
2.
3.
4.

5.

I.
2.
3.
4.

________________ I_________________

4. Дополнительные Факторы 
ш д  индивидуальном способа крепления

2

Тип стоек
Масса одной стойки, кг
Расстояние между комплектам крепи, м

5. Дополнительные Факторы для расчета 
нагрузки на очистной забой по газовому Фактору

Направление движения исходящей струи из лавы 
Схема проветривания выемочного участка 
Способ управления кровлей
Способ дегазации пласта, выработанного простран
ства
Метод воздействия на угленосную толщу при дега
зации

6. Организационные Факторы

Продолжительность добычной смены, мин 
Число добычных смен в сутки 
Организация крепления за комбайном 
Число рабочих, занятых на креплении

Ш .  Ф А К Т О Р Ы ,  З А Д А В А Е М Ы Е  И Н Т Е Р В А Л Ы ^ )  П О  В Ы Е М О Ч Н О М У  П О Я

Наименование фактора Значение фактора

I 2

I. Горно-геологические Факторы

1. Несущая способность почвы, кгс/см^
2. Сопротивляемость угля резанию, кгс/см
3. Глубина интенсивного проявления отжима, м
4. Сопротивляемость разанию породного прослойка, 

кгс/см
5. То же присекаемого слоя почвы, кгс/см
6. То же присекаемого слоя кровли, кгс/см
7. Обводненность пород непосредственной кровли
8. Водогасыщенность верхних слоев непосредствен

ной почвы
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I 2

2. Дополнительные Факторы для расчета нагрузки 
на очистной забой по газовому (Ьактору

1. Относительное метановыделеыие из разрабатываемого 
пласта в призабойное пространство лазы, мэ/т

2. Относительное метановыделеыие из выработанного 
пространства, m v t

3. Коэффициент эффективности дегазации разрабаты
ваемого пласта

4. Коэффициент эффективности дегазации сближенных 
пластов

5. Коэффициент эффективности дегазации выработанного 
пространства

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р А С Ч Е Т А

По скважина!
(без учета газового фактора 

и горно-геологических нарушений)

Наименование рассчитываемого показателя

I

Значение показателя по разве
дочным скважинам

121

~

124 125

Нагрузка на очистной забой (в горной мас
се оез учета газового фактора), т/сут
Скорость подвигания очистного забоя, м/сут 
Коэффициент машинного времени
Коэффициент готовности по группе последо
вательных перерывов
Коэффициент готовности по факторам:

отсутствие порожних вагонов на погру
зочном пункте лавы
крепление за комбайном 

Коэффициенты готовности: 
комбайна
механизированной крепи 
участковой конвейерной линии 
погрузочного пункта

94

I 2 3 4 5 1' 3

Коэффициент резерва скорости крепления
Коэффициент резерва обнажения кровли за 
комбайном
Длительность технологических перерывов, 
глин.
3 том числе:

концейые операции 
зачистка лавы
взрывные работы и проветривание
выемка породной полосы 
прочие

Коэффициент готовности по группе парал
лельных перерывов

Коэффициент готовности: 
эталонного сопряжения 
сопряжения с транспортной выработкой 
сопряжения со средней выработкой 
сопряжения с вентиляционной выработкой 
сборных транспортных линий

Коэффициент снижения скорости крепления, 
рассчитанный по устойчивости:

почвы
кровли
очистного забоя.

Коэффициент увеличения скорости крепле
ния, зависящий от схемы передвижки крепи
Коэффициент уменьшения скорости крепле
ния с увеличением угла падения пласта
Коэффициент изменения устойчивости кров
ли, зависящий от угла встречи лавы с на
правлением основной трещиноватости пород
Производительность выемочной машины, 
т/мин, рассчитанная:

по мощности привода
по тяговому усилию
по технически допустимой скорости по
дачи
по скорости передвижения машиниста 
по производительности средств доставки 
по скорости крепления 

Скорость подачи комбайна, м/мин



По выемочному дож?

С р е д н и е  в е л и ч и н ы  п о к а з а т е л е й

________ Наименование рассчитываемого показателя

Средняя нагрузка на очистной‘забой (в горной 
массе), т/сут

без учета газового фактора
с учетом газового фактора

Средняя производительность выемочной машины (без 
учета геологической нарушеняосги и г а з о в о г о  фак
тора) , т/мин
Коэффициент вариации нагрузки на очистной забой 
Средний коэффициент машинного времени 
Средняя производительность выемочной машины, т /ш н  
Коэффициент'вариации производительности выемочной

Значение показателя

машины

Г и с т о г р а м м  н о в  р а с п р е д е л е н и е  п о к а з а т е л е й

р

100 Ш  300 Ш  500 600
Я. , т/сут

о ы 
о о 
о о

О О О

О О О  
ю о ir>

о о 
о  о
о о

О О 
in с 
СП о со -'t-

гистограмма распределения нагрузки на очистной забой 
по выемочному полю (без учета газового фактора)

ЮО~ 200 300 ш  500 9 Т С̂ут
о о V-4 . С * О о

а о о о «• » * • о о
о о о г о • . • о оV < с с

г » о е
С'

о о о о t г о .о о
in о ю г о © ю о

м е-1 ■ г * < * сп осо

Гистограмма распределения нагрузки 
на очистной заоой по газовому фактору

Р

Ас, т/сут

ч> О О О  to о  юЬ4 t~(
• о о• Ю о
• т о" СО ^

Гистограмма, распределения нагрузки на очистной забой 
пс выемочному полю с учетом газового фактора
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р

Гистограмма распределения производительности выемочной 
машины по выемочному полю (без учета газового фактора 

и геологической нарушенности)

Р

0,2 ■ 0,Ь • QJ8 • 0,8 %Q
О О N • •О О Н  • •

CL О О О «

О О О  • •

к м

•  О О
• О О 
. о  О

Z СЧ ^  О  О О О
О О О

СО Осг» о 
о н

Гистограмма распределения коэффициента 
машинного времени по выемочному полю

Уб

Удельный вес факторов, сдерживающих увеличение 
производительности выемочной машины

Нагрузка 
на очист
ной за

бой, 
т/сут

Мощность 
привода 
комбайна,  

кВт

Тяговое 
усилие ,  

тс

Техниче
ски до
пустимая 
скорость 
подачи, 
м/мин

Скорость
передви
жения

машини
ста,
м/мин

Скорость
крепления,

м/мин

Производи
тельность 
’ средств 
доставки, 

т/мин

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '
400 0 , 1 1 0,03 0,02 0,10 0,05 0,69
500 • • • • «  • • • ♦ • ф • • • • # • ♦

600 • • • • ♦ 9 • ♦ • 9 9 9 9 Л 9

700 • • • • »  • • t  • • • • 9 9 9 9 9 9

800 • • ♦ . . . • • 9 ф • ф 9 9 9 9 9 9

900 «  t  « 9 9 9 ф ф • 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1000 • • • . . . 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1100 • • • ' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1200 9 9 9 . . . 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1300 • • • ф л л 9 9 9 .  !  . 9 ■ •

1400 • • • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ' 9 4 9

. . . • • • 9 9 9 9 9 9 9 9 9

«  • ♦ • • • • • • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

4000 • • • . . . 9 9 9 9 9 9 9 9 9



Форма ИЩД1-80.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ПО

198 г.

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ 
ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ШАХТ

И С Х ’О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Наименование фактора Значение фактора

I 2

О б щ и е  с в е д е н и я

1. Индекс пласта.
2. Выемочное поле
3. Очистной забой
4. Фамилия бригадира
5. Опасность пласта по внезапным выбросам
6. Категорийность шахты по газовому фак

тору
?■. Марка угля

I. Горно-геологические Факторы

1. Бассейн
2. Комер разведочной или технической скважины
3. Вынимаемая мощность пласта с учетом пород

ных прослойков и праоекаемых пород, м
4. Мощность присекаемого слоя почвы пласта, м
5. Мощность присекаемого слоя кровли пласта, м
6. Суммарная мощность породных прослойков, м
7. Тип кровли по обрушаемооти
3. Наименование пород непосредственной кровли 
9. Несущая способность почвы, кгс/см^

10, Плотность угля в массиве, т/м3
XX. Насыпная плотность горной массы, т/м3

I 2Т

12. Сопротивляемость пласта резанию, кгс/см
13. Фактический коэффициент отжима
14. Глубина интенсивного проявления отжима на пластах 

с неустойчивыми кровлями, приводящего к вывалам 
угля верхних пачек и обнажению пород кровли при 
отбойке уГля комбайном одновременно на полную 
мощность пласта, м

15. Сопротивляемость резанию породного прослой
ка, кгс/см

16. То же присекаемого слоя почвы, кгс/см
17. То же присекаемого слоя кровли, кгс/см
18. Угол падения пласта, град
I9-. Угол встречи лавы с направлением основной, трещино

ватости пород кровли, град-
20. Обводненность пород непосредственной кровли
21. Водонасыщенность верхних слоев непосредственной 

почвы
22. Вязкость угля
23. Наличие в очистном забое горно-геологического 

нарушения
24*. Коэффициент уменьшения нагрузки из-за горно

геологического нарушения

2. Горнотехнические показатели

Тип выемочной машины 
Наличие полиспастной схемы подачи 
Тип механизированной крепи в очистном забое 
Условия эксплуатации выемочной машины
То же механизированной крепи 
То же скребкового конвейера лавы 
Ширина захвата комбайна, м 
Диаметр шнека комбайна, м

3. Технологические Факторы

1. Длина лавы, м
2. Направление движения забоя по пласту
3. Коэффициент/ учитывающий схему передвижки меха

низированной крепи
4. Площадь кроЕли, подлежащая затяжке, %
5. Схема работы комбайна
6. Вид технологии выемки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
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7* Выемка пласта
8. Мощность вынимаемой верхней пачки угля» м 
9* Выемка породных прослойков

10. Мощность отдельно вынимаемой породной пачки» м
11. Длина части лавы, обрабатываемой первым комбай

ном» м
12. Номера факторов, осложняющих поддержание сопря

жении очистной выработки с транспортной
13. То же с вентиляционной
14. То же со средней

Д о п о л н и т е л ь н ы е  ф а к т о р ы  
при индивидуальном способе крепления

1. Тип стоек
2. Масса одной стойки, кг
3. Расстояние между комплектами крепи, м

4. Организационные Дактош

1. Число добычных смен в сутки
2. Продолжительность смены, мин
3. Организация крепления
4. Число рабочих,, занятых на передвиЭике крепи
5. Суммарная продолжительность технологических 

перерывов, превышающих продолжительность ра
боты выемочной машины, за период выемки Од
ной полосы, мин

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
нагрузки на очистной забой 

(в горной массе)

Наименование показателя Значение показателя

I 2

Нагрузка на .очистной забой (без учета газового 
фактора), т/сут:

в горной массе 
в горючей массе

Расчетная производительность комбайна, т/мин 
Фактор, ограничивающий производительность комбайна 
Скорость подачи комбайна,, м/мин 
Скорость подвигания очистного забоя, м/сут

98
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Производительность комбайна, рассчитанная: 
по тяговому усилию 
по мощности привода 
по производительности средств доставки
по приемной способности участкового ленточного 
конвейера
по производительности участкового ленточного 
конвейера
по скорости крепления:

теоретической (без учета устойчивости боко
вых пород)

эксплуатационной с учетом устойчивости: 
кровли 
почвы
кровли и почш

по скорости передвижения машиниста при управле
нии работой комбайна

Сменный коэффициент машинного времени
Коэффициент готовности по группе последовательных 
перерывов
Коэффициент готовности: 

комбайна
окребкового конвейера лавы 
оредств доставки
участкового конвейерного транспорта 
механизированной крепи 
процесоа крепления 
погрузочного пункта

Коэффициент готовности по группе параллельных 
перерывов
Коэффициенты готовности сопряжения; 

эталонного
о транспортной выработкой 
с вентиляционной выработкой 
со средней выработкой

Коэффициенты готовности по общешахтному 
транспорту:

без учета аккумулирующего бункера
с учетом аккумулирующего бункера 
(указывается только при его наличии)

Начальник ИВЦ , 

Директор шахты



Форма РНЩЩ-80

ТАБЛВД РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК 
НА ОЧИСТНЫЕ ЗАБОИ

И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е ,  
принятые при составлении таблиц

Наименование фактора Значение фактора
г1 2

I. Горно-геологические Факторы

Вязкость углей Вязкие
Суммарная мощность породных прослойков, м 
Тип кровель по обрушаемости:

Без прослойков

при неустойчивых кровлях Весьма легко обрушающиеся
при кровлях средней устойчивости Левхо обрушающиеся
при устойчивых кровлях Средней обрушаемости

Обводненность кровли Отсутствует * *
Обводненность почвы Отсутствует
Плотность угля в массиве, т/м3 1,3
Насыпная плотность горной массы, т'/м3 1,0
Угол встречи лавы с направлением основной 
трещиноватости пород, град * 25
Фактический коэффициент отжима угля Равен расчетному
Наличие геологических нарушений Отсутствуют
Опасность пласта по выбросам Не опасен
Ограничение нагрузки на очистной забой 
по газовому фактору
Несущая способность почвы, кгс/см^:

Отсутствует

прочной 50
средней прочности 25
слабой 7,5

Время устойчивого обнажения кровли, мин:
неустойчивой 10
средней устойчивости 30
устойчивой 200

I 2

П. Горнотехнические Факторы.

Наличие полиспастной схемы подачи Применяется при работе ком
байнов 1КШЗМ, 2KLL3M, KI20, 
1ГШ68, 2П1168 по простиранию 
при углах падения пластов 
свыше 12°. В остальных слу
чаях не применяется

Условия эксплуатации:
крепи Средние
.комбайна Средние
скребкового конвейера Средние

Ш. Технологические Факторы .

Направление выемки По простиранию
Коэффициент схемы передвижки крепи . X
Площадь кровли, подлежащая затяжке, % 0
Схема работы комбайна Челноковая
Вид технологии выемки Однокомбайновая
Наличие средней выработки Нет
Наличие уступной выемки Нет
Номера факторов, осложняющих поддержание 
сопряжений с выработками:

транспортной 3, 4, 5
вентиляционной 4, 5
средней -

1У. Организационные Факторы

Продолжительность смены, мин 360
Число смен по добыче 3
Суммарная продолжительность технологических 
перерывов на цикл, ивн 24
Число рабочих, занятых на креплений 2
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•• 100 i 850 : 850 850 750 : 630 : 560 650 т - .

1 1.0 : 200 t 850 : 850 850 750 : 630 : $60 • 650 - -

• 1 300 ■ ; 610 : 61 0 610 530 : т  } - 9• - - -

1 i 100 1 *00 : 990 9 90 880 : 710 : 630 « 760 -

110 ! 1 .1 * 200 : 920 : 920 920 810 : 680 Е 600 7 00 - -

• * 300 1 620 I 62 0 620 540 : « * - ч» . - -

9 1 100 к 1320 1320 1320 1 070 : 880 I 790 910 510 -

1 1.2 ? 200 930 ? 930 • 93 0 820 : 700 I 620 710 510 -

i 300 t 620 9 620
9
Щ 620 540 : • : - - -

! j * 100 I 830 9• 830 830 730 : боо ; 520 '6 2 0 -

: 0*9 9 200 1 830 : 830 830 730 : боо : 520 • 620 - -

I 300 I 660 ! 660 660 570 ! т  •
- 0

• - - -

! 1 1.00 . 990 ; 990 •
г 990 870 : 700 1 61 0 • 740 - -

: 1.0 1 200 1 990 i 990 990 870 : 700 : 610 9• 740

! 300 1 . 6 8 0 ■: 680 680 590 : 520 : - - -  . -

1 100 : 1 U 0 : 1160 1 160 1 020 : 800 ) 700 860 500 -

170 : t.1 ! 2 0 0 1 1070 I 1 070 1070 930 : 760 : 660 790 500 -

! 300 i 69о 690 690 590 : 530 : - 500 - -

• I 100 1 1620 : 1620 1 540 1 270 : 1000 I 890 t 1 050 550 -

: 1.2 I 200 ; 1070 f 1 070 1070 930 : 780 : 680 9 800 550 -

• ! 300 г 6 8 0 ■ : 630 680 590 : S30 Е - - - -



УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА О

КОМПЛЕКС КНК-97 2
,КРНр,АйН «К-6? .KOHBEpgP СП64П2 > 5

1 ДЛИНА 1 *Oid* t «ОПРО- 1
• Оч и с т- 1 н о с т б { ТцвЛЯ*» 1
J ИОгО 1 ПЛАС- ;i iHOCTb 1
1 ЗА&ОЯ, i, TA,M 1 ПЛАСТА »
I и : 1 PE3A- I
* t 1 «И», 1
! I ! кгс/сн l
5 l 1 г
2 i 5 ' 8
• 2 1 »
• 1 8 ■ i

«КРЕПЬ КД-97

КРОВЛЯ :

УСТОЙЧИВАЯ :СРЕДНЕЙ -у с т о й ч и в о с т и : НЕУСТОЙЧИВАЯ

• ПОЧВА , : ПОЧВА ; ПОЧВА

ПРОЧ
НАЯ

78©

S СРЕД-! СЛА- 
t МЯЙ I ЙДЯ

п р о ч -: с р е д -; с л а - : п р о ч 
н а я  ; няя I б а я  : идя

СРЕД
НЯЯ

СЛА- ** 
6АЯ

? 1*0

« 100 766 696 * 57© 2 500 590

0.9 i 200 ; • 7 SO j. 760 ; 780 2 690 : 570 г 500 < 590 - -

г 300 t 760 t 760 * . 780 ? ' 690 2 570 2 500 : 590' - -

8
8
1
8
8

loo 8 О A> v ; ’.930 ! «30 : 62 8 ; 670 i 590 : 700 - -

1,0 200 1 930 t 930 2 *930 : 820 2 670 t 590 в 700 - -

1 300 ! 930 : 930 : 930 ! ,620 : 670 : 59© 2 700 - -

8
8
3

100 , . 8 1 090 2 1090 г 1090 S - 960 1 770 ! 690 : 820 - «

. 1.1 200 8 1 090 t 1.090 ; 109ЕУ ; 96.0 770 9 680 : 820 •• -

1 300 i 1 090 : 1090 г 1090 r 960 770 ; 680 г 820 - . -

8 10C i .1 50.0 * 1500 ; 1380 ; 1190 960 i 850 ; 1 OOfr 530

1 . г 8 260 i . 1500 1500 t 1 soc 2 11 90 960 1 i 8 5 0 i 1000 530 -

. i 300 i 1190 ; 1190 ; 1190 : ■ 104 0 640 l 740 : 890 530 -

1 -100- i -SfrO 5 *60 660 2 750 610 3 . 530 : 630' - -

0,0 % 200 г 860 ; 860 ' ; Я60 : 750 61 0 ; 530 : 630 - : -

i p C» v i '■ 366 •
- -.‘к “О QU l вой :. r>6 oio 2 o i u : 63 0 - -

•
i

Vo o’ • ! 1 610 p 103© ; 1030 : 890 720 t 630 760 * -

1.0 200 ■ 1 1030 : 1030 : 1030 690 720 t 630 760 - -

t 300 8 1030 * *1030 : 1030 : 890 720 l 630 2 760 - -

г
s
t

100 l 1210 г 1210 : 1210 1050 820 : 720 890 510 -

■1.1 200 l 1210 1 2 Ю  : 1210 2 1050 820 2 720 890 510 -

3 300 l 1210 ; 1210 j 1210 : 1050 820 1 720 990 ; 510 -

J
I
8
t

100 J 1720 t *1 720 : 1540 : 1330 1040 ; 920 1090 560

1 . г 200 2 1 720 f 1720 : 1540 : 1330 1 040 : 920 : 1090 560 -

зоъ t 1320 1  3 2  0  : 1320 ■: 1 150 900 ; 79Q 970 560 -

2 1 0

104



Уг 0/1 ПАДЕНИЯ  ПЛА С Т А  15

ДЛИНА * мощ- 
ОчиСТ- : HOCTfe 
НОгО * ПЛАС- 
ЗА & 0 Я , I ТА,М 

н :
I

СО ПР О
ТИВЛЯ
ЕМОСТЬ
ПЛАСТА
РЕЗА
НИЮ,
кгс /см

КОМПЛЕКС КМК-97
< К Р Б nb МК-9? ,КОМьАдН МК-67 ,KOHBEflgP СП64П2 >

УСТОЙЧИВАЯ 

ПО Ч 8 А

КРОВЛЯ

СРЕДНЕЙ 'УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОЧВА

1 I ПРОц- t СРЕД- : С ЛА- ПРОЧ- СРЕД- • С ЛА- •« П Р О Ч - : СРЕД-; С ЛА-
1 1 НАЯ Г няя j БАЯ МАЯ няя ! б а я  * « МАЯ : НЯЯ : БАЯ

1 100 1 7&0 780 : 780 690 570 9• 500 590 : - : -

0.9 1 2 0 0' l 7 В 0 » 780 : 780 690 570 t• 500 590 : - -

1 300 l 7B о . 780 : 780 690 S70 • 500 590 ; : -

1 1 00 1 93 0 93 0 : 930 820 670 л 590 • 700 : - -

1.0 1 200 I 930 -930 : 930 820 .670 99 590 99 700 : : \т

1 300 1 930 • 930 ■: 930 820 670 9 590 « 700 ; : -

• 1 00 I 1 090 «• 1 090 1090 960 770. 9• 680 •• 820 : : -

1 . 1 1 200 1 1090 г 1 090 : 1 090 96 0 770, t• 680 820 ; : -

1 300 t 1 090 : 1 090 : 1090 960 . 770 1 680 820 : : -

1 1 00 t 1300 : 15<НУ 1500 *-. 1.1 ? 0 960 I 850 1 000 : 530 : -

1.2 1 200 s 1500 : 1500 : 1500 1190 960 : 850 1 000 ; 530 : -

1 300 t 1 1 90 : 1 1 90 • 1 190 1 ОАО 840 : 740 890 : 530 : -

! 1 00 _ 1 860 : 860 : 860 750 610 : 530 630 : - -

0,9 1
9

200 t 860 : 860 * 860 750 610 1 530 • 630 : : -

1 300 t 860 :■ 860 860 750 610 • 530
Ф

•• 630 : : -

• 1 ОП • 1 030 : ТО Зо : 1 030 890 720 I 630 • 760 * : - '

1 . 0 99 200 • 1 030 ; 1030 • 1030 890 720 : 630 • 760 : - : -

9• 300 t 1 030 : 1030 : 1 030 890 720 t 630 4 760 : - -

1 100 1 1 2 Ю : 1210 : 1210 1 050 820 : 720 •• 890 : 510 : -

1 . 1 t« 200 I 1210 t 1210 : 1210 1 050 820 1 720 •
4 890 : 510 : -

1 300 : 1210 : 121 0 : 1 21-0 1 050 820 * 7?0 890 : 510 : -

1 1 00 : 17 20 1720 : 1540 13-3 0 1 040 : 920 4 1090 : 560 : ■ -

1 , 2 1 200 : 1 720 1720 1 5 0 1330 1040 : 920' •4 1 0 V 0 ; 5 6 0. : -

♦• 300 : 1320 13 20 1320 1 150 900 1 790 •• 970 : 560 : •

НЕУСТОЙЧИВАЯ 

ПОЧВА .

150

2 Ю

105



I : А £  F Н и Я м Л  А С Т  '*

:об

ДЛИНА
О ч и с т 
ного

. М О Щ 
НОСТЬ

» СОПРО-
ТиВЛЯ-

••
•• ( КРЕПЬ М-?.7Э

к о м п л е к с  КМ 
,КОМЬАяН 1 г HI —

-87Э
68 , КОНВЕйЕР СП -87П >

п л а с 
т а , н

t м и V, 1 b 
ПЛАСТА

•
■ • КРОВЛЯ

«ИЮ,
К-Г с / С м

У С ТО Й Ч И В А Я : СРЕдНЕй -у с т о й ч и в о с т и : Н Е У С ТО Й ЧИ В АЯ

ПОЧВА ПОЧВА ПОЧВА

ПРОч
НАЯ

с р е д 
няя

: С л А - 
: БАЯ

: пРОч-: 
: н а я  :

С Р Е Д - :
няя :

с л а 
б а я

: П р0Ч- 
: н а я

С Р Е Д 
НЯЯ

С Л А 
БАЯ

1 00 960 » 960 : : § 1 0 : 630 : - : 710 - -

1.2 200 960 : 960 - : §1 о : бзо : - : . 710 f* -

300 р» 960 : 960 : : § Ю : бзо : - : 710 - -

•

.10 0 • 1 48о 1 480 : : 1420 : 860 : - : 880 - -

1 .5 200 •
• 1 А?0 • . 1 А70 : : 1*20 : 8бо : - 8 8.0 f* -

300 •• 1 3 А о : 1 3 А 0 : : 1 в 7 о : взо : - : 880 - -

100 •1 1660 : 1 680 : : 1270 : 980 : - : Ю о о - -

во 1 . 7 200 •• 1 660 : 1 660 : - ■ : 1260 : 970 - : 1 000 - -

: 300 • 1510 1510 : : 1210 : 9 А 0 I - : 1 ооо - -

1 00 t 1880 1 880 : 1 А 2 0 : 1 090 ! - : 1120 520 -

1 * 9 ' 200 2 1 8А0 1 8 А 0 : : 1* 1 0 : 1090 : - : 1120 520 -

300 *• 1 66 0 1 660 : : 13 А о : 1 о а о  : т : 1120 520 -

t
1
«

100 •• 1 А70 1370 : : 1*50 : е ю  : - : 960 -

1 . 2 2 0 0 • 1 А?0 ' 13 7 0 : : 1*50 : е ю  : - : 960 - -

1 300 л 1 А 7 о 1370 : : 1*50 : 810 : - : 060 - -

* • 1 00 2560 ! 1 720 : : 1 6 а о : 11 Ао : - : 1 200 -

1 . 5 200 «• 2520 ♦ 1 720 : : 1 6 а о : 1 1 АО ! - : 1 200 - -

300 •• 2150 « 1720 : : 1 5 а о  : 1080 : - : 1 ?оо - -

9 1 00 •• 2900 1 950 : : 1660 : 1 300 : - : 13 60 530 -

200 1 . 7 » 200 2830 ; .1950 % : 1§50 : 1 290 : - : 1360 530 -

300 2  A A D : 1 950 : : 1 ? А о ; 1230 : - : 1360 530 -

1 00 3 2А 0 : 21 60 : : 2 в 8 0 : 1 А 5 о : - : 1520 600 -

1 . 9 200 I 3 1 АО : 2180' : : 2960 : 1 АЗО : - : 1520 600 -

з о о • 2 f-' л : 2 180 : : 1920 : 13 5о : - : 1520 600 -



УгО/1 П А д Р н и Р  П Л А С Т -  1 5 .

ДЛИНА
Очист-

м о щ 
ность

СОПРО- 
Т и 3 /1 я - (КРЕПЬ М-87Э

КОМП ЛЕ КС КМ-87?»
/ К О М Б А й Н 1 Г 1.!1" 6 8 /КОНВЕйЕР СП -87П )

ЗАБОЯ/ ТА /М ПЛАСТА КРОВЛЯ

1 Н и:о У С ТО Й ЧИ В АЯ :СРЕдНЕй У С Т О Й Ч И В О С Т И 5 Н Е УС Т ОЙ Ч ИВ А я

ПОЧВА ПОЧВА ПОЧВА

J П Р О Ч 
НАЯ

: сРЬд- 
! Н Я

С л а 
б а я

: П Р 0 ч - 
: н а д

: СРЕД-
: няя

с л а 
б а я

: ПРОЧ-
: н а д

С Р Е Д 
НЯЯ

С Л А 
БАЯ

г 1 00 ! 96 0 : 9 6 о - в 1 0 63 0 : - : 710 - -

1 . 2 200 960 : 960 - : 81 о : 6 3 0 ! - : 710 - -

300 96 0 : 960 - : 810' : бзо 4 - : 7 Ю - -

1 00 1 480 * 14 80 - : 11-20 : 860 t• - : 880 - -

1 . 5 200 1 А?о : 14?о - : 11-20 : 860 ♦• - : 880 - -

3 00 1340 : 134о - : 1870 : 830 - : 880 - -

! 1 0 0 1 6 8 0 : 1 680 - 12 7 0 : 980 » - : 1000 - -

80 1 « 7 .200 1660 : 1 ̂ 60 - : 1260 : 970 t : 1000 - - ,

300 1510 : 1 5 Ю - : 1210 : 940 - : 1000 - -

1 00 1880 : 1880 - : 1420 : 1 090 - : 1120 520 -

1 . 9 200 1 840 ! 18 4 0 - : 1410 : 1090 - : 1120 520 -

‘3 0 0 1 6 6  0 ; 1660 - : 1S-40 : '1Т4 0 - : 1120 520 -

« 1 00 1470 : 1370 - : 14 5 0 : 81о • - : 960 - -

1 , 2 * 200 1470 ! 1370 - : 1450 : 810 9 - : 960 - -

: 300 : 147о : 13 70 : : 1450 ; 810 •« - : 960 - -

ifl" 2 5 6 0 : 1 720 - : 1640 : 1140 • - : 1200 - -

1 . 5 200 1 2520 : 1 720 - : 1640 : 1140 »• - : 12 0 0 - -

* 300 ' : 2150 : 1 720 - : 1540 : 1080 «• - : 1200 - -

*
г
»

1 00 : 2 ° 0 о : 1950 - : i860 : 1300 «• - : 1360 530 -

200 1 . 7 200 : 2^30 : 19 5 0 - : 1850 : 1290 *• - : 1360 530 -

3 00 : 2 4 о I 1950 - : 1740 : 1230 • . : 13 60 530 -

1 00 3 2 ** о : 2 180 - : 2680 : 1450 »• - : 1 520 600 -

1 . 9 200 3 140 : 2180 - : 2860 : 14зо - : 1520 600 -

3 л 0 2 5 4 0 : 2 18 0 _ : 192 0 : 135с : т : 1520 600
107



у г о л п а д е н и й  и л а с т а  о

д л и н а  : моы- 
О ц и С Т - ! НОСТь 
НОгО ' : ПЛАС- 
з а б о я , : т а ,м 

м :
•
•
:
•
9■
•

1 СОПР0- 
• тивля* 

1 ЕМОСТЬ
1 ПЛАСТА 
1 Р Е З А 

НИ ю ,
: кгс /сн
1
■

:
1
I
1
: • 
!
1
1

:

С К Р Е ПЬ М - В7 Э
КОМП ЛЕ КС ** -8 73
.КОМБАЙН 2 К- 5 2 м , К О Н В Е й ЕР СП -8 7П >

КРОВЛЯ

уСТОй Ч'иВАЯ : С Р Е д>Н Е в У С Т О Й Ч ИВ О СТ И : ■ Н Е У С Т О Й Ч И В А Я

• ПОЧВА ПОЧВА 9• ПОЧВА

Г)РОч
ПАЯ

а» ♦
!

С Р Е Д 
НЯЯ

С л а 
б а я

: пРОч-
: н а я

С Р Е Д 
НЯЯ

1
щ

С Л А 
БАЯ

: п р о ч -
: п а я

С Р Е Д 
НЯЯ

: С ЛА-
а  г  Q• О п л

1 00 : 1 1 во • 1 1 80 - : 960 710 •• - : 8 20 - а

: 1 ,2 200 : 1 180 : 1180 - : 960 710 - : 820 - :

300 : 1 1 8 0 : 1 1 80 - : 960 710 а• - 820 - :

щ
1 00 : ' 1720 » 1600 - : 1 640 920 • - : 950 - :

: 1.4 1 200 i 15 3 0 ! 1 530 г : 198» ’ 870 аа - : 950 - :

* 300 i 1 2 ? о ! 1 270 ■ 138® : 800 • - » 940 9 _

1 00' а 1 ЬЧ 0 • 172 0 - : 1930 » 980 «
а , : Ю 2 0 - :

140 : 1,5 200 • 1590 ♦ 1590 - : 12 4 0 926 : - ! 1020 - :

а 300 аа 13 0 0 : 1 3 00 ‘ - : 1430 330 : - • 970 - :

• 1 00 9щ 2090 : 1 950 : 1510 1 1 1 0 : - : 1160 - :

: 1,7 200 ф 1 670 • 1670 - г 1 960 1010 : - : 1160 - : .

300 • 1290 : 1290 - : 1440 860 j - : 980 - :

100 •• 1370 : 1370 - : 1080 780 V - : 9 10 - •

: 1,2 200 а 1370 : 1370 - : 1 680 780 : - ! 910 - •

3 00 . а 137 0 : 1370 - : 1680 73Q i - : 9 ю - :

100- о 2090 : 1 600 - : 1420 1010 i - : 1 060 - :

: 1.4 200 : 181 0 : 1600 - : 1340 960 1 - : 1 о а о - :

3 0 0 I 14?0 : 14 70 - : 12 2 0 8 70 : - : 1050 - :

1 00 ; 2240 : 1 720 - : 1520 1080 : - : 1140 - :

 ̂Л Л • 4 I*с  v V  • I ♦ ^  ̂А  АCJ и • 1 8 7 0 • 1720 - : 14 10 1010 I ф : 114 0 - :

300 1480 : 1 480 «и : 1 270 900 : - : Ю 8 0 - :

100 . Ч К /. м® J - У - 19 5 0 - А •* «• л: » г j  и • 1 2 3 0 1 - : 12 9 0 5 2 0 :

S 1,7 200 1 04 0 : 1 94 0 - : 1540 I 1 1 00 - : 1290 520 :

300 А 1 4 5 0 : 14 5 0 ~ : 12 7 0 930 : - : 1080 520 :



УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА 15

ДЛИНА I MOUI- СОПРО-
ОЧиСТ-
н е г о
З А Б О Я , 

м

НОСТь I ТиВЛЧ' 
ПЛАС- I ЕМОСТь 
ТА,И 1 ПЛАСТА 

! РЕЗА- 
I Ни«,
I к г е / е м
I
I

(К Р 6 пь -8?э
КОМПЛЕКС К П - В 7 *
,KO'M&Ar H 2 К * 5 2 М .КОНВЕЙЕР СП-87П >

УСТОЙЧИВАЯ 

ПОЧВА *

к р о в л я

С Р Е ДН Е Й  У С Т О Й Ч И В О С Т И !

ПОЧВА :

НЕУСТОЙЧИВАЯ,

ПОЧВА.

1 1 ПРОч- Ч СРЕД- СЛА- : ПРОч- СРЕД- : С Л А - ПРОЧ-: СРЕД- СЛА- :
J : н а я ! н я я БАЯ : ЧАЯ НЯЯ : БАЙ НАЯ : няя •9 БАЯ I

: 1 00 : 1 1 во : 1180 - ; 960 7 1 0 : 820 : - 9• - ' :

1 . 2 : 2 00 : 11 во : 1180 : 960 710 : - 820 : - • - *

300 : 11 во : 1 160 - : 960 710 : - 820 : - *• ' -

I
:

100 : 1720 : 1 600 - : 1 й А о 920 : - 950 : - 9• -

1 . ч 200 : 15зо : • 1 53 0 - : 1 980 870 ; - 950 ; - 9• - •

300 : 1270 : 1 2*70 - :  1080 800 - 9 АО : - •9 -

а *10 0 : 184 о : 1 720 ;  1*30 980 I - 1020 : 99 -

1 . 5 : 200 : 1590 15 9 0 - : 1 ЙАО 920 1 - 1 020 : - 9• -

: 300 : 13оо 13 00 - :  1930 830 : - 9 7 С : - •• - :

!
1 00 : 209о 1950 - : 1 5 Ю 1110 i - 1160 : - J

1 . 7 200 : 1 о7о 1670 - :  1»бО 1010 ! - 11 60'“: ~ ♦•

* ■ 300 , : .1290 1290 - : 19*0 860. X - 9-80 ; т 6• -

• 1 00 1 1370 1370 Ю в О 780 т - 91 0 ; 9• -

1 . 2 : 200 : п з ? о 1 3 Л 0 *
. - : 1ввО ’ 7 в 0 910 : - 6• -

: 300 J 1370 1370 - : 1880 780 ■ ш > 910 : - •« -

! 100 : 2’0 9 о 1600 - : 1А 2 0 1010 •* 1 10 60 ! т 9 :

. а
:

200 : 1310 1600 - :  13А0 960 - • Ю о о  : - «9 ■ - 1

300 : 1 А7о 1 А 7 0 - : 1820 870 i - : 1050 : А» 6 - 9•

• 1 00 :  2 2До 1 720 - :  152 0 1080 1 1160 : «* 9в - :

,  5
г

г *

200 :  187о 1720 - :  1 А1 о 1010 9» * щ 1160 : • •9 -

300 :  1 а в о 1 А 80 :  1*70 900 * Ю в о  * ш  : 6• - :

: 1*0 : 2 5 А о 1 950 - :  1830 1 230 - : 1 2 9 0  : 5 2 0 Г в» :

1.7 1

1
i

200 :  19Ао 19 АО :  1§А0 1100 «И 5 1 2 9 0  : 5 2 0 •9 т •9

300 1 1 а з  о 1 А50 - I  1*70 X *30 4» 1 1 0 * 0  : 5 2 0 1 4» !

1 АО

200

109



УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА О

Н О

д л и н а  I мот- з с о п р о -
О ч и С Т - - :  Н О С Т ь  * Т и В Л Я -  

НОгО * П Л А С -  I Е М О С Т Ь
З А Б О Я »  ’ Т А , М  I П Л А С Т А

М I * РЕЗА-
* I Нию,

* к г с / с м
t •
I

(КРЕПЬ М-87П
КОМПЛЕКС КМ-87П
«КОМБАйН 1ГЖ-68 4КОНвЕйЕР СП-87П >

УСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА

КРОВЛЯ

СРЕдНЕй У С Т О Й Ч И В О С Т И :■ 

ПОЧВА :

НЕУСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА

1 1 ПРОч- 1 СР^Д- С ЛА- ПРОЧ- •• СРЕД С ЛА- : п р о ч - СРЕД- С лА- з
! ; НАЯ ! няя БАЯ НАЯ •• НЯЯ БАЯ : н а я НЯЯ . БАЯ :

1 00 : 1260 1 1 280 » 1 630 • 8 90 * - I 870 600 :

1 . 2 200 ! 1280 ! 1280 - 1 630 * 890 - 1 870 600 :

: 300 : 1 гео : 1 280 - 1 630 V• 890 : - :. 870 600 :

i
i .

1 оо I 21-го : 2120 J - l 1450 4 1 240 ! * : Ю 9 0 74J) :

1.5 200 : 21 Оо : 2100 : 1450 •• 1 гзо ! - : 1 090 740 • :

т 100 I 184 0 ! 1840 - ' ; 13 7 6' * 1170 1 - :  10 9 0 740 •«

100 I 2400 S 24-0 0 : - 165 0 *« 1400 f - : 1230 840 :

1 . 7 : 200 :  гзбо 9 2360 • - 1630 •• 1390*1 - : 1 230 840 :

I

11 
о

 
1 

1 
О

 
1 

1 
М

 
1 

1 
1

:  2 0 8 .0 I 2060 - 1550 • 1330 : - ; 1 ?Ч0 840 !

* 100 :  2690 I 2690 - - - 1 640 •V 1 5 7о ; - :  1380 940 :

1 . 9 ; ' 200 :  2 6 2 о ; 2620 • - 1 его 15 6 0 ' *! «Я : 13 8 0 940 9 :

з 300 • 2260 1 2260 - 1 У 1 0 •• 1470 1 - : 1380 940 »• :

• i 1 00 ! 1476 : 1 470 - 1450 69 980 : - : 960 640 :

1 . 2 : 2 0 0' ■ ; 14?о ! 1470 - 1450 980 : - ;  0 60 640 :

! 3 0 о' :  14?о ; 1470 - 14 50 980 j - 960 640 :

1 оо !  2560 l 2340 - 1650 1 380 : :  1200 79а :

1 . 5
*

200 t 252о r '2340 - 1640 1370 : - :  1200 790

3 0 0. . 216 0 ! 2 1 60 - 1 §40 1*00 • - * 12 0 0 790

t 100 ;  2900 : 2650 - 1 670 1 560 • - : 1360 900

1 , ? ; 2 0 0 : 2В4о ; ^ 6 8 0 - 1 850 « С С *♦ *  V ♦ - : 13 6 0 9 0 0

; 3 00 i 2450 • 2450 1 ?4Q 1470 : - :  13 6 0 900 ;

: 1 00 ' :  3250 : 2970 - ° 2600 - 1 7 /* у ; - ♦ 1 С З Л• « *  Шф *•’ 1 л 1 л

1 . 9 5 200 ;  3150 ; 2970 - : 2660 • 1 730 3 - : 1520 1010 »  *

; 3 0 0 : 2 6  5 0 : 2 6 8  0 - . ; 1 9 2 0 1• 1 6 3 0 3 - : 1 5 2 0 1 0 1 0 ; - :

1 АО

20G
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ДЛИНА 
ОЧИСТ
НОГО 
ЗАБОЯ , 

м

М О Щ 
НОСТЬ 
ЛЛА с -
ТА ,М

СОПРО
ТИВЛЯ
ЕМОСТЬ 
ПЛАСТА 
РЕЗА
НИЮ , 
КГС /СМ

< КРЕПЬ М-87П
к о м п л е к с  км 
,К0МбАдН 1 г  111“

■87П
68 «КОНВЕЙЕР СП-87П )*

КРОВЛЯ
•

•♦
6 ■

•

•

УСТОЙЧИВАЯ СР'Ед Н Е й УСТОЙЧИВОСТИ НЕУСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА ПОЧВА ПОЧВА

П Р ОЧ 
НАЯ

с р е д -: 
■няя :

С л а 
б а я

П Р О Ч 
НАЯ

СРЕД-: 
н я я  ' :

С Л-А- 
Б А Я

П Р О Ч 
НАЯ

: СРЕД-
: И я >,

СЛА-
. б а я

1 0 0 •• 1 280 1 2 80 : - 1 езо 890 : 870 : 600 - ■

. г 200 6• 1 280 1280 : - 1 езо & 9о : - 870 : 600 -

3 00 4• 1 2 8 о 1 260 : - 1630 890 : 870 : 600 -

1 00 •• 2120 2120- : - . 1 450 1240 : - 1 090 740 -

, 5 2*0 0 •• 2100 2100 : - 1 4 5.0 1230 : - 1 090 : 740 -

3 00 «• 1840 1840.: - 1 370 1170 : 1090 * 740 -

1 00 •
4 2 А о.о ? 4 о о 16 5 0 1400 : - ■ 1 230 840 . г

1 А О 1. ? ' г о о •» 2360 2360 : - 1630 1390 : 1 230 : 8.4 0 -

300 20*0 2080 : - 15 5 0 1330 : - 1 230 : 840 . -

1 00 •• 2690 2690 : г 1 640 1 S 7 о : - 1380 : 940 -

.1 , 9 200 • 2620 2620 : - 1 «20 1 5фо : - 1380 : 940

'зсо •• 226 0 2260 : ■ - 17-10 ' 1 4 7 - - 1380 : 940 -

100 • 1470 1470 : - : _ 1450 980 : - 960 : 640 ■ -

1 . 2 200 • 1 4 70 1-4 7 0 - 1450 980 : - 960 : 640

3 00 t• 1470 1 470 : - 1450 980 : - 960 : 640 -

10 0 •• 2560 2340 : - 1 650 1380 - 1 200 : 790 - -

. S 2 0 J • 2 52 0 2340 : - 1 640 1370 : 120 0 : 7-90 -

3 00 •• 2160 2160 : - 1 540 1 300 : - 1 200 : 790

1 00 • 2 0 0 о 26 5 0. : - 1 «70 1 560 г - 1360 : 900

г о о . 7 200 •* 2640 2650 : - 1 «50 1 550 : - 1360 : 900 -

300 «• 24 5 0- 2 4 5 0 : - 1740 1 4 7 о : - 1360 : 900 -

1 00 •• 3250 2970 : - 2690 1740 : - 1520 : Ю 1 0

1,9 200 •• 3150 2970 : 2660 1 730 1 - 1 5.2 0 : 1010 -

300 •• 2650 2650 : - 1620 • 1630 : - > 1520 : 1010 ■-



У Г О Л  ПА Д Е НИЯ  П Л А С I  А о

ДЛИНА 
ОчиСТ- •
НОгО
'з а б о я  ,

м

140

2 0 0

М01Д»  I С О П ’Р О -  
HOCTb I ТиВЛО- 
ПЛАС- t Е.МОСТь 
ТА,М t ПЛАСТА 

: р Е 3 А “
I НиЮ,

кгС/см
i ’
I

(КРЕлЬ М-87П
КОМПЛЕКС КМ-87Л
, КОМ ьА д Н 2К-52М ,КОНВЕЙЕР СП-87П >

11 2

У С Т О Й Ч И В А Я .  

ПО Ч 9 А

КРОВЛЯ

СРЕдНЕд УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОЧВА

J п Р О ч - : 
ПАЯ 1

С Р ЕД 
НЯЯ

С ЛА
БАЯ

П Р О Ч 
НАЯ

СР Е Д
НЯЯ :

С ЛА
БАЯ

: ПРОЧ- 
: ндя

СРЕД
НЯЯ

с л а 
б а я

100 : 1 1 Во ! 1 1 80 - 960 840 4 - : 820 570 -

1 . г

I 
ru
 
1

1 
О
 
1 

1 
О
 
1 

1 
1 

1 
1

1180 : 1 180 - 960 840 : - : 820 570 . -

: - 300 1180 : 1 1 80 - 960 840 ! - 820 570 -

J *
100 . 1 1720 : 1 -20 - 12 4 0 1070 : - : 9 6 0 670 -

,1 . 4 2Q0 i 153о : 1530 1480 1020 : - : . 960 670 -

300 •• 12Во : 1280 - 1 «80 940 : - : 950 670 -

100 • 1 "8 5 о : 1 850 - 1 330 1150 : - : Ю г е 710

1 , 5 200 • 1590 1590 - 1040 1080 * -  ■ : 1020 71 0 -

300 , •• 13 00 : 1300 1430 980 : - : 9?0 710 -

:
100 • 209о : ? 0 90 - 151 0 1300 1 - : 1160 81 0 -

1 • 7 ‘ 200 •А 1670 1670 - 1360 1 1 90 S ш : Т16© 8.1 0 -

- t з о о ' V 1300 : 1300 1 440 103 0 ; - : 980 810 :

1 00 : 137о : 1370 - 1 «90 930 1 - : 9 ю 610 -

V. 2 !

1
ы
 I 

О
 
1 

О
 
1

: 13/0 : 1 3 7 0 - 1 «90 930 1 - : 910 610 -

: 3 00 . 1 1 37 о  : 1370 - 1 «90 930 • * - : 910 ‘ 610 -

1 0.0 . 20 90 1 2090 - 1420 1210 1 - : 1070 72Р -

1.4 200 . г .1 82 0 1820 1340 1 140 1 - : 1070 720 -

1 300 . • 147о : 1470 1 020 1040 : - ; 1050 720 -

1
100 * 2240 : 2240 - 1530 1 290 : * : 1140 770 -

1 . 5 200 I 187о : .1870 ■ - 1410 1210 ! : 1140 77 0 -

300 1 1490 : 1490 - ’ 10 7 0 1 090 : - : 108 0 770 -

100 ‘ : 2540 .  : 2 5 4 0 - 17 30 14 6 0 i - : 130 0 870 -

1 . 7 I 200 • 1 94 о  : 19 4 0 - 154 0 13 20 ? - I гзоо 870 -■

300 ; 1 4 б о  : 1460 . 1 07 0 1 130 : * : 10 80 870

НЕУСТОЙЧИВАЯ 

ПОЧВА •



УГОЛ ПАДЕНИЯ ПЛАСТА Г5

ДЛИНА • мот* СОПРО 1
ОЧИСТ : пост*, Т И ВЛ Я  1
НОГО ! ПЛАС- ЕМОСТЬ ;
ЗАБОЯ, ! ТА,И ПЛАСТА 1

W I 1 РЕ З А 1
1 НИЮ, t

кгс/СМ 1

< К РЕ^Ь М-87П
КОМПЛЕКС КМ-87П
,КОМьАзН 2К-52М ,КОНВЕйЕР СП-87П >

УСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА

" КРОВЛЯ

СРЕдНЕй УСТОЙЧИВОСТИ! 

ПОЧВА

1
•
••

рРОчг 
H А Я

t СРЕД
НЯЯ

С л а 
б а я

П Р О Ч 
НАЯ

С Р ЕД 
НЯЯ

1 СЛА
БАЯ

: ПРОЧ-
: ндя •

С Р Е Д 
НЯЯ

СЛ А
БАЯ

I
:

1 00 •• 1 Ifto : 1 180 . -  . 960 . 84Q ; : 820 : 570 ■-Т

1.2 200 . ♦1 1 180 ! 1180 - 960 8А0 ! - : 820 : 570 -

: 3 00 •• 1 180 : 1 180 - 960 840 : - : 820 : 570 -

1 00 •• 1720 : 1 720 - 1 ЙАО 1 070 : - : 960 : 670 -

1 . А 200 •• 1 S3o : 1530 - 1 980 1020 • - : 960 : 670 -

! 3 00 $9 1280 ; 1280 - 1 980 РАО : - : 950 I 670 -

100 : 1850 ! 1850 - 1 330 1 150 ! - : 1 020 : 710

1 . 5 1
:
г

200 t 1590 : 1590 - ■ 1 ЗАО 1 080 I - : 1020 : 710 -

300 i 1300 : 1300 - 1930 980 t - : 970 : 710 ■ -

!
1
1

100 t 2090 : 2090 - 1*10 1300 ! - : 1160 : 810 ■ -

1 . 7 200 t• 1 6 70 : 1670 - 1»60 1190 1 : 1160 : 810 -

t 300 •• 1300 t 1300 - 19А0 1 030 1 - : 980 : 810 -

t
!
I
:
t

1 oo •• 1 3 7 0 ! 1 3 7 0 -  ■ 1 990 930 1 - :  910 : 610 -

1 .  2 2 0 0 A 1 3 7 0 : 1 3 7 0 - 1 9 9 0 930 1 - :  910 : 610 . -

3 0 0 •A 1 3 7 0 : 1 3 7 0 - 1 99 0 930
Ф

: - :  910 : 610 -

i 1 0 0 t 2 0 9 0 : 2090 - 1420 1210 : - :  1070 : 720 -

1 . А : 2 0 0 : 1 8 2 0 ! 1 8 2 0 - 1 З А О 1 1 АО : - :  1070 : 720 -

! 3 0 0 1 A 7 0 ! 1 A 7 0 - 1 2 2 0 1 ОАО I - :  1050 : 720 -

i 1 0 0 t 2 2 A о : 2 2 A o • - 1 9 3  0 1 2 9 0 ! - : 11 АО 9 770

1 . 5 : 2 0 0 * 1 8 7 0 : 1 8 7 0 1 4 1 0 1 2 1 0 • - : 11 АО : 770 -

! . 3 0 0 i 1 4 o o : 1 A90 1 2 7 0 1090 - : 1080 : 770 -

: 1 0 0 i 2 5 4 0 : 2 5 A 0 - 1 9  3 0 1 А 6 0 I - : 13 00 : 870 - -

1 . 7 : 2 0 0 t 1 P A  0 i 1 9 4 0 - 1 5 А 0 1320 * - : 1300 : 870 -

} 3 0 0 s 1 A 6 0 * 1 A 6  0 - 1 2 7  0 1 130 г Г 1080 . 870 'т

НЕУСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА

1 А О

2 0 0

И З



У г° /1 П А Д Е Н И Я  П Л А С Т А  О

ДЛИНА
Очист
ного
ЗАБОЯ/

м

40т-» t  

HOcTb i 
ПЛАС- 1 
Т А » м 1 

1 
1 
t

. 1
1

С 0 П р 0 - 
ТиВля- 
F МО С Т ь 
ПЛ А СТ А 
Р Е З А 
НИЮ» 
х Г С / С м

1

<«РЕПЬ » “ 8 7 Д Н
КОМПЛЕКС КМ-37ДН
,К ОМ& д й н 1гШ"68 » К 0 н в Е й Е Р С п М - 8 7 д Н>

КРОВЛЯ

У С Т О Й Ч И В А Я СРБдНЕа У С Т О й Ч и й О С Т и • Н Е УС Т О Й Ч И В А Я

ПОЧВА • ПОЧВА ПОЧВА

П Р 0 Ц - 
ПАЯ

сРЕд- 
: няя

С Л А 
БАЯ

п р о ч - :
НАя :

С Р Е д -i С Л А - 
НЯЯ .БАЯ

: ПРОЧ- 
: н а я

С-°Е д - :
няя :

С Л А 
БАЯ

! 1 00 1 060 : 1 Оьо - 880 : 670 ! 760 - -

1.2 ! 200 1 Обо : 1 0 бо - 8 80 : 670 - : 760 : -
«
• . 3 00 1 060 : 1 0 60 - 880 : 670 : 760 : -

- : 100 ,1690 • 1680 - 1 й А о : 930 : 950 : -

1 . 5 1 200 .16 ?0 : 1670 1Й30 : 9зо : : 950 : -

* 300 •• 1А9о : 1*90 1 4-7 0 : 890 950 - : -

1 00 • 1920 : 1 9 Ю - 1 а о о  : 1 050 - : 1070 - : -

100 1 , 7  ; 
»

200 •• 1 &90 : 1 890 - ■1890 : 1 050 - i 1070 ! -

•* •J Л  Л •» * А О А• w * \J * « А Л Л• 1 V ' V - 1 э 2 С 1 « А А ж1 V  v у 1 — : 10 7 0 : -

* 1 00 »• 21 АО ; 2130 - 1870 : 1 1 8 0 ! : 12 00 5 А 0 : -

1,9.1 200 ' • 2100 : 2100 - 1850 : 1 1 7 0 1 ; 1200 5 А 0 ; ч»

: ЗЛО 1 ft s л : '185л - 1 А 6 0 : • 1 0 А Л« • и  %/ V Г / А , V ̂  М « -

1 00 • 1 А б 0 : 1350 - 1 8А0 : 8 1 0 ! : 950 : -

1 . ? :• ..200 а• 1 АбО : 1350 - 1 А А о : 810 1 : 950 - : -

i• •3 0 0 • 1 А б 0 ; 13 5 0 - 1 4-АО : 81.0 : : 950 :

»
а• 1 00 2600 : 1660 - i860 : 1150 1 - : 1190 : -

1.5 : ; 2 0 0 2560 : 1680 - 1 650 * 1 1 5 0 !  - : 1190 - : -

«• 3 00 • 2160 : 1680 - 1 8 а  о : 1 080 ! : 1190 - : -

1 00 •» 2 9 А о : 1 9 Ю - 1 880 ; 1 3 0 0 : : 1350 530 : -

220 1.7 : 200 •• 2870 : 1910 - i860 : 1 290 1 : 1350 530 : -

: 3 00 «* 2 А 5 0 : 1 9 Ю .1750 : 1 230 : 1350 . 5  3.0 : -

; 1 0 0 • 329о : ? 1 3 о - 2 А о 0 : 1 а 6 о : : 1 5 Ю 590 : -

1.9 I 200 : 31 80 : 2130 - 2 8 8 0 : 1 А А 0 1 : 1510 590 : -

I 300 1 2650 Г 2130 - 1 920 : О б о  : : 1 5 1 с 590 : -
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ДЛИНА м о ы - СОПРО i

ОЧИСТ н о с т ь ТИ ВЛ Я :
НОГО П Л А С  ЕМОСТЬ 1
3* вОЯ  , ТА , м ПЛАСТА »

м РЕ З А ;
НИЮ, I
и г е / с м 1

3
1

(КРЕПЬ М-87ДН
КОМПЛЕКС КМ-87ДН
, KOMfc,A*H 1г'!'-68 , КОНВ.ЕйбРСП«-в7дН>

УС ‘  О й Ч И В А Я

ПОЧВА

ЛРОч-: СР€д- С ЛА-

КРОВЛЯ

СРЕДНЕ» .УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОЧВА

п р о ч - : с р е д -: с л а -
: 1 Н А Я н я я  : БАЯ : и д я . н я я б а я  • : Идя  : н я я 1 : БАЯ J

: 1 0 0 4 1 0 6 0 • 1 Оъо  ; - : « 8 0 6 7 0 - : 7 6 0  : • - . :

1 . г 1 2 00' • 1 о© о • 1 0 бо  : ■ -  . 8 8 0 6 7 0 - : 7 6 0  : « - :

! 3 00 3 1 0 6 0 $ 1 Обо  : - 8 8 0 6 7 0 - : 7 а о  : . -  : - :

1 1 00 1 6 9 0 ♦• 16 6 0 : - : 1 ЙАО 9 3 0 - : . 950 : -  : - :

1 . 5 1 г о о 1 * 7 0 • 16 7.0 : - : 13  3 0 930 - : 9 5 0  : : - :

: 3 0 0 1 А9© *• 1 а 9.0 ■ ; : 1 9 7 0 8 9 0 - : 9 5 0  : - -

: 1 00 «• 1 9 2  0 1 9 1 о  : - : 16  0 0 1 0 5 0 - : 1 0 7 0  ; -  : ' - щ

1 . 7 9 2 0 0 « 1 6 9 0 • 1 8 9 0  : - : 1 3 9 0 10 5 0 - : 1 0 7 0  : -

1 3 0 0 •• 1 6 9 0 •• 1 6 9 0  : - : 1 3 2 0 . ю о о - : 1 0 7 0  : • - ♦

1 «0 • 2 1 А 0 •л 2 1 3 0  : ' - 1 5 7 0 1 1 8 0 -  ■ : 1 г о о  : З А В  : - W

1 . я 2 0 0 2 1 0 0 ?1  оо  : - : 15 5 0 1 1 7 6 - : 1 2 0 0  : 5 А о : -

• ■3 0 0 3 185  0 1 8 5 0  : - : 166-0 1 1 1 0 - : 1 2 0 0  : ЗАО : - J

1 100 • ‘1 А6 0 1 3 5 0  : -  *' : 1 9 А 0 81 0 - з . 9 5 0  : ' :

1 . г : 2 0 0 ♦• 1 А 6 0 « 1 3 5 0  : - : 1.9 АО е ю - : 9 5 0  : *

3 0 0 1 А 6 0 6 1 3 5 0  : - : 1 9 А 0 8 1 0 - : 9 5 0  : : - :

j 1 0 0 26 0 0 1 6 6 0  : - : i 8 6 0 1 1 5 0 : 1 1 9 0  : : -  ‘ :

1 . 5 2 0 9 •• 2 5 6 0 1 б « о  : - : 1 6 5 0 1 1 5 0 ♦ - : 1 1 9 0  : ь* « • -

I 3 0 0 3 2 1 6 0 1 6 8 0  : - : 1 5 А 0 1 0 8 0 - : 1 1 9 0  ; :

1 : 1 00 : 2 9 А 0 • 1 9 1 о' : - : 1 8 8 0 1 3 0 0 - : 1 3 5 0  ; 5 3 0  : *- :

! 1 . 7 ! гоо 3 2 8 7 0 •» 1 9 Ю  : - : I 8 6 0 12 90 - : 1 3 5 0  : 53 0 : - 9

!. 3 0 0 S 2А 5 0 3' 1 9 1 0  \ : 1*5  0 1 2 3 0 - : 1 3 5 0  ; 5 30  : •

3 1 00 : 3 290 2 1 3 0  : - : 2 9 0 0 1 А6 0 ; - : 1 5 1 0 . ; 5 9 0  :. 3

1 . 9 1 г о о 3 3 1 « 0 2 1 3 0  : - : 2 8 8 0 1 А А 0 - ■ : 1 5 Ю  ; 5 9 0  : -

I 300 1 ? 6 5 л 2 1 3 0  : - : 1 9 2 0 1 3 6 0 v: 1 5 Ю  • 5 9 0  :

НЕУСТОЙЧИВАЯ 

П@ЧВА 

ПРОЧ-: СРЕд б Л А -

100

220

115



yrOfl П А д М и Я  Г i /1А С T А О

не

ДЛиИА : М о IU- I с’ОПРО- I
ОмиСТ- ! нОсТь I ТиВЛЯ- •
НОгО I ПЛАС- I EMOCTb I-

ТА,и t ПЛАСТА I
I Р Е 3 А - {
I нию, г
I К Г С / С м I
i :

:

КОМПЛЕКС КМ-87ДН .
< К РЕпЬ М-87ДН , К О М 5 А й Н 2К-52М ,КО Н 8 Е* Е Р СП М-8 7Д Н >

З А Б О Я , 
М

УСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА

: 1 : пРОч- 
: н а я 1

СР Е Д
НЯЯ

С л а 
б а я

: пРОч- 
: и д я

С Р Е Д - 1
НЯЯ

СЛ А
БАЯ

ПРОЧ-:
н а я  :

СР Е Д
НЯЯ

: с л а -  

: БАЯ

: : 1 оо 1 1 1 АО : 1 1 АО - ; 9А0 700 - 800 : - :

: 1 . 2 :  200 : 11 а о : 1 1 АО - : 940 ТОО - V 800 * • 9 т

: • 3 о о. : 11 Ао г 1 1 АО - : 9 А о 700 - •• 800 : - :

: . } 100 : '1б8о 1 1 570 - : 12 2 0 900 - •• 930 ; - :

: 1., 4 : 20 0  ̂АФо : 1 490 • - : 19 5 0 860 - 9• 930 * - :

« ! 300 : 1 2А о 1 1 2 А 0 - : 1950 780 - т 920 : - :

: : 10 0 15_оо « • 1 6 8 0 - : 1310 970 - 9
9 1 000 : - :

1 а с : 1 . 5 :  2оо : 15Ао •• 1 5А0 - 1 аго 91 0 - »
9 1 000 ; - :

: : 300 : 1 2бо • 1 260 • - : 10 9 0 810 - 9
• 950 : - :

: : 10 0 : 2 о а о *• 1 91 0 - : 1 *80 1 100 - «
• tl30 : - : -

: 1 „7 2 0.0 ; 16 2 0 • 1 620 - : 1530 990 - *• и з о  : . - : -

: ■ : ,300 : 125о 9
• 1250 - : 1900 . 840 - 9

9 950 : - : -

:- : .1 оо : 1320 9 1320 - : i960 760 - 9• 890 : - : -

1.2 : . 2 0 0 : 132о 9 1320 - : i960 760 - 890 ; - :

: : 300 . : 1320 « 1320 - : 1960 760 - • 890 •: - :

: : 100 2 03 о «• 1 570 - : 1 400 ю о о - 9■ Ю А О  : - :

: 1 , и : ' 200 ■: 1 760 9» 1570 - : 1310 950 - 9 1 0 40 ! - :

. . з о о : 1 А2о »• 1 А20 - . i » A Q 8 5 0 - 1 020 ; - :

: : 100 : 2180 1 680 - : 15 0 0 1070 - 111 С : - :

200 : 1,5 : 200 ; 1 3 1 л 16 8 0 ; 1 а  я о 1000 - 5 И Ю  : - :

: : 300 : 1 А 3 о 1 АЗО - : 1230 880 - 1 050 : — :

: : 1 о 0 • 2А.7п 1910 - : 1690 1210 - 1 260 : 5 1 0 :

: 1 . 7 :  200 : 1 880 1 880 - : 1 SCO 1 080 - 1 260 : 51 0 :

: : 300 : i^oo 1 А 0 0 - : 1220 91 о - 1 одо : 5 1 0 j
---------- ^  ------------------ -  - ----------------- - - --------— - -  -  » » ------ — ------ -  --------- — _  --------- =  . . .  _  _

КРОВЛЯ

СР Е д И ^ й УСТОдЧцВОСТ^ 

ПОЧВА

НЕУСТОЙЧИВАЯ

ПОЧВА
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ДЛИНА 5 
О ч и с т »

НОШ- 1 
НОСТь  
П Л А С 
Т А ,  Ч

С О П Р О -
Т и в л я -

•
9с

( к P Enb M- 87ДН
КОМПЛЕКС К Ч - 8 7 Д Н  
, КОМБАйН Z K - S 2 M  , К О Н В Е а Е Р С П М • 8 7 Д Н )

3 А ь'О я , п л а с т а КРОВЛЯ
и *
ft9 У С Т О Й Ч И В А Я •• С Р Е д Н Е й У С Т ОЙ ЧИВ ОС Т И : Н Е у с Т О ц ч и в А Я

У Г С / С М
* ПОЧВА »• ПОЧВА ПОЧВА
9
tft
•

П Р О Ч 
НАЯ •

С Р Е Д 
НЯЯ

С л а 
б а я

«

•
П Р О Ч 
НАЯ

•♦
••

С Р Е Д - :
н я я

С Л А -  . 
БАЯ

: п р о ч -  
: н а я

•
•

С Р Е Д 
НЯЯ

ftft
ftft

С Л А 
БАЯ

1 00 1 1 АО •• 1 1 AO - «• 9 4 0 •ft 7 0 0  : - : « о о - • -  ■

1 . ? 2 0 0 •
9 1 1 АО 1 1 AO -  ■ 9 4 0 ft• 7 0 0  : - : а о о - ft• -

3 0 0 •9 1 1 АО 1 1 AO - 9 A 0 • 7 о о  : - : 8 0 0 - -

1 о с е 1 6 8 0 1 5 7 0 - 1 0 2 0 • . 9 0 0  : - * 9 3 0 ••

. 4 2 00 1 А ОО 1 A 9 o - 1 ft 5 0 • 8 б о  : - : 9 3 0 • - ft -

3 0 0 •t 1 2 А 0 1 2A0 - 19 5 0 •• 7 8 0  : - • 9 2 0 ft• - ftft -

1 00 «« 1 8 00 16 8 0 1 51-0 #• 9 7 0  : - : 1 о о о • - ftft -
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