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УДК 622.272/.274+622.26(061)

Технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах разработаны под руководством 
Главного научно-технического управления Миниотетотва угольной промышленности СССР Институтом 
горного дела им.А.А.Скочннского, ДояУГИ, КузНИУЙ, КНИУИ. ПечорНИУИпроект, ВНИИгвдроуголь,, 
ПНИУИ, ШахтНИУИ, ВНИМИ, ВостНИИ, МакНИЙ, МГИ, КО-ВостШИ, НИИ01Р, . ИПМ'АН УССР, и НПО "Угле- 
механизация! При разработке технологических , схем были использованы рекомендации и предложения 
управлений и отделов Министерства утольной промышленности СССР , Госпроматомнадзора СССР и 
ЦК профсоюза работников угольной промышленнооти и производственных объединений. . .

Технологические.схемы составлены - с. учетом накопленного-опыта внедрения "Прогрессивных 
технологических схем разработки пластов на угольных шахтах", в период 1980-1989- г г . , использо
вания современного оборудования и результатов новейших исследований в области технологии 
очистных и подготовительных работ. Принцип построения технологических схем модульный. .

Технологическая схема представляет собой набор материалов, позволяющих комплексно решать 
вопросы, связанные с рациональным ведением очистных и подготовительных ..работ .в выемочном поле 
или панели: .

лист I -  характеристика схемы, условия применения, шифр и номер модулей; 
лист 2 -  схема подготовки (с  вариантами) и система разработки с оптимальными параметрами; 
лист 3 -  схема очистного забоя (душ механизированных комплексов повышенного и нового 

технического уровня).
Для выбора применительно к конкретным, горно-геологическим условиям технологической схемы 

рациональных технических решений в альбоме представлен набор.следующих модулей: 
проведение подготовительных выработок; 
сечения подготовитёльных выработок в свету после осадки; 
очистные забои; . .
сопряжения очистного забоя с подготовительными выработками: 
разгрузка выработок от горного давления (для глубоких шахт); 
борьба с газом в тупиках погашения;, 
дегазация разрабатываемых и оближошшх пластов; 
упрочнение горного массива.
Настоящие "Технологические схемы разработки пластов на.угольных шахтах" содержат ряд., 

технических и технологических решений, соответствующих уровню мирового стандарта.
Технологические схемы предназначены дум технических руководителей действующих и строящихся 

шахт, а также для работников проектных, научно-исследовательских и учебных институтов.

Институт горного дело им. А. А. Скочннского 
(И ГД  нм. А. А. Скочннского), 1991



Н А Б О Р Ы  М О Д У Л Е Й  

МОДУЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРОТОВЙТШЫШ ВЫРАБОТОК



СХЕМА. П-ХТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОШЗОНТМЫШХ И ЙМШОННЫХ ДО ±Ю° ВЫРАБОТОК 

КОМБАЙНАМИ ЛЕГКОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕНТОЧНЫХ ГОНВЕЙБГОВ

Область применения

Сечение выработки в 
проходке S np, м2

х)
15,9*21,0

Сечение выработки
в свету $ оь, м2 13,2*17,2
Угол наклона выработки
«С, градус 0 ♦ ±10°
Технологический отход 
i t  м не менее 90
Прочность пород да 
одноосное сжатие 
0ск> «"а ДО 80;
Коэффициент присечкя 
пород Kj, 0 •» 0Д5

*) Комбайн 1ГПКС (ГПКС) работает 
с двух позиций при <>ок до 50 МПа

Комплекты оборудования

Проходческий комбайн ХШКС (ОТЙЗ5 
типа КП-25), шт. I
Ленточ1.ый телескопический проход
ческий конвейер 1ЛТП-ВД (ХЯТП-Шу; по 
2ЛТП-80у), став расчету

или
-  перегружатель типа ППЯ (УПЛ), 

шт. I
и ленточный телескопический 
конвейер 1ЛТ-80 ДШ-Шу? 
2ЯТ-80; 2ЛТ-80у) или 
ленточный конвейер 1Л-80-02 
(1Л-80у; 2Л-80У-10! Ш00К-1), 
отав,
скребковый конвейер СП-202 
(ICP-70M; С-50), став,
и ленточный конвейер типа 
ЛТ или типа Л, став.

по
расчету

I
по

расчету

Электровозный транспорт, путь I 
или

-  а в г I
-  напочвенная дорога ДКНЛ-1 ‘

J l I f M f l M S W B ! ' - . X

* т и п . * * * ' I

Щ й Г й Ш И 2
ВвОТИ̂ШТОр Ш-6 (ШЭ-6, по

расчету
Вентиляционный трубопровод обычный или телескопический

Лебедки ЛВД-24 и ЛВД-34 разрешается использовать лишь.при условии 
разработки дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.



|||
“ I ”

i fО П Е Р А Ц И Я
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Подготовка s работ® ■■■■■§ .,.40 7.2(30 Р 7"

Работа комбайна . 7 м®: 114,5 ' 540 .' I0B0 Sj-|

Обслуживание комбайна ■ 1-2 360 '[ 450 .1 ^

Вбаёеданм 'крейя®* 1 , 1 арка "э;.1 ■' 1-4 900 ' 11980 f f f *

''ОбслуИивание'' Яонвейера' 1 1 ..[ '"'Г ■" '9 9 0  - 990 р™

Устройство канавки' т ? ,г 2 '■ 120 240 1 '

Наращивание труб Ш 7.2 а "'"*о ■; во | ■ 7

Удлинение конвейера " 7 и '7,2.' 3 7 70 .210 ! ..7_

Настилка пути ' № ■7 Л ' й о зоо 17 -

Наращивание лента я '7,2 ’ %\дЩ. .13о|.

Дботавка материалов" г;.;:Тг 5,4 I 2*1! 96-] •■:265.'|

Ремонт .лборуяоваиня '"235' р ' 605.J

Регламентированный перерыв
--------,-м- ,ц -' ■■'-"■ГггП

б , . 0о | ..■■-■|7

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТ

3

Схема П-1

х,Эдесь н далее: время «реплениа, твт 
вынеовиное '». рвмон?»«уШ' емвцрг ..еялювм

Исходные данное для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке.! м 
Сечение ■выработки в Свету , Дг 
Угол наклона выработки, градус 
Прочность угля„мин 
Прочность пород„ МПа .
Мощность ..пласта, м
'Крепь' метел ли чв с кая КМП-ЛЗ, арок./м 1,26 
Затяжка деревянная сплошная, ит/ярку 44 
Рйльоы Н- *3, кг/'м в6
Доток дорощшнмй для водоотливной
КПШТтШ,' Л/м

Технико-еконбмичеокие показатели 
Скорость проведения выработки:

Ш|Л»СЯЦ 
м/еутки

Подвигание эабоя за цикл, м 
Число циклов в оутки.
.Число рабочих:

. -в смену
в сутки

Производительность труда рабочего;
мэ в свету/ча л. -смену,  ̂ yg
м/чел.-смепу й’ ЗР

.5 ;

т
? ,Ё
0„8
9
S
20



ГРШК ОРГАНИЗАЦИИ РАЙЯ1
Сйвш П-1

Методам» яашше д а  расчвта-- 
графика орхшшзатв работ1 ,

Свчондо заработан в проходе» Ев2 10 Д
Свэдпве внрабопш в 'свету, м* . !0 е1
№ш швдюиа аарасктш, град. 0 '■ 
Прочно©» утм, МПа 20
Шдашда. птстш, а 20й
Мрэпь анкерная, &®тя/@ : I s2S ■
Зазяняа д@|»щшше ет/таштя.; - IS
Jkmra дервашшз® дав ®вд»©«®ш1 . " ■ ■ 
в«шкюе а/м I

Тантго^етояешгасот® показа?®® 
Спорость прэведекж вкработаш

Е5Д®СЩ 355
rs/сутав

Подвигаляе забоя »  вн&а0 и 0 ,8
Чясяо шшгов в еутяш 13
Часа® р аботе?'

а смену 4-6
ш суткв . 18

Произволятелыюсть ?руд® рабочего!
и® s свету/чейо-сшяу 8Д
щ/*№Я„-еткр ■ 0,8



США 1Ы
ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАШТ

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

р
Сечение выработки в проходке, м 13,0
Сечение выработки в'свету,"м^ 10,0
Угол наклона выработки, градус 0.
Прочность угла, Mila го

Мощность пласта, 2,95
Kperjb смешанная трапециевидная,

1,25
Затяжка деревянная сплошная, 
шт/рпму 36
Рельсы В-ЗЗ, кг/м 66
Лоток деревянный для водоотлив
ной кшшвкй, л/м I

Технико~эконошческие показатели 

Скорость проведения выработка!
. .. ■■■ »ц/меояц ■ 307

ц/сутки 12
Подвнгалие забоя за цикл, т 0,8
Число циклов в сутки 16
Число рабочих!

в оыену 4-е
в оуткм 18

Производительность труд® 
ре бо чего:

м® в свету/чел, смену ?
м/чел.-смену 0,67

Г



США П- Im w K  организации гавот

Исходные данные для расчета 
графика организаций работ

Сечение выработан в проходке, м2 12,7
Сечение выработан в свету, м2 10,3
Угод наклона выработан, градус 0
Прочность угля, КПа 20

Мошюсть пласта, м 4-6
Крепь металлическая' ЩП-АЗ 
арок/м 1,0
Глтягг.а деревянная снявшая,
*т/арк. 37

рыття для 'Йр№, ;шт, 2
Хоте* дгревякнч# дяй «едоотлив- 
л;:в гг- ' л, л/м. I

Твхшко-дконошчэские показатели 

Скорость проведения выработай!
к/ыеояв, 153

м/оутан 6,0

Подвигшгае забоя эа цикл 1,0

Число циклов в сутки 6

Число рабочих*
в смеру 4

. в сутки 10

Производительность труда 
рабочего!

мя в овету/чел.-смену . м
м/чел.-смену 0,5



9ХША П-2

ТКХИОЯОШН ПРОВВДИМЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ДО -10° ВЫРАБОТОК 

КШ БАЙНАМИ ЛЕГКОГО ТИНА 0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Обдаоть применения

Сечение выработки в проходке $ П_, м  ̂ 4,6-12,0
jBt ^  О '

Сечение выработав в свету о 0в» ■ 4,0-6,6
Угод наклона выработки с£ , градуо 0 ♦ -10 
Технологический отход £, м не менее 20
Прочность пород на одноосиое
соатве ^ gg, МПа до SO
Ковффмциент пряовчки пород К„ 0 *  0 ,6

Комплекты оборудования 
Проходчеокий комбайн 4ПУ (IIIK-3P) ,шт. I

Скребковый конвейер С-6 ЗА <С50{ CPROp
1СР70М), шт, по расчету
Лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34; ЛДЦ-24), шт. 2

Вентилятор Ш-6 ( НМЭ~6; Ш1ЬО, шт. но расчету
Вентиляционный трубопровод обычный 
или телескопический (ТВТ).



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ' РАБОТ
СХЕМА П-.-2
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f i Y ff)
Обслуживание комбайна I 810 s i т f t i l1 т Y 1 V г

f f i f
Ьф i t

T
m
?? f f

Возведение крепи рам 18 1-3 810 1458 r l Щ IР4 ч
1 № Ж

f n
И т

Г Г
f 4

П
f i та% W m

Наращивание конвейера м 15 4

I

•120

486

480

486 i f
'T *

._LLi 
8п к

t

г  .
I)
Г ч

М!
ц ¥1

Обслуживание конвейера Уf
?
тг р У к

I У . 4 к7

Г * $ m
T Цf

Намащивание вентиляця- 

йоотавка материалов
м 24,4 2 20 40 ' f

2-4 310 

310 ’

1200
m m m
f 4

Ремонт оборудования 2 620 A? № №
j ТГ~ ♦ U

—Регламентированной
перерыв 4-6 Х05 420 Jа ■ f

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение шработки в проходке, м2 
Сечение выработки в свету,
Угол наклона выработка, град 
Прочность угля, МПа 
Мощность пласта, м

металлическая Ш1-Т,

6,0
5 ,0
О

20
более 3 ,5 

1,25
Затяжка деревянная, сплошная, 
шт/раму 28
Лоток железобетонный для во
доотливной ш ш п ,  а/и  I

I -  1

Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработан
м/меонц 355
м/суткв 14,4

Подвдгадае забоя эа д ам , и 0 ,8
Число циклов в сутки 18
Число рабочих

в смену 4-6
в сутки 18

Пр® аводмтеяыюсть труда рабочего
и3 в евету/чел-свану 4
м/чел-сшну 0 ,8

го



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТ США П-2

Иоходаые данные для расчета 
графика органисации работ

Сечение выработки в проколке, м2 ' 8

Сечение выработки в свету, ы? 6 ,8
Угол наклони выработки, град 0
Прочнооть угля, МПа 20
Мовдость пласта, н болей 3,6

Крепь металлическая ШП-Т,рт/ы 1,26
Замена деревянная сплошная, 
ат/ршу 30
Йотой жааеаобвгонный дм во-
дооинш Л  ванавжи, я/и I

Тиишне-эимаиачеовна воиаеатеди

Сворооть проведения выработки .
м/месяц 306
и/оутяя 12

Подаагаяие &&йт т  цикл, во О,В
Чаодо циклов в аутий IS
Число рабочих

8 ОМОНУ 4~®

в оутвв I®
Проиеводитольнооть труде рабочего

м3 © овету/чел.омеи . 4,6
м/чед.омзну 0,$7

II



США П-3
тш ояогоя u p o iu m m  г о т з о т л ы ш х  выработок шбайнлш  
ЛЕГКОГО ТИПА с использовании электровозного ТРАНСПОРТА

Не более Э «а

п о  а

Область применения 
Сечение выработки в проходке 3„р , 
Сечение выработки в свету S св , м2 
Угол наклона выработки, «А , градус 
Технологический отход С , м . 
Прочность пород на одноосное сжатие 
(Гсж, МПа

Коэффициент приоечки пород Кр

8 ,3 -2 1 ,0
6 ,4 *1 7 ,2
О * -3

не менее 30

до ВО 
О ♦ 0,75

Комплекты оборудования 
Проходческий комбайн 1ГПНС (ITLKC; ГОК-ЗР; 
типа КП-25), шт» . 1
Ленточный перегружатель типа ППЛ (УШ1), шт. I
Электровозный транспорт, nyrv I  или 2
Лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34; ЛДД-24), шт. 2
Вентилятор Ш-6 (НЛЭ-6; ШЦ-8), шт. по расчету
Вентиляционный трубопровод обычный или 
телескопический ТтВТ)

12



ГРАФИК ОРГАКИЗЩШ РАШ' СХША П-3

Походные денные для расчета 
графика организации работ

2Сечение выработки в проходке, м И Д
Сечение выработка в свету, м2 9,0
Угол наклона выработки,- град- 0 .
Прочность угля, Ш1а 20
Мощнооть шшота , м 3,4
Крэпь металлическая МЬАЗ, 
арод/м 1,25
Затякка деревянная оплошная, 
вт/арку
1ото® келееобвтокный ш  во
доотливной канавки, л/м

38

I

Технико-якеясаячеокво ною шатав

Сиорооть вроввдеэйй выработки
м/даеад - ’ 303
а/еут» ' 12

Подвшгавае еабоя ю  о м ,  ш ' 0,®
Число тияоа » еутха 15
Число рабочих

в еневу . 9-Т
s оутки

Проивводи тельм ост» труда рабочего 22

и® в овоту/чел.онев M I
и/чел.оиов 0,55

13



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ США IM

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

р
Сечение выработки в проходке, м 0 ,3

р
Сечение выработки в свету, м 7 ,0

Угол наклона выработки, град. 0

Прочность угля, МПа 20

Мощность пласта, м

Крепь смешанная трапециевидная, 
рам/м

•Затяжка деревянная сплошная, 
шт/раму

Рельсы, Р-33',кг/м
Лоток железобетонный дня во
доотливной канавки, л/м

2,55 о
ы

1,25

30
33 8♦—«

I

Технш0“эноношач©скн© показатели

Скорость проведения выработки*
м/месяц 365
м/сутки 14,4

Подвивание забоя за  цикл, м . 0 Э8
Число^циклов в  сутки 18
Число рабочих

в смену .4 - 6
в сутки 18

Производительность труда 
рабочего, глэ в свету/чел.-смену 6

м/чел*-смену 0 ,8

14



С Ш А  Г М
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДШИ НАКЛОННЫХ ОТ -10° ДО -26° ШРАБОТОК 

КОМБАЙНАМИ ЛЕГКОГО ТИЛА

Йморнай г - Й П - З Ш  л | -  к Аевед.к§ т-ж
,*■ ^1*  iniiiliiTmiiii Г Ж  i j I miiiiJ iiT  ^  Tmiunifin Ut̂ ‘nlTmji]̂ liil' дин То mi ij /iiilTii rjî mii in'iiTi ilin iiin r'i’j  ' *  '

К'Ш№4.не Ai-SS—i

Обяаоть прш@и®гам /

Сечею® выработки в проходке 8 пр» 10,6-16,3, 
Сечение выработки в свету § св» иг 9,3-12,0 
Л ея наклона выработка, «С , градус -10 * -26 

Твхиологачвокиа отход В и не ив нее 30

Прочность пород на одноосное сжатие
« V » *
Ковффшиен? пршсечкн пород Кд

до 60 

О в 0 ,75

Комплекты оборудования

Проходческий комбайн ШКСНШКСН), т  
Ск^бкошй конвейер СП-20,2 (ICP-7GM}

Напочвенная дорога ДКН-2 (Д®-4$ ЙНГ{ 
Ш!У$ НТУ-Pj ICTl’i УДЛГ-2), иг.
или
лебеда® Л В-26 (ЛВД-34{ ЛВД-24), т .

по
раочету

Вентилятор Й -̂6 - (» Э -б 5 Ш1Ь8), иг, по
расчету

Вентиляционный трубопровод обычный 
или телескопический (ТВТ) 15



С Х Е М  П -4
ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 13,0  
Сечение выработки в свету* ьг I I „2
Угол наклона выработки, градус -25 
Прочности угля* МПа 20
Прочность пород, МПа 50
Мощность пласта, ш 1 ,0
Крепь металличеокая M l-АЗ, 
арок/м 1 ,5
Затяжка железобетонная сплошная, 
шт/арку 40
Вальсы В-33, кг/м 66
Лоток шелезобето5ШЫй для водо
отливной канавкиi л/м I

1-1
Техгзнш-акомошческш показатели 

Скорость проведения выработки!
м/месяц 154
м/сутка 6,0

йедвигаше забоя т  д а л , м 0 ,67
Чйсло циклов. Я сутки 9
Число'рабочих!

в смену 5 -9
в сутки 24

Производительность труда рабочего!
м® в свету/чел.-смену 2 ,8
щ/чея.-саену 0,25

16



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
аш д К-4 :

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

1 2 Сечение выработки в проходка, м 16,3

Сечение выработки в свету, и2 . 12,9

Угол наклона выработки, градуо ”20

Протяженность выработки,, м 

Прочность угля, МПа 20

Прочность пород, МПа т
Мовдооть пласта, м 3,2
Крепь металлическая КМ11-АЗ
арок/м 1,26

Затяжка деревянная оплошная 
шт/арку 44

Реяьоы Р-33, кг/м 66

Лоток железобетонный для 
водоотливной канавка,, л/м. 1

I -  I

Техлико-вкономичвскта показатели

Скорость проведения выработки?
ад/месяц 846
м/оутки 9 ,6

Подвигание забоя за цикл, м 0 ,6
Число циклов в сутки 12
Число рабочих?

в смену ь ?в сутки 82
Производительность труда 
рабочего!

мл в овету/чел.-смену 6 ,6
м/чел.-омеиу 0,44

17



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ стал п-4

40 SO

Исходные данные для расчете 
графика организаций работ

О
Сечение внрвОоткн в проходке, м 12,7

Сечение выработки в свету, м2 10,5
Угод наклона выработки, градус 20

Прочность угля, МПа 20
Модаость пласте, «  2,95
Крепь смешанная трапециевидная» 
рт/п  1,25
Затекла деревянййя сплошная',
ит/раку 36
ТЪхьо.ы Р-33, кг/м 66
Лоток телезобетонны* 
водоотджинов канавки

4  3400 | ~ Г в Г .\

»?*{« мр

SCO'

------ l

в

•38» 1
^ 7

4100

Ж
4530 §

Техник о-еконсмчесме показатели

Скорость проведения выработки:
. ц/месйц 306

й/суткв 12
Подвиганне забоя за цикл, м 0,8
Число циклов в сутки . 12
Число рабочих?

г смену 4-6
в сутки 18

Производительность труда 
рабочего:

ма в свету/чел.-смену 7
м/чея.-смену 0,67



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ Скана П~4

[ о п е р  а д н я
Eft.
изм,

Объем
работ
на
СУТКИ

Число
рабо
чих

Продолжи- Затшты | : П, Ш» . 1У сиены / | 1 омеиа
тельноеть 
эперадии,
ЛИН.

■•■■■ '/■'. -Ч а о и о а е а ы V
. . | I 2 3 4 5 б I 2 3 4 5 6

1 Подготовка к работе 5-8 ' 40 ■ 230 1 f .
[ Работа комбайна м3 .94,5 9 225 450 ' 1 Щ
j Обслуживание комбайна 1-2 300 375 | f ав - * " -и ж
1 Возведение крапа арка 18 1-5 855/ 3375 I V] 8Н Щ 1̂!BBSS

1 Обслуживание конвейера I 225 225 Ч
Устройство канавки 'и 9' 2 ■ 60 : 120 #

1 Наращивание труб щ 9 .2 55 ПО и ■ .

Наращивание конвейера и 9 3 135 405
Настилка пути т 9 ■з НО 330

I Доставка материалов Г 15 3-5 330 1320 laHa&pLsij яЁм̂рлгв*-
! Ремонт оборудования 1-3 330 880

Jh£L ^ Ш и ~ , ?■ W

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке» м2 10,5

Сечение выработки в овету, м2 9 ,2

Угол наклона выработки, градус -15

Прочность угля, МПа 20

Мощность иласта, и 4 ,0

Крепь металдичеокая КМП-АЗ, 
арок/м 2 ,0
Затяжка железобетонная сплошная, 
шт/арку 34

Лоток железобетонный для водо
отливной канавки, л/м 1 ,0

1-Г
Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработки!
ы/жо 225

м/сут 9 ,0

Подвигш!ие забое за цикл, м 1 ,6
Чиоло циклов в сутки 9
Число рабочих:

в омену 5-8

в сутки 23
Производительность труда 
рабочего s

м9 в свету/чел.-смену 4 ,0 3

м/чел.-смену С ,39
19



США П-б

г  Oil-202

с п ^ а а г Е т ^ ш г с с Е ^ а :

>у*чч9* ^ е ^ * ^ ^ Ы ^ и < Ы ^  ? ^ l̂ r^!ay1g!4!4̂ g?€|g9î !g^se%9^^y^!^^^9g^^^e^g?^g^e^g99!^^5>i8^p#̂

L « - »  i |

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки * проходке S np» Ю,6-15,3
Сечение выработки в свету gCB, м2 9,3-12,9
Угол наклона выработки А, , градус +10 *  +20
Технологически* отход £ ,  м не менее 30
Прочность пород на одноосное
скатке ffCB, МПа до 60
Коеф|шиент прясечкя пород К̂ ' 0 * 0,75

Проходчески* комбайн Ш1КСВ (ГПЖВ), т . I
Скребковый конвейер СП-202 (ICP-70M; по 
С-50), став расчету
.Напочвенная дорога ДКН-2 (ДКН-4; 
ЛЯГ; ИГУ» НТУ-Р; 1СТГ; УДЛГ-2), ют.
иля лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34; *!Щ-24Ь
Вентилятор М -6 (МЭ-6; ШЬ8), ют.

Вентиляционный трубопровод обычный 
или телескопический (ТВТ)

tit.
I
1
ПО

расчету



Исходные данные'"для расчета. 
графика организации работ.

о
Сечение выработки в проходке, м • 
Сечение выработки; в овету, мл

13,0
11,2

Угол наклона выработки, градус ; +20
■Прочность угля, МПа 20
Прочность пород, МПа 50
Мощность пласта, м 1 ,0
Крепь металлическая Ш1-АЗ, 
а\ш/ш 1 ,6
Затяжка железобетонная сплошная, 
шт/арку 40
Рельсы Г-03, кг/м 66
Лоток железобетонный для водо-:
отливной канавки, л/м ■' I

«а ■ . га 
1 " 1

Скорость проведения выработки;
м/месяц 172

м/с утки .. . 6 , 7

Подвигание забоя за цикл, м 0 ,67
Число циклов в сутки Ю
Число рабочих;

в смену 5-ГО

в сутки 25

Производительность труда 
рабочего;

мэ в свету/чел.-смену 3,00 

v/чел.-смену 0,27



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХЕМА П-б

' ■ 1 

Операция 1
! &
I tм а

в* <3

id
l iБ oSО 35

1  1 .

! II
J,
1V

&S -*^ss

g»f«af 
360 !

П смена j ffl смела I I  смеш I  смена

чает «теми

i l 8,8.1 и 'о  1
во ;

1- ' 

V
te_

2 ' 3 ■ 4 5 6 I 2 3 4 5 6 I г 3 j 4 5 6 l 2 3 4 5 6

Подготовка к работе - 4-6 fO
♦r

Л7 
♦ '

totoи 05ff to i M
Л?
«Г

Работа комбайна • ЭЗ,С I' 456 456 ' M. is[T se
/ ifL 38

f
Ж 38 p f Ш, ж 88

?7“| Ж! 9 \
Обсдашаваняе ком
байна "

- I 828 828 “TTзОМ
q2_

£ M.? J

5j

b M.
f T  .t St M.It P j/

7*
S3 it

7 Шt
Sf
Tj 2 # 3

T ”
t. S3TT. st Si

Возведение крепи рш 4 1-3 о т 2972 j&l д а . T Mt
g/jj жi sAjs Sfу 3[ f

Sf
t Жг Sf

s
M St jab

*Tj &M? t
Наращшшшие коивей-
ЙШ и 7 ,5 4 e i 324

- h

у
4 4\ M;

Обсяувдваоде кон- - <& I 456 45S Ы од]t
38 WJ/ Ы

f
jj£

f
§Hht M 38 -.ЦИ

Доставка- в&тердалов - - 4 170 680 —— /40
it

Наращивали® рельсо
вого ю т и ш 7,5 4. -140 560 s >«o

~ r
Ремонт оборудования - 2 280 560 /40

i 1
Регяшеетшровагю® 1 „ 
П®Р®РЫВ 1 4-С Ml 624 &

4 г.
U. ❖ k4 I L SOT

I  -  I

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, i 
Сечение выработки в свету, &г

м2 13,0
11,2

Угод наклона выработки, градус +18
Прочность угля, МПа шо -
Мовдость пласта, и М .
Крепь анкерная с подхвата*®,, 
комил/м 3J67.
Затяжка деревянная спжштая„ 
коьшл m
Рельсы Р-33, кг/м 66
Хотон железобетонный для водо- 
отлжвдо* канавки, л/м -  г

f

1 - ' :g | 800 4СЮ F  1350 !4Я Ш

1 1

— --TH-J-rt».---------

j jq o V  И

л \* • 4600 ’ 1

Технико-экономические воказатели

Скорость проведения выработки!
bv'moc 185
1«/сут 7 ,2

Подвигание забоя за цикл, м 0 ,6
Число циклов в сутки 12
Число рабочих!

в смену 4-6
в сутки 18

Производительность труда
рабочего:

мэ в свету/чел-смен 4,48
м/чел-смен 0,4



до 8 м

ТЕХНОЛОШЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК УСТУПНШ 
ЗАБОЕМ КОМБАЙНАМИ ЛЕГКОГО ТИПА СХЕМА R-6-i

■ 8ткс ■' ’ 8 мтп-ао г г  8

Область применения

i№ ' Л  

Комплекты оборудования

Сечение выработки в проходке S np. 1 6 , а - 2 0 ,0 . П ^ческий комбайн 1ГПКС,
2

Сечение выработки в-свету $ св, 1 6 , 2 “ 1 9 , 4 Перегружатель типа ППЛ, шт. I
Угол наклона выработки .за€ , градус
Технологический отход £  , 
ыг

0 4 ±3 Ленточный телескопический проход- 
2ЛТП-80К?НВе̂ еР 1Лта“80 ' Ы№~0°У̂

. по 
* раочету

верхнего забоя не менее 120 Электровозный транспорт, путь I
ииинего забоя не менее 100 или

Прочность пород кровли на одноосное 
сжатие бсж, МПа
Прочность угля на одноосное сжатие

не менее 50 -  напочвенная дорога ДКНЛ-1 
“ r a - 2! I

0 ож * ^йа не менее 20 Электросверло ЭШ6Щ-2М 
(ЭБПЫ), шт. 2

Мощность пласта, м 4 , 2 - 5 , 0: Вентилятор В/1-6 (ЕМЭ-6; ВЩ-8), по
Коэффициент присечки пород Кд 0 шт. расчету 23



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
СИМА Н-6

Исходные данные для расчета
графика организации работ

2Сечение выработки в проходке» м 20 

Сечение выработке в свету» м2 18 ,9

Угол наклона отработки, градус 0

Прочность пород кровли, МПа 50

Прочность угля, МПа ; 20

Водность пласта, и 5

Щть анкерная, компд/м 1,25

Затяжка деревянная сплошная, 
К1/ХОЮ1Л 16

Леток деревянный для водоот-
жг.вной канавки, л/м I.

Тезшико-эдономчеокие показатели 

Скорость проведения выработки г

м/меояц 245
м/суткя 9 ,6

П о дд аете забоя за цикл» м 0 ,8
Число циклов в сутки 12
Число рабочих!

в смену 6
в сутки 24

Производительность труда 
рабочего;

м8 в свету/чел-смсн 7 ,6
м/чел-смен 0,4



охай и-?
ТЕХИОЛОЩ1 НР01ЩЕНШ1 ПАРНЫХ .ГОЯ1ЭОНТАЛЫШХ И НАКЛОННЫХ ДО ±10° 

ВЫРАБОТОК КОМБАЙНАМИ ЛЕГКОГО ТИПА

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки в проходке $ UDi, м*- 12,7 *  16 ,б
Сечение выработки в овету м* 10,5 *  12,6
Угол наклона выработки ®6, градуо 0 *  ±10
Технологический отход L ,  к не менее 90

Прочность пород на одноосное
сжатие f 'c * ’ ^11а до 60

Проходческий комбайн 1П1К0 ( ITIKC) ,  шт. 

Ленточный телескопический проходчеокий 
конвейер ХЛТИ-Ш (1ЛТП-80у, 2ЛТП-0Оу). 
отав
Скребковый конвейер ГСР-70М, (С—Б3( 
CP-60t С-БО), став 
или самоходный вагон ВС-БЭ, шт. 
Напочвенная дорога ДИШ—I (ДКН-2, 
Д1СН-4), шт.

Вентилятор НМ-6 (ВМЭ-6} НИЩ-б), шт.
Вентиляционный трубопровод телескопи
ческий ТИТ, шт.

г

по
расчету 

, раВ^ету 

I

I  или 2 

по расчету

2



Схема П«7
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАЮТ G s«a 0-7

■ 1®ви
О п е р а д ' в а  |нш<;

e
s

^
o

I
 .

S
t

к

&СД0
рабо
чих

Прадояш-
тедышстЕ
операций,
МИН ‘

Затраты
труда,
чад.-ш

0. Ш, 1У смены | I  сиена
, Ч и о м  а и с и в  |

I г  ■ 3 4 9 6- I 2 э ’ 4 9. 6 !
Подготовка & .работа 6-10 49 256 # 1 . . ! I

1 Работа комбайна л м л г 36Q...... 1 720 Ж да [ 1 _ | « е, 1
Обо лужитмз комбайна 2 120 340 — R T ft# ... 1 " 1
Возведение крепа арка 12 г-8 720 ■ 3090 ! i~= О Н f т

п
_____ 1

| Обслуживание конвейера. . I 360 360 я SBKS5 и̂яо
I Устройство канавки ы 9 2 270 540 jjjn

!--*»—1
1 "ЭД® вваа

| Наращивание труб ка ' 9 . 2 60 100.
^---5ЧГ“

а£&а&В___
Наотндка пути м ■ 9 . г Ш - ' 3 » ", - l ^ g L ЩЗ!. ' 1  Н
Наращивание ленты as 9 & .до...... ТЙ0 .....1 .._] Ш Л И "j
Доставка материалов 1. \, 4-й ... —ДМ... -■

' $£г A'fty т «««un»-., 1
ц щ | а а щ а Е З

jeeятгдман,и
Ремонт оборудования 2~б __зза___ . Ш Г  | _  .

■ш м лш м Е SBB 20)2Ips®*!
У*™*»»*™***. патаМа ' 1 16-19 I 80 600 1 h w ~ I _ L _ :

i--- V—
1....- - 1 ...... ш

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

2
Сечение выработки в проходке» м 16,6

Сечение выработки в свету до 
осадки, м2 12,8

Угод наклона выработки, градус 0

Прочность угля, №1а 20

Мощность пласта, м • 6

Крепь металличеокая КМП-АЗ, 
ароя/м 1,33

Затяжка железобетонная 
оплошная, гат/арку . 60

Лоток деревянный для водоотлив
ной канавки, . л/м I

ШНШЮ-Э ЮНОШЕСКИЕ П01ШАТВЯЙ

Скорость проведения выработки!
и/вес. . . . . . .  t . . . .  f .  229
к/оут. ..................  . . . . . . . .  9 ,0

Подвигами вабся яа цикл, ш . 0 ,7 5

ЧИСЛО ЦВЕЛ0 0  В ОУТЕШ . . . . . . . . . .  Ы

Число рабочих, чаа. J

В  О Н е Н У  е а в ,  .  .  « о, в в в  ‘ .  в 5—̂ 0

а ОУ?К13 9 9 9 9 . . 9 . 9 9 9 . . 29
Производительность' труда рабочего:

м* в свету/чел.-овену . . . . . .  <>,31
н/чм.-оиену , . . . . . . .  0,36

.27



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ Г01М3011ТАЛЫШ шработок 
КОМБАЙНАМИ ЛЕГКОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЮ лто

СХША П-8
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т и т т ш ж аШ ш . ш ю т т ш »  я ш я еш ш  m - x f  выработок
КОМБАЙНАМИ СРВДЩТО. 44 ТЯШОГО ШЮВ 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИ1Т0ЧШХ КОНВЕЙЕРОВ

СХЕМА П-9

• 4 Л П - 2 М 1лтп-ва

Сечение выработки в 
проходке ■.$„р , м2 15,9 +26,0

Сечение выработки в
свету g 0B, M2 13,2*20,6
Угол наклона выработки 
Л  , градуо о* ±io°
Технологический отход
£ ,  м не менее 90

Прочность пород н» 
одноосное оиатие .

МПа до 10СГ
Коэффициент приоечки - 
пород Кн до I

Для комбайнов 4Ш1-2м и 
4 ПИ-2 б̂ си ДО 80 МПа , а 
К,, до 0 ,75

Проходческий комбайн 4ПП-2м,
(4ПП-2, П-160, 4Ш -5), шт. I
Ленточный телескопический про
ходческий конвейер 1ЛТП-80 по
(1ЛТП-0ОУ8 2ЛТП-80у), став расчету

или
-  перегруиатель типа ППЛ

(УПЛ>* jut.  ^

и ленточный телескопичес
кий конвейер 1ЛТ-80 (1ЛТ-80у;
2ЛТ-80} 2ЛТП-80у) или лен
точный конвейер 1Л-80-02 
( 1Л-80у S 2A-60y-I0g 
ШООК-1), став

-  скребковый конвейер СИ-202 
(ICP-VOMj С -50), став

и ленточный конвейер типа по
ЛТ или тйпа Л, став, расчету

Электровозный транспорт, путь I
или;

-  монорельсовая дорога ЕДОКУ
: (даку$ ДОКУ- I ) ,  шт. X
-  напочвенная дорога ДКШ1-1 

(ДКП-2; ДИМ { ДНГ; ДНГЛ-2, .
НТУр НТУ-Р) , шт. I

-  лебедка ЛВ-25 (ЛДЦ-34,
ЛВД-24), шт. I

Электросверло ЭРШЩ-2М (ЭБГП-1)
ШТ. 2
Вентилятор Ш-6 (ШЭ-6; iblU-O), по
шт. : расчету

Вентиляционный трубопровод.
обычный или телескопический (ТВТ) ^

по
расчету

I



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАШ СХЕМА П-9

®с»а>даю дайте- да® расчета 
irpafiire® щрвтжшк. работ

вк5@$зт?св? © яреяодке?*. IS,»
IPOT!№®e BffljêOTKB ш вш ту, Яг * 13,?
$йт ншяов® ш$аб&шга» иг̂ щуо ■ ®
Щ̂ отяоетв- угода» в© . да
®рачв®ств норда* Ш® «а
.йодное®». илам®» м* *.о
Йреик. металляческа» Щ]-А3>
вфОК/Щ; 1,25
Задажка деревянная сплошная, 
ит/арку , : 44
Рельсы Р-33, кг/м 66
Лоток деревянный дая водоот
ливной канавки, л/м I

Технико-экономические показатели 
Скорость проведения выработки?

м/месяц 184
м/сутки 7 ,2

Подвигшшо забоя за цикл, м 0 ,8
Число циклов в сутки 9
Число рабочих:

в смену 4-7
в сутки 19

Производительность труда 
рабочего;

ма в свету/чел.-смену 5,0
м/чел.-смену 0,30



Ш Ш  ©ШШИЗАШИ РАБОТ СМА й-9

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 
Сечение выработки в свету, м2

15,2
12,9

Угол наклона выработки, градус 0
Прочность угля, МПа 20
Прочность пород, МПа 60
Мощность пласта, м 1.0
Крепа металлическая ИМП-Т, 
рам/м 1,43
Затяжка деревянная оплошная, 
шт/раму 48
Рельсы Р-33, кг/м 66

Лоток деревянны й ДЛЯ ВОДООТ
ЛИВНОЙ. к а н а в к и ,  л /м I

Технико-экономические показатели
Скорость проведения выработки? 

м/месяц 
м/оутки

Подвигание забоя за цикл, м 
Число циклов в сутки 
Число рабочих: 

в смену 
в сутки.

Производительность труда 
рабочего:

м3 в свету/чел.-смену 
м/чед,-смену

215
8,4
0,7
12

5-7
22

4,93
0,38

31



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХЕМА П-9

Исходные данные для расчета 
графика организация работ

Сечение выработки в проходке, и2 13 ,0  
Сечение выработки в свету, и2 12,4
Угол наклона выработки, градус О
Прочность угля, МПа 20
Прочность пород кровли, МПа 50
Мощнооть пласта, м . 4 , 5
Крепь анкерная, компд/м 1,67
Затяжка деревянная сплошная, 
шт/раму 16
Лоток деревянный для водоотлив
ной канавки, л/м 1

Телшко-зкономичвскяе показатели
Скорость проведения выработки!

ц/месяц 185
иц/сутки 7 ,2

Подвигаяие забоя за цикл, м 0 ,8
Число циклов в сутки 1
Число рабочих?

в смену 4-6
в сутки 18

Производительность труда 
рабочего!

м в свету/чел-смен 3 ,8
и/чел-смен 0,35



ТЕХНОЛОГИЯ ПЙВВДЩЯ'ГОГИЗОНТАЯЫШХ ВЫРАБОТОК КОМБАЙНАМИ 

СРЕДНЕГО И ТЯЖЕЛОГО ТИПОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЙ/! ЗЯШРОВОЭДОГО ТРАНСПОРТА
США П-10

Не более 8 и

Область применения
Сечение выработки в проходке S пр« м2 15 s R-:ЙГ>, О 
Сечение выработки в овету З св, м2 12,9-20,6 
УВол.наклона выработки « 6 ,
градус 0 4 -3,
Технологический отход 8 % м не менее 30
Пучность пород на одноосное
сжатие , ( fCK. МПа , до 100 ,

К0в<)5фициэот присечкя пород ^  до I

Ц - Комплекты оборудования .
Проходческий комбайн 4ПП-ЙЙ (4ПП-2| П-160?
4ПП-5)о шт. . I
Ленточный перегруштельтипа ППЛ (УПЛ), шт. X.
Электровозный транспорт, путь I  или 2
Лебедка ЛВ-26 (ЛВД-34, ЛВД-24)* шт. 2
Вентилятор Ш~6 (ШЭ-6? fflH-8), hit.  по

. расчету
Вентиляционный трубопровод обычный дли 
телескопический (ТВТ)

33



ГРАвИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХИМА П-10

Операции

и

1

1
$ |

BtfO
"•ft

О

р
see
%¥

к !га Й!» Cnftatr

Я СЙ9Й8 9 виеаа 17 assess I оиева

Ч @ о а 9 в е я н

I г 3 ft | 9 ! 6 I 2 э ft 9 1 6 i  b Э f b l i l * г 3 ft 5 6

Подготовка в работе 3-9 80 ft 80 & l | а?
S 1 ■¥Ф? 1 m1

0 I I *I I
I Работа коибайп и8-:49, в I т т *r А |» А Л f \ /LJ

ff ft
H 1

Обедуиававт кшбййвя 1 -г 930 1386 tit
_i!i\Ч f t*

i ю s
Г Т Г

/1*
C I . [У ‘r*>л * 18ц tl f и If

¥
«?; i

1Г “1 1 T [ r ; r X :i '
Boss® линей арэгга 12 Ы» 260 906 а» > 5 Г /81 шt 9

i f f lf *f MUAS8 Hi t u t ? if .рай Г Г■ Т Т 7 Г ' I t r T% )
На ре йЩ ш© рёжйо»©М 
нута и э,г 4 90 too _ m

тг ; : i
Л‘x I

О^злуанаашв aESSTpSBQgj I *J96 У ¥ Г S м I f U у ¥ Г
|

Веотзжа аестояяввр® 
рельсового пути в Р ,: 5 ЭЮ 1950 I '

не ?ю S !
i t ~ r i —

йестеваа иатвраеявв г 310 620 1 ■. ■■ 1 m № 1 Is Т Г "  i
Реноит еборудеаагая - 2 310 « 0 1*0 /то 1 I

ц ■V ■ S 1 1,1
Раглеиеитироваинн! 1_0Фрв^а.............. 9-9 129 |Т2® 1 j»gL и Г . 1 S*J1 _ ¥ I

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 15,6 

Сечение выработки в свету, м2 12,9
Угол наклона выработки, град О
Прочность угля, МПа 20

Модность шшота, ш. более 3 ,5

Крепь метаяличесная ИШ-АЗ, apos/м 1,25 
Затяжка деревянная сплошная, ц/*рку 14 

Рельсы Р-33, кг/м 132

Лоток дере пятый для водоотливной 
кяневки, л/м I

1-1
Технико-вконошческяе показатели 

Скорость проведения выработки»
и/мосяц 245
м/сутки 9,6

Подвигаиие забоя за цикл, м 0 ,8
Число циклов в сутки 12
Число рабочих

в смену 6-9
в сутки 24

Производительность труда рабочего»

мя в свету/чел.-смеиу 5,1г
м/чеа-смену 0,4

34' Г "



СХЕМА П-И

Область применения

Сечение выработки в 
проходке g np , м2

Сечение выработки в 
с»ету S qB. м2 
Ухщл наклона выработки 

в градус

Технологический отход 
£  о М ' •

Прочность пород на 
одноосное окатив 
Г о а »  т& ' 

Ко&ффициент провчки 
пород Кн

ТЕХНОЛОГИЯ ИКЩДВДШ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Л НАКЛОННЫХ ДО -10° 
ВЫРАБОТОК КОМБАЙНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИШ САМОХОДНОГО ВАГОНА

Комплекты оборудования

16,7 ♦ 26,0
ПроходчеокиЙ комбайн 4ПП-0Й (Ш1НС| 4ПП-5} 
типа КП-258 П-160), ВТ.

Самоходный вагон 5B3-I6MS (ВС-153), иге. I
12,8 *  20,6 Ленточный конвейер Ы-80-02 (H~80yj по

0 >  *10
ffl-80y-I0s ШООК-1), отав расчету

и скребковый конвейер СП-202 (ICP-70M), отав I

не менее 25
Электровозный транспорт, путь I
или:

-  монорельсовая дорога 6ИМКУ (ДМКУ-I  |
I

до 100 -  напочвенная дорога ДШШ-1 (1КН-28
д а м *  Д!1Г| д а и -2Пипг| нту- р ) ,  ■». Г

до 1 -  лебедка IB-28 (ЛВД-34? ЛВД-24), шт. I
Вентилятор ВМ-6 (ШЭ-6| ВЩ-8), шт. по расчету
.Ваитиляциошшй трубопровод обычный или 
телескопический (ТВТ)
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СХЕМА П-Д

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ ПРОЖДЕНИИ ПРОТЯЖЕННО!'! ВЫРАБОТКИ СПАГШШШ ЗАБОЕМ

Сечение выработки в проходке, м2 16,7 

Сечение выработки в свету, и2 13,8  

Угол наклона выработки, градус О

Максимальная длина откатки самоход
ным вагоном, м 200

Прочность угля, МПа 20 

Прочность пород, МПа 60 

Мощность пласта, и I

Крепь металлическая ШП-АЗ, арок/м 1,33 

Затякка деревянная сплошная, шт/арку 44 
Лоток деревянный для водоотливной 
канавки, л/м 1 ,0

Скорость проведения выработки?
м/иесяц 172
м/сутки 6,75

Подвигаиме забоя ва цикл; м 0,75
Число циклов в сутки * 9

Число рабочих;
в смену 4-5
в сутки 17

Производительность труда 
рабочего;

м3 в свету/чело-смену 5,48
»/чел.-смену 0,4



СХЕМА Л-12
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБОДЕНИИ ПДО130НТАЛЫШХ и НАКЛОННЫХ ДО ±10° ВЫРАБОТОК 

КОМБАЙНАМИ О ЮОЛЬЗОШМШ СЕКЦИОННОЙ КОНСОЛЬНОЙ КРЕПИ СК

Облаоть применения Комплекты оборудования

Сечение выработки 
» проходке 8 пр. м2 1бе?”26»0

Проходческий комбайн 4Ш1-2м <4ШИ>| П-160$ 
типа КП-26), шт. 1

Сечение выработки 
а свету g Q8, и2 Х2»В~20,6

Погрузочная машина ПШБ-2, шт. 

Скребковый конвейер СП-202 (ICP-7QM), о 8 w
 

Ы

Угол наклона выработка 
оС » градус о ♦ ilo

Ленточный конвейер 1Л-80-02 (1Л-60у5 
2Л-80у-Х0), став

ПО
расчету

Технологический отход 
£ , ш  ■

\
Прочность пород на одно- 
ооное скати®
МПа

Коэффициент пршзечки 
пород

не менее 40 

X)
ДО 100 9 

до I*)

Крепеуотанощик КОД-0» шт.

Крепь секционная консольная» комплект

Электровозный транспорт, путь
ШШ1
-  монорвльоовая дорога СДМКУ (ДМКУ{ 

ДМКУ-1). шт,
-  напочвенная дорога ДКНЛ-I  (ДКН-2| 

ДКМ-4& ДНГ| ДНГЯ-2), шт.

I ■
ПО

расчету
I

I

I

Т Г " 4"------- -— ------- ~гА/ Для комбайнов 4ПИ-&Д

-  лебедка ДВ-25 (ЛЦД-34), шт. I

а тина Kfl-25 Вентилятор В№-6 (Ш Э-6а ШЦ~8), шт. ПО
расчету

0*ОЙ до 80 Ш1а& а до 0 ,75 Телескопический вентиляционный трубо
провод ТОТ

39
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ США П-12

------— дашош дж расчет
графика организации .работ 

Сечение выработки в проходке, м® 
Сечение выработки в авту^ в# 
Угод наклона выработка, градус 
Прочность у т е ,  МПа- 
Прочность нород, МПа 
Моамооть пласта, и
Кракь 'нвталлвчеокап МЕ-'АЗ. 
арок/м
Затядоа металлическая решетчатая, 
шт/ашу/spsy 
Вонореяьо, кг/и
Лоток деревянные 
вой «анаши.

17.3
14.4
0

20 - 

60 
1 .0

1,25

22
16

водоотлив-

Технико-экономические показатели 
Скорость проведения выработки;

ц/месяц 246
ы/оутт 9,6

Подвигание забоя sa цикл, ш 0,8
Число циклов в сутки 12
Число рабочих;

в смену 7
в сутки 28

Производительность труда рабочего;
м8 в свату/чэя,-смену -4,9
вй/чеЛо-смйну 0,34'



СХША П-13
технология ПРОВВЩИШЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ДО -1 0 °  ВЫРАБОТОК 

КОМБАЙНАМИ ЛЕГКОГО И СРЕДНЕГО ТИПОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВРЩЕШЮЙ КРЕПИ КП-16

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки в 
проходке м2 15 ,6

Проходческий комбайн 4Ш1-2м(Щ1КС), ит. I 

Конвейер ленточный телескопический
Сечение выработки в 
свету £ с в , м2 12,8

проходческий 1ЛТП-80 (1ЛТП-80у, по 
2ЯТП-80у); отав расчету

Угол наклона выработка 
градуо 0 ♦ -10

Механизированная передвикная крепь 
КП-15, шт. I

Технологический отход
4 , М не менее 80

Электровозный транспорт, путь I  
или?

Прочность пород на одно
осное сжатие £?ск ,
МПа до 80

монорельсовая дорога 6ДМКУ5 ДМКУ-1, 
шт, I

напочвенная дорога ДКНЛ- I  (ДКН-2,

Коэффициент присечки 
пород Kj, до 0 ,7

Д И М , ДНГ, ДПГЯ-2), шт, I

Вентилятор М-6  (М Э-6 , ШЦ-8) , шт. по расчету

Телескопический вентиляционный 
трубопровод ТВТ, шт, I
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СХЕМА 11-13

Ж 36
15



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ PABQf
OXWA П~ДЗ

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработка в проходке,  16 ,5

Сечение выработка в свету, м2 12,8

Угол наклона выработка, градус О

Прочность угля, МПа 20

Прорость пород, №а 60

Мощность пласта, as 2 ,8 .

Крепь металлическая КМ1-АЗ, . 
арок/м • 1 ,33

Затяжка металлическая решетчатая, 
ит/арку ' 20

Лоток деревяшый для водоотливное
канавки, шт/м I

Технико-эконошческив показатели 
Скорость п о в е д а ю  выработка*.

м /т ст 450
„ ш/суиш , да

Подвиганне забоя за 'цикл, и '■ 0 ,75
Число циклов в сутхя 24
■Число.рабочих, чеа^ * ' 

в смену. ; 7 -1 4
в сутки ■ ' Ж

Производительность труда -
рабочего* ■ ...........'■

м3 в овету/чел.-смену ■ 6 ,6
. цЛюл.-смвну - ■' 0 ,51

44



Схема 1Ы4
ТЕХНОЛОГИЯ ИР0ВД1И1ИЯ ГОЖЗОН'ШШШХ И НАКЛОННЫХ ДО *10° BUPA1.0T0K 

КШБАЙНАШ С ИСПОЛЬЗОВАЛИ™ Ь№ 1,Ш Ш ОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ, НАНРЛЫЮЙ КРЕПИ. ш п к

Область применения Комплекты оборудования

Сечение шработкц 
в прояодко / nj), м2 16,7-26

Сечение выработки 
в овету $ 0в , м - 13»2^20»6

Угол наклона 
выработки d  , градус о .  i i o

Токологический отход
не менее 90

Прочность пород ш  од*- 
ноорно® сжатие 
МПа.- до КЮ^

йоеффицивнт приоечки 
пород ДО I S)

Для комбайна типа Щ~2Ь 
до т  Ш1а? & до 0 ,7 5

Проходческий комбайн П—160 (4Ш1—6|
типа КП-25)9 шт. I

Ленточный телескопический проходческий 
конвейер Ш И -80 ( UITIl-GOyу 2ЛТП~В0у) , по 
отав расчету

Кршшдосташш* шт. I

Крепеуотановщик, шт. I

Временная механизированная крепь ШИК, по
секция расчету

Электровозный транспорт, путь I
ИЛЬИ

-  монорельоовая дорога 6ДМКУ
(ДМКУ* ДМКУ- I ) ,  шт. i

-  напочвенная дорога ДКПЛ-1
(ДКН-2; ДШМ* ДНГ, ДНГЛ-2), шт. I

Вентилятор Ш-6 (ВМО-6; Ш Ц-0), шт. по
расчету

Телескопический вентиляционный трубо
провод твт
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Схема П-Г4

Ж г Ж Ж

• Ш Ы ®  ^ К Р Е п & А О вш и ш н  Ч ! г а т а ? А м а 1 Ш  »—Се к ш «я  1МПМ 4 1 - ШО.

5 И . « 1 ? , г м » ;  s *  =  2 1 , 0  м *
46



Исжодшш данные для расчета 
•̂рафика организация работ

Сечение выработай в проходке, м* 21„О
Сочетав выработка » свету, *г 17,2
Угод наклона выработай, градуо О
Прочность угля, МПа 20
Прочнооть пород, МПа SO
Мощность пласта, м 1,0
Крепь ютшышчеокм ПШ-АЗ, 
арок/м .1,26
Зажякка металлическая решетчатая, 
ШТ/ЧвУ . 24
Радаоы Р-33, яг/и 66
Хоток-деревянный Для водоотлив
ной1 канавки, л/м X

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки*
ц/месяц 307
м/оутки Х2

Подвигали® забоя aa цикл, м 0,8
Число циклон в сутки 15
Число рабочих:

в смену 4-II
в сутки 23

Производительность труда, рабочего:
м8 в свету/чел.-смену 9,0
м/чед.-смену 0,52
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США П-15
ТЕХ11Ш0Ж1 ПРОВЕДЕНИЯ ГО1ИЯ0НТАЛЫШ И НАКЛОННЫХ ДО *10° ВЫРАБОТОК

с кдавштровАннш способом разрушения погод загоя

Область применения

Сечение выработки в проходке
f£np’

Сечение выработки в свету 

^ с в . м2
Угол Наклона выработки вС , 
градус

Технологический отход 
в ,  м

10,7*21 ,0  

10 ,1*17,2  

0 * ±10°

не менее 30
Прочность пород на одноосное 
сжатие <УЦЖ , МПа до 100

Коэффициент присечки пород,
«П ДО 0,75

Комплекты оборудования

Проходческий комбайн 1ГПНСБ, шт. I

или проходческий комбайн ГТШС (4ПЛ-2;4ПП-2М) 
с приспособлением для навески электросверла 
типа ЭБЛГ(НБУ), шт. I

Скребковый конвейер СЛ-202 (ICP-70M, С-50),
став» ,

и ленточный конвейер 1Л-80-02 (1Л-ГОу| 
2Л-80у-10; Ш 00К -1), став... . 

Электровозный транспорт, путь', 
или:
-  монорельсовая дорога 6ДОКУ 

(ДОКУ} ДОКУ-1), шт.
-  напочвенная до 

ДИМ.: ДНГ; Д Н Г Л -2 , 
УДДГ-2), шт.

га ДИШ-1 (дкн-s  
'  НТУ}. НТУ-Р; !СТГ}

лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34, ЛРД-24), шт.

I
по

расчету

I

I

I
I

Вентилятор Ш-0 (ШЭ-6, ШЦ-8), шт. по расчету



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С Ш А  П - В

Исходные.данные д м  расчете 
графика дршазгщщ работ ■

Сечение выработки 9. проходке.,' 13,0
Сечение выработки в е н о т у , 10, 4 
Угол наклоне выработки, градус . 0
Прочность угля, МПа го
Прочность пород, МПа 60

,100
Кооффвдвит лрисечки'. пород с IjjP» 4 0 ,6  
Ковффициен* присачка пород.о ^ « '8  0 ,2
Мощность пласта, м 1 ,0
Крепь металлическая №Ш-|3, арок/м. 1,0 
Затяжка двревшшшг сплошная, ат/арку 40 
Объем ипурометро» на цикл. , ад.
Рельсы Р-33 кт/м Об

канавкие|д ^ Н!ШЙ ДДЯ водоотливной ' '

м Тшшико-зкономическии показатели
Скорость проводонки выработкиs

м/мссяц 154
ц/о.утки 6,0'.

Подвигание забоя за цикл, м 2,0
Число циклом в сутки 3
Число рабочих!

.В ОМОНу 3-5
в сутки 18

Произяодительность труда рабочего!
м3 в саету/чол,-смену 3,6
м/чел,-смену 0,33
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ТЕХНОЛОГИЯ ПКЯЩЙШЯ ГОНТОНТАЛНШХ и наклонных ДО ±10° ВЫРАБОТОК 

С ОПЕРШНЦЕП РАЗРАБОТКОЙ УГОЛЬНОГО ЗАБОЯ НАГЕЭШМ КОМБАЙНОМ ЮКГО'

Схема П”16

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки в 
проходке 0  , м2

Сечение выработки 
в свету *#с в , м2

Угол наклона 
выработки оС, градус

Технологический отход
е , и

Прочность пород на одно
осное статно $  сше
МПа

Мощность пласта, м

13,0 

11,2 

О ♦ $10

не менее 40

80*140
1 ,2  ♦ 1 ,6

Нарезной комбайн КН-78, ит. I

Буропогрувочиая машина 2ЛИБ-2Б, bit .  I

Подвесной ленточный перегружатель, иг. I

Скребковый конвейер СП-292 (ICP-70M), став I

Ленточный конвейер ЬЯ-80-02 (IH-80ys по
2Я-80у~10), став 1»счвту

Монорельсовая дорога бдаКУ ШШГ}
даку- i ) * ,  шт. I
Маневровая лебедка, вт . I

Вентилятор Ш-6 (ШЭ-6, ШЦ-8), шт. по
расчету

Xfl-......
При е р ш е  подвившего состава 
600 m



СХША П-XS

•MOMOPEAM

р ш г т т т т шт

11,2 м2 пр. 13,0 м2
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Наршийванйе вэйтлйШ шш азс
SSM
Наращивание водоводпиж труб 
ШрЩйЯШв^кЬебйбйЬА ’ 
кон вей вм .
Наращивание монорельс* 

ЯаращшшшвТ^коретшаша

Доста вк а  материалов 

Ремонт
Регламентированный перерыв
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СХЖА П -16

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ГАГОТ (1~ыо сутки)

4№J ШЕЮ
“ 1



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (2-ые сутки) СХЕМА П-16

Исходные данные для расчета
графика организации работ

Сечение выработки в прояодао» м2 
Сеченое выработки в свету» м® 
Угол наклона выработки, градус 
Прочность угда, МПа 
Прочность пород, МПа 
Мощность пласта, м

»
 металлическая ШП-АЗ, 
и

Затяяка деревянная сплошная, 
вт/арку
Объем шпурометров-на цикл 
Монорельс, ю/ы
Лотон деревянный-для водоотлив
ной канавки» д/м

13.0
11,2

+10
20
80
1 .2 .

1,0.
40
50
за

1.0

Скорость проведения выработки:
«/месяц 192
м/сутки 7,6

Нодвигшше забоя за цикл, м 2,5
Число циклов в сутки 3,0
Число рабочих:

в смену , 6 .
в сутки 24

Ирай зводительность труда 
рабочего:

мэ в свету/чел.-смену 3,5
ц/чел.-смену 0,31
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СХША П-17
технология ПРОВДШЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ и НАКЛОННЫХ ДО --10° ВЫРАБОТОК 

С ОПЕРШПИЕЙ РАЗРАБОТКОЙ УГОЛЬНОГО ЗАБОЯ- НШПЛЕНСОМ' МНОГОЦЕЛЕВОГО

НАЗНАЧЕНИЯ Ш

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки - Комплекс многоцелевого назначения ШН, шт. I
в проходке S npb м2 15 ,7  + 26 »0 Погрузочная машина МПК-З» шт. I
Сечение,выработки

12»б + 20»6
Бурильная установка БУЭ-ЗТ, шт. I

в овету S QBo м2 

Угол наклона
Подвесной ленточный перегружатель, шт. I

выработки сС , Скребковый конвейер СП-202 (ICF-70M), став I

градуо 0 ■» ±10 Ленточный конвейер 1Я-80-02 Ш -ВОу; по

Технологический 2Л-80у-Ю ), став. расчету

отход ъ  щ м но менее 40 Монорельсовая дорога 6ДМКУ (ДМКУ; ДМКУ-1),

Прочность пород на
шт. I

или напочвенная дорога ДКНЛ- I  (ДКН-2?
одноосное сжатие

8 0 + 1 9 0
ДКН-4; ДНГ; ДН1И-2), шт. I

б . _ р МПаОД'
Мощность пласта» м 1 ,2  + I,G

Маневровая лебедка» шт. X

Вентилятор Ш~6 (Ш Э-6, БМЦ-8), ют. по расчету



Схема П-17

'пр. 15,713,7 55



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Операция

Подготовка к работе 
Работа комбайна
Крепление угольного забоя 
ТГад^гТГотл^н^р9г]^1а“ ' 

-S&gSL Раскр 
ХХлХХ
Бурение шпуров 
Заряжание шпуров^

Взрывание и п^вефиваняе^ 
Уборка породи—.—--Дг---
Обслуживание конвейера 
Воэводеииа краса

Устройство канавка 
шшйщванне вентиляцией- Г  ,

«яванке водоводных

||зрпшм ни« окрайкового
конвейера.....................  . ......
иЬраиившшо, уиорачиявнве 
М 2Я2Ш ££а«--—- Настилка пути• ia 11 'Г - jJLt

Дйо|ап^;.«миорааяюв_ 
ремонт оборудования

/?«g«a.natt»№<a»Mi'XBiiin'ii i  и, i . *  mi ,r,im i«nrft»T»

,, Регламентирований ngpbpti

СИМА П-17
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Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке,
Сечение выработки в свету, м®
Угол наклона выработки, градус 
Прочность угля, МПа 
Прочность пород, Ша 
Мощность пласта, м 
Крепь металлическая КМП-АЛ, прок/м 
Затякка деревянная,• сплошная, шт/арку 
Объем гапурометров на цикл 
Монорельс, кг/м
Лото к деревянный для водоотливной 
канавки, л/м

15.7
13.7

+10
20
SO
1.5
т .0

44
50
16

1.0

ТЬяшко-вкокомические показатели 
Скорость проведения выработки*

и/мееед 256
й/оуткя 10

Подвигаете забоя за цикл, и 2 ,5
Число циклоп в сутки 4
Число рабочих:

в смену 7-10
в сутки 31

Производительность труда рабочего:
в свету/чел.-смену 4 ,4

м/чел.-смену 0 ,32



США Л-18
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ДО *10° 

ВЫРАБОТОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ '

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки . 
в проходке $  Пр, м2 13 ,0  + 2 6 ,0

Сечение выработки
в свету /?с в , м2 11 ,2  + 20 ,6

Угол наклона 
выработки - оС , градус 0 + -1 0

Технологический отход 
' М Не менее 76

Прочность пород на 
одноосное скатив 
веж . №а 80 + 190

Коэффициент приоечни ■ '
пород Кд . ' ДО I

Погрузочная йаигина МПК-3, шт. • I

Бурильная установка БУЭ-ЗТ (БУА-ЗС-02), шт, I

или ЭБГП (БУР, БУЗ) на базе погрузочной 
машины 2ПНБ“2 , шт, у I

Ленточный телескопический проходческий кои*- по 
вейер 1ЛТП-80 (Ш М О у ; 2ЛТП-80у), став Расчету

ИДИ '

окребковый конвеДер СП-202 (ICB-70M), став I -

и ленточный конвейер 1Л-80-02 (1Л-80у; , по 
2Я-80зг-10} Ш 0 0 К -1 ), став • ~ расчету.

Монорельсовая дорога §ЦМКУ (ДМКУ;
ДМКУ-1), штз , I

или:

-  напочвенная дорога ДКНЛ- I  (ДКН-2;
ДКНт4; ДНГ; ДНГЛ-2, НТУ$ НТУ-P j 
Ю Т ; УДЛГ-2), шт. I

. -  лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34, ЛВД-24), шт. I

Вентилятор Ш -6 (ВМЭ-б, Ш Ц-8), шт. по
расчету
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Ва р и а н т  d o  снрееноеым .-к о н в е й е р о м СХЕМА П-18

1 -м

S„=i3,? М®



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХЕМА П-18

Исходные данные для расчета графика 
организации работ

Сечение выработки в проходке, и? 15,7 
Сечение выработки в свету, м2 13,7
Угол наклона выработки, градуо +10 '
Прочность угля, МПа 20
Прочность пород, МПа НО
Мощность пласта, м 1 ,2
Крепь металлическая КМП-АЗ, арок/м 1 ,0
Затяжка деревянная сплошная, 
тт/арку 44
Объем шурометров на никл 140
Монорельс, кг/м IG

20 Лоток деревянный для водоотливной
канавки, л/м I

Техигош~экономическне показателя
Скорость проведения выработки?

м/месяц 128
м/суткй 5

Подвйгаяие забоя за  цикл, м 2 ,5
Число циклов в сутки . 2
Число рабочих:

в смену 4-6
в сутки , . 18

Производительность труда рабочего:
м3 в свету/чел,-смену 3,80
м/чел.-смену 0,28



Схема П-19

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАНЫШХ ВЫРАБОТОК БУР0ВЗШ8НШ СПОСОБОМ

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки Погрузочная машина МПК-3, шт. I
в проходке £  , м2 15,7 -8- 25 ,0 Бурильная установка БУЭ-ЗТ(БУА-ЗС“0 2 ) ,

IСечение выработки шт.

в свету ^ св , м2 

Угол наклона

12,8  + 20 ,6 или ЭБГП (БУР, БУЭ) на базе погру
зочной машины 2ПНБ-2, шт. I

выработки оС9 градус 1 3 Электровоз,.шт. I

Технологический отход ✓ или лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34, ЛЗД-24*

€ % м не менее 40 МК“6 ) , шт. I

Прочность пород на 
одноосное сжатие

- Шахтные вагонеткив шт. по 

или шахтные вагонетки и ленточный

расчету

60 Ж> №а . 8 0 + 1 9 0 перегружатель типа ГШЛ—ХК (УПЛ-2М),

Коэффициент присечди ШТо I

пород Kj, ДО I Вентилятор Щ -6 (Ш Э-6, Ш Ц-8), шт. ПО
расчету
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Схема П-19

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ll-ив сутки)

. . ОПЕРАЦИЯ.

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре


ни
я

1’... . ■■■"

а и Й mootQ>Q _ ■о сЗ cdО Pi®

Jщ о о о N oi Р-* р
§<1 йО Ь О Ш Р5!
S -B S S B

g Л
а д т.
l i p

” п а ш ' | ш  шам | и  cu m  j i  сила

4ACU СМИШ
5 2 2 4 § в |  1 2 |3 4 a a

IB

b

2 2 4 s e < 2__ 3 A 5 [6

Подготовка к работе 2-4 40 120
is)

50
. T

illя : : 1

Бурошю шпуров - шли, 336,6 3 710 2130
.150 ЗИШШ. 180,ass» оаккиа x

ISO
n a““ ЯЬ-iA IHU

3 1
Шф

—
4

Заряжание шпуров шпур 82 65 Л » ■

W

-— - — - —
Взрывание и проветривание 20

Уборка породы MS 38,9 2 120 240 n r___ l
-Sir

J T
Id "  
E L — —- — —

Обмен вагонеток 2 15 . 30
sirbt»«

—

«0
T

Возведение крепи арка 2 1-4 170 /470 . 3jLT HO
p r

■

Устройство канавки ы 2 2 ,4р. ...80 1

Наращивание труб ы 2 , 2 10 20 - U!
, л

Настилка пути ы 2x2 2 80 160 1 ;
aДоставка материалов т 3,7 2 90 180 j a BOasxmsss

l
Ремонт оборудования 2 150 300 Ж

2
Регламентированный перерь Э 2-4 .80 !

( 2d
J ----- *
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ГРАФИК ОТГЙШЗЛШИ РАБОТ (2-не сутки).
Схема П-Т9

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

о
Сечение выработки в проходке, м 17,7 
Сечение выработки» свету, . 14,4 
Угол наклона выработки, градус О
Прочность пород, Ш а НО
Крепь металлическая КМП-ЛЗ, 
арок/м 1,0
Затяжка железобетонная оплошная, 
шт/арку 48
Объем шпурометров на цикл 180,4
Рельсы В-33, кг/м 132
Лоток деревянный для водоотлив- 
ной канавки, л/м

Технико-экономйчаскйб показатели 

Скорость проведения выработки;
м/месяц ' . 77
ц/сутки • ; ' 3

Подвягание забоя за  цикл, м 2
Число циклов в сутки 1 ,6
Число рабочих;

в смену 2-4
в. сутки 13

Производительность труда'рабочего; ' 
и3 в свету/чел^-скену' 3 ,3
ад/чел.-смену , 0 ,23
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ Xli.lA П-20

Г , 3 СИЮ 2 , Ч, 7  СИНИ 3 , 6 , В СИЕНЫ
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аз  к гСО со 1 Ч А С Ы  С И Е Й Ы
Е* >,4 СО РчФсо е-1 а — I —

г 3 ч 3 б I 2 э 4 5 6 I 2 3 ч 5 б

•Подготовка к работе 4 80 320
Ю
щ
k

10
I

10

по углюьуреиие шпуров по й0р0де ШПМ 81
237 4 . 990 3960

170 160
к к

Заряжание шпуров ШПУР 141 4 120 . 480 • | ~

Взрывание и проветривание 4 90 360 к Яа )

Погрузка горной массы м3 9 4 ,8 2 510 1020 ■
100 70
г

Обслуживание конвейера I 510 510 1°? 70
-1 1

Возведение постоянной крепи АРКА 7,5 1-4 780 1590
100 50 70 JSL

к1 к 1

Устройство канавки м 6 2 50 100
25 -

Наращивание труб м ■6  . 2 ' *50 . 100
25« я
2

Наращивание скребкового конвейера м 6 2 50 100 в
2

Наращивание рельсового пути м 6 2 50 100 В
г

Доставка материалов т 2 ,3 4 240 N 960
120
к

Ремонт оборудования т 4 320 1280
т

Регламентированный перерыв 4 160 640
2£п
ч

гс
Т

GG

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

. з
Течение выработки в проходке, м

2
Течение выработки в свету, м

Угол наклона выработки, градус

Прочность угля, МПа

Прочность пород, МПа

Мощность пласта,' м

Крепь металлическая МИ-АЗ, 
арок/м
Затяжка деревянная сплошная, 
шт/арку

Объем шпурометров на цикл

Рельсы В-33 , кг/м ‘ '

Лоток деревянный для водоотлив- . 
ной канавки, л/м

1-1
1 5 ,8  

'  1 2 , 8  

О' - 

ДО 20, 

до 90 

. 1,05-

1 ,25

' 4 4 ’ ‘ 

106 

66

Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработки:

м/месяц 75

м/суткп' 3

Подвигайте забоя за'цикл, м 2

Число циклов в .сутки 1 ,5

Число рабочих:

в смену 4

в сутки 16

Производительность труда 
рабочего:

м3 в свету/чел.-смену 1 ,<

м/чел.-смену о ,:



СХЕМА П-21

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ- МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ И ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА

Область применения
Комплекты оборудования

Сечение выработки в проходке $  пр>, 

Сечение выработки в свету  j^ cb » м2

м2 1 0 ,8 -1 7 ,9 Буропогрузочная машина 2ПНБ-2Б, шт. I
8 ,5 -1 4 ,4 Перегружатель УПЛ-2М, шт. I

Угол наклона выработки о б  , градус.
D

0 + ±3 Электровоз, шт. I
Технологический отход м не менее 30 .. или
Прочность пород на одноосное сжатие .лебедка ЛВ-25 (ЛЩ -34, ЛВД-24,
6 *0* .  ■ “ а 80+170 МК-6) , шт. I

Коэффициент присечки. пород Кд ДО I Шахтные вагонетки, шт.

Вентилятор Ш-6  (ШЭ-6 , ШЦ-8) ,  шт.

по
расчету

по
расчету
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• Г Р А Н И  О Г Г А Н К и Ш И  ГАВОТ 'J IКМ А

5й

Ясхоля» ааяш а V* раеедв

CewoM ц в Оечд ». орехом*, сг 13«1 
C t«n«  «ирм^тдд в свету, и2 10,3 
PPM wwaogfl в р А Н т . градус О 

ГТрэмюп обрел, Шл ПО

Креп «етд еяп вем в ВФ-АЭ,
ераа/а 1 1,25

ае/вдо
О-svw шуроеетрэо ев SSBB 

fexs^as А-33, хг/в 

J otor дереееявИ Ш  вавютляв» 
м 4  алхяявш, йЛ»

40 .

. Т0таю®~«»в5©®еюю е о а д м го а  

С в в р о е т в  е р е в о в г щ а  в э р а О о т н и

Ф'еоеап тв

в / е у т я в  Э
а в д м ш в я в  е а а о я  в а  я и ц ,  в  г
ISeeo е я а е в  8 еутев 1,6
%ввв ривдшаг

в вюяр • Зь4
в аутеa U

ПрВ89ЮаШЮШ№б98 TfSpSB ' 
рввофкчи

а* в сдоту/эд.-ввееу з .г з

W«fi*-«e®ey • ,  0,2141



ТШОЛОГНЯ ПРОВДШИЯ ГОРИЗОНТА* ЬШХ ВЫРАБОТОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ Ск®* Е-22
С ПОГРУЗКОЙ ПОЮЛИ МАШИНАМ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

До в,Ом

Обдаоть применения Комплекты оборудования

Площадь сеченая выработки 
в проходке £/у> , М2

Площадь сечения выработке в
в о дату $с$  , ы2

Угол накдова выработки
« /. градус

Технологическим отход £, н

.17,3

Х М

. ■ о
не muse 40

Прочность пород на одноос
ное оватво бея- , £Ш«г до . 100

Коэффициент приоечкз
пород. Л% до 1,0

Буропогруаочная маинна 2Щ1Б-2Б» n .  I

Бурильная установка БУЭ-Хм, вт. X

Вагонетка, вт. во расчету

Дабедка MS-б, в т .- 2

Вентилятор ВМ-б (ШЭ-6; ВЩ-8), шт. по раочету
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ Схема п-|22

О п е р а ц и и
1

J -
I S ?

l l e i l
0 e* 0 ш ы
p a s s !

ПЛУ сиены (I  сутки) 
В смена (2-е оуткн)

В смена (I-e  сутки) 
И,1У 0!18ИЫ(2-@ сутки)

I смена J

Ч а о ы ё £ 9 о и к .  . ' 1
т ? - „ д_ 4 5 6 I 2 3 % 9 6 I 2 3 4 » g j

Подготовка к работе •* H'+S e5 -n o *94* If’ f 10.ЯП m
3 If’'

T O
_11Доатавка ВМ и СВ = z

Ф iЗаряжение шпуров, шпур 4 №JH!ao isi
1Взрывание и проветривание - « » щ : I

Уборка породы, й
1-4

“Т ^ fЩ.'&ю

ч SSSSSSSSW®J!ГгзЗйШ2Ш5ШЖ1 /А si

Курение шпуров, агам - м !Sia,€a
^S^so

— - —-
ж
•8- —

~ltr~ Ш
-Й-

Й1Ш1М ТОЕОДП___
ЯГЕКЭЙte&eesi ___ J “ П

Устройство канавки, и & m̂ e o f f K. Ii i_safe ___1
I Наращивание труб, и W E 5 ' 69 ^ sb W fo n

!, —ft
-3tCK<i5_ta

s
1_

aysaE«JQ.
1 Настилка пути, н § ® °^йа L_ ~ J 1 tsztsdk L __3, яд._: 1
J Доставка натариалов, т 8-3 - Яй 3 t J j-, fil V SSSS! В
| ТвКбОболутаванш БТЗ-ЫШ%>21 8 L

---- IS t
щягта=hksssse;»

Ш5EfSSSS... a~-.гш I
1 Ремонт оборудована I m ^feo ШШХл—ы ___ jj j
|  Пастилка временного пути, и IjsEjgai 8 1 ОЧ-̂ &о t ИЖШ" 'ШШ! . . f ■Sfi

«С№1
" T j

Лрептнентарованний перерыв -  !‘T -s 1 ivmimvunfulaiDOanmJштамм;
j. вt  ■rater oasts якявипн итшп: ttfStaataaJ

Примчадае. Числитель -■ продалжитадьнсеть операции эа цикл; энаданатшь » к г  в® щ  сутки;,

Ийшдане детшне дая"расчета 
графика организации работ

Сечешю выработки в проходке, м2 ' Г?,3
Сечение выработки в свету, и2 14,4

Угол наклона выработки, градус ’ О

Прочность пород, МПа до 8£

Крепь металлическая НМЛ-АЗ,
ароп/м • 1 ,33

Затяжка железобетонная сплошная, 
шт/арку . 54

Объем шпурометров на цикл . 192

Рельсы Р-33, кг/м 132

Лоток железобетонный для водо- 
, отливной канавки, л/м I  -

I - I
Технш<0“Вкоюшчво1ше показатели 

Скорость проведения шрабойш г

м/кесяц 82,5
м/сутки 3Г3

Подвитение забоя за  цикл, м . а,2
Число цй1?лов в сутки 1,5
Число рабочих, чел.?

в смену 4-5
в сутки 17

Производительность трудяг

мэ в свету/чел»-смену 2,8
м/чел.томену 0,19
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СХЕМА П-23

Область применения

Сечение выработки в 
проходке $ Пр, м2

Сечение выработки в 
свету $ oh,  м2

Угол наклона выработки 
Ы.,- градус

Технологический отход 
€ ,  м .

Прочность пород на 
одноосное сяатие

Коэффициент приоечки 
пород

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОИЗОНТАЛЫШХ И НАКЛОННЫХ ДО -1 3 °  ВЫРАБОТОК 
■ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЙ САМОХОДНОГО ВАГОНА

15.7 + 21,1

12.8  * 17,2

О ■» ±10 <-10*-13) 

не менее 40

до 100 

до I

Комплекты оборудования 

Буропогрузочная машина 2ПНБ-2Б, шт. , I  

Самоходный вагон 5BC-I5M (ВС--15Э), шт, , I

Ленточный конвейер 1Л-80-02 (1Л-80у; п0
2Я-80у-Ю, 1ЛЮ0К-1), став .расчету

и скребковый конвейер СП-202 (ICB-70M), 
став’ I
Электровозный транспорт, путь I
или:

монорельсовая дорога 6ДМКУ (ДМКУ,' 
даку-1).,.шт.:.. . .  • “I
напочвенная дорога ДКНЛ- I  (ДКН-2г 
ДКН-45 ДНГ8 ДНЁ1-2, нТУ; НТУ-Р), шт. I
лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34; ЛВД-34), шт, I

Вентилятор Ш-6 (ШЭ-6; ВДЦ-8), шт. но
расчету

Лебедка Ш1, шт. I

Вариант с использованием предохранительной лебедки 
1ДП для проходки уклона
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ВАРИАНТ т в ш н т  ВЫРАБОТКИ ДАМОЙ ДО 550к

США П-23

ВАРИАНТ ПРвВЕДВШ ВЫРАБОТКИ ДАННОЙ 'ДО 450т
Во Ом

’ёШШШДЙГкаШШТт
/ rwtuamem

схем л т д е в щ м е т м  д м о м м гЕ т & го  ш Авем

Штижште ттАойетОа

Пщедвнжиой якорь

Пуеттемь
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США П-23

ВАРИАНТ ПРО&ЕДТНИА ВЫРАБОТКИ В УГЛОМ НАКАОНк 10+В *
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СХЕМА П-23

в м т г твЕденш m rm im m  зьт вт м тшттж m ssu
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США Я-23

з л р ш г  л ро ведш л  /т м ж м т й  о т т т й  вьт вогм м

■MZftmiW&vamum \  ВГ 
stJtss ~т-ям
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СШ А  П-23

схемы Р л Ш ш а  еш щ ивге м г о и а  s m s M  

т) т  угле еолш еш  шавопм so+to* S) j  гееет

" 5,0м ... |V \gs*qtA 
ВереЗ&нчый паегц̂ - ' \£ Г

0J. т  т е  еошжеит ш ш т  мете те



СХЕМА Й-23ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ < Т-ко'вугии )
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ГРА8ИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С 2~Ыв е у ч »  ) СХЕМА П-23

П ошва Омана 17 смена 1 смена

Ш т g g и д а р i а 3 4 6 в i а 5 U 5 а 1 Л Ъ 4 5 б ь г 5 4 5 S

ШДГОТОШ К РАБОТЕ 2 - 4 40 1 2 8  1
В 9 9

1

1 БУРЕНИЕ ШУРОВ S I I S 109 ' а .275 5 5 0
Щ*ттЛтт я

'

Г ЗШ Й Н Й В. ШПУРОВ ШУР .49  ' 36 1
~ -----

Г Ш ш ш и г ¥ Т 1 Р о в е т ш я = г -  
1 Ш Е 2 0  I ■ ! ■

Г уборка  ю р о й . а 3 Б 1 .6 & 165 -1.660 -1 ваз MSasa, ISSSB *30
(?■

[ 'работа О Ш ~ ж ~ 6 4 1 3 4 0 340 №3&jkm SSESS ~

ОЮЛШВДНЩ ПУНШ Щ~ 
1 -Е Е Ш Ш _________________ __ 1 3 4 0 34.0 '

штJJjlz.

I в о з в д ш д а  е т ш AFKA 4 . 2 -4 3 2 0 Ц80..‘ щ V •
I УСТРОЙСТВО КАНАНШ М . 4 г 5 0 1 0 0 f f

паращгошик т о т ы 4 2 30 60 f
г а ш  н а т ш ш о в Т 4,4- 2 6 0 да г f
таАЛПОДО лтклтспгклтяшш? г 25 *

■ # is
тW  *ф ф *Л А Я **Ы  | 4 JU W  3

Т 11~ РтаАмшшшюшг^ 1”  ш т а т  |
■ 2 - 4 8 0 2 4 0  1 L 1 L

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 15,7 
Сечение выработки в свету, м2 13,7
Угол наклона выработки, градус . О 
Прочность пород, МПа 80
Крепь металлическая Щ1-АЗ,"
арок/м 1 ,0
Затяжка валезобетонная сплошная, 
шт/арку 40
Объем шпурометров на цикл 90
Лоток кедезобетонный для водо
отливной канавки, л/м 1 ,0

Технико-экономические покав атели

Скорость проведения выработки!
и/швсяц 77,0
и / сутки 3,0

Подвигание забоя за цикл, м 2 ,0
Число циклов в сутки 1,5
Число рабочих!

в смену 2-4
в сутки 10-12

Производительность труда рабочего! - 
м3 в свету/чел.-смену 3 ,7
ь^чед,-смену 0 ,27
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
БУЮВЗДШНШ СПОСОБ» С ВЫБУРИВАНИЕМ ПЛАСТА

СХЕМА П-24

до В®

ленты оборудования

Область применения

Погрузочная машина 1ППН-5Э (П), шт. . 

Бурильная установка БУ- l ’ (БУЭ-IM ), шт.
I

I

Сечение выработки в проходке S  ,
л  *о

м2 10 ,8
Перфоратор 1ДО4 СЩ63„ПР30>, ю .  
Установка "Штрек-З**, -шт.

2
I

Сечение выработки в свету w 0B» чг 8,5
Вагонетка УВГ-1,в, шт/вдкя 18

Угол наклона выработки оС , градус 
Технологический отход £ ,  м

Прочность пород на одноосное 
сжатие <эсж, МПа

0

не менее 50 

до 120

Накладная плита-разминовка, шт. 

Лебедка ЛВЯ-1-3, шт.
Вентилятор,, шт.

2
I

по расчету

Коэффициент присечки пород Кп До 0 ,9 Трубы вентиляционные d  =600 да, м по расчету



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 'СИМА П-24

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в  проходке» м2 10,6
Сечение выработки $ свету» м2 8 ,6

Угол наклона шработки, градус 0

Прочность угля, МПа 30
Прочность пород» Ш а 100
Мощность пласта» и о»а)
! Крепь металдиеская ИМИ-АЗ, арок/м 1.0
Затяжка деревянная• оплошная, ма 0,29
Рельсы Р-24, кг/м 48

Лоток деревянный для водоотливной 
канавки» .д/м- 1

г Т едн яко-экояом и чеоки е  п о к аз ат е л и

Скорость проведения выработки:
щ /ж сад 105

м/оутки 4 .2

Подвигание забоя за цикл» м 1.4 ‘
Число циклов в сутки ' 3

Число рабочих:
■ в етаеяу 4

в сутки 16
Производительность труда рабочего: ,

м® в свету/чэд.-смену 3,0
м8/чел.-смену 0,3£

0Х



СХЕМА П-25
технология проведения горизонтальных ОДНОПУТЕВЫХ ВЫРАБОТОК БУРОВЗРЫВНЫМ 
СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН СО СТУПЕНЧАТОЙ РАЗГРУЗКОЙ

Область применения

Сечение выработки в проходке v? 10 ,6

Сечение выработки в свету .»? в , м® 8 ,5

Угол' наклона выработки оС , градус О

Технологический отход £>, м не менее 50

Прочность пород на одноосное сжатие 
б "С Ж 5 МПа до 120

Коэффициент присечки пород К до I

Комплекты оборудования 

Погрузочная машина ШШ~&Э (П), _шт. I

Бурильная установка §У~1 (БУЭ-IfA), шт,, I

Перфоратор ЙШ4 (ПП63,ПР30), в т . ' 2

Вагонетка УВГ-1,6, шт/цикл 18

Накладная плита -  раэшновка, шт. 2

Йебедка ЛШ-ХЗ, шт. I

Вентилятор, шт. ' по расчету

Труба вентиляционные d.~  600 мм, м по расчету



С ШЛА Н-25

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, 10 ,6

Сечение выработки в свету0 8 ,5

Угол наклона .выработки, градус о
Прочность пород, Ш1а ю о

Крепь металлическая КМП-АЗ, аро/и  1 ,0

Затяжка деревянная сплошная, м3 ' 0 ,29

Рельсы Р“24, кг/м 48 ■

Лоток деревянный для водоотливной 
канавки, л/м х

I  -  I Технико-зкономичвские показатели

Скошоть проведения выработки?
м/ьаесяц 97

ty/сутки 3 ,9
Подвигание забоя за цикл, ы 1 ,3

Число циклов в сутки 3

Число рабочих:

в смену 4

в сутки 16

Производительность труда рабочего:
мэ в свету/чел.-смену ■ 2 ,8

м/чел.-смену 0,325
as



e m u  n~26ТЕХНОНОШЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОШЗОНТАЙЬШХ ДШЛУТЕШ ВЫРАБОТОК 
БУГОВЗШВНШ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН СО СТУПЕНЧАТОЙ РАЗГРУЗКОЙ

Область применения

Сечение выработки в проходке Д п_. 
Сечение выработки в свету $ св, м2 
Угол наклона выработки с£ , градус 
Технологический отход €  » м
Прочность пород на одноосное 
сжатие МПа
Коэффициент приоечки пород Кп

т2 12,8*15,7 
, 10,4*12,8

. О
не менее 50

до 120 
до I

Комплекты оборудования

Погрузочная машина" , шт». 1
Бурильная установка ВУ-1 < Ш В-Ш  ) ,

1
Перфоратор ЩБ4 (Ш163,' ПРЗО), да. •' - 2
Вентилятор,: т .  по расчету.
Трубы в®нтвлядиош иеа=600 д а , . по

расчету.
Вагонетка У В М »6„ шт/цикл 18 '
Средство обмет' вагонеток -  плита • 
ргамшювка конструкции треста 
“Горяовскуглеотрой*, иг. i
Лебедка ЯШ-13, шт. I
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СХЕМА П-26

д а е к  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Исхода;®© дшите н и  расчет 
графика организаций p a te

Сочетав выработан s  проходам, м2 I S ,  7

6®чащ®’ вырабяяш в овегу, и2 12,3
Угол наклона наработан, градус ■ О

Прочное» пород, И а  120

Крана кешшичеокая ШИ-АЗ, .арш^/м 1 ,0

Заклею. деревянная сплошная, мэ ,- . 0,40
Рельон р -3 3 , кг/м 132

Дотсн дерэшиикй для иодоогянвиой 
ш ш а ,  л/м I

1 -1
Твдника-еконшшюснне показателя

Скорое» проведения наработки?

ц/mami 75

, tv'eyrm 3,0
Подвкгаюзе sadoe $а д ам , ш 1.0
Число циклов в оутка 3
ЧИСЛО рабоЧНХ!

в Оману S
в сутки 22

Производительность груда рабочего*
м3 в овету/чад.-смену 2,62

' ад/чел,-сиену 0,167

№



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОШЗОНТМЬННХ ВЫРАБОТОК 
БУРОВЗШВННИ СПОСОБОМ С ПМ1ЕНШИШ КШПЛЕКГА СВР

С Х Е М А  П - 2 7

ВАШ АНТ С БУЭ-1М

Область применения

Сечение выработки в проходке s?npo м2 I 5 s9 fI7 ,9
Сечение выработки в  свету , 'св, м2
Угол наклона выработки e t , градус 
Технологический отход € ,  м 
Прочность повод на одноосное 
скатие $  8*Ша 

си
Коэффициент присечки пород8 Кд

I2»8t-I4,4
О г - 3
не менее 30

80TIS05® 

до I

” х Г ,При ЭБГП D0JS до 80 МПа

О Т

Пё ш ^ ш Ш м М й ё ш ш м З'-
Комплекты оборудования

Погрузочная машина 1ППНБ, от. I
Бурильная установка БУЭ- I m,  шт. I

или электросверло ЗБПЫ„' шт. 2
Электровоз, шт. _ I

или лебедка ДВ-25 (ЯВД-34, Л.ВД-24), шт. I 
Шахтные вагонетки» шт.
Перестановщик проходческого обору
дования ШО, шт.
Комплект СВР55, шт.
Вентилятор М -6 (ЕМЭ-6, BSU-B), шт.

по
расчету

I
I
по

расчету
86 х) см. Руководство по эксплуатации 

НПО "Углемеханизация"



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХЕМА П-27

(ВАРИАНТ С БУЭ--1М)

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сёчанка выработки в проходке, м2 1 5 ,9  
Сечение. выработки В; с ве т у , м2 . 1 2 , 3
Угод наклона выработки, градус О
Прочность пород ИНа,, - 1 2 0
Крепь металлическая КЙШ-АЗ,
арок/м.. I ■
Затяжка кодезобетонная оплошал, 
Far/apsy . 4 0 :
Объем ипурометров ка цикл . 121
Рельсы F-33, кг/м : 1321
Лоток ка,не зобатощшй для водо
отливной канавки, д/м I

Техншсо-гэкономичвские показатели
Скорость проведенм выработки:

м/месяц 102
м/сутки 4

Иодвигание забоя за цикл, м 2
Число, циклов в сутки 
Число рабочих:

:г

в смену 3
в сутки 12

Производительность труда
рабочего:

м3 в свету/чел,•-смену 4 ,2
м/чел.-смену 0,33
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■ M B M H T С ЭБПК-1
c m  n-21
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Ш Ш С ОГОШИЗЛЖ РАШ 
ВйЖОТ С ЭШ Ы

СИМА П-27

I  -  1

Исходные данные для расчета 
графика, организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 16,9
Сечение выработай в свету, м2 12,8  
Угол наклона выработки, градус О' 
Прочность пород, ffila 80
Крепь металлическая ЩП-АЭ, 
арок/м I
Загаиса железобетонная сплошная, 
ит/арку 40
Объем ишуроиетров на цикл 97
Рвяьоы р~33, кг/fa 132
Лоток железобетонный дяя водо
отливной канавки, л/м I

Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработки*
м/месяц .8 2
«/оутки 3 ,2

Подвигание забоя*за цикл, ы 1,6
Число циклов в сутки 2
Число рабочих*

в смену 2-3
в сутки I I

Производительность труда 
рабочего? ;

мэ в евету/чея.-смену 3 ,7
м/чея.-смену ■ - 0 ,29

в



СХЕМА П-28
технология проведший наклонных о т  -ге°  до - i e °  выработок

БУРОВЗШВНШ СПОСОБОМ С ШШЬЗОНАНЙШ ГОГОЗОЧйНХ МШИ ЙШРЕШШОШ ДЕЙСТВИЯ

Шшлт-т оборудовант
Погрузочная мааана ЗШНБ~2у (2ПНБ-2у) е шт* I
Электросверло ЗБШ-I,, шт» 2
Снребковн® конвейер 6П-20Я С1СВ-7Ш)е отав I
ietmrasiB конвейер ШООЮ-OI, став по

рася®{гзг
Шшопцьсшаа дорога ВДГО (ЩШг _

нтг
- ' яаночтеннм дорога ДКН-8 (ДШ-45

дш-2| нтУ| тем?? кят), т *  i
-  аебедка IB-25 (ЛВД-34| ЯВД-24) „ шт». I

Шест забойный е шт» I
пп Вэнтшштор ffl-6 (ВЗЗ-Sg ШЦ-8),, та» по
SO расчету

Область прмешетя
Сечение выработки в проходке $ Пр» as2 ISjOelToS 
Сечение выработки в свату е̂ св» м2 1093$1454 
Удод наклона выработки А> „ градус -10 -18
Т в ш ш п ш в  ОКНЙ ОТХОД *£)> т  ДО SS3K83 4©

Прочность пород на одноосное
окатив ®1а SOoIOO
Коэффициент присечкн пород Щ, до 1



ГРАШС ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТ
СХЕМА П-28

Исходные дашше для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке» ы2 '15 „7 
Сечение выработай в свету, и2 13,7 
Угод наклона выработки, градус -18 
Прочность угля, МПа 20
Прочность пород, МПа 90
Мощность пласта, ш 1,2
Крепь металлическая КМП-АЗ,
арок/к ' 1,25
Затянка велазобетонная сплошная, 
шт/аряу 44
Объем вшурометров на цикл 132
1отой вваеаобетонныв дая во
доотливной ВШ6ШВД8, Л/Й I

Тешико-вковомические показатели 
Скорость проведения выработки!

ч/месяц 61
щ/оутки 2,4

Подвигание забоя за цикл, и 2,4 
Число циклов в сутки 1 ,0
Число рабочих!

в смену 3-8
В  сутки- 19

Производительность труда 
рабочего:

мэ в свету/чел.-смену 1 ,7
ч/чел.-смену, .0,13
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СХМА П-29
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАКЛОННЫХ ОТ +10® ДО +16® ШРЛБОТОК 

ЕЖШЗШШШ СПОСОБОМ

Область применения Комплект оборудования

Сечение выработки в 
проходке J nps и2
Сечение выработки в
свету4 S с в ; и 2
Угол наклона выработки 
еС.» градус ' . . . .

Технологический отход
■б, ш ’

Прочность пород на одно
осное сжатие МПа
Коэффициент присечки 
пород Кд

13,Of 17,9 

10,31-14,4

+10 *  +16 

не менее 40 

60*140 

до I

Буропогговочная машина ШГО-2Б (2ПНБ-2Б) о удер- 
шюаищин устройством, и .

яяи погрузочная машина 1ПНБ-2 (2ПНБ-2) о 
электросверлом ЭШМ, шт.

Крапеуотаиовщик КШ-8, шт,

(иля возведение крепи вручную)
Скребковый конвейер СП-202 (ICB-70M), отав

I

I
I

I

Ленточный конвейер Ш00КС-02, став по расчету
Монорельсовая дорога &ЩШ ()ЩУ& ДМКУ-1), шт. I

штг
-  ншочвешая^ дорога ДШЬ2 (ДКП-4? ДНГЛ-2;. НТУ; ^

-  лебедка IB-25 (ЛВД-34, ИД-24)» шт. I
Вентилятор Ш-6 (ВМЭ-6;' Я0ДО), шт,' по расчету
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ТРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАЮТ ( I-HE СУТКИ)
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С Ш А !  [-29
ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (2-ШЗ СУТКИ)

Походкив даянии для (жочати 
графика орнщшзацьш работ

Сечение выработка в проходке „ ы 16,7,
Сечет» шработки л оьвту, м* .., i3»V
Угод.наклони выработки, градус 16.
Прочность зггяв, МПа 30 ■:
Прочность пород» Sffla 'П
Ыащюоп ищсъщв м . 1,2
Крепь металдичо^Мя ШИ-АЗ» «рок/н . 1«2й
Замш© »»вд й м « ю а а  « л а ® ш в 
шт/арку , 44
Объем шуршетро» am адм . ПО
йонорвди» кг/ы 16
Лоток т.ае;нкбитр|К|цй jiWs вояоотдв»- -1,0 
иоа кмшвкй» V м '

Тшшй»ч}-й1шноыич«1С»шй показатели  

Скорость ЛрШшДОШМ !Щ}ЙабоТ»Ш8
' цЛ&ояЦ ■ ' .77

. . ц /оутки  ' 3 ,0
Ноднипшио тйан ®й цикл, м 3 ,0
Число циклов в сутки  . '■ , * .в
Чвсдо р а б о ч и й  .

и смену 0 -1 0
»■ сутки 14-22

I i postal. о д ате  л высот ь  труда
рабоч его! ' . '■

ма в сл'вту/чвЛ.гОМенУ • 2»3
м /40 Л>-ОМОНУ, 0 ,1 7



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАКИОПГО ОТ - 1 0 °  ДО -1 8 °  ВЫРАБОТОК

БУровзршнш cnocoOTd с использованиям гюгшочшх щ адя со с т ш н ч а т о й  Разгрузкой

СМА п-30

К о м п л е к с  о б о й гд о в ш в м  i 

Погрузочная мшетга ШВ.М,у0 a&v

Область. применения

Сечение выработки в проходке. S j 7рэ М I3,0eI7„S
Сэченив выработки в свету  „ $ iv “и2СВ3 ы 10,3*14,4
JS-од наклона выработки б£.„ градус -1 0  о  -1 8

Технологический отход м , не менее 40

Прочность пород на одноосное скатив-..'.

^ с а 3' Ш а ' 00*100

ЗЬвффэциепт' присечхи пород К , до I

96

ЙЬлоиковое электросверло„ шт» 2

Манипулятор навесной Ш-Z .(НГМ-Э? IffiW).
ШТо 2

Крапеустановщяк ЙПМ-8» пга» I
( клй возведение крепи

Скребковый конвейер СП-202. ,.(К!^7(Н>0№. I . 
Ленточный конвейер 1Л100И-01, став по расчету
Ионогияьсоват дорога бШАКУ (даКУg 
Д1АКУ-1) 0 . да. I
ИЛЯ! '

-■ напочвенная довога ДМГ-2 (ДГО-4?
ЯШ -2,, НТУ| НТУ-Ps 1СТГ), и .  I

-  лебедка Я&-25 Ш Д-34, ЛЭД-24)„да. I 
Насос эзбо:!1шй0 шт. 1
Венти.дл'тор a i- f  (ШС-С; ЙЯЬ0)„ да. ’по расчету



СХЕМА П-30

ОШРАЦИЛ

Г“пяг\.\Ы
<3>. О’ о1 ifl’O- кэ cd-.cd o^aj-

-  tsf
-w о d o  н $w,p<

1 l / i

§
Л UW  ̂«sU f=s Ф Й » OHO. <»,SS!

g g g g l
Подготовка к работе , ■

Бурение шнуров шгш

3~8

ш М  Л

г-ясь

/340

Заряжание щйуров - вшур 51 /70'
Взрывание й проветрйванйе :20

Уборка горной кассы /м? .37/? .190

Обслуживание конвейера■ 190

возведение,крепи арка 3 - 320

Устройство канавки : 40
Наращивание Труб 2 ,4 ■М
Наращивание скребкового, 
конвейера ■ ял 2-4 ■■•’"'55;
Наращивание р ельсового■ 
пути 2,4 3-4 .90/
Удлинение ленточного . 
конвейера. . . . .

Доставка материалов' ■

2 ,4

3 ,6

3 -4

2-3

Ремонт оборудования.

РегламентмровавннЙ ■" 
перерыв,, 1 3-8

320

80

Исходные' данные для. расчета, 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 15 ,7
Сечение выработки в све т у , м2 1 3 ,7
Угол наклона выработки, градус -1 8
Прочность угля, Win 20
Иточность пород, МПа 80
Movwoc.Tb пласта, м - 1 ,2
Крепь металлическая КМП-АЗ, ярок/м 1 ,2 5
Зятя «к» коло зобе тонная сплот ит ,
т /щ щ  ,: - . 4 4 .  .
Обвей i.iny)OkiOTpon на цикл 132
',кЧ10р^Л:ьё ,. ' кг/'м \ 16 ' '
АЪТО!!-;Х{’Деао4иТ01|)ШЙ' ДлЙ ВОДб.О.ТЛИН- т,.0
нои;;!̂ '1и'еврд.р;:лум ■■■■ v/ •:/, ;'

РРАФЙК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Технико-экономические -показатели

Старость проведений выработки!
■ ../.м/месщц.,,'' ' ' ч / / . /

■ ": " ц /сутки ■'
Подвигами забои з а  цикл, м 
Число ОД1КЛОБ в  сутки 
Число рабочих;

: . в  смену 
в  сутки

Производительность труда 
рабочего;

.м йв, свету/чел.-смену 
; ,)д/чсл.-смену

61
2 ,4
,2 ,4
1,0

3-Д
19

1 ,7 .
0,13 97.'



СХЕМА П-31
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАКДОННЫХ ДО -25° ВЫРАБОТОК К<МШШШ"СИШЕЬП

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки Комплекс нСибирь",шт. I
в проходке Д Пр, мв 

Сечение выработки

15,7-22 С]сребКовый конвейер Cfi-202 
(ICP-70M), шт. ; I

в свету £ съ, м2 13,7-18 Ленточный конвейер 1Л100К1-01, став по расчету

Угол наклона выработки Лебедка ЩГКНМ, щт. I
еС, градус . . . до -25° Моторельсовая дорога 6ДМКУ (ДМКУ;

ТёхноДогический отход I

€ ,  м ■ не менеё 40 или:

Прочность пород на одно-
80*190

-  напочвенная дорога ДИШ-1 , 
(Д1СП-25 ДКН-4; ДНГ5 ДНГП-2), шт. I

осное сжатие, ©с ^, МПа -  лебедка ЛВг-25 (ЛВД-34), ют. I
Коэффициент приоечки -  скип I
пород Кр до I

Вентилятор Ш -6 (ВМЭ-6, ШЦ-8), шт. по расчету
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СХВДА П-31

Ц-ЧАГИНМ
иЭА60ЙМй6Й.,.. ЙАРЬЁЙ

-„СйВМРЬ“
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХЕМА JI-3 I

Исходные данные для р асч ета  
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 ' 1 5 „ 7
Сечение выработки в с в е т у , м2  1 3 ,7 ,
Угол наклона выработки, гр адус - 1 8  
Прочность, у гл я , МПа " . , 20

' Прочность пород, МПа 90
Мощность п л а ст а , м , ' 1 , 2
Крепь металлическая ШП*^АЗ,
арок/м 1 ,2 5
Затяжка железобетонная сплошная, 
ш т/арку . . 44
Объем шпурометров на.цикл 1 1 0 ,2
Лоток железобетонный для в о д о- -
отливной канавки, л/м  ' 1 ,0

Технико-экономические показатели  

Скорость проведения выработки: ■
м/месяц 102
щ/еутки . 4 , 0

Подвигшше заббя з а  цикл, м 2 ,0

Число циклов в сутки 2 ,0

Число рабочих: ' ^
в смену • 4—XI
в сутки 25

Производительность тр уда.р аб оч его : 
гл3 в св ет у /ч е  л * -см ен у 2 , 2
ы/чел«~смеяу  , 0 , 1 6
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ТЕХНОЛОГОЯ ПРОИЩШШ ЙШ'&ЩШС б ШаШЩЙ ПОРОДЫ €ХВ£Ы П -  32-37

ОЕМСТЬ ПШШШНИЯ

Повааадвш
Т1 С х © М Ы

Г ц -3 2 ! П-ЗЗ. 1 11-34 ' ! И-35 ’ I П-36,3?

Мовдноо» пдаота, ш 0 ,8 -2 ,0 0 ,8 - 1 ,6 0 .8 -2 ,0 0 ,8 -1 ,6 0 ,8 -2 ,©

Угол падения пласта, 
градус до 16 до 16 ДО 36 до 26 до 16

Дюна раокоокк „ ы до 60 до 40 до 60 до 40 40-80

Глубина разработки, м дюбад любая любая любая любая

ИАШ ВШ  КРЫМ И ОХРАНИ

Иок&еатеш
( 0 . x в М Ы

1 П-32,33 ! П-34,35 1 П-36,37

Се чеша выработка 
свету, м2

В
т  mum  10 »4 не менее 8,6 и© менее 10,4 

- и 8,6
Тип крепи ШП-АЗ, ИМП-Аб ОДП-АЗ, XMU-A5 ШП-АЗ, ШП-Д5

Подрывка пород верхняя,
смэканная

верхняя,
смешанная

верхняя,
смешанная

Ширина дородной 
полосы, м на менее 8 не менее 8 не менее 8

ижшсты оборудования3̂

Т  С х е м ы  1 1

ТП 5-32”""*" П-ЗЗ П-34 Т  П-зГ Г ” пГзб П 1 - 3 7

Выемочная машина IX1B-68 
IK-I0I

1П1Р-68
IK-J.OI

1ГШ-68
IK-I0I

1ГШ-С8
IK-I0I

1ГШ-68
IK-I0I

1Ш-68
Ili-IOI

Крэпь очнотцого М-87 
оабоя * М-87Э 

. М-88 
М-9?

яДонбаоо“

индиви
дуаль
ная

М-8?
М-87Э
М-88
М-97

“Донбаоо"

ыдиви- М-87 
дуаль- М-87Э 
над М-88 

МК-98 
“Донбаоо"

М-87
М-87Э
М-88

МК-98
"Донбасс"

Погрузка породы 1ППН-6 1ППН-6 1ППН-6
т п
мпк-з

1ГПКС
4ПП-2М

Занледна породы •’Титан"-! ЗК-02 " 
ЗК-ОЗ

Титан"-! 3 3 S яТитан-1в “Титан-!"

Транспорт угля СП-83 
СШ-87

СИ-63
СПМ-87

СП-63
004-87

СП-63
СПМ-87

СП-63
СПМ-87

СП-63 
CIM4I7 ~

При применении в схемах П-32-35 шхкрепей MK-I03, Даибаоо-вО, 
84-137 в М-138 шва в ивотах воовэдаиш породных подоо долина 
кропиться индивидуальной крепы».

ТЕХНИКО-ЭКШСШЧЕСШЙ ПОКАЗАТЕЛИ

С х е м ы
1 П-32 1 П-ЗЗ 1 П-34 I II-35 1 П-36 ! П—37

Скорооть проведения 
выработок, м/еуткм

не менее 
1,6

не более 
3.4

не менее 
1.6

не более 
2.4

2 .4-4 ,0 3-6

Число рабочих е сутки 9-24 9-24 9-24 9-20 36-64 38-64
Производительность труда 
рабочего, ц/чел.-омену 0,26-0,13 0 ,18-0 ,1 ! 0,26-0,13 0,18-0 ,1 ! 0,126-0,26 0,126-0,30
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СДЕМН П -32,33
ТЮШШОГОЯ ПТОВЕДЕШЯ транспортных ш т а т а  с  закйаяюй погода 

КОМПШОТЙ "ТИТАН"-! (охеаа П-32) ИДИ EffifflSBKCOM ЗК-ОЗ (схема П-33)

ОТЩ П-32 СХ№А П-33



жнсяош ш«в1̂ 1йй% Bswiwtwwaci 1 ш о в  с т т ш й  шгода .® ш  и-Э4,эб

._мяяш1шш ' ■ «  ';,'i ю  ш ш т т  ж-св “г36*
Й М  1-.ЭД ©Ш2&

г" у



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРЕННЫХ ШТШШВ С_ ЗАЮЦДКОЙ ПОРОДЫ ЙШПШСАМИ "ТИТД1ГГ1И П ИМЕНИЕМ 

ПОРОДОПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН (OK0 8 S® П-36) ШШ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ ( с х е т  Н-37?

СХИ4А П-36 СХЕМА П.-37

таган п-зг,„ 37
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ТШШГОГЩ ПЮВВДНШ ДШАЩЫХ Щ » В СХЕМА П --38

ГРАФИК О И ’АНИЗАЩИ РАБОТ

ВшменовМаш нроцееооа О0ьем_пМ«... Эр®
и®

Trad:: . йтяш ш жеяьиа*
КОЛ

1 Ь д г о ? о в и * ^ н в ^ « ^ ^ . ; и§^ з:
Ш -

' • ! •. •••
Уокамовка и гя ,о ^ 1Ь®0 ОВаЙФМ»КМЛад»ра И *.'- 4 3 J

Рабата К0й,....У..:.:.-, ■'... V 4 )
Пй»Ь’НФйй- и.»сфмвйров1' ■ '■■'■■ ■ • ' •'...  -i '■ .... м ? .. .. '•■ 4 т jo g  .
Управление комбайном : •М\ .• ,/ ■&/ JB80 ВО. к Ш2 и»
'Обслуживание погруби ' ма '

ш Щ . Щ Ц . ш hi m
Йанис^ДО мярека. ’ ; . .-3 v ; р  • К . V Ш m |Ц m m

раы в. т 49Ц Ш m m
ТранепОр^йрованйв -Груза. ваг т да i d ted m Ш
Нве*«яке рельСквогб пу*й . , \/ ■ и ■; 4' 20 ® a M
Регаамей^ировм.1ный. перврш1 v . ii&j si
Поведение 'дрвнажйой- канавы : // р ■■■;■'■ И ' , ' V я Ы

«юаюиивиааате

НаШ^йов&ш© .
• Ш’казафе$&й

Единица
измерения Кол-во |

Пйдви№шв эйбоя , " . . м/смёну. ■ ,3 ■

полроходке
' яо осушешй.>. ■ : 1

.чел*.’-'.- '•'/
ЧЩь_ . ■ -Г.

.. '-г - - 
№ :

Удельная’ Фрудеемкос'те. ' . 
■ ,ш  проходке •. . ■

ПО; осушению •

чая-смен»
Й " . '
,М, ' ...

Прокзйодитедьнбс® ь. '«руй* ы/чам-ей»
". , проходчица-' 0,6
■ рабочего по штреку »$ . , 0„5

дование доя проведения

тй м ё’т ва ш ® . ■ ■,... " 
Оборудований . : ; .® т '  ■ Кол “ВО

Комбайн ■ ’’ ’ 3  ' ХПКг-ЗР 3 ;- I  .■
Дебадка. 3  р " . лад, По расчету

Вагонетка ■ВТ.. | До. расчету- -
itoMUHsi® с р е д е »  
8&!?уумированил исв ' . ■ 1 . ;

НасоО ’ К-60 По расчету
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технология п г ш д а д а  дрйшных штреков с 01шрдаадш осуигиш  надутольных 

водоносных горизонтов и проходкой дгемшой КАНАВЫ

СХЕМА П-Э9

т й

СВОДНЫЙ ГРАйЙК ОРГАНИЗАЦИИ ШОТ

Виды
раоо*

Наименование
процессов

Объем
работ Время

смен
Груд®
ей-
кость
Ч0Я-СГ1

Продолжительность выполнения работ, бут

' иэм. во 1 3 3 4 5 6 7 0 9 Ю 11 12 13 14 №

Осушительные

Монтаж бурового станка Щ? ' 1 I 4 1
т Г "

—Бурение скважин М т 16 30 h ■(9) ш
ДемОнтаж буро B61SJ 7Ч~ '  
станка 1 . шт. А X 4 да

Монтаж машины ДМ-3 шт> I 6 18 ggg ЕЙ

.канавы____ м J3 0 16 46 щ № ш т
Демонтаж машины ДМ-2 шт X 3 9

- - -
т

Проходческие

Подгон комбайна к м 4 I г 1
Проведе гот штрека ы изо £0 ш ЙЙ 2SS 39S LОтгон комбайна от

1-ЗКб.СШ-_1_____■ и 4 1 2 ч

Вспомога
тельные

Монтаж трубопровода . ы 3300 2 4 . а !
Подготовка водосборни- от I 2 4 ш

оборудования^*** < «“ . 16 Г Ж " № W ь .я - к я ' Ш 8 а

Технико-экономические показатели

106

Не именование 
показателей Е&.изм. Кол-во

Подвигам» забоя м/мес 170-200
Обьйм бурения ■ 
скважин м/цикл Б60
Численность эвена: 

по проходке чел о 4

по бурению 2
по проходке

— дренажа • 3
Удельная трудоем
кость работ по осу
шению_______ _

чел-смен
1,38 '. ы

Общая трудоемкость чел-шен 2,52
Производительность 
труда проходчика. м 1,26ис^-смен
рабочего по штреку Ь,45~

Оборудование для проведения выработки

Наименование
оборудования Тйп Кол-во

Комбайн . 1ПК-ЗР 1

Электр й>э К~Ю I
Вагонетка ВТ По расчет,

Буровой станок ТКГЖГ,
СБН-2М 1 .

дренажная Д М 1
Ш ш *  сред°^ аКСВ - ■ 1

■
Насос К-60 По расчету



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ HAFJIOKHUX ОТ +25 ДО -3 5 °  .ВУРАБОТРК1 

БУРОВЗЕЮНШ СПОСОБОМ С ЙСНШЪЗОВАНЙШ СКРЕПЕРОВ

С ШЛА П~40

Область .применения Комплекты оборудования

Сечение выработки в проходке »Г , м- 10,5*15*5 Скреперный комияеко СКВ- I , (СШ-60, СКУ-1) ,  шт.' I

Сечение выработки в свету м* 9 ,3 *1 3 ,6 Электросверло СЭК-1 (06ГП -1), шт. но расчету

Угол наклона выработки об, градус +25 ♦ -35 Скребковый конвейер СП-202 ( ICP-70M), отав по расчету

Технологический отход "С, ш не менее 25 иди:

Прочность пород на одноосное сжатие -  шахтные вагонетки В Г-1,6  (ВГ—3 ,3 ) ,  шт. по расчету

в е к '  МПа- ДО 100 -  скип, шт. - I 11

Коэффициент присечки пород Кц ДО 1 ,0 Напочвенная дорога ДКНЛ-1 (ДКН-2, ДКН-4, НТУ, 
НТУ-Р, 1СТГ), шт. I

или
лебедка Л1*2Б (ЛВД-34, ЛВД-24), шт. I

Насос1 забойный, шт-. I
Вентилятор Ш-С; .(H.I'V-Oj ЕЩ+8)., шт. по: расчету

10?



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СХЕМА П-40

О п е р а ц и и Объем
работ
на
цикл

Число
рабо
чих,
чел.

Продолжи-
тельноетв 
операции, 

■ мин*- -

Затраты
Ж *
мин. ,

П, Ш, ГУ смена j. I смена
, Ч а о ы . . о ц е п ы .

i 2 3 ' 4- 5 6 г 2 3 I 2 3 4 5 6
Подготовка к работе г ‘ . - % 4 ,.20 90: i f

Бурение шпуров, шпм' 72 ' 3 ' ■ 230 , © 0  , ш
Заряжание и взрывание, шпур 36 5 30 150

за .
1П •' ■ •

Проветривание забоя, перерыв - L 30 - й
Установка временной кропи,анкер 5 ч 30 120 ж
Погрузка породы, 33 ,9 . 3 120 360 язя
Возведение постоянной крепи,арка J U * . 5 90 450 тгез
Устройство, канавки, м 2 60 120 Ь | ;; г, .
Прочие вспомогательные Операции *  ■ 142 ,2 0 0 т WЩХЕяттята|югекал
Наращивание труб, и 2 60 120
Доставка ВМ и СВ, кг 55 2 ео : 1 1 2 0 ssâ sasi
Доставка материалов, т 6 ,0 ' 2 эзр' • - 660 шай̂йвшвявзяваgfflggg1 Гййeaggsaga.

?Явгжетэ

Ремонт оборудования ** 2 ,120 ■ -240 аиисрдзяг fUOй т̂азгхг-

Наращивание коммуникаций, и . 3 ,2 ■ 2 210 420 евсзягэZS& вззаиков
Передвижка СКБ-1(С15И:-60О)Й, й 16 4 50 200 • з . с э  tn

Наращивание монорельсе?1, м .16 4 so 240 9 СЗФ Ptf
Наращивание конвейера;с8кцияй . 10 4 220 ® 0 &ю бяе dsns SSS9 6B&S СЯЭ Ог

регламентированный перерыв * 5; 4 , 40 . 180 I
96za

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, 
Сечение выработки в свету, м2

10 ,5
9 ,2

Угол наклона выработки, градус +20
Прочность пород, МПа 60
Крепь временная, анкерная, шт/м 5
Крепь постоянная металлическая КМП-АЗ, 
арок/м I
Затяжка железобетонная сплошная, 
шт/арку гм ,
Объем шпурометров на цикл , - 72
Лоток железобетонный для водоотлив
ной канавки, л/м I

*
108"

Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработки!
м/месяц 81 ,9
м/сутки 3 ,2

Подвигайие забоя за  цикл, м 1 ,6

Число циклов в сутки 2

Число рабочих;
в  смену 5
в сутки 19

Производительность труда рабочего: 
м3 в свету/чел,~смену 1,44
м/чел.-смену 0 ,1 7

Перенос через 16 м



ТЕХНОЛОГИЯ ,ПРОЩЕНИЯ ВЕРТИКАЛЫШХ ГЕЗЕНКОВ (БУНКЕРОВ) БУЮВЗРЫВНШ СПОСОБОМ СХЕМА I I -41

J i i

------------- 'Г~«

&с$. *  7 ,1  м®;

• V е 6 ,0  ы2

Область применения 

Сечение выработки в проходке

V /
■Сечение1 выработки в свету 

*?св’ м2
Угол наклона выработки об , 
Градус-

Прочность пород на одноосное 
сжатие. б'сж, ’МПа..

Коэффициент присечки пород

«н

8,0+18,1 

7 ,1+ I3 ,8 

90

1 20+80 

Д о  I

Комплекты оборудования

Гезенко-проходческая машина 
,гСтрела~77" ("Стрела-68” , БГА-2М, 
БГМ ), ШТ. ; I

Перфоратор ручной Пневматический 
1Ш63С (ИРЗОК), шт. , I

Лебедка шахтная Лцш— 2,5 
; (ЛЩР-1 2 5 0 ,ЛИРИЗМ), шт. I
Блок монтажный, шт. I

Полок предохранительный; шт. I

Полок защитный, ш т.. I
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СХЕМА II- 4Г

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ*

О п е р а ц и и
0 бьем 
работ 
на
сутки

Число Продолжи- Затрать
труда,
чел,--
МИН.

П смена ffl опека - A , 1У смена . ' I I  смена
чйх,

чел.
операции

май*
.« a о . u и 6 H a ■ , '■

I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 6 T ? 3 4 5 6 i 2 3 4 5 6
П одрртовка к работе . 2*3 .40 п о Г i f щ T
Бурение шпуров, шпи ■ ТО 2 350 7Q0. Щ&,

Ь
Заряжание шпуров,шпур 56 3 50 150 ш
Взрывание и проветриваний -  , 60 ' • yg

Уборка породы, uJ _ 15,5 :2 100 200 IF 4̂ 1!

0 болумвание пункта пере- ■ 
грузки. •I 100- 100 f Ц|

m
Возведение крепи, кольцо 4 3 -.300 900 *|4* gEjH " Г
Бурение шпуров под аниздядш 2 8 ,8 3 70 2 ГО i f I T
Установка анкверов,анкер 16 . 3 60 180 . №Г M . T iw

Дост&вка материалов, т 4 ,3 1*3 540 . . 750 палая asswjfft iI T ОДОЯa e ! _
давки:

Ремонт оборудования 2 160 320
аки

Регламентированный перерыв1 2*5 60 220 £ SB ■ m ' KGf 'J L
&

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработай в проходке (диаметр), м^ (м) 8 ,0  (3 ,2 )
Сечение выработки в свету (диаметр)* м ^ (м ) 7 ,1  (3 ,0 )
Угол наклона выработки, градус SO
Протяженность выработки* м 10
Прочность пород, МПа 60
Крепь металлическая кольцевая, кольцо/м 2 ,0
Крепь анкерная AF-2M-, аякер/м в
Затяжка сетчатая, 10,1
Спсооб транспортировки горной массы самотеком
Способ погрузки вручную

С предварительным бурением по центру выработки снизу вверх скважины Диаметром 1000 мм. 
Затраты труданабурепие центральной скважины составляют w  260 чел,,мш/м.

^  Скорость проходки установлена 6 учётом времени» необходимого на предварительное 
бурение скважины» .

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки:
м/мееяц . 40хх
[ll/сутки 2 ,0

Подвигание забоя за  цикл, м 1 ,0

Число циклов в  сутки 2 ,0

Число рабочих:
в смену 2*3
в сутки. 11

Производительность труда 
рабочего: ..

м в свету/чед,-смену 1 ,29
м/чеА.-смёну 0 Д 8

НО



СХША П-42
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ДО ± 10°

Ширина выработки, м . 4 Нарезной комплекс НН-78, шт« I

Мощность пласта, м ' 0 ,7  -  1 ,1 ; Скребковый конвейер СП-202 по
1 ,1  -  1 ,7 (1СГ^70М), став расчету

Угол наклона выработки с£, 
градус

Прочность угля на одно
осное сжатие МПаv Д

0 *  -10х 

до 40

Вентилятор Ей-6 (Ш Э-6), шт. 

Шахтные вагонейся, шт.

I

но
расчету

Технологический отход , м 8
III

На негааовнх шахтах до *1€Р

т
о



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ CXHvlA ii-42
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•
й’ОКНА ТУ СИЕНА Т СИЕНА

Подготовка к работе • . - - 2 60 ■' ■ 120
вс
г

ВС
У

вс
I

Проведение выработки комбайном М 12 «
100 100

1
100 ю о _  

7 ™ 1
100 W..n

Т “

Возведение постоянной-крепи РАМ 12" 4 . 600 - 2400
юо ЮО 100

г ““
,юо юотаял юо

•Погрузка угля в вагонетки Т 66
юо
Т

100 100 штат ЮО юо '

Наращивание труб М . . 24 4 60 240
ес
к

ВС
я
к

ВС
щк

Доставка материалов 4 . ' 120 480 :
кО ко

к

Удлинение конвейера М 12 4 Г ;180 ^720
• J jL * 60

к
ВОваинш -

Прочие вспомогательные работы. -  . 2 60 . 120 ?
я
■
г

а
1
г

вс
a

■

'

Регламентированный перерыв -■ - -  - 4 ’ 60 240
?с

У
X
№
к

•
%
к

Ремонт оборудования - - 2 180 360
ЩЖ

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, 4

Ширина выработки, м 4 

Угол наклона выработки, градус 10 

Протяженность выработки, м 200 
Прочность угля * МПа'- 20 

Мощность пласта, м 1 ,0  

Крепь деревянная, рам/м . Г,О,

/  -  / Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработки:
м/месяц до 300

м/сутки 12
Подвигание забоя за цикл, м 0 ,8
Число циклов в сутки 15
Число рабочих:

в смену. 2-4
в сутки 13

Производительность труда рабочего:

м3 в свету/чел.-смену 3,69
м/чел.-смену 0,923

112
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
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ЧАСЫ СМЕНЫ

I 2 3 4 г- ' 6 I 2 J

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ - 2 20 40 20
Т *

20

ВЫЕМКА. УГЛЯ К . 4 ,0 . Э .120 360 15sees
3

'15

3

15яа
3

.[5их
3

15
ЕВЕ

3

15

3

- ■ • с
£
3

Е С5ICB
э

ТРАНСПОРТИРОВКА УГЛЯ т 8*65 3 . 40 120 5«9
3

j
В

3

5ь
3

5

3

5В
1 Is

з ].

с

3

ПЕРЕДВИШ ОБВОДНОЙ СТАНЦИЙ v м ■ 4 ,0 3 40 120
f 3

5
:

5 »5 5\
5 '■

t
-

ВОЗВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КРЕПИ ■ РАМ- 4 2 40 80
2

1
2

0 в
2

л
2

п

НА РА ЩСТВА НИЕ ' ТЯГОВОЙ ЦЕПИ . м 4 ,0 I' 4С 40- Л
I

У
I

Б
I

И
I

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ А* -  ' 3 40 120 У
3

Юиз
3 u

Sy
 (

) ■ гв
3

НАРАЩИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУШ м - з ,с 3 20- . 60 20-
S S*S
3

ПРОЧИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ■ - I 20 20
I с**1

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕРЫВ 3 40 - 120 20
B S

3
20^
3

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ - 2 160 320
’

160

2

т -  I

Исходные данные для р асч ета  графика
организации работ

Сечение выработки б  проходке, 1 ,6

Ширина выработки, м 3 ,2

Протяженность выработки, м - 130

Угол наклона выработки, градус 15

Прочность у г л я , МПа • 1 5

Толщина с р е за  з а  I  проход тр ак ов, м 0 ,0 1  

Крепь деревянная, рам/м 1 ,0

Технико-экономические показатели 

Скорость проведения выработки:

м/месяц • 300

м/сутки 1 2 ,0

Подвигание забоя з а  цикл» м 0 ,5

Число циклов в сутки 24

Число. рабочих:

в  смену • 2 -3

в  сутки И

Производительность труда 
рабочего :

м3/ ч о л .-омепу 1,7-1
м/чед.-смену ,, ;X I4



ШКОЗЮШ И Ш 1 Я  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ. И НАКЛОННЫХ НАРЕЗНЫХ ВЫРАБОТОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ СЛША li-'i-

Область применения 
Ширина выработки, м 3-7
Мощность пласта, м 0 ,7 -2 ,5
Угол наклона выработки d  - 
градус:

вверх по восстанию до 10х
вниз по падению до 18

Прочность угля на одно
осное сжатие /Т.
МПа сж до 40
Технологический отход Ц, 
м 5

Комплекты оборудования

Скребковый конвейер СП-202 (ГСР-70М), 
став
Электросверло C3P-I9M', шт.

Вентилятор Ш-С (Ш З -6 ), шт.

Шахтные вагонетки, шт.

по
расчету

2

I

по
расчету

ПЬ

^  При наличии сквозной скважины возможно до 35°
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Исходные данные для расчета- 
графика организации работ -

о
Сечение выработки в проходке, м 6
Ширина выработки, м 6

Угол наклона выработки, градус +10

Протяженность выработки, м 200

Прочность угля, МПа 20

Мощность пласта, м 1»0
Крепь деревянная, рам/м 1,0

/

l 4 ̂\
т п : ' <850. зпп то /гзо ■ ■050

60QL7 ■

Технико-экономические показатели. 

Скорость проведения выработки:
м/месяц 100
м/сутки 4

Подвигание забоя за цикл, м 2
Число циклов в сутки 2
Число рабочих:

в смену 3
в оутки 3

Производительность труда 
рабочего:

м3 в свету/чел.-смену 2,66
м/чел.-смену 0,444



технологии • пгащдаш • с ш а  сверху шиз во гаю тША й -46

Область применения

Сечение выработки в прояодке - б„8
® О

Сечение- выработав в свету А , м 3 ,6via
Угол наклона выработки , градус '40-90

Комплект- оборудования 

Электросверло‘ ручное, ЭР1ЭД-И (ЭР14Д-М),

Лебедка ДКГ-3, т»
ПодъемннВ 0йсуд9 иг»
Вентилятор ВМ-6 (ИЭ-68 ШЦ-8), и .  

Шпдтная вагонетка, иг-.

■ 3

I
I

по
расчету

117



ГРАФИК 0РГ«13А 1» РАБОТ СХЕМА П-48

Исходные дшпю дгш расчета 
графика ородшзашт работ

Сечение выработка в прохода**» м ■ ,

Сечение сработка в свету, и** 3 ,5

Угон наклона виработяя» град '80

Прочность угяй, МПа 30
Йодаеоть пласта» m  ' йэлйв Ш

деревянная вдгодавдн ой

Отяшшл ската -  вайяй„ отойки 
хестm m , « V m

S

О,?

i B L
Технияо-вкономичеснне показ атеяй 

Скорость проведения выработал?
. и/косяц 50

ц/сутка , 2 ,4

Иодщишет забоя sa  гокл, м 1 ,3  

Число циклов в суп® ' 2

Чист рабочих?
в смену Э

, » сутки 12

Производительность труда  ̂
рабочего?

и8 в с80?у/чоя,--смеяу ■■ О,??

. щ/тя.-смену ' 0 ,2
И в



*!$



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ СШ к IM

Угод наклона выработки, градус
Протяженность выработки, м
Прочность угля, МПа
Мощность пласта, м
Крепь тюбинговая $ углепласт,
r a - ia x ) ,  шт/м
Опорное кольцо, шт/печь
Анкер металлический АК-ОУ, 
шт/печь

60
60
28

23
1

120

Тохняко-економнческяо пока»ат® ля

Скорость проведений юработеш, m /ofm m
при проведений 26
пря креплений. 14

Число рабочих:
в смену 2

. в сутки 8
Производительность труда рабочего,
м/чея.-смшу:

при проведении 3,3
при креплении 1,8





ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
СХША П-47
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Исходные данные для расчет® 
графика организации работ

2Сечение выработки в проходке, м 
Сечение выработки э свету, м2 
Угод наклона выработка, градус 
Прочность угля, Ш&
Моивюсть пласта, м
Крепь деревянная венновая, 
венчов/м

2 ,25

1 ,55

80

20

более 1 ,5

5,5

И

J2S&

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки?
м/месяц 190
м/сутки 12

Подвнгшгае забоя эа цикл, м 1,5
Число циклов в сутки 6
Число рабочих?

в смену 2
в сутки 8

Производительность труда 
рабочего?

м8 в свету-чел.-смену 2,33
м/чед,-смену 1,5

Ш



СХЕМА П-48

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККУМУЛИРУЮЩЕГО ИГРЕКА С ИСПШГЬЗОВАШЕМ 

СРЕДСТВ П1ДР0МЕХАШЗАЦИЙ

Область применения Комплекты оборудования

Сечение выработки в проходке >̂ Пр« и*" 10 ,6 Проходческий комбайн ГПКГ (К-56МГ), шт. I

Сечение выработки в свету $ ов, и? 10,0 Гидротранспорт (желоба) '■ по

Угол наклона выработки , градус 4-5°
Монорельсовая дорога 6ДМК, шт.

расчету

I
Прочность пород на одноосное сжатие 

б ож, МПа до 40
Лебедка ЛВ-25 (ЛВД-34*, ЛВД-24), шт. I

■ Вентилятор Щ -6 (ШЭ-6} Ш Ц-8), шт. по
расчету

123



СХЖЫ ПГОВВДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ШЕЗНЫХ ВЫРАБОТОК

П-1.

CXRWA Н-40

пкрмвхеы юснровашдст очистного фронта ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГО'ЮШТШШХ 
ШРАВОТОК ---- -------—-'A

йвимвйоваиве
выработки

Капитальный
бремсберг.

Пульно- ■ бремсберг
Акнумулн-
рутдаи
штрек

цавадлель- 
вш штреккн (печи) ■

Средства транс
порта

Подъемная ма- гайна Ш-2500 
яли 6®К,ДМВ- 
38 '

Гидравли
ческий, . 
яеяоба

Желоба*
6ДШС* ■

НС-И Гидравлический до почве, WC-is.

Минимальное се
чен, в свету о после осадки,!Г 12,5. 12,5 , ; 1 0 ,0 .4,5

6,7Шифр, выработки » 
Сп I.?' ■ .. 3- •/. 4 5

124



ГРАФИК 0РГАНИЙА1Щ РАБОТ

СХЕМА П-48 ■

,х  О П Е Р А Ц И Й Шд. [Объем Числе
раб».
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602 : ' ■2. .2  :■
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№
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геюон* оборудо'ВДМ . . .. - 3' ■' 160 480 7' 5—

ff if)
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...Jr
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Исходные данные для расчет 
графика оркадваця работ

Сечение выработай в проходке м2 , 10,5
Сечейй®. вер1Йо«й в еввд.йГ. ■ '-."10,0 
Угол нйкйоий даработки, градус '. 4-*Б 
ПроадооЛ' угля* МПа .80
Прйчноо»»' йорйд, Ша . \  . ' 60
Мовдюсть.штота, и ■ 3»0
Крив анкерная, анкер/м 1»8б
Эагяяка метаяяйческ&й'бейка .
ИОД ИоЛуарКУе м2 «80.
Желоба»' тг/м 1,0

Твхнако-экономйческие показатели

Скорее» проведения выработки
■ к/мебяц.' 230
бй/суткш. 9,0

Иодаитанйа' тбоя на ОДКД* м 3,0
ЭДОЯб’ ЦИКЛОВ в сутки ' ; ' ; з ,о
Число paflowb. ■ ' : ..

. в Оману, ' • Э-б
в сутки ," 14

Производительность труда , 
рабочегоs - ,

. #  .в овоту/чол.-омсну ' ■ 6,4
ц/чеД.-Ьмену ; ■ ОД
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СХША П-49

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЭТАЖНОГО.ВЫЕМОЧНОГО ШТРЕКА 

О ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ГВДРОМШЩЗАЩИ'

Область применения Комплект оборудования

Сечение выработки в проходке У Пр, м2 4 ,2 “б ,9 Гидромонитор ЩЩ-4 I

Сечение выработки в свету У свв м2. 3,0~б80 Шдротранопорт ПО

Угол наклона выработки об , градус 6
расчету-

Прочность пород на одноосное сжатие
6Г0Ж. до 40

: Вентилятор Ш -5, шт. ио
расчету
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5 ,9 а 2 

SAn 5 ,0  м2

Сэчвшш подв.тажяик штреков 

2300

СХЕМА П -49

П -  2

2100

S яр» 5 ,8  й?
S & * 4 ,1  ®“

5 ,3  м* 
4*Й» 3 ,7  !*Г

lav



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
СХЕМ П-49

ОП В Р А Ц И И №.
чем.

гбъем
работ
на
сутки

Число
раб.

Продол, 
опер, 
мин. 1

Затра
ты
труда
чел.
мин.

, " I  с д а л П С МША ' ffl СМЕНА 1 1У СМЕНА

I

10
-2-

2 3 4

I

5 6 I
W
*>

MhiOUW

2 3 4 5

X

6

IACH

I

То
-2

СМ

2

а д

3 4 5 6 I
л Г
-2-

2 3 4 5 6,

Подготовка к работе - 40 80
Работа гидромонитора и 12 I | 240 240 м

т
.JsQao
-Т — —

Доставка материалов' 2 200 400 щ BL
А

Ж mfstO
- - -

1

Наращивание иелобов м 12°
й>

ЖЕШЭЗВ1
4

«П!ЯВЫЯ явниыж
<v

—- 2

| Наращивание труб и 12 нааада» яиаяю

712
2

ч~“
ЙГ

—

| Наращивание вент.отава, 
работы по ТБ ы 12

►

2 480 960
«aimer.

0
— э ш к в п

2 ввиеваж

'Т г
2

0

—

’ L 
_ _ 2  

/

’0

1 перестановка гидромонитора шт гтг» зсаааае пяаяегас /

• —

/
ш
-21 Крепление выработки 2 440 880 «акт* щ

2 -
НО
2-

| попомо,тотальные работы I 240 240
Грегламентнрованннй перерыв 2 40 80

1
10
2

I
110
Л ,

1
10
2

1
ДО

2

Исходные данные для расчета 
графика организации работ

Сечение выработки в проходке, м2 4 ,2
Сечение выработки в свету, а2 3,0
Угол наклона выработки, градус 6
Протяженность выработки, м 200
Прочность угля, МПа 30
Прочность.пород, МПа 60
Моодюоть пласта, м 3,0
Крепь деревянная, равц/м .1 ,0
Затянка.
Иелоба, шт/м 1,0

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки?
вд/месш| 300
м/сутни 12

Подваганйе забоя за цикл, м 3,0
Число циклов в сутки 4
Число рабочих?

в смену ' 2
в сутки . .. 8

Производительность труда рабочего? . 
м3 в свету/чел.смену 6,3

м/чел.-смену 1,5128



Распределение модулей сечений по технологическим схемам 
проведения 'подготовительных выработок8 ^

модуль # ■ 1 S 1 • ' ‘ - ’■ ' - , 
технологической s , Наименование технологической охемЫ
Проведения' л ■: ' ■' '•
Щ1|[})абот'ОК : 8-- -у  -V

•' ,'5 Модуль сечения подготовит-©Лышх- выработок » свету поолб осадки (0„У У ' 1
; , Донецкий,

• „ 1 оаооейн ,
' г - ;

1, Кузнецкий , 1 карагандинский т НечороКий ‘ ; Подакосковный 1 Месторождения 
, s бааоейн ,, j бассейн ', ! бассейн j бйооейн . ; j Средней.'Ачии

-w < -1,.. -  — l„;—  % ------ .̂..______ и.

соiTI ;; 
!̂в -

i;Г':U3'

И- I  ТехнолЬгм проведения гориаонтшшных и наклонных , 0 -3 } 7 }1 6$ С-П-Йб $ ■ ‘ С -6СК63; Gn~73s 77, 0^-93-97}'
д о ± ‘ 10° выработок комбайнами дешого^йна ,о ао^ ‘ , 1 . l § j  I4 i у'133^35 $' 37*39 5 .66$ 6V. ■ , ’f  »' JOtMO?*
пользованием ленточных койвейеров. 1 ' ' . . '• ’ ; 41 j ; 43p 45$ •. . y": 1 ’> '"-К'* ' ' ‘‘ л~‘ \ • 1 '' : •'

; ‘ ‘ ...... ‘ . ” ■; / - ^ 4 6 i - _ -'. ■ , '/ Л .'. _  H ;' '•. *; ч
Ц-й' Технология проведения горизонтальных й наклонных •• ,\>'С^Й8|'Э1» ,

ДО » 10° выработок' комбайнами легкого типа-о и о -' -• ' . ;■ ■' ■ V ~ ■: ’ ■■ , :
пользованием ОдребКовых конвейеров. , " ' , ; ;■ . 1 ‘ '' _ .• ' ’ ’ • "

11~3 Технология проведений, горизонтальных вырабо-год - . е ^ б }  6} ' - Cn-r24i 27$ 29} 0 ^ 5 8 }  6 9 ..: „ . 0nr76i 1 Рп-80а-90> -г
комбайнами легкого тина о нрйолкзованием электро-■ 9 - I 2 jr ■ . ; 30} 32};Э6$ ' ;  •
воаного транойарта,,.' ' ,! : 16^17. . 40} 42| 44} ‘ ■'
' ‘ ' ■'[ ..-у ’ . '4 ? г 4 9 $ 6 $ . . ' •. к

П~4 ' Технология проведения.наклонных оТ -1 0 °  до,-2Б° >" sGj-б } б»., ‘<3П“26~ЗГ$ 33$ 'СцгЬ85 б9|/ Сп~76. Т Л; ' 'ДбтЛ-л; ' 0^82^97}
Йыр&ботоК,комбайнами легкого типа» о д ц . : -3 6 } '3 7 р ; 61®"6в* SV/» У-" ■' '• • i00H04,.

' у  - ,.,40-42.} м .  t . ' ' . ■•;':■■■

0-6

П-6

ПУ

НЯ

Технология проведения наклонных от tIO ° до +20°; . 
выработок комбайнами' легкого типа,. • ■

Технология про'вйденш юриаонтальных выработок 
уступным забоем комбайнами, .легкого, типа-...

Технология проведения парных.горизонтальных и , 
наКлодныК до $ 10° выработок йбмбайнами легкого 
типа. . , ’

' ' п : " ; 
технология проведения го'ря&’оитйльяшс и наклонных
д о,* ТО0 выработок комбайиамй среднею и тяиеЛого 
типов б иотюльаованием ленточных^'конвейеров. ■

ойня.-б|'‘ '• .en~26*3i> ■ ■ . 9 п ^ , 1;  ■',-10-12.;" •• .'зз*- абр-̂7» -л-, .--г --ч. .у-- •
...У;,;’ /  \40Ц2?-44,  ■ г , ^ ч .  -„.к.:-1

■ ■ : <^,-67* оЗ* Н -  •’ ” е"' ' ^  ; ;/'<■ '■
‘ 60s Щ  63. * ' 4

G ^ r i i b .  С,/25г;Ш?';' ' CffrBfc'Gf. - Сй~ « 8 | - - № 7 3 * -
8| I3 j 1 4 .. 35} 38} 39$ ■ • 78} 77-7.9;“.

. . .  43} 46 ., ' ' ' '

V  in'*. «‘V ' \V. ;■
- * ‘ч

- 9ц-91$ 93-98} 
. 100-102.



.1 ____ i — _____ ,...................... .-.g .............. ............................ ....... .......................................... з

П-IO Технология проведения горизонтальных выработок . Сп—I* 2s 18.
. комбайнами ореднего и тяжелого типов о использованием . 

электровозного транспорта*

П-П ; Технология проведения горизонтальных и наклонных Сц-4. 
до -  10° выработок комбайнами о использованием 
самоходного вагона.’

IW6 Технолог проведения горизонтальных и наклонных Сд-3; 4} 7» 
до - 10° выработок о комбинированным способом 8; 13; 14.
разрушения, пород забоя.

П-18 Технология проведения горизонтальных и наклонных Сц-3; 4; 7; 
до i  10° выработок буровзрывным способом. 8; 13; 14*

П-19 Технологш! проведения горизонтальных выработок Сп-1 ; 2; 9;
буровзрывным способом. . ' 18.

П-20 Технология проведения горизонтальных « наклонных Са**3; 4; 7; 
до * 10° выработок' буровзрывным способом о нспоа»- 8; 13; 14.' 
зованием машин непрерывного действия я конвейер
ного транспорта.

П~21 Технология проведения горизонтальных выработок . Сп-5; 6; 9;
буровзрывным способом о использованием машин 16**17.
непрерывного действия и электровозного транспорта.

Q-32 Технологии проведения горизонтальных выработок Сп-1; 18.
буровзрывным способом о погрузкой породы машинам» 
непрерывного действия.

0-23 Технология проведения Горизонтальных и наклонных Сд-3; 4; 7; 
до -13° выработок буровзрывным способом о исйоль- б; 13; 14. 
зованйеМ самоходного вагона.

П-24 Тезщология проведения горизонтальных выработок Сц-1б-17.
буровзрывным способе»* овыбуриванием пласта.

130
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Сп-23; 24; 36; Сд-56; 67, Сп-68; 70; 74.
40; 42; 49-51. . J

0—64; 65. • С -69; 71; ,72; . , -  Сц-91; 98. ‘
76; 78; 79. , (

Gjj-62-66. С -69; 71-73; -  ‘ -
76; 78.

С„-3; 43. Сп-60; cn-69s 7 _̂73{ -  сп-91г 98”
"  ;  e l-6 5 . 76» ^

Сд-68;. 70 ; 74. -  Сд-99.

Сп-7 2 ; 73; 76 ; Л.  -  Сд-91; 93-98;
78; 79, ' . . 100; 102.

0п-24; 29; 30; Сд-57-59. С -7 ; 9; 10. - .  Сп-92; 99.
32; 36; 40;
42; 44; 47;
48; 52,

Сд-23; 60. . Сп-1. Си-68; 70. -  -

Сд-12; 38; Сд-63-65. Сд-69; 71; 73; -  Сд-91; 98.
43; 46. 76; 77-79.

Сд-52; 59. Сп-74; 76.

Од-23; 24; 0fl-66; 67.
49-51.

f>H-25; 33-35; Сд-62-67»
38; 43; '46. .

Сп~2б; 38; 
43;. 46,

0н-25; 26; 35; 
43.

Сп-52.



' I !
...................... p..lHW,WMW,l,,,>r,fri,l»,n̂ .rrwr^ir̂ .^^,w,^ wlll.w...|',l.. l̂,l..l,,-ll,l.w,>,'..,1 ..

■....3 . : ......... ..... . '.б,- ■. .V , .. . Л  . . 1 . . . : " . . .  8 ...... .!............

П-25 Технологий проведения горизонтальных однопутевых 
выработок буровзрывным, способом о Использованием 
погрузочных машин' со ступенчатой разгрузкой.

. Сп-1б-17, ' ' Спт52. Рп”б05 69. / ; Сп--74» 76.

11-26 Технология проведения горизонтальных-двухпут.ёвых > 
выработок буровзрывным способом о использованием, 
погрузочных машин со ступенчатой разгрузкой.

: c n- i 8. Сп-49-51.- ~ , ' ' 1 **■ **•

П-27 Технология проведения горизонтальных .выработок 
буровзрывным способом с применением комплекта 

СВР. ' • ’ ,

,Сп-1? 2 5 18. Сд-23§ 60. Сц-б в » ,б 7 ."  - Cj-688 70s 
' , ' 7 4 . . ;  .

—

П-28 Технология проведения наклонных от -10° до, -.10° 
выработок буровзрывным способом о использованием 
погрузочных машин непрерывного действия.

1 ' '

11-29- Технология проведения наклонный От +10° до +16° 
выработок, буровзрывным способом, ,

> Сп-3| 4» 13. - С,Г 255 36.5
'37s '45.

0 - 60-625 
,66? 67, .

Од-725 77. -  • Сп-9 3 ; 975 
IOO5 Ю2.

П-30 Технология проведения, наклонных от -10° до -18° 
выработок буровзрывным способом о использованием 
погрузочных, машин оо ступенчатой, разгрузкой. ' ’ ' ' ■ -

11-31 Технология проведения наклонных до +25° выработок 
комплексом "Оибирь*.' ' ■

■0И-3 *  4| 13. Сй-4б.^ ■ Сп~60$ 62. ... Сд-725 77. , V г  , ' / ' -■ . ;

х) Технологические схемы П-8; 13—14s 16& I7| 32-49 используются в конкретных сечениях шработок „приведенных в этих схемах.

131





МОДУЛИ СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
В СБЕГУ ПОСЛЕ ОСАДКИ

133



СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДХИ (Сп) 
(Донецкий бассейн — пологие пласты)

I „ 12,7 м2 ,2  - 1 2 , 7  м2 3 - 1 2 , 1 м ? 4 -  13,7 мг

32
50



СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ <СП) 

(Донецкий бассейнкруты е пласты)
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2
23 -  14,5 м

СЕЧиоад к о д щ го в и тю ш ш . ВЫРАБОТОК й С В Г О  послк о а д а я  (с п ) 
(Кузнецкий бассейн — пологие пласты)

24 -  12,2 м2 25 -  12,2 м2 26 -  8 ,8  м2

27 -  8 ,8  м2 28 -  7,5^-10,4 м2 29 -  7,5^10,4 м2 30 -  7 4 ,8  м2

138

31 -  ? ,(M J,8  и2 32 7 ,0 - 1 0 ,4  м2
34 -  9 ,2 -1 4 ,5  м2



33
70

СЕЧЕНИЯ ПО̂ ОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ (Сп) 
(Кузнецкий баясвйн — пологие плас»ы)

35 -  15 м2

39 -  13,6 м2’ 40 -  U и2 4 1 - 1 3 , 3  М2 42 -  13,3 ы2

239 <500 . 750 (300

I
| 900 , ! ' I

4000
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СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕВЫШ ВЫРАБОТОК 0 СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДОЙ (Сп) 
(Кузнеикий бассейн пологие пласты)

43 -  12 ,6  М4

4 6 -  9 ,5 -1 5 ,1  М8

44 -  8 ,9  м® 45 -  I I ,4 М 8

48 -  5 ,5 -8 ,8  И8

138



СЕЧЕНИЯ ЮДГОТРЩШШШС ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ (С„) 

(Куанеадшй бассейн г- крутые пдасты)

49, 51 -  12,9 м2 60 -  12,9 м2 62 -  9 ,0  м2 63 -  9 ,0  м2

64 -  6,0 м2 54а -  6,8 м2 56 *• 4 ,2  м2 65а -  9 ,4  м2
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СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ-ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ №„> 
арагандинский бассейн)

56 -  12,7 м2 57 » II» 2 и2 58 -  8 ,8  м2 69 - 7,1 м2

140



б а -  12.7 м2

с и в в д  щ щ я а в ш ш н х  ш р ш л ®  в  с ш е т  ю с ж  о с а д к и  « у
(Печорский бассейн)

6 9 “ 15.5 м® - 70 - 1 5 ,5 м 2 : 71 ~ 15,6 м2

74 11,2 м2 76 -  13,1 м2 .

I

.76 -  9 , 6 й2
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ХАРАКТЕРИСТИКА И МОДУЛИ КРЕПЕЙ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 
(Подмосковный бассейн)

Г Параметры выработок

Кратность Местополо- Тин . .ющадь поперечного сечения, плотность Номер
испольао- 5Х0НИ0 ВЫ - кровли Материал и вид крепи установки модуля
вания вы- работок в све^у крепи, крепи
работок о проход~ рам/мI ппг»ля

к & до осадки осадки

Разовые В массиве
-

Легкая Деревянная трапециевидная без лежня 9 6 ,6 5 ,8 1 ,5 -2 80апласта Деревянная трапециевидная с лешем - 9 ,6 6Д 5,7 1 ,7-3 806
Металлическая трапециевидная без лежня 9 7 ,3 6,3 1,43 81а
Металлическая трапециевидная с вдаолоданным уедаем 9 ,5 7 ,3 6 ,3 1,43 016
Металлическая трапециевидно-полигональная без лежня 
Металлическая трапециевидно-полигональная 9  продольными

9,7

10,6

8 , 2

8 , 2

7 .6

7 .6

1.43

1.43

82а

лвинями 826

Средняя Деревянная трапециевидная без лежня 9 6 , 8 5 ,8 1 ,7 -2 ,2 80а
Деревянная трапециевидная с лежнем 9 ,6 6,1 5 ,7 2 -3 ,5 806
Металлическая трапециевидная без лежня 9 7 ,3 6 ,3 1,67 81а
Металлическая трапециевидная с  втоложеЩшм лешем 9 ,6 7 ,3 6 ,3  . 1,67 816
Металлическая трапециевидно-полигональная без лежня 
Металлическая трапециевидно-полигональная о продольными

9 ,7

1 0 , 6

8 , 2

8 , 2

.7 ,6

7 ,6

1,43

1,67

82а

лежнями 826
Металлическая арочная о продольными лежнями 9 7 ,5 6,25 1,43 83а
Металлическая арочная о выположенным лежнем 9 ,5 7 ,6 6,25 1,43 836
Металлическая кольцевая с выположенным лежнем 1 0 , 8 7,1 6 ,7 1,67 84

Тяаелая
*

Металлическая трапециевидная без лежня 9 7 ,3 6 ,3 2 81а
Металлическая трапециевидная с выположешмм лежнем 9 ,5 7 ,3 6 ,3 2 816
Металлическая трапециевидно-полигональная о продольными 
лежнями 1 0 , 6 6 , 2 7 ,6 2 826
Металлическая арочная с продольными лежнями 9 7 ,5 6,25 1,67 83а
Металлическая арочная с юдюложенным лежнем 9 ,5 7 ,5 6,25 1,67 836
Металлическая кольцевая с аыполокениыи лежнем 1 0 , 8 7,1 6 ,7 2 84
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(Подмосковный бассейн)

Кратность 
использо
вания вы
работок

Местополо
жение вы
работок

: . : ■ ■ ■ ■ L. Параметры выработок
Номер
модуля
крепи

Тип
кровли Материал и вед крепи

площадь поперечного сечения,
плотность 
установки 

крепи,
рам/м

в проход
ке

' в свету

до осадки после
осадки '

Разовые Вприсечку
к вырабо
танному . 
простран
ству

Легкая , Металлическая арочная в вняолоаеннш лешем; \ 
Металлическая кольцевая с выаолокенныЫ лежнем 
Деревянная трапециевидная без лежня с вандрутным усилением

9 ,5
10,®

,9 ,2

7 ,5
7 ,1
6 , ® '

6 ,2 5
6 ,7
5 ,6

1.43
1 .43  
1 .7

836
84
85а -

■

Средняя

Деревянная трапециевидная с лежнем и вандрутным усилением-
Металлическая трапециевидная без лежня с вандрутным 
усилением
Металлическая трапециевидная С выполокенным легшем и 
вацдрутным усилением ‘ -' \

Металлическая арочная с ,выположенным' лежнем
Металлическая кольцевая с выположенным лежнем'
Деревянная, трапециевидная без лежйя о вандрутным усилением
Деревянная трапециевидная о лежнем и вандрутным усилением
Металлическая трапециевидная без лежня с вандрутным
усилением ................. ■" -
Металлическая' трапециевидная о выполСаенмым лешем и' 
вандрутным усилением ' ' '

9 .2

' 9 , 6 '  

. 1 0  

'  9 ,5

9 .2

9 ,5  

. J0

6 ,6

7 .3 5

7 .3 5  . 

7 ,5

■ 5 ,6

7 .3 5

7 .3 5

5 ,2

6 .4

6 .4

6 ,25
6 ,7
5 ,6
ь ,2 - : -

6 .4

6 .4

2 -2 ,3

1.67 

1 ,43

1.63
1.63
2
2 ,6 -2 ,7  

2

1.67

856

86а
866

836
84
85а 1 
856

86а
866 J

Тяжелая 1 Металлическая арочная о выполоаешкм ледаам "  ' ' . - ' 
Металлическая кольцевая о эыполрженншг лешем •
Металлическая трапециевидная без-детая а вандрутным 
усилением ,

, Металлическая трапециевидная .о вшолоаешмл' лежнем и 
вандрутным усилением '

9 ,5  ' 
10 ,8

'9 ,5  

: ,Ь0

7 ,5 '
7 ,1

7 ,3 5

7 ,3 5 '

6 ,25
6 ,7

6 .4

6 .4

2
2

2 ,5

,2

836 | 
84

86а I 
866

Повторно-
используе
мые

Легкая, 
средняя, 
тяжелая

Металлическая трапециевидная;е вертикальной податливость® ’ 
до 700 мм, горизонтальной -  д о -1 50 'мм • 
Металлическая арочно-трапециевидная в вертикальной- подат
ливость® до 7GQ мм, горизонтальной -  до -300 ш ' '

9 ,6  , 

10,1

8 ,3

' -8,6

6 ,3 5  (пос
ле первой 

лавы)
6 ,8  (пос

ле первой
ДЙ0М)

2  (спа
ренные)

2 (спа
ренные)

87

88

Разовые В массиве 
пласте

Легкая,
Средняя,
тяжелая

: Деревянная трапециевидная с вандпутным усилением (под .. 
монтаж комплексов типа ОШЙ0 СШ)
Деревянная трапециевидная с адвдрутным усилением (под 
монтаж комплексов теша Мк)

12

10

■ '9 ,8 '

9

.

- : з

3

-8 9

90

14£>



32
60

сечения цодготовгаыьньк ВЫРАБОТОК В СВИТ ПОСЛЕ ОСАДКИ (С ) 
(НасФороадеияя Средней Азия)1

91 -  13,7 м2 92 -  9 ,7  м2 93 -  9,7  м2 94 -  9,7 м2

95 -  9,7  ы2 96 -  10,2 И2 97 -  10,2 м2
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32
00

 
f 

I 
32

50

свдшш п о д го то вттм  выработок в свш  нош  осадки (ои) 
(Месторовдаиия Следив» A®ra5

98 -  13,7 м2 99-“  12,1  ва2 100 -  9 ,7  м2
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СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И НАРЕЗНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ (С,,) 

(Гидравлический способ добычи угля г  пологие пласты)

12
00

-2
50

0



33
80

СЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЯЫШ И НАРЕЗНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ ПОСЛЕ ОСАДКИ (Сп)

(Гидравлический опоооб добычи угля -  крутые пласты)

114 -  Н .Э  м2
И б -  8 ,6  м2 116 -  8 ,6  м2

140





МОДУЛИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ
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М О Д У Л И  О Ч И С Т Н Ы Х  3 А В О Е В СО С Т Р О Г О В Ы М И  О С Т А Н О В К А М И
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ОЧИСТНОГО » ь и «  со c T S A C t B i . i l  И В *  * - М * Э *  i t *  к.
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ш ’д. ,юш„ аде-дг-м » гам
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В® Д У I  ® © 1 И С? f  I  Н I  8 Д Б'О в в

36 .
кгу(кгум) “Праск® С "Теш®]) ’

“ Раи® регулируемая

Самотечная 
завяадна

"Поаси-2*("Темп")

Лебеди®

1ое?р«а

Рама регулируемая

Опроиитвв 
Толь БШ

"Повси-Э"("Темп")

м и н е  
«швея

ЙГ® Э В в
в в е к »  Ж ..

Комбайн
^ ‘'’ромк**^ 

Л“ 1 еети) :

1 iI Э

tfts. tfb Ь » ft™

Саютечкш 
заклада®

?{ос?рь*

ЙШй й ж щ ®

'евеякй

( А п  А
и  ШО |сЯ, • о э

$ r
h
f t .

o. s- i . s■e,s-i,x
Gc?-1»3

m r

ЗКП
Ш7М
Ш Ш
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ВДЩМ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

41 4 2

щга (скреперная 
доставка) Jl z A КС (скреперная 

доставка )



т т ш  :т т ж  ш т т  ® щ т ш ш  п т т м т

и
Арочмрв.' amtosoa 

варварата®
б и ц а х к  Щ1ФИ1
ишрэ а ро т а ®,

Пословная маша ,в' сёаивон-
швв цотовгшв лшйрдаротвша

Ш



Eli! © 11 S7 И Ь в Ч И в 1 ' 1 § Р в .  Э Й В Ф Й



ш ® 1  у  ш Ш Ш Ч'Ш © f i l l

щ 0 т
т  тж>шт шт « ешз

i  а  ш § ш ш

ШЭ арвВДЗЭШ

№



s o -д у к  "о ч 1 с ? н и х з а в о в  в
В н в в й ®  т П О р О Ч Н О Ч М Я Л О Я т М Я  О Т О Я б а М Я '  п о я  г и б и ш в  п в р в и р и т а в м



6 2 6§ 6 g У 1  %
Еоротаи® колоса юо иростйрашщ 

® нашшешо» ело®

е ?  ы ® г  @ S 4 S @ й

83
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й Ф Д У Л R .0 ч

ы
Воиервчио-йаалошм® <моэ ш  оровФвршш

т

0  С Т й И -к а  в  о a s

№
Кожвено Щ'







М О Д Е Л Ь  О Ч И С Т Н О Г О  З А Б О Й
5 7

Гидромониторы 12ГД, Х6ГД, ГДО 12-10
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м
о ч я о г п о г о  a t  в о ят

Гидромониторы 12ГД, 16ГД, ГДМ0 12.Ш



МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

С' 1ШЕМОЧНЫМИ НЦРАБОТКАМИ

179



МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ ООДСТМОП) ЗАБОЯ С ТРАНСПОРТНОЙ ВНРАБОТТОй

Применяемые
комплексы

МКД90 
КВ87 УШ! 
йй 80 
НМ 103

КМ 137 
КД 80 
КИТ ■
гае 138 
кмс 9Ж 
катс
КМ88С 
КМ 87 Ж5

Кр«ПЯ ООПрИЖОИЯЯ
возможные к 
применение *

в д - 9 о , тж-w
®С-5» КОД 
ЙСЯ-5К 
КСШ-Ж.

Ю-ЭМ,
кш ~ш , с ю - в г

Инвентарная 
8ф®ПЬ

180

ПРИ ЕЕ СОХРА1ЮШ ДЯЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

А —А
Непосредственная кровля -  устойчивая

Мепосрадетватгая кровля -  i 
оредюй уетойчиеооте

в
С 1-7 в т

Мсхцность пласт* -  до в и 
Угод падения -  до 18°
Крепь усиления -  стойки ГС
Вспомогательная крепь -

анкеры, гидростойки, прогони
Средства охраны -  литые полосы, 

бутовые полосы, БЯБТ (до 1,5м), 
органная крепь, костры

Обовначвняя 
I. Крепь усиления 
£. Адаериая жрет,
3, Гбщрс^цпроватшй етол
4. Вепейогвтеяьиая гидроотойка 
3 . Прогоны

Ь. Крепь еолряавняя 
7 . (hpasaws п®я®аа



вякшго жи с «взшва 'пкивопоя

I . Крепь оопряквнм
£ . Агкгзрнай ареть ■
3 . Крепь увшшшя
4. Секция основной 

(жюой) крепи

М « р ш »  т ю ш  » |» 4^8 м 

Угви аадоню •- де> 18 ®- 
Нвпоораддомнния адом» »

®рзд»®а а ю т  йрвдавй 
рвтейчоиовте

Шйшшштшшш щтт, ~ 
атирш,’ ттттште.

■ %«Ш ееяршеиия

].&
ВХОДЯЩИв‘S

■ ишшюке.
возможные к 
применению .

! « ! ( й : ■ ш ■КСШ-SK, СКйА-1У»

j » J 3 7 .ш м ~т .
СШ И б®»

ад да > : юаМм, оиа-вг'
[ » « ■ - ■ :  . ■ , ж я - а . .
\т  swmd: . ':■■ г « с -1 ,,  нсл
и ' ' -  ■■■ ' кш ~«» т ж -и
Ю » \  
1  ш  
ад те

КШ-Ш
'МДО.Ов
. тем

сш  то : ■
и -

НМ 130 
УШ1 8 ■■.•

-

MI30.07 ,
ш а - и г  \
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. с /

и од ш  сопи ш нш  очистного э ш н  с ш н о т р т н о й  й и р ш и т о й

ПРИ ЕЕ ПОГАШЕНИИ И РАСШОЖШ ПРИВОДА В МЕЕ 

А -  А

V " 1 .

с ^ - 8

0$2®тчзшш

Нежность пласта -  до 1,6 м

Угод падения -  до 35°
Непосредственная вровяя -  средней 

устойчивости, неустойчивая

Почва ~ слабая

Применяемы® кскшяекоы -  КМ 88,
1Ш 8Т/МП

Нкшвтрззнал мешка -  ЁЩ

Крепь усиления -  стойте ГС , трения 

Вспомогательная креш» ~ аетеш

I ,  Вгдатрэакав е т и  

g. Kgesa jmmm®
3„ й щ ш  щ * т ,



'м м -'с .1?А 1*яю р таой  т т т й

ПРИ ЕЕ ®Ш 1ЕШ 0 РАШЖ1Ж5Э 1ИШОДА В ш т  И ШЮВДДОИИ 

ДОТОЛНИТЁШМ И Р Ш  Ш1ВД ЗА ЛАВОЙ

е„щ?¥ . AjzA
йоирооть гюаета -  до 1 ,6  is 

Уг«м падшия -  д® 35®

Нвпосредотввмн&я вр ем я  -  
ерадиой устойчивое™ , «у отой ч аю к

Почва -  слабая

Прнмшжшы® вошшмкоы -  5® 88 е 

Ш 67  УШ1

НвдвШрЭгНОЯ SS&ffiKS» -  ЙШ

Вепемшмаяймая крепа -  мтерм

Крепь уевдадая -  гвдроотойет 9 
ето&кш трения

Средства ©храни -  оргаишш щ&т, 
в у с т т  лолоон

Обозначения

1. Ншэнар©ан®я бйш&геа
2. Кр«пь уовшвгия
3. Анкерная крепа

183



К
З

штя оатшт  «дааяюго щ т  с тщттт ш т ат  вв
т  ш щ р ш  ш а д  ш е в

с /

р Щ П  t a i l
т Г Ъ ^ ? —-о — - n - j 3  ._/rt- r̂x

...жаг
IF

CL

Щ Г Г

p r r t ' " "

^ у Ж

%яетшша г ш я п  -  Ш 03, КИ37, ЩрО, NBB. ЛИГ, 
- - Ш 38

Мяждатшжзд и ш  -  ЙШ 
Всттттвтт щш® » еш®|В1
Срдата® етрвшз ' -  s p a s m s  щ%тя @&гт;т ш ш

И сорт ость пласте -  «о 5,® м 
А - А Угол падения - до 36°

Непосредственная кровля -
С/-'* ив и яле средней устойчивости

4 Почва - слабая
■*v

V

1» У екиоэка дяя зеэввдеявя «правдой поаедаз 

Оочятодднрочпая изапш воо1^>уовинап даш ка 

.3 . Нвдвэдравтя еттета 

4 0 Анкерная нраш

18$



м сущ ь с о п р ю ш  очистного з а б о я  с  транспортной ш и ш к о й  пи*.

ПРОШЕНИИ ЕВ И ДОЮЛНИШЫЮЙ ШРЛШШИ ВСЖД ЗА ЛАВОЙ

А,-А

c/ i - i

Модность ш м п  ~ до 1,6 и 
У р й я  ведения -  до 35®
Непоередо таенная кровля - кв 
средней устойчивее»

Почва » слабая

Пршвияешв « т п м т т  - №103, №137, ВД30, №88,№Т, W I38

Ншаэнарэзная пятн а -  МН§

Ветш огателш я крепь -  ш керт, гляреетоИвя, ирвр®« 

Средства охраны • -  бутовые поток, в р т м а я  др®т>

Обозначения
1. Установка дли возведения охрамиой потен
2 . Почвоподдирочиая и в ш ,  п©рруэоч«я »аш &
3 . Нишенярезная
4 . Анкерная крепь
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нодули ш т а т а »  оишого жм  с вшшщюмой м»штюй

{ ^ а п а ш
вамш®теа

Крота ввпрдоения -.
ВЯ®ДЩ$3® 0
коиидеве

■ воад«виц®'..к
пр ш ш ш  '

ЩД90 о . ' . КСД-90» ®«-Е?
кнагукл <жс-х5 шж
КМ 88 -  • тв-ас
КМ 103 - ксш-®9 шоа-шюз
КМ-137 "КСЙ-Ж
вд во ксу-зм9 теА-и
кет ксш-шв ® а - 0
Кй ш ; КШ-59Е .
юс таз Инвентарная.
ШС '; •• '«реш» :
KM88S. »  .. ■ ...... .
КЫ 87 т е ■■■■«-. '...; -'Ч

о т т сош ш ш  дм югоорюго использования

А -  А

Шпеорадотвта&з&я вр ем я  -  уетейтаю я

евм  с 0м

Msssmw»  «ашоте -  д® Sm 
Урад шд®мия -  до 19® 
йр®ва узмишия -  ©тойот ГС

Вспош гатеим тя крепь -
аяяврм» »*вдр®©т®ак1510 прогдам

Ср®?тш охраны -  дата® »йвот
вутевв© п©ятем9 В И  {да 1»бм),
©рчаш&я нрэяь,« втеярэд

0Ш1~3 V ® '

Нмщрзддажшая вдовая -  и

с 0м
@Й®«®ч©шй '

1 . ' Ая®р®я вдепь
2 . Ug®» УЭЕШМШ
3 . !\щ0фадвдовадомй втая (ОД-75)
4 . Ш вммвдеяьная рвдроетойт' 

б. Промин
Кр®» еопршвния ■

7 S Охранная полоса



мсщрм ш р щ м и  очиспюго.аши'С ш т ш а т ш т  выработкой 

' ига. т тпжт п  гошшюго шшьзошш
с®л (*А-

войлашвы

Кради сшрятенйя ■ ■

вкодяцив' в
т т т т

т ж ж ь ш ®  Ш  ; 

яршадщ&ш
Ш90 -в.' -’ ксл-90в ш а - и
№07 У1Ш - 0КС-1о ш

Щ 80 - ксш-шс
км юз , . ** .

к о к а -ш ш  .
ЮС-137 Ш - Ш

вдво « ' ксу-эм, ш а-ю
т - ИСИ-а, ШСА-1У
-км т ш ш - Ш  ■

кмс т . „ Инвентарная
кмтс -  ■ .. крепь. -
ЦЩЩ5 -
ш  т  ш  - ■

к  ■- к

Непосредственная яровая — устойчивая

С8П-1 С0П-2 
I ' 2

Cgi-4

Нирсать паяет»'- до 2м .
Угон ладоши - до 18°
Краю' усвдемия стойка ГС
Вощшоптлшая tspsim -

ада®рнв гддроотойкв, против
. Средотва охраны -  ттт ваяет t 

бутовые лмоом  ̂ ШВУ (до 1,&иК 
ороанняя «роде, яовтрм

СвВ-6

НвПМфеДОТВеЙЫЯЯ яром» -  не ню» 
ОрЯЯМЯ устойчивости ’

Свв*$' . CJS-7
Ш т т ч а т т  

I .  Анкерная крага,
2 Крепь'усиаення
3. Гвдрофшдйромшвдй ото» (СО-76)
4. Вспомог»т«ямяя гццюотойва
б. - %«гоин'
в .  Крепь светряшиия
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НОДУЛИ СОПРЯШШ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ с тагошщшой ВЫРАБОТКА

ПРИ В£ ПОГАШШ

h ^ -
V

с ^ - з

с„р-г

Обозначения

1. Анкерная крепа
2. Крепь еопряпеняя
3. Крепь усиления
4. Секция рвновной 

(л&внойжрепя

Мощность пласте -  до 4,5 и 
Угол  падения - до 18° 
Непосредственная кровля -  вредней 

я ниже средней устойчивости

Вспомогательная крепь -  анкеры, 
гвдростойки, прогоны

Црименяеж1е

комплексы
Крепи сопряжения

входящие в 
комплекс

ВОЗМОЖНЫ® в 
приманвикаэ

кы ш г а -а с , oKCA-iy,
0КСА-Ш03

КИ 137
КЦ 90 - КСУ-ЗИ, 0КСА-1У
№ 88 - KCD1-5K
Ш 87УМПП ' ще- t ,  кса
КИТ КСН -5К, 0КСА-1У
КМ 138 ксш-ак
т г ш  ■ MI42.02
КК 75 ТбМ
(ЯШ 70 10КП TO.IZd

1ШП 70.14
КИ 130 8JI30.07
УШ1 5 ШСА-1У
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модули ш а г а е м  « т о г е  ш т  с  « т т р о н н о й  выработкой

Св1У |«Д - ПРИ Ш ПОГАШЕНИИ й РАСПОЛОШЖ ПРИВОДА В ДАШ

а . Адавршя крш>

Моциоать плаоте -  д® 1,6 ел 
Угол падаияя -  д® 35®

Ноттерэдотевншш крови  -  ®р®да®й 
уотойчиЕ ->отя, неустойчивая

Почва • - -  вшвш

Применяемы® компятеи. -  №9 68,
КМ 87 УМ

Нмвтрааиая п а т  -  МВД 

Кфвп» уеюання ' -  етвйда ГС, гртт

Ъ с т т ® т ч ® ш т я  крв» -  тк®рм.

Г 89



МОДГЛЙ СОПРЙШШ очи стного ЗАБОЯ С ВЕНТМЩОННШ шршупсой 

ПРИ ЕЕ ПРОВДЕИШ ВСЛВД ЗА ЛАВОЙ

Пашковой -  ЮШЯ».№П37,. ВДВО, №80е » „
князе

Мш«тар®акая m a s ia  -  Ш#

Ш сввдаателтя в р »  -  ®ш®ра
€|»де»теа дараш . -  «ргани&я вр®ш>в ■ % ¥ @ ю э  а®я®ад

3_ Мощность пласта -  д@ 1 ,6  и

У г ш  падения - до 35° 
Непосредственная' кровля 

н© мша средней устойчивости 

Почва -  ашбая

Обозначения

I .  Останови! дяя возведения 
тершной пояосн 

Ш .  Почвоподдирочнвя ш вш а«
Э Нш^ЩййадГ S S
4. tea®ршя крэка
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ПОД?» ШЙВШЕШЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЙ О ШШМЛВДОШЮ! ВЫРАШИГОЙ IPM ЕЁ 

ЩЩрШМ ВОЩД ЗА ЛАБОЙ ВПРИСЕЧКУ К ВЫРАБОТАННОМУ ПРОСТРАНСТВУ

V 1

йримияшы® комплексы -  КЦ103, ЮЦ37. КД0О, КМ88, КИТ. 
Ш130

йгаен&рэзная теина -  ЙН8 

Вспомогательная крепь -  амкорм

Средства охраны г органная крепь» бутовые полосы

Мощность пласт® -  д о ’ 1„б м 

Угол падения -  до 35°

&  ̂ Непосредственная кровля

~ не ниже средней уетойчнвоота

С8У1-1 Почва -  олабая

4

свУ1-г

4

Обозначения

1. Установка для вееаедмая 

охранной полосы

2. Почаоподднрочная ш ш т .
погруаочтя тштш

3 . Нвенаровм&я ыаиима

4. Анкерная крепь

Ш



мсщуль содашш® спаренных очмсгаш забоев с транспортной

вмрдагаю!

V
I  &

I .  Крепь аеяряшдая 

£. Основная при»

Мощность плаота - до 4„й м 
У рад падения- -  до 18®
Применяемый йомпдвко ~ О Ш Т О  

Кр®пь оопряивиия - ЙУС

А  -  А

V

Техническая характер»
ItoftMOTpa выработка s

форма еечення

WC

-  трапециевидная
.я ширив а® ®®рху 3 и

высот®
%та@ секций крепиг

втрековая средняя 
втрековая крайняя 
концевая

Кздотруктявиая высота секцийs 
атрздовда
КОНЦвВЫХ

2„4 - 39® н

g04 -  3,8 
2 ,1  -  3 ,6
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Ш Д Ш  СОПРЯШМЯ очрстаого в ш я  ® в ш т ш й и о ш ш м  ш т р ж о и

1 9 3





М О Д У Л И  С О П Р Я Ж Е Н И Я  о ч и с т н о г о
3 А Б О Я С Т Р А Н С П О Р  Т.Н О Й

-КГУ
Ь и Р - А £ О Т 1 С О Й  СтУШ-1

Самотечная заклейка ,
/ Ы  4 А -  А

СтУП-5



М О Д У Л И  С О П Р Я Я В Н И Я  О Ч И С Т Н О Г О  З А

с йн - 1

1 9 6



МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ВЫРАБОТКОЙ.(ПРИ САМОТЕЧНОЙ ЗАКЛАДКЕ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА)

СЕ1Х - 2

Се Х - 2

1 9 7



М О Д У Л И  С О П Р Я Ж Е Н И Я о ч и с т н о г о З А Б О Я  С Т Р А Н С П О Р Т Н О В Ы Р А Б О Т К О Й

Ст 1Х -1 отх - г



подали РАЗГРУЗКИ Ш РАЬО'Ш  о т  ГОРНОГО





У
ча

ст
ко

вы
й 

ук
ло

н

м О Д У Л И П Р Е Д В А Р И  Т Е Л  Ь Н О И- Р А З  Г' Р У З  К й,  У К Л О Н О В  Л А В О И  ПО П Р О С Т  ИР  А Н И Ю. Рг ” 2
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ОДУ Л - И П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Р А З Г Р У З К И  У К Л О Н О В  . Д А Б О Й  НО il- А д Е Н И Й

С проведением трех ходков (Рр -  4)

-  О , 1

г а / а



М О Д У Л И U Р Е Д  Д а Р И Т Ь л  Ь Н‘ О А Р А З Г Р У З К И  Б Р Ь а С Ь Ь Р Г О Ь



7



.il О д  J  л  О а и С л Ь д У 1) ЩЬ И  Р А З Г Р У З К И  У К л О Н и В  Д Р И  П 0 Г 0 Р И 3 0 Н Т Н 0 И  П О Д Г О Т О В К Е

-  8



М О д У . А И  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Р А З Г Р У З К И J). А Н Г О В U X ' X О. Д К О В <Рф >  9 >

Р*  -  9 . Ю
Яри проведении полевых ходков 'ри проведении ходков по выработанному пространству

ШНОГОВЫХ ХОдКОВ СРф -  10)

Ф
ла

нг
ов

ый
 в

ен
ти

ля
ци

он
ны

й 
хо

до
к



Pm -  XI, 12

МОДУЛИ Д Р Е Д В А Р И .  Т Е Д Ь  ДО-Д ,Р А З Г Р У З К И  Г Л А В Н ЫХ  ШТ Р Е К О В  Д Р И Д А Н Е Д Ь Н О Й  Ц О Д Г ' О Т О В К Е

С проведением трех вменочгшх штреков (Рв -  Х2)'

Б - Б

•Воздухоподающий ходок

207



л -л

Ь й о д У  Л И Д Р ь  д  о н Р И Т К л Ъ  И О Л Р А З Г Р У З К И  Г А А в й а л Ш Т Р Е К О В -  П Р И  И' О Г О Р И 3  О И Т п и  и П О Д Г О Т О В К Е -  13,  i ‘t

U

5 - 5
Воздухоподающий штрек

разгрузочной лавы



М О д У л И  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Р А З Г Р У З К И  Д Р Е Н А Ж Н Ы Й  Ш Т Р Е К О В  СРД -  15)

ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗГРУЗКА ДРЕНАЖНЫХ ШТРЕКОВ (Р -  16)

209





тш ш  т т м щ  шшж i  ошников



I
М О Д У Л И

I -  очистной забой; 2 -  вентиляционная выработка; 3 -  дегаза
ционные скважины; 4 -  трубопровод дегазационной сети; 5 -  раз
рабатываемый пласт; б - воздухоподающая выработка; 7 -  вырабо
танное пространство; 8 -  скважина гидроразрыва

I о ч и с т н о й  забой; 2 -  вентиляционная выработка; 3 -  дегазацион
ные скважины; 4 -  трубопровод дегазационной сети; 5 -  дегазируемый 
смежный пласт-спутник; 6 -  линия разгрузки породной толщи от горно
го давления; 7 -  выработанное пространство; 8 -  бутовая полоса;
9 -  разрабатываемый пласт

2X2

Д Е Г А 3 А • Ц -И Й
2

ч s  4

у , i \
■

i « a g g i e s  
--------------1

I  -  скважины» параллельные очистному забою; 2 -  скважины» развер
нутые на очистной забой; 3 -  газопровод

I ^ очистной забой; 2 -  вентиляционная выработка; 3 -  дегазацион
ные скважины; 4 -  трубопровод дегазационной сети; 5 -  дегазируе
мый смежный пласт-спутник; 6 -  линия разгрузки породной толщи от 
горного давления; 7 -  выработанное пространство; о - разрабатывае
мый .пласт



М О Д У Л И  Д Е Г А  З А  Ц И И

1-очистной забой? 2-вантвшщионная выработка;3-дегаэациошше скважины; I ” очистной забой; 2-  вентиляционная выработка; 3 -  дегазационные 
4-трубопровод дегазационной сета ; 6-дегазируешй смеяный плает-спутщщ; ©кважмы; 4 -  воздухоподающая выработка; 6 с -  дегазируемый сменный 
6 «-линия разгрузка породной толщи от горного давления; 7-выработаниов пласт-спутник; 6 -  дневная поверхность; 7 ' -  выработанное прострелом® 
пространство; 8-бутовая волоса; ©-разрабатываемый пласт 8 -  разрабатываемый пласт

1-очистной забой; 2 -  .'вентиляционная выработке; 3 -  дегазационные окваяшы; 
г »  трубопровод дегазационной сети; 5 -  дегазируемый омоют пласт-спутник; 
6 -  линия разгрузки п о р о д н о й  толщи от горного 'давлонпя; 7 -  выработанное 
пространство! в -  разрабатываемый'пласт



м о д у л и Д ' Е Г А Э А Ц И



2 X 5



ffi О A » а  Й Д Е Г А З А Ц И И

10

l~  промежуточный квершлаг} 2 -  откаточный шер©г*% 3- вентиляционный штрек} 
А-дегаэационные ск«ажины| 5-гааопройод| 6-граница ряагрунки о? горного 
давления •

II

I -  вентиляционный игрек; 2- групповой
вентиляционный игрек} 3- откаточный штрек} 
Н- групповой откаточный, nirpott} 5 - дегаза
ционные скважины} б-'промену точные кверш
лаги



М О Д Е Л И  Д Е Г А 8 А Ц И И

12 13

1 -  разрабатываемый(надрабатываадий) пласт? 2 *  надрабатывавмые пласты? Зчко- 
левой штрек? 4 -  квершлаг? 5-дегаэадионныв скважины? б- газопроводы.

ТА

«1

A z A

® • при проведении одиночных выработок? б- при проведении парных выработок
21?





ЙОДОМ Ш)РЬШ с- ГАЗОМ В ШИШ ИОГАШШШ



МОДУЛИ БОРЬБЫ С ГАЗОЙ В ТУПИКАХ ПОГАШАЕМЫХ ВЫРАБОТОК

X

г  S 3  9 4 S

Отвод метане из тупика погашаемой выработки с помощью 
установки УСЫ

г

Отвод метана ив тупик® погаааевой заработки с помогаю 
гавоотсасмвашей установки.

•5

О б о э а а ч е й й й
Схема I ;  | -  цеитробенннй венгйлягор(акекгор)? 2 «■ газоот- 

оасмюющиа трубопровод! 3- регулируемое окно*
4 -  «лапав-авслонка* 5 -  аэратор* б » ограадаювая 
перемычка* ? -  смеситель? 8- гибкая гофрированная 
«Ю«*

Схема 2s X ~ йаектор (вентилятор)* 2 -  газоотводищив трубо
провод? 3 •» регулируемое окно! А -  клапан-заслонка?
5 -  мрагор* б -  ограждающая перемычка! 7 -  смеси
тель

Схема 8s I  -  вентилятор* 2 •• газоотводяадй трубопровод?
8 ~  регулируемое окно* 4 ~  клапан-заслонка*
5 -  Ограадаювая перемычка* б -  смесительная камера.
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модули шчяиаийя ГОРНОГО жсеим



М О Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И Я  П О Р О Д  К Р О В Л И  В Л А В Е

У-1 Нагнетанием скрепляющих со ставо в

-  ■ н агнетательная устан овк а ; 
2 ,  3 ~ высоконапорные шланги; 

— 4  -  емкости с компонентами 
с о с т а в а ; & -  трубопровод с 

I' энергоносителем (сжатый воздух 
или водомасляная эм ульси я);
0  -  громкоговорящая с в я з ь ;
1 ~ тройники; 8  -  отводные
» -  см еси тель; Ю -  гермети
затор

A f t  Б о а

У-В Химическим анкерованием

Я 1 Я М Ш И Я Я Я 1 Й

—1

т .

\~ К У ^у к
г*ч 1 Г V-, ;
v г 4t V^V^v-

п'\ 3
\щЮМ«айВЯ|

г1Т У Т
„ < 1 Т ^/ 1

ю X L S

Ц  С :



М О Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И И  Г О Р Н О Г О  М А С С И В А
У-Э Лио* I

Область нримаайная « пологие а ааклоаиыа пласта мощностью до 1,2 м о сумма в 
слабообводяейншя породами крошш.

Тип о вращавшего состава -  модифицированный карбамидный.
Нагнетательное оботогдоиайва -  НВУ-ЗО мг УН-35, УНГ-02,

Рекомендуемые рацаптущ карбамидные составов
Кмпоаейм Состав I Состав 2 Состав 3

Смола КФ-Ш» Я
Гвдпат иоряоте м а е м  
(Х0$нанй щдшй раствор); д
Раствор щавелевой ттшвт 
{ 5%-зшй,водвнй ) ,  я
Мочашва, % т  ыаоси « ед а  
Фоефогаи» кг

Т О

30

4,0

ТО ' 

ЗЙ

4,0
40-45

30

20

”

Ш хиа^Ш ВШ Ш . « буровые отавка типов ЭБГ- I ,  БС-1М. ВЫВ.
ж ШтжматзЁ̂ ттмт
бДаша oraasems Ъс, , . м т фактической потрабноотв

Равотояшю ыввду вшшаадаш а^,
Itmi ашдаш® щшшйзш! л шшекоета

га 5,0 -  7,0

йй»та9 град 0 * 1
Еаубшаа гврмвгааацвя vtr * ■ и 6,5 -  7,5
Даюеааа аагавтаввд Ра , 
Решвд вттт. ва I а р м

МПа Д® 12

фшшрушдаа чтт втштт. м 20 -  25
¥т& аздмша (иедеещ ) ©кадшш т я Л

и

\ х.-.вагветател&вая уотмоаяа; 2 -  емжодтв д м  кошшвазав; 
3 «* буквой етадок;; 4 -  окв&швд

Даша в е д а й »  оюшшв дш«тируе«ай: твхяичвокой во&юхвооты» 
осуществления буревю т доловив-ббедпвчеияя юнооа втаби в®
оквшлви 223



М О Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И Я  г о
У-3

а) Схема сборки оборудования для двухкомпонентного нагнетания 
на базе установок НАГУС212, КНС. НДЦ

I- I *  -  емкости с компонентами скрепляющего состава? 2 -  нагнета
тельная установка; 3 -3 ’ -  внсоконапорная магистраль; 4 -  кран; 
5 -6 ' -  трехходовой кран; 6  -  смеситель; 7 -  загрузочная трубка;
8 ~ герметизатор; 9 -  шпур; Ю -  углепородный массив

График организаций работ по упрочнений гарта пород в  лава > 
каобашимым составом ( бшг-ада « 4 чея,. обработка 1 енвЛ

224

Наименование ' ©парада!
Продоя- Коян*

чеотво
рабэчяж

ЧЭДэ
несть,

дан

Осмотр места упрочнения с оценкой ситуации 
Подготовка установки к работе, проверка

Гб 4

работоспособности
Разбуривание устья сквашини, установка

20 . X

герметизатора 30 2
Приготовление раствора отвердитёля 
Работа на установке, контроль за  нагнете-

30 Х«2

йием so I
Приготовление скрепляющего состава so 3
Промывка оборудования 10 2
Заключительные работы 35 2 -4  :

Ч а е м  s

7 8

“ I

9 КО —1» ■

Н О Г О  М А С С И В А
Ласт 2

Освоввыа показателя

Ваамавоваям Вд,
г а ,

Кол-во

■Ш’мш ш т ' шгошада упрочнения
м  смену до 300
Количество обрабатываемых 
окзажвв ОИЭ? 1-2
Протяженность учаотка 
упрочаашш т  т т М до 100

б) Схема сборки оборудования для однокомпонентного нагнетания 
на базе насосов УН-35, ШУ-ЗОМ. УНР-02



Д а« IМ О Д У . А И  У П Р О Ч Н Е Н И Я  Г О Р Н О Г О  М А С С И В А
У - 4

комповаитов; 3 
ЕМ идоотраа»;

гврмо«яаа«ор;'4
5 ■* ®ЩЩ,}

-  суточное сдвигание шйт

-'Виовканашр» 

« .-  1,2,3

Ойяяпть иоииеяанм -  аологяэ н наклонные штаты мощность® от 0 ,9  да 4 ,0  т о еушш ш 
влабообвбдйввншя-вороданя щ ю вян.

Тип а к т еш м м а го  со ст а в а  -  я а р б ш я д ш в ,, ш ш д а т а ш ш а в , формальдегидные

Нагввт’атвл&ноа обостяйвйвиа «с дая тарбамидам оовтааоа г УНР-1» НВУ-ЗОм, УН-35» УНР-02
д а .  пбдяуратановых:' И.ШС-312, КНС, SHP-I*

Р вк ам ан м еш а Ж Ч а1М М .М В ^ М 1Ш 1:

, . . ’ Еомюисавд . Сййтав. I  ■ Состоя 2 ■: Ооагш 3

Смола Ш@~Ж, & . • 80 ' ТО ао
йш жт жадшо» млате'

'.."8 0 , 30
.
30(Кривил водшй раогаор)» а

Мотэадаа. % о* тойы дашш ■ 4 ,7  , 4 ,0 4 ,7
Вода , % от шйон омодн » - -  ' 10

Ш т ш ш ^ят т ш  ~ шшетрн шш омамоовврк таков СЭР-19м. СР-з.

& » ® £ й ш м а ^ 1 д а м а д а '_

Cap8M8Tja
_____________II Л A 1 J __  '

Мощный
(Воркут-
оков)

Мащний 
(Ворт- 
шорское)

Тройной Четвертый ЙЯ'ШЁ

Предельнее цщбтш тт  
: упротввпшг L ,и ■.,•, 9,0-10.0 4,0-4„6 8.S-7.5 5.5-6,0 2,5 ■

ь : Дшшв. шщгры 1и % 1„« nVc», ♦ 0,5ta^ :' :
Угол нодьема шцура врэ. 
Ча« L »

10-15
(а4-Х.бм)

25-30
(8»>ХМ)

10-15
(а>я0»5м)

10-15
(а*0)

25
(а=0)

Густ бака геродгеиведоа L ,М 2.0 1.6 1.3 ■ Р,7 0.6 '.
Павламае яягяатянип
?а4 1 йа ; 7.6»9в0 В.0-7,0 7,8-8,0 . 8,0*Х0,0 9.0-10.0

Раоотоянае
ив$ду щу
рами ЙЩ8М

вФ

& а|
Рь

2,2-2fs ■4,в*6,4 • 4.4-6,0 , . 4,2-$,© 4,6-5.2
4,8-6,8 4.&-S.4 4,6-5,4 4,&-5,6

3,3-3,9 6,2-8,0 б, 0-5,8 5,0-5,6 5,2-6,8
4,0-6.0 5„4“8 ,8 8,2-6,0 5.2-6,0 5.4-6,2 .

Средний .рвдад-окршымйвдте на 1 й? уйроадявмой кроши;
-  карбамидагаго, фенолофррмаяьдегвдного - 15-20 л
-  полиуретанового - 10-13 кг

2 2 5



Основные показателя
Лае-s &

М О Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И Я  Г О Р Н О Г О  М А С С И В А  
У~4

Наименование Ед.
ш ,

' Коя-яо> ■

Возможная площадь
упрочиаат за смену 
Количество обрабатывав-

. V - 80*220

них шцуроэ ИД. 4-6
Протяадвноеть учаотка
упрочнения да лаве •' м 20-30

ТтЬт  организация работ по упрочнению г-ошиж новая я лаю 
карбамидным ооотавом I баигажа -  4 чал Л

Башвнов&над ©йэрацай
Продол
жатель-

Кода-
честя®

ч ® e s

нооть.
шш

рабочих..
чел» 7 . -8 . • .9 10

Осмотр места упрочнения о оценкой ситуаций 30 4 ЕЕЯ
Подготовка .установки к работе я проворна 
раоотоопоообнооти 36 ■ .■ г
Подготовка хим.компонентов 20 %
Прдаотовленае раствора отвердвтваш^ 16 %
Монтаж выооконадарной магиотрадя ' 30 • . 3 *
Доставка орбдотэ бурения» герметизатора 
к месту упрочнения в лаве
Буровде йщгроа

О
 о

м
й а

2
5 ^

1ЯПжш»аи>в •ntFBVJ,

Доставка армирующих отершей* подготовка 
я яагнвтавв» 4© . 2
Управления установкой пра нагнетами
Контроль за нагнетанием» нереноска 
гермотнавтора на новые шщщ
Приготовление акрешшвдаго с о с т а в а * ^

ПО

т
т

I •
ssasst a

S
а

Зщдагательвне работа 40 4

С^ема сборки оборудования для однокомпонентного нагнетания 
на базе лгасосов УН-35. ЯВУ-3ОМ. ЖР-02

13 It I - расходная емкость 2 ‘ -  яаооо подпитой» 
дай ( нрв необходимости ) 3 ~ нааоо нагне~ 

4 -  шланг шаенвашщяй § -  ш» 
метраже нагнетательная 6 ± герметизатор 
7 «• манометр 8 -  вентиль разгрузочный 
S ■» рециркуляционная магистраль ( пра адоб» 
заддашад ) 10 -  подвод вода I I  « края
0) сборка оборудования на базе бпецв&яышх. 
комшдатйнх установок ЯМУ С-213 а УНМ 
нрададодотоя «оглаоно ид паспортов а ш ®ф» 
р щ й  ей акопдуюафш»

При использовании полиуретанового или формаавдегндного еирепдтш^го воеяаяа в график'Организации работ
вносятся изменения:

*  ) «  операция нокишаетоа { 
-  замена операций аа ?

а) ааяявиа вомпонеатов • лолидовтановогб .или формвяьдегидного стремящего состава в р№ходаые. емкости * 1  чел. §
б ) оказание помощи пра контрола за  нагнетанием,, Герматааацэд. шпуров а’ их яедаш ош м  -■ I ■ чвя.
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М О Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И Й  Г О Р Н О Г О  М А С С И В А

- • А У-б.Из забоя лавы

м
У-?1 Межолоевои толщи

... .. . . mS
f -ч

--Рш-mj
' S

)

■-.—..и

_ J

I

т -  вынимаемая мощность пласта,м ; 
А -  высота купола, м }

- = *  с<" суточное подвигание, и ;
К - неовижаемов опережение ; м;

углы наклона верхнего 
нижнего шпуров!1Г=ь»-=..-=|

-  4  е л
, ----- L  -ии

У-6 Из выемочных выработок

- н

If ' ...... If 1 Г
II 1 li

-
If ' II

'1
|| !

J
li

и 1
~

F l

ft -
1J - J ____

дЛ1та верхнего и 
нижнего шпуров;

I ' • а *  З-ч м -  расстояние между
у = *  шпурами |
U== = .■ = • * '(с+к)со«*<,? ^ « ( c+kJ coA^ ;

—  ; «<*- O£io° ?
У  '  О .  - « . - . К  •

к « о , б- i , г м
Глубина герметизации -  1 ,0 - 1 ,5  м

1 )  расход раствора на I  м шпура -20-50Л 
Давление нагнетания 5-10 МПа

2 )  расход ампул на: 1 м впура -  2 -3  
"С*ввяии»верхняО' -  мотмятеоще, 
д _ д  нижние -  деревянные

<А ■- 60й* г-з м
е . т  1,0-1,5 м
Глубина герметизации шпуров -  0 ,8 - 1 ,0  м 
Расход раствора на I  м шпура -  20-25  л 
Давление нагнетания -  2-3  МПа

У„® Сопряжения лавы о выработкой

te + 2 MJ

SinU* 'Й -4 Ц жША*22 
а *= 4-6 м

Глубина герметизации -  3 -5  и
Расход раствора на I  м скважины -  5Q-80 л 
Давление нагнетания -  до 10 Юа

4 ,  » 10°-20°
4 д~ 0 °  -  8°

2“3 м
Расход ампул на I  м шпура- 2-3 
Стержни -  металлические, деревянные
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МО Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И И  Г О Р Н О Г О  МА С С И В А

У-9 Упрочнение массива из забоя лавы У-10 Упрочнение массива на сопряжениях лавы

В а Емкооти о компонентами

Параметры технологии упрочнения массива 
Диаметр шпуров, мм 

Длина шпуров, м

Угол наклона шпур’ов н плоокооти 
плаота, град
Раоотояние между шпурами, м 
Глубина герметизации, м
Расход окропляющего ооотава на 
I м шпура, л
Темп нагнетания, л/мин

4,2  

3 ,5 » .об 
15-30

3» »»5 
X,2»» .2 ,5

1 5 ...4 0

4 . . . 8

переход очистными забоями участков плаота о 
весьма неустойчивой (ложной) кровлей, зон дизъюнк
тивных нарушений;
отработка пологих и наклонных плаотов 
зонах повышенного горного давления;

мощностью более 3 ,0  м в

влажнооть угла и пород не более 10$, отсутствие капежа и течи 
вода по трещинам; .
температура воздуха и иаооива не ниже,10°С;
отсутствие в угле и породе карбонатных включений, чешуйчатых чаотиц 
о зеркалами онольжения.
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М О Д У Л И  У П Р О Ч Н Е Н И Й  Г ОР Н ОТ О И А С С ИВА
( фенолформальдегидный скретшкицим составом)

Уоливня применения

Йлажнооть пород, %, не более 10
Отоутотвие капежа а карбонатных включений 
Температура пород, °0 , не нике 10

График 'ор1"аназацйй работ

Параметры работ

Диаметр шпуров, мм 
Длина шпуров, м 
Раоотояиие между шпурами, м
Угол наклона шпуров к горизонту, 
град
Глубина герметизации, м
Раоход скрепляющего ооотава на 
вшур, л ■ ,
Соотношение компонентов 
Расход компонентов на шпур, л: 

смола 0«-Э032Д 
смола йй

Темя нагнетания, д/мин

42-44
5 -6

1 ,5 -2 ,5

5-20 
I —15

80^120 
III ‘

40-60
40-60
3-6-



И О Д У Д И У П Р О Ч Н Е Н И Я  Г О Р Н О Г О  м 
(фенолформальдегидным скрепляюцим составом)

Система ПНСГЗ 
У-11 .-йз . слоевого штрека

Система НСГЗ 
У-14 Из очистного забоя

—— А Г

С С И В А

Уоловия применения

Зоны нарушений, оолабленных. боковых пород v угля; 
Характеристика угля -  олабый, неуотойчивьй, трещиноватый 
Непоородотвэнная кровля -  ниша бредней устойчивости 
Влажность маооива не более, % -  ХО
Наличие капежа, печи по трещинам г отоутагвуют 
Температура воздуха и маооива не нике, град. С -  10

Параметры технологических схем

Наименование параметров У-П-13 У-Х4Д5

Длина шнуров, м 3,  5 - 5 ,0 3,Ь~Х'4§
Диаметр.шнуров, мм 4 2 -4 3 4 2 -4 3

Раоотояше между шпурами, м г, 0 - 3 , С I , 6 - 3 ,0  
17.2 = 17$Глубина герметизации, м . гтг=хтз

Радиуо раопроотраиения ооотала, м 1 , 0 - 2 , 0 1 , 0 - 2 ,1 .
Давление нагнетания не более, МПа 8 8
Темп нагнетания, л/ман 2 -8 2 - а

8 0 -4 5 0Расход окропляющего состава на шпур, л ЗО-ЧТО
■УдельтЖ раоход окрепляющего ооотава,л/мв 3 $ 0*"4 р 5 2.6-4.Е
Шаг нагветаная, м t■ в0 * 4 р 5 2 , 5 - 3 ,  Е

Оборудование очиотного забоя

Наименование' показателей . , Кол-ва

Комплекс для нагнетания состава ЩЗ, шт I .
Запорнй-амесительное устройство, шт .. 3
Герметизаторы, шт 200

Омеоитолп, шт ".'2d
Рукав выосионапорннй Д >  20, м , “~400
Емкости для компонентов, шт ■- 2
Электросверло, шт 1
Комплект составных штанг ~~Ъ
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ВВЕДЕНИЕ

Приказом Минуглепрома GCGP и Гоогортекнадз.ора СССР от 
2 6 ,0 8 .8 7  г .  № I30 / I0 I ИГД им. А.А.Скочинского о участием бао- 
оейновых институтов и МакНИИ поручено переработать "Прогрес
сивные технологические схемы разработки пластов на угольных 
шахтах” (Москва, 1979 г . ) .  В последние годы на шахтах Мияуг- 
лепрома СССР по прогрессивным технологическим схемам работала 
700 выемочных участков, в том числе на шахтах Донбасса -  250 , . 
Кузбасса -  120, Карагандинского бассейна -  85 , Печорского -  
65 и Подмосковного бассейна -  9 0 ; освоили показатели схем 
около 1/3 выемочных участков.

Внедрение указанных схем позволило в  целом по Минугле- 
прому СССР по состоянию на напало 1989 г .  увеличить объемы 
применения комплексно-механизированной добычи угля о 6 1 ,2  
до 7 1 ,8 $ , площади сечения вскрывающих и подготавливающих вы
работок с 8 Д  до 9 ,8  м2 в свету , объемы проведения их комбай
нами с  3 6 ,3  до 4 5 ,7 $  и применения бесцеликовой технологии о 
4 9 Д  до 7 3 ,4 $ , а  также снизить эксплуатационные потери угля, 
повысить безопасность труда и улучшить технико-экономические. 
показатели1 очистных забоев, переведенных на работу по прогрес
сивным технологическим схемам, в 1 ,5 - 3 ,0  раза.

Относительно малый объем внедрения прогрессивных техно
логических схем в основном обусловлен двумя причинами;

крайне ограниченным набором в  альбома схем планировки 
горных работ, типизированных применительно к уоредненнш гор- 
но-геологичеоким условиям;

преобладанием в разработанных технологичеоках схемах 
таких прогрессивных технических й технологических решений,к 
пршстическому использовакш которых шахты оказались не подго
товлены.

Основным из таких ращений, направленных т  повашеад® 
безопасности и зффактйвности горных работ, было ©охранение 
одной из выемочных выработок в  выработанном пространстве по
зади очистного забоя дня прямоточного проветривания,выемоч
ного участка с  подсвеженвем исходящей струи и повторного ис
пользования этой выработка при последующей отработке смежного 
выемочного столба.

23?

Это решение не могло быть реализовано в широком масштабе 
в связи.с отсутствием на большинстве действующих шахт фланго
вых вентидяционн-ч выработок,' и опыта эксплуатации техничес
ких средств для надежной охраны выемочных выработок, поддер
живаем.* в выработанном пространстве.

Принцип построения настоящих технологических схем 
модульный* Они отличаются от предыдущих большим разнообра
зием вариантов подготовки и систем разработки и широким набо
ром модулей по основным элементам технологической схемы; 
очистному забою, площади и технологии проведения подготови
тельных выработок, сопряжению очистного забоя с примыкающими 
выработками, разгрузке выработок от горного давления, дегаза
ции пласта и спутников, борьбе с газом в тупиках погашения, 
упрочнению горного массива. Представлены также новые техни
ческие решения по разработке угольных пластов в сложных горно- 
геологических условиях, оставлению породы в шахте, переходу 
очистным забоем выработок, тектонических нарушений и др._ 
Предлагаемые в схемах технические решения, как правило, про
шли апробацию в шахтах,

Настоящие технологические схемы охватывают практически 
весь диапазон наиболее распространенных горно-геологических 
и горно-технических условий угольных шахт разработки до глубины 
1500 м. Их применение позволит повысить эффективность и безо
пасность горных работ.

Для ограниченных горно-геологических условий (сложное и 
нарушенное залегание пластов, участки малых размеров между 
яеперезсодамами или трудкопереходишми. тектоническими наруше
ниями, запасы угля, оставленные в целиках в результате непра
вильного ведения горных работ и др.) технологические схемы 
редраб&тдааттсй бассейновыми институтами и утверждаются в 
установленном порядке. Насущной проблемой для таких горно- 
геояогических и горно-технических условий является внедрение 
технологии коротких лав на базе создания для них малогабарит
ного, облегченного и мобильного оборудования комплексно-меха
низированной выемки угля в очистных забоях длиной от J0, до 50 м

Технологические схемы разработаны в соответствии с дейст
вующими [ГО и ПВ и предназначены для использования на действую
щих, реконструируемых к строящихся угольных шахтах.



I .  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОЙ УГЛЕДОБЫЧИ

I . I .  Горно-геологические условия разработки

Угольные месторождения и бассейны СССР характеризуются 
большим разнообразием горно-геологических условий. В 1989 г . 
подземная добыча угля по мощности и углам падения пластов 
распределялась так* как,показано в табл.1 .1 .

Таблица I . I

Угол I Добыча угля, %, из действующих лав ! Итого из
падения !_ j_________  на пластах . 1 дейст-
пласта. ! ______  ! ........ ! ________! ..................... 1 вующихпласта,

град.
1 : : гj весьма j 
| тонких j
J (до 0 ,7  м)1

тонких 
(0 .7 1 -  1
г Л  м) |

| средней j мощных 
j мощности j (свыше
! ( 1 ,2 1 -  13,5 м) 
! -3| 5м )1

! вующих 
! лав,
i %
!

До 35 2 ,0 24,9 54 ,2 10 ,7 9 1 ,8
36-45 0 ,1 0 ,6 0 .7 0 ,3 1 ,7
46-90 , 0 ,8 2 ,3 1 ,9 1 ,5 6 ,5

Итого: 2,9 2 7 ,8 56 ,8 12,5 1 00 ,0

На шахтах отрасли по состоянию на начало 1989 г .  средняя 
глубина разработки составила 511 м, средняя вынимаемая мощ
ность пласта 1 ,5 6  м, шахты преимущественно газообильные. Более 
половины подземной добычи угля (76%) приходится на шахты Ш ка
тегории и сверхкатегорные по метану, опасные по выбросам.

Ла освоенных глубинах разработки угля в Донецком бассейне 
температура горных пород достигает 4 5 -52°. Естественная темпе
ратура породного массива ежегодно повышается на 0 ,5 -1 ,0 °С .
В 1989 г .  примерно на 1/3 шахт имели место неблагоприятные теп* 
левые условйя в отдельных очистных и подготовительных забоях.

С увеличением глубины разработки прочность углей почти не 
изменяется. Прочность вмещающих пород (аргиллитОв, алевролитов 
и песчаников) на больших глубинах возрастает примерно в 1 ,5  раза.

Непосредственная кровля 65% шахтопластов представлена 
неустойчивыми породами, 25% -  средней устойчивости и 10% -  
устойчивыми. Наиболее представительными являются I й П классы

пород основной кровли по обрушаемости, на долю которых прихо
дится 42 и 30% шахтопластов. Удельный вес шахтопластов с труд- 
нообрушающимиея породами кровли подкласса Шб составляет 18%. 
Почвы,36% шахтопластов относятся к сильно пучащим, 60% -  к 
пучащим и только 4% -  к малопучащим.

Приведенное распределение шахтопластов по устойчивости, 
обрушаемости кровли и пучению пбчвы ориентировочное, поскольку 
в пределах даже одного шахтопласта состав боковых пород значи
тельно отличается.

I.2-. Развитие Технологии пйдэемной добычи угля

Технология подземной добычи угля постоянно совершенствует
с я . Внедряются прогрессивные способы подготовки шахтных полей, 
рациональные системы разработки, экономичные способы управления 
Кровлей и эффективные средства механизации очистных и подгото
вительных рабрт. В последние годы при разработке мощных пластов 
увеличился объем применения полевой подготовки, позволяющий 
повысить концентрацию и безопасность горных работ.

Удельный вес систем разработки длинными столбами непрерыв
но созрастает, а сплошной системы -  снижается» С 197? по 
1989 гг» доля участия столбовых систем разработки (включая 
выемку наклонными слоями) в общей добыче угля по СССР возросла 
с  7 6 ,0  до 61,7% , а  доля сплошной системы снизилась с  1 1 ,3  до 
8,9% . Переход на столбовые системы разработки позволил умень
шить количество простоев и увеличить нагрузку на забой. Продол
жает возрастать удельный вес использования наименее трудоемкого, 
способа управления кровлей -  полным обрушением ( с , 93,1% забоев 
С 1977 г. до 97,2% забоев в 1989 г . )  при почти постоянном 
удельном весе способа управления горным давлением полной за 
кладной (0 ,8% ).

Уровень комбайновой и струговой выемки в общей добыче угля 
по стране с 1977 по 1989 г .  увеличился с  8 6 ,0  до 90,0% в основ
ном за  счет уменьшения удельного веса добычи угля с. применением 
врубовых машин, отбойных молотков и ВВ.

Нагрузка на комплексно-механизированный забой составила 
в 1989 г .  719 т/ су т ., производительность труда рабочего -  
1 1 ,4  т/вых.

Значительно изменилось техническое оснащение подготовитель
ных забоев. Увеличился парк высокопроизводительных комбайнов
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типа 41111211 к ГПКС и погрузочных, машин типа ПНБ2 и 2ПШ2, & так
же бурильных установок типа БУЭ и БУР. В результате с 1977 по 
1989 г г .  общий уровень механизнрбванной поготэки горной массы 
повысился с 8 0 ,9  до 85,1% .

1 .3 .  Пути совершенствования технологии очистных 
работ

Значительное влияние на технико-экономические показатели 
работы очистных забоев и шахт в целом оказывает планировка гор
ных работ. Поэтому выбору способа подготовки шахтного поля дол
жно уделяться особое внимание.

Десятилетний период внедрения прогрессивных технологичес
ких схем подтвердил технико-экономическую эффективность и 
перспективность перехода на пластах с углами падения до 10-12° 
на погоризонтный способ подготовки шахтных полей взамен па
нельного, с  подвиганием очистных забоев по падению и восстанию.

На начало 1909 г .  в целом по Минуглепроцу СССР добыча 
угля из забоев, подвигаемых по падению и восстанию, возросла 
до 9 5 ,7  млн.т в год, что составило 24,6% добычи из всех 
очистных забоев. По основным угольным бассейнам удельный вес 
погориэонтного способа подготовки характеризуется данными, 
приведенными в табл. 1 .2 .

Таблица 1 .2

! Добыча из t В том числе из забоев» 
Угольный I очистных ! подвигаемых по падению
бассейн ! забоев, I и восстанию пласта

| мян.т j м я н . т j %

Донецкий : 187,2 47,5 25,4
Карагандинский 38,0 13,8 36,4
Печорский 28,0 13,7 48,8
Кузнецкий 73,8 18,5 25,0

Исходя из рациональной области применения погориэонтного 
способа подготовки следует ориентироваться на дальнейшее рас
ширение объемов его внедрения как на.шахтах вышеназванных 
бассейнов, так и на шахтах других бассейнов и месторождений. 
Это позволит сократить протяженности проводимых и поддержива
емых выработок» упростить схемы вентиляции, подземного тран
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спорта, что в конечном результате положительно скажется на 
техническом уровне показателей отрасли.

Целесообразно также дальнейшее расширение объемов примене
ния панельной по; ■’отовки' за. счет этажной при разработке наклон
ных пластов на основе использования современных видов транспор
та и диагонального расположения уклонов.

За прошедший период во многих бассейнах практически завер
шился переход со сплошной на более экономичную и безопасную 
столбовую систему разработки.

В 1989 г .  в Кузнецком бассейне добыча угля длинными стол
бами по простиранию и падению составляла 79,4%, наклонными 
слоями с разработкой каждого слоя длинными столбами -  9,2% , 
щитовой системой -  4,4% , комбинированной с гибким перекрытием 
и с  подэтажным обрушением -  4,4%. В Карагандинском бассейне на 
добычу угля с  применением столбовой системы разработки приходи
лось 79,8% , наклонных слоев -  .20,2%. В Печорском бассейне -  
длинными столбами по простиранию и падению 98,8% и наклонными 
слоями 0,7% .

При этом все большее раейространение получают перспектив
ные варианты столбовой системы разработки с сохранением одной 
из.выемочных выработок позади очистного забоя с  целью ; его 
прямоточного проветривания с  подсвежением исходящей струи и по
вторного использования этой выработки при разработке смежного 
выемочного столба.

На ближайшую перспективу технической необходимостью явля
ется переход на эти варианты столбовой системы разработки в 
условиях сильйогаэоносных угольных пластов. Без такого перехо
да не представляется возможным
обеспечить необходимый уровень безопасности работ при достиже
нии высоких нагрузок на очистные забои, оборудованные механизи
рованными комплексами.повышенного.и нового технического уровня.

На основе исследований и накопленного опыта установлено, 
что способ, при котором выработка сооружается позади забоя лавы 
и сохраняется в рабочем состоянии благодаря использованию уси
ливающей и органной крепи, применим в большинстве горно-геоло
гических условий при разработке пластов мощностью до 2 ,5 -3 ,0  м. 
Для пластов (слоев) большей мощности е трудиообрушаемыми кров
лями и пучащими почвами ври существующих типах и конструкциях 
крепи пока более приемлем способ проведения выемочных вырабо
ток вприсечЦу ж выработанному пространству.



Б будущем удельный веб добычи угля из тонких и средней 
мощности пластов увеличится в основном за счет тонких пологих 
пластов в первую очередь в условиях Донецкого бассейна. При 
разработке таких пластов в бассейне продолжает сохраняться вы
сокий уровень сплошной системы разработки (17,7%) и системы 
разработки полосами по простиранию или восстанию (комбинирован
ная) (12,7%), что объясняется большой сложностью заблаговремен
ного оконтуривания выемочных столбов подготовительными выработ
ками на пластах опасных и особо опасных по внезапным выбросам 
угля и газа, а также весьма высокой трудоемкостью работ по 
поддержанию на глубоких шахтах таких выработок в массиве угля 
(в 2 ,0 -2 ,5  раза большей по сравнению с поддержанием их в выра
ботанном пространстве).

Поэтому для тонких и нижнего диапазона средней мощности 
пластов на ближайшую перспективу в Донецком бассейне, наряду 
с преобладающей столбовой системой разработки, будут также 
применяться системы разработки полосами по простиранию, восста
нию и сплошная. При разработке мощных пологих и наклонных пластов 
увеличится удельный вес системы разработки длинными столбами 
за счет уменьшения объемов использования системы разработки 
наклонными слоями.Разработка тонких и средней мощности пластов 
при любых углах падения как и прежде, будет осуществляться пре
имущественно длинными очистными забоями, позволяющими комплекс
но механизировать все производственные процессы в забоях при 
минимальных объемах подготовительных работ и наиболее полной 
бесцеликовой выемке угля.

Несмотря на то, что в целом по Минуглепрому СССР 
удельный вес бесцеликовой технологии выемки пластов достиг 
74,2%, а по отдельным производственным объединениям и более 
высокого уровня ("Воркутауголь" -  85,2%, "Караганддуголь" -  
90,1%, "Тулауголь" -  90,8%), для ряда других объединений 
сохраняется необходимость дальнейшего ее развития и внедре
ния на шахтах: Кузбасса -  59,4%, ПО"Челябинскуголь" -  70,9%, 
П0"Киэелуголь" -  65,5%, ПО"Приморскуголь" -  42,6%, П0"Саха- 
линуголь" -  41,0%.

Основным способом управления кровлей на пологих и наклон
ных пластах, а также на тонких и средней мощности крутонаклон
ных и крутых пластах останется полное обрушение кровли. При 
разработке же мощных крутых пластов более широкое применение

должен получить способ управления кровлей полной закладкой 
выработанного пространства, включая упрочненную закладку.

В результате перехода на более прогрессивные способы под
готовки шахтных полей, системы разработки пластов, а главное, 
благодаря увеличению длины лав, размеров выемочных и шахтных 
полей должны снизиться удельные объемы проведения и поддержа
ния подготовительных выработок.

Развитие комплексной механизации и совершенствование тех
нологии горных работ по'эволят значительно повысить степень 
концентрации производства на шахтах, увеличить нагрузку на ла
ву, выемочное поле и пласт. Планируется расширить прчменение 
очистных комплексов с механизированной крепью в более сложных 
горно-геологических условиях: на пологих тонких пластах мощ
ностью 0 ,7 -1 ,2  м, пластах с углами падения от 16 до 35°, поло
гих пластах с неустойчивыми и труднообрушаемыми кровлями.
Это позволит повысить уровень комплексной механизации на 
пологих и наклонных пластах до 66% с увеличением средней на
грузки на комплекс в 1 ,5  раза.

Намечается расширение области применения струговой выем
ки на крепкие угли (с сопротивляемостью резанию до 300 кгс/см 
и более) и пласты мощностью до 2 м при любых углах падения 
на основе создания и внедрения на шахтах струговых комплек
сов с механизированной крепью.

1 .4 . Пути совершенствования технологии 
подготовительных работ

В близкой и средней перспективе намечается:
1. Повышение уровня комбайновой проходки горных выработок 

путем постепенной замены комбайнов избирательного разрушения 
легкого типа комбайнами среднего и тяжелого типов, широкого 
внедрения нарезных машин с постепенной их заменой нарезно-вые
мочными комплексами многоцелевого назначения, внедрения ком
байнов сплошного разрушения роторного типа.

2 . Широкое внедрение при буровзрывной технологии погру
зочных машин с боковой разгрузкой ковша и двухмаиипуляторных 
бурильных установок с электрогидравлическим приводом, 
переход на модульные системы проходческих машин с базой
на гусеничном и пиевмоколесном ходу и с быстросъемными взаимо
заменяемыми модулями, механизирующими все основные виды работ.
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3 . Комплектное использование основного проходческого 
оборудования в сочетании с ленточными (в том числе телескопи
ческими) конвейерами, скребковыми конвейерами специального 
назначения, крепеустановщиками, передвижными предохранитель
ными крепями, монорельсовыми и напочвенными дорогами, средст
вами механизации вспомогательных и такелажно-транспортных 
работ, а также пакетно-контейнерной доставки.

4 , Переход на малооперациэнную поточную технологию про
ведения выработок комплексами проходческого оборудования с 
элементами автоматизации и робототехники, в том числе комп
лексами, основанными на нетрадиционных способах разрушения 
горних пород.

Ь. Широкое использование для проведения восстающих выра
боток буросбоечных машин в сочетании с расширителями скважин, 
переход на малооперационную технологию проведения восстающих 
выработок с использованием автоматических манипуляторов и ав
томатизированного управления.
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2 . ОСНОЙШК ПРИНцШ И МКТОДИЧШКИК НидШШИ 
РАЗРАБОТКИ ТШОАОГИЧМ-ЖИХ СХБМ

2 .1 .  Основные принципы

Исходя из.состояния и перспектив развития угольной про
мышленности, современных достижений горной науки, техники, 
передового опыта работы добычных участков и бригад, я также 
опыта внедрения ’’Прогрессивных технологических схем разра
ботки пластов на угольных шахтах", в основу разработки на
стоящих технологических схем положены следующие принципы:

-  взаимоувязанное, комплексное решение всех вопросов, 
связанных с ведением очистных и подготовительных работ в 
выемочном поле (панели), проветриванием, транспортом и т . д . ;

-  широкое использование средств механизации повышенного 
и нового технического уровня на очистных и подготовительных 
работах, средств транспорта;

-  применение рациональных технологических решений и комп
лекса технических мероприятий для эффективного использования 
средств механизации нового технического уровня и повышения 
безопасности работ;

-  интенсификация и концентрация горных работ в выемочном 
поле, панели, крыле шахтного поля;

-  бесцеликовая технология выемки угольных пластов и слое
вая разработка мощных пластов без оставления пачек угля мевду 
слоями;

-  комплексное воздействие на горный массив с целью повыше
ния безопасности и эффективности горных работ: предварительная 
дегаэадоя, разгрузка от горного давления, упрочнение и др. ;

-  своевременное воспроизводство очистного фронта на газо
обильных вахтах минимальным ’телом подготовительных забоев, 
находящихся в работе одновременно с очистным забоем в крыле 
панели или выемочном поле;

-  широкое использование постоянного транспорта при прове
дении подготовительных выработок; применение технологий с раз
дельной выемкой и транспортировкой угля и породы, в том числе 
с оставлением породы в шахте;

-  применение прогрессивных конструкций металлических по
датливых (арочной и с плоской потолочиной) и анкерных крепей, 
их комбинаций;



-  унификация площадей сечения подготовительных выработок} 
выбор рациональных площадей сечения с учетом беэнишевой выемки, 
содержанияя выработок без перекрепления о обеспечением требова
ний ПБ и ПТЭ в процессе их эксплуатации}

-  модульное построение технологических схем, обеспечиваю
щее возможность выбора из представленных модуле# рациональных 
ее элементов для широкого диапазона конкретных горно-геологи
ческих условий.

2 .2 .  Годно-геологические условия

Для каждой технологической схеьы приняты следующие горно
геологические характеристики, определяющие условия ее примене
ния: мощность и угол падения пласта, глубина разработки, ус
тойчивость и управляемость кровли, прочность пород почвы, га- 
эообильность выемочного участка, опасность пласта по внезап
ным выбросам угля и газа и горным ударам, склонность пласта 
угля к самовозгоранию.

2 .3 .  Способы подготовки шахтного поля

Для пластов с углами падения до 10° любой мощности при
нят в основном погориэонтный способ подготовки, обеспечиваю
щий простые схемы транспорта угля и проветривания выемочных 
участков.

Для пластов с углами падения П -2Ь°, а также для горизон
тальных пластов со сложной конфигурацией шахтного поля принят 
панельный способ подготовки.

Для наклонных пластов (с углами падения 2Ь-35°) может 
применяться как этажный способ подготовки, в основном с разде
лением этажа на подэтажи, так и панельный при диагональном рас
положении уклонов или бремсбергов в плоскости пласта по отно
шению к главным штрекам.

Для пластов с углами падения более 3t>° любой мощности 
принят этажный способ подготовки без разделения или с разделе
нием этажа на подэтажи.

При разработке мощных пологих и наклонных пластов в свя
зи с повышенной их пожароопасностью предусмотрено более широ
кое применение односторонне бремсбергойых и уклонных панелей}

полевой подготовки при погоризонтном и панельном способах -  
проведение в породах почвы пласта как главных транспортных и 
вентиляционных Штреков, так и центральных или фланговых бремс
бергов и уклонов..

С целью повышения безопасности работ по условиям вентиля 
ции могут примениться1 следующие варианты схем подготовки:

с проведением дополнительных обходных выработок по породе, 
исключающих пересечение горизонтальных и наклонных выработок 
в плоскости пласта и необходимость установки в них вентиляцион
ных шлюзовых сооруженийi

й применением автоматизированных шлюзовых устройств;
С рассредоточенным расположением по ярусам очистных и под

готовительных выработок.
Для безопасной отработки уклонных панелей на газообильных 

шахтах в качестве обязательного условия принято заблаговремен
ное проведение центральных уклонов на проектную длину, исклю
чающее их проходку одновременно с очистной выемкой. Уклонные 

'панели должны быть одноступенчатыми.
2.4 .  Системы разработки пласта

Для тонких, средней мощности и мощных пластов, вынимаемых 
без разделения на слои, в качестве основной принята столбовая 
система разработки длинными столбами по простиранию (на плас
тах с углами падения до 3 5 °), падению и восстанию <,на пластах 
с углами падения до 10°). При условии создания специальных 
средств механизации выемка по падению может быть распростра
нена на пласты с углами падения до 18°.

Выемку угля гидравлическим способом намечено осуществлять 
системами разработки с короткими очистными забоями и подэтаж
ным обрутением.

Для выемки мощных пологих пластов (свыше б м) рекомендо
вана система разработки наклонными слоями с обрушением:

с самостоятельной подготовкой и последовательной выемкой 
каждого слоя"в пределах выемочного поля или яруса (в крыле па
нели) без оставления межсловных пачек угля при наличии пород 
непосредственное кровли пласта, склонных к уплотнению и сле
живанию; при этом к отработке каждого' нижележащего слоя сле
дует приступать не ранее чем через один год;



с полевой или групповой подготовкой и одновременной выем
кой двух и более слоев в пласте с использованием гибкого ме
таллического перекрытия при практически не слеживающихся обру
шенных породах кровли*, оптимальное опережение между омежными 
слоями 26-60 м; разрезная печь каждого после,дующего олоя рас
полагается с отставанием на 3-5 м от печи предыдущего вышеле
жащего олоя.

Мощные крутые пласты рекомендуется разрабатывать следую
щими системами: наклонными слоями с выемкой слоев длинными 
столбами по простиранию с закладкой выработанного пространст
ва; горизонтальными слоями с выемкой слоев полосами е заклад
кой выработанного пространства; длинными столбами по падению 
со щитовым перекрытием (щитовая) и обрушением кровли и под- 
этажным обрушением длинными столбами по падению под гибким 
перекрытием.

2 -5 - Способы управления кровлай

В качестве основного способа управления кровлей принято 
полное ее обрушение. Плавное опускание кровли допускается 
только на тонких пластах.

Оолна;: закладка выработанного пространства (в том сисл© 
и упрочненная) гидравлическим, пневматическим и ешотечдам 
способами предусмотрена при разработке пластов под охраияеш- 
ш объектами к при необходимости оставления порода в шахте. 
Увеличение объемов закладка а особенно оставления порода в 
шахте должно предусматриваться о учетом экологических требо*- 
ваиий.

2 .6 . Технология выемки

Для различных горно-геологических условий предусмотрены 
следующие виды технологии выемкиг®

узкоэахватная комбайновая с механизированной крепью; 
узкоэахватная комбайновая с индивидуальной крепью; 
струговая с механизированной н индивидуальной крепью; 
гидравлическая;
буровзрывная со щитовой крепью и под гибким металличес

ким перекрытием (на крутых мощных пластах).
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2 .7 . Средства механизации

В технологических схемах представлено серийно выпускаемое 
отечественное и импортное оборудование, а также оборудование, 
находящееся в стадии опытно-промышленных испытаний.

Предусмотренное в технологических схемах применение оредотв 
узкозахватной техники в комплексе о другими техническими 
мероприятиями (увеличенная ширина подготовительной выработки, 
специальная крепь) направлено на обеспечение безнишевой выемки 
угля в очистных забоях.

Размещение маслостанций, энергопоездов и другого техноло
гического оборудования предусмотрено в воэдухоподающих и вен
тиляционных выработках. В необходимых случаях это оборудование 
может размещаться и в конвейерных выработках (в специальных 
нишах или над конвейерами).

При отсутствии на шахте рекомендуемых типов очистного, 
проходческого и транспортного оборудования могут применяться 
и другие его типы, аналогичные по назначению и техническим 
параметрам.

2 .8 . Крепь очистного забоя и сопряжения ег,. 
с додготовителькыми выработками

В очистных забоях предусмотрено широкое применение меха
низированной крепи повышенного и нового технического уровня в 
комплексе о узкозакватиыми комбайнами и стругами, а также 
агрегатов при оптимальной длине очистных забоев.

Для крепления сопряжения очистного забоя с выемочными 
выработками в основном использованы механизированные крепи 
сопряжения, оправдавшие себя в практике, а также крепи соп
ряжения из индивидуальных гидростоек и металлических верхияков.

В качестве основного вида индивидуальной крепи при стру
говой и узкозахватной комбайновой выемке приняты гидравличес
кие стойки и шарнирные верхняхи.

2 .9 . Нараметм способов подготовки.и систем 
разработки

В технологических схемах приняты оптимальные параметры 
способов подготовки и систем разработки. Алина по простиранию



крыла панели и наклонная длина по паданию панели или виетчио- 
го поля при погориэонтном способе подготовки: для первой группы 
технологических схем рекомендуется 1500-2000 м, для второй 
группы -  1000-2000 м» для третьей -  800-1500 м.

Аля всех бассейнов» кроме Подмосковного в Днепревскоре, 
месторождений Дальнего Востока» Крайнего Севера» Средней Азиз 
и Грузии на пологих пластах длина лав, оборудованных механи
зированными комплексами» принята равной для первой группы 
технологических схем -  180-300 м» для второй группы -  180- 
£60 м, для третьей -  160-250 м.

2.10. Везопасность работ и улучшение
. ш ш ш л в т

При выемке угольных пластов, опасных по выделениям мета
на» внезапным выбросам угля и газа, по пыли» самовозгоранию 
угля и др. предусмотрены дегазация пластов» их спутников а 
выработанного пространства; подсвежеиие вентиляционной струи; 
автоматическая газовая защита; меры.борьбы с газом в тупиках 
погашения при возвратноточных схемах>проветривания выемочных 
участков; размещение средств самоспасения в горных наработках? 
нормализация тепловых условий в горных выработках на бодшюь 
глубинах.

2 , I I .  Организаций и .АещщлзбзШ

В качестве основного режима работы шахт принят четырех- 
оменний; три шестичасовые смены по добыче угля я одна подго
товительная (ремонтная). На угольных пластах, подверженных 
внезапным выбросам угля и га за , -  четыре шестичасовые смета & 
двумя сменами по добыче угля, одной подготовительной (ремонт
ной) и одной для осуществления мероприятий по борьбе о внезап
ными выбросами угля и газа , которая не должна совмещаться о 
другими сменами.

Предпочтительной формой организации труда в эабояя яв
ляется суточная комплексная брцгада. допускается организация 
работ сменными комплексными бригадами» При организации бригад 
следует руководствоваться типовым положением, утвержденным 
Йиккстерством угольной промышленности СССР.

2 Л 2 . Наа аш ва-ш  очистной забой

Нагрузку на очистной забой следует определять по методике 
и новым нормативам, разработанным ИГД им.А.А.Скочинокого, для 
механизированных комплексов повышенного и нового технического 
уровня.

2ЛЗ. Нарушение техяологичаокой-цхемы

Сущность модульного построения технологической охамы за
ключается в .следующем.

Основой. технологической схемы является один или несколько 
идентичных вариантов способа подготовки и система разработки» 
характерных для определенного диапазона горно-геологических ш 
горно-технических условий. При атом технологическая схема кон
струируется «о только не, различии самих способов подготовки, 
но а  яа их подразделении по другим наиболее характерным техни
ческим особенностям. Для панельного способа подготовки -  это 
бремоберговые ш уклонные панели, односторонние и двусторонние, 
о фланговыми вентиляционными выработками и без них; для этаж
ного способа, подготовки -  этажи о разделением на подэтажи и 
без разделения»

Аналогично и системы разработки подразделяются на стол
бовые, сплошное, полосами, слоевые и д р ., но и по наиболее 
характерным элементам или признакам: направлению подйигания 
очистного, забоя (по простиранию, падению, восстанию), 'поряд
ку и месту проведения выработок для подготовки выемочного 
участка ( вприоэчку к выработанному пространству, вслед за 
очистным забоем, сохранение в  выработанном пространстве для 
повторного врпбдьвоваяия).

Сочетание различных модификаций способа подготовки и ой-  
вуэш  разработка образует остов технологической схемы, который 
надо оснастить разносторонними решениями по технике а техноло
гии горных работ. С этой целью применительно к конкретным гор
но-геологическим условиям разработаны рациональные технические 
и технологические решения» которые в альбоме представлены на
бором следующих модулей:

проведение Подготовительных выработок;
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площадь сечения подготовительных выработок в свету пос
ле осадки;

очистного забоя;
сопряжения очистного забоя с выемочными выработками;
разгрузки выработок от горного давления;
борьбы с газом в тупиках погашения;
дегазации пласта и спутников;
упрочнения горного массива.
Возможность выбора соответствующих модулей для конкретных 

горно-геологических условий является не только отличительной 
особенностью настоящих технологических схем, но и значительно 
расширяет рациональную область их применения.

Одной из особенностей разработанного альбома технологи
ческих схем является также их подразделение на пять групп (три 
группы для пологих и наклонных пластов и две -  для крутых) по 
уровню годовой добычи угля из одного очистного забоя: группа 
I -  I мли.т и более, группа П -  500 тыс.т й более, группа.Ш -  
3 0 0  тыс.т и более, группа 1У -  150 тыс.т и болое и группа У -  
менее 1 5 0  тыс.т.При этом в первых двух группах схем приняты 
ограничения по минимальной мощности пласта (соответственно 2 
и I м) и максимальным углам его падения (12 и 2 5 °). Представ
ленные в группах I а П сочетания способов подготовки и систем 
разработки практически не повторяются в технологических схе
мах группы Ш, предназначенных для меньшего уровня добычи угля.
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При отсутствии на шахте оборудования, необходимого для 
высокопроизводительной работы очистных забоев, схемы подго
товки и системы разработки I и П групп могут использовать
ся при других г лцности и углах падения пласта, а также при 
оборудовании, предназначенном для использования в группе Ш 
технологических схем.

В альбом технологических схем включены модули очистных 
забоев для пологих, и наклонных пластов с узкоэахватными и 
широкозахватными комбайнами и струговыми установками с инди
видуальной металлической крепью. Их применение предусматри
вается при способах подготовки и системах разработки, пред
ставленных в групп© Ш технологических схем при минимальной 
мощности пластов ниже предельной, указанной в схемах по 
условиям применения средств комплексной механизации.

Для приведенных в альбоме модулей площади сечения подго
товительных выработок в свету после осадки, в отличив от дру
гих модулей, указана их принадлежность к горно-геологическим 
условиям определенного угольного бассейна. Это оказалось не
обходимым в связи с значительными различиями применяемых в 
бассейнах форм и размеров площадей сечения подготовительных 
выработок, видов и параметров их крепи и др. в соответствии 
о физико-механическими свойствами и условиями залегания уголь
ных Пластов и вмещающих их пород, специфическими для данного 
бассейна.



3 . СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

3 .1 .  Механизированные и автоматизированные комплексы 
и агрегаты

Рекомендуемые комплексы и агрегата, предназначенные для 
разработки пластов с  различными углами падения и мощность?), 
сгруппированы по этим признакам, а также условно по техни
ческому уровню.

По каждому типу этих комплексов и агрегатов даны еое-тав 
входящего в них оборудования, условия применения и технические 
характеристики.

3 .1  Л . Для разработки тонких пологих и наклонных пластов 
применяются комплексы и агрегаты 1КШ03, КМК97М, КМС97Ы, ВД80, 
IKM88 и IKM88C повышенного технического уровня, выпускаемые 
серийно, Механизированный комплекс 1МНД90, механизированный и 
автоматизированный комплекс КМ137(А), автоматизированные комп
лекс КМС и агрегат АФК нового технического уровня находятся в 
стадий разработки и испытаний опытных образцов (табл. 3 .1 ) ,

3 .1 .2 .  Для разработки пологих и наклонных пластов средней 
мощности и мощных применяются комплексы КН87УМ (Н, С, П ), КМТ, 
МК75Б, 0КП70В, KMI30, КНКМ, механизированные, повышенного тех
нического уровня, выпускаемые серийно. Механизированные комп
лексы 1МКВ5Б и УШ15 нового технического уровня приняты к се
рийному производству, KMI38 и KMI42 находятся в стадии созда
ния и испытаний опытных образцов.

Автоматизированные комплекс KMI3BA и агрегат Ф-1 нового 
технического уровня находятся в стадии испытаний опытных 
образцов (табл. 3 .2 ) .

З Л .З . Комплексы и агрегата для разработки крутонаклонных 
и крутых пластов

Применяются механизированные комплексы КРУ и ЮЩМ 
повышенного технического уровня, выпускаемые серийно (Табл.3 .3 ) .

Агрегаты ШЩМ, 2АНЩМ, АК-3 -  автоматизированные повы
шенного технического уровня, выпускаются серийно.

Механизированные комплексы КРУМ и АКЗ и автоматизиро
ванные агрегаты АК и КЩ нового технического уровня находятся 
В стадии разработки и создания опытных образцов.

3 .2 .  Механизированные крепи очистных комплексов 
я агрегатов

Технические характеристики механизированные крепей, 
входящих в состав механизированных и автоматизированных 
комплексов приведенные в табл. 3 .4  -  3 .6 .

3 .3 .  Механизированные крепи сопряжений лав 
с подготовительными выработками

Условия применения и технические характеристики меха
низированных крепей сопряжений лав с  подготовительным» выра
ботками, рекомендуемых для применения а сочетании о механи
зированными комплексами , приведены в табл. 3 .7 .

Крепи Т6М, I0H3170.И , 0KCI н M8ICK выпускаются серий
но, крепи КСУ-ЗМ, КСА й 0КС1У -  отдельными партиями* а 
0КСА-КМ03 и КСШ5 -  являются опытными образцами.

3 .4 .  Узкозахватнме комбайны для тонких пластов 
с различными углами падения

Техническая характеристика представлена в табл. 3 .8 .
Комбайны КЮЗ, МК67М, Ш ОУ, КА80, "Поиск-2" и "Темп-1" 

выпускаются серийно, а "Поиск 2ПН" и К8Б находятся в стадии 
опытных образцов.
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Таблица 3,.I

Состав оборудования и условия применения механизированных и автоматизированных 
Комплексов и агрегатов для тонких пологих и наклонных Пластов

Наименование
показателей

! Комплексы повышенного' технического уровня

(т а о з м  I  I m m  1 1 М сзум" I I  щ о !  ~1ш в5 “ j j p e e c

Т Комплексы и агрегаты нового технического уров-
1 ^ - - г  _  - р --------------- ----------------------------------------
1  _  Ш  _  _  iKMI37£Al JKMC_____ l  J T O 0 _  _

Сослан оборудования комп
лекса , агрегата:

крепь IMKI03M МК98 МК98 КД80 . IM88 1M880 Ai-КЛ М137(А) АК КД90 .
выемочная машина комбайн комбайн ш - т -комбайн комбайны с т ^ г .у с т . конвейеро- комбайн комбайн комбайн

КЮЗ И Щ у . КА80 IKIOly, струг КЮЗ(А) КА КА90
МК67м, Cil75M 2К52МУ CH75
КЮЗ т  ■ ГП168 УСВ2

забойный конвейер 0П202Н1 СП202 ’ СПЦ151 С1Ш7ПМ СПЦ162 "Рыбник" СПЦ162
СП48М (C11202D1) . (ПНР) (СПЦ261А)

Длина комплекса, агре
гата в поставке,м 170 150 170 170 170 200 120 200 200 200
Вынимаемая мощнооть 
пласта, м '

Угол падения пласта 
(град) при поджигании 
забоя:

• . 0 ,7 5 -0 ,9 5 0 .7 -0 .9 5
0 ,8 5 -1 ,2 5

0 .7 -0 .9 5  
0 ,0 5 -1 ,2 5

0 ,8 -1 ,1 5 1 ,0—I  *3 ‘,0 ,9 5 - 1 ,3 . ' 0 ,6 5 -0 ,9 0 ,8 -1 ,4 0 .8 -1 .1 5  
1 ,0 -1 ,5

0 ,8 -1 ,2 5
.1 ,0 -1 .4 5
1 ,3 5 -2 ,0

по простиран:® 0-35 0-20 0-20 0 -35 0-15 0 -25 0 -18 0 -36 0-35 .0 -35
по' падению 0-10 0-10 0 -5 о -ю 0 -8 0-® 0-Г2 0-12 0 -10 0-10
по восстанию 0 -10  . .0-10 0 -8 0 -10 0-8 0-12 0-12 0-12 0-10 0-10Характеристика кровли:
по управляемости легкоуп- легкоуп- легкоуп- легкоуп- лйгкоуп- легкоуп- легкоуп- легкоуп- • легкоуправляемая и сред-

равляемая, равняемая равняемая- равляемая, равляемая равляемая равняемая, равняемая ней управляемости
средней Средней средней уп- ' ' .
управляв управля- равляемос-
емобти . емости ти

по устойчивости средней устойчивости и устойчи- неустойки- средней устойчивое- средней средней; неустойчивая,средней
вал вая,сред,- ти и устойчивая устойчиво- устойчиво- устойчивости и уотой-

устойчи- сти и устой- сти и ус- читая
вести,ус— чивая тойчивая
ТОЙЧ.

Сопротивление почвы вдав
ливанию крепи, не монее,
МПа v 3 ,5 . 3 ,3  3 ,3  2 ,0  2 ,6 8  2,6.8 1 ,6  . 1 ,0
Способ управления горным
дамсниеы .. _  ________ „ _ __* _  _п_о_л_н_о_е  ̂ _б„б_р^г„ш_е_н_и_е_ _  _  .

х! 1
В.числителе -  I  типоразмер, а знаменателе -  П типоразмер;

хх  ̂ Три типоразмера
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Таблица; 3,2
Состав оборудования-в условия применения механиайрованных и автоматизирован
ных комплексов и агрегатов для пологих и наклонных пластов средней мощности,

и мощных

Наименование показателей | Комплексы повышенного технического уровня
j КМ07УМН | КМ07УМ0 | 1Ш87УМИ | кот J 1Ж75Б ’ • 1

1
! 

S
 1 

°
1

 
—

1 1 KMI30 ; кикм 'J

Состав оборудования комплекса, 
агрегата: ■

кроль ■матумн М67УМС ; МВ7УМП от МК75 0КП70 MI3Q ОГрОДИТв'Л?*»* '
поддз|>>к.'

выемочная машина нашу. с щ г .у о т . комб. . комбайн комбайн
2ГНБШЗ

комбайн комбайн ■ комбайн
2К52Му IKTOfy, IK lO ly ,' 2Ш 6К . КПП IKIID
ГШ6В - УСВ2 . 2К52Му 171168 КШ1КГУ №1160

СН75 ГШ60 ишэ

забойный конвейер СП67ПМ СПГУУПМ СНВ7ЛМ СУШ75 СУ0КП70Б СП301 двухцепной
изгибающийся

Длина комплекса, агрегата в 
поставке,м 160 200 160 200, 100, 100, 150 • 120

120 120 •
, . 150 150

Вынимаемая мощность пласта,м 1Л 5-1 ,4& 1) 1 Л - 1 .4 ЗС) I . I - i . 4 5 1) 1 Л 5 -1 .5 5 Р 1 ,7 -2 ,2 1 ,7 -2 ,З й) 2 ,0 - 2 .6 э) 
2 . 2 5 - 1 1

2 ,6  И
1 ,3 5 -1 ,9 5 1 ,3 -1 ,9 5 1 ,3 5 -1 .9 5 1 ,3 5 -2 ,0 2 г0 -2 .6 5 более

2 ,3 - 3 ,5 2 ,5 - 3 ,5
2 ,9 - 4 ,0 : 2 ,6 - 4 ,о

Угол падения пласта ( град) при 
подтирании забоя:

по простиранию 0-35 0-20 0 -20 0 -35 0-35 0 -35 0 -35 0 -16 (35 )
по падению 0-10 0 -5 0 -1 0 0 -1 0 6-10 0 -10 0 -1 0 0 -1 2  .
по восстанию о - ю 0 -1 2 0 -10 0 -1 0 0-12 0 -10 0 -1 0 н .д .

Характеристика кровли:
по управляемости легкоупропляемая легкоуирав- легкоуправ- легеоунрав- ле гкоуцравляемая, легкоуправляб-

ляеыая и ляемыя и ляемая вредней управляемости мая, средней уп»Л%Ъ\АПкшлН -ypuMltwii ( средней ул— равляамости и
управляв- равляекюс- трудяоуправляе-
моста ти,трудно

управляемая
мая

по устойчивости средней устойчивости и устойчивая Неустойчивая, средней устойчивости и устойчивая
Сопротивление почвы вдавлившгаю
крепиj не менее, МПа 2 ,9 2 69 ч» *. • 2 ,5 0 ,0 1 ,2 2.к4б 1 ,0  ■-
Способ управления горным дав-
лопнем- _______ _ П о л н о е  о б р у щ е н и о '
T J ц чполителе-1 типр1;эзмер„ и.'з;на?]011атоле -г П типоразмер, \ 2 )6  числителе 4 0 Ш 0 Б , ниже 1ШП70Б;!, в: знаменателе -20ЮГ?0К, ниже fcOKIIVCT 

3 )И числителе - 1 И Я 3 0 ,  ниже ЖЛ130, в :э н а ^  ниже -  41C.U30.
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Окончание тайн. 3 .2

1I Импортные комплексы 1 Комплексы и агрегата нового технического уровня

Наименование показателей Г линии"
, <РП)

1"Пиома" 
1 (РИ) j Ш 4 3 ! М {85В ! КЖ38(A) 

1
1 Ф~1 . 1 

_ ! __________1

!
KMI44 | W I5 i ОТ 42

Состав оборудовалил комплек
са , агрегата:

Креп*
выемочная машина

08/22~0д
комбайн

КВБ

25/45-Од 
комбайн 

КВБ

MI43
комбайш
2IW68,
РКУЮ,
РКУ13
Р Ш 6

IMK85
комбайны
2ГШ60
РКУЮ,
РКУ13.
РКУ16

Щ 38(A) 
комбайны 

РКУЮ. 
РКЛЗ, 
РКУ16

огрядит.~ 
поддери, 

кольцевой 
струг ф-1

MI44

РКУ16,
РКУП25,
1К111Э

УКП5

1КШЭ

MI42

комбайны
РКУЮ,
ГКУП25,
1КШЭ

аабийный конвейер "рыбник" ' СП87ПМ 
(СПЦ261)

СПЙ7ПМ " 
(СПЦ261)

■ :СПЦ261А СУОКП СПЦ271 СП301 СП301
С1Щ271

Длина комплекса, агрегата 
В поставке, м 200 До 200 200 100 ,120 ,150  200 до 200 200 150 120 ,150 ,180
Вынимаемая мощность пласта, 
м

1 ,2 -2 ,2 3 ,1 -4 ,2
L £ ^ U 5 .Xi  т в .
1 ,2 5 -2 .1  1 ,2 “2 ,2 Г ,2 -Г ,6 5 4) 

I .3 5 -2
1 .6 -2 ,2 5

2 - 3 .21) 
2 ,6 -4 ,5 2 ,9 -5 3 ,5 -5

Угол падения пластп(град,)при 
подвигании забоя:

по простиранию 0-38 0-35 0-35 0-35 0 -35 0-35 0-35 0-35 0-35
по палению 0-10 0 -10 0-12 0-10 0 -12 0-18 0-12 0-12 0-12
по восстанию -Q-1Q—____ ___ о = а _ _ ____ 0 -12  . 0 -10 -Q -X 2______ 0 -12 Q-I2 ______Л -12__ 0-12

Характеристика кровли: 
по управляемости легкоуправляемая 

и средней управ
ляемости

Легкоуп- легкоуп
равляемая равляемая 

и средней 
управляем.

легкоуправ- легкоуправ- 
ляомая. ляемая 
средней 

, управляе
мости и 
трудио- 

...управл.

легкоуправ- легкоуправяяемая, 
ляемая. средней управляемости 
средней и трудноуправляемая 
управляе

мости

по устойчивости неустойчивая,средней устойчивости и устой
чивая

средней устойчивости я 
устойчивая

неустойчивая, средней 
устойчивости и устойчивая

Сопротивление почш вдавли
ванию крепи, не менее, МПа 0 ,7 - 1 ,8 1 ,2 4 -2 ,8 3 1 .3 1 .2 2.5 0 .8 1 .5 2 ,3 2 ,5

Способ управления горным 
давлением Полное оборушение

Г)В. числителе -  I  типоразмер,в знаменателе -  П типоразмер»
•'.2)В числителе 40КП70Б, нике -  10КП70В, в знаменателе -  20КП70Б, ниже -  30КП70Б.
3 )  В числителе -  1 Ш 3 0 ,. «иже.2КМГ30, ниже— 4KT,tI3C.
4 )  Соответвтвенно, I ,  п и Ы типоразмсри.
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Таблица. 3,3
Состав оборудования в условия применений механизированных и автоматизированных 

Комплексов и агрегатов для крутонаклонных и крутых пластов

•» ' ■  ̂ . - I • 1,
, Комплексы и агрегаты повышенного техни- . Комплексы и агрегаты нового технического

Наименование показателей1 веского уровня 1 уровня

| ИГУ . 5 2AHBW [ шшм ! АК-3
-1— --------—~
j И Я : щ T Z T i АКЗ

Состав оборудования комплек
са, агрегата:

крепь югу 1АНИЙ 2АНШ КПК яс-а ктум . ... кш ■ кш лкз
Выемочная машина комбайн

"Поиск*
"Тамп-1а“

конвейере-
Щ Г

конвейере-
Ш г

комбайн 
2К62М о ба
рабанами

кольцевой "Темп-1”
"Поиск-2"

кольцевой
струг
кш

Комбайн
КУЬОО.
конвеиеро-
отруг

кольцевой 
струг Фрон
тальный

Длина комплекса, агрега
та в поставке, м 120 60 60 60-120 до 120 120 60 130 20-30
Вынимаемая мощность плас
та, м 6—1 f 5 0 ,7rl,3 1,1-2,2 I , 8-2,6 1 ,6-2 ,6 0 ,6-1 ,5 0.7-2 .2 0,75-3,6 2,7 и более 

(олой 2,7)
Угол падения пласта (град) 
при подвигании забоя:

по проотиряш® . более 35 - -  , более 35 0-Ю более 35 ■ - 35-85 45-90
по падении - 35-90 35-90 - - - 35-90 — —

по воооташш - - - - - -
Характеристика кровли jсредней устойчивости и устойчивая *’ ** *•* 1 неустойчивая,средней 

) устойчивости и усТой-  
1 чивая

‘средней устой
чивости и ус
тойчивая

Сопротивление почвы вдав
ливании крепи, не менее, 
Ш1а 0,76 1.0 1.0 2,5 1,0 2 ,0 1,6 1,0 1,0

Система разработки и спо- * 
соб управления горным 
давлением

столбовая 
по прости
ранию о об
рушением

полосами по падению 
пласта о обрушением

отолбовая по простара
нив о. обрушением

отолбовая 
по прости
ранию о об
рушением

полосами по. столбовая 
падению с попрости- 
обрушением ранив о

обрушением

слоевая по 
простиранию 
с закладкой
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Таблица 3 .4
Технические характеристики механиэированных крепей для тонких пологих и наклонных пластов

Наименование показателей v _ Показатели технических характеристик механизированных крепей1------------ 1 1
I1MKI30M ,МК98 , МК98С , кдво , 1М88 , 1М88С , АФКД

Тип крепи П о д д е р ж и в а ю н а я
Вид крепи щитовая, Комплектная рамная щитовая, 81рбГ8ТНЯЯ( комплект- щитовая,

агрегатная агрегатная, рамная ная агрегатная,
кустовая кустовая рцМнцл

Размеры секции,мм:
высота по заднему 
ряду стоек (мини- 500-900 боо-эоо1̂  боо-дао11 560-1040 710-1290 710-1290 500-975
мольная-максималь
ная)

630-1200

90QX)

630-1200

900Х)высота по переднему 960 изо 1290 1290 975
ряду стоек, макси
мальная 1200 1200

1250ширина ИЗО 450 450 1300 920 920
длина 4435 3460 34») 3650 3750 3750 3100

Удельное сопротивлении 
крепи, кН/м 500 300 300 480 400 400 348

Сопротивление, кН:
стойки
оОкции

700
2600

460
920 8 И8о 780

1560 Л 339
550

Коеффициент начального
раопора 0 ,9 0 ,8 0 ,8 0 ,9 0,51 0.51 0 ,8
Шаг установки секций, 
м 1,2 1,62) 1 ,62> 1,35 0,95 2,0?) 1,35
Расстояние между за-
боем и передней кром
кой перекрытия,мм 300 250 175 200 300 200 400
Козффициент перекрытия 
кровли 0,65 0 ,7 0 ,7 0 ,9 0 ,9 0 .7 0 ,8
Способ й шаг передзиж-

Она подаю- с подпоремки. крепи, м о подло- бва подао- Л » подаю- е подаю- в Подпорем
ром

0 ,6 Кв Кб Се 0,63 С«. 0.4
Масса секции крепи,т 3,2 2,3 2.4 5,3 2.1 4 ,6 3 ,0

Насосная станция и дав- СНТ32;
ленив жидкости в гидро- 
сиетемо, МПа

32 1 CW5; 20

D В числителе -  I типоразмер, в знаменателе -  2 типоразмер.
2)Комплектов.

7 “ ! I —
• М137( А) , АК , ХКД90

щитовая, агрегатная. кус товая

560-1220 560-Ю40Х) 
710-1420

560-1040
710-1420
1000-2000

1220 1120 1120
1420
2000

1420 1300 1300
5130 3800 3800

350-450 494 4302)
500
500

1520
2100-2710

225
900

650
2600

0 ,8 0 ,9 0,9

1 .5 • 1 .5 1,5

300 300 300

0,93 0 ,9 0 ,9

в пошором в подпором в подпорок

0 ,8 0 ,8 0,8
7 .5 5 ,9 9,0

СНТ32; 32
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Технические характеристики механизированных крепей для пологих и наклонных плаотов
средней мрщноотии мощных

Наименование показателей
|. М87УМН ,, j MOYJMU j моглин j mi f ,nnro. j uiuiyuМ87УМС

Показатели технических характеристик механизированных крепей
Г М87УМП X м т ш б : г 0KI170

Тип крепи

Вид крепи

Размеры1 бенций,-'мм:
- .вы сота.,( миним&льнйя- 

мш«сишльная)

п о я д а  D I  и в  д м а я  П о д  д а р ж и в а ю щ а я • оградитёльно-
■ поддержимисщая,

Агрегатная, Агрегатная, Агрегатная, агрегатная, щитовая, агрегатная, кустовая
рамная., , .  рамная , - рамная •: кустовая

Щ - Щ 1!  : ; вци-Ш0 >, Ш Ы Щ Г  1300-2200 : 1750-2600 '
1000-1950 1000-1950 1000-1^50 1000-2000 2100-3,500

2600-4000

длина 3800 3800
ширина 920 920

Удельное сопротивление 
крепи, кН/ьг 410 430

Сопротивление, кН:
отойки 780 780
секции , 1560 1560
Передней консоли перекры
тия Па I  м длины лавы 4 2 ,9 4 2 ,9

Коэффициент начального распора 0 ,5 0 ,5

Шаг установки секции,м 0 ,9 5 0 ,8 2

Расстояние между забоем и 
передней кромкой перекрытия, 
МД
Коэффициент перекрытия кровли

300
0 ,9

200
0 ,7 7

Способ и шаг передвижки 
крепи, и без подпора, 0 ,63

Масон оекцив кропи,т т *»̂ )
f t t

3540 4 9 0 0 4100 3600-4200
620 {920,' 1230 1045 1060-1200

410-620 1000 500 600 ‘

780 1300 800 1900
1660 5200 1600 1070

42,9 78. эМ 
ТТб75 90,9 _

0 ,5 0,48/08*' 0 ,5 0,4
0,63«0,79| 1,266 I .I М
0,95

300 275 300 140-300
0,9 0,9 .0,95 0,84 .

о подпором. о подпором. о подпором,

о « I )
m

° ' 9 ,н .а '
378

0,63
4,27

0,63
5.61-7,37

Насооная станция и давление 1 
жидкости в гидросистеме,МПа I

I

СНУ5; 20 |СКУ51) J СИ »; 20
1СНТ32 !

Таблица 3 ,5

1 ~""м1з6

поддержипающая

1600-24 ад3 Jдтоо-гвэд;
2О0О-32Ш
2240-3760

4300
1200

700

1570 .
3140

260

0 ,4

1 .2

100
0 ,9 5

о подлором 
0 ,6 3
5 ,9 4 -6 ,6

I
I
I



Окончание табл. 3 .5

Наименование показателей
Показатели технических харантершдак механизированных крепей

J кнкм | Ш 8 5 ,r  ШЗЗ(А)
- ;

{ УКП5 | Ш42

Тип крепи оградит*-
поддер&ивающ.

поддерживающая поддер
живающая

оградатеяьно-йоздериаващ. поддаряив. поддержив. оградит.-под
держиваемая

Вид крепи щитовая, агрегатная, куотойая Щ и т д в а  я , а г р е г а т н а я,  к у 0 т о в а я
Размеры секции, ш :

800-2200 2550-47IQвысота (минимальная- 2500-4000 950-1995

т

1450-2200 2700-5100 т = ш
максимальная) 2700-5000
длина 3800 4700 3630 4500 4700 4500 4850
ширина 1450 1450 I4S0-ISS0 1320 1450 1470 1460 1460

Удельное сопротивление, 
крепя, кН/ьг 1300 600 850-1000 432 1150 Ш ? }

1300
360-520 665-715

Сопротивление,кН: 
стойки 2900 900 1460-1720 100*)

950
2800 I63Q1* 

1925 •
1300 2062

секции 5000 3600 584-6880 2000 1115-1250 s s s r 2600 4124
7700

передней консоли перек
рытия на I  м длины левы 60 6 6 ,6

Коэффициент начального рас
пора 0 ,8 0 ,8 0 ,2 2 -0 ,8 Ь # 0 ,64 0 ,8 0 ,8 0 ,75

0 ,42  ,
Шаг установки секции, м 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1 ,4 1 ,8 1 ,6 1 .5 1 ,5
Расстояние между забоем и 
передней кромкой перекры
тия, м 200 250 150-200 200 250 ■ 250 300-400 200-500

Коэффициент перекрытия кров
ли 0 ,9 0 ,9 2 0 ,9 0 ,91 0 ,9 2 0 ,92 0 ,9 0 ,9

Споооб и шаг передвижке 
крепи,м 0 ,5 ;0 ,6 Э

8 Ж Г
8 шшором; оф ш ором

1 1 Г орт г д т 4 ” " 0 ,7 0 ,7

Масса секции крепи,v 1 3 ,0 1 2 ,5 1 1 ,0 5 ,7 8 1 4 ,0 1 8 ,5 8 ,9 1 5 ,0
Насосная станция и давление 
жидкости в гидросистема, МПа СНТ-321 СНУ5;20 Ш Т32;32 3 1 ,5

СЬУйР 9 
3 2 ; 20

т г т т е т о ш ^ г т ® д а ш |
3) В числителе -  IKMI30, нгаа

Я тийораамвр, .2 ) В числителе -  4ШТОБ 
5 2KMI30, в знаменателе -  ЗКШЗО, няне 4KMI30.

,  ниже 10КП70Б , в знаменатели -  20КЯ70В, ниже 30КП70Б,

4) в  числителе -  забойной секции* в зншенателе • посадочном секции©
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Таллина 3 .6
Технические характеристики мехашшированийх крепей тм крутонаклонных и крутых пластов

Наименование показателей

Тип крепи

Вид крепи

“ Г  ~
! -----
!КГУ

т
Прдаеатеди тохгячемиа хгшактевистш шхшшр^мнныж_крпей 

2АНЩЙ j КП К-1М  ,  А К -3  ,  КГУМ , Щ  ,  м л

п о д д е р ж и в а ю щ а я  ©градительно-подцорга- п о д д е р ж а н а  ? ) ща п

агрегатная.рашая агрегатная,кустовая агрегатная, рамная

, АКЗ

оградительно-
-ноддержява-

ющая
агрегатная,
кустовая

Размеры секции,мм:
высота (минйтяьйая- 
максимальпая)

660-1000
690-1270
800-1500

670-1300 1000-2200

ширина 900 700 700
длина 3190 т г > 3000

2760
Удельное сопротивление 
крепи,кН/мг 324 240 , 240

Сопротивление, кН:
стойки 490 '400 . 400
секции 980 800 800

Коэффициент начального 
распора
Шаг установки оекций 
крепи, м

0,63 

1,0

0,8

1 ,0

0 ,8

1 ,0
Расстояние между забоем 
я передней кромкой пере-

160 300 300крыткя, мм
Коэффициент перекрытия 
кровли 0,82 0,76 0,75
Способ н шаГ передвижки 
крепи, м 0,9 0,63 0,63

Macon секции крепи, т

Насосная станция и давление 
жидкости в гидросистеме,МПа

1,89 2,05 2.66

X) 8 числителе -  I  типоразмер, в знаменателе -  П типоравмер.
2) В числителе -  секция подвески, в виаменатал® -  линейная секция,

1600-2600 1450-2600
630-1200^ 630-1246^

2200-28007IO-I5IO 1000-2200 800-1680

1200 1200 900 700 1300 1200

2909 3200 3830 3000 6000 3200

400 400 330 260 325 250

1000 900 600 400 600
1000 т 1200 800 1750 500

0 .5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8

1 .3 1,22 1 .0 1 ,6 1 .3 1 ,2

300' •, 200 250 306“ 200 200

0 ,85 0.9 0 .9 0 ,65 м 0,85

0 ,6 3 0,5 0 ,9 0 ,63
0 ,7

0 ,6

3 .0 3,41 1 ,9 2 .5 1) 0 .8 :9 Л а) 3,36
( 3 ,2 9 ,0

СНУ5? 20

3) В числителе -  струговое исполнение, в внамекатале -  комбайновое вспойненяе.
249



Таблица 3 .7

Условия применения и технические характеристики механизированных крепей 
сопряжений лав о подготовительными выработками

Наименование Условия применения и показатели технических характеристик крепей сопряжений.
никааатшши

:окса1у- оо:окса1у -01|оксА1у-о2 !окса1У-о з !окса-км1оз КСШ5К \ КСУ-ЗМ * КСА \ Т6М
д-лиШД'1 II ■ " г

[ШЩ70Д4
Т“ 1......... V
: 0KCI • NBICK

Форм» площади ,оече-„ 
ния подготовительной 
выработки .' .

Арочная Трапецие
видная

Арочная Трапоцне- 
,видная

. . Трапециевидная арочная ; . ' ' Т р а п е . ц и е в и д н а я

Наличие связи крепи 
о приводом забойного 
конвейера

Воть Есть . Нет Нет . Нет Есть Воть Есть Еоть . Есть . Нет Нет

Сопротивление крепи, 
кН 2400 1600 1600 1600 1600 2700 3900 3200, 2400 2400 1600 3840

Начальный распор, кН 1200 400 800 , 400 ‘ 800 1380- 1800 640 1200 . 1200 600 1312

Удельное давление на 
почву, МПа 2 ,5 2 ,5 4 ,0 4 ,0 4 ,0 1 ,5 2 ,0  2 ,5 • 0 ,5 0 ,24 6 ,4 2 ,6

Усилие передвижки,кН 

Габариты:

463 463 63. ,'бЗ 63 ' 280 200 '. ПО- ' ! 320 275 22-32 320

Высота (максималь
ная) , мм 
трапециевидная 
арочная 3400 3200 3600 3200 2534/3264 220Q/3XG0 2400/3400 1800/3000 2600 2600 3000 . 2600
длина, мм 6240 8240 8240 8240 10290 7500 10200 6000 77Ш 7700 6320 6530
ширина, мм 1300 1300 1050 950 1150 I0QP 950  1270 4310 3000 812 812

Масса, т 12 ,8 1 0 ,6 5*5 5 ,2 8 .9 8 .0 1 0 ,0  1 2 ,0 1 9 ,0 14 ,6 2 ,6 11,4

Для каких комплексов 
предназначена

ОКП.УКП КМТ.КМ87УМ ШНОЗ,
КД80

KMR97, КШ7УМ, ОКП, 
КМ88, ШС97 КМ8#М
т т М  :

ОКП, ' 
МК75В

ОКП,
МК75Б

ОКП.
КМ87УМ

KMI30

Разработчик и 
изготовитель

ПечорНИИпроект, РРЗ НО “Воркутауголь* . Гипроут-
лемаш,
Каменский
машзавод

ДонУГИ, ПО "йнта- 
Рутчеи- утоль"

Г "

1ЖИП11 ПО"Кран" П0"Каргор“
мшп

Киселев
ский
машзавод 
им. И.С. 
Черных
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Таблица 3.8
Условия применения в технические характеристики уэковахватннх комбайнов

для тонких аяаотов

Наименование показателей 1 ____................................................................................................................................................................................................................... ....
|"Поиок-2ГО!’' !  > Ш З  .»  ''.''МК67Н '' ' “i ' .''ЗЕКХОУ'-'. КВ5 ' 1' j kA80 / ; , "Поиок-2" '■ . "Тёмп-1"

Вынимаемая мощность плаота, 
м ; 0,55-0,8 0,6-1,2 0,7-1,
Угол падения пласта,град 0-35 0-35 ' 0-35
ОинротивЛяемоЬ̂ ь иласТа раз- Г  
рушению, кН/м' 11 ' •

.

Исполнительный орган?
захват 0,63 0,8 ' 0 ,* , .

окорооть резания, 
м/с з.о б^ .аз1)

2;76$ЗД
2,44

Механизм подачи? 
тип вш  ; вен 2Г406

скорость подачи,м/мин 0-5 0-5 0-8

тяговое уоилие (макс.), 
кН 115 200 140

Мощность электродвигателя 
(длительная),КВт 32x2 + 

+ 37x2
75 х 2 
+37X2

225

Размеры комбайна, >м<
длина 4286 3116 6I5Q

ширина 1230 1998 . 2120

Масса комбайна (макс.).т 3.8________ Ю.в 9.8
Т) при раз 1шх Диаметрах шнеков и сменных шестернях. "■ ; .. _ „  ■ 
2> В числителе с Подающей частью “Урал 37*, а знаменателе -  о 1Г405. 
3)Пневмодвигатель при давлении сжатого воздуха 0,4 МПа.

0,78-1,3 0,8-1 ,3 ‘ 0,85-1,2 . 0,33-0,83 0,56-1,5
0-35 • '0-35 ..: 0-35 35-90 40-90

3 0 0 ' .

0*63(0,8 .. о .ед о .а 0,8 0,9 0,9} 2,0

В ?
" 2,91(3,32 2,6**

3,11
2,23^>
1^49

1.96?2.18^

I ® , 371
БШ ВСП

ГЛПШМгИ
Лебедка
1ЛГКШ

Й , 4  ■ у  0-8 : 0—5 0,76(2,33;
1,95(5,9

0,76(2,33
1,95

I5S25 ‘
.'250

260 200 125 100

•■■200' . ■. 340 232 X I.+  
+37x2

953)
ш 4)

61202)
6425

6790 5000 4288 ауоу—
4600

ш 2)Т 235 .
1000 800 2230 2270

9.3 12.0 *а.о 3.7 . .A t i ._____ -
4)Б числителе -  при электродвигателе, в знаменателе -  при пнев

моприводе.



Условия применения и технические характеристики узкоеахватных комбайнов 
для пластов средней мощности ш мощнвй

Таблица 3 .9

Наименование показателей

2К52ЛУ

Вынимаемая мощность пласта, 
м

1 ,1 -1 ,9 .1 ,3 -2 ,8 1 ,4 -2 ,5  , ' ■ . 1 , 4 - 2 , 8 " ‘ 2-4,2

Угол падения пласта, град. . 0-36'..• 0-35 0-35 0-35 0-35

Сопротивляемость пласта раз
рушению, кН/м д о  3 0 © ■ ,

Исполнительный орган: 
захват ,0,631 0 ,0

" , о,»»
0 ,6 3 ; .0 ,8

0 ,8 ; . 
0 ,6 3 ;-0 ,0  ... . 0 ,6 ; 0,63 0 ,5 ; 0,63

скорость резания, м/с 2 ,33 ; 2,79
- 3 ; -3 ,43; .

■ ■ 2,68! ) ; 3 ,0 ; 
■-■3,43; ■ ■ ■■

. 2,54г ) ; 2 ,8  ' 
;  3 ,2

2 .7 15; 3,0

Механизм подачи: 
тип 1Г405Р ■ Цепная . . Ю! 1Г405Р БСП

скорость подачи (макси
мальная) j ,м/мин 4,4 ' '4 ,4  „ ■.0,0" ' ■ 4 ,4 5,2
тяговое усилие (макси
мальное), кН . . 250 ■ Э€0 ■ ■ 300' 160 350

Мощность електродвигателя 
(длительная)  ̂кВт 100 .. , ' 132x2 V 132x2. : . 100 200x2

Размеры комбайна , мм г
длина 6250 , ,6524 • ©400 . 8100 8750

ширина : S235 - loos ; , - 1005 1 ■ ■ ■; ' 1235,. : 950

Масса комбайна (максималь
ная) , т 11,7® 18,64 . а » , . 7 8 . " 1 3 , 0 4  , : ' 31,15

252



Окончание таб л . Э.Э

Наименование показателей 1 Условия применения и показатели технических характеристик комбайнов

Вынимаемая мощность плаота ,м

1 ГКУ10 
1 ■

1 -1 ,82

! РКУ13 

. 1 ,2 5 -2 ,2 .

* Р К Я 6 .

I ,6 -2 ,6  ,

* Р1Ш125
J - -  -

. 2 - 4 ,5 i '

| Ш

?£а.з*>

'КВБ в комп- 
!деко,"Рлиник‘

1 ,2 -2 ,2

!КВВ в комп- 
%лекс, "Пиома 
1(№Ш)~ -  -  •

3 ,1 -4 ,0

Сопротивляемость плаота разру
шений, кИ/м Д о '' 3 8 0

Исполнительный орган:
захват ;
скорость резания, м/с

°.6|

3 :1

0 ,63 , 0 ,63 ' 0 ,6 ' .0 ,6 3
*£■•45

0 ,63 0,63
2 .3 1) 

, 2 ,5
з . з 1»
3 ,7

■ . : 2 ,9

Механизм подачи: .. ; - -

тип БСП ■ .БСП • БСП БСП БСП

Скорость подачй (макси
мальная) , м/мин 1 0 ,0 ю ,0 ;«>:хо,,о ;■ - , 5 ,0 . ' 4 ,4 7 ,4 3 ,7

тяговое усилив (макси
мальное), кН 250 ' ■■ 250 ' / 250 •. ' зе© 250 270 640

Мощность электро двигателя 
(длительная),кВт 200 2005 , 

, .200x2 л
318 318x2 145 160 160x2

Раамеры комбайна, ка: ■ «■ ■
длина 6668 .. 6050 6950 8200 •• 2920 ■ 6550 10400
ширина 015 915' ■ 915 915 950 900 . 900

Маооа комбайна (макси
мальная), V 17 ,0 2 1 ,0 ' 2 2 ,0  „ 3 5 ,0 13 ,0 п Д 22,0

**Прп разим* диаметрах та «ков»

.^Горизонтальные слои на пластахиююиоспю 10 м.в бояве.

2ЬЗ



Таблица 3 .1 0

Условия применения и технические 
характеристики струговых установок

Наименование ; Тип струговой установки
показателей •icon ; С075М : сн75м • усв2 • УСЗ

I : 2 . 3 4 s - 8 _ _ , 6

Применяемость: .
минимальная мощ
ность пласта, м 0 ,5 0 0 ,55 0 ,6 5  0 ,9 0 ,4
максимальная мощ
ность пласта, м 1 .0 1 .4 1 ,4  2 ,0 0 ,8
угол падения, град:

по простиранию 
по восстанию 
по падению-

до 25 
до 12 
до 5 .

до 25 
до 12 
до 5

до 25 до 25 
до 8  &о в  
до 5 до 5

да> 90

сопротивляемость 
пласта розанию,кИ/и 
гааообильность 
устойчивость и об- 
Ьушемость кровли 
Производительность, 
мг /мйн
Средний ресурс до 
капитального ре
монта, тн с.т  
Удельная масса, 
т/1000 т ресурса
Удельный расход, *> 
а/энергии, кВт•ч/ j r  

кБТ’ Ч/т.
Суммарная номиналь
ная мощность,кВт 
в том числе: 

струга 
конвейера 

Скорость движения 
струга, м/с
Скорость движения 
тягового органа 
конвейера, м/с
Длина в поставке,м

250 250 300 350 200,300
без ограничений

не ниже средней устойчивости

8 ,2 5 ,2 4 .6 5 ,5 1,75

3 1 5 ,0 450 ,0 5 4 0 ,0 5 0 0 ,0 160 ,0

0 ,41 0 ,4 2 0 ,4 2 0 ,5 0 ,2 8

0 ,6 8
0 ,9 3 № 8 3

r-se 
о

 о 2 ,0

440 440 440 440 160

220
220

? : ? !

220
220
0 ,7 7 ;

.1 ,7 2

220
220
0 ,71
1 .72

220 

1 %

160

2~2 ■ '

? : ! '
0 ,5 6 ;
1 ,3 8

0 ,5 6
1 ,3 8

О
О im

200}
150

200;
150

200 '200;-.
250

200

254

3 .5»  Уакозахватные комбайны для пластов сродней 
мовдюсти и мощных.

Типы комбайнов, чрииодетлис в табл. 3 .9 ,  выпускаются с е - '  
рийно Горловским машиностроительным заводом им. С.М.Кирова,

кроме комбайнов РКУ16. РКУП20, РКУП25, которые находятся в ста
дии опытных образцов я партий.

. Кромо комбата ;1; ’1068г серийно выпускается комбайн 1ГШ68Е 
с  двумя олектроДвигателдаи мощностью но 160 кВт на напряжение 
1 1 4 0 И с  Шириной захвата и ,ь з  м, скоростью резания 2 ,7  и 3 ,0 1  м/с. 
Комбайн IH 68E  предназначен для разработки пластов мощностью 
1 ,3 - 1 ,9 5  м е углами падения до 3 5 ° .

3 .6 .  Забойные передвижные скребковые 
конвейеры

. Конвейеры СП202В1, СП202, СП87ИМ и СП301 серийно изготав
ливаются Харьковским машиностроительным заводом "Свет шахтера", 
ШЦЩ„ СПЦ1бг,.(Я4вИ -  Скопинским мешшностроительным заводом, 
'СШР75. СУОШ и СУ0КП70В -  Уэловским машиностроительным заво
дом им. И.М.®едунта С табл. ЗД Х) .

Конвейеры СПЦ271, СПЦ261 находятся в стадий приёмочных ис
пытаний. •

3 .7 .  Скребковые перегружатели

Представленный в табл. 3 .1 2  скребковые перегружатели Изго
тавливаются Скопинским маюиностроительным заводом.

3 .0 .  Условия применения автоматизированных 
комплексов и агрегатов

Конструктивное исполнение очистных агрегатов и автоматизи
рованных комбайновые компленсов не накладывает строгих ограни
чений на использование их в различных системах разработки. Одна
ко предпочтение следует отдавать столбовым системам разработки.



Таблица ЭЛ1

Условия применения я технические хврактврястихя мбовиих передвижных окребковых конвейеров

Накшиованаё й о к м а т л ей  -
' 1 Условия

1
1СП202В1 j ' СВ202 .'■СЮ М / • ^СПЦШ 8 СШ162 4  ‘ СП87ПМ

;  -  -  -  .  -  -  i  -  -  -  J. l  •. й -  -  -  J. .  .  J .  . .  .  .  .
■ | СУМК75

Вынимаемая мощное» плас
та ,м ' 0 ,7 - 1 ,2  ' 0 ,9 - 1 ,8 ■' 0 ,7 - 0 ,9 ’ 0 .7 & -Х .2 '■ 0 ,7 - 2 ,4 , 1 ,0 5 -2  ' , ’ . 1 , 6 - 2 , 2
Угол падения пласта,
град- •, 0 -3 6 ' 0 -3 5  . . ' 0 -2 0  ■ @-9iS • :■ . о -з 5 '■ 0 -3 5  " - ■ '..0 -3 6

Ширина отава,мм? 1
бее навесного обору- 

■ ■ доаанвя ш  -.................. 642 48® ' ■ ' , ’ - 'Т О  . 630  / ■ ' 642' ' 730
о навесным оборудо
ванием . 122751497 э е т г э м » ; - . 1232 1 1663 1542 , ,. .. 1317} 1342 ; ' ' -к ет  данных

Высота погруеки, мм 200 190 /’ - 183 • ■ . •. '1.60'-■/ / 1 7 0 ,1 6 0 215 200

Калибр цеак» ми I 0X64-9 1 8 *6 4 -9  ' 1ШШ-Ш - т ш  - ,
№

1 6 x 6 4 -9 . 1 6 x 6 4 .

Число nenel ■ 2 ■ / г 2 I  ' ’ . ■ . 2 а .' 1 2

Шаг скребков, мм - , , 1024 ' ’’ 1 0 2 4 . ' : .1022 " ■ ■ ш 800 • 1024 . 1022 . •' '

Мощность привода, *В т П й , • ; 65x4 ■ ■ ЙжЗ ' ' я а * т  .
. 110x2 ' . ' 110x2 ’

Скорость двиненм скреб
ковой цепа, то 1 .0 » ,1 ,2 5 5

Хв4 № ! i %
1,12  . ■ . 1 ,0 ) 2 ,2 5 ■ 1 ,0 ) 1 ,4  ’ ■ 1 ,1 ) 1 ,2 4

Длина конвейера,, и ■ 1.70 > 1 6 0 - 0 0 150)200 ' ' ш '  : • /200' .
\  , !т 0 ) 2 0 0 $ -

Маоов конвейера, * "207-120 ’ '  ̂ 4 0 -1 4 0 16^0
61,2 . •• '

120,2 ; _ ; 32-42  - . 44,7-133 ;Ц 5 6 1 »

П^онв во дательн оа» ,
4 g » ,6 0 0 ( 3402>{430) - 2 6 0 ) 2 9 0 . "  

4ЙО - - ’ « , 240)300 600 .V ■ 5605630 ' '



Окончание тайл. 3 . I I

Наименование показателей I Условия нршеиеивй ы- показателя' технических характеристик конвейеров
1
1 0У0КП ' |- >- СЩ261 - \ (ЯЩ271

. г  ■
j СУ0КП7ОБ

f--------
1 СП301

РГыйийк"'1
, (ПНР)

Вынимаемая мощность пласта, м 2-3 ■ 1 ,0 - 2 ,5 ; , -1 ,2 -2 ,5  ; 1 ,7 -4 ,0 1 ,9 5 -5  • до 4 ,5

Угол падения пласта, град 15 ■ ■ 0 -35 ' -'■0-35 . ' 0 -30  - 0-35 . 0-20

Ширина отава, мм;-.

без навесного оборудования 730 . 632 ' '. 732 ;.7 зо ' ■: / 642 750

о навесным оборудованием . нет данных 1655; 1539 ' 1419

Высота погрузки, мм 200 225 '■ ' 225 ' 2 00 245;285 , 222

{Салйбр цепи, мм 18x64 26x92 26x92;' . 1.8x64' 24д86 26x92

Число цепей 2 ■ -2- - , , - : ' 2  ' 2' " 2 2- ■

1Мг'скребкбв»:'мм 1022 - ' - 9 2 0 ; 880 '■ •' 1022 " 600' ПОО

Мощность привода, кВт 55x3 110X2;110x3 " - Н0х2,;16Ож2 110x2. ■ ; 110x2;110x3 90x4

Скорость движения скребковой 
цепи, м/с . ■ 1 Д ;1 ,2 4  . 1 .0 *1 .4  , 1 .0 5 1 ,4 - ' ■ 1 ,1 *1 ,2 4  '-

1 ,38

0 ,6 4 ;
0 ,9 7 ;1 ,1 3

Длина конвейера, м eosidos
120;150

'.2 0 0 ■2оо ■. ’ . eosiooj
' 12б;15б

Ш Д б О ; до 200.

Масса конвейера; т- • ' ■ 35546,5 ;
57;?Q

' ■ '' 4 7 ,3  . ■ 6 2 ,9  ' ' ;■

3?
2

«а
 <»■« N
ffi

 
- - 

©»
♦ 6 5 ,5-176 120

Производительность, t /ч 560;630 900' ' , . : ■ 9СЮ -5бо;бзо ;  , 6 0 0 ^ :756;
8О0;64О; 
930;990

400;420|
<450 .

^При скорости движения скребковой цепи, соответственно, I ;  1 ,25  и 1 ,4  м/сs 
2/]]ри разных скоростях движения скребковой, цепи.
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Таблица 3 Л2

Технические характеристики скребковых перегружателей

Наименование показателей 1
Покавателк технических характеристик

тfima ' 1 'и щ у |1шс2У цксшн
!

|1Ш С 2 У I I

Размеры» m i
ширина рештачиого ота
ва .638 642 642 720

ширина Мб йрйводр ■ 151» ХЫ5 1815 . Х4ё0 ’

ШООТй погрузки 183 194 194 1,96 .

высота но приводу 780 1720 1720 1760

шаг окрзбков 510 610 510 1023

Мощность эдактоодш м- 
теля, КВт SS ' 55 .58x2

11x2 { 
65x2

Скорость движения Це
на,, м/о , 1 ,12 1 ,2 5 1 .4

. i ; f 8

Длина в поставке, S3 и 40}51 в : .

Масса,т 1 4 ,0 1 6 ,5 2 0 ,2 5

. § ; 1 8

Производительность» , 
т/ч 360 760 6908

при которых одновременно осуществляется разведка условий-за
легания угольных пластов. Предпочтительной на современном эта
пе является также система ведения горных работ без оставления 
выемочных штреков для повторного использования, поскольку' 
оотаетоя нерешенным вопрос о полной механизации работ на со
пряжениях и особенно по возведению средств охраны-■; выработок.

1 Горно-геологические условия применения. Автоматизированные 
комбайновне комплексы и особенно очиб.тные фронтальные агрегаты 
современных конструкций предъявляют жесткие требования к горна- 
геологичеоким условиям залегания угольных пластов. При этом 
требований'во горно-геологичеокйму фактору дяд .артсматирирб-, 
йшмых комплексов щ агрегатов различны»

Оув^отвующав и проектируемые очистные, агрегаты характери
зуются одновременной обработкой всего забоя по мощности пласта.
Это способствует увеличению нагрузки на забой, но затрудняет 
работу V  забое при местных замещениях угля породой или умень
шении мощности угольного пласта ниже продела, предусмотренного 
ш технической характеристике. Кроме т о г о ,. как показала прак
тика; в случае местных вывалов породы из кровли возникает необ
ходимость выполнения работ вручную. Поскольку доступ к забою 
перекрыт исполнительным органом, выполнение стих работ крайне 
затруднено, поэтому на практике проходят специальные выработки 
ШИ Вшолняют другие Трудоемкие работы;

Очиотныо автоматизированные комплексы являются оолее гиб- 
кши айотемами, так как обеспечивают свободный доступ к забою а 
любой его точке, Поэтому при рассмотрении вопроса о целеоообраэ- 
йоотв отработка.выемочного столба очистным-агрегатом'необходимо1 , 
строг© придерживаться требований, изложенных в Технических вада- 

■ тмж шш технических условиях .его применения.
бра. р ети н а вопроса с  применении автоштизированних комбай

новых комплексов, наряду о учетом горно-геолОгическях условий,- 
необходимо рассматривать и экономические, т . е ; следует сравнить, 
насколько выгодно применять автоматизированный комбайновый комп
лекс с. учетом возможности его работы при ручном управлении ярб- 
йесСами.Цолосообраэность отработки выемочного столба авТоматизирО-
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ванным комбайновым комплексом будет экономически обоснована в \  
том случае, осли общие,затраты на отработку выемочного ОТблба 
будуг моньшо, чом . на обработку коМнле1ссрм в обычном йспояноийй, 
о учетом дополнительных.затрат на работу комплекса^-.о ручным 
убавл ен и ем . В общем ввде эт о  норавойотво в1фачсаеТбя в следую
щем виде:

со^ > c a L«- *" ■ V p  1 •
0Q -  ожидаемая участковая сеоеотоимооть добычи угля очиот- . 

гош механизированным, комплексом с ручным управлением, 
Р У б./т;

. L . -  длина выемочного отолба, м; '
С0 » ожидаемая участковая себестоимость добычи угля очист

ным автоматизированным комплексом, р у б /т ;
Ьл-  длина выемочного столба, отрабатываемого очистным 

автоматизированным комбайновым комплексом, м;
С0 -  ожидаемая участковая себестоимость добычи, угля очистным . 

механизированным комплексом ярц работв ого в  ручном р еш 
ке управления процессами, руб/т;

Ьр -  длина выемочного столба, отрабатываемого комплексом о 
ручным .управлением, м.

■ Чтобы повысить уровень автоматаацйи очиотцых работ Вутен 
использования агрегатов и очистных автоматазированпых комбайно
вых комплексов в горно-геологических условиях,но в полной о т о - ' 
н о н а  соответствующих их технической характеристик® и. вследст
вие этого обусловливаядах необходимость их первдоятажа, мВобх&> 
д а о  определить минимальную длину выемочного столба, при кото
рой целесообразно их применение

■ дтана анемичного столба для отработки его агрегатом « ш  
автоматизированным комвдекоом может быть н айд е на на условен 
равенства затрат н а  ©треботеу столба очистным комплексом е  руч
ным управлением в  суммы затрат на отработку этого щ  у ч астк а . 
агрегатом йлй автоматизированным комплексом о учетом и г  ш и т а - 
т  и  демонтажа. Аналитическое выражение этот©  условия ш бет вид:

2S 8

@a.bmin р 8  + См В + btcaH В *• Сд в * La. В Щ'

c0L min. P e + с * е  f  с : * л +cf̂ .c&e,

г д е  hmin, ~ искомая экономически выгодная длина выемоч- 
кого столба ори отработке агрегатом или автоматизированным ком- 

.плейсо», м; .
Р -  производителыюсть пласта, т/м2 ;

С^1- -  средняя стоимость монтажно-демонтажных работ, отнесенная  
в I м агрегата или автоматизированного комплекса, руб;

С*.. -  то  же для механизированного комплекса о ручным управлением; 
С«ам" ОТОЙМость проходки I  м монтажной камеры для агрегата  или

автояютваирбваннбго комплекса о учетом возрастания стоимости 
утля от попутной добычи, руб.

О^'Г то же для случая применения механизированного комплекса о 
ручным управлением, р у б .;

£  >  длина лавы, и;
С® -  амортязацяоиныэ отчисления о I  и длины агрегата или 

автоматизированного комплекса за  период перемонтажа,
. руб;

с £  -  то же для очистного комплекса с  ручным, управлением,руб;

Сои3 С *(*г) гьт ;  гьи = Са -

~ амортизационные отчисления за  сутки; 
п>0 • -  продолжительность перемонтажа, с у т .;
*  -  средни® темпы перемонтажа, м/сутки;

C j : -  стоимость лесных материалов, требующихся для крепления 
I  и демонтажнов камеры при агрегатах или очистных комп- 
лексах; руб;

СЦ -  то же при. демонтажа очистных механизированных комплексов.



3 .9 .  Струговыа установки, условия пришноНИД 
и технические характеристики

Машиностроительными заводами Министерства угольной 
промышленности СССР серийно выпускаются струговые установки . 
УСВ2 (с  1983 г .У , С075м (с  1988 г . ) .  1С0П (е  1989 У .) ,  СН?5м 
(о 1990 г . )  и скреперо-струговая установка УСЗ (о 1966 г . ) .  
Основные технические характеристики и данные об условиях т  
применения приведены в табл. ЗЛО.

Кроме того» запланировано изготовление опытных образцов 
струговых установок С090 с 1990 г . , 3(3111 е 1991 »*. и СН90 ■
с 1992 г .

Все струговые установки выпускаются в нескольких вариан
тах исполнения, причем основным их исполнением является, 
вариант с ра&мещением приводных станций в выемочных выработ
ках с использованием.гидрофицированных столов 0075с» снабжен
ных механизмами закрепления, передвижки,!? регулирования ИХ 
положения а выработках. .

1 Стуговая установка 1СШ выпускается в десяти исполне
ниях, основные параметр которых приведены в табл. 3 .1 3 . : 
Стуговая установка ICGit (исполнения 09) предназначена для
применения на выбросоопаенмх пластах и характеризуется нали
чием обводной станций и средств ее автоматической передвижки'.

Стуговая установка С075м выпускается в девяти исполне
ниях» основные ее параметры приведены в табл. 3 .1 4 .

Стуговая установка СН7бм имеет восемь исполнений» 
основные ее параметры приведены в табл» ЗЛО. .

Стуговая установка УСЕЙ выпускается в трек исполне
ниях.

В технологических схемах рекомендуется применение стру
говых установок как с механизированными, так и с имдпвпдумь- 
мыми крепями.

Условия применения и основные технические характерис
тики струговых комплексов КМС97М, IKM80C, КМ67УМС приведены 
в табл. 3 .1 , в 3 .2 ., Основные технические характеристики меха
низированных крепей МК98С, Ш38С, М87УЫС приведены в табл.3 .4  
я 3.5. ■.

Применение индивидуальной крепи предусматривается в 
основном на пластах мощностью до 0 ,7  м, а  также на пластах 
мощностью более 0 ,7  м в условиях, где отсутствует возмож
ность аффективного использования механизированных крепей 
(сильная иарущенноеть выемочных полей» ограниченные размеры 
выемочного участка и т . д . ) .

При выбор® индивидуальной крепи предпочтение должно 
отдаваться индивидуальным металлическим крепям нового техни
ческого уровня (гидравлические стойки повышенного сопротив
ления» металлические выдвижные верхняки, рессорные ворхияки).

Допускается применение металлических призабойных стоек 
трения. •/ ' •' ••

В технологических схемах предусматривается применение 
ей0? р м ь » л  гидравлических посадочных крепей.

Допускается применение посадочных, стоек трения.

ЗЛО. Индивидуальная крепь, условия применения 
и технические характеристики

S настоящее время освоено серийное производство индиви- 
дуальшх крепей нового технического уровня;

: -  гидравлических стоек повышенного сопротивления внешне
го питания одинарной раздвнжнссти ГВУЗО. ГВКУЗО, СУГ830(СЗ(П<- 
01)мдвойиой|>азд»ш иостиГВД(РШ );

-  гидравлических стоек повышенного сопротивления с 
внутренней;системой питания ПСУЗО, СУГ30(СУГМ)|

металлических.выдвижинх верхняков ВВЗО, ВБЗОм?

-  рессорных верхняков ВР.
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Таблица 3 .1 3

Наименование Основные, параметры струговой  установки 1С0П
показателей

000 ОГ 02 03 04 05 0 6 0 7 08 09

Применяемость по минимальной 
мощности п л а ст а , м 0 ,6 ’ 0 .7 0 , 7  . 0 ,6 0 ,6 0 ,7 0 ,7 0 ,6 ' 0 , 5 0 ,6

Применяемость по максимальной ■
мощности пласта*, м, не более 1,0 1 .0 1 .0 1 ,0 1,0 1,0 1.0 1,0 0 ,6 5 1.0
Применяемость по максимальной 
сопротивляемости п ласта  р еза 
нию, кН/м ' До 250 До 250 До 2 5 0 До 250 До 250 ДО 250 До 250 До 250 До 250 До 160

Применяемость по углу падения 
при подписании забоя?

по простирании До 25 До 20 Др 2 0 До 15 До 25 До 20, До 20 До 15 До 25 До 25
по восстании До 12 А» 10 Д» 10 До т До 12 До 1 0 - До 10 До 12 До 12 До 12

Тип стр у га 1С.0ПП ■1С0Ш1 т я т 1С0ПП ■ ; ■1С0П 11■ ■ 'ю о л ц  : KS0S1I5 1С0ПИ ico n  I I ■ ic o n И

Вид крепа ИНВИДИ"
дуальная

Механизи
рованная •

Мехвниэя-'
ровеш & я

"С чуткив" №<ВЙДЙ-
дуальная

Меканиэн-
рои&нная

Механизи
рованная

вСЯутнйки Мкдиви- Индиви
дуальная дуальная

Коэффициент отработки п ласта 
по мощности ■ До 0 ,6 1  . - Д о ,0 ,6 1 1 .0 , ... . . . До 0 ,6 1 А» о м  ■ До 0 ,6 1 1 .0  ... До 0 ,6 1 1 ,0 До 0 ,6 9

Суммарная номинальная мощность 
д ви гател ей , кВт?

исполнительного орган® 220 220 ПО НО , н о  . 220 220 220 220 . НО
к он вей ер а ' 2 2 0 НО ■ 220 Н О ’ , 110 2 2 0 ' 220 220 220 ПО-

Тип концевого устр ой ства Удерживаю
щее устрой- 
ство

Удерживав- 
ще® устрой
с т в о  .

Удершййаа» 
щеа устрой
ств®

У дер ш ю © - Гйдросто- 
ще® устрой- . ■ ян

■ ет во ,

Гадросто- Гидросто
лы

ГйДр0С¥0~
яы

Удержи
вающее
устрой
ство

Обводная 
станция 
с  удеряй» 
вающим 
устрой
ством

Масса установки, т 1 0 8 ,0 1 0 6 ,0 104,© 1 0 3 ,0  . , 100,0 1 0 6 ,0 1 0 6 ,0 1 0 7 ,0 1 0 7 ,0 8 7 ,0

Масса комплекта п оставки , * 121, 0 . ' 1 1 9 ,0 1 1 7 ,0 1 1 6 ,0 121,0 - 1 1 9 ,0  , - 1 Т 9 ,0  . . 1 1 9 ,0 120,0 100,0

Строительная длина, м 200 200 200 . 200 200 200 200 200 200 150
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Таблица 3.14

Наименование Основные параметры струговой установки 0075М , ,
.показателей 000 " 0 1 0? 03 ; 0 4  • 05 06 07 ' 08

Минимальная мощность пласта,м 0,55 ' .'0 ,65 0 ,6 0 ,85 0 , 7  , ■ 0,65 0,95 , '0 ,5 6  .■ 0 ,7
Максимальная мощность пласт®,м 0 ,7 0 ,9  . . 0 , 9 1.4 . \ 0 , 9  . 1.8 1,3 0 ,7 • 0 ,9
Вид крепи Йвдаеи-

дуальная
Индмва- ; - 
дуальная

Индиец- , 
дуальная

йаднви-
дуальнаа

в а ш 1МИ96 • ш в е е Индиви
дуальная

IMK98

Исполнение конвейера -Ю076М Ш Ш 6-01 Ш076М-01 ктш-02 • к в о т а м и . шотзм-02 . ИСО75М-02. Ю075Н-03 ИС075М-04
Тип струга
Масса* ̂  установки,, т

C075a.II СОТбМЛ! СОТбИ. П -01 S 0 7 5 i .l l . C O T i i i . n - o i  co 7 5 a .ii . C 075i.II C075M.il ■ СОТОМ.11-01
■ IS4 Д 1 Г  ■ ■| ! Ю  ; ■ ■■ ■ 120 ■ m  ■ И 7 : Ш  . ш ' . 8 8  . .

Масса комплекта Поставки, « 183 ' 185 1 Ю В " 104- 181 . Щ  ' Ю З 1 5 6 1 5 2
Строительная д л и н ® , ш , 2 ® , 6 5  . / г ® , § 5 2 0 5 , 6 5 ,  ' „ 2 0 6 ,6 5  ', 2 0 8 ,8 8  ■ 1 2 0 5 ,5 5  „ , , ■■ 1 5 5 ,6 5  . 155,55

к) Масса указана баз гвдростояов, устройств, расгаермык и вкекооого йборудоааинй.

Таблица 3,15

.Наименование
показателей

' Ооиошя» параметры струговой уотаношеи QH7&M
' -о ш  • 01 02 ■' 09 ' ■ 04 ' ' С® . '. ’ . • -06 ’т“-. • 07 ■

Маиим&яьная' мощность, ш 0,65 '0 ,8 5 0 ,® ОД . 0 . » ■ 1,05 ■■ 1,05 ’ 1,4 ' 0 ,65 0 ,7
Максимальная мощность, м 0 ,9 г.о 1,4 ■ 0 ,9  ' 1.2 1 .4  ^ 0 ,08  1,3 0,® . ОД
Вид крепи .Мидом- Индмви- П а д к и - !ЁЮ8 • : Ш Ж Ю Ж , . Индием- IMK9S

дуальная■ ■ дуальная ду®явд®@ . l i f f i  . ' дуальная
Исполнение конвейера . СН75МЛ0 СИ75Й.10-01 CH7SM.10-02 '8нпн.Ю г01 е р а  д о -0 2 ' ' CH75M.ICW)2 СН75М.10-03 CH75M.I0-04
Высота струга, к 0 ,39 ’ 0 ,47 ■ ' 0 ,57 ' 0 ,47 . У.. • 0 ,57  ' . 0 ,57 0 ,39  ■ 0 ,4 7 ' '
Масса установка, ? • 175. т 18© 174 vm 180 1зв : 130
Масса комплекта поставки, * 188 ■ ' т . ' 199. И» т 198 . ■. ' IS O ' .180 •
Строительная длина, м . 2 0 8 ,4 2 0 5 ,4 т л  ' • 805,4 ' тл 2 0 5 ,4 155,® • 158,®
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Таблица 3 ,1 6

Основные конструктив®® параметры н т©жшч@ская характеристика стоек ГЪУЗО

показателей :,4 з б ■ I . в . .А  : 7 1 ё , ! 9 ! 10 ! XI I 18

Высотае мм8 .

мймша льна, я т - ' 660 630 710 800 900 1000 1120 1250
максимальная 710 $30 980 ' 1X00 1250 . . 1450 . 1600 X8Q0 2000

Номинальное работе® сопротив
ление, кН аоо i  ю

Масса (без рабочей жидкости).кг 24,65 8 7 ,1 6 . 30,66 Эй„86 35е65 39 а 66 42,66 46,46 50 в 46'
Максимальный объем рабочей 
жидкости, см3 1320 • 1700 2000 2400 2800 3500 3800 4300 . 4700
Номинальное рабочее давление 
жидкости» МОк;. 47,6 . -

Начальный распор при давлений 
рабочей жидкости 20 МПа, кН 127 '•

Ь сериййом производстве остается'приеабоййыв'дотаяла™ 
ческие стойка трения ТУ, ТКУ»
Гидравлические призебойш® мойки одинарной-р&ддвнжноети о 
внешней системой питания ГВУ30О СЛТШ (СУГМ-QI). и ГЁКУЗО 
предназначены для применения на пластах мощность® соотттет™ 
ценно до" 6 ,7 6 , 0.е7б и Х„85 ш а углом падения до 35°.
Основные коиструктивше параметры и техюческне «враитерисва- 
кя стоек ГВУ30| СУГВЗО (СУГМ-01) и ГВКУЗО приведены » 
табл, З Л 6-З Л 0 .-' ■
Гвдраш ш чеемц приэабойшв стойки е вмеШ®а: системой пита-' 1 
ю и  двойной раздвиниости ГВД вредназначены для пряменскня т  
пластах мощностью От 0^53 м © углом падения д е  .35®,
Основные конструктивные параметры стойки. ГВД приведены в 
табл» 3.19.
Стойки ГВУЗО и ГВКУЗО выпускается машмностроитадышм' е®во~ 
дои № I Кврагаедднского объединения ио производству гормс-

шактного оборудования "Itogrepm®",» Стойки СУГБ30 (СУГМ-01) и 
ГЩ выпекаются Донецким объединением "Точмая".

Начиная о 1990 г» Донецк©© проиаводствекиое объединение
'’Тйшйга® переходят ж серийное произведем© гидравлических 
.еттек ГВП вд&мш стоек ГВД» , ■

Ошовше конструктивные параметры стойкя ГВЙ приведены в 
тебя» 3 .1 9 .

■Гйдраняячввкйв и рцтбвйш ©  стойка в внутренней системой 
питания ШШО-т G 'i'BO l& t'M } щ е д /т з т т ш !  для ^именения на 
т » т т  меткость» ооотввтотавнйо т  1„В5 а ш -0Ф68 м .о углом 
«дедая до 35®.'.' , ; ••

. Основные1 конвтруктианне параметры и технический•характ®~ 
'рм'стми® стоек Ш Щ .»  СУГЗОХСУГМ) приведены в т®бл„ 3 .17  и
з л е ."  '
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Стойки ГКУЗО выпускаются машиностроительным заводом № I 
Карагандинской объединений но производству горно-шахтного 
оборудования "Каргормая", стойки СУГЗО(СУГМ) -  Донецким
объединением иТочмаш". ’

Металлические выдвижные верхняки ВВ30, ВВЗОм предназна
чены для применения в сочетании е шдаавдуавьншй стойкам» 
(предпочтительно С гидравлическими) в очистных аабояк и& • 
пластах с углом падения до 35° (бесстоечное призабойное.'про- 
странство) (табл, 3 .2 0 ) . ' -

Верхняки BB3Q выпускаются машиностроительным заводом в 
г.Чирчик УзССР, верхняки ВВЗОм -  КНселевским мав№1нострои*вль~- 
ним заводом им. Н.С.'Чорпык. 1

Рессорные верхняки ВР предназначены для 'примвнегпт в соче
тании с гидравлическими индивидуальным! стойка» © ечмстнык 
забоях на пластах с  углов падения' до 35° 1 (консольное бае»*
стоечное пространство) (табл, 3 .2 1 ) .

"Верхняки ВР выпускается Дружковским вышноетронтеяьшв 
заводом им. 50-летвя Ооватсной Украина. •

Металлические привабойиые стойки трения постоянного 
сопротивления ТУ и ТКУ' предназначены для применения па ■ ' 
'пластах ыойртость» соответственно от 0» 64 и ©„ЗД.м'е у га» 
падения до 35° (табл. 3 .2 2 ) .

Стойки ТУ выпускается «шинютронтельным еаводом в 
г.Чирчик УаССР, стойкй ТКУ -  квшностроятедышм «вводом № 2 
"Каргормаш”.

. Вышеуказанные вначеннл ншннх предало» применения ®е@х 
типов призабойных стоек no мощное» пласта memmsmgp®  
максимальной ширине’ поддервдвнеодго призабойного простршатэа 
4 м и в случае применения гютадодческйх выдвижных 
вертшяков. (стойки -  ГВУЗО, ГВКУЗО, СУШ-01, ГКУЗО, ПСУ) и рео- 
рессорнш ввршяков (стойки -  ГВД, СУШ, ТУ).

.Гидравлические посада® » apes® ®С?*“5КЕе“.й (2SR3M) И бйГ 
предназначены для .применения в качеств® спеадаяьных крепей ирш

Таблица 3.17

Основные конструктивные параметры ш 
техническая характеристика стоок ГВКУ а ГКУ

Наименование Т и п о р а э м «30 ы
показателей 13 1 14 1 15 ) 16 I 17

Высота, одг
минимальная 1400 1600 ■ 1800 2000 2240
тан й а м а тн а д  ' 2000 2240 2500 2800 3040

Номинальное ра~ 
вече® .еопрвтнв» 
ленив, кН

60.9х)

300 1  10

Месса (б@э рабочий б б .З 60*6 6 4 ,7 29JL
водности ),к г б?90 6 2 ,8 .6 7 ,0 7 2 ,9 7 8 ,2
М » ш » й ы й Й  Объем 
работай жадности, 3900 4100 4500 моо 6100
ем®
№шйда»й®® рабе*»® 
д а м а »  .падкости, Mlta

Начальный распор стоек 
ирн.дешюшн ра»» ' 
Йсчей ющкоетн 
т  «на, т

■ Числитель -■ стойки ГВКУ о наименьшей насадкой;
знаменатель -  стойки 1КУ с наседкой под металлический 
верхняя.
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Таблица 3.18

Основные конструктивные параметры стоек СЛЪ30(СУГМ-01) и СУГЗО(СУГМ)

Наименование

х) Чйслмтеяь -  стойка СУГ£30(СУТО-01){ анаюиатоть -  етсйка ОЙЮССУЩ),

показателей |-
4 5

— ,У 
6

* . ....... 7 .... ! 8 ■1 g 1
! V t 10

1 ----------- --
1 11

Высота, ш )
J s sH iминимальная -Й Й _ Ж _2ML - S S L M L  , 1000 ж

600 560 630 710 еоо 900 1000 1120
максимальная 710 -SSJL J M , 1260 B o o . 1600 1000

650 800 900 1008 ' 1120 1260 1400 1600
Объем рабочей нидкости,смэ л ж _ т о 1749 2390 • m L

2500
3140 4090

и оо I860 1760 1900 2260 3350 3600
йасса (без рабочей жидкости)экг J M . ' - Д и - Ж & J M .  - - 2 Д . M a i . -3g*3_ 37.8

Номинальное рабочее сопротив
ление, кН

22,0 . 24 ,0 25 ,0 28 ,6  

300 4 10

30,6 33 ,0 36,6 40,0

управлении кровлей полным обрушением п т&штт ©атусканшм, & 
така® для передвижения ©абейдаг© кона®аэра и удерадаш @т у 
аайоя е веданным усилием.

поеедоедвя крепь (2С1Ш1) рсквиваш&жзд дня прей®»
нения со струговой уст&даэамй 1СШ1 т  мпетвх' мвщнвот»
0,6-1,0 ы с углом падения до IS0 по проста?®*®®®» W> ®°. вв sec» 
стшзш и до 5° по ледени» (таба. 3.23).

Крепь "Спутник* (ЯШМ) №щ?шшжй ммзйкострояэдяьнш) вмш» 
дом » I "Каргормаяа".

Посадочная крепь СПГ рекомендуется для лрвмвиеиня е® ©адуте- 
аыш устаиовкаьш 1С0П N SOTS м на ияастш ммдаветг® 0 вй5Ч397 я 
с углом падения до 25° по простирание, д© в® и© пбэетаншв в  до 
5° по педенн». Креяь СПГ выпускается Свередоэвкан кмйадетроя- 
твяьшм заводом.

¥»хническая характеристика крепи СПГ
Нйнниавьная конструвпнаноп высота, мм 
Иаксймедышя конструктивная msom, нм 
Кошдааяадео вопротвленкб щщр®е?©@®5, нН 
Щоииявшед оопротпвяеннф крепя м» штр лавы, кН/м 
fea5 передюши комплекта крепи, м 
Ш ве передвижки ю садочдай с т о й » ,  м 
Шттш на «ж ®  гвдродомврооа оря дардммиет 
конвейера, кН
УЬняяе на втоке пцфодомкрета при подтягивании 

' стойки, кН
Масса воюимпита крали, иг» да боя®®
Гмюрн йртеода ® к р ем , н,не более:
_ шрина

« е о т а
Ре^<ш  ввдкое»

400
700
600; 100,0 
6305 660 , 
0 ,4 ;  0 ,6  
0 ,8 ; 1 ,0

18,6-56,8

73,5-114 ,0
950

0 ,7
0 ,4
водная
вцульсня
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ОоМОВШб ДОШТруКТИВШв M lg »0sp  СТввК ИД И FBQ

Таблица 3 .1 9

Наименование показателей
i 0 I

«-eerâ SUSU.

-2
- t

-  • ■ ■ 3 » 4
!
1 ■ 6

1
« 6 -

Вда@®аэ mms
мймимадьтя ,*> 360 - ,т т , 500 *■ , т»

300 ”Ж Г —шг “~ЭТГ ~шг "Ш 0
максимальная » 580 ж щ 920 , - -

550 720 800 т 1070 1200 1300
ОЛем рабочей жидкости, см8 . - 1800 , 2600 3500 4800 « »

№00 аооо 8400 JHB0 3050 3500 4300
Масса (без рабочей жидкости),кг - т 83 26 29 - -

18 20 24 27 30 33 36
Номинальное рабочее еепротивле»
■ м , кН Ш  & №

Числитель -  стойка ГВД? виаменатель -  стойка ГГО.

Посадочные стойки трения ОКУ нрвдназкаадга! дая 
применения на пластах мощностью от 0,45 м е  углам па- 
денет до ,35° при управлений кровлей способом полного 
обрушения. Основные технически® характеристики стоек 
ОКУ приведены в  табл, 3 .34 . Стойки ОКУ вмпуокаетея 
Дружковоким машиностроительным заводом им. 50-летия 
Советской Украины и Киселевским машнноотрот&йьйш 
заводом им. И.С.Черных.

te p w jiiiM g M m jiiff ite M fM a iL iiiM e

Для обеспечения вффэктюяой работа гадро» 
филированных столов С0У5с ШахтНИИУИ им.
А.М. Терпигорева рекомендованы формы и ш ш -

дольные раашры площадей сечения прилегающих выработок 
(тебя. 3„g&), Фактические площади сечения транспортных вырабо» 
Той принят» вш уедоДОй раедощення в ник оборудован» с учетом 
осадка пород проели при ах аслояьеоваянв в качестве вентиля- 
цдртш л. йрянвугсльивя форма сечений рекомендуется яря устой
чивая й©|щ т . кровли ш ум ах падений- пластов от 0 до 12°, а 
«$М1®1рюадмш» -  при средней и шею средней устойчивости пород 

и умааж падения пластов от 0  до 25°. 
йздовия применения гадрофнциродонных столов С075е в аависи» 

« « « I  т  мв«рг®йШ « « а д *  его у г т  падшки» ■ вада подрышш бода- 
шшк перед» минимальной шеоти йврш и т .д .»  при которых возмож
ет  нормальная psSsT® струговой установки с размещением при» 
ш д к «  стаддой в предегвяадя выработках* приведены в 1тайл,3 .26 .
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Таблица 3 .2 0

Техническая характеристика верхняков ВВЗО и ВЁЗОм

Типоразмеш1 ЩИ HWHU РППЩ О
показателей , I

----- — г
1 Z , 3

Шаг установки звена верхняка,мм 800 , 100 1260

Ширина звена верхняка, мм 70к) 
• 80

Высота эвена верхняка, мм -Ш -
100

Изгибающий момент, кН:
звена верхняка 48
опоры 21

Величина активного подпора 
кровли консолью, кН 3

Номинальное рабочее сопротив
ление стойки, кН 300 -  10

Масса, кг:
эвена верхняка т >

1 5 ,0
S L 2
19 .0

ш л
2 5 ,0

опоры 13 .8
1 5 ,0

Числитель — верхняк ВВЗО; знаменатель -  верхняя ВВЗОм

3 .1 1 . Механизация выемки тонких пологих 
выбросоопасных 

• ЛСОП (исполнение 09) без постоянного 
присутствия ладей в очистном забое

В состав® струговой установки. 1СШ (исполнение 09) 
предусмотрено применение г

-  укороченной верхней обводной станции и устройства 
автоматической ее передвижки;

-  комплекта устройств контроля подаигання очистного 
забоя.
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Таблица 3.21
Техническая характеристика верхняков ВР

Наименование 
показател Л

1 ', Тйпотэмеюы 

Г 1 ! 2

Шаг установки верхняка, гм 800 1000

Рабочее сопротивление консоли 
верхняка, кН 7 5

Наибольшая высота верхняка 
(в  месте установки стойки), мм 40

Ширина верхней рессоры 
верхняка,.мм 120

Масса, кг 14 17

Номинально® рабочее сопротив
ление стойки, кН 300 *  10

Указанные конструктивные особенности струговой установки 
1С0П (исполнение 09) позволяют повысить безопасность и эффек
тивность применения технологии струговой выемки тонких пологих 
незащищенных выбросоопасных пластов, на которых применение 
существующих локальных способов предотвращения внезапных выб
росов невоэмоино (при мощности пласта до 0 ,8  м) или неэффективно 
(при мощности пласта до 1 ,0  м).

Технологическая схема выемки тонких пологих выбросоопасных 
пластов струговой установкой 1С0П (исполнение 09) базируется 
йа применении в очистном забое (помимо струговой установки 1С0Я) 
механизированной крепи МК98 при мопрости пласта боле® 0 ,7  м; 
индивидуальной призабойной крепи нового технического уровня; 
гидравлических стоек повышенного сопротивления (ГВД, СУШ, СУШ- 
01 и д р .) ;  металлических выдвижных верхняков (ВВЗО, ВВЗОм); 
рвесоршх верхняков <ЙР); специальных посадочных гидравлических 
крепей 2СПТЙ и СНГ. Допускается применение металлических при
забойных сТоек трения ТУ, ТКУ и посадочных стоек трения ОКУ.



Таблица 3 .22

Техническая характеристика стоек ТУ п ТКУ

Наименование 
показателей ,

‘ Типоразмеры .ТУ . ■
» 1 Типоразмеры ТКУЗО ...

1 ТУ20 . ; ТУЗО
¥

; 9 10 и 12 13 14! ■ I  2  ■ .3 . . ' 5 - 6 • 7 6

Высота стойки, мм:
минимальная 360 400 450 500 560 630

О'IN
.

О3

. 800 900 1000 1120 : 1250 1400
максимальная 560 630 710 800 900  1000 1010 1170 1350 1550 1760 2000 2250 2.400',

Номинальное рабочее со-
противление, кН 200*40 300*60 300*60
М асса,1 кг 11 .2 1 '  1 £2 '23 26 27 33 auF* '3 L £ Ш А ' . 4 9 ,0 ' 5 5 ,0 5 9 ,0

3 2 ,4  35 ,1 3 8 ,0 4 1 ,5 4 4 ,8

Числитель -  стойки о распорными отверстиями: 
знамонатель -  стойки оеа раопордах отвёротни.

Таблица 3 .2 6

Уолбвия применения гвдрофидироваияш столов CG75C

Иополнёниё от'оЛа Высота, мм Вид регулировки 
по высоте

Мощность
пласта, м:

Угол падения 
пласта, град

Минимальная вноота

транспортная
в11ряботка

вонтиляциоиная
выработка

С075С.0 0 .0 0 .0 0 0  •

С075С.0 0 .00 .000 -02

СО7 5 0 .0 0 .0 0 .0G04J3 

С075С.0 0 .00 .000 -04  

00750 .00 .00 .000 -05  

С075С.0 0 .0 0 .0 0 0 -0 0

.986-1786 

1251

546

265

265

392

Ступенчатая

Бесступенчатая

Отсутствует

Отсутствует

отсутствует

Отсутствует

1 ,2 -1 ,4  
0  6 -1 ,4  
0 )6- 1 .4
0 ,6 -1 ,4

f i t i0 ,6 —I ,4

СМ2
0-12

13-18
19-25
0-12
0-12

13-18
19-25
13-18
19-25

0-25
0-25
0-25
0 -25
О-в

0 ,9 5 -1 ,2 5  
О 9 5 -1 ,2 5  
1 2 5 -1 * 4
1 .4 -  1 ,0
1 .2 -  1 ,5
1 .2 -  1 ,5
1 .5 -  1 .65 
1 ,6 5 -1 ,0 5

стол в забое- 
стол в забое 
без подрывки 
почвы

0 ,9 5 -0 ,6 5
0 )9 5 -0 ,6 5

0 ,3 -0
0 ,3 -0
стол в  забое 
стол в забое

При наличии крепких устойчивых пород кровли, выдержанной мощности и спокойной гипсометрии пласта.



Таблица 3 .23
Техническая характеристика крепи "Спутник0 

(2СПТМ)

йжмемоаание I Типоразмерылете» п,оМ I _ •шиазателей | I 2 3 4
'Высота стойки, нм:

«миимаяьнал 460 560 700 960
'максимальная 760 1050 1390 1750

Itaeдаижность, ш  s
механическая 140 240 300 300
(гидравлическая 150 250 390 000

Длина секоии, нм. 2160
йврина сокш1и, мм 500
№оминальное рабочее сопро
тивление, кн ■ 1000
(Начальный распор, аН 
‘Номинальное рабочее дёэя®№<&

630

жидкости, МПа:
в магистрали 20
в  поршневой полости 

Усилие домкрата,kHi
32

при передвижке конвейера 127 '
яри подтягиваний стойки 70
Масса секции, кг 335 365 380 440

Технологическая схема предусматривает применение столбовой 
системы раоработкй к вариантах разработки ддшшыш суоабащи ао 
простираю т или восстанию при сохранении одной на выемочных 
выработок иля проведении вшр&ботшшом пространств® допоада- 
тельной выработки для обеспечения прямоточного проветривания.
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В условиях особо выбросоопасных пластов, для которых отсут
ствует безопасная и ©ффективиая технология проведения подгото
вительных выработок, а также для условий, где длительное под
держание подготовит чьиых выработок связано со значительными 
трудностям, возможно применение сплошной системы разработки или 
сплошной систеш  при отработке лав прямот хода и системы раз
работка даивмы» столбами при отработке лав обратного хода.

В этих случаях лавы отрабатываются по простиранию с возврат- 
иоточиым проветриванием и проведением в выработанном пространст
ве дополнительной выработки для осуществления подсвежения исхо
дящей струи воздуха.

В качестве основного способа управления вмещающими породами 
принято полное обрушение кровли, причем с предварительным ослаб
лением при наличии в её строении труднообрушаемых пород. При по
родах кровли, склонных к влавнощу прогибу, и породах почвы, 
склонных и щучены», возможно применение способа управления кров
лей плавным опусканием.

Предусматривается использование аффективных прямоточных и 
доератиоточных схем проветривашш выемочных участков с полным 
обособленным разбавлением вредностей по источникам их поступле
ния о рудничную атмосферу при подаче свежего воздуха по двум вы
работкам, пригаашщш к ©частному еабою, и отводе исходящей 
струн по третьей выработке ж  выработанное пространство.

В качеств® основного варианта предусматривается размещение 
верхней обводное в кнжнвй приводной станций струговой установки 
в ирилегшшрх к очнетнощу забою выработках. В этом случае исполь
зуется пЦфвфн9фоваии1Ю столы тина CQ75C и инвентарная крепь 
сопряжения дао е ярняегевядан выреботшиви При расположении об
водной или приводкой етамедй в прилегающих выработках длина каж
дой твя ж  более 2 ,0  м, ирг расположении указанных станций в 
очистном r t e ®  дайна каждой иида ив боле® 6 ,0  и.



Таблица 3 .24
Техническая характеристика стоек ОКУ

Наименование
показателей

05 06

Высота» мм;
минимальная 323 зад .460 560. 700 825 1035
максимальная 585

Сопротивление,кН;
705 860 1060 1315 1600 2000

начально® 200-250 300-400 ' X
400-600

рабочее 1000 1Ш 2000
Раэдвижноеть.мм: 26Й 317 400 490 615 775 965
а том числе основ
ным винтом 142 197 210 300 425 475 665
настроечным вин

120 190том 120
Максимальная'нодта- 
ливость при рабо
чем сопротивлений, 40

мм

190 190 300 .300

40 80 80 80 140 140

Масса» кг 95 ,3 112,0 163,8 187,3 218,0  321,4  363 ,6

Таблица 3 .25

Формы и размеры выработок д а  размещения 
гидрофицированных столов С075С

Форма попарен- Вйд выра- Площадь _..£азмепы в
кого сечения 
выработки

боткк сечения 
в све
ту, м

ширина 'ширина 
по низу по верху

высота

Прямоугольная Транспортная И  ,9 4.43 4,43 2,65
вентиляцион
ная 8 ,2 3 ,9 0 3 ,90 2.09

Трапециевидная То же 9 ,2 4,18 3 ,32 2 ,46
7 ,9 4,02 3 ,30 2,16

Трапециевидная Н 1) 4,01 3 ,1 0 2,79
3,85 3,08 2,49

Арочная It W 10.4 4 ,18 4,18 3,13
8 ,2 4,07 4.07 2,83

Выемка ниш в общем случае должна осуществляться с помощью 
нкшенароаных мании типа МНФ с дистанционным управлением.

При отработке выбросоопасных: пластов общие требования к 
технологии й режиму работы очистных забоев, оборудованных стру
говой установкой 1С0П, должны соответствовать условиям безопас
ности согласно "Инструкции по безопасно^ ведению горных работ 
на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа"
( i . , 1989) и " Т е х н о л о г и ч е с к и м  схемам разработки пластов,опас
ных по внезапным выбросам угля и газа" (М .» 1982).

Работа струговой установки осуществляется по тёхнологичос- 
коцу циклу, ие предусматривающему проведение локайьтлс противо- 
выбросных мероприятий (по всей длине очистного забоя). При этом 
выемка угля осуществляется при полном отсутствии людей в очист
ном забое и на исходящей струе воздуха (включая помощника маши
ниста струговой установки) до места её подсвежения или места 
соединения с групповой выработкой. Управление струговой установ
кой и контроль за  её работой дистанционные с выносного пульта» 
расположенного на свежей струе воздуха в транспортной выработке 
на расстоянии от места сопряжения Выработки с очистным забоем 
кв менее 15 м при столбовой системе или 25 м при сплошной систем© 
разработки»

'Место нахождения машиниста струговой установки должно быть 
оборудовано средствами индивидуальной и групповой защиты на 
случай возникновения завизированной атмосферы в соответствии с 
"Типовыми сх ем а * оснащения участков шахт, разрабатывающих плас
ты, склонные к внезапным выбросам угля и газа» средствами само
спасения горнорабочих и характеристикой данных средств" (ВКИЙГО, 
Донецк» 1980). ' '

Исходя из расчета енерговооруженностм струговой установки 
ЖОП длина лет при работе по.одноприйодной схеме не должна пре
вышать 150 ы.
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Выемка угля стругом должна осуществляться по всей длине очи
стного забоя. В отдельных услучаях при неустойчивых породах не
посредственной кровли допускается выемка угля стругом участками 
длиной не менее 80 м на глубину не более величину рабочего хода 
гидроцилиндра подачи струговой установки ( 0 ,6 - 0 ,?  м ).

На концевых участках очистного забоя длина выемочных участ
ков может быть уменьшена до 25 м. Переход между выемочными уча
стками должен быть плавным на протяжении не менее 16 и. Он фор
мируется путем последовательной установки различной величины хо
дов струга в пределах участка с помощью аппаратуры регулирования 
и управления стругом АРУС-1М.

С целью устранения причин формирования зон с повышенной 
выбросоопасносты» необходимо строго поддерживать прямолиней
ность очистного забоя. Искривление более 1 ,5  м на 100 м его дли
ны не допускается. Контроль за  прямолинейностью очистного забоя 
осуществляется перед началом каждой добычной смены с помощь® 
комплекта устройств контроля величины его подвигами*

В условиях особо, выбросоопасных пластов подвигами очистно
го забоя или его отдельных участков (в случае выемки участками) 
в добычную смену не должно превышать величины рабочего хода 
гидроцилиндра подачи струговой установки.

При работе очистного забоя, оборудованного струговой уста
новкой 1С0П, необходимо осуществлять текущий сейсмоакустический 
прогноз выбросоопасности с  цель® выявления опасных по газодина
мическим явлениям зон угольного массива,

В опасных зонах (в случав выемки ниш без применения нишена- 
резных машин) на концевых участках забоя необходимо выполнение 
локальных способов предотвращения внезапных выбросов угля й газа  
(гндрорыхленке, гидроотжим, сотрясательное взрывание).

Противоаыбросные мероприятия должны сопровождаться контролем 
эффективности их применения.
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4 . ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

4 .1 .  Ш ввМ ш ш в^лщ ш

Для транспортиреl шя угля от очистных забоев по горизон
тальным и наклонным выработкам выемочного участка должны приме
няться, как правло, ленточные конвейеры. Дьухцепйые разборные 
скребковые конвейеры допускается использовать только в просе
ках, печах и сбойкам общей длиной до 120-150 м. При малых на
грузках а этих выработках могут применяться и одноцепные 
скребковые конвейеры.

Технические характеристики ленточных конвейеров унифициро
ванного ряда приведены в табл .4 .1 .

При отсутствии на шахте ленточных конвейеров унифицированно
го ряда допускается применение конвейеров старых моделей 
(табл. 4 .2 ) .

Выбор конвейеров во всех случаях следует производить по ме
тодике, нзлоаекиой в "Основных положениях по проектированию под
земного транспорта новых и действующих угольных шахт" (И., ЙГД 
им.А.А.Скочннекого, 1986 ).

Основными технологическими требованиями, предъявляемыми к 
конвейерам яри их выборе для конкретных горно-технических усло
вий, являются возможности приема па несущий орган поступающих 
максимальных милутяых грузопотоков без просыпания угля на поч
ву и обеспечение нормального режима работы привода и ленты в пе
риоды максимального поступления угля на конвейер, в соответст
вии с 8ТИМЯ требованиями в качестве основных технических пара
метров конвейера приняты его приемная способность и техническая 
производительность»

Йод причиной способностью конвейера понимается количество 
угля, которое может принять в единицу времени (минуту) движуща
яся лепта при наибольшем допустимом заполнения ее грузом. Приви
вая способность для каждого тнпораэкера конвейера явялетец по
стоянным параметром и определяется скоростью движения несущего 
полотна и его геометрическими размерами -  шириной ленты, углом 
наклона боковых роликов. При подустационарной установке кон
вейера, когда трудно обеспечить центровку ленты, приемную спо
собность рекомендуется принимать н а  10$ меньше расчетной. , 
Расчетная производительность конвейера является переменным пара
метром, зависящим от длины конвейера и угла наклона выработки.



Таблица 4 .1

Основные параметры серийно выпускаемых подземных 
ленточных конвейеров

Обозначение

Модель , Исполае- 
{ ние
I

Скоро оть! Су ммарная Ыриоыная 1 'МакоималЬ-ГМаноиыаль- ‘ Область применения! 
* ленты» ; мощность ГопоообноотПная прои8-:вап возмож-:(тип и угол накло-;

“ * о  . • « л 'я н м й и х -  6 « о а  V A u n n m v i  u n  •т.пчгхЛгктичя •9приводау 

9 кВт
, мо/ш.., : водитель- :нач конотру* на выработки,
, и /ш и  |йроть»т/ч ‘.ктивнш  ̂ | град»)

; длина*'»м

Отличительные особенности 
' исполнения

г г :..3 , ! 4 • I S 8 6 8 7 8 ■■ . 8 s ' 9

ишоухх^ 2 ,0
\

45(40) 8 ,2 4 2D 500 ■ Участковые, 
-10  ПО,

Желобчатая нижняя вотвь, о "тормозом .
2 ,5 45(40) . '1 0 ,2 520 , 500

■ 02 2 ,0 45(40) 8 ,2 ■ 420 500 ■ Участковые» ■ Желобчатая нижняя ветвь, без тормоза
2 ,5 45(40) 1 0 ,2  - 520 500 ГЗ . «« +6 .  . -г

05 . 2 ,0 45(40) . 8 ,2 420 500 Участковые,, ' С плоской нижней ветвью» без тормоза
4 2 ,5 45(40) • , 1 0 ,2 520 500 “"З в 9 а ■ -4*6

Ш 80У 2 ,0
2 ,5 .

45(40)
45(40)

, 8 ,2  
1 0 ,2

420
520.

500 
1 500

Участковые, 
- 3 , . . .  +6

Келобчатая нижняя в е т в ь ,.б е з  тормоза 
с  скребковым лбрегружатолем П'ЩУ

ШП80У '' « 2 ,0 45(40) 8 ,2 ,4 2 0 300 Для проходки йелобчатая нижняя ветвь , о ленточным 
перегружателем

2Л80У

. Об , ; г ,о 45(40) . 8 ,2 '420 800 . Для проходки 
т 5 «о* 1*0

Желобчатая нижняя ветвь, без ленточ
ного перегружателя

, т - 2 ,0 .  
; 2»5

по
ПО -

8 .2
1 0 ,2

420 
5  20

£000
£000

Участковые 
-1 6  . . .  +18

Редуктор привода со сменными иёотер- 
. няня. Желобчатая нижняя ветвь

• 3 .1 5 п о 12 ,5 660 700

■ 01 2 ,0  . 165 8 ,2 420 ISQQ Участковые С дополнительным приводным блоком .
2 ,5 165 10 ,2 520 1500 « « a • (

' 8 ,1 5 165 1 2 ,9 660 1000
10 2 ,0 НО 8 ,2 420 £000 Участковые Грузопассажирское' исполнение

2 ,5 ПО 1 0 ,2 520 1000 -1 0  . . .  + 10

XI 2 ,0 165 8 ,2 420 1500 Участковые 
-3  . . .  +10

С дополнительным поиволнмы блоком,
2 ,5 165 10 ,2 520 4500 грузо-пассажирское исполнение

а т б о у - 2 ,0
2 ,5

.  ПО 
ПО

8 ,2
10 ,2

420 
520 .

£000 
'  £000

Участковые 
«10 . . .  +10

Телескопический о скребковым перегру
жателем ПТН1У

Б ,15 ПО 1 2 ,9 660 700

Ш



X ■............ г 2 ;  .з... 5..........4 . ... i 5 . ?. ■........ 6

01 2 ,0 165 8 ,2 420
2 ,5 165 10,2  , 520
3 ,15 165 12,9 660

2ЛТ1180У - 2 ,0 НО 6 ,2 420
2,5 НО 10,2 520
3,15 'ПО 12,9 660

Об 2 ,0 ПО 8 ,2 420
2 ,5 ПО 10,2 520
3,15 ПО 12,9 660

ШООУ ~ 2 ,0 75 13,5 680

01 2 ,0 150 13,5 680

1ЛТ100У 2 ,0 75 13,5 600
2 ,5 75 16,8 850

ШООУ “ 2 ,5 220 16,8 850

01 2 ,5 220(830) 16,8 . 850

а т ю о у
(1ЛТХ00)

' - 2',5 220 16 ,8 850

01 2 ,5 330 16,8 850

влюоу - 2 ,5 500
1

16,8 850

02 2 ,0 500 13,5 680

ЗЛТЮОУ 
(изготавлива
ется по спец
заказам)

.2 ,5 500 16,8 850

2ШОО - 2 ,0 500 ' 12 ,2 620
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Продолжение табл, 4 .1

7 S 9 ........................

1500
1500

Участковые 
-3  . . .  +10

С дополнительным приводным блоком

1000

1500
1500

Для проходки
-10 ..о  +10

Желобчатая нижняя ветвь с ленточным 
перегружателем

1000 •

1500
1500

Дли проходки
“10 9 в 0 * 1 0

Баз перегружателя

1000

700 Участковые 
-3 . . .  +18

Став канатный или жесткий

1000 Участковые 
-3  +18

ТО же

700
450

Участковые
**3 <п ® а *6

Телескопический с скребковым перегру
жателем ПТК2У, отав жесткий

1500 Участковые и 
капитальные 
-16  . . .  +18

2000 Капитальные 
-3  . . .  +18

й -образная схема обводки приводных 
барабанов, дополнительный приводной 
блок

1500 Участковые 
-10 . . .  +10

Телескопический о скребковым 
перегружателей ИТК2У

2000 '. Участковые 
-3  . . .  +10

С дополнительным приводным блоком

2000 Капитальные 
-3  . . .+ I 8

2000 ■ Капитальные
-3 . . .  +18

Груэо-лаеоажироноэ исполнение

20Q0 Участковые 
-10 . . .  +10

Телескопический с скребковым 
перегружателем

1200 Капитальные 
+18 .. .+ 2 5

Лента с рифленой рабочей поверхностью



Окончание табл. 4 .1

..............  1 _ ...... -......L. 2 ?... - В Л__ ___ Л____ 1_ 5 .6 __ ?... ....... .? ... .. .?.....  : 8 s 9

01 2,0 500 12,2 620 1200 Капитальные 
-2 5  . . . - I 6

1ЛХ20
(модерниза
ция Г О 120)

- 2 ,5 500 24,8 1200 2000 Капитальные 
-3  в««+18

Став жеоткий

01 2 ,5 750 24,8 1200 2000 Капитальные 
-3  , . . * 1 8

2Л120 А , 8 Л 5 I0GQ 81 1500 2000 Наклонные стволы Аппаратуры управления электроприводом
(модерниза

ция 2ЛУ120) .
и штольни 
-3  , . . * 1 8

не во взрывобезопасном исполнении

Б 8 ,15 1500 81 1500 2300 Наклонные
СТВОЛЫ И ШТОЛЬНИ
-3  . . . * 1 8

й 8 ,1 5 1000 81 1500 2000 Капитальные 
•"3 * • *+18

То т  во вэрывобеаопаоном пополнении

2ЛБ.Т20 - 3 ,1 5 500(400) 81 1500 2000 Капитальные 
-1 6  . . . - 3

Став жесткий

2ЛБ120М 01 3 ,1 5 500 31 1500 2000 Капитальные Став жеоткий
(модерниза
ция 2ЛБ120) 2 ,5 500 2 4 ,8 1200 2000 " 1ь * • •в,3

х ) Допустимые значения длины, угла иш(лоиа н производительности для конкретных случаев 
определяются по графикам применимости, устанавливающими зависимость угла наклона, 
производительности и длины установки.

^  Индекс "У" служит для обозначения конвейеров, собираемых из унифицированных блоков.

Примечание. В таблице даны приемная способность и максимальная производительность для 
_  стационарных установок о хглом наклона от О до 6 .  При уот&новко в выработках

о углами наклона более 46 эти параметры должны быть уменьшены на 5%. При 
полу стационарной установке эти параметры должны быть уменьшены на 10%.



Таблица 4 .2
Основные параметры подземных ленточных конвейеров, 
подлежащих снятию или снятых о производства, но 
находящихся в эксплуатации

tШирина ’ скорость Приемная !суммарная
* W............

^Максимальная
4
'.Максимальная .область применения

-..g1'"— ................. :»»■"--------е
Наименование •ленты, ;ленты, способ- (ыощнооть •производитель-Гвозможная :(ТИП и угол наклона : чей

, заменяетсяпоказателей ; мы : и/о ность, . ^привода, кВт |ноеть, т/ч
S
8

^конструктив- Гвыработки, град.)

!
«
•
е

м3/мин !
1

!ная длина, 
| « \ :0

I :  2 3 4 :  . • 5 г 6' .. ■ 5 ■ ■ 7 . : . 8 S 9

КЛ150А2 800 1 ,6 6 ,5 АО эзо 500 Участковые, от ' Ш ОУ, 1ЛТ80У,
2 ,0 8 ,2 АО А 20 500 -3  до +6 1Л80У-02

КЛ150У2 800 1 ,6 6 ,2 АО 810 500 Участковые, от 1Л80У
2 ,0 7 ,8 ■ АО АЮ 500 +6 до +10, 

от -3  до -10
CJI60 800 1 ,6 6 ,5 А5(А0) 830 600 Участковые, от 1Л80У(IJ180-0I) 2 ,0 8 ,2 А5(АО) А20 600 • -3  до +6

1Л80~02 800 1 .6 6 , 5 ' А5(АО) 880 • 500 Участковые, от 1Л80У
2 ,0 8 ,2 А5(АО) А20 500 -1 0  до +10

1ЛТ80 800 1 .6 6 ,5 А5(А0) 830 600 Участковые, от 1ЛТ80У
2 ,0 8 ,2 А5(А0) 420 600 -1 0  до +10

1ЛТП80 800 . 2 ,0 8 ,2 ' 45(40) 420 800 Для проходки,от 
-1 0  до +10

1ЛТП80У

хлтпеогО! 800 1 ,6 6 ,5 45(40) 380 800 Для проходки,от 
-1 0  до +10

1ЛТП80У

1Л80У-05 800 2 ,0 3 ,2 А5(А0) А 20 500 Участковые, от 1Л80У-02
2 ,5 1 0 ,2 45(40) . 520 500 -3  до +6

1ЛБ80 800 1 ,6 6 ,5 ' 55(40) 880 1000(600) Участковые, от 
-3  до -16

1Л80У,2Л80У
. 2 ,0 8 ,2 55(40) 420 1000(600)

2Л80 800 1 ,6 6 ,5 ПО 830 1000 Участковые, от 2Л80У
2 ,0 8 ,2  : Н О А20 1000. -3  до +6

2ЛТ80 800 1 .6 6 ,5 ПО 380 1000 Участковые, от 2ЛТ80.У ’
2 ,0 8 ,2 ПО 420 1000 -3  до +6

КЛА-250П 900 1 ,0 8 ,7 75 430 700 Участковые, от 
0 до +18 1ЛЮ0У

КРУ-260 900 1 ,5 8 ,2 180 420 1800 Капитальные и 
участковые, до +18

а ю о у
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I 2 8jz

m - i 5 900

1Л100К 1000

1ЛЮ0К1 1000

1Л10(Ж1~01 1000

1ЛЮ0К1-02 1000

1ЛЮ0 1000

1ЛУ100 1000
/

1ЛБ100 1000

2ЛУЮ0 т nnnJ.UUU

2ЛЛ100 1000

КРУ-350 1200

r 1IV Г ЭП**** ж ь-v Т ЛГ.ТЧ1CAJW

,1...... i ..............1

1 ,5 8 ,2 90

1,6 X I,0 100

2 ,0 13,5 75

2*0 13,5 150

2 ,0 13,5 150

1,6 11,0 200

1,6 11,0 200

1,6 11,0 100

2,0 13,5 500

1,6 11 ,0 500

1,5 12,5 270

8 ,0 25,0 270

2,5 24,0 500

Продолжение табл. 4 ,2

______1____ _________________________ L ................:...............9.
420 900 Участковые, от 

. 0 до, +13
1Л100У

550 хооо Участковые, от 
-3  до +18

1Л100У

590 700 Участковые, от 
-3  до +18

1ЛЮ0У

590 1000 Участковые и маги
стральные, от 
-3  до +18

2Л100У

590 1000 Участковые и 
магистральные, от 
-16 до -3

2ЛХ00У

550 2000 Участковые и 
магистральные, от 
-3  до +6

2Л100У

550 1000 Участковые, от 
+6 до +18

2ЛХ00У

550 1200 Участковые, от 
-1 6  до -3

2Л100У

590 1600 Капитальные и 
участковые уклоны,. , 
от +6 до +18

эл шоу

550 , 1600

! . •

Капитальные и 
участковые уклоны, 
от +6 до +18. 
Грузопассажирское
исполнение

8ЛЮ0У-02

600 1500 Капитальны® и 
участковые уклоны, 
до +18

Ш 20

1200 1000

1200 1800 Капитальные выработки, 
0® т-3 до +18

1Л120

2%



Окончание табл. 4 ,2

I 2 s. 3 ■5 ... .Л 1 5 •1» ...... 6 7 __J_____________ в ■ : <

2ЛУ120А 1200 3 ,15 81 1000 1500 2000 Капитальные выработки 
и стволы шахт, от 
-3  до +18

2Л120Д

Б 1200 8 ,15 31 1500 1500 2300 То же 2Л7.20Б

В 1200 8 ,15 81 1000 1500 2000 2Л120В

Примечание. В таблице даны приемная опоообнооть и максимальная0проиаводительность для
------------------- стационарных установок о углами наклона от 0 до ± 6 .  При установке в

выработках о углами наклона более ± 6 эти параметры долины быть уменьшены 
на 5%. При полуотационарной установке эти параметры должны быть уменьшены 
на 10%.

При установлении диапазона изменения технической производи
тельности конвейера конструкторами н эаводами-изготовителлин 
учитываются модность и прочность ленты.

Для обеспечения приема угля на несущий орган конвейера без 
просыпания его на почву необходимо, чтобы приемная способность 
конвейера была на меньше максимального минутного грузопотока, 
поступающего на этот конвейер.

При выборе конвейеров для транспортирования угля из одного 
очистного забоя в качестве максимального минутного грузопотока 
следует принимать максимальную минутную производительность вые
мочного комбайна или струга, устанавливаемую с учетом газового 
режима.

При транспортировании угля от струговых лав ширина.ленты 
конвейера должна быть не менее 1000 ми.

При выборе сборных конвейеров для транспортирования грузо
потока из двух и более лав величина максимального минутного гру
зопотока принимается как вероятностная сумма двух или более мак
симальных минутных грузопотоков, поступающих из каждой лавы. Ча
де всего максимальный суммарный грузопоток, поступающий на сбор
ный конвейер из двух лав, будет составлять 0 ,8  арифметической

суммы максимальной минутной производительности комбайнов в этих 
лавах.

Выбор конвейеров по технической производительности заключа
ется в установлении допустимой (по мощности привода, прочности 
ленты и другим конструктивным параметрам) длины конвейера для 
конкретных горно-технических условий работы при наибольшей за
грузке несущего полотна углем, поступающим из очистных забоев в 
наиболее производительные периоды их работы.

В связи с  тем, что в заводских характеристиках указана зави
симость допустимой длины конвейера от угла его установки и вели
чины равномерного часового грузопотока, а  фактически грузопоток 
поступает на конвейер неравномерно, необходимо сначала устано
вить расчетным путем величину условного равномерного грузопото
ка (эксплуатационную производительность), эквивалентную факти
ч еск о е  максимальному неравномерному грузопотоку. После этого 
по указанной в заводской характеристике технической производи
тельности, равной или ближайшей к расчетной эксплуатационной 
производительности (не превышающей е е ) , можно установить допус
тимую длину конвейера для данных условий.
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В каждом конкретном случае -необходимы® для выбора конвай®- 
ров ожидаемые максимальные данутны® грузопотока и вкеплуатацаон» 
ныв нагрузки устанавливается расчетным путем по методике» изло
женной в "Основных положениях...". Там же приведены заводские 
характеристики койвейеров,

В тех случаях, когда уголь поступает ка конвейер из буккера 
с питателем, обеспечивающим равномерный грузопоток, тип и допу
стимая длина конвейера могут выбираться с .учетом указанной в за
водской характеристике технической производительности, соответст
вующей принятой производительности питателя..

Опыт эксплуатации показывает, что при отработке пластов 
средней мощности и мощных в конвейерных выработках, к которым 
примыкают очистные забои, как правило, слагает устанавливать 
конвейеры о шириной ленты 1000 мм. Конвейеры о лентой 800 мм 
следует применять в основном при отработке весьма тонких и 
тонких пластов.

4 .2 .  Узлы сопряжения лавы'о конвейерной линией

Транопортное оборудование, размещаемое иод лавой, должно 
.обеопочивать быстрое и нетрудоемкое укорачивав» конвейерной : 
линии вслед за подвиванием очистного забоя. Для этого узлы со
пряжения лавы о конвейерной выработкой оборудуется телескопи
ческими комплексами, состоящими иэ приставного перегружателя в 
телескопического ленточного конвейера, или надвижными перегру
жателями, осуществляющими погрузку угля о помощью отрады непо
средственно на ленточный конвейер, Техническая характеристика 
перегружателей приведена в табл .8 .12 .

Для предотвращения ваитыбоааи нижней ветви забойного кон
вейера необходимо, чтобы максимальная минутная производитель
ность перегружателей или скребковых конвейеров, устанавливаемых 
под лавой, была не менее чем на 20% выше максимального даиутйв- 
го груаопот!>ва9яоотупавщаго из лаза, и чтобы ова бквм уотаков- 
лены ка 0 ,4 4 ) ,б а ниже забойных конйойеров®1

4 .3 . Узлы сопряжения горизонтальных и наклонных 
Щ ВйШньвс линий (перегрузочные пункта

Наиболее характерными перегрузочными пунктами зтой группы 
является пункты перегрузки угля с конвейерных линий, транспор
тирующих уголь от лавы, на сборную(обычно наклонную) конвейер

ную линию. Основными технологическими требованиями,предъявляе
мыми к таким перегрузочным пунктам, являются следующие s

возможность приема без просыпания угля на почву максималь
ных минутных грузопотоков, поступающих на сборную конвейерную 
лишш| .

обеспечений бесперебойной работы очистных забоев в периоды 
относительно кратковременных остановок оборного конвейера или 
в периоды весьма малых по объему, но продолжительных по време
ни поступлений углн на сборный конвейер(при выполнении вспомо
гательных или ремонтных работ в лава или на конвейерном штре
к е ).

Яри поступлении угля на сборный конвейер из двух иди более 
лав перегрузочные пункты могут быть безбункарныда (с прямой пе
регрузкой) или с усредняющим бункером» Пункты с прямой перегруз
кой рекомендуются для условий, где суммарный максимальный ми
нутный грузопоток, поступающий из Двух или более лав, не превы
шает приемной способности сборного конвейера. Если суммарный 
максимальный минутный грузопоток из двух или более лав превы
шает приводу* способность сборного конвейера, пункты перегрузки 
угля иа сборную конвейерную линию необходимо оборудовать усред
няющим* емкостями в виде горных бункеров (камер) или бункер-кон
вейеров. Вели усредняющие бункеры применять невозможно, следует 
устанавливать конвейер с большей приемной способностью.

Для обеспечения бесперебойной работы очистных забоев в пе
риод кратковременных перерывов в работе конвейерных линяй в 
«уннтвх сопряжения горизонтальных конвейерных линий (ярусных, 
под&тажных или этажных штреков) с конвейерными линиями наклон
ных вправоток(учао*ковых, панельных ила. капитальных бремсбер
гов и уклонов) целесообразно оборудовать аккумулирующие емкости 
в виде бункер-конвейеров или горного бункера.

Сооружав»?* аккумулирующих емкостей (в  основном в виде гор
ных бункеров) оледувт также предусматривать в местах сопряже
ния участковых наклонных конвейерных выработок с горизонтальны
ми главными(магистральными) конвейерными выработками. Вмести- 
месть таких бункеров рекомендуется принимать иа расчета разме
щения не менее 20-25% сроднесменного грузопотока,проходящего 
через бункер. Для механизации погрузки на ленточные конвейеры 
очищаемого штыба и просипи в местах ого интенсивного скоплении
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в подконвейерном пространстве следует предусматривать примене
ние устройств погрузки типа УПМ, разработанных институтом Гипро»
углегормаш.

Опытная партия устройств УПМ100 и УПМ120, изготовленных экс
периментальным заводом, прошла приемочные испытания и в 1989- 
IS90 гг . намечен выпуск промышленной партии для конвейеров с ши
риной ленты 1000 и 1200 мм.

Дальнейшее производство устройств УПМ должно быть организо
вано на рудоремонтных предприятиях производственных объединений 
по техдокументации института Гипроуглегормаш,

4 .4 .  .Оашаааша.пункты на гяавно ^ щтведе

Технологические схемы погрузочных пунктов принимаются, в за 
висимости от горно-геологических и горно-технических условий и 
организационных факторов, руководствуясь необходимостью обеспе
чения заданного режима работы очистного забоя, максимального 
упрощения маневровых работ, минимальными и эксплуатационными 
затратами и соответствующей увязкой с работой магистрального 
рельсового транспорта.

Для повышения надежности работы очистных забоев погрузочные 
пункты должны оборудоваться аккумулирующими емкостями в виде бун
керов (горных или механизированных) или иметь запас порожних ва
гонеток.

ТИп и схемы размещения аккумулирующего бункера следует выби
рать в зависимости от фактических горно-геологических и горно
технических условий каждой шахты.

При отработке горизонтальных и слабонаклонных пластов угля 
(с углом наклона до 6 ° ) ,  а  также пластов антрацита (независимо 
от угла наклона) рекомендуется применять механизированные бунке
ры, при больших углах наклона -  горные или механизированные бун
керы. При невозможности или нецелесообразности оборудования бун
кера грузопоток на погрузочном пункте должен анкучулироваться за  
счет наснижаемого запаса порожних вагонеток.

Рекомендуемые значения вместимости аккумулирующих бункеров 
для стационарных погрузочных пунктов приведены в табл, 4 .3 .

При отсутствии бункера аккумулирующий запас порожних вагоне
ток на погрузочных пунктах со средним сменным грузопотоком до 
200-250 т должен составлять не менее одного состава вагонеток, а, 
при больших нагрузках -  два состава.
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Таблица 4 .5

Вместимости аккумулирующих бункеров 
для погрузочных пунктов

Средний ; Минимальная вместимость бункера(в тоннах) при
грузопоток в ^грузоподъемности обращающегося состава, т
Г » sues 1 Г Л Г  т  *  - - ------------  -  -  ■ ■  ■смену, т

1 до 50
в

: 50-80 : 80- ю о : болев ю о

До 200 85 85 - -

400 ПО 1X5 120 120

600 115 125 130 140

800 - 135 140 160

1000 - 140 150 170

1200 - - 160 180

1500 - - 175 200

2000 - - 200 230

Порожняковая и грузовая ветви погрузочного пункта, оборудо
ванного аккумулирующим бункером, должны обеспечивать размещение 
и® маиее 1 ,2  порожнего и груженого состава.

Порожняковая ветвь аогрузонного пункта, для которого.необхо
дим запас порожних вагонеток, должна обеспечивать одновременное 
размещение нормативного запаса вагонеток и, кроме того, одного 
обменного состава вагонеток, перевозимого электровозом при каж
дом рейс®.

Двина грузовой ветви погрузочного пункта должна быть не мень
ше длины порожняковой,

На погрузочный пунктах рекомендуется применять автоматизиро
ванные погрузочные комплексы, типы которых выбираются с учетом 
типов применяемых на шахте вагонеток, способов загрузки, интен
сивности грузопотоков и других горно-технических условий, либо 
комплекты оборудования, включающие в себя дистанционно управляе
мый толкатель и перекрыватель межвагонеточного пространства.



Технические характеристики серийно выпускаемых и подго
тавливаемых к выпуску автоматизированных погрузочных комплек
сов и толкателей шахтных вагонеток приведены в табл. 4 .4  и
4 .5 .

При загрузке вагонеток углем непосредственно с конвейе
ра производительность оборудования погрузочного пункта долина 
соответствовать максимальному минутному грузопотоку, поступаю
щему с конвейера.

Толкатели должны обеспечивать передвинете наибольшего 
количества груженых и порожних вагонеток; при недостаточном 
тяговом усилии одного толкателя допускается последовательная 
установка двух толкателей.

Для выпуска угля из горных бункеров следует предусматри
вать установку питателей, производительность которых должка 
быть не меньше эксплуатационной производительности конвейера,
подающего уголь в бункер.

4 .5 . Транспорт подготовктельшх забрав

В функции транспорта подготовительных забоев входит;

обеспечение приема угля, горной массы или порода от 
средств погрузки, их транспортирование по выработка до устья 
и передачу на транспортную выработку, примыкающую к проводи
мой (транспорт горной массы); .

своевременное обеспечение подготовительного забоя необ
ходимыми для конструктивного оформления выработки материала
ми и оборудованием; а также при необходимости доставка ладей 
по выработке в сторону забоя и обратно (вспомогательный тран
спорт).

В связи со спецификой технологических задач к вон дейст
вия транспортных средств горнопроходческий транспорт обоих 
назначений следует также разделить иа транспорт по выработке 
(от устья до призабойной воны) и транспорт призабойный.

Основными факторами, влияющими на выбор средств транспор
та горной массы, являются:

а) по выработке:
-  вид транспорта (конвейерный, рельсовый), тип и место 

расположения транспортных средств в выработке на период ее 
эксплуатации;

-  вид подготовительного забоя (проводимый по углю,смешанный

Таблица 4 .4

Техническая характеристика автоматизированных 
погрузочных комплексов

Наименование !# Тип комплекса
показателей 1ГУДПП1-.64! ГУАЗШ2-64 ! КАП-1 Г КАЛ-2

Способ загрузки 
вагонеток Из бункера С конвейера (питателя)

Тип вагонеток В Г-2,5
В Г-3,3

В Г-2,5
В Г-3,3

В Г-1,6
В Г-1 ,4

ВГ-2,5
ВД-3,3
ВД-5,6
ПС-3,5
ВДК-2,5
В Г-3,3

Производительность, 
т/ч 220 420 450 600

Тип толкателя ПТВ-2М
1ГСВ-ЗУ

ПТВ-2М
RTB-3M

ТГ-1
ТГ-2
ТГ-3

ТГ-2
ТГ-3
ТГ-5

Перекрмватель Поворотный лоток о гидроприводом

Скорость перемеще
ния вагонеток, 
щ/е 0,26 0 ,26 0 ...0 .3 6 0 . . .0 ,3 6

Наибольшее уси
лие перемещения, 
кН 30 30 60 60

Общая »шсса, кг 4750 3620 4S6G 5030
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Таблица 4 .5
Техническая характеристика толкателей вагонеток

Наименование
•
4

Т й а т о л к а т е л я
показателей

! птв- iuв ' ПТВ-2М J итв-зм |ПТ8-2м-01 ! ТГ-1 : « « « т г -2  { т г -з 5 ТГ-5

Толкатель:
Тип привода Э л о к т р о г и д р а в л и ч е с к и й
Исполнительный орган К у л а к 0 а м о в о о о т а н а в л и в а ю щ и й 0 Я
Тип вагонеток В Г -1 ,3 В Г - 2 ,5 , В Г -3 ,3 ВД -5,6 В Г -1 ,3  

ЙДК-1,5
В Г -2 ,5

ВДК-2,5
ПС-3,5

В Г-3 ,3

В З : Г

ВД-5,6

Место контакта исполнительного 
органа о вагонеткой П о д в а г о н я ы й у п о р  (ВД§ ВДК; ПО), о с ь (ВГ)

Усилив перемещения, кН 80 80 . 80 80 - 60 60 60 60

Скорость движения исполнитель
ного органа, н/о 0 ,2 6 0 ,2 6 0 ,2 6 0 ,2 6  0 . . . 0 ,Б 6  , 0* оё093б 0 .  • .0 ,3 6 0 .  . .0 ,3 6

Мощность двигателя, кВт 

Основные размеры, ни:

I I И I I I I  80 80 80 80

длина 4370 5250 6040 5250 5230 5720 6520 7920
ширина 430 540 640 540 502 526 526 526
высота 800 800 800 800 295 800 295 800

Масса, кг 1500 1700 - ' 1900 1790 880 970 1090 1160

Насосная установка;
Давление в гидросистеме, Ш1а 
Рабочая жидкость 
Основные размеры, мм 
Маоса, кг

■6,3 1 2 ,5
Масло |5йндус2риальное-20п

1720x510x740 1945x730x1000
875 ,
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с выдачей угия и породы, смешанный -  с закладкой порода и 
выдачей только угля);

б) по призабойной зоне:
-  способность принимать горную массу с погрузочного уст

ройства и передавать ее в средства транспорта по. мере подви- 
гения подготовительного забоя.

Основными факторами, влияющими т  выбор вспомогательного 
транспорта, являются:

а) по выработке:
-  вид транспорта (рельсовый, монорельсовый, самоходный), 

тип и место расположения в выработке на период ее экспдуата-, 
ции5

-  способность транспортного средства принимать в течение 
ремонтной смены суточный запас грузов, транспортировать их и 
передавать на расходный склад}

б) по призабойной зоне;
-  способность транспортного средства принимать грузы е 

расходного склада, доставлять их к забою в рабочие смены по 
мере необходимости и быстро реагировать на изменение расстоя
ния транспортирования по мере подвигами подготовительного 
забоя.

Призабойный транспорт используется только в период про
ходки выработки. .

Выбору проходческого транспорта по выработке должны пред
шествовать работы по установлению вида, типа и места располо
жения в этих выработках средств транспорта на период обслужи
вания ими очистных забоев. Наиболее экономически целесообразным 
для деятельности шахты является соблюдение условий полной пре
емственности транспорта по выработке, когда используемые на 
горноподготовительных работах средстве транспорте (горной мас
сы и вспомогательные) остаются в выработке й ш  том месте 
на весь период её эксплуатации.

В ряде случаев обеспечить полную или даже частичную преем
ственность видов и типов транспортного оборудования по выработ
ке не представляется возможным из-за отсутствия приемлемых 
технических решений я необходимости соблюдения особых требова
ний по ведению горноподготовительных работ. К таким требова
ниям наиболее часто относятся:

-  необходимость осуществления раздельной выемки угля и 
породы для смешанных забоев;

-  недопустимость подачи горной массы из смешанных забоев 
в поток угля из очистных забоев.

В этих случаях, независимо от условия преемственности, 
предпочтение отдается рельсовому транспорту. Наиболее подроб
но рекомендации по выбору вида и типа средств транспорта гор
ной массы и вспомогательного транспорта изложены в "Основных 
положениях

4 .6 .  Вспомогательный транспорт

Вспомогательный участковый транспорт предназначен для:

-  доставки материалов и оборудования к очистным и кодго-. 
товительным забоям и к местам ремонта, восстановления горных
вьф&боток;

-  обслуживания конвейерных линий (профилактический ос
мотр, ремонт, монтаж-демонтаж конвейеров);

-  перевозки людей к местам работы п обратно.

В горизонтальных выработках-участка для обслуживания 
очистных п подготовительных забоев (вентиляционные и откаточ
ные штреки) впредь до создания более эффективных средств вспо
могательного транспорта (монорельсовые и напочвенные дороги о 
автономным экологическн более чистым приводом, чем у дизель
ных дорог, самоходные вагоны) рекомендуется применять грузо- 
лвдские канатные лёгкие напочвенные дороги ДКШ1Х (до 1000 м ), 
ДКНЙ2 (до 2000 м) или канатные монорельсовые грузолюдские 
дорога даКУ, 6Д Ш , Л Ю ! ;  дизельные монорельсовые дороги ти
па 2ДВД; при протяженности выработок до 1000 м -  дизельные 
тягачи 1TJJ.-I с  комплексом навесного оборудования (ТГЛК) и 
прицепкой платформой ПП-1.

Применение локомотивной откатки с помощью легких и сред-  
wot аккумуляторных электровозов (АРВ7, SAHI-2M, АРП7, АШД) 
и гидровозов (ГРб, ITS) следует допускать лишь при обеспече
ния их безопасной работы в выработках с  завышенными уклонами 
пути (до 0 ,0 5 0 ) .’

При этом следует руководствоваться условиями применения 
т основными требованиям для локомотивной откатки, приведенны
ми в подразделе "Локомотивная откатка в выработках с  завышен
ным уклоном" раздала 6  "Основных положений по проектированию 
подземного транспорта для новых и действующих угольных шахт".

В наклонных выработках впредь до создания новых, более 
эффективных средств вспомогательного транспорта рекомендуется 
применять:



при углах наклона до 15й -  грузояюдские напочвенные дорога 
ДКНЛ1, ДКНЛ2, грузолюдские напочвенные дороги ДКН4-2, ДКН4-3, 
ДКН-2, дизельные тягачи ТГЛК (до 1 2 ° ) , дизельные монорельсовый 
дороги 2ДМД» канатные грузолшдские монорельсовые Дороги ДМКУ, 
6ДМКУ, ДМКУ- I ,  а при отсутствии указанного оборудования для вре
менного использования -  одноконцевую канатную откатку вагонеток 
(при углах наклона более 6 ° ) ;

при углах наклона более 15° -  грузояюдские напочвенные доро
ги ДКН-2, ДКН4-2 (д о .± 2 0 ° ) , ДКН4-3 (до ± 3 0 ° ) , грузолюдские моно
рельсовые дороги 6ДМКУ (до ±18°>, ДМКУ я ДШУ- I  (до ±25°) или 
одноконцевую канатную откатку вагонеток. Технические характерис
тики монорельсовых и напочвенных груэояюдских дорог приведены в 
табл. 4 .6  и 4 .7 .

1 В узлах сопряжения вспомогательных наклопных выработок о го
ризонтальными выработками оборудуются приейно-отправительные 
площадки или перегрузочные пункты.

людей, а  таете материалы ш оборудование, необходимые для 
обслуживания конвейерных линий, рекомендуется доставлять с помо
щью указанных выше средств вспомогательного транспорта, выбирае
мых в соответствий с конкретными характеристиками трассы их дви
жения и устанавливаемых либо непосредственно в конвейерной выра
ботке, либо в параллельной ей вспомогательной выработке, а  дос
тавку людей по горизонтальным выработкам осуществлять тает® с 
помощью злектровоэной откатки в специальных пассажирских соста
вах.

Для перевозки людей га» наклонным выработкам выемочных уча
стков можно использовать таете моноканатные пассажирские дорога 
МДКТ, ЙДК2» ВДКЗ, КГД с подвесными сидениями, грузояюдские кон
вейеры. одноконцевую откатку с составами людских вагонеток. Це
лесообразный вид транспорта людей в каждомсдучае устанавливает
ся в зависимости от конкретных горно-технических условий, регла
ментированного суммарного времени доставки (не более 45  мия.) и 
экономической эффективности.

В дальнейшем при освоении самоходного безрельсового транс
порта перевозка людей по горизонтальным и каклоннмн(до 12-15°) 
выработкам выемочных участков может осуществляться с помощью 
грузолюдоких самоходных вагонов на иневмошиннов ходу.
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Таблица А.6

Техническая характеристика монорельсовых 
дорог

Наименование ' ”'] Р "  Монорельсовые дороги
показателей f

J ДМКУ j 6ДМКУ } ДМК7-1

Тяговое усилие, кН 8 4 ,2 2 7 ,6 40,0
Максимальный угол монорель
сового пути, град. ± 25 *18 ■ ±25

Наибольшая длина траиопор- *

тирования, и 2000 2000 2000
(по ИНДИИ.

заказу до 
8000)

Наибольшая масса транспорти
руемого груза при углах на
клона, к г : •

от 0 до 6° 12000 8000 14000

о т 6 ДО12° 6000 6000 7000

от 12 до 18° 5000 4000 6000

от 18 до 25° 2500 -  . 4000

Допуотимая масса груза на 
одну каретку, кг . 2000 2000 2000

Наибольшая маапа груза,пе
ревозимого специальной т е -

' 4000лежкой, кг 6400 4000

Максимальная скорооть транс
портирования, м/о 1 .5 1 .5 2 ,0

Количество посадочных мест: '
грузолядской вариант 24 24 24
людской вариант 32 32». 48

Установленная мощность, кВт 90 45 НО

Минимальный радиус поворота 
в горизонтальной плоскости,м 6 : 6 6



Таблица 4 .7
Техническая характеристика напочвенных дорог

Наименование
показателей

Масса состава(бэа буксировочной тележки),
, т , на более ■ ; \ J , ■.

при угле наклона пути (гр ад .) до5
. 6° . •

10°
/ ' к 0 ; ;■

20° , ‘
' 30° ■ :

Длина дороги", м ' „ ■*
Максимальный угол наклона пути, град. 
Тяговое уоилив, кН :

Скорость транспортирования, м/с 
Установленная мощность, кВт

Количество посадочных меот 
Ширина колеи, им ’ !
Радиуо закругления пути, к ^ ■- ;
Масса дороги, *  •
Диаметр каната, мц , •, ‘  ̂ ,

Н а п о ч в е н н ы е  д о р о г и
е

•
ДКН4-3

вв
9

: s
* 3

3
и

Длина дороги 2  км j Длина дороги В нм : ДКН4—2 • ! ДКНЛ1- Х ' i д к ш -г.
« в

• Скорость, м/с * Скорость, м/с •
• е• •

1 •
J
:

р  ^ ' IO '  в 
Z \ % 8  2 2 \ 8 - -г •

9 з %

г
* 1ДНГ-1 1 
цПечорНИИ-’ 
; проект, 
j  грузовая)
а

■ v  ’ ;
(ДЛЯ V' т
' 2  м/с) ■ у я  ' ’ Я

49' 25 40 ' , 16,5 23 ■ 15 V 22
so ■ 14,5 22 •' 8 ,5  , 14 ■ 5,5 ' ' 15,6 г' •"..‘12  ̂ ’■ /
19 8.5 14 • 4,5 . 8,5 6 Ч  - ю . ,
13 ■ 4.5 -9 .5  . ■ • • 5,8 - . т* ■ . ■ "" У7
7,5 - 4,5 - - -  ' - ■ ■ - „У

; вдш 2000 1000 .. 2000 ; 2500
; ■ 1 ' ■, 80 20 15 ■ 15 . .1 0

84 ■■ 1 Г Я ; У 42 25 .. 88 25/3Iх' :
| ‘ ’  ̂ ‘ 0** *3 «0 Q ...2 .I 1.0 1,0 -• . 1 , 2

•Ч •-,■/:./ 220 ; ; . . и о 80 . 4 5  ; " 32/45*)
; . '■ 50 - ' л 84 10 10 " f  ,

60059Ш • 600 }9Ш 600|900 6005900 : У 9оо
Я „ ; «■ \ , б б 6 8 ■, 1?

40 У; < 27. ■ 10,5 Г 17,6 , 13, в » )
j ' У, ] Я V ' ' ; , 28

•Y < ■ Г,.. я . I». » . .15 ' 18 16 ,5 ,.18 ,5

х - В ч й о д и т й л й  тяговое усилие при приводе ДНГ-1К.08, в внамеяаиле -  при прялиде 6ДМКУ.01; 

хх  ̂ для дороги длиной 1000 и ,
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4 .7 .  Вспомогательный призабойный транспорт?

Призабойный вспомогательный транспорт обслуживает технологи
ческую цепочку доставки материалов на участке выработки длиной 
40-100 м и более(расстояние от места расположения временного 
расходного оклада до места потребления материалов -  подготови
тельного или очистного забоя).

Доставку материалов в пределах призабойных зон рекомендует
ся осуществлять!

-  по горизонтальным выработкам при локомотивной откатке и 
наличии свободного рельсового пути -  на грузовых платформах? с 
помощью элехтроталей шахтных ТЭВ-2» гидроталей 'ГГ-3.подъемников 
злектричесних ПЭ, подвесных грузовых тележек Ш 1 -2 .5  и др. . 
(т аб л .4 .8 ) ,  дизельных тягачей ТГЛ- I  о комплексом навесного обо
рудования (ТГДК) и прицепной платформой ПП- I ,  погруэочно-доста- 
в очных машин типа ШШ с электроприводом, погрузочпо-доставочной 
машины типа МПТУ-4 с пневмоприводом, самоходных вагонов типа 
ВС5Э и ВС15Э. При отсутствии данного оборудования для временно-' 
го использования -  о помощь» напочвенных транспортных устройств 
(НТУ), наготавливаемых силам  ЦЭМЫ, РМЗ|

-по наклонным выработкам -  о помощью дизельных тягачей 
ТГЛ- I  о комплексом навесного оборудованин(ТГЛК) и прицепной 
платформы 1Ш-1(до 1 2 -1 5 ° ) , самоходных'вагонов типа ВС5Э,ВСГгЭ 
(до 1 2 -1 5 ° ) .монорельоовых погруаочно-транспортно-разгрузочных 
маневровых тележек типа ТМ~3(до ± 2 0 ° ) , УНТ-1,ГТУ(до 425°),УГМ 
(до ± Ю °).

Техническая характеристика монорелъоовых маневровых тележек 

приведена в табл. 4 Л Ь
При организации пакетно-контейнерной доставки перегрузочные 

пункты рекомендуется оснащать монорельсовыми маневровыми тележ
ками типа УПТ- I ,ГТУДМ-3,УГМ, работающими в стационарном режиме 
в течение воего срока службы перегрузочного пункта.

4 .8 .  Перевозка людей

Средствами транспорта для перевозки людей оборудуются все 
горизонтальные и наклонные выработки, в которых согласно ЦБ и 
GT3 долш а осуществляться механизированная доставка рабочих к 
рабочий местам в шахт® и обратно. При этом время доставки долж
но б и ь  мимнмаяьным.

Таблица 4 .8

Техническая характеристика подъемно-транспортных средств 
для горизонтальных выработок

Г  ТЭ8-2’. ---------г ~
КЗ

— т ------------
• т г -з  

■!
з ШГ

показателей i  одинарная : спаренная з

Грузоподъемность, т 2 ,5 ;8 ,2  ' 5 ,0 8 6 ,4 8 ,2 8 ,2 1 ,9
Скорость подъема,м/мин 0 ,6 0 ,6 0 ,2 5 0 ,4 2 0 *9 ,0
Скорость передвижения,м/мин 25 25 W 1 5 ,6 12*49,8
Максимальная длина транспортиро
вания, а 50 50 25 50 70
Строительная высота, ш 4SQ 460 850 550 750
Габаритные размеры, ьы: 

длина 
ширина 
высота 1

2760 1500 3200
850
670

8850
1300

750
Масса, кг (без подвесов к монорельса) 250 500 750 900 1600
Минимально необходимая площадь 
сечения выработки, м2 - 6 ,4 9 ,2  - 9 ,2  ■ 9 ,2 12,8
Мощность, кВт 3 ,2 -4','8 8 ,5 5 ,0 5 ,5
Радиус закругления, и 4 ,0 Прямолине йный монорельс

. i r a p
Двутавр № 16 ■ с зубчатой рейкой
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Техническая характеристика дизельного тягача 
ТТЛ- I  о.комплексом навесного оборудования 
(ТГЛК)Х) и прицепной платформой

Тягач TTJI-I.
Тяговое(напорное) усилий, нН 5

Масса с грузоподъемником при полной 
заправке,кг, не более 1650

Габаритные размеры, мй:
, длина. ■ 3200

ширина 1 1, , 950
высота по кузову 1600

Дорожный просвет, мм, не менее 200

Радиус поворота,по наружному габариту, 
мм, не более 3000

.Максимальная скоростъ.-движенин о грузом, 
ы/о(км/ч) ■2,78(10)

Преодолеваемый уклон пути, град ., 
не менее (при коэффициенте сцепления 
не менее 0 ,4 ) 15

Поперечный угол пути, град, не более 8

Тин двигателя Дизель РВ-2
Мощность двигатели, кВт 19
Давление на грунт, МПа,не более 0 ,4

Прицепная платформа 1111-1

Собственная масса, кг 100
Грузоподъемность, кг 1000
Габаритны® размеры, мм

длина redo
ширина 950
высота 450

Дорожный просвет, мм, не менее 200

т) В комплекс навесного оборудования входят вилочный захват, 
ковшовый механизм* крановая стрела, бульдозерный отвал.

Техническая характеристика грузовых 
Техническая характеристика грузовых 
оамоходных вагонов

Типы вагонов 
В05Э * ВС15Э

Грузоподъемность, т 
Объем кузова, м3:

■ 5 ' 15

без наставных бортов 4 ,3 8 ,8
с наставными бортами 4 ,9 I I ,  0

Скорость движения вагона, ,
первая 8 ,5 4 ,4
вторая , 7 ,0 9 ,0  ,

Собственная, масса вагона,кг 
Габаритные размеры^ мм;

6500 16000 '

длина . ' 6700 8500
ширина , ' 1900 - 2500 -„л 

1600( '1850х/высота 1200
Дорожный просвет, им 270 ' 800
Радиус поворота по наружному 
габариту, м , 6 ,5 9 ,0
Скорость цепи конвейера,м/с 0 ,1 5 -0 ,8 0 ,1 8 -0 ,2 5
Высота раэгруэки(регулирувмая), 
мм ЗОО-ЦОО 420-1400
Наибольший преодолеваемый угол 
пути, град.:

при коэффициенте сцепления 0 ,4  
при коэффициенте сцепления 0 ,6

12
15

12
15

Длина питающего кабеля, й 180 200
Напряжение питания, В 660 „660
Установленная мощность, кВт 59 120
Ширина конвейера, мм 700 870
Исполнение электрооборудования РВ РВ

х) Высота по кабине.
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Таблица 4 .9
Техническая характеристика маневровых тележек

Наименование
показателей

• Н а и м с н о в а н и е у с т а н о в к и

! упт-т
| опытная партия

е

•вв
ТМ-3

экспериментальный образец
; рту 
“ опытный образец

! , л м
; экспериментальный образец

Тяговое усилие, кН 2 6 ,0 1 7 ,5 2 5 ,0 8 ,0
Преодолеваемый угол наклона,град. 2 5 ,0 2 0 ,0 2 5 ,0 10 ,0
Грузоподъемность, т 3 ,0 8 ,0 . 8 ,2 * 6 ,4 Х> 4,0(д о  5°) 

2 ,0 (5 * 1 0 ° )
Габаритные размеры, мм: 

длина 7000 6900 . 6900*9800х ) 1800
ширина 800 ' 850 800 650
высота 750 830 8004-I000 550

Наименьший радиус закругления, м: .

в горизонтальной плоскости 4 4 ,5 4 6
в вертикальной плоскости 10 10 4 10

Скорость движения, м/с 0 - 0 ,5 0 4 ) ,5 0 ,3 5

.Регулирование скорости движения б е с с т У П в н ч а т а я не регулируемая не регулируемая
Вид вспомогательного устройства подъемная балка н в , з  а в и с к и н е  г р у з о п о д ъ в м н и к и

Скорость подъома груза, м/мин 9 ,6 0 - 2 ,0  : . . 2 ,0 1 .2
Маоса, т (б ез  монорельса) 2 ,0 1 ,9 2 ,0 0 ,5
Расстояние от нижней полки моно
рельса до опорно!! поверхности 
крюка в верхнем положении, мм 650 « 530 460 400/550х х )
Максимальное расстояние транспорти
рования, м 150 100 100 50

Вид привода э л в к т р 0 г и д р а в л и ч в е к и  11 электромеханический

Мощность, кВт 22 22 20. 3 ,3
Ходовой рельс д в у т а в р № 16

х ) Для спаренных грузовых тележек;
хх) 400 -  при подъеме грузов массой до 2 т 

550 -  при подъеме грузов массой до 4 т
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а условия транспортирования -  наиболее комфортные и безопасные.
При расчете и выборе транспортных средств, определении вре

мени и организации работ по перевозке людей следует руководст
воваться рекомендациями, изложенными в разделе.9 "Основных по
ложений по проектированию подземного транспорта для новых и 
действующих угольных шахт".

4 .9 .  Порядок выбора транспортного оборудования 
для "Технологических схем"

Каждая схема, приведенная а части I  "Технологических схем", 
охватывает достаточно.«ирпкий дияпяяпн.горнл-геолцгичеких П 
горно-технических условий и допускает возможность применения 
нескольких типов очистного и проходческого оборудования.

В связи с этим конкретные типы транспортного оборудования 
следует выбирать индивидуально для каждого выемочного участка 
в соответствии с приведенными в разделе 4 рекомендациями и ме
тодическими указаниями после установления нагрузок на очистные 
забои и средств механизации очистных и подготовительных работ.

В части I для ряда технологических схем представлен набор 
транспортного оборудования (табл. "Характеристика подготови
тельных выработок") для пластов сродней мощности и углов паде
ния до 15-18°,

5 . ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ РАЗРАБОТКИ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ в СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ

6 .1 .  Технологическая схема с разворотом 
механизированного комплекса на 180°

Представлены следующие варианты технологической схемы 
(№41) с разворотом механизированного комплекса: в бремсберго- 
вой и уклонной панелях, при нисходящем и восходящем порядке 
отработки ярусов в уклонной панели, при наличии и отсутствии 
фланговых вентиляционных бремсбергов, е одноразовым и многора
зовым резворотом комплекса.

Основное достоинство данной технологической схемы заключает
ся в возможности увеличить длину выемочного участка в два раза 
и более путем разворота комплекса на 160° и его перевода в смеж
ный выемочный столб без производства монтажно-демонтажных ра
бот, что существенно повышает коэффициент непрерывности исполь
зования комплекса и снижает трудоемкость ручных работ и затраты 
на его монтаж-демонтаж. Особое значение зто имеет для шахт с 
ограниченным размером выемочных, столбов, а также для механизи
рованных комплексов с секциями большой массы. При ртом обеспе
чивается прямоточное проветривание выемочного участка с подсве- 
жением исходящей струи при разработке пласта с высоким выделени
ем метана. Схемы проветривания выемочного участка при развороте 
комплекса представлены на рис. 5 Л . Независимо от того, в  каком 
положении находится забой, обеспечиваются подсвежение исходящего 
потока воздуха и вынос метана из выработанного пространства на 
прилегающую вентиляционную выработку.

При отработке пластов на шахтах, опасных по газу и метану 
до второй категории включительно, фланговые вентиляционные 
бремсберги могут отсутствовать. Б этом варианте проветривание 
горных выработок при отработке как верхнего, так и нижнего вы
емочных участков осуществляется по возвратноточной схеме*

При технологической схеме с двойным разворотом механизиро
ванного комплекса обеспечивается возможность последовательной 
отработки трех выемочных участков (ярусов), без производства 
перемонтажных работ. При этом представляется возможным
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Рис. 5 . Ь  ...Схемы: проветривания выемомогоучастка прщ развороте ..комплекса
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ми конвейерном бремсберге оборудовать только один погрузочный 
пункт не три яруса путем его размещения на сопряжении с конвей
ерным штреком второго яруса.

Особенностью технологической схемы является разворот механи
зированного комплекса, при котором используются кинематические 
воэмоаднсти конструкций современных забойных скребковых конвей
еров и возможности изменения положений по отношению друг к дру
гу под углом до 3° практически всех существующих кошмексов.

Ив известных трех способов разворота комплексов в отечест
венной практике получал применение один -  с изменением Ориенти
рованности фронта очистного забоя, сущность которого заключает
ся в следующем. Забой лавы по длине разделяется на отдельные 
участки -  ступени. Л'раниц&ми между смежными ступенями являются, 
как правило, участки стыков звеньев конвейера и, следовательно, 
промежутки между секциями крепи комплекса. На границах ступеней 
последовательно происходит изгиб конвейера на принятый угол.
Носа® его изгиба на последней;ступени конвейер вновь располага
ется прямолинейно. Этим завершается один цикл разворота.

При расчете длины и количества ступеней (рис. 5 .2 )  определя
ется возможный угол разворота изгибающегося конвейера, который 
обычно принимается равным не более 2 °30‘ .

Др начала развороТа комплекса в лаве и на участке необходимо 
выполнить следующие подготовительные работы.

Др подхода комплекса на 15-20 м до центра разворота впереди 
забоя лавы крепи конвейерного штрека усиливают. На атом не участ
ке отав конвейера перегружателя вместе о натяжной головкой за 
глубляется в породы почвы для исключения помех при разворот© 
приводной головки забойного конвейера.

На почву под приводную головку забойного конвейера укладыва
ются стальные пластины для упрощения и облегчения работ по ее раз
вороту .

Секции крепи нумеруются в направлении от обводной выработки 
К, центру, рае ворота. Лава разделимся на участки • ступ ен и д ли н а 
которых должна соответствовать раочетной, В местах нагибов кон
вейера соответствующие,секции крепа маркируются порядковым номе
ром отупени.

По расчетным данным строится в масштабе схема разворота, на 
которую наносится фактическое положение забоя с целью контроля 
процесса раааорота.

а -  о увеличением их длины к центру разворота

б -  о уменьшением их длины от центра разворота

Рис. 5 .2 .  Последовательность выемки полос угля 
б -  отупени 1
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Технология разворота комплекса в каждом из циклов заключа
ется в следующем. Перед началом разворота секции крейй передви
гаются к забою по всей длине комплекса, а комбайн после зачист
ки лавы останавливается, не доходя до обводной выработки на рас
стояние, равное длине первой ступени. Забойный конвейер на ука
занную длину придвигается к забою диагонально. Комбайн, двигаясь 
по диагональному участку конвейера, производит выемку угля косым 
заездом. Секции крепи передвигаются вслед з а  проходом комбайна. 
Длина вынимаемых последующих косых полос увеличивается, ширина 
меняется от нуля до полезной ширины исполнительного органа ком
байна за  счет недодвижки забойного конвейера, В месте поворота 
секций крепи, чтобы избежать поломок козырьков секций крепи шне
ками комбайна, уголь вынимается не на полную мощность. И только 
после отхода комбайна от места поворота и выхода из-под крепи 
выемка угля производится на полную мощность пласта. После выем
ки последней полосы и зачистки дорожки заканчивается цикл разво
рота комплекса на 2°30' •

В практике встречается два возможных состояния центра разво
рота комплекса. Один из них -  разворот вокруг неподвижной точки 
(рис. 5 .3 *  а ) .  При таком способе разворота происходит "топтание" 
кровли, что приводит к существенному увеличению горного давления 
на секции крепи, ухудшению состояния кровли и, следовательно, 
процесса разворота. Для устранения отрицательных явлений предла
гается использовать технологию с "плывущйм" центром разворота.
В этом случай после 3 -4  циклов выемки угля снимают одну-две его 
полосы на полную ширину захвата исполнительного органа. В резуль
тате центр разворота переместится по оси штрека. Секции крепи • 
выйдут из зоны нарушенной кровли на участок о более благоприят
ными условиями ее поддержания. Указанная последовательность вы
емки повторяется до тех пор, пока комплекс не повернется на 9 0 ° . 
Дальнейшее увеличение угла разворота связано с перемещением 
комплекса в обратную сторону, но с  противоположной стороны кон
вейерного штрека.

Имеется несколько вариантов использования "плывущего" центра 
разворота комплекса. Первый из них -  разворот комплекса осущест
вляется вокруг выработки, проводимой узким забоем (с м .р и с .5 .3 .,б ) .
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При проведении конвейерного штрека с параллельной выработ
кой и последующим погашением целика угля (см.рис. 5 .3 ,  в) за 
боями конвейерного и вспомогательного штреков принимается опе
режение, равное длине участка "плывущего” центра (6 -8  м).

Третий способ (см.рис. 5 .3 ,  г )  разворота комплекса применя
ется в том случае, когда целик угля между штреками не погашает
ся .

При развороте на 180° необходимо уделять особое внимание 
двум узлам: участку разворота -  зоне сопряжения лавы с транс
портным штреком, и угловым участкам выемочного поля, где со
средоточены запасы угля между обводной й подготовительными Вы
работками.

На рис. 5 .4  представлен один из возможных паспортов креп
ления сопряжения лавы с конвейерным штреком с учетом повторного 
его использования.

. При применении данной технологической схемы следует руковод
ствоваться разработанными МГИ методическими указаниями "Техноло
гические схемы с разворотом механизированных комплексов" (Моск
ва, 1987).

5 .2 . Разработка весьма тонких пластов 
скрепероструговыми установками ■

Для разработки весьма тонких (до 0 ,7  м) пластов могу® приме
няться скрепероструговые установки без крепления призабойного 
пространства с удержанием кровли на целиках и с креплением при
забойного пространства с удержанием кровли на возводимых пород
ных полосах,

В состав, комплекса для безлвдной выемки угля в лавах 
(рис, 5 .5 )  входят скрепероструговая установка КОЗ и оборудование 
КООБЮ. для проведения разрезной печи.

Выемка угля начинается из разрезной печи скрепероструговой 
.установкой УСЗ и ведется до появления первых признаков обрушения 
пород непосредственной кровли в камере. При этом Рио. 5 .4 .  Конструкция крепи сопряжения лавы с конвейерным штреком
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Рис.б.5. Схема безлюдной внеил  ̂ угля скрепа^оструговой установкой JC3 с удержанием кровли на целиках угля



призабойная крепь не возводился, люди в очистном забое отсутст
вуют. В лаве применяется один скрепероструговый "поезд" длиной 
10-12 м. При появлении признаков обрушения кровли скрепероструг 
и тяговые цепи демонтируются на одну из подготовительных выра
боток и монтируются в новой разрезной печи. К ней вспомогатель
ными лебедками подтягиваются приводная и обводная станции УСЗ и 
начинается выемка угля в новой камере.

Между отработанной камерой и новой разрезной печью оставля
ется предохранительный угольный целик. Ширина его принимается 
равной 20-25$ ширины устойчивого пролета непосредственной кров
ли $ камере, разрезная печь крепится индивидуальной 'Крвпып. R 
забо® нарезаемой выработки периодически присутствуют люди. Тех
нологически предусмотрено, что одна разрезная печь должна быть 
подготовлена, а в следующей ведутся работы по нарезка.

Условия применения схемы: мощность пласта 0 ,4 5 -0 97  м8 угол 
падения до 25° при отработке по простиранию, до 5° при отработке 
по восстанию и до 10° при отработке по падению, сопротивляемость 
угля разрушению резанием до 200 кН/м, г&эообильность пластов *» 
любая0 пласты, не склонные к самовозгоранию угля, не опасные по 
внезапным выбросам угля и газа  и но используемые в качестве за
щитных для опасных по выбросам,

Схещу безлюдной выемки с удержанием кровли на породных поло
са х , изображенную на рис. 5 ,6 ,  рекомендуется применять при сплош
ной системе разработки и полосами. Вентиляционная выработка долж
на проводиться с небольшим (15-20  м) опережением забоя лавы. По
рода от ее проведения доставляется и закладывается в лаву. При 
столбовой системе , разработки породы должна доставляться на данный 
участок с мест проходки и других выработок.

Выемка угля производится скрепероструговой установкой УСЗ. 
После отхода очистного забоя на шаг. предусмотренный паспортом, 
к скреперостругу со стороны выработанного пространства подсоеди
няется породная приставка, с помощью которой-порода доставляется 
в лаву и выкладывается в бутовые полосы. Полосы могут быть непре
рывными но всей длине лавы, либо порода выкладывается короткими 
полосами о интервалами„ равными их длина, а размещаются они в  
шахматном порядке.

После доставки всей породы в лаву приставка отсоединяется н на
чинаются работы по выемке угля.

Использование данной технологии основывается на предпосылке, 
что после уплотнения породных полос и восприятия ими горного 
давления величина опускания непосредственной кровли будет нахо
диться в пределах ее упругой деформации, т . е .  не будет происхо
дить ее разрушение над призабойным пространством* Такая техноло
гия может -применяться при непосредственных кровлях, представлен
ных известняками, песчаниками либо монолитными песчанистыми 
сланцами большой мощности.

Схемы скрепероструговой выемки, представление на рио, 5 .7  
и 5 .8 ,  предусматривают присутствие людей в очистных забоях и 
крепление призабойного пространства индивидуальной крепью на 
пластах мощностью 0 ,4 - 0 ,8  м с углом падения до 9 0 ° .

При углах падения до 35° скрепероетруговал установка комп
лектуется ограждаще-эачистной балкой. В этом случае рабочим 
разрешается находиться в забое и совмещать выемку угля с возве
дением индивидуальной крепи в лаве. При углах падения свьнаа 35° 
работы по выемке угля и креплению производятся последовательно: 
после выемки полоски угля на шаг, предусмотренный паспортом, 
выемка угля прекращается и возводится индивидуальная крепь.

Шаг установки крепи, способ управления кровлей определяются 
паспортом крепления и управления кровлей. Система разработки, 
как правило, должна приниматься столбовая, хотя установка может 
эксплуатироваться и при сплошной системе с проведением вентиля
ционного штрека вслед за  лавой. В этом случае в верхней части 
лавы нарезается ниша, в которой размещается удерживающее устрой
ство установки. Откаточный штрек должен проводиться с  опережением 
забоя лаеы.

На пологих пластах приводная станция должна размещаться на 
откаточной выработке. На противоположной выработке против окна 
лавы устанавливается обводная станция. Приводная и обводная стан
ции перемещаются В сторону подвйгания забоя вспомогательными од
нобарабанными лебедками.

На крутонаклонных и крутых пластах приводная станция раз
мещается в верхнем (вентиляционном) штреке, а в нижней час
ти лавы обводной ролик удерживается цепями, которые^
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прикрепляются к анкерам, устанавливаемым на откаточном штреке 
в боковой прилегающей к лаве стенке.

Условия применения скрепероструговых установок УСЗ о инди
видуальной крепь® следующие: мощность пласта 0 ,4 -0 ,8  м, угол 
падения до 90°, длина лавы до 200 м, сопротивляемость угля ре
занию до 250 кН/м при применении скрепероструга и струга, до 
300 кН/м при применении тарана на пластах крутого падения. Га- 
зообильность пластов -  любая, а также пласты, опасные по вне
запным выбросам угля и газа. Допустимая ширина обнажения кров
ли должна составлять до 1 ,1  м по всей длине лавы в течение дли
тельного времени и до 1 ,5 -1 ,6  м в течение 3-4  ч. Крепость пород 
почвы должна быть не ниже крепости угля.

5 .3 .
У£№РШ(;аэд.

Бурошнековая выемка угля (рис. 5 .9 ,  5 .1 0 )  может применять
ся на пластах мощностью 0 ,6 -0 ,6 5  м с  углом падения до 15° на 
негазовых шахтах I ,  П и Ш категории по газу. Сопротивляемость 
угля резанию до 250 кН/м. Допускается наличие в пласте породных 
прослойков с коэффициентов крепости по шкале проф.Протодьяко- 
нова до 3-4  при их суммарной мощности до Ш-1БЙ вынимаемой мощ
ности пласта. Крепость и устойчивость вмещающих пласт пород не 
ограничивают возможность применения буровдековых установок.
Их не рекомендуется применять на выбросоопасных пластах, а  так
же на пластах с самовозгорающимися углями. И^рошнекоше установ
ки могут быть также использованы для селективной вмемкя угля из 
пластов средней мощности и мощных с породными прослойками и для 
погашения охранных целиков различного назначения.

Наиболее целесообразной является столбовая система разработ
ки. Для подготовки выемочного участка проводится выемочный штрек 
с нижней подрывкой высотой 0 .6 -0 ,?  м.

Выемочный штрек может проходиться как арочной, так и Трапе
циевидной формы площади сечения. В первом случае высота его в ’ 
свету должна быть не менее 2 ,0  и, во втором -  2 ,2  м. Крепление 
выемочного штрека наиболее целесообразно производить комбиниро
ванной (подпорной и анкерной) крепью.

Е^роомековая выемка угля осуществляется путём бурения сдво
енных скважин длиной 30-50 м в одну или обе стороны от выемоч
ного штрека без крепления вынутого пространства с удержанием 
кровли на целиках угля шириной 0 ,2 5 -0 ,4  ы.
В пределах выемочного участка выемка угля может производиться 
одной или (что наиболее целесообразно) несколькими буроюнековы- 
ш  установками. В этом случае расстояние между установками сле
дует принимать равным 50-60 м.

Техническая характеристика установки ЬШУ

Диаметр буровых коронок, мм
Ширина сдвоенной скважины, ш  
при буровых коронках диаметром:

525; 625; 700

525 ПЬ5
625 1265
700 1340

Длина сдвоенной скважины, м А> 50
Частота вращения шпинделей, об/мин 45 , 65'

Скорость подачи, м/мин &> 3,0
Усилие подачи, кН(тс) До 150 (15)
Тея механизма передвижения Гусеничный
Скорость ходовой части расчетная, ы/иига 1,38
Суммарная мощность электродвигателей, 
установленных на машине, кВт 133
Рабочее напряжение, В 
Габарит®® размеры, m i

660

дина 6000
ширина 2600
высота 1600
клиренс 145

Система пыяегвшення Орошение
Тип насосной установки НЛС-ЗОЕ
Производительность, я/тн
Давление вода у форсунок, ДОа (кгс/сшг)

90
2,25 (20-25)

Масса комплекта поставки, кг 34700
в том числе буроинековой машины 16000

2 9 7
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Наименование оборудовали»? f Tm {Количество

Вашочная машина (бутюино- 
йов&й установка) Ш г
Скребковый конвейер . СП48И 1
Тале грузовая первдвшиая 
с конореяьеон ТШ2,5 2
Грузчик важтнай ГШ2Д 1

подготовки и отработки твогш (до 26°) шшстов буроямекоа



1 -  б у р р ш о и й р  установка Ш
2 -  вмр®0и@в«$ конвейер МЙ8М -
3 - ррувчт датный ©ила ГШ2Д 

■4 -  тел» ррувовея лервдвияиея
о «кшбрвхьоом, Ш 2*5-

6 - 5

0 ,6  0 ,7  0,85

Ширина ширенной шшйшш ( а ) ,  м . 1 ,2 0 1 ,30 1 ;4 0
шарам маядупквтя иного щ яш а , 
угля ( в ) ,  и м

0 ,4
М
0,4

0 .3  
■ 0;4-

Расстояние M ew  рамаш крвга 
ш автераш (е) ,  м L JJ3

1 ,60
Ц Ш
1,70

laJ&Q
1,80

Рио. 5 .1 0 . Элемента бурошнекояой технологинг
I  -  бурошнековая установка ШУ; Я -  скребковый 
конвейер СП48И; 3 -  грузчик шахтный типа ГШ2Д;

4 -  таль грузовая передвижная о монорельоом Тш2,-5
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Основные параметра технологии

Длина выемочного участка, ы 1100-1250
Высота выемочного участка, м 60-100
Длина сдвоенной скважины, м 30-50
Ширина сдвоенной скважины, ым II65-I34Q
Ширина межскважинного целика, м 0,25-0 ,4
Коэффициент извлечения угля 
Суточная нагрузка на участок, т:

0 ,6-0 ,55

при одномашинной технологии 100-120
при двухмашинной технологии 200-240'

Производительность труда рабочих, т/вых 7 ,4 -9 ,!
Объем применения выемочных участков 45-55

5 .4 . Технология.бурошнековой выемки угля и 
закладки выработанного пространства 

породой от проведения штреков

Технология и комплекс оборудования,показанные на 
рис.5 .I I , предназначены для проведения горизонтальных выра
боток с буроганековой выемкой угля и закладкой порода на по
логих пластах мощностью 0 ,6 -0 ,9  м с углом падения до 12°, 
сопротивляемостью угля резанию до 2 ,5  кН/см и вмещающими 
породами крепостью до 5, при газоносности пластов до 
15 мэ/т .

Сущность технологии состоит в том, что две спаренные 
выработки проводят двумя опережающими забоями комбайновым 
способом, а целик угля между ними выбуривается двумя установ
ками ШУ. При этом порода, получаемая от проведения выработок, 
закладывается в выработанное пространство шнеками этих устано
вок.

От традиционной данная технология отличается тем, что
выемка угля производится без оставления меидусквашганых це
ликов угля, вприсечяу к породе смежной скважины, заложенной 
бурошнековой машиной, работающей е другого штрека.
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Новым техническим решением, обеспечивающим направленное 
движение исполнительного органа, оснащенного трубчатой на
правляющей, является применение направляющего элемента, вы
полненного в виде цепи, натянутой между двумя установками 
БШУ.

Благодаря наличию направляющей цепи процессы бурения 
очередной и закладки ранее пробуренной скважины могут выпол
няться как одновременно, так и независимо друг от друга. При 
©том буровнековые машины выполняют функции выемочио-закладоиных 
установок.

Основные параметры технологии

Площадь сечения выработки в сету, 10,0-13,8  
Тип крепи АПЗ, АП5 
Подрывка пород Смешанная 
дайна скважины (м) при диаметре коронки, мм:

625 42-46 
650 35-45 
700 29-48 
600 25-39

Технология и комплекс оборудования прошли успешные опытно- 
пртммшенные испытания на шахтах "Моспинская" и "Лидиевка"
ПО "Донецкуголь" в 1983-1986 гг. В настоящее время ведутся ра
боты по совершенствованию етой технологии с целью расширения 
области ее применения на газоносные пласты для чего предусмат
ривается проветривание скважин,

Разработчики технологии и комплекса оборудования -  
ДонУГИ и ЦШГОодэеммаш. Завод изготовитель,- Копейсний маш- 

, завод им.С.М.Кирова.

Технико-экономические показатели комплекса

Численный состав бригада, чел.
в сиену . 8
в сутки ’ 30-32

Производительность комплекса при проведении 
спаренных выработок:

по проходке, ц/иес 80-90
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3200-3800
3400-3800

по добыче угля, т/мео 
по закладка порода, т/мео

Возможный объем проведения выработок ~ 1Ш т  в  год. Эко- 
«омический эффект от применация одного комплекса -  170 тае.руб. 
в год.

5 .5 .  Е м ш б о т т  иотянх дласт.оа_ЕаРйа9ятмбташ_одотай 
. о а м а Л д  л -дйинкми ярдосе№ _по_ваостюшйв,_р, 

Ж$й11ИШШ81-2йМйай2Й
Но технологической схема й 40 выемочноо пол® вскрывается 

подавши откаточными а вентидяцношшщ штреками» пройденными в 
породах лежачего бока плаота. Кваршагага а окатами пож  делит- 
оя на блока длиной 100-150 м. По границам поля расположены мои- 
тажннй и демонтажный скаты, от который по одному из вариантов 
отработки полоо придается уклон 3 -6 °  к центру участка, a  so 
другому -  лишь в одну оторону. Это позволяет производить за
кладку в полосах самотеком без монтажа сташ  труб.

Высота полосы, равная 3 н, определяется возможностями■ком
байна ГПКС, которым осуществляется выемка угля в полосах. Ком
байн енэбнеи навеогааи бурилыпаз оборудованием для бурения шпу
ров под анкеры. Уголь доставляется от комбайна до 'ската само- 
ходим вагоном ВС5Э.

После выемки участка полосы между окатами и перехода ска
та продолжается выемка очередного участка о доставкой угля на 
следующий скат, а  в отработанном участке ведется подготовка 
его к закладке а гакладка порода. У гранили поля забойное обо
рудование (комбайн и вагон) демонтируется, видается па взятв™ 
лядаонимй горизонт по демонтажному окату ж далее транспорти
руется к монтажному скату. К моменту окончания выемки поясом 
заканчивается сборка оборудования в  монтажной камере д а  вы
вши следующей половы, д а  обеспечения Непрерывности работы 
мояооообразнв применять даа комплекта оборудования (одни в  ра
бот®, один в  монтаже-демонтаже).

Проветривание забоя производится через полость, оставляемую 
а закладке о помощь» арок, шш вентилятором местного проветрн- 
®аяет (рмо, 5 .1 3 ) .  Монтажный скат при переходе очистных работ 
в  данелояащий слой расширяется, а  демонтажшй при проветрила- 
нш возводится в  закладке за  счет общевахтной допреоовн, ш 
такие расширяется прп проветривании о поыощш Bffi.
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Непосредственно вслед за  выемкой утля комбайном предусмат
ривается установка двух анкеров под подхват I м по простирании 
для удержания угольной стенки (при выемке полосы у лежачего 
бока и средних полос) в нависающих пород висячего бока (при 
выемке полосы у висячего бока й в одну полосу). Остальные ан
керы, необходимые для удержания закладочного массива и связи 
о арматурой, устанавливаются в ремонтную омену. Бурение н уста
новка анкеров частично совмещаются о рейсами вагона.

Для удержания угольной о»яки  используются деревянные ан
керы, так как они будут разругаться Комбайном прй выемке смеж
ной полосе» В случае необходимости в  забое предусматривается 
водоотлив.

Переход скатов осуществляется путем разборки оката а поло
са в последующего его перекрытия накатником для прохода обору
дования. Поел® перехода ската комбайном ш вагоном перекрытие 
разбирается.

Перед закладкой выработанного пространства производят 
«шмиугацяе роботы:■ уборку яротивегшяарйвй труб, опускание полу
арок, наращивание закладочких труб в  окатах, установку армату
ры, возведение перемычек по концам блока,, а  также где необхо
димо восстановление окатов, демонтаж перегрузочного конвейера, 
установку короба на почве орта д а  связи о полуарками д а  про
ветривания. Порядок подготовки полосы в закладке приведен на 
рио. 5 .1 3 .

При проветривании забоя вентиляторов местного проветри
вания операция по опускании полуарок ш установка коробов в ор
тах отпадают.

Монтажно-демонтажда® работы ояегдатой яв следующих адвмен- 
тов: подготовка к m a t »  ш ъттм  монтажной камеры, монтаж обо- 
ружовшш. демонтаж оборудовасет, доставка оборудования от де
монтажного оката к монтажному.

Подготовка к выеше а выемка монтажной камеры. 3 волоса у 
лежачего бока производится демонтаж углеспускдаж труб на высоту 
е д а .  •Гвдршшюк в монтажном окате опускается да высоту слоя ш 
расширяется.



T
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П оследовательность работы в слоях

5 .12 . Проветривший® ©абой G ттщш Ш1
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Р а .  5 .1 3 . Подготовка о^рабо'шшог® блока ведтен й ш и в д »
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Выемка ведется буровзрывным способом о 0урением ручными 
электросверлами на длину комбайна Ю м. На длину 3 м камера 
проходится с ручной погрузкой. Затем в нее опускается погру
зочно-транспортная машина ПТ-4, которая осуществляет погрузку 
и доставку угля до ската. Камеры крепнтоя деревянными рамами 
через I  м. Затем ПТ-4 поднимают на вентиляционный горизонт. 
После монтажа комбайна с помощью ИБО производят бурение и 
установку анкеров в камере. Затем ПТ-4 снова опускают и при
нимают уголь на длину вагона о бурением и установкой анкеров, 
после чего машину ПТ-4 выдают из камеры.

для работы в средних полосах и в полосе у висячего йот:
!Проходится орт от рката до полосы с ручной погрузкой на 3 м 
и далее с машиной ПТ-4. Крепление орта выполняется деревянны
ми рамами через I  м. До очередной полосы орт удлиняется. Да
лее проходится камера как указано выше.

Монтаж оборудования. Опускается и устанавливается монтаж 
нал рама, ■> затем опускается и [ монтируется '■ комбайн и вагон - 
после чего рама демонтируетоя и выдается наверх. При выемке 
средних полос и полосы у висячего бока дополнительно спуска
ется и монтируется перегрузочный конвейер.

Демонтаж оборудования. Производятся спуск и установка 
монтажной1 рамы. После чего демонтируется комбайн и поднимает
ся наверх. Затем производится подъем вагона. Узлы комбайна 
грузятся в шахтные вагонетки и площадки. Ходовая часть и ва
гон грузятся на транспортные платформы. Монтажная рама де
монтируетоя и поднимается наверх.

Оборудование от демонтажного ската к монтажному доставля
ется электровозом и разгружается.

Одним из основных процессов в  очистном забое являются за
кладочные работы. Литая твердеющая закладка приготавливается на 
расположенном на поверхности комплексе упрочненной закладки 
КУЗ-120 (рис. 5 .1 4 ) .  Он включает в себя трехоекционный склад 
заполнителя о дозирующими бункерами о ленточными питателями, 
расходный бункер, емкость дня вяжущего, емкость для ускорителя 
Твердения ш шаровую мельницу.

Заполнитель подается по конвейеру в шаровую мельницу. ' Из 
разных емкостей вяжущее подается в реаульпатор, а ускоритель для 
твердения -  вначале в бак о водой вместимостью I  ма , после чего1 
смесь ускорителя и вода с помощью наооса подается в репульпатор. 
Из ренуяьпатора все попадает в шарс/вуш мельницу, в  которую посту
пает также вода из расходного бака. После помола в мельнице 
смесь направляется по трубам в ствол,и далее самотеком до забоя.
В случае необходимости при большой, дальности транспортирования 
'Ш малой глубине ствола на горизонтальном учаотке устраиваются 
шшдаоврезни я производятся яиевмоводаув. В качестве вяжущего 
применяется зола уноса Красноярской ГРЭС. Ведутся исследования 
по применению золы других ГРЭС, В качестве заполнителя -  грану
лированный шлак западно-сибирского металлургического комбината.
В качестве ускорителя твердения применяется ХСТН. Соотав смеси 
на I  м3 : зола уноса -  60 к г , граяшлак -  П 20  к г , ХСТН -  12 к г, 
вода -  400 л .
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5 .6 .  Разработка мощных крутых пластов наклонными
слоями с разделением их на подэтажи о выемкой 
длинными столбами (полосами) по простиранию 

' с жесткой твердеющей и другими видами закладки

По технологической схеме № 41 выемочное поле длиной по 
простиранию 400-600 м с высотой этажа 100-120 м вскрывается с 
полевых транспортного и вентиляционного штреков, проведенных 
в породах лежачего бока пласта, соответствующими промежуточ
ными квершлагами, расположенными на границе поля и использу
емыми также при отработке смежного выемочного поля.

Мощный крутой пласт подразделяется на наклонные слои 
средней мощности ( 1 ,8 - 2 ,7  м ), отрабатываемые в  нисходящем по
рядке. В свою очередь каждый наклонный слой делится на под
этажи высотой 20-30  м. Подэтажи во всех слоях, кроме нижнего, 
отрабатываются в нисходящем порядке длинными столбами по прос
тиранию комплексом оборудования ЛКЗ. с жесткой твердеющей за
кладкой. В нижнем слое (или в одиночном пласте средней мощнос
ти) подателей отрабатываются в восходящем порядке полосами по 
простиранию с обычной пневмозакладкой.

Подготовка каждого слоя заключается в проведении яа 
флангах выемочного поля вентиляционного и закладочно-грузово
го скатов. При подготовке первого (верхнего) подэтажа слоя,, 
отрабатываемого с  твердеющей закладкой, между окатами прово
дятся вентиляционный и конвейерный штреки. При подготовке 
каждого нижележащего подэтажа в направлении от закладочцо- 
грузового ската к вентиляционному проводится только конвейер
ный штрек, а вентиляционный штрек формируется в закладочном 
массиве в процессе отработки вышележащего подэтажа путем со
хранения конвейерного штрека.

В пределах каждого подэтажа вентиляционный скат расширя
ется для образования монтажной камеры, а  на другом фланге вые
мочного поля от заклмдочйо-1'рузового ската отрабатывается на 
ОМ часть подэтажа на длину 8 -10  м о креплением по-лавному, за 
тем часть этой лавы оставляется как демонтажная камера, а  ос
тальная часть заполняется твердеющей закладочной смесью.

При отработке нижнего слоя с пневмоэакладкой проводится 
только конвейерный штрек нижнего подэтажа. Вентиляционный штрек

этого (и  других) подэтажа возводится в процессе его отработки 
в закладочном массиве. Это возможно благодаря применению в 
составе комплекса АКЗ активной обводной звезды и специальной 
крепи сопряжения, оборудованной устройствами для трамбования 
закладочного массива и телескопической раздвижки закладочного 
трубопровода. Этот же штрек при отработке вышележащего подэта
жа будет служить как конвейерный. Монтажная камера в подэтаже 
устраивается из соответствующей части закладочного ската и 
после выхода из нее комплекса АКЗ заполняется твердеющей за
кладкой. Демонтажная камера устраивается в подэтаже на месте 
соответствующей части грузового оката и после демонтажа комп
лекса также заполняется твердеющей закладкой.

Выемка угля, крепление призабойного пространства и ограж
дение его от закладочного массива (выработанного пространства) 
осуществляются комплексом оборудования АКЗ агрегатного типа 
длиной 20-30  м, который состоит из секционной механизированной 
одностоечной крепи о герметичным ограждением, кольцевого стру
гового исполнительного органа и крепей сопряжения с вентиляци
онным и конвейерным штреками (различными при отработке под
этажей в нисходящем шш восходящем порядке).

■ При работе комплекса АКЗ с  твердеющей закладкой ее пода
ча в выработанное пространство производится после подвигания 
комплекса на 1-3  м в зависимости от устойчивости кровли. Режим 
работы забоя при этом следующий: первая смена -  добыча угля и 
закладка, вторая смена -  ремонтные заботы, твердение закладоч
ного массива, третья смена -  добыча угля и закладка, четвертая 
смена -  никаких работ не производится, твердение закладочного 
массива.

При работе комплекса АКЗ о пневмозакладкой (в  нижнем слое) 
она подается в  забой непрерывно по мере его подвигания с трам
бованием закладочного массива на сопряжении забоя с вентиляци
онным штреком после каждого шага передвижки крепи сопряжения. 
Режим работы забоя следующий: в  первую, вторую и третью смены -  
добыча угля и закладка, в четвертую смену -  ремонтно-профилак
тические работы. ,

Закладка выработанного пространства производится жесткими 
твердеющими смесями, состоящими из жидких и твердых компонентов, 
которые подаются к забою по самостоятельным трубопроводам. 
Приготовление и подача компо£1ентов твердеющей закладочной сме-
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си осуществляются на комплексе пневматической твердеющей за 
кладки КПТЗ (рис. 5 .1 5 ) ,  состоящем из поверхностной и под
земной частей;

Поверхностная часть включает в себя оборудование, исполь
зуемое в закладочном комплексе для литой твердеющей закладки- 
КУЗ-120 (см . рис. 5 .1 4 ) :  трехсекционный оклад заполнителя о 
дозирующими бункерами и ленточными питателями, расходный бун
кер вяжущего, бункер ускорителя твердения, смеситель, репуль- 
патор, а  также специальное оборудование: ленточный конвейер 
для подачи заполнителя к стволу и стационарную компрессорную , 
станцию.

Подземная часть.состои т из породоспуска, смонтированного 
в стволе, питателя, конвейера, закладочной машины 1  -2 4 0 , ус
танавливаемой на расстоянии до 500 м от забоя, промежуточного 
бака для раствора вяжущего, двух трубопроводов (для заполните
ля и для раствора вяжущего).

Заполнитель подается конвейером в породоопуск, на венти
ляционном горизонте через питатель и конвейер в  пневмоэакла- 
дочную машину, а  от нов под напором сжатого воздуха по закла
дочному трубопроводу к забою. Вяжущее, ускоритель твердения 
( в  смеси с водой) и вода подаются дозирование в  репуяьпатор, 
где при перемешивании образуется раствор вяжущего. Далее этот
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раствор по трубопроводу подается к выемочному участку, где на 
расстоянии 2 0 -5 0  м от забоя вводится в  пневмозакладочный тру
бопровод о заполнителем и смешивается g ним в процессе со
вместного транспортирования к забою за  счет турбулентности по
тока. В случае необходимости в забой может подаватьоя либо толь
ко один заполнитель, либо раствор вяжущего, либо вода. Для 
очистки трубопроводов применяется сжатый воздух или вода.

В качестве вяжущего используется зола унооа тепловых 
о'танцнй КАТЗКа, в  качестве ускорителя твердения -  ХСТН (отхо
ды химического производства), а в качестве заполнителя -  пере
горевшие породы шахтных отвалов (горельник), золошлаковые от
ходы местных ТЭЦ или ГРЭС и городских котельных.

Состав смеои на I  м3 : зола уноса -  500 к г , ХСТН -  15 к г , 
вода -  200 л , горельник или др. -  1500 к г .

Технико-экономические показатели рассчитываются для сле
дующих условий: толщина вынимаемого слоя -  2 ,7  м, угол падения 
плаота -  7 0 ° , длина очистного забоя -  25 м, шаг подачи твердею
щей закладки - 2  м. Нагрузка на забой составила 450 т/сут при 
твердеющей закладке, 800 т/сут при пневматической, количест
во выходов в  сутки по очистному забою соответственно 21 и 
28 ч е л ., производительность труда рабочего по забою 2 1 ,4  и 
28 т/внх.
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ОБОЛУДОВАНИЕ ЗАКЛАДОЧНОЮ КОШПЭСОА

JM Наименование Тип trКол-во ,пп оборудования

I .  Бункера заполнителя - ' • 3
2 . Питатели Ш1-ЗМ 3
3. Ленточные конвейеры 2-4
4 . Расходный бункер вяжущего I
5 . Дозатор СВ-71А 2
6 , Расходный бак воды I
7. Расходный бункер ускори

теля твердения (ХСТН) I
8 ,  Смеситель I
S. Расходомеры воды 2

10 . Репульпатор I
I I .  Растворопровод 0 7 5 -1 00мм
12 . Воздухопровод 0150мм
13 . Породоспуск с приемной во-

0350ронкой и бункером-гасителем
14 . Питатель КТ -  8 I
1 5 . Пневмозакладочная машина E S  *- 240 I
1 6 . Закладочный трубопровод 0200мм
17» Промежуточный бак gaoTBOffa I
1 8 , Наооо-дозатор . I
19. Переключатель I
20» Обводной трубопровод 075-1ООШ

Рио,5 .1 5 .Технология приготовления и подачи в забой 
жесткой твердеющей закладки
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6 . ТЕХНОЛОГИЧНОКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ 

ПЛАСТОВ

6 .1 .  Крепление подготовительных выработок .

6 .1 .1 .  Рамные податливые крепи

Основными видами крепи подготовительных выработок яв
ляются рамные металлические податливые крепи типа КМП.
В некоторых олучаях, в  частности при небольших смещениях 
вмещающих пород,допустимо применение деревянных, смешанных 
и металлических яеотких крепей.

Тип и плотность основной крепи, а  также вид усиливаю
щей конструкции предварительно выбираются на основе опреде
ления ожидаемых смещений пород в  соответствии с  "Указаниями 
по рациональному расположению, охране и поддержанию горных 
выработок на угольных шахтах СССР" ( Л .,  ВНИМИ, 1986) и 
"Прогрессивными паспортами крепления, охраны и поддержания 
подготовительных выработок при бесцеликовой технологии отра
ботки угольных плаотов" (Л .,  ВНИМИ, 1 9 8 5 ). Типоразмер специ
ального профиля выбирается в  соответствии с действующими 
типовыми проектами. Параметры крепления уточняются в  про
цессе вксплуатации выработок.

Крепление и извлечение крепи при погашении выработок 
должны выполняться в  соответствии о "Отраслевой инструкцией 
по применению металлических, сборных железобетонных и анкер
ных крепей в подготовительных выработках угольных н сланцевых 
шахт" (М ., ИГД им. А.А.Скочинского, 1 9 8 5 ). Условия применения 
основных видов металлических податливых крепей типа КМП при
ведены в  табл. 6 ,1 .  В ней приняты следующие сокращенные назва
ния крепей: КМП-Т -  крепь металлическая податливая, трапецие
видная; КМП-АЗ -  крепь металлическая податливая, арочная, 
трехэвенная; КМП-А4 -  крепь металлическая податливая,, арочная, 
четырехзвенная.

Крепь КМП-Т о прямолинейным верхняком при пролете по 
верху до 3000 мм при устойчивых кровлях может применяться 
без средней стойки. При применении крепи со средней стойкой
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Условия применения основных в: 
податливых крепей типа ]

Таблица 6 .1  
юв металлических

Крепь |Назначение выработки Споооб
охраны

Кровля^
1ния . 
1плао~! 
!т а ,  I 
|град. {

бина,
м

Выработки,примыкающие В масоиве Устой- До 18 До 900 
КМП-Т к очиотннм забоям,по- угля, о по- чивая, 

гашаемые за  лавой,под- мощью ионус-сред- 
держиваемые за  лавой с ственных ней уо- 
помощью искусственных ограждений тойчи- 
ограждений для повтор- вости
ного использования

ИМП-АЗ Выработки,примыкаю
щие к очистным за
боям, погашаемые аа 
лавой.Магистральные 
выработки (пяаотовые, 
полевые), главные от
каточные вентиляцион
ные и др.

В маооиве 
у гл я ,в  це
ликах, прой
денные в 
породах

Устой- До 
чивая, 
оредней 
устойчи
вости, 
неустой
чивая

35 Не
огра
ничи
вается

КМП-А4 Выработки,примыкаю
щие в  очистным забо
ям, поддерживаемые 
аа лавой о помощью 
искусственных ограж
дений . Магистральные 
выработки (пласто
вые,полевые), главные 
откаточные.вентиля
ционные и др

С помощью Уотойчи- Не Не 
искусствен- в а я , огра-ограни- 
ных ограи- оредней ничи-чивает- 
дений.Под- устой- вает-ся  
держивае- чнвости ся 
мне в  мас
си ве ,»  це
ликах, прой
денные в 
породах

последняя должна устанавливаться возможно ближе к забою про
ходимой выработки.

При проходке о нижней подрывкой пород крепь КМП-Т ре
комендуется применять при мощности плаота овыше 1 ,2  м.

Четырехзвенная арочная податливая крепь типа НМП-А4 
имеет вертикальную податливость 600-800 мм и горизонталь
ную податливость 400-500  мм. Она обладает хорошей адапти
руемостью к косо направленным смещениям, и поэтому ее приме
нение наиболее рационально в  выемочных выработках. Эта крепь 
может быть иопояьаована также в выработках, проводимых по 
крутым и наклонным пластам. Разработчик крепи -  ИГД им. 
А.А.Скочинокого.



Все податливые соединения крепей КШ должны оснащать
ся усиленными замками типа ЭДК.

Приведенные в табл. 6 .1  характеристики устойчивости 
кровли приняты согласно приложению I  "Прогрессивных паспор
тов крепления, охраны и поддержания подготовительных вырабо
ток при бесцеликовой технологии отработки угольных пластов"
(Л ., ВНИМЙ, 1985 ).

В зоне активного горного давления в  качестве крепей 
усиления могут использоваться стойки типа ГС,Т и КМП-У. 
Применение крепей усиления регламентируется соответствующи
ми руководящими документами.

6 .1 .2 .  Анкерная крепь

Анкерная крепь, представляющая собой систему установлен
ных по периметру выработки анкеров с поддерживающими и ограж
дающими элементами, предназначается для крепления кровли, бо
ков и почвы выработок с целью упрочнения массива пород и по
вышения устойчивости его обнажений.

Принцип работы анкерной крепи основан на окреплении ан
керами отдельных слоев или отруктурных блоков вмещамцих вы
работку пород с целью увеличения их несущей способности.

Анкерную крепь рекомендуется применять для крепления го
ризонтальных и наклонных горных выработок различного назначе
ния, формы, площади поперечного сечения, срока службы, прово
димых в зоне и вне зоны влияния очистных работ по необводшн- 
ннм углям и породам о коэффициентом крепости по шкале ироф. 
М.М.Протодьяконова более 0 ,8  и 3 ,0  соответственно. Н® допус
кается применение анкерной крепи в оильнотрещшоватшс и сы
пучих породах, в зонах геологических нарушений и карстовых 
размывов.

Тип конструкции и параметры анкерной крепи должны 
выбираться с учетом назначения выработки, горно-гео
логических и горно-технических условий применения к р а й , ожи
даемых смещений пород и в соответствии о "Отраслевой инструк
цией по применению рамных и анкерных крепей в подготовитель
ных выработках угольных и сланцевых шахт" (М ., ИГД им. 
А.А.Окочинского, 1985), "Прогрессивными паспортами крепления, 
охраны и поддержания подготовительных выработок при беоцелико- 
впй технологии обработки угольных пластов" (Л ., ВНИМИ, 1985),

"Указаниями по рациональному расположению, охране и поддержа
нию горных выработок на угольных шахтах СССР" (Л . , ВНИМИ, 
1 9 8 6 ), а  также с  учетом действующих в отдельных угольных бас
сейнах инструкций и документов.

Анкерная крепь может применяться:

а) в  качеотве самостоятельной крепи -  в квершлагах, 
уклонах, бремсбергах, полевых и пластовых штреках, ходках, 
просеках, монтажных камерах, сбойках и других нарезных выра
ботках, проводимых по породам средней устойчивости и устойчи
вым;

б) в, сочетании с рамной или набрыэг-бетонной, крепями в 
условиях, где анкеры в  Качеотве самостоятельной крепи не обе
спечивают устойчивость выработок; анкеры могут устанавливать
ся как до возведения рамных и набрызг-бетонных крепей, так и 
вслед з а  ними в  проходческом забое либо в зоне влияния 
очистных работ для поддержания выработок в  рабочем состоянии;

в ) в  качестве комбинированной с  элементами рамных крепей 
(укреплением двумя или более анкерами во вмещающих породах 
верх .«яков, стоек или лежней рамных крепей);

г ) для. вспомогательных целей -  укрепления шахтного обору
дования, для подвески в  кровле выработок монорельсовых и ка
натных дорог, трубопроводов, кабелей и д р .;

д) В качестве временной -  при проведении монтажных камер 
и других выработок с последующим возведением постоянной крепи.

На эффективность анкерного крепления существенное влия^ 
ние оказывают форма площади поперечного сечения выработки и 
расположение подрывки боковых пород. Выработки малых и сред
них площадей размеров сечения при пологом залегании пластов 
и устойчивых породах целесообразно проводить прямоугольной или 
трапециевидной Форш, Вид подрывка определяется устойчивостью 
пород кровли и почвы. При проведении выработок значительных 
размеров в малоустойчивых и неустойчивых породах шш на боль
ших глубинах рекомендуется придавать их поперечному оеченшо 
арочную форму, и применять анкерную крепь в сочетании о други
ми видами крепи.

В боковых отекках пластовых выемочных выработок прямо
угольной или трапециевидной формы могут устанавливаться до
полнительные анкеры для крапления надбермовых пород кровли
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или почвы пласта. В этом случае анкеры устанавливаются либо 
при проходов выработок, либо впереди очистного забоя на рас
стоянии, превышающем протяженность зоны опорного давления. При 
наличии пучащих пород анкеры также могут устанавливаться в поч
ва выработок.

Для крепления горных выработок применяют следующие ос
новные типы и конструкции анкеров:

-  с точечным закреплением в донной части скважины: ме
таллические замковые типа ШК, ЭС, АД и АР;

-  о закреплением по всей длине скважины или в значитель
ной ее части: металлические, полимерные или деревянные анке
ры о закреплением быстротвердещими составами на основе син
тетических смол или строительных смесей; винтовые и трубча
тые анкеры.

Анкеры замковых конструкций рекомендуется применять в 
качестве самостоятельной крепи выработок а устойчивых и сред
ней устойчивости породах я угольком массиве, проводимых и 
поддерживаемых вне зоны влияния очистных работ, а  также пога
шаемых позади линии очистного забоя. В сочетании с  рамной и 
оплошной крепью замковые анкеры могут применяться я в зоне 
влияния очистных работ.

Анкеры о закреплением по всей длине шпура можно приме
нять в углях, неустойчивых и устойчивых породах как в зоне 
влияния, так и вне зоны влияния очистных работ, в самостоя
тельном виде либо в  сочетании с  другими типами крепа.

В качестве поддерживающих элементов анкерной крепи при
меняются плоские, сферические, конусные опорные плитки или 
подхваты (верхкяки арочной или плоской формы из полосы, 
швеллера или других профилей металлопроката). Из ограждающих 
элементов к применению рекомендуются .металлические решетчатые 
иди сетчатые затяжки, стеклотканевые или комбинированные за 
тяжки. При сроке службы выработок до двух лет допускается 
применение деревянных затяжек.

Основные параметры анкерной крепи определяются расчета
ми и корректируются в  соответствии с  фактическими горно-гео- ■ 
логическими и горно-техническими условиями. Сетка расположе
ния анкеров в кровле, боках и почве выработок может принимать
ся квадратной, прямоугольной или шахматной, а плотность у ста-
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иовки анкеров на I  ыР поверхности выработки не должна быть 
ниже расчетной.

При сводчатой форме выработки анкеры устанавливаются, 
как правило, радиально. Расстояние от крайних анкеров, уста
навливаемых в плоской кровле, до боковых стенок выработки не 
должно превышать 0 ,5  м. Крайние анкеры рекомендуется устана
вливать под углом 55-60° к горизонтали в сторону массива, а 
остальные -  перпендикулярно напластованию пород в случае от
сутствия ярко выраженной ориентации трещин и плоскостей ослаб
ления массива пород.

В боковых стенках пластовых выработок прямоугольной или 
трапециевидной формы могут устанавливаться дополнительные ан
керы для крепления надбермовых пород кровли или почвы пласта.
В втом случав анкеры устанавливаются либо при проходке выра
боток, либо впереди очистного забоя на расстоянии, превыша
ющем протяженность зоны опорного давления. При высоте подрыв
ки кровли до 0 ,8  м анкеры устанавливаются в один ряд вдоль вы
работки с  углом наклона к. горизонту 4 5 -50°. При высоте подрыв
ки кровли более 0 ,8  м анкеры устанавливаются в  два ряда вдоль 
выработки. При наличии пучащих пород анкеры также могут уста
навливаться в почве выработок.

6 .2 .  ахраар.„подгртррцтельных выработок

Рекомендации по способам охраны подготовительных выра
боток при беоцеликовой подготовке даются применительно к вось
ми группам горно-геологических условий, характеризующих раз
личное состояние основной и непосредственной кровли и почвы 
пласта.

Породы кровли по устойчивости и обрушаемости классифици
руются согласно приложению I  к "Прогрессивным паспортам крепле
ния, охраны и поддержания подготовительных выработок при б ес- 
целиковой технологии отработки угольных пластов" (Л ., ВНИМИ, 
1985).

Основная кровля разделена по тяжести проявления горного 
давления на легкую (Л) и тяжелую (Т).Непосредственная кровля 
по степени устойчивости разделяется на устойчивую (У) и не-



устойчивую (Н ). Почва пласта по несущей способности разде
ляется на прочную (П) и олабую (С ). Пучащие почвы отнооятоя 
к слабым. Исходя из этого плаотн с  легкоуправляемой кровлей 
отнесены к группе ЛУП, о трудноуправляемой к группам ЛУО, 
ЛНП, ЛНС, ТУП, ТИП и о весьма трудноуправляемой кровлей -  
ТУС и ТНС. '

В табл. 6 .2 . - 6 .6  приведены рекомендуемые параметры бео- 
целиковых способов охраны выработок. .

Таблица 6 .2
Параметры искусственных сооружений для 
повторно используемых выработок

Группа!
геологи
ческих
условий

I  !

рактериотика ,меото 1 ‘
установки |Р м * I д5------Г Т . Ш - Г
_________ » 1 1.0 1-210 1-3.5 ,

! 3___ ! 4 ! 1 6

ЛУП
ДУС

Количество стоек ,шт/м
Органная депевянная ММенее 4 к 5 -7
Крепь,устанавливаемая 600 
в выработке, в ооче- „
тании о крепью уои- Более 6 7  7 -9
пений,и подрывкой 600 
прочных пород непос

редственной кровли за . 
крепью выработки

При ЛУС органка уста
навливается на дере
вянные лежни

0,20

ж г

ЛНС

Породные полосы, вы- ЛВОая 
кладываемые с помо*;. 
щью пневмоэакладоч- 
ных комплексов (при 
возможности оставле
ния поводы в шахте)
РрР&Шя дёр§вШ Е я— Лю8§я
крепь «устанавливаемая 
в выработке под бруо, 
в сочетании о крепью 
удаления

ширина полосы, м 
8-12 8-12

i  рЯд оргакнбп Кусий
всплошную

Диаметр отоея не менее 
0 ,1 8 -0 ,2  м

Органная деревянная Любая I  ряд органной крепи 
крепь.устанавливав- всплошную
мая в выработке под Диаметр отоек не менее
бвуо и на продольные 0 ,1 8 -0 ,2 0  м
лежни, в сочетании о 
крепью усиления

Продолжение табл. 6 .2

I

ТУП

2 : з
Литая полоса из Любая 
быотротВердеицих 
материалов о раз
упрочнением пород 
кровли

Органная деревян
ная крепь о 
упрочнением 
кровли

ород

Менее
600
Более
600

ТУС Органная деревян- Менее
ная крепь, у ста- 600
навливаемая на Более
продольные лежни 600
на расстоянии 
0 ,5 - 1 ,0  м от кре
пи выработки при 
глубине нижней 
подрывки 1-2  м о 
разупрочнением 
пород кровли

4 5 6

Ширина полосы, м

1 ,2  1 ,2 -
- 2 , 4 ,

Ко^ичество^отоек, шт̂ м

10 12 12-15

Диаметр отоек, ы
0 ,1 4  0 ,1 6 -  0 ,2 0

- 6,18

Количество стоек, шт/м 
‘ 7 9 9 - I I

-1 0  12 12-15
Диаметр стоек, м

0 ,1 4  0 ,1 6  0 ,2 0
- -и ,18

ТИП Литая полоса из Любая 
быотротвердеющих 
материалов, воз
водимая от выра
ботки на расстоя
нии не менее вы
соты нижней под
рывки

«на полосы, 
,2  1 ,2 -  

-2 .4

м

Костры из кругло
го леса или 
шпального бруоа, 
устанавливаемые 
вплотную к кре
пи выработки, 
органная дере
вянная крепь, 
устанавливаемая 
под бруо

Менее
600

Более
600

I  ряд костров 
I  ряд органной 

крепи

1 pint костров
2 ряда органной 

крепи

Диаметр отоек, м
0 ,1 4  0 ,1 6 -

-6 ,1 8
0,20
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Окончание табл. 6 .2

I : 2 3
Л.

5 ! 6------
ТИС Костры из кругло- Меьее 

го леса или шпаль- 600 
ного бруса, уста
навливаемые вплот- Более 
ную к крепи вира- • 600 
ботки; органная 
деревянная крепь, 
устанавливаемая 
под брус и на 
продольные лежни

Породные полосы, Любая 
выкладываемые о 
помощью пневмо- 
закладочных комп
лексов при воз
можности оставле
ния породы в 
шахте

Примечание. Применение литых полос возможно и в других 
горно-геологических условиях с соответствующим изменением их 
параметров ("Временные технологические схемы охраны подгото
вительных выработок полосами из твердевших с м е с е й ..." ,  М., 
ИГД им. А.А.Окочинского, 1987 ). Целесообразность применения 
определяется экономическим расчетом.

1 ряд костров
2 ряда органной 

крепи
1 ряд костров
2 ряда органной 

крепи

Диаметр стоек, м 
0 ,1 4  0 ,1 6 -  0 ,2 0

“Ю,18

Ширина полосы, м 
8 -1 0  10-12

„ Таблица 6 .3
Параметры способа охраны спареиных 
выработок с помощью временных целиков

Группа геологи- Схема охраны Ширина (м) временных целиков угля 
ческих условий спаренных при глубине залегания выработок, м 

_____  выработок менее 300 300-600 Более 600
ЛУП, ТУП, 
ЛУС, лнп

А 15 25 35

дне, ТУС 
ТНП, ТНС •

Б 20 30 40

Во всех 
условиях

В 10 (при Н < 200  м на 
зовых шахтах)

нега-

Примечания:
1 . При прочности угля более 20  МПа ширину целиков мож

но уменьшить на 5 м.
2 . Схемы охраны спаренных выработок временными целика

ми: А -  с полным или частичным использованием выработки, 
сохранившейся после отработки первого очистного забоя, и о 
погашением обеих спаренных выработок при выемке временного 
целика; Б -  с предварительным погашением одной спаренной 
выработки первым очистным забоем и проведением вдоль нее 
присечной выработки, обеспечивающей выемку временного- цели
ка смежным очистным забоем; В -  с  отработкой временного це
лика угля тупиковым забоем.
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Таблица 6 .4
Параметра опоооба охраны спаренных выработок, 

разделенных породными полосами

Группа I 
геологи-! 
ческих I 
условий I

Схема опоооба 
при мошнооти 

пласта, 
м

ЛУС.ЛНП
днеТУП
ТУС.ТНП
тне_____

р
г :

1л

расстояниеw  между оперенны
ми выработками,проводимыми 
одиночными забоями, или ширина 
разгрузочной полосы при глуби
не. м

дЗОО...Г та-Ш^Еолее"600'
Г 20 30 40
Г 25 - 35 45
Г 30 40 50
Г 25 35 45
Г' 30 40 50
Г 35 45 55

Примечание. Схемы проведения спаренных выработок: Г -  
проведение спаренных выработок сплошным забоем по пласту 
утля с помощью комплексов типа KCB-I с закладкой породы в 
выработанном пространстве с помощью оборудования типа дро
бильно-закладочного комплекса "Титан-1", транспортно-за
кладочной установки УТЗ и им подобным, Д -  проведенпе спа
ренных выработок опережающими одиночными забоями с буро
шнековой выемкой угля из целика шириной 30-40  м позади за 
боев выработок и шнековой закладкой породы.

Таблица 6 .5
Параметры проведения выработок вприсечку к 

выработанному пространству

Группа Схема Требуемое отставание Необходимый разрыв во 
геологи- прове- (м) забоя присечной времени (мес) между от
ческих дения выработки от движуще- работкой лавы и йрове- 
условий выра- гося очистного забоя дением выработки на ие- 

боток при глубине, м пожароопасных пластах
----------- ------------ .----------- при глубине, м

Менее 300-600 Более М0нее 600 Более 600

I 2 3 4 5 6 7

Рекомендуемые схемы и их параметры
ЛУП в ■ 60 80 120 2 3
ЛУС к 70 100 140 3 4
лш К 80 100 140 3 4
лне к 90 120 150 4 6
ТУП и 120 150 180 6 8
ТУС.ТНП ж Т50 180 210 7 9
ТНС ж 100 210 250 8 10



г ! 2 ? з I 4 i Ъ ! 6 ! 7

Рекомендуемые схемы и их параметры
луп Ж оо

окважинной
разгрузкой

60 80 120 2 3

ЛУС.ЛНП Ж 80 100 140 3 4
лнс Ж 90 120 150 4 ' 6
туп Ж о от- 90 

оечным тор
педированием

КО 150 3 4

ТУС, ТНП Ж 100 130 170 4 5
ТНС Ж 120 160 180 5 6

Примечание. Схемы проведения присечной выработки: Е -  
полная присечка к погашенной отарой выработке без оставлен 
ния между ними полосы угля или же с  частичным использова
нием отарой выработки, X -  присечка с  оставлением полосы 
угля шириной 2 -4  м, 3 -  присечка к изолирующей полосе, 
создаваемой при отработке предыдущего столба.

Таблица 6 .6
Параметры проведения выработок вслед за очистным 

забоем

Группа ! Схема (Ширина! Ширина 
геологи- проведе-!около-! опор- 
чеокнх ! ния вы- !штреко- ной 
условий! работок !воЙ по- пород- 

! , родной ной

I

!
Т ~ Т

полосы,№ .поло
сы,»:

Ширина (Глубина (Минималь- 
свобод-!подрыв- !ное от- 
ного v !kh скпонтставание 
прост-!!ных к { забоя вы-
ранства!выдавли-j работки от 
между 1ванию очистного 
аонооа-!пород ! забоя,х '
ми, м !кровли 1 м 

!ипи поч-1 
1вы при !
(двойных !

[
породных! 
полосах, |

----Б------ г „ ....... I/--------

ЛУП
ЛУС

» . л

и
Кл в .И 
о раз

грузкой
ТУП,ТИП И, Н

"гос

ТНС

> 2 т  
> 2  т  
у 2 т  
7  2 т

Вт
6 /W 3 I

51-11 
5-11 
5-II  
5-II

у З/i» - - 5-11
у  3 т 8 т

<“ 1 П Г
- *• 5-11

У З  т 8  ж
( ,e i r s r

5 I 5-II

На пожароопасных пластах -  схема М.

Допустимые схемы и их параметры

№ н >Ил» 6м - - б-И
лвс’ Кдв •у 2т 6т 3 I 5-II
5ш-

ТУС,

К . > 3  т Вт
,н?о” Г

5-II

пне ■ ь - 7 3 .Вт 5 
(не менее 

10 м)
I 5-II
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Примечания к табл. 6 .6 .
Схемы проведения (оформления) выработок позади забоя 

лавы: И -  на границе с массивом угля о охраной односторон
ней породной полосой, К -  на удалении от кромки массива о 
Охраной ПОРОДНЫМИ ПОЛООаМИ О ОбвИХ СТОРОН (Кда -  двойными 
породными полосами), Я -  вприсечку к обрученным породам 
предыдущего выемочного столба, в том числе с частичным ис
пользованием старой выработки, М -  вприсечку к изолирующей 
полосе, Н -  вприсечку к предыдущему столбу о оставлением 
полосы угля.

х) -  при индивидуальной крепи в  очистной выработке 
- 5  м, при механизированной крепи 8 м, при выемке угля 
стругами -  I I  м.

На ри с.6 .1  приведены для примера схемы охраны трвно- 
портной выработки при возведении породной или литой полосы.

Подготавливающие пластовые выработки охраняются це
ликами угля, исключающими вредное влияние очистных работ.
В поопедуюшем целики должны отрабатываться. Рекомендуемые 
размеры целиков, тип я плотность установки крепи приведе
ны в табл. 6 .7 .

Таблица 6 .7
Размеры целиков, тип и плотность установки крепи

Глубина р ас-! Ширина целиков (м ), тип крепи и замкового 
положения 1 соединения, плотность установки крепи (рам/м) 
выработки, I при расчетном сопротивлении пород сжатию (МПа)

м !—-— =------------
,1 20 40 60 80

I ! 2 1 3 ! 4 ! 5
300 60 55 40 35

КМП-АЗ, 
СВП-22.3ПК, 
0*В-1,0

Анкерная крепь

600 90 60 60 50
КМП-АЗ,СВП-22, ЗПК Анкерная крепь

1 ,5  0 ,8 - 1 ,0
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Продолжение табл. 6 .7

I ! 2 Г 3 1 ------------4------- ! 5

900 95 75 60 60

КМП-АЗ, СВП-22,ЗПК Анкерная
2 ,0 1 ,0 -1 ,2 5 0 ,8

1200 95 85 70 60
КМП-А5 0 
ножкой 700мм 
СВП-22,ЗПК 

2 ,5

КМП-АЗ,
1 ,75

СВП-22, ЗПК 
1 .0 0 ,8

Указанные в  табл. 6 .7  размеры целиков уменьшаются. 
на 20$ при залегании пластов под углами 35-55° и на 40$ -  
при углах падения свыше 5 5 ° .

При наличии двух и более параллельных выработок расстоя
ние между ними должно быть не меньше указанного в табл.6 .8 .

Таблица 6 .8
Расотояние между параллельными 

выработками

Глубина рао-! 
положения | 
выработки.

Расстояние между параллельными выработками 
(м) при расчетном сопротивлении пород 
сжатию (МПа)

9Й А 
1 20 1 40 1 60 1 80

300 45 26 18 18

600 55 32 20 18

900 60 36 25 22

1200 70 42 35 30

Полевые подготовительные выработки располагаются в 
почве пласта, по возможности в прочных породах, так,чтобы 
она оказались в  зове разгрузки под выработанным простран
ством. Выработки крепятся арочной податливой крепью. Мини
мальное расстояние от выработки до пласта по нормали к



б&

Рио.6 .1 .  Схемы охраны тоанопортных выработок 
бутовой полосой ( а ) ;  литой полосой (б)

I ~ лебедка; 2 -  контейнер с вяжущим: 3 -  тележка; 4 -  наклонный отол;
5 -  перегружатель; 6 -  нагнетательный агрегат; 7 -  став для подачи воды;
8 -  рельоовнй путь; 9 -  смесительное устройство; 10 -  опалубка; II-ли тая полоса
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к напластованию, тип и плотность установки крепи для этих 
выработок при разработке пологих, наклонных и крутых пластов 
приведены в табл- 6 .9 .

Таблица 6 .9
Параметры охраны полевых выработок

Глубина рас
положения 
выработки, 

м

! Минимальная глубина заложения выработки 
I под надрабатывающим пластом (м ) , тип 
j крепи и замкового соединения, ппотнооть 
I установки крепн (рам/м) при расчетном
! сопротивлении пород сжатию (мПа)

! 20 ! 40 ! 60 1 80

300 { 15 15 10 10

■ 1 КМП-АЗ, СВП-22, ЗПК, 0 ,8

600
t 20 20 15 10

! КМП-АЗ, СВП-22, ЗПК

1 1 ,3 3  0 ,8 0 ,8 0 ,8

900 ! ?5 25 1 20 .15

f КМП-АЗ, СВП-22, ЗПК

| 1 ,7 5  1 ,0 0 ,8 0 ,8

£200 1 30 30 25 20

I КМП-А5, кмп ач 
i  СВ -2 2  ими-Аб, СВП-22 , ЗПК

yiiK,i;,u - j  5 0 ,8 0 ,8

Для улучшения устойчивости выработок, примыкающих к 
очистным забоям, во всех случаях, когда смещения пород пре* 
вьезают конструктивную податливость выбранной крепи, впереди <е 
в повторно используемых выработках и позади) очистного за* 
боя устанавливают специальные средства усиления крепи ( ме
таллические стойки трения постоянного сопротивления, гид- 
равянческне стойки крепи усиления типа КУ, стойки уоннения 
типа ВНП-7 и др.) с сопротивлением 250-400 кН. При раочет- 
нш оопротив нении пород почвы скати® менее 20 МПа средства 
усиления крепи устанавливают на петни. Средства усиления
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крепи в погашаемых и присечных выработках устанавливают на 
расстоянии Р'1 от очистных забоев но менее указанного в 
табл. 6.10, а -в повторно используемых выработках на расстоя
нии <у и Л  впереди и позади 1 -го  очиотного забоя в расстоя
нии -  впереди 2 -го  очистного забоя (табл. 6 . I I ) .

Таблица 6.10
Расстояния /  т в погашаемых я присечных 

выработках

Глубина расположения 
выработки, м

S Расстояние 1  т 
I кого забоя при

(м) ОТ ОЧИСТ- 
кровяе

f легко- и средне* 
{ обрушающейоя

труднообру-
шающейся

До 300 25 35

301-600 30 40

601-900 35 45

901-1200 40 50

Таблица 6 Л 1
Расстояния /  | /  g /д э повторно 

используемых выработках

Глубина расположения I Расстояние (и) от очиотного забоя при 
выработки, и f кровле

Iлегко- и ореднеобру- |трудяообрушаю- 
?шашейоя Вшейся

........1 .. Z* I . ; у М t & 1 £з. 17 Г
До 300 25 60 30 35 100 50
301-600 30 65 35 40 н о 55
601-900 35 65 40 45 120 60
901-1200 40 70 45 50 130 65 ,



б .з .  Мероприятия до .й овьбе.е-ди втем  
Ш Е Ш Ш Ш

Для расширения области эксплуатационного состояния гор
ных выработок используют следующие специальные мероприятия по 
борьбе с пучением пород почвы:

1. Применение замкнутых видов крепи (кольцевых или о вы- 
положенным лежнем). Плотнооть установки крепи определяется 
соответствующим паспортом.

2 . Упрочнение пород почвы деревянными или стеклонласти- 
ковыми анкерами замкового типа шш с закреплением их по всей 
длине 'бетоном от  полимером.

3 . Щелевая разгрузка в  боках выработки. Рекомендуется 
проводить щели с обеих сторон выработки. Длину щели £щ 
целесообразно принимать равной 2/3 ширины выработки. В усло
виях Донбасоа принимают = 2 ,5  м» высоту щели к щ равной 
60-70 мм. В породах прочностью 20 Ша пучение пород почвы 
уменьшается в 2 ,6 -2 ,9  раза (вне зоны влияния очистных ра
бот) и в 2 раза в зоне влияния очистных работ. При этом в 
среднем в 1 ,5  раза увеличивается опускание кровли.

4 . Щелевая разгрузка в подошве выработки. Яря щелевой 
разгрузке о Помощью врубовой машины "Урал-33" г  других наре
зают одну щель глубиной 1 ,8  м. Область применения способа -  
породы с сопротивлением одноосному сжатию 40-60 Ш а. В слу
чав проведения парных щелей их следует располагать от стен
ки на расстоянии (0 ,125 -0 ,166 ) , где 6 ширина выработки,м. 
Оптимальная длина парных щелей f равна 1/30, т .в .  1 ,3 -
1 ,9  м..При наличии в почве под пачкой слабых пород толщи устой
чивых пород щели нарезают до контакта с  устойчивой породой.

5 . Взрывощелевая разгрузка (ВЩР). Ее следует выполнять 
при проходке выработок в процессе формирования вокруг 
выработки зек кзупругих деформаций ( К!Д). Эффективность 8ЩР 
тем выше, чем меньше времени прошло о момента проходки выра
боток. В породах средней прочности период формирования ЕВД 
длится 2-3 месяца, в прочных -  4 -6  месяцев. ВЩР проводят
не позднее указанного срока с момента проходки выработки.
Шпуры бурят в боках на высоте 0 ,3 -0 ,5  м, расстояние между 
шнурами 0 ,5  м, длина шпуров 2 ,3 -2 ,5  м, длина забойки 1 ,0 -  
1 ,2  м, угол наклона шпуров к горизонту -  10*30°, к

оси выработки шпуры расположены перпендикулярно.
Условия применения для выемочных выработок 0 ,4 *0 ,5 < . 

<£ < 0  ,8 ,  где уН -  напряженное состояние пород, Ша;т~  
вынимаемая мощность пласта, м; б сж -  сопротивление пород 
сжатию, Ш а.

Не рекомендуется применять ВЩР в обводненных породах 
или в породах, содержащих большое количество глинистых 
примесей.

Условия применения для капитальных и подготавливающих 
выработок, находящихся вне влияния очистных работ:
0 ,5  <  - £ —  <  0 ,8 .  Параметры способа: Цш -  (0 ,6 * 0 ,7 6 )8 ,
расстояние*между шпурами Г  = 0 , 2 1Ш, масса заряда 0 ,2 -  
0 ,6  кг длина забойки не менее 1 ,5  м„.

6 . Взрывополосная разгрузка применяется при следую
щих условиях: крутое залегание пластов; выработки, проводи
мые по простиранию в  породах ( <осж = 30*50 Ш а, наличие кре
пи КМП-А4, 1 ,6*2„4  м, £ ~ 0 ,5  м, масса заряда 0 ,4 5 -0 ,9кг.

7 . Скважинная разгрузка. Применяются следующие вариан
ты:

а) разгрузочные скважины бурят по угольному пласту в 
одной горизонтальной плоскости длиной 8 -1 0  м, диаметром 250- 
400 мм й расстоянием между ними 0 ,8 -1 ,0  диаметра скважин;

6} разгрузочные скважины на пластах мощностью свыше 
1 ,2  м бурят по методу многорядного расположения скважин.
Их диаметр 200-300 мм. Количество промежуточных рядов сква
жин зависит от мощности угольного пласта. Расстояние между 
скважинами двух соседних рядов в проекции иа горизонталь
ную ось должно составлять 300-500 мм;

в) на гидрорудниках бурят разгрузочные скважины на 
расстоянии не более 10 м от забоя выработки. Параметры спо
соба: диаметр скважин 500 мм, длина скважин 4-бм, расстояние 
между скважинами 0 ,6 -1  м;

г) разгрузочные скважины на гаэообилышх шахтах, запол
ненные «чевико-формальдегидной смолой -  изопеной ю т  тиксо
тропной заполняющей массой, состоящей из активированного 
бетонита, цемента и воды;

д) для расширения области применения присечных выра
боток производят разгрузку массива угля впереди очиотного 
забоя в погашаемой выработке по оледутацей схеме: разгрузоч
ные скважины диаметром 200-300 мм бурят в боках погашаемой
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выработки по углю в обо стороны. При этом со стороны буду
щей присечной выработки глубину скважин принимают больше на 
ширину этой выработки;

8. Разновидность ВИР и скважинной разгрузки. Разгрузоч
ные скважины бурят в обеих стенках выработки. Расстояние 
между скважинами 0 ,75-1 ,0  м. Диаметр скважин 150 мм, длина 
2 ,5 -6 ,0  м. Между ними размещаются шпуры диаметром 40 мм,дли
ной соответственно 2 ,0 -6 ,0  м. В шпурах производят взрывание 
зарядов, в результате чего происходит развитие трещин между 
шпурами и скважиной и создается зона пониженных напряжений; 
наиболее эффективно способ ВЩР используется в сочетании с 
применением в выработках средств усиления крепи. Шпуры бу
рят в забое проводимой выработки под углами 25-65° на глу
бину 1 ,0 -1 ,8  м.

Стойки трения постоянного сопротивления устанавливают 
под арку и на опорную плиту со стороны почвы в 30 м впе
реди очистного забоя и снимают в 30 м позади него. Область 
эффективного применения: выработки, поддерживаемые вне зоны 
влияния очистных работ, а также оформляемые позади очистного 
забоя в выработанном пространстве, породы антрацитовых 
пластов ( высокометаморфизованные породы, малоразмокаемые).

9. Способ активной разгрузки с последующим упрочнением 
пород (АРПУ). Способ АРПУ заключается в том, что в подошве 
горной выработки с помощью буровзрывных работ создается тре
щиноватая зона. В эту зону через пробуренные тампонажные 
скважины нагнетают вяжущий раствор. После схватывания раст
вора в подошве выработки создается монолитная конструкция
из упрочненных пород. Параметры способа -  проектная глубина 
зоны разгрузки 2,5 м; количество шпуров по ширине выработки 
3-4 ; расстояние между рядами шпуров в продольном и попереч
ном направлении 1,2-2 м, расход тампонажного раствора на 
I м выработки 0 ,6 -0 ,9  мэ. Диаметр шпуров 42 мм. Масса заряда 
в шпуре 0 ,3 -0 ,6  кг. Тампошфование проводится глубинным оъем- 
ным инъектором типа КТМИ, насоо о давлением 0,5 МПа. Длина 
напорного трубопровода 20-40 м.

Проверку качества упрочнения пород осуществляют рео- 
метрическим методом до и после применения способа АРПУ.
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Сущность метода состоит в изоляции опробываемого интервала 
шпура герметирующим устройством и измерении расхода нагнетае
мого воздуха и скорости падения давления в аккумулирующей 
емкости.

10. Отсечное торпедирование труднообрушагацихся пород 
кровли вдоль выработок путем взрывания взрывчатых веществ 
(ВВ) в отсечных скважинах.

Отсечные скважины (шпуры) бурят диаметром 42 мм на та
кую высоту, чтобы их забои находились на отметке 0,7 мощнос
ти труднообрушающихся пород, но не дальше 3,5-4 м от контура 
выработки. Угол наклона скважины в сторону выемочного столба 
принимают таким, чтобы породный козырек был не меньше I м.
При прочности труднообрушающихся пород до 80 МПа расстояние 
между скважинами должно быть 4-5 м, при большей проч
ности - 2  м.

Длина забойки должна быть не менее 30% длины скважины. 
Масса заряда определяется его длиной и масоой ВВ на I м 
заряда. Мероприятия по технологии взрывания и обеспечению 
безопасности работ следует выполнять согласно "Инструкции 
по выбору способа и параметров разупрочнения кровли на вые
мочных участках" (Л ., ВИИМИ, 1982).

Кратчайшее расстояние от очистного забоя до взрываемой 
скважины должно быть не менее 30 м.

11. Подрывка пород почвы отечественными или зарубежны
ми породоподдирочными машинами.



6.4 . Выбор технологии и механизации работ на 
сопряжениях лав с выемочными выработкам

Технология работ на сопряжениях лав выбирается в зави
симости от горно-геологических условий залегания угольного 
пласта, системы разработки и применяемого очистного комплек
са.

Исходной предпосылкой ■- -бора является положение, согласно 
которому при проведении рекомендуемых ниже мероприятий можно 
обеспечить безншевую выемку угля при вынесенных из лавы при
водах забойного конвейера. В сложных горно-геологических 
условиях (весьма неустойчивые кровли, а также неустойчивый 
кровли при почвах, склонных к пучению) целесообразно распо
лагать привод забойного конвейера в лаве и подготавливать 
ниши о помощью нишевые?,годных машин.

Форма и площадь сечения выемочной выработки и ее распо
ложение относительно угольного пласта определяются о учетом 
габаритов размещаемого в ней оборудования, свойств вмещающих 
пород, мощности пласта и других факторов в соответствии с 
разделом 7.3. Особенности работ на сопряжениях лав обусловли
вают дополнительные требования. При размещении привода за
бойного конвейера в выемочной выработке трапециевидной пло
щади сечения на пластах мощностью свыше 1,2 м осуществляет
ся только нижняя подрывка выработки, при меньшей мощности 
плаота -  смешанная подрывка, обеспечивающая пространство от 
линии выхода почвы плаота до кровли выемочной выработки вы
сотой не менее 1,2 м, что обусловлено размерами приводов 
конвейера и необходимыми технологическими зазорами. В 
табл. 3.27 приведены параметры столов С075С, используемых 
для размещения приводов конвейера и струга при струговой 
выемке и привода конвейера при комбайновой выемке, а также 
параметры выработок, в которых они размещаются.

При арочном креплении выемочной выработки вщадо при
вода конвейера.в нее без снятия верхняков штрековой крепи 
и сохранение выработки для повторного использования возмож
ны только на пластах с углом падения до 0-18°, поэтому на 
пластах с углами падения 19-35° рекомендуется работать с 
погашением выемочной выработки или располагать привод в лаве.

Для обеспечения нормальной работы о выносом приводов 
забойного конвейера в выемочную выработку рекомендуются; 
при арочной форме выработки -  площадь сечения транспортного 
штрека 12,7 м2 , вентиляционного -  11,2 м2 в свету после о 
ооадки кровли, при трапециевидной форме -  площадь сечения 
10,6 и 9 ,6  м2 соответственно. При расположении приводов за
бойного конвейера в лаве требуемая площадь сечения выработ
ки при проходке уменьшается в 1 ,3 -1 ,5  раза.

При сплошной системе разработки и проведении вырабо
ток общим забоем с лавой конвергенция пород в выработке 
уменьшается до 25$, а при проведении с отставанием от очи
стного забоя -  до 50$ по сравнению с проведением выработок 
впереди забоя.

Выемочные выработки при столбовой системе разработки 
могут быть пройдены заранее в массиве или вприоечку к вы
работанному пространству,при зтом после прохода лавы они мо
гут поддерживаться или погашаться, а.также использоваться 
повторно и погашаться или поддерживаться. При сплошной 
системе разработки выемочные выработки проводятся одновре
менно о очистной выемкой и поддерживаются. При этом могут 
быть варианты; выемочная выработка проводится по углю 
совместно-с очистным забоем, а по породе на полное сечение 
о отстаиванием, по углю с опережением очистного забоя, а 
по породе о отставанием, по углю и породе оовмеотно о 
очистным забоем. При комбинированной системе разработки 
одна из выработок проходится по одной из охем столбовой 
системы, а вторая по одной из схем сплошной системы.

Требования к выемочной выработке о учетом обеспе
чения ее необходимой площади сечения на сопряжении при ве
дении' очистных работ следукщие: точное выполнение контура 
выработки, качественное крепление и заполнение закрепного 
пространства, дополнительные мероприятия, выполняемые в 
сложных горно-геологичеоких условиях, а также в выработ
ках, сохраняемых для повторного использования, анкерова- 
ние вмещающих пород, упрочнение пород путем нагнетания 
скрепляющих составов, разгрузка выработки и т.д.

Проведение этих мероприятий позволяет снизить кон
вергенцию пород на сопряжениях лав на 25-30$.
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Предо таял е иные различные варианты (модули) принципиаль
ных схем работы на сопряжениях обозначены Ст -  сопряжения о 
транспортной выемочной выработкой; Св -  сопряжения о венти
ляционной выработкой и С0 -  сопряжения спаренных лав» Со
пряжения о транспортной и вентиляционной выработками под
разделяются на СТ1 и СВ1 -  при сохранении выработки 
дай повторного использования; С 1̂ -  при погашении выра
ботки после повторного использования; С̂ Д и СВШ -  при 
погашении выработки; суп и С01У ~ при погашении выработ
ки и расположении привода в лаве; СТ1У -  при погашении 
выработки» расположении привода в лаве й проведении допол
нительной выработки вслед за лавой (модуль рекомендуется 
для глубоких горизонтов); СТУ и С0У -  при проведении выра
ботки вслед за лавой; СТУ1"~ при проведении ооновной и до
полнительной выработок волед за лавой; СВУ1 -  при проведе
нии выработки волед за лавой вприоечку н выработанному 
Пространству.

Уоловия применения этих модулей и рекомендуемое обо
рудование приведены на схемах и обобщены в табл. 6 .12.

При отолбовой системе разработки сопряжение уоловно 
разделено на три зоны: зону повышенного опорного горного 
давления» зону собственного оопряжегаш и зону выработан
ного пространства.

Для обеспечения эффективной работы и повышения бе
зопасности в втих зонах рекомендуется проведение соответ
ствующих мероприятий.

В зоне повышенного опорного давления о целью обес
печения поддержания выемочной выработки рекомендуется:

' -  на участке проявления повышенного опорного горного 
давления (на расстоянии до 70 м впереди лавы в зависимо
сти от горно-геологических условий) для усиления крепи выра
ботки дополнительно устанавливать: гидростойки, стойки трения, 
анкеры шш крепь КПУ конструкции КНИУИ;

-  при неустойчивой и весьма неустойчивой кровле дополни
тельно использовать вспомогательную крепь, укреплять породы 
бровки выработки анкерами или путем нагнетания скрепляющих 
составов;
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-  при труднообрушагощихоя породах ооновной кровли 
ялаота производить их разупрочнение взрыванием отсечных о ква
нта в соответствии о утвержденным паопортом;

*  при пучащих породах производить поддирку почвы.
В зоне собственного сопряжения рекомендуется:
~ дам обеспечения возможности снятия ножек постоян

ной крепи выемочной выработки закреплять верхняки о помощью 
мехшшэйрованной крепи сопряжения (ооновные параметры меха
низированных крепей сопряжения приведены в табл. 3 .7 ) ;

» при разработке пластов средней мощнооти а выооте 
прилегающей выработки,близкой к мощнооти плаота»допуокаетоя 
применение дам крепления сопряжений линейных оекций лавной 
крата?

-  при отсутствии механизированных крепей сопряжения 
допуокаетоя применение инвентарных крепей сопряжения;

-  при разработке ялаотов о устойчивой кровлей и проч
ной, почвой вести работы без штрековых крепей сопряжения, 
обеапечйв&я крепление верхняков при удалении ножек постоян
ной крепи выработка о помощью анкеров иля прогонов и усили
вающей крепи в виде гидроотоек или отоек трения в соответ
ствии о паопортом выемочного участка;

-  » наиболее алойных условиях на концевом участке 
следует применять инвентарную или комплектную крепь о гидро- 
нередвнжчиком ( например, крепь "Спутвнк-й"), при этом в каж
дом конкретном случае разрабатывать специальный паспорт 
кршяенвн, ода вевьма неустойчивой кровле дополнительно осу
ществлять ватнику кровли;

-  подготовку ни® и проведение выработок по утло ооу* 
щеотвлять о поиощвп икаавывмочньпс машин МИФ (техничеотае дан- 
ш® машин представлены в табл.6.13)шш нарезных тшяй типа КН

, В ионе яыработадаог® проотранотва рекомендуетоя:
-при погашений выработок за лавой на негазовых пах

тах поддерживать ее тупиковую часть на расстоянии не более 
5 м путем выкладки костров, установки органной стенки;

-  при погашении выработок на газовых шахтах выпол
нять рекомендации раздела "Модули борьбы о газом в тупиках 
погашения” ;
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-  при сохранении выработки для повторного использо
вания наиболее целесообразным является возведение охранной 
породной полооы механизированным споообом с помощью "Титана" 
или ДЗК или литой полооы из твердеющих материалов в ооответ- 
отвии о "Временными технологическими охемами охраны подгото
вительных выработок полооами из твердеющих смеоей для бео- 
целиковой отработки угольных пластов", ИЩ им. А.А.Скочино- 
кого, Мооква, 1987 г . ;

-  при оплошной сиотеме разработки ооущеотвляютоя 
работы по проведению выработки по углю, по концевым опера
циям, по раоширонию выработки на полное оечение и по возве
дению охранной полосы; .

-  опережающее проведете выработки по углю осущест
вляется комплексом 1Ш-78 или нишевыемочной машиной ШФ о кре
плением индивидуальной или комплектной крепью;

-  раоширеняе выработки на полное оечение ооущеотвля- 
етоя о помощью проходчеокого комбайна или буровзрывным опо- 
ообом;

*  работы по охране прилегающей выработки ведутая пу
тем выкладки охранной полосы из породы полученной от расши
рения выработки о помощью комплекоа "Титан" или ДЗК.

Окончательный выбор технологии работ на участке я  
оредотв механизации в целом ооущеотвляатоя на оонове техни
ко-экономического сравнения возможных вариантов отолбовой, 
оплошной и комбинированной оиотемы разработки при различных 
видах оборудования иоходя из условий обеспечения минимальной 
оебеотоимооти добычи I т угля при необходимой бозопаоноотн 
работ. При этом должны быть раоочитаны всо возможные комби
нации пар модулей для транопортяой и вентиляционной вырабо
ток. Раоочитнваются так же и вое альтернативные варианты, 
входящие в модуль.
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Т а б л и ц а  6.13

Техническая характеристика нишевыемочных машин МИФ
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способами

Наиболее аффективным и безопасным оредством повышения устой
чивости углепородных маосивов в очистных, забоях и на сопряжени
ях о прилегающими выработками, а также в капитальных и подгото
вительных выработках является опережалцее физико-химическое упро
чнение трещиноватых пород или угля -быотротвердеющими составами.

Применяются два способа физико-химического упрочнения;путем 
нагнетания скрепляющих составов в трещиноватый массив и его ар
мирования стержнями (анкерами),- закрепляемыми по всей длине 
еыстротвердеющими составами, подаваемыми в шпур в ампулах ют 
впрыском (химическое аякерование).

Областью применения физико-химических способов являются 
зоны геологических нарушений в очистных забоях с пологими и на
клонными пластами; сопряжения лав с прилегающими выработками; 
подготавливаемые к работе и действующие очистные забои на крутых 
пластах, оборудованные щитовыми агрегатами; очистные‘'забои на 
пологих и наклонных пластах средней мощности и мощных о развитым 
кливажем, в которых происходят отжим и высыпание угля; бока вы
работок; потолочины на мощных крутых пластах; подготовительные и  
капитальные выработки (при их проходке, поддержании и ремонте).

Условия применения способов упрочнения пород и угля нагне
танием скрепляющих'составов и химическим анкерованнем, парамет
ры опоообов и нагнетательные установки выбираются в соответ
ствии о данными, приведенными в табл. 6 .I4 -6 .I7 .'

Для упрочнения-.физяко-химическими способами обводненных 
углепородных массивов и массивов с зеркально-гладкими поверх
ностями ( "мшаниками"), зон подработки и повышенного горного 
давления о интенсивными осадками основной кровли, маломощных 
(до I м) неустойчивых пород непосредственной кровли в сочета
нии о мощными пеочаяикамж и известняками основной кровли тре
буется индивидуальный подбор ооотавов и режимов их нагнетания.

В качеотве средств упрочнения углепородных массивов спо
собом нагнетания используются отечественные полиуретановые 
составы марок ППУ-328, ППУ-329 и ППУ-338, а также составы на 
основе карбамидных, фенолоформальдегидннх (СФК-3032Д) смол и 
магнезиальных вяжущих.

Для нагнетания используются специально созданные комплекты 
оборудования, включающие в себя один из типов нагнетательной 
установки (HAI7C 212, КИС или ЩЩ), высоконапорные магистрали и 
смесительно-запорную арматуру, рассчитанную на обработку 1000 
шпуров. При использовании скрепляющих составов на основе карба
мидных смол и магнезиальных вяжущих допускается применение уста
новок УИР-1, НБУ-30М, УН-35, НБЗ-120/40 и др.

Благоприятными условиями применения химического анкерова- 
ния с,учетом обводненности и температуры являются сухие уг
лепородные массивы с температурой выше +Ю°С. Для таких уоло- 
ви8 можно использовать практически все разработанные химичес
кие составы (полиуретановые, фаиолоформальднгидныв, фураневые, 
полиэфирные, эпоксидные, карбамидные и др.). Для аякерования 
массива с высокой влажностью и низкой (до 0°С) температурой ре
комендуются составы на основе фурановых смол.

Для укрепления углепородных массивов, не подлежащих даль
нейшей обработке, рекомендуется применять стальные армирующие 
стерший. Массивы, которые в последулцем предполагается отраба
тывать, например отжимаемые угольные забои, пучащие почвы, це
лики, потолочины мощных пластов, укрепляют стержнями из нату
ральной или модифицированной древесины или стеклопластика.

На рис. 6 .2  приведена схема упрочнения пород кровли на 
сопряжениях.

Работы по упрочнению углепородных массивов проводятся в 
соответствии о рекомендациями, изложенными в "Руководстве по 
упрочнению неустойчивых горных пород и угля нагнетанием пено
полиуретанового состава” (М., ИГД им. А.А.Скочннского, 1988); 
"Методическом руководстве по упрочнению неустойчивых горных по
род нагнетанием карбамидного состава" (М., ИГД им. А.А.Скочино- 
кого, 1985). "Методическом руководстве по упрочнению неустой
чивых горных пород нагнетанием магнезиального состава"
(М.. ИГД им. А.А.Скочннского; 1985); "Методическом руковод
стве ко укреплению углепородных маосивов химическим анкерова- 
нием" (М., ИГД им. А.А.Скочинокого, 1987).
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Р ас. 6 .2 .  Схемы укрепления пород кровли на сопряжениях:

а  -  нагнетанием скреплявших составов: I  -  герметизатор; 2 -  шпур; 3 -  емкости с компонентами; 4 -  
высоконапорные шланги; 5 -  нагнетательная установка; 6 -  трубопровод с энергоносителем (сжатый

воздух или водомаслянная эмульсия)
б -  аяхерованйем: I  -  анкерные сборники; 2 -  подхваты
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Таблица 6 .1 4
Условия применения физико-химических

способов упрочнения

1 Скрепляющие составы !Химическое 
;анкерова- 
: ниеНаименование 

показателей ,
; полиурета-Iкарбамид- ‘ магнези
товы е : :ные и фе- ;альные 
:(1шу) ;нолофор- : 
t :мальдегид-:
*. :ны«, :—  •----- —- *- - ’ - - * ------  -

Категория шахты по 
газу  и пыли
Температура воздуха 
и упрочняемого мас
сива, град.

Влажность воздуха, %
Виды упрочняемых по
род и углей

Мощность обрушивший
ся пород и углей, м

Кусковатость обрушаю- 
щихся пород и углей, 
м

Раскрытие трещин, мм

Любая Любая Любая Любая

+15 и выше 
Ш1У-328 и 
ШПГ^329); 
+2 и выше 
(ППУ-338)

+10 й выше +2 и выше +10 и выше 
(О н  выше 
для фура- 
новых со
ставов)

100 100 100 100

Сухие и 
слабооб
водненные

Сухие и
олабооб-
водненные

Любые Любые

Более 0 ,6 Более 0 ,8 Более 0 ,6  Более 0 ,4

Менее 0 ,3 Менее 0 ,3 Любая Более ОД

Более 0,1, Более 0 ,1  
(для кар- 
бамидных- 
0 ,0 5 -2 ,0 )

Более 1 ,5  Более 0 ,1

Таблица 6 ,15

Характеристика нагнетательных установок

Нагнетательные установки
показателей I НАГУС 212 КНС I нш

Привод Пневматический Гидравлический Гидравлический

Тип насоса Поршневой Плунжерный Плунжерный

Давление нагнета
ния-, МПа 16 Тб 30

Объемная подача, 
л/мин 0 . . . 8 , 5

Осо•о
0 . .  .3 0

Масса, кг '90 130 82

Габариты, мм 430x310x890 127x312x312 1100x600x400

Длина магистраль
ных рукавов, м 200 200 200
Диаметр рукавов,мм:

для полиэфира 16 16 16
для полииэоциа- 
ната 20 20 20
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Таблица 6 .1 6 ,
Параметры химического анкеровання

Высота !Кускова-!Наличие !Углы /станов-! Шаг уста-1 
вывала,1тость (устойчи- !чи анкеров, { новки ! 

м !пород, !вого слоя! град. ! анкеров !

' ' i g r t f - f e r j  ж - j 8  p w - “ |
(шашихся jHer0

Дл ин а ан- 1 
кеооВ| и |

нин- {верх-! 
него (него I 
______ !______ !

Двухрядная схема установки анкеров

“8Т Bgjjge Есть 60 0 ,7 -0 ,9 2Д0-
£.5 !:1

0-10

,В8У Bg*|e Нет 45 0 ,6 -0 ,9 2дО.
1:1

Однорядная схема установки анкеров

."83* - 10-го - 0.7.0.9 -

„ ■ . . . П , . ., . .  — ........ — .  .1 .  — ..................  ................ I I

Примечание. Расход ампул 2 ,5  шт.: глубина заделки верхнего 
анкера в устойчивых породах не менее 0 ,3  м

Таблица 6.1?

Параметры укрепления пород нагнетанием

Кровля пласта
мощность об-} кускова- 
руш&ххцегосл ) тость по- 
■ЗДРЯ*-,М____  РОД, м

(Угол наклона!Расстояние! Расход 
'шпуров к пло+ ыежду (состава 
(скости плас-!шцурами,1.,!на шпур, 
!та л  ,град.! ы  1 кг

йене© 1,5 0,1 и менее 10-15 2,5-3,0 100-140

0,1-0,3 10—16 3,0-4,0 140-160

1,6 я болев 0,1 и менее 16-20 3,0-4,0 I60U200

0,1-0,3 15-20 4,0-5,0 200-250

Примечанием Длина шпуров 4 .0 -4 ,5  м; глубина герметизации
1 ,2 -1 ,5  м; давление нагнетания 2-6  МПа; темп нагнетания 7-9 л/мин.
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6 .6 . Переход механизированными комплексами.
струговыми установками геологических нарушений. 
горных выработок и зон газодинамических 

проявлений

Переход сброса без демонтажа механизированного комплекса 
целесообразен при следующих условиях:

амплитуда геологического нарушения не превышает мощности 
разрабатываемого пласта, а на мощных пластах -  3 ,5  м;

коэффициент крепости боковых пород не более 4 по шкале 
М.М. Протодьяконов», что позволяет разрушать породы выемочными 
машинаш|

расстояние между переходимыми геологическими нарушениями 
о максимальной амплитудой должно быть не меньше 300 м;

наиболее рациональный угол встречи нарушения о очиоткым 
забоем для неустойчивых кровель равен 35-40°; для ореднеуо- 
тойчнвых и устойчивых -  25-35°; при меньшем угле очистной за
бой следует разворачивать на требуемый угол;

для предотвращения куполообразований в трещиноватых поро
дах в зоне геологического нарушения следует использовать меха
низированные крепи с активным подпором кровли, осуществлять ее 
затяжку лесоматериалом и упрочнять анкерованием или нагнета
нием скрепляющих составов;

геологическое нарушение следует переходить при минималь
ной раэдвижности секций крепи.

Переход сброса, расположенного диагонально к линии очист
ного забоя, осуществляется путем постепенного перемещения 
комплекса вверх или вниз. Во время перехода геологического на
рушения осуществляется полная затяжка пород кровли. •

В зависимости от типа геологического нарушения (сброс, 
взброс) переход осуществляется с  опусканием или подъемом 
комплекса оборудования с  подрывкой слабой породы почвы или 
кровли пласта.

Параметры перехода геологических нарушений очистными 
забоями дн я  конкретных горно-геологических условий выбирают

ся в соответствии с действующими бассейновыми нормативными 

документами.
Выемку тектонически нарушенных участков мощных пологих 

пластов целесообразно осуществлять механизированными комп
лексами типа 0Ш1В70 с выпуском угля подкровельной или меж-



слоевой толщи. При боковых .породах крепостью более 4 по геоло
гическому нарушению на пластах средней мощности проходят под
готовительную выработку, через которую перемещают мехкомплеко.

Переход геологических нарушений, вызванных замещением 
угля породой на площади 100 м2 и более, осуществляется путем 
предварительного оконтуривания нарушения подготовительными 
выработками и частичным перемонтажом мехкомплекса (рис. 6 .3 ) .

Горные выработки в слабых вмещающих породах необходимо 
заблаговременно подготовить к переходу их комплексами:

железобетонную или металлическую крепь в  выработках за
менить деревянной;

крепь в  выработке усилить дополнительными рядами прого
нов, деревянными кострами или заложить выработку углем 
(рис. 6 .4 ) .

Схема перехода зон уменьшения мощности пласта струговыми 
установками приведена на рис. 6 .5 .  Сущность технологии заклю
чается в  следующем. На участках уменьшения мощности выбросо- 
опаоного угольного пласта в  очистном забое для прохода выемоч
ного механизма (струга) производится предварительное опережаю
щее рыхление пород кровли о помощью взрывных работ. Паспорт 
предварительного рыхления пород кровли составляется о таким 
расчетом, чтобы обеспечивалось их обрушение небольшими куска
ми волед за  выемкой угля стругом. В паспорт© предусматривает
ся , что зона рыхления за  цикл А .и .ш .)  долина быть кратной 
суточной заходке по выемке угля; расстояние от шпуров в  поро
дах кровли до угольного пласта не менее 0 ,4  м; шпуры для. за
ложения ВВ располагают вне досягаемооти рабочего органа при 
его работе. После рыхления пород кровли пласта выемка угля ' 
отрутом производится о захватом шириной 0 ,3 -0 ,4  м при отсут
ствии людей в очистном забое и на опережавдах его участках 
штреков до места подовеженяя исходящей отруи.

Схема перехода зон газодинамических проявлений приведена 
на рио. 6 .6 .

Сущность способа заключается в гвдроразмыве навала горной 
массы в очистном пространстве и по мере его выполнения в осво
бождении конвейера от верхней натяжной цепи и трактов. Навал 
горной массы размывается с помощью струи жидкости, подаваемой 
снизу вверх в несколько этапов: впервоначально -  вдоль приза
бойного массива^ угля для прохода людей и установки кон

вейера, а  затем после приведения в  рабочее состояние конвейе
ра -  в  остальной части призабойного пространства, находящего
ся под навалом горной массы. Размыв навала горной массы над 
конвейером в  районе полости выброоа (от борта конвейера до за
боя) осуществляют под временной крепью, для чего у проектной 
линии забоя через 0 ,5 -1  м устанавливают стойки и на них распи
лы, которые при необходимости распирают на борт конвейера.

Транспортирование угольно-породной массы в виде пульпы 
осуществляют самотеком на откаточный штрек по рештакам кон
вейерного става . Поступающую в  штрек пульпу обезвоживают и 
грузят в транспортные средства. Детально вопросы гидроразмыва 
изложены во "Временном руководстве по ликвидации последствий 
газодинамических явлений при ведении горных работ на пологих 
и наклонных выбросоопасных пластах" (Донецк, ЦБНТИ Минутле- 
прома СССР, 1 9 8 8 ). Используется на шахтах ПО "Донецкуголь".

6 .7 .  Создание искусственной кровли для нижележащего 
олоя путем упрочнения обрушенных пород 
глинистым таотвогюм. подаваемым из комплексно-  
механизированного очистного забоя

Данный способ создания искусственной кровли успешно при
меняется на шахтах Челябинского бассейна, месторождений Сред
ней Азиии при слоевой разработке мощных пологих и наклонных 
пластов для уменьшения потерь угля в межолоевых пачках и про
филактики эндогенных пожаров. Способ разработан институтом 
НИИОГР и Среднеазиатским отделом КНИУИ. Условия применения 
способа ограничиваются породами кровли пласта, склонными к 
уплотнению и слеживанию.

Наклонные слои разрабатываются раздельно о разрывом во 
времени и пространстве, необходимым для формирования под Воз
действием горного давления устойчивой кровли нижележащего олоя 
из обрушенных пород. При недостаточной естественной влажности 
й низком содержании глинистых частиц в породах непосредствен
ной кровли пласта их обрабатывают глинистым раствором.

Для механизации очистных работ предусмотрено применение 
серийно выпускаемого оборудования (механизированные комплексы 
0КП70, KMI30, МК75Б и д р .) .
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Рио. 6 .3 .  Технология перехода нарушений с 
частЕчяш демонтажом комплексов:

а  -  расположение нарушений у конвейерных штреков; 
б -  у запасного штрека; в -  в центре столба Рис. 6 .4 .  Способы подготовки сбоек к.переходу комплексами
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■Рио, 6 .5 .  Схема перехода зон утонений пласта 
струговыми установками:

I  -  откаточный штрек; 2 -  угольный пласт; 3 -  зона утонения 
пласта ачз ; 4 -  шпуры для рыхления кровли плаота; б -  на
вес породы, подлежащий рфхленшо; 6 ,7  -  пыжи, гидрозабойка; 
8 -  заряды ЕВ; 9 -  демпфирующая прокладка.

Рис. 6 ,6 .  Схема перехода струговыми установками зон 
газодинамических проявлений:

а  -  положение очистного забоя после выброса; б -  после 
расчистки конвейера; в  -  после ликвидации последствий 
выброса; г  -  Вид забоя в  зоне размыва; I  -  откаточный 
штрек; 2 -  полость выброса; 3 -  навал горной масон;
применяемое оборудование -  рукава напорные оплеточной 
и прокладочной конструкции; вентили БЗГ-viO; устройство 
контроля расхода и давления жидкости УД, Щ Р -2 ;  насос 
нне установки НУМС-ЗОЕ: НУЖМВДЕ; пневмоэжекторы 

Э-Р/Д; "Турбо-С"

331



В результате исследований установлены сдедунцие техни
ческие условия образования искусственной кровли:

Естественная влажность пород кровли, ‘ 
Размокаемость пород, %/ч 
Число пластичности, %
Длина очистного забоя, м
Длина труб-отводов, м
Расстояние между трубами-отводами,м
Тяговое усилив по передвижке 
труб-отводов, тс
П^иэводительяость пульпопровода,

Рабочее давление пульпы, МПа
Ширина зоны эффективной обработки 
выработанного пространства, м
Консистенция глинистого раствора, T :S

Расход глинистого раствора, мэ/м^
Время образования искусственной 
кровли, мео.
Прочность искусственной кровли, МПа

4 -1 0  
10-60  
7 -17  
До 150 
До 8 
10-12

2 ,5 -3

18-20  
До 4

От 10 до 40
Аргиллиты, алевро
литы -  1 :1 - 1 :4  
глины -  1 :5 - 1 :6
0 .1 - 0 ,3  

9 -12
Не менее 0 ,8 -1 ,1

Подача глинистого раствора в выработанное пространство 
осуществляется через передвижные пульпопроводы, смонтирован
ные на механизированной крепи.

От магистрального гибкого става , проложенного вдоль ла
вы, через каждые 15-20 м смонтированы соединенные гибким- 
шлангом _ металлические трубы-отводы (диаметром 50 мм и дли
ной до 8 м) в выработанное пространство. Трубы крепятся к 
секциям крепи и передвигаются вместе с ними. Глинистый 
раствор подается последовательно по каждому из отводов каж
дые сутки или через сутки, в зависимости от скорости подвИта
лия забоя.

Глинистый раствор приготавливается на технологическом 
комплексе на поверхности механизированным способом 
(рис. 6 .7 ) .

Глина автотранспортом подается из карьера на глинорнх- 
литель, затем через пластинчатый питатель в стержневую 
мельницу-дробилку. Сюда же через мерный бак подается вода.
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Приготовленный раствор поступает в емкость, откуда насосом 
по пульпопроводу подается в шахту.

Мельница снабжена бутарой (ситом) с обратным шнеком, 
что позволяет исключить попадание в раствор крупных кусков, 
шнек возвращает в мельницу непромолотые куски глины.

6 .7 .  Технологическая схема приготовления глинистого 
раствора:

I  -  карьер по разработке глины; 2 , 14 -  автомобили;
3  -  решетка; 4 ,  17 -г приемные бункеры; 5 -  глинорыхлитель; 
7 -  емкость для воды; 8  -  мельница; 9 -  сито-бутара;
10 -  приямок; I I  -  насос; 12 -  трубопровод; 13 -  отвал 
породы; 15 -  валковая дробилка; 16 -  ленточный транспортер; 
6 , 18 -  пластинчатый питатель; 19 -  очистной забой;
20 -  передвижной пульпопровод с трубами-отводами



6 .8 .  Закладка выработанного пространства и 
оставление породы в шахте

Решению проблем охраны окружающей среды во многом спо
собствует разработка рациональных схем ведения закладочных 
работ, применение которых позволитс наряду с уменьшением де
формаций земной поверхности и загрязнения атмосферы,, эффек
тивно отрабатывать пласты угля весьма сложного залегания, о 
неустойчивыми боковыми породами, улучшить условия поддержа
ния участковых выработок, а  также повышения безопасности раз
работки выбросоопаоных пластов.

6 .8 .1 ,  Закладка выработанного пространства

Управление кровлей полной закладкой рекомендуется при
менять: ,

а) при отработке запасов углей в охранных целиках- под 
ответственными.сооружениями и водоемами на поверхности;

б) при весьма слабых породах кровли и почвы на крутых 
пластах;

в) под пожарными участками и участками, опасными по про
рывал/ глины;

г) как правило, при разработке мощных крутых пластов с • 
оамовозгорагацимися углями;

д) с целью оставления.породы в шахте, утилизации'отхо
дов промышленных предприятий. , 1 ■ ■ •
, Преимущественно следует применять гидравлический и пнев
матический способы закладки, а также твердеющую закладку 
(как литую, так и жесткую) на основе беецементиых вяжущих из 
местных материалов и отходов производства.

Для закладки выработанного пространства требуется в  ос
новном два вида закладочных материалов: крупнозернистые до 
60 мм крупностью и 0 -Х .5 мм, причем "'верхние пределы крупнос
ти могут изменяться в зависимости от опособа транспор
тирования.

Закладочные^ материалы должны отвечать следующим требо
ваниям:

максимальный размер кусков при трубопроводном транспор
те нё должен превышать 2/3 диаметра трубы;

. содержание горючих в  закладочном материале должно. 'быть 
не более 20$ ;

предел прочности на сжатшв порода доджей быть не менее 
25 МПа;

гранулометрический осгстай материала должен обеспечивать- 
требуемую усадку и плотность, закладочного массива;

влажность закладочного материала не должна превышать 
5 -8 $  в  зависимости от крупности материала.

При гидравлическом способе закладочных работ содержание 
глинистых и илистых Паст/щ в закладочном материале не должно 
превышать 1 0 $ ; коэффициент фильтрации закладочного массива 
должен быть не менее 0 ,0 0 1  см/о, материал не должен размокать 
в  воде; кислотность.воды pH не ниже 5 .  -

". При пневматическом способе закладочных работ закладочные 
материалы должны быть малоабразивными и содержать минимальное 
количество пылевых фракций.

Исходным сырьем для закладочных материалов являются шахт
ные породы, перегоревшие порода шахтных отвалов, горные поре-' 
д а , добытые в  карьерах, отходы углеобогащения, В качестве до
бавок для получения шихт о малыми уоадкаш  могут быть исполь- 
зова/юы гранулированные шлаки и золошлаки ГРЭС, Гидравлическая 
закладка применяется на шахтах Кузнецкого, Карагандинского и 
Донецкого бассейнов. Гидроэакладочные комплексы сооружаются 
как на поверхности (ГЕК) шахты, так и в подземных горных вы
работках (ПГЕК). Технические характеристики гидрозакладочных 
комплексов приведены в табл. 6 .Х 8 .

Гидроэакладочные комплексы, сооруженные на поверхности 
шахт, транспортируют закладочный материал по трубам под е е - , 
теотвеняым' напором» Один ГКЗ обслуживает два-три добычных 
участка. Объем выработанного пространства, заполняемого закла
дочным материалом з а  один цикл закладки, колеблется от 600 до 
1200 м3 при разработке мощных крутых «ластов и 400-600  м3 -  
при разработке пологих пластов. Схема ГКЗ шахты "Коксовая” при
ведена на рис. 6 .8 ,
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Таблица 8 .18

Техническая характеристика гвдрозакладочдах 
комплексов

! На поверхности шахт ГПодземкый,

Параметры ГЖ
: "Коксо- 
:вая" 
:(Куэ- 
•басс)
!*

• ГКрасный:Им.50 л е -:!!5  гпево- 
:Октябрь*:тия Ок- 
; ( ДонГ ;™ брьской:бас^
2басе) 2революции2 
: :(Караган-2 
s г да) 2

Производительность по 
твердому, м8/ч

100-
150

150-
250

100- 100- 
180 120

Отношение твердого к 
жидкому (Т:Ж) 5ii3- 12(2,5-- 1 :(2 -б )  1 :(3 -5 )

Диаметр закладочного 
трубопровода, мм 200 200 Ш Х 200) 200

Дальность транспортиро
вания, м 1500 3300 22.00 3000

Вместимость аккумулирую- 
щего бункера, м8 2х15СЮ 8x200 1350 6СЮ

Вместимость водосбор
ника, м3 :

поверхностного
подземного

2x1500 
‘ 1600 2000

2x2000 ■
1900 1700

Подземный гидрозакладочный комплекс (ПГЖ) предназна
чен для проведения закладочных работ в шахте баз выдачи 
порода на поверхность с целью охраны ©кружащей среда* без
отходного производства и рационального использования при
родных ресуроов.

Главный узел ПГЖ -  вертикально-трубчатый питатель 
ВНЕ ~ предназначен для высоконапоряого трубопроводного транс
портирования дробленых шахтных пород крупностью 0-60 ша 
от подземных дробильно-сортировочных установок до выработан
ного пространства очистных забоев на расстояние до 3 -4,5км
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е производительностью I0Q -I20 и?/ч (рис. 6 .9 )»
При пневматическом способ® вахвадюг Доставка эашзвдоч» 

шого материала до пневматической ю и н н  может оеунзэегашгь- 
бя яентошши конвейерами май в вагонетках» В меотв у » ® » ® »  
кш иневиоаакладочиой ш и ш  сооружается авдмуяирушщая «*= 
кость (50-60 нэ ) в вид® горнего бункера ш буинер-комлейэра» 
Рекомендуется применять йневдаеакладоодян® маиида ш а  
ДЗМ-2 и 30-240 (табл, 6 Д 9 )»  -

Таблииа' 6 1̂9".

Характеристика пшвмои&кяцдйчз&х машин

Наименование показателей<
дамиг S ЗС240

Производительноеть, ыв/ч 80-120 120
Диаметр закладочного трубопро
вода* мм 200 225
Длине транспортирования,, ы До 1500 До 600
Давление сжатого воздуха, МПа 0 ,6 -0 ,8 0 ,4
Расход сжатого воздуха, Ш®/ши 150-200 150-200
Крупность кусков порода, од До 60 До 60

Пневмозакладочный трубопровод прокладывается по участко
вым выработкам. Соединение труб бнотроразъемное. В месте 
сопряжения забойного распределительного трубопровода устанав
ливаются телескопические секции, . позволяющие укорачивать 
трубопровод в подготовительной выработке при нодашганш 
механизированного комплекса.

Забойный пневмопровод крепится на специальных опорах, 
расположенных за ограждением механизированной крепи, и снаб
жен боковыми выпусками с поворотными патрубками,

6 .8 .2 .  Оставление порода в шахте

В отечественной практике реализован ряд технологических 
схем'ведения закладочных работ, предусматриваицюс частичное 
оставление породы в шахте. Эти схемы позволяют обеспечить а пол
ное оставление породы, пригодной для.закладки,в шахте. Однако 
■реализация этого решения пока сдерживается и з-за  отсутст-

Й О с£й о «<О О О  Ф ф О

0»

0) Оф оЫ ф х SSгг а

I  ' j f S Us * й ^
g| «3 So О вд

)OiO
3 И И
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вия механизированных крепей с  обратными консолями для эф
фективного ведения закладочных работ на вдамочном участке.

Из существующих схем «окно выделить'следующие!

технологическая схема о устройством одного централизо
ванного стационарного комплекса дробления порода в центре 
максимального сосредоточения грузопотоков породы и участко
вых закладочных комплексов в пределах выемочных участков;

технологическая охема о устройством группового стацио
нарного комплекса в блоках или панелях шахтного поля и 
участковых закладочных комплексов в  пределах выемочных 
учаотков;

технологическая схема о устройством участковых дро
бильно-закладочных комплексов непосредственно у. меот веде
ния проходческих работ.

Эффективность применения конкретной технологической 
схемы зависит от ряда факторов: объема закладываемого ма
териала, места производства закладочных работ в зависимости 
от требований обеспечения минимальной деформации поверхнос
ти или торно-геологическигх условий месторождения, охем под
готовки шахтного поля, вида применяемого транспорта и яр. 
Поэтому в  каждом конкретном случае требуется технико-эконо
мическое обоснование принятой схемы оставления порода в 
шахте.

Схема-0. у с т р о й с т в о м  одного централизованного 
ш ^ цд0гййрди^ознсд:й.домплекоа ПШЖ) .

Схемой предусматривается сооружение одного централизо
ванного дробильно-сортировочного комплекса в районе максима
льного сосредоточения грузопотоков порода от проведения вы
работок всей шахты, устройство участковых закладочных ком
плексов у бремсбергов, уклонов ила в пределах выемочных уча
стков, обеспечивающих возможность оставления всей пригодной 
для закладки породы о минимальными затратами по транспорту 
закладочного материала (рис. 6 .1 0 ) .

Схема включает в себя следующие технологические про
цессы:

транспорт порода, подучаемой от прохождения выработок 
к централизованному дробильно-сортировочному комплексу;
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даужстаднйгое дробление породы в дробильно-сортировочном 
комплексе; ,

транспортирование закладочного материала к местам ведения 
закладочных работ;

■ непосредственно закладку породы в выработанное пространот- - 
во о помощью пневмозакладочных машин.

Для транспортирования породы я  централизованному дробиль
но-сортировочному комплексу применяется электровозный транспорт 
о вагонетками о глухим кузовом или донной разгрузкой.-

Технологическая схема дробильно-сортировочного комплекса 
обеспечивает прием, переработку породы, аккумулирование не
дробленой порода и закладочного материала, погрузку закладоч
ного материала на оредотва транспорта (рис. 6 . I I ) ,

Централизованный дробильно-сортировочный комплекс состо
ит не обособленной выработки, соединенной с ооновной магист
ральной выработкой горизонта заездами душ обслуживания раз
грузочной яда шш камеры опрокидывателя о бункером для недро
бленой породы, камеры дробления, конвейерных ходков для пере
дачи порода, бункера и погрузочного пункта дробленой порода.

Дня дробления порода применяется оборудование, располагае
мое в  камере дробильно-сортировочного отделения, в состав ко
торого входит чековая дробилка, питатель-классификатор; по
родный кулачковый классификатор, одяоваляовая дробилка.

Дня погрузки дробленой порода используется автоматизиро
ванный погрузочный комплекс о толкателем.

Участковые закладочные комплексы в зависимости от их 
требуемой производительности и местоположения включают в  оебя 
комплекс горных выработок и оборудования, обеспечивающих при
ем, аккумулирование и доставку закладочного материала к пнев
матической закладочной машине, от которой порода п о 1трубопро
водам направляется, в выработанное пространство очистных забо
ев (рис. 6 .1 2 ) .

При транспортировании дробленой породы в вагонетках о 
глухим кузовом предусматривается установка бокового или 
кругового опрокидывателя, служащего для разгрузки вагонеток 
в горный бункер, или вагонетки типа ВПК, используемые для ак
кумулирования дробленой породы и подачи ее в закладочную ма
шину типа ДЯй.



Рис.бДО.Центрмнэоюшад схема щривяэтз эаядадочма̂ в комплекса 
при отработке лав ио шово®««»
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Камера разгрузочной ямы
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При транспортировании дробленой порода в вагонетках о 
донной разгрузкой применяются разгрузочные ямы о горными 
бункерами. К закладочным машинам порода подается конвейерами.

Область применения: для шахт о небольшими размерами шахт
ных полей без деления их на блоки; при объеме закладочной 
порода до 2000 т/сут.

Я в ш -о .. ус:гвойатом. группоида. двябилыюч?йруирр-...

Схемой предусматривается сооружение нескольких дробиль
но-сортировочных комплексов (ДСК) на отдельных шахтопластах 
в блоках или панелях шахтного поля в местах максимального 
оооредоточения грузопотоков породы от проведения выработок 
блоков или панелей. При устройстве участковых закладочных 
комплексов в пределах выемочных участков возможно оставление 
всей пригодной дал закладки породы о минимальными затратами 
по транспорту закладочного материала.

В основном схема о устройством группового ДСК аналогич
на схеме о устройством централизованного дробильно-сортиро
вочного комплекса. Отличив заключается в значительном прибли
жении ДСК к местам получения породы, а  также в возможности 
применения одностадийного дробления при небольшой производи
тельности комплекса.

Схема при устройстве двух или более групповых ДСК может 
обеспечить больший объем закладки породы по сравнению со схе
мой о единым централизованным ДСК.

Область применения: для шахт о блоковой и панельной схе
мами подготовки шахтных полей; при значительных расстояниях 
(свыше I2G-I5Q м) между разрабатываемыми пластами и пологом 
их залегании; при объеме закладываемой порода свыше 2000 т/оут,

1 Ш И 1 М
Схемой предусматривается устройство участковых дробиль

но-закладочных комплексов (ДЗК) непосредственно у мест ве
дения проходческих работ в специальной выработке или непос
редственно на одной из выработок выемочного участка, с целью 
оставления всей пригодной для закладки породы, получаемой из 
близлежащих подготовительных забоев (рис. 6 .1 3 ) .
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Схема включает в оебя оледующие технологические процео- 
сы:

транспортирование породы от забоя'подготовительной выра
ботки до участкового ДЖ или аккумулирование ее в забое;

одноотадийное дробление породы в ДЖ или -на передвижной 
дробилке типа ДО;

транспортирование и непосредственную закладку породы в 
выработанное пространство о помощью пневмозакладочных малин,

Для транспортирования породы к ДЖ применяется конвейер
ный или электровозный транспорт о вагонетками о глухим кузо
вом или донной разгрузкой.

Участковый дробильно-закладочный комплеко состоит из 
камеры разгрузки недробленой породы (разгрузочной яда или 
камеры опрокидывателя), аккумулирующего бункера механизиро
ванного (вагонетки ВПК) или горной выработки, камеры дробле
ния и погрузки в закладочную машину.

Работа комплекса ДЖ осуществляется следующим образом.
Порода непосредственно из подготовительного забоя по

ступает в аккумулирующую емкость, из которой подается в 
дробилку (типа ДО), установленную непосредственно в выра
ботке у забоя или иод бункером. Дробленая порода подается к 
участковому закладочному комплексу или непосредственно в 
закладочную машину и по закладочному трубопроводу к месту 
закладки.

Область применения: для выемочных участков или панели 
шахты при объеме закладочного материала до 500 т/оут.

Кроме перечисленных технологических схем, следует отме
тить ряд схем оставления породы в шахте, основанных н а ' при
менении передвижных дробильно-закладочных установок типа 
"Титан":

схема о проведением выработок широким забоем (в  раз
груженной зоне) или спаренно (комплекса типа КСВ);

схема с проведением выработок за лавой при сплошной 
системе разработки;

схема с последующи (после прохода очистного забоя) 
расширением выработки, пройденной узким ходом.



ПК или ш ш  Разгрузочное оборудование Закладочная машина

ПК или П1Ш Кередвияной бункер (вагонетка ВПК) Дробилка

Рис.6.13. Схемы участковых дробильно-закладочных комплексов
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.6.9. Схемы разгрузки массива с поддержанием полевых 
выработок в разгруженной зоне

6 .9 .1 . Параметры охраны полевых выработок

Процесс сдвижения пород с образованием зоны полных сдвиже
ний (полной разгрузки), зоны сложных сдвижений (изгибов пород)„ 
примыкающей к краевым частям выработанного пространства*и зоны 
опорного горного давления заканчивается при отходе лавы от раз
резной печи на расстояние, примерно равное длине лавы. С рос
том глубины разработки увеличиваются вертикальные сдвижения 
пород, параметры зон сложных сдвижений и опорного давления.

Выработки, расположенные в зоне разгрузки, испытывают ме- 
значительные деформации по сравнению с выработками, пройденны
ми в зонах сложных сдвижений и опорного давления. В зоне слож
ных сдвижений выработки подвергаются деформациям, которые про
являются в виде сближенных боков, опускания кровли в пучения 
почвы. Эти деформации значительно усиливаются в период отра
ботки смежных лав, когда происходит дополнительное расширение 
зоны полных сдвижений с активизацией смещений боковых пород и 
перераспределением напряжений. Максимальная активизация имеет 
место при подходе основной лавы к границе разгруженной зоны, 
минимальная -  при отходе основной лавы от нее.

Для предотвращения или существенного уменьшения вредного 
влияния активизации сдвижений пород на устойчивость располо
женных в зоне разгрузки выработок, вызываемой отработкой смеж
ных (основных) л&в, необходимо оставлять примыкающие к разгру
зочной ладе опорные целики.;Такие целики .являются одним из 
элементов охраны полевых выработок и их назначение состоит в 
необходимости сохранения эффекта разгрузки и по возможности 
постоянными параметры разгруженной зоны, а также в исключения 
вероятности завала основных лав при подходе их к выработанному 
пространству разгрузочной лавы. Параметры расположения вырабо
ток под выработанным пространством в зоне разгрузки с учетом 
последующего ведения очистных работ в основных лавах рекомен
дуется определять по формуле

£и-  1,6 . /ш  °Н" Ку • Ко • Кр,
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где £и -  расстояние (по напластованию) от границы очистных 
работ разгрузочной лавы до выработки, м;

т -  мощность пласта, м;
И -  глубина разработки,, м;
Ку -  коэффициент, характеризующий устойчивость пород 

(сопротивление пород сжатию &с ) ;  при /?е <  40 МПа 
, и =. 1 ,0 ;  при 4 0 ^  /?с >  60 Ку= 0 ,8 + 0 ,6 ; при 

,/ 'К с *  60 К * 0 ,5 + 0 ,4 ; :
К0 -  коэффициент влияния основной кровли; при легкб- 

обрутающэйся кровле К0 = 1 ,0 ;  при среднеобрутаю- 
щейоя -  Кд = 1 ,1 5 , при труднообрушаялцейся -  Кй = 
-  1 .2 5 ;

Кр -  коэффициент, учитывающий расстояние от почвы раз
рабатываемого пласта до выработки; при расстоянии 
I 0 1, 15, 20 м коэффициент К  ̂ равен 1 ,0 ;  0 ,9 5 ; 
0 ,8 5  соответственно.

При определении местоположения выработок, проводимых по 

выработанному пространству Кр = I .

Полевые выработки следует проводить ва пределами интен

сивного расслоения (растрескивания) пород почвы на расстоянии 

не ближе 10 м от пласта. Отставание забоя полевой выработки 

от забоя движущейся разгрузочной лавы необходимо принимать не 

менее 1 ,2 5 1 * . .

Длина разгрузочной „лавы (не менее 180-220 м) выбирается 

из условия расположения в разгруженной зоне как протяженных 

выработок, так и приемно-отправительных площадок, сопряжений 

и камер.

Фланговые наклонные ходки и главные штреки.» олучаях.еоли 

не предусматривается их использование для отработки лав смежных



выемочных полей, можно проводить на расстоянии 0,б*£„ от не
подвижной краевой части пласта..

Ширину опорного целика между выработанными пространствами 
разгрузочной и основной лав рекомендуется принимать не менее 
К( *1м , где Ку. -  коэффициент, учитывающий влияние направления 
движения основных лав относительно границы- разгруженной зоны 
на размер опорного целика; при движении дав к границе, парал
лельно границе и от границы коэффициент Неравен 0 ,8 ;  0 ,6 ;  0 ,4  
соответственно,

Для сокращения потерь угля в опорных целиках я  при усло
вии сохранения зон разгрузки могут применяться следующие горно
технические мероприятия как на стадии создания разгруженных 
зон, так и в период отработки основных дав:

возведение плотной закладки в •краевых частях разгрузочных 
лав, отрабатываемых по' падению и восстанию, и в примыкающих к 
ним основных лавах, в результате чего расчетная ширина целика- 
может быть уменьшена на величину, равную ширине породной поло
сы, умноженной на коэффициент, уоадки ( 0 ,6 - 0 ,7 ) ;  .

при применении оистемн разработки парными штреками и рас
положении полевых накловных выработок в устойчивых и средней 
устойчивости породах лавы прямого хода нарезаются вприсечкук- 
выработанному пространству разгрузочной лавы, а  лавы обратного 
хода останавливаются от ее границы на расстоянии не менее 
0,8'Сц ;

подготовка разгрузочной лавы для отработки по восстанию 
опареиными ходками, проводимыми комплексами КОВ о закладкой 
породы в раскоски (при отработке основных лав они будут играть 
роль опорных целиков);

оставление в отдельных случаях целиков шириной,равной 
длине лавы., с тем чтобы при погашении выработок обеспечить пол
ное их извлечение о применением высокопроизводительных средств 
механизации;

использование зон разгрузки, образующихся в краевых час
тях отрабатываемой лавы; непосредственно примыкающей к ранее 
выработанному пространству.

В схемах с разгрузкой по восстанию при подходе самих раз
грузочных лав к ранее выработанному пространству оставление 
опорных целиков не предусматривается. В противном случае участ
ки пройденных полевых наклонных выработок будут находиться 
в  зоне постоянного повышения горного давления.

При подходе разгрузочной лавы к выработанному пространст
ву , начиная с расстояния 0 ,8 .  , необходимо предусматривать
оперативный прогноз состояния кровли и меры по усилении креп
ления в очистном забое.

Н а  участках полевых выработок, попадающих в зону активи
зации сдвижения пород при подходе разгрузочной лавы к вырабо
танному пространству, следует усиливать крепь и упрочнять боко
вые порода. Эти мероприятия необходимы и в выемочных штреках и 
в ходках основных лйв на участках влияния, опорных целиков.

При невозможности отработки разгрузочной лавы без оставле
ния целиков,-создающих повышенное горное давление, их рекомен
дуется разрушать в соответствии с "Указаниями по управлению 
горным давлением в очистных забоях под (над) целиками и крае
выми частями при разработке свиты угольных пластов мощностью 
до 3 ,6  и  с углом падения до 35° (Л ., ШИШ, 1984).

В табл. 6 .24 , приведены рекомендуемые параметры заложения 
основных выработок в зоне разгрузки и опорных целиков для сле
дующих условий: порода, вмещающие выработки, неустойчивые; 
удаление выработок от пласта 10 м; порода основной кровли -  
среднеобрушаюдиеся.

Таблица 6 .2 4

Глубина)Значение параметров охраны в ы р а б о т о к Ч м )  при мощности

OOTKR$
и

11 .. 1.0 [ 1.2 1 1.4

!г .
Г "

f Сы!ГОИ Кп j п i tVm»t Kn ! „»• и1 1'Н! U rmu [U
!u,6ju,6j0,4j j0,6{0,6 j 0,4 {0,6 }0,6 {0,4

600 48 40 29 i9 64 44 32 22 58 47 35 23
1000 64 44 32 22 60 49 36 24 65 53 39 26
1200 60 , 49 36 24 65, 53 39 26 71 57 43 28
1400 66 , 53 39 26 ?I 57 43 28 76 62 46 30

Сумма приведенных значений tH иi 6ц примерно равна раз-
мерам зон вредного проявления опорного давления, соответственно
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впереди движущейся лавы, у  боковых ее границ и у  бывшей раз
резной печи.

6 .9 .2 .  Условия применения схем разгрузки

При креплении выработок рамной металлической податливой 
крепью примерная глубина разработки, начиная с которой реко
мендуется проводить полевые выработки в предварительно разгру
женной зоне^составляет! 700-900 м -  при породах средней устой
чивости (40  м Ro * 60 Ш а){ 900-1100 м -  при устойчивых по
родах ( Re > 60 Ш а).

Предварительная разгрузка массива должна быть обязатель
ным технологическим решением при проведения полевых выработок 
по выбросоопасным песчаникам.

При этом необходимо учитывать следующее. При ограниченном 
времени на подготовку уклонного поля и слабой водообильности 
вмещающих пород следует отдавать предпочтение модулям Рг -  3  к 
Рг  -  4 о отработкой разгрузочных лав по падению пласта. Из мо
дулей разгрузки о отработкой лав по простиранию наиболее пред
почтителен по условиям подготовки уклонного поля модуль Рг  -  2 .

С целью ускорения подготовки бремсберговых полай работы 
по разгрузке массива производить со стороны действующих го
ризонтов, используя для этого модули Рг  -  3 и 4 о отработкой 
разгрузочных лав по падению и поддержанию выемочных ходков на 
воем протяжении.

Модуль Рр -  в  с  последующей надработкой наклонных вырабо
ток, связывающих откаточный горизонт с  дренажным, рекомендуется 
применять при весьма пологом залегании пластов (до 6 ° )  и огра
ниченном времени на подготовку горизонта.

Модуль Р . • 10 с последующей разгрузкой фланговых ходков, 
предназначенных для выдачи исходящей струи воздуха при прямо
точном проветривании выемочного участка, применять при проведе
нии их в породах не ниже средней устойчивости. В остальных 
случай» применять модуль JP* -  9  с предварительной разгрузкой?! 
ходков.

Модули Рд -  16 и 16 с предварительной и последующей раз
грузкой дренажных штреков применять в условиях, аналогичных 
условиям применения модулей Рф -  9  и 10.

> Модули Рг  -  I ,  2 ,  5 с отработкой разгрузочных лав по про
стиранию прл необходимости могут применяться На пластах с уг
лами падения менее 10°.
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6 .1 0 . Осушение шахтных полей Подмосковного и 
аналогичных по условиям бассейнов

Подмосковный угольный бассейн отличается большой слож
ностью в  гидрогеологическом отношении. В породах почвы и 
кровли угольного пласта имеется несколько водоносных горизон
тов, в которых требуется вести водопонижение о поверхности и 
дренаж из горных выработок. При водопонижении с поверхности 
уровень воды в надугольных горизонтах снижают в среднем до 
5 -1 0  м, а  в подугольных -  на 2 -3  м-нижо почвы угольного плас
та . Это обеспечивает нормальные условия проведения горных вы
работок.

При осушении из горных выработок необходимое снижение 
уровня воды в первых надугольных песках должно осуществляться 
до 0 ,5  м, а  во всех вышезалегавдих -  до I  м. В отдельных 
случаях, где мощные водоупоры, он может превышать один 
метр.

При проектировании осушительных работ из горных вырабо
ток учитываются геологические и гидрогеологические условия 
залегания угольного пласта и календарный план развития горных 
работ. В основном угольный пласт в Подмосковном бассейне за
легает среди глин, которые служат экраном для подземных вод и 
защищают подготовительные забои от обводнения. В этом случае 
осушение ведется забивными фильтрами, восстаниями и наклонными 
скважинами. Эти средства в  данных условиях позволяют предот
вратить прорывы воды в подготовительные выработки и своевре
менно снять напоры над выемочными столбами до безопасных пре
делов.

На участках, где непосредственно на угольном пласте или 
под ним залегают обводненные пески, возникает необходимость 
применения специальных средств защиты горных выработок от 
подземных вод: опережающие дренажные скважины, специальные 
вакуумные установки.

Забивные фильтрй йспбльзуются для осушения .первого слоя 
надугольных песков. Они устанавливаются вслед за  подвиганием 
забоя штрека. Среднее расстояние между фильтрами 10 м со сгу
щением в мульдах до 4-5  м.



Восстающие скважины .бурятся для осушения водоносных по
род» заяеганцих выше первого слоя иадугожьного паска на глу
бину 15-35  -к,-иногда достигают 50  м„ Они бурятся» как.прави
ло, после осушения первого слоя надугольннх песков,

Опережающие скважины бурятся из штреков ели камер-в на
правлении подвигания забоя или в  сторону осушаемого, выемоч
ного столба. С одной установки станка рекомендуется бурение, 
в среднем 5 скважин глубиной от 10 до 5 0  м ш более. Болес 
точное расположение и количество средств осушения определя
ется по специальной методике исходя из возможного ' прито
ка воды.

Дренажные канавы проводятся по всей длине штреков глав
ных направлений и дренажных штреков, в  остальных выработках -  
в пониженных местах у перекачных колодцев. Они служат для 
дренажа воды из пород почвы выработки и ее транспортировки.

Из специальных средств осушения песков используются ва
куумные установки. Их целесообразно использовать при мощности 
песков более 1 ,5  м. Среднее расстояние между иглофильтрами
1-2 м.

Для защиты подготовительного забоя от подземных вод ио- 
жет быть преднамеренно изменен профиль штрека. В этом случае ’ 
в почве или кровле оставляется зищитная пачка угля или глины, 
а также штрек может проводиться в две фазы. -  первоначально 
узким сечением с последующим расширением.

Узкое сечение позволяет оставлять в  кровле штрека защит
ные водоупорные слои пород. После проведения штрека узким с е 
чением ■сначала осушаются надугольные водоносные горизонты, а 
затем сечение штрека-расширяется до проектного.

Одним из способов защиты от воды и сокращения сроков ооу- 
шения выемочных столбов является определенное расположение 
горних выработок в плане о учетом геологических, гидрогеологи
ческих и технологических факторов, использование специаль
ных схем подготовки и осушения выемочных столбов.

■ Применяются следующие схемы осушения из подземных горных 
выработок: позабойно-столбовая (три варианта), блочная (три 
варианта) и блочно-постядийная.

Позабойно-столбовая схема осушения применяется при после
довательном и шахтном порядке подготовки и отработки выемочных

столбов. При'нарезке первичных выемочных столбов предусмат
ривается всех  штреков в  качестве дренажных. Из них произво
дится установка всех  дренажных средств» необходимых в дан
ных геолого-гидрогеологических условиях. Использование дре
нажных штреков позволяет перехватить динамические потоки 

.подземных вод к снизить уровень вода над подготавливаемым 
участком до безопасных пределов, а  также сократить сроки 
осушения подготавливаемого участка в  несколько р аз.

В завискмостк от расположения выемочных столбов относи
тельно ранее отработанной площади и пройденных горных выра
боток» а  такие по отношению ж неотработанной площади при 
втой схем е’имеется три варианта: открытый, полуоткрытый,

. еакрытнЩ.:
Открытый вариант. Выемочный столб подготавливается в 

повой '-панели и со все х  сторон окружен угольным массивом. При 
сложных горно-геологических условиях приток воды к выемочно
му столбу осуществляется с  трех сторон.

Полуоткрытый' вариант „ Характеризуется притоком воды с 
двух сторон. К остальным сторонам выемочного -столба примы
кают ранее ооудоипш площади. •

Закрытый вариант. Выемочный столб расположен между ра
нее. отработаншнн и ооуивнншк 'участками. Приток воды во з
можен с  одной стороны выемочного столба.-

. Наиболее аффективно процесс подземного осушения осущес
твляется при одновременном осушений группы выемочных столбов 
(блока) по тт  называемой 'блочной © хеш , в  которой,можно .вы
делить три осковш х варианта,

■Оконтутовочнб^оаевеващвая.джема  осушения ( I -й  вариант).

Эта схема предусматривает прохождение на границе ш©~ 
мочдых ■ столбов рараллел&нО ®трешм главных направлений опе
режающей дренажной выработки, Ери опережении дренажной окон- 
туровки а одного ва штреков главных направлений, равной 3 0 0 - 
400 м, з а  счет действия в  этих выработках дренажных средств 
значительно улучшаются условия проходки штреков при нареза
нии выварочных столбов и перехвата ими водотоков.

Проходка выемочных штреков осуществляется в условиях» 
когда обводненной является средняя часть столба, равная по
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протяженности одной трети длины столба. Время на осушение 
столба минимальное8 так как концевая его часть осушается one- 
режащей дренажной выработкой до окончания, горно-проходческих, 
работ, а средняя обводненная часть -  з а  время, затрачиваемое 
на проходку штреков проектной длины.

. Оконтуровочно-опережающая схема осушения применялась на 
обводненных шахтах бассейна, при этом темпы проходки штреков 
при нарезке столбов были в 3 -4  раза выше среднедостигнутых, 
а  время осушения сократилось примерно в 3 -5  раз.

Опережающе-столбовая схема осушения (2 -й  вариант)

Эта схема предусматривает вначале нарезку "опережающего” 
выемочного столба, расположенного на расстоянии от отрабаты
ваемого отолба, равном 2 -  5-кратной длине лавы. Штреки 
"опережаыцего" столба являются дренажными.

Проходимые штреки при нарезке выемочных столбов на пло
щади между отрабатываемым и ранее нарезанньш "опережающим" 
столбами не являются дрекажньавд и установка забивных фильтров 
производится только на концевой части этих столбов.

Блочно-операжающая схема осушения С3-й вариант)

Схема предусматривает единовременную проходку "опережаю
щего" выемочного столба и опережающей дренажной выработки. По 
окончании проходки образуется замкнутый блок, изолированный от 
внешних водотоков. Блок подготавливается на 2 , 3 или 4 выемоч
ных столба. Бурением наклонных опережающих скважин и установ
кой между ними забивных фильтров в штреках "опережающего” 
столба, а также в опережающей дренажной выработке создаются 
необходимые условия для их проходки и осушения надугольных 
песков во внутренней (замкнутой) части блока. Обводненной ос
тается только лишь центральная часть блока, имеющая форму 
алиноа большого диаметра., равного примерно 0 ,3 -0 ,5  длины вы
емочного отолба,

Блочно-постадийная схема осушения

Схема предусматривает поетадийную подготовку одновремен
но двух взаимно перпендикулярных выемочных участков с после
дующей нарезкой на их площади двух, трех столбов. Кавдый из

346

бтих участков готовится по оконтуровочио-опережающей схеме, 
для чего проходят опережающие дренажные выработки сначала 
для одного, затем для другого участка; С помощью этих выра
боток обеспечивается одновременно защита обоих участков от 
притоков воды извне и осушение нарезаемых выемочных столбов. 
Длина опережающей дренажной выработки не превышает ,двух
трехкратную длину лавы.

£слр_вия_прим.е.нения схем осушения

Наиболее часто встречается позабойно-столбовая схема 
осушения, которая может эффективно применяться на месторожде
ниях о простыми гидрогеологическими условиями. При притоке 
вода в штреки 25 -50  м3/ч и более сроки осушения выемочного 
отолба достигают одного года. При полуоткрытом варианте сро
ки осушения и притоки вода уменьшаются в два раза.

При закрытом варианте притоки вода не превышают 15 м8/ч, 
а сроки осушения не превышают времени монтажных ра
бот.

По этой схеме 70$ выемочных столбов подготавливаются 
по открытому и полузакрытому варианту.

В сложных горно-геологических условиях горные работы 
наиболее целесообразно вести по блочной схеме осушения.

По первому варианту подготовку блоков рекомендуется 
осуществлять в следующих геологических условиях! при любом 
геологическом строении непосредственной кровли угольного 
пласта, направлении падения пластов обводненных надугбль- 
дах пород как в  сторону оконтуровки, так и в сторону отра
батываемого выемочного столба, а  также при их горизонталь
ном залегании (схема 28).,.

При сложной конфигурации контура угольного пласта 
значительно затрудняется проходка оконтуровочной дренажной 
выработки. Поэтому первый вариант целесообразно применять 
только при простой конфигурации контура.

Существенное значение при выборе варианта имеет на
правление потока подземных вод. Первый вариант рекоменду
ется применять при наличии потока вода со стороны оконту
ровки, а также в условиях двустороннего^ потока -  со стороны 
оконтуровки и с участка развития горных работ.Основные' притоки 
волн будут сосредоточиваться в барьерных штреках и достиг-



ну*' 60-80 мэ/ч. В остальные' выемочные штреки притоки соста
вят 10-15 Ms/u-

Сроки осушения 2 -3  месяца.
Применение второго варианта можно рбкомвидойать во 

всех геологических условиях з а  вскязчзннем двух: случаев* 
когда направление падения иадухбльних зодшоОяшс горазонгой 
прослеживается в сторону оконтуроаки и а сторону отрабатыва
емого выемочного столба.

Необходимым гидрогеологическим условием применения вто
рого варианта является направление потока подземных вод со 
стороны,участка развития горних работ. В этом случае барьер
ные опережающие выработки будут способствовать перехвату под. 
земных вод.

йэ технологических условий необходимым является наличие 
опережения штреков главных направлений относительно отрабаты
ваемого выемочного столба, которое должно составлять более
двух-трехкратной длины лавы.

Притоки воды в барьерные штреки достигают 25-50  мэ/ч и 
более, в промежуточные штреки до 15 м3/ч.

Сроки осушения барьерных-выемочных столбов -  до одного 
года, промежуточных 1-3  месяца. ,

ТрвТпM вариант рекомендуется применять во всех геологи— 
ческих условиях за исключением двух случаев, когда преобла
дает падение обводненных пород от оконтуровки к-главным на
правлениям', а также в сторону отрабатываемого выемодаого 
столба. В этих условиях не требуется проведение оконтуровоч- 
ных и опережающих дренажных выработок, так как на стадии р аз- " 
вития горных работ уровни уже снижены действующими выработками. 
Третий вариант-целесообразно применять при простой конфигурации 
границ угольного пласта.

Направление потока воды может быть как со стороны окон- 
туровкй, так и со стороны участка развития горных работ.

Необходимым технологическим, условием для третьего вари
анта является опережение главных направлений относительно 
отрабатываемого столба больше, чем на. 2-3  длины лавн. Воз
можно также наличие опережения на оконтуровке ранее отра
ботанных площадей для действующих горных выработок, которые 
могут выполнять роль дренажных.

Влочно-пбстадийная схема целесообразна при строительст
ве шахты 8 при освоении новых участков действующих шахт.

7 . ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7 .1 .  Основные принципы разработки 
технологических схем

Технологические схемы -проведения подготовительных вырабо
ток разработаны применительно к характерным горно-геологическим 
условиям разработки пластов на шахтах Минутлепрома СССР.

Они базируются на использовании в конкретных горно-геоло
гических условиях комплектов прогрессивного проходческого обо
рудования, обеспечивающих планируемое повышение производитель
ности труда проходчиков и снижение затрат ручного труда с наи- 
узйшш.® стоимостными затратами на проходку. 1

'Принятые режим работы подготовительных забоев и параметры 
е-рлшжэацш работ обеспечивают максимально возможную ( или 
близкую к этой величине) суточную и месячную скорость проходки 
в  результате рационального использования проходческой•техники, 
повышения надежности технологии,- резервирования вспомогательных 
(немаршевых) оперйадй проходческого цикла с  выносом части 
объемов немеханкзированннх работ в ремонтно-подготовительную 
смену.,

В базовых тахнологй'ческйх .схемах 'аркяятн' рациональные фор
мы и размеры площади сечения выемочных выработок в свету, унифи
цированных о тчетом их вида и назначения щ, обеопечивапцих раз
мещение необходимых габаритов' транспортного оборудования и за
зоров в конечный период эксплуатации, выход выемочных комбай
нов о целью сокращения ниш, нормальное проветриваниег размеры 
площадей сеченая выработок в  проходка 'учитываю® ■■оатоооб ькранн 
и 'поддержания выработки, глубину '.разработки, овойотва пород 
почвы, основной и непосредственной кровли,

Параметры органивации работ дая технологических схем с  
буровзрывной яроходаой рассчитаны о учетом оптимальных т иш р~  
тов. БЕРх ) .

Паспорта БВР разработаны ПЗУ БВР Донбасса (руководите
ли работы Н.Н.Гапонов и Ю.Н.Курченко), ж могут быть 
получены при необходимости в этой организации.
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Технологические схемы основывается на использований проход
ческого оборудования, базового для ХП и ХШ пятилеток; ■комбайнов - 
1ГПКС-, 1ГПКСВ, 1ГПКСН, П Ж С Б ,  4ПП-2М, 4ПП-5, П-160, КН-78, 
комплексов КМН и "Сибирь"; погрузочных машин МЗК-З (МПК-2), бу
рильных установок БУЭ-Зт (УНВ-253, УБШ-215), оамоходных ваго
нов ВС15Э, ленточных телескопических конвейеров ХЯ'ПШО, Ш П 80у, 
2ДТП80у, средств механизации такелажно-доставочных и вспомога
тельных работ.

Техническая характеристика основного проходческого оборудо
вания С серийного и подготавливаемого к серийному производству) 
приведена в табл, 7Л-7.7.

В основу разработки схем положены следующие основные прин
ципы: - . .

■» максимально возможный 'уровень меканизащш операций про- ' 
ходческого цикла, такелажно-доставочных и вспомогательных работ?

-  рациональная технологическая совместимость использования
различных вариантов (комплектов)--оборудования, учитывающая та
кие факторы, как ввд потребляемой оборудованием энергии, жом 
машин, область их применения е учетом угла наклона.выработок, 
крепости прнсекаемых пород к размеров площадей сечений, соответ
ствие используемых конструкций друг другу по технической произ
водительности |

- охват технологическими-схемами основных диапазонов горно-
геологических условий е целью ликвидации ручной погрузки горной 
массы? . ..

- мшсснмально возможное использование транспортного обору
дования при проведении выработок-и последующей очистной выемке?

~ унификация площадей сеченая подготовительных выработок,
значительное их увеличение при сокращении числа типоразмеров?

- широкое применение конструкций податливой металлической 
креня, использование в  благоприятных горно-геологических услови
ях  конструкций рамной крепи с плоским гёврекрытиек, не пефувадщк 
сплошности кровли и облегчащ кх условия работы крепи сопряжений.
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Таблица 7 Л

, Комплекс 101-78
НййМвНОВйШ1!© ПОКЙЭ@.Т©Л©Й

? I 
типоразмер

; - П
типоразмер

Мощность пластов, м 0,7-1,1 I , 1-1,6
Ширина выработки, м 4 4
Угол наклона выработки, град,:

но восстанию 18 10

по падению 18 10

вкреот 'простирания 18 18

Ерэнзводнтеяьнооть, т/ш н до 0,8 до 0,0

Скорое® д евш и » резцов, м/о - 1,6 1,6

йэщнооа двигателей, kBsi

установленная оушкр&ч 73 73

исполнительного органа 36- 36

Масса комбайна, т 6,1 7,2

Масса проходческой системы, т 14 25,4

Основные' размера комбайна, м?
ширина 4 4

высота ■ 0,63 0,93

■ длина . ' • 1,6 1,5



Таблица 7 .2

*
Наименование Сзрайяо выпускаемый комбайны ; Внонь создаваемые комбайны
показагелей. :: 433F i ■ ХПК-Зр : ш жс ' :  ■ 4Ш-2М , 4ТТП»Й : П-160 1 КП-25 1 кии

Л : 2 ; 3 : 4 ; 5 6 : 7 : 8 : 9

ляощаль сеченая
выработки в вр>г
ходке, м* ■ , 4=8*2 -5 .,3-12 4,7-17' 9-25 14-35 9-33 7-25 5-12
Разшш вноабот- 
е е , в* проходке/*:

ШЕрЖНЕ 2,6= 3 ,3 2,8-4,05 2,6-4 ,7 3,6-6,“7 4 ,2 -6 ,8 3 ,8 -7 ,6 3,6-5 ,5 2,6-3 ,5
высота 1,5-2,85 2 ,1-3 ,2 1 ,8-4,0 2,6-4,5 3 ,4 -5 ,6 2,6-4 ,3 2,0-4 ,7 I , 5-3 ,0

Прочность п о р о д  
на одноосное сжа
тие, Жа до 40 до 40 до 50 до 80 so 100 до 100 до 80 до 50
Коэффициент щж- 
сечки змешащих
пород 0,5 0,5 - 0,75 0.75 0,75 0,75 0,75 . 1 ,0
Абразивность по
род, мГ 10 12 15 15 15 15 15 ’ - 12
Угол наклона вы
работки, град,- ± Ю - ±ю +2СЦ25 ± ю ± ю . ± ю  . ± ю ±ю
Техническая про
изводительность 
по поводам пре
дельно  ̂ прочной» 
ти, м3/мия 0Д8 0,22 0,27 0,26 0,29 0,29 - 0,3 0,27

Фронт погрузки е 
одной позиции» ш 2 , $ 2,43-2,83 2 ,1 -3 ,7 2,8*4,9 3*8-5»8 3*6-5,0 -3/64,5 3*5
Тип ПОГРУЗОЧНОГО 
органа

■натре-
бавше
ЗТЯТТЕГ

скребковый 
кольцевой 
конвейер-..

н а г  р в ."б а в  щ н в л & S ы погрувочво-
разрушхщй
орган

Тип механизма 
передвижения г у е в н а ч н в 1
Мощность двига
телей» кВт;
установленная
сушащая 63 77 ,5/ П О 250 -340- - 280 ' . 157 - 76,6
исполнительного
органа 22 45 75 J20 200 : ISO 120 48

Масса комбайна» т 10,5 ,13 ' 20 45 75 55 37 7,5
Удельная энерго®
вооруженность,
кВт/т 6 ,0 -6,56 - 5*21 5,0 4*6 5,1 ' - 4*2 10,2
Основные размерг 
комбайна, жл

ширине 1,25 1,47; 1,6 : 2,45 2,5 2*7 1,9 1,2
высота 1.3 1,74- 1*5 2.1 ' 2*2 1,6 1,5 1,3
ттдгелта 5,9 6,57 10 9.1 14,6 12 10*5 5,4

Стадия освоенш серн серя серия еерш , серин. ОПЫТНЫЙобразец о щ ш !образец експерв-
ментальннй
образец
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Таблица 7 .3

Погрузочные машины

Наименование
показателей

* ковшовые 
. ступенчатой погрузки

; ковшовая :
с 0 

: боковой : 
разгруз

кой  :

натре башцими лапами

: ПШК-5 1ШШ-5п : П Ш -4у: МПК-3 -1 1ПНБ-2 : ШНБ-2у: 1ПНБ-2Д: 2ПНБ-2:2ПНБ-2у

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

Минимальная площадь 
сечения выработки 
в проходке» от 6 ,5 от 6 ,5 от 6 ,5 от 8 ,0 от 6 ,0 от 6 ,0 ОТ 6 ,0 от 6 ,0

ОоWfr*о
1

Ширина выработки, и 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5

Взсота выработка» м .2 ,3 5 2 ,3 5 2 ,3 5 2 ,9 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8

Фронт погрузки» и 4 ,0 4 ,0 4 ,0 и •„ - г  р а н и ч е н н ы  £

Прочность пород ка 
одноосное сжатие, МПа $  в б а я До 80 До 80 До 80 До 170 До 170

Угол наклона выработки, 
град. . ±3 -3 +3-18 ±10 ±10 +10-18 ± ю ±10 +10-18

Техническая производи
тельность» мэ/мвн 1 ,2 5 Г ,25 1 ,2 5 2 ,4 2 ,2 1 ,2 5 2929 2 ,5 1 ,25

Мощность двигателей, 
установленных на
машина, кВт 2 1 ,5 5 3 ,8 2 1 ,5 5 5 ,0 3 3 ,5 5 0 ,5 33 ,5 67 67

Тип механизма пере
движения Колесно-рельсовый Г у с е Е И Ч Н d 3

Вместимость ковша» мэ 0 ,3 2 0 ,3 2 0 ,3 2 1 .0 - — *“

Максимальный размер 
погоукаемой поводы, 
мм 400 400 400 800 400 400 400 500 500

Основные размеш . 
машины, юл:

онрина 1700" 1700 1800 1450 1800 1800 1800 2000 2000

высота 2250 2250 2350 1600 1250 1350 1250 1450 1450

длина 7535 8200 5200 7100 7100 7100 8000 8000

Масса машины, т 9 ,0 10 10 ,1 7 ,0  1 7,-5 7 ,2 12 ,0 12 ,5

Удельная энерговоору
женность» кВт/т 2 ,4 6 ,0 2 ,2 5 ,4 4 ,8 6 ,7 4 ,6 5 ,6 5 ,4



Таблица 7 .4

Бурильные установки ,Дуропогрузочные
* » « в и п и п т

пакмековаште показателей !-
5УЭ-Ш i БУЭ-ЗТ . БУ-Г . бу р-2 ’ БУА-Х !

■------*•
УБШ-352: ШНБ—2Б : 2ПНБ-2Б

’Площадь с^чзана зыпабстш 
вчерне, 6 - I I 16 ,0 -25 7-20 8-25 1 0 -2 2 ,5 1:2,5-25 6-14 7-15

Размеон забоя, обуреваемого 
с одной позади, иг 3 ,8 3 ,8  ,

ширина 3 ,6 5 ,2 4 ,7 5 3 ,3 4 ,7
3 ,5 4

высота 3 ,4 3 ,7 3 ,7 3 ,9 3 ,1 3 ,8
Прочность пород на 
одноосное сжатие, МПа до 190 до ISO 100-170 100-170до 100 до 190 до 80 до 170

Угол наклона выработан,,
град 0 • ±10 0 0 ±  10 0 , ± 1 0 ± 1 0
Способ бурения Враща- Враща

тель- тель
ный и янй и 
враща- враща- 
телыю- тельно- 
удар», удар
ный ной

■ Вращательно
ударный

Враща
тель
ный

Воаща- 
тёль- .
тгй и
вращае
те льно-
удар
ный ■

Враща
тель
ный

Враща
тель
ный и 
враща— 
тель- 
но- 
УДар- 

■ ный
Энергия Электрическая Пневматическая Электрическая Электри

ческая
Элект
ричес
кая и 
пнев
мати
ческая

Мощность двигателей,
кВт 15 35 6,62 12 ,5 2 2 ,5 30 41 7 4 ,5

■Число бурильных машин I 2 I ■ 2 I 2 I I

Тип механизма 
передвижения

Колесно- Гусенич- Колесно- 
рельоо- ный рельсовый
вый

Гусе
ничный

К олес-'
но-
рельсо-
вый

Гусенич
ный

Основные размеры машины 
в транспортном положе
нии, м:

ширина 1,15 1 ,7 5  ‘ 1 ,0 8 1 ,3 1 ,45- 1 ,2 5 1 ,8 2

высота 1 ,2 2 1 ,5 1 ,1 5 1 ,4 1 ,6 2 2 ,3 4

длина 9 1 0 ,2 6 ,5 7 7 ,1 9 ,5 7 ,3 8

Масса установки, т 5 ,6 1 3 ,7 2 ,3 5 ,7 5 ,4 I I 9 1 3 ,9

Удельная энерговоору
женность, кБт/т 2 ,7 2 ,6 2 ,9 2 ,2 4 ,2 2 ,7 4 ,6 5 ,3

Удельная энерговоору
женность на единицу 
площади обриваемого 
забоя, кВт/м2 1 ,4 -2 ,5 1 ,4 -2 ,2 0 ,5 -1 0 ,5 - 1 ,6 1 -2 ,3 1 ,2 -2 ,4 2 ,9 - 6 ,8  4 ,9 -1 0 ,
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Таблица 7.5

Наименование показателей
Ленточные телескопическяе конвейеры

. Ш П-80 t 
°(П!Ш -азу) s 23ШЬ80у s д а-go s Н Г-100

Тип установка П о д у с т а  ц к о в а р а н !
Макснмаяьнш тзонзводатэдьность, х/ч 420 420 420 850
Максшальная длина поставка , м 8Ш ,1500 600 1500 (2000)
Угод наклона выработки, град -1 0  +10 >10 +10 “ 3 +6 -1 0  +10
Скорость дваженш ленты, м/с 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,5
Ширина ленты,, еш ■ 800 800 800 1000
Суш&реая мощность т э э д о в ,  кВ® 40(48) ПО 40 220(330}
Приемная способность, &9/т в 8,15 8,15 8,15 16,5
Изготовитель , Мвксаядрезекнй Александровский Краснолучский К|асношпг-.

аашзавод шшзавод шшзавод скжй
шшзавод

Таблица 7.6

Д о р о г  ж
Наименование
показателей Монорельсовые ; Н а  п о ч в  е  н е в е

е д а к у . : ДЩМ : Д КВ-1-1 ; ДКБ-2 1 ДННДг дат г? ДНЕ 4™2 : ДКН4-3

Максимальный угод наклона 
выработки, гр а д . 18 35 *  6 1 2 0 1  1 0  1  18 -  20 1  аз ^
Максимальная дальность 
транспорщроБанЕК, и; 2000 2000

(3 0 0 0 )
2Ш 0 200Q 1000  3000 2000 4000

Максимальная м асса  п ер авозн - 
кого г р у з а , т :

при наибольшем угле наклона 4 2 ,5 22 9 5

. при угле наклона 6° 8 12 82 25 -
Диаметр тяго вого  к ан ата , ш 15 1 6 ,5 15 1 6 ,5 15 1 6 -1 8 1 8  и более 1 8  и

Мощность электр одви гателя, кВт 45 so 75 «3 45 ПО 220

Скорость движения, м/с до 2 1 ,1 9 0 - 2 ,0 0-3,0ut&-4 регулируемая

Число пассажирских тележек 4 4 3 3 -  Нет

йдзстимость одной т е л з ж н , ч е л . 8/4 8/4 8 8 Нет 34 50

Стадия освоения Серийно выпускаемые Вновь создаваемые' 
серийный выпуск с’ 

^ 1 9 8 9  г.



Таблица 7 ,7

Наименование показателей
Самоходные вагоны

5BCI5 5BCI5M ИС15Э

Грузоподъемность, т 
Вместимость кузова, ма 
Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
выоота

Скорость движений, км/ч 
Высота разгрузки, мм
Максимальный угол, преодоле
ваемый груженым вагоном, град.
Мядимадьный радиус поворота 
по наружному- габариту, м ' . ■ i
Длина питающего кабеля, м • 
Напряжение питания, В

Общая установленная мощность 
' электродвигателей;.кВт
Собственная маоса, т

1 5 ч' 1 5 - ; 1 5 :  ,
9 , 0 11,0 1 1 , 4 ' ;

8200 ':  820 0 8500 .
2500 2500 2500'
1 4 5 0 1 6 5 0 1 6 0 0 :
9 , 0 9 , 0 9 , 7  "

4 3 0 - 1 4 4 5 4 5 Q - I 4 6 5 0 - 1 4 0 0

* 1 5 ■ Щ . € 5 .

7 , 5 ' 7 , 5 8 , 7  ■.
200 . 200 200

П е р  е м. е н к 
660

ы й ; '

1 2 7 1 2 7 1 2 0
1 6 1 5 , 2 1 4 ,8

70;2» Раздельная выемка и транспортировка угля ж породы

Раздельную m u . /  y?;>F а породы могут обеспечить все средства 
буроу I г \-> '-evtb /  погрузки, а также проходческие ком- 
бай®’ *)iinpa«ici4> > <гл чей, в ш  в оледующшс условиях?

woMOdf-ri *M¥r > I iff,' I 4ГШ-2 (4Ш1-2м) -  при мощности пласта' 
оожвс 1 , 0  " i, ' ‘■услгт&еняо при расположении пласта в сече-..
s s h  > Swr* г  ? I «аз, ' почве (бремсберги, уклоны, ходки„ 
ш еш р т й  .взгзабшэ® ара вш т в  угля лавами по падетш-воботанию)}' 

w ®, г.я ъяШ ф ш 'оаощ т ж вж ю  при модаооти пласта более .
1„б а 1,Л0.в в' райЕЮ.таменик плаота- в сечении выработки- с-углом
аакдопе.

~ наг 
ном sad? 
го раз

При V

места "о

та
]ЗШ
</ЙН!-;

ИМй
;:-!6МКе
йЕсда

КН-78' при работе в опережающем уголь*» 
з э д с т в а м и  буровзрывного или комбайново- 

породном, забое, . , ■ .
" j и породы их транспортирование, до 

и магистральной выработок целесооб

разно осуществлять ленточными (скребковыми) конвейерами с после- 
дущим разделением угля и порода с помощью механизированных бун
керов и поочередной передачей разделенных грузопотоков на транс
порт магистральной выработки,

йривдшгаадьшй набор .средств, представлявших в с о в о к у п н о с т и 
механизированный бункер,: приведен в тайл. 7.8.

Таблица 7.8
Состав и количество применяемого в механизированном 

бункере серийно выпускаемого оборудован®

Нашенование оборудования! шт
“Количество,! Завод-<»готовитель

2,6. Маневровые лебедки 
ттаа|ВД~24 -. .

3' Скребковый конвейер 
типа СП-64

. 4 Вагонетки ВДК 2,5 
шш
секции ПС 3,5 '

5 Скребковый конвейер 
типа СП-64/ . 
или ленточный конвейер 
типа Ш 0 „  2Л80 а  др .'

■ 7 Открывавшее и закрываю
щее устройство

8 , 9 Концевые выключатели

ю Пульт управления

2 Одесский завод. 
’’Красная гвардия' .

I Харьковский завод 
“Свет шахтера" ...

Состав
Состав

Киселевский завод . 
им.Черных,
Дружковский машзавод
Харьковский завод 
"Свет шахтера"
Александровский
машзавод

I ; Дружковский 
машзавод. . . . . . . .

2 Днепропетровский 
завод шахтной 
автоматики

I Днепропетровский
завод шахтной
автоматики
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Состав механизированного бункера и технология разделения о 
его помощью грузопотоков угля и породы из подготовительных за 
боев приведена на рис. 7 .1  и сводится к оледувдему.

На почву проводимой подготовительной выработки в  месте со
пряжения ее о магистральной выработкой укладывается скребковый 
конвейер 3 ,  длина которого должна быть больше длины состава ва 
гонеток 4 о донной разгрузкой. Вдоль конвейера 3 укладывают
ся деревянные брусья'(шпалы и д р .)»  скрепленные между собой ме
таллическими скобами. К верхним брусьям с помощью подкладок и 
костылей крепится рельсовый путь, по которому перемещается со
став вагонеток ВДК 2 ,5  или секционный поезд ПС 3 ,5  ( 4 ) .  На кон
цах рельсового пути устанавливаются концевые выключатели 8 и 9 . 
Для перемещения состава  устанавливаются маневровые лебедки 2 и
6 . Загрузочный конвейер 5 монтируется на раме или подвешива

ется к кровле выработки на длину состава. Расстояние от головки 
рельса до нижней кромки рамы или конвейера должно быть не менее 
1 ,8  м. У места загрузки состава с конвейера 5 монтируется от
крывающее и закрывающее устройство 7 и,размещается пульт управ
ления всеми механизмами бункера 10 .

Вместимость аккумулирующей емкости, создаваемой за  счет 
вагонеток ВДК 2 ,5  (секций ПС 3 ,5 ) ,  принимается с учетом возмож1- 
нооти размещения угля или породы, выдаваемых из подготовитель
ного забоя за  смену.

При использовании механизированного бункера возможны следую
щие режимы его работы:

I .  По магистральной конвейерной линии и из подготовитель
ного забоя осуществляется доставка угля.

В этом случав состав вагонеток (секций) находится под ста
вом загрузочного конвейера 5 ,  уголь с  загрузочного конвейера

Рис.7 л."Технологическая схема разделения грузопотоков угля и 
породы из подготовительных забоев
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перегружается на разгрузочный конвейер 3 и далее на конвейер 
магистральной выработки I»-' Для уменьшения пылеобравоввния и 
устранения чрезмерного измельчения угля в пункте перегрузки с 7 
конвейера 5 на конвейер 3 применяется металлическая течка».

2К По магистральной конвейерной линии транспортируется уголь, 
а по конвейерной линии из подготовительного" забоя выдается по
рода.

Для обеспечения непрерывной работы и предотвращения попада-- 
ник породы на магистральную конвейерную линию включается в  ра
боту мехатзйрованиый бункер: убирается металличвокай Утечка» 
маневровой лебедкой 2 состав вагонеток (секций) подается под 
загрузочный конвейер, и ' состав загрдаавтея породой.
Затем загруженный состав с помощью лебедки 6 возвращается в 
исходное положение, т .е .  под загрузочный конвейер.

Разгрузка породы из ооотава вагонеток (секций) иромзво». 
■дятся в период, когда из магистральной конвейерной линии не 
транспортируется уголь (в  ремонтную смену шш специально отве
денное время). Это осуществляется следующим образом: включаются 
разгрузочное устройство 7 и разгрузочный конвейер. Маневровой_ 
лебедкой 2 груженый состав протягивается над разгрузочным кон
вейеров 3 , затем днища вагонеток открываются в порода ра?гру~ 
ь op-с е .  После окончания разгрузки состава останавливается раэ- 
гр, «очини конвейер, отключается открывающее устройство,включа- 
етоя 'закрывающее устройство и о помощью маневровой лебедки 6 
порожний состав возвращается в походное положение.

3 „ По аюплстральной конвейерной линии и конвейерной линии 
из подт-одаталш ого забоя транспортируется порода.'

Foe S3TOM шэйда транспортируется .без включения в работу 
аккумулирую^® емкости механизированного-.бункера,

V ’: проведения выработок с раздельной выемкой и ’транспортам 
рош ф утею и порода о использованием описанных выше мехашзиро- 

г  бункеров рекомендуются (помимо' схемы с буровзрывным спо- ,
' 1 походки)более аффективные комбинированные схемы (мод^~

■да . .16 5 И-17 5 ^проведения горизонтальных и наклоншх до - К г  
к-* -.ботзк а сьерешадвй разработкой угольного забоя.

7 .3 ,  Площади сечения подготовительных выработок: 
их унификация

Площади сечения подготовительных выработок рассчитаны 
исходя из условий нормальной работы транспорта и подачи необ
ходимого количества воздуха при максимальных нагрузках на 
очистной забой с учетом необходимой податливооти крепи, обеспе
чивающей требуемые размеры площадей сечения подготовительных 
выработок в течение срока т  службы; для выемочных выработок 
предусмотрен также запас площади оечения при безншпевой техно
логии для выхода комбайна в  выработку. Расчеты выполнены в со
ответствии о "Методикой выбора рациональных оечвний выемочных' 
выработок” (М ., ИГД им. А.А.Скочинского, 1 9 8 7 )  к  "Методическими 
рекомендациями по выбору рациональных сечещй вызмочшх вырабо
ток для 1ШЗ", (Прокопьевск, КузНИУИ, 1987)

С целью унификации в базовых, технологически?; •:••• :ад док; 
основного диапазона условий штат рекомендуется дать 1 Еоразме- 
ров сечений арочной формы и четыре -  трапециевидной < 7 .9 ) .

Таблица ‘7 ,9

Тйпо- ? 
размер 

; ?

■ 8 ■

Шарика выработки ка 
высоте 1 ,8  м от ■ 
почвы (тротуара)

г"Площадь сечения выработки, м**

.в  свету
“после
.осадки

s в свету : 
? до осад -:
t т  . : :

в  проход
ке

Арочная форма выработки

I 2 ,7 6 ■ 7 .1  ' 8 ,5 1 0 ,8
п ■ ■. 4 ,0 4  . 11 ,2 1 2 ,8 1 5 ,9
Ш 4 ,4 0 12 ,7 1 4 ,5 17,9"
1У 4 ,9 8 1 5 ,5 1 8 ,9 2 2 ,8
У 6 ,7 2 2 5 ,5 2 9 ,7 3 3 ,2

Трапециевидная форма выработки
У1 2 ,7 6 6 ,9 8 ,7 10 ,4
УП - 4 ,0 4 9 ,6 1 2 ,2 1 4 ,0
УШ 4 ,4 0 1 0 ,6 1 3 ,3 1 5 ,3
IX 6 ,20 1 5 ,6 19 ,7 2 2 ,9
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Сечение в проходке рассчитано при условии проведения 
выработок по породам крепостью 4 -6  по шкале М.М.Протодья- 
конова.

Для выбора рациональных формы-и конструкций крепи выра
ботки в конкретных горно-геологических и горно-технических 
условиях производства рекомендуется использовать алгоритм 
(рио. 7 .2 ) ,  учитывающий следующие факторы; 

угол падения пласта се , град. 5 
прочность пород непосредственной кровли -  Я сУ  
МПа; -
плотность пород f  ■» 'г/м3 ; к
прочность пород основной кровли Я *  , МПа; 
прочнооть пород почвы f t s , МПа; 
глубину разработки Н, м; '
вынимаемую мощность пласта оi , м; 
способ охршга и поддержания выработки, который в свои 
очередь осуществляется по алгоритму рис. 7 .3 .
Алгоритмы составлены на основании рекомендаций "Правил 

безопасности в угольных и сланцевых шахтах" (М ., Недра,
19 8 6 ); "Нормативов безопасной эксплуатации самоходных пнэв- 
моколесянх машин в угольных и сланцевых шахтах" (Макеевка- 
Донбаос, 1985 ); "Прогрессивных; паспортов крепленая, охраны ш 
поддержания подготовительных выработок при бесцеликовой тех
нологии отработки угольных пластов" (Л .„ ННИМЙ, 1985 ); "Ука
заний по рациональному расположению, охране и поддержанию 
горных выработок на угольных шахтах СССР" (Л ., ВНИМЙ, 19 8 6 ); 
"Отраслевой инструкции, по применению рамных н анкерных кре
пей в подготовительных выработках утольннх и сланцевых шахт" 
СМ., ИГД им. А.А.Скочияского, 1985) и скорректированы с  уче
том рекомендаций специалистов ИГД им. А.А.Скочияского, ВНИМИ, 
ШШ Минутлепрома СССР, ГТУ "Главворошиловградуголь".

В результате использования алгоритмов определяются фор,® 
выработки (арочная или трапециевидная) а конструкция-крепи.'

Выработки трапециевидной формы применяются при1следующих 
условиях:,

1) $ 1 8 ° ;  породы'непосредственной кровли'.-средней 
устойчивости (30  < Я%*Р$  60 МПа), способ охраны выработка ~ 
в целика;

2 ) «X ^ 1 8 ° ; породы непосредственной кровля -  устойчивые 
( Я-ъ*Р> 60 МПа), способ охраны я поддержания выработки -  в
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Рио. 7 .3 . Алгоритм выбора способа охраны 
и поддержания выемочных выработок

целике, повторное использование, вприсечку к выработанному 
пространству.

При всех остальных условиях применяется арочная форма кре
пи.

В зависимости от назначения выработки (транспортная или 
вентиляционная) и размещения в  ней транспортных и других ком
муникаций определяется минимальная площадь сечения выработки 
в свету после осадки, т .е .  в условиях ее эксплуатации с уче
том всех необходимых зазоров, требуемых ПБ, путем вписывания 
так называемой "транспортной компоновочной коробки" в необхо
димую форму сечения, ,

При арочной форме йьфаооткй сопоставляется минимально до
пустимая ширина "коробки" В mm с ближайшей минимальной ши
риной типовой выработки В ^ „  на высоте не менее 1 ,8  м от 
почвы (тротуара).

Типовая площадь сечения выемочной выработки при трапецие
видной ее форме выбирается аналогично, однако при этом учиты
ваются следующие обстоятельства:

-  пролет в свету по верхняку более 3 м допускается лишь 
в наиболее благоприятных условиях — при проведении выработок 
в массиве угля, погашаемых за  лавой, при устойчивой кровле
и глубине до 600 м;

-  во всех остальных случаях при пролете в свету по верх
няку более 3 м .необходима установка средней стойки о соответ
ствующей корректировкой пролета. При этом необходимо требуе
мые сочетания габаритов транспортных средств и необходимых 
зазоров при наличии средней стойки. \

При выборе рациональной площади сечения сопоставляется
минимальная длина верхняка Lmin с минимальной типовой дли- „ . ..тип.ной верхняка .

При технологии выемки угля в  лаве о полной ликвидацией 
ниш площади сечения примыкающих к лаве выработок в свету 
после осадки должны быть не менее: ■

-  для транспортных выработок арочной формы -  1 2 ,7  м2 ;
-  для вентиляционных выработок арочной формы -  1 1 ,2  м2 ;
-  для транспортных выработок трапециевидной формы -

1 0 .6  м2 ; .. .
-  для вентиляционных выработок трапециевидной формы -

9 .6  м^.

3 5 7



Конструкции крепей, рекомендуемых к применению, приведе
ны в разделе 6 .1 .

В технологических схемах в качестве модулей'приведены пло
щади сечений выработок в свету после осадки для шахт Донбасса; 
Кузбасса, Караганды, Печорского и других бассейнов, учиты
вающие специфику их условий. Для основных модулей рассчитаны 
графики организации работ.

Пооперационные модели трудоемкоста^дваййдаяиа 
подготовительных выработок-

Пооперационные модели трудоемкости представляют ообой 
детальные экономико-математические модели, на основе которых 
рассчитываются параметры проходческого цикла. Необходимость 
их изложения в настоящей записке обусловливается следующим: 
действуйте нормы выработки в различных бассейнах значительно 
отличаются друг от друга и не учитывают.влияние ряда горно
технических факторов (площадь сечения, крепость и присечка 
пород, численность рабочих, плотнооть крепи и типоразмер за
тяжки, производительность и надежность техники и технологии). 
ИГД в течение 20 лет совершенствует модели, осуществляет их ; 
промышленную проверку, корректировку и рекомендует для исполь
зования при проектировании организации проведения подготови
тельных выработок, В пооперационных моделях трудоемкость каж
дой операции. Т{ расчленяется на отдельные составляющие ее 
виды работ как о механизированным (отдельно), так и о ручным 
трудом (соответственно и Tp i) ,  т .е .

= M̂i + Уpi •

При этом трудоемкость механизированных работ определяется 
технической производительностью оборудования Пт и числом уп
равляющих им' проходчиков пм в учетом всех ооновных факторов, 
влияющих на техническую производительность и приближающих ее 
к эксплуатационной характеристике.

Под технической производительностью !?г оборудования по
нимается минутная производительность (без аварий и простоев), 
дотираемая 'в наиболее характерных условиях работы оборудова
н и й 'ч и сл у  влияющих факторов, определяющих горне-геологические 
условия работы оборудования к г г , относят те , которые могут

35В

отклонять его производительность в ту или иную сторону (кре
пость и абразивность угля и присеваемых пород, коэффициент при- 
оечки и т .д . ) .  Кроме того, учитываются конструктивно-технологи
ческие у  особенности работы оборудования (необходимость ма
невров, передвижки и т .д .) ,. ^

Трудоемкость ручного труда ир& определяется как средне
взвешенная по объему величина, походя из большого числа факти
ческих хрономегражных данных или по принятым в отрасли нормати
вам, затрат рабочего времени, если они соответствуют вложившему
ся уровню оргаиизащш труда и производства. При этом учитывают
ся организационные К ^ г :  факторы (такие как число, одновремен
но занятых рабочих и степень совмещения работ с другими во вре
мени и пространстве), а также возможные отклонения от средних 
горногеологаческшс условий К  г  Г. производства работ.

Во воех случаях определения трудоемкости выполнения каждой 
операции применяется коэффициент перевода оС из единиц изме
рения трудоемкости в объемах работ по данной операции к общей 
единице измерения -  Х м 3 выработки в свету:

на погрузке горной массы

о< -  
, п

JOД£-
' S a  >

на бурении шпуров

o A r g  ...  ■
- *  V  S U  ’  - ■

( удельный расход шпурометров на I  м9 выработки в про
ходке)?

на креплении

ГЧ/ — 't'
■ У ~  W - ' -

( ./£ -  число рам на I  ш выработки).

'Таким образом, трудоемкость механизированных и ручных ра
бот может определяться по следующим выражениям
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где i/r^* -  ореднепрогреосивные эначения трудоемкости ручного 
труда проходчиков, выполняющих отдельные виды работ в опреде^ 
ленных организационных и горно-геологических условиях.

Общая трудоемкость операции 7\ определяется суммирова
нием значений трудоемкости отдельных видов работ как о примене
нием ручного, так и механизированного труда с учетом продолжи
тельности отдыха

и механизированного труда с
м г\ » . « .

Т : -  Л о г  —

‘ / f e

ftM i,
Ч- ex';

'о  '  _  f t '  '  r f t -  ' n i i / ' o
Ъ  л УГ/. f t / i l  

В т а б л .7 .9 -7 .1 6  приведены формулы и данные для расчета тру
доемкости отдельных операций и видов работ (как механизированных, 
так и ручных) для наиболее типичных горно-технологических усло
вий проведения подготовительных выработок проходческими ком
байнами и буровзрывным способом, входящие в ооотав пооперацион
ных моделей трудоемкости проходческих работ.

Эти данные уже обработаны и представлены в виде, удобном 
для выполнения несложных математических расчетов. Данные, сто
ящие в скобках пооле соответствующих значений технической про
изводительности оборудования или трудоемкости работ, показыва
ют, при каких значениях факторов f t ,  -f7 f t  и т .д .  о т  
раосчитаны. Ниже даны значения коэффициентов, нри умножении на 
которые учитывается влияние степени изменения того или иного 
фактора, т .е ,  определяются соответствующие ему ожидаемые значе
ния производительности оборудования или трудоемкости видов ра
бот.

(7 .3 .)

ь табл. 7 Л 4  приведены выражения для расчета трудоемкости 
немеханиэированных работ по креплению горных выработок на
иболее распространенной арочной металлической крепью о раз
личными видами затяжек. Здесь -ё и И -  коэффициенты, учи
тывающие изменение трудоемкости соответственно доставки мате
риалов и затяжки боков и кровли выработки о забутовкой з а -  
крепного пространства в зависимости от плотности установки 
крепи Д (рам/м). Значения коэффициентов ё  и К представлены 
В таблице.'

уЧ ~ 1 ,1.1 ьХ,17  в зависимости от операций; среднее значение 
Mm равно 1 ,1 5 .

Материал затяжки Г Д  •■= 1 ,6 6 *Д = 1 ,2 5  ■/)« 1 ,0  sA = 0 ,8 3

Железобетон 4  = 1 ,2 5 4  = 1 ,5  4 m 1 ,8 7 5 4  -  2 ,5
К *  1 .4 К  = 1 ,2  Кш  1 ,0 ^ = 0 , 8

Дерево 4  = 0 ,7 4  = 0 ,7 2  4 т  0 ,7 5 4  <= 0 ,8
К  - 1»2 К  -  0 .9 6  /< = 0 ,8 ft = 0 ,6 4

Металлическая
рэи/етчатая 4  m l

К  -  0 ,7
4  = I 4  m l
ft * 0,7.tf- 0 ,7

ё  = I  
К  -  0 ,7

Расчет графиков организации работ и рациональных-парамет
ров технологий, основывающихся на применении средств механиза
ции установки крепи, можно выполнять по разработанной ИГД 
им. А.А.Скочинского ’’Методике расчета параметров крепления при 
ручной и механизированной установке крепи", в  которой содержит
ся соответствующее математическое обеспечение (алгоритм, прог
раммы) .

В таблице 7 .1 5  приведены выражения для расчета трудоемкос
ти ручных работ по креплению горных выработок трапециевидной 
металлической крепью (двух-трех-стоечной) о различными видами 
затяжек, о етих иыргшсЬнлл ипр — высота выработки в  про— 

циентов K j и Kg , учитывающих изменение трудоемкости доставки 
элементов крепи в  зависимости от плотности ее установки 
представлены в  таблице. Там же представлены значения коэффици
ентов Кд и К^, учитывающих изменение трудоемкости доставки же
лезобетонной сплошной затяжки, а  коэффициента Kg -  деревянной 
сплошной затяжки, в  зависимости от плотности установки крегш А.

Коэффициенты | А  = 1 ,66 !1 А  = I s25{ Л . »  1,00} А = 0,83

К1 0,80 0,77 0,73 0,67

% 0,515 0,54 0,58 0,64

ч 0,54 0,58 0,65 0,75

ч 0,99 1,13 1,36 1,82

к5 0 , 2 0  ' 0,23 0,27 0,33

3 5 9



ПЯ
Р

Таблица 7 . 9

Номер
вида
работ

Параметры и коэффи
циенты

Выражения для расчета иля числовые значения параметров и коэффициентов • 
операций по разоушению забоя и погрузке горной массы при использовании

комбайнов

1ПКС ; 41Ш-2М : КП-25 : П-160 ; 4ПП-5

I 2 3 : 4 :  5 : 6  : 7

О

Механизированные работа

Работа комбайна.
Техническая производи- 0,95 0 ,4
тельность^/мгн (при j- *1 ,5 )  (при^ =5)

Коэффициент 1^ ,учиты
вающий затраты времени 
на вспомогателыше и 
маневровые операции 0 ,9

Коэффициент Кдр.учита- 1 .602 - 4 .95  +
вающяй изменение горно- j- j-
геологических условий -0 ,068  +0,01

7.15 -

4
-0 ,4 3

6.865 -

4
-0 ,373

^гчные работа
I  Трудоемкость подготови

тельно-заключительных 
работ ,чел.-шц/ смену 40s

0 ,46
(при £  =6)

6 .69 -

4
-0 ,115

Трудоемкость замены зуфшв.
чел.-миц/м3 0 ,3  (при

Коэффициент К^,учитывающий 
изменение гсрно-геологических 
условий 0,421 + 0 ,386+

Трудоемкость зачистки почвы
и подкидки угля и породы к
погрузочному органу комбайна, 1 ,2 1,86
чел.-шн/м3 (при С *1 ,5 ) (при + =5) "

Коэффициент К__,учитывающий
изменение гошо-геологичес- 0,247+0,514+ -- 0 ,125 + 0 ,2 2 5 + -
кях условий -0 ,0 2  j  2 ' -0 ,0 1 -f 2

Трудоемкость раскайловки
крупных кусков угля и породы, 
чая.-шд/м3 0,32  (при +  «=

Коэффициент К__,учитывающий
изменение горно-геологических Г Д  2
условий 0,336  + 0,468+- -  0,017 f

Трудоемкость обмена вагонеток.► 1 / . _ £. d-
чел.-мин/м3 3 ,0 7  (при / 7Г = 2 чел; Д ^ 40 J

оьм
Коэффициент KQpr ,учитывающий 
изменение числа проходчиков 0,810 + 0 *'0 9 1 ^  0.002/7 * ,

jКоэффициент К/, , учитывающий
изменение расстояния откатки +*/40
Коэффициент Крр, учитывающий 
изменение горно-геологических 
условий 0,920 + 0 ,0 0 6 ^  + 0,002j -  2
Коэффициент Kfy , учитывающий
изменение вместимости вагоЕеток |3,59 + 0 ,41  / cf 

/ё

1 * 1 ,0  м3)
Ч



Продолжение табл. 7 .9

;  : 2 ; 3 4 : 5  : 6 : - 7
6'  Трудоемкое®. узладка а ввредавн-

ss а в д в ш т  ракш® зртешохъ р
пути, чеаи«ш э/ш кя 4 0 ,4 3 £ ^

К О Э ф ф И Ц В Э Е Т K f , 5J 4 S E S S 3 8 ^ i S
вшенеше чяшга яутай Для однопутных выработок Кр = I ;  док двухпутных Кр «  2

s) дда ушзощенЕок расчете трудоемкость шдготовителъЕО-заклзгайтельшх работ принимаете 
равной I  чел.-миц/м8. .

335 5 npg применения электровоза для обмена партии вагонеток трудоемкость обменно-транспортных 
операций Той, чел.-дан/м3, определяется ив внранення

тоб--“ -:^  Об х
2 i»

■К
х/77 х

где
/  -  средняя длина откатки, ы;
•j/- средняя скорость дшкешя состава, м/шн;

/77 -  число рейсов, необходимых для транспортирования порода и угля, разрушаемое 
при подваганЕй забоя за цикл щншщка.

При упрощенном расчете

1об
10 • г п

Таблица 7.10

Номер
вяла'
работ

: Внрааения дан расчета или числовые значения параметров и коэф» 
Параметры и козффшшеятв; фициентов ■сперадаи- по бурению шпуров ирг использовании

------------ 1̂ — ^-Йутядбдд; машин и установок,----------------------------------
_ЗБШ! : EJ3-IM; БУЭ-ЗТ ; ОЕН-э : ЕУ-ГБ;' БУР-2В; ОШ-п

J L

О Бурение шпуров

Техническая производитель
ность, шпщ/т^
Коэффщиект 1^,учитывающий 
затраты времени на вспомога
тельные и шяезрокяе операции

Механизированные.работы

0,5 (при*/'=1,8; /=?) 0,99 (при/ *1,6;/«7) 0,88(при/*1,8; /*7))  U4/, / Л*Й> •'

0,052+0,П 8 / -0 ,0 0 4 / 2 0,295.Ю/?о/~ ■ 
'  - 0 е0025/2

Коэффициент К^.учитавазиий
изменение горно-гаожзгичес- ^
них условий 5 ,034-0,S32f+0,05l/* 6 ,845-1 ,34б/+0,07з/2 2 ,518-0,291/+

/  7 7 7  +0,0106/2
Коэффициент , учидававщий
изменение глубины щура i

0,93 + 0,04(5 птп

Коэффициент .̂учитывающий неод
новременную работу бурильных
малин 0,95es
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Продолжение табл» 7.IO

1_:________  2 : 3
ручные работы

5

I  Трудоемкость подготовительно- 
заключительных работу
чал.-мин/шкл 67,5 - 29,0

2 Трудоемкость оборки забоя с 
разметкой шпуров, 
чел.-мян/ш

Коэффициент учитывающий 
изменение горко-геологических 
условий

3 Трудоемкость см ет  буровых 
штанг а коронок,чал,-мнн/шпм

Коэффициент К^,, учитывающий 
изменение хрряо-геологическнх 
условий •

0,705 (при -^=7)

0,02+0,063^+0,011^ 2

1,98 (щ я -j- =7) . 0,535 (при^=7)

0,398 + 0,079 / +0,001^2 0 ,3 9 1 + 0 ,0 8 ^ + 0 ,0 0 ^

4

О

О

Трудоемкость перехода от шпура 3,42 (яря бурении
шпуру, чел.-дан/гпп с колонки) зли 1,81

Трудоемкость раскаЁловкз в 
очистки почвы для буренвя

/при бурения с манипу
лятора)

наянах1 шпуров,чая.-шн/шп 0,755 (п ри /*?) 0,54 (пра
Коэффициент К^,,учитывающий 
язмененяе горне-геологических 
условий

J

0,314 + 0,112 ĵ  -  0 , 0 0 2 2

Трудоемкость чистки шпуров.
чел.-щн/шпм 0,367

Для одной бурильной головки. 
;4* ; Для КУЭ-ЗТ, КУР-2 Б»

Таблица 7 .I I

Номер 
вида работ Параметры и коэффициенты : Выражения для расчета или числовые 

. значения параметров и коэффициентов 
* технологических перерывов

1 Трудоемкость подготовительно-заключительных
работ, чел.-мин/цанл 11,9

2 Трудоемкость заряжания и взрывания шпуров,
чел.-мин/шпм 1,16 (прш = 1,8 м)

Коэффициент Kg , учитывающий изменение глубины
шпура
Потери трудозатрат, вызванные простоем проход
чиков, не участвующих в заряжании и взрывании 
шпуров, чел.-мин/гшкл

0,44 +
1,01

“ Х Г

Ьзар. ( П» зв„ ^зар. ̂

потери трудозатрат, вызванные простоем проход- ,
чинов в период проветривания, чел.-мин/пикл и пр.* П зв .



Таблица 7*12

'П аргжгш  s  коэффициента
Выдавшая- для васчета или числовые значения параметров и 
коэФФидадатов операций по поготзке горной массы хши ис
пользовании потоузочннх машин-О

1Г1Г1Н-5 1ШШ*5Л. 1 .дШВ-2 9 2ПНБ-2 ■
- : ' 2 * '  ■ ' ■ 3 : : 4 ■

Механизированные работы
Похрудаа ш ин ой

0 Техническая производительность,
м3/шн: . 0 ,7  (при У  = 5) • 1 ,4 7  (при У =  5)

Коэффициент Kjj, учитыващий за
траты времени на вспомогательные , 

..и маневровые - операции 0 ,9 0 ,7

Коэффициент учитывающий из
менение горно-геологических условий 1,54  ~ 0 ,138  У + 0 ,0 0 б У 2 . 1 ,5 5 9 -0 ,1 3 7  У +О .О О бу2

Р̂учные рабош

I Трудоемкость подготовительно-заклю
чительных работ, чеЛо-мин/цвкл з ,о

Е ц  (при J  = 5)2 Трудоемкость оборки забоя,чел,-ш н/цш г 0 ,4 5  . Q*>т
Коэффициент Кр-,,учитывающий измене
ние торно-геологических условий 0 ,1 4 5  + 0 ,2 0 6 У -  о .о о т / 2

3- Трудоемкость передвижка временной предо-
хранительной крепи, чая.-мад'цикл®* • ' о,27> З&ц • -Е-ц

4 Трудоемкость зачистки почвы а подкидке •
угля: а порода к  погрузочному органу машина,
чел.-ш а/м3 2 ,4 5  (п р  У =  5) Ц 55 (при J "  = 5)

Коэффидаеда к^учвтывавдий изменение ■
горо-геолюячезгшх условий 0 ,1 2  + 0 ,221  J -  0.00S/ 2 0 ,Ы 7 * 0 ,2 1 э У -  0 ,0 0 9 jT 2

5 Трудоемкость разкайловки крупных .кусков у г 
ля и порода, чел.-мин/м3 0 ,7 1  (при /  = 5)

Коэффициент К ^ , учитывающий изменение тор» 
но-геологическвх условий

6 . Трудоемкость обдана вагонеток®0* , чел, -та/м3

Коэффициент Kgpg,,учитывающий изменение
числа проходчиков

Коэффициент Кд , учитывающий иниенеше 
расстояния откатка

Коэффициент К^,учитывающий нзменедае 
горно-геологичеЪгах условий

Коэффициент IW| , учитывающий изменение 
вместимости вагонеток

о д б  + о , 20в У -  о . о г а у 2
3 ,0 ?  (при Ц 0б = 2 ч е л »,  Z ^ 4 0  m; j /=5 ; ^ = I , 0  м3 ) 

0 ,8 1  + 0 ,0 9 1  7 2 й5Ч 0 ,0 0 2  7 ? ^

Z  / 4 С

0 ,9 2  + 0 ,0 0 6 У  + 0 ,0 0 2 / 2 

0 ,5 9  + 0 ,4 1

7 Трудоемкость укладки и передвижки зндвказш: 
рельсов временного 1̂ ти ,
чел,-шд/пикл 9 ,4 3  » Е ц

Коэффициент Кр,учитывающий изменение числа яда однопутных выработок Кр = I ;  для двух-
путей путных Кр = 2

к) — 1 ,
сь\ ■ ЕсЛЕ на нрогрузке занято не меяее четырех человек, то суммарная трудоемкость 
8 : ; механизированной работы "Погрузка машной" в ручных работ "Зачистка почвы и подкидка



364 Продолженае таблида ? =Х2

2 3______ :_______ 4
породы к погрузочному органу шшнян (4—в щд работ) 5 в Раскайловкэ. крупных кусков порода" 
(5-й шд работ) а "Обмен вагонеток и {6-й вид работ) „ чед.-отн/м3 , определяется из вы
ражения .

Прэ мепользовавдн средств механизации ш  крэнеуетанавдика КШ 3 -1  вяд работ отсутствует.

При птамеявняи электровоза для обмена вагонеток трудоемкость обменно-транспортных работ 
(чел.-шв/м3) определяется as шракеяая

где L -  средняя длана откатки, и;
I f  -  средняя скорость движения состава, м/минj
/77 “ число рейсов, необходимых для транспортирования порода и угля, разрушаемых 

а р  подвивания забоя за щкл проходка.

При упрощенном расчете

Ъ
40. №

"Ш ' i5 c&

Таблица 7»13

Номер
вида
работ

Параметр! а коэффициенты .
Заражения для расчета ала числовые значения параметров, а коэф- 
йгадайтоз операций по погрузке горной жссы погрузочной мввш- 

ной МПК-3 на средства транспорта ...................
а вагонетка на ленточный конвейер; на скребковый 

1ЛТП-80 • конвейер
I 2 ' 3 : 4 : 5

Механазировазные .работы
С Погрузка машиной

а) Техническая производительность, 
mV mbh

Коэффициент КгГ,учитывающий 
изменение горно-теологических 
условий

2,05 (при /=5, Zs=20 и) 

1,305-0,069 / +0,0016_/2
Коэффициент К^п учитывающий 
изменение расстояния отброса 
порода от забоя

б) Трудоемкость транспортирования 
горной массы машиной, 
чел.-мив/м3

4,9I{np*Z/f20 м»
/ = 8  м ,/Я *6)

1,56-0,032 Zn+0,002 Z|
2,9 (npnZ=20 м

2,29 (при/ = 20) / = м̂)л

Коэффициент , учитывающий 
изменение расстояния пробега.нам-
ны з зависимости от расстояния от- / / /
броса породы от забоя 0,563 + 0,022 -0,008+ 0,0504 0,31 + 0,0345 /,



Продолжение табл. 7 .1 3 .

2_________ :_______ 3______ :______ 4_____ : 5
Коэффициент , ;учитывающий из
менение расстояния пробега машины 
в  зависимости от шага наращивания
транспортных коммуникаций* 0 ,9 6  + 0 ,005 Ц  ^  -  0 ,9 5 7  + 0,0С 8б/.

Коэффициент К т  » учитывающий из
менение расстояния пробега машины 
в  зависимости от числа вагонеток
в  партии 0,664 + 0 ,056  ■/П -  .

Ручные работы

1 Трудоемкость подготовительно-
заключительных работ,чел.-мин/вдкл 8 ,0

2 Трудоемкость оборки забоя,
чел.-миц/цикл 0 , 1 5 '/ „ (п р и  f= 5 )ьч ^
Коэффициент Кру, учитывающий и з- ' .
менение торно-геологических
условий ‘ 0 ,145  + 0 ,2 0 6 J - 0 , 0 0 7 / 2

3 Трудоемкость передщжки временной
предохранительной itpena, n r
чел.-даву'цикя 0 ,2 7  * о  '> Ь ч

Трудоемкость расчистки транспорт- 0 ,3 6 7  (при/,п=30 м, 0 ,153  (щ ж /,п=30 м,
ных коммуникаций, L  = 8 м, j  = 5 ,  /  = 5 м, j  =5 ,
чел.-дан/м3 И^ 6Ц=12,8 5Г) н ^ н = 1 2 ,8  вг)

Коэффициент К ^ п , учитывающий 
изменение о б ь е т  расчистки 
транспортных коммуникаций в 
зависимости от рас<зтояния отбро
са  порода от забоя _  |

Коэффициент ^учитывающий изме
нение объема расчистки транспорт
ных коммуникаций в  зависимости от 
шага наращивания

-  0 ,535

Ь я
- 3 6 .8 7

“ Г ”

. и  , Z
8 ,984  -  0 Д 2 3 А Н 5 ,4  -

-  0 ,2 2 9

И
0 ,0 8  L  н

Коэффициент Кg  , учитывающий из
менение объема расистки транспорт
ных коммуникаций в зависимости ^
от площади сечения выработки | . 2 . 124-С, 12 Q  +0,0026 У 2 ,1 2 4 -0  Д 2 S A,+  

+ 0 ,0 0 2 6 ,$ * /

Коэффициент Крр, учитывакщий изме
нение горно-геологических
условий 0 ,12+  0 ,221  / -  0 , 0 0 9 р . -  0 ,1 2 + 0 ,2 2 :[/ -0 ,0 0 9 ./ 2

5 Трудоемкость раскайловки круп- ■ ’
ных кусков угля и. порода, . .
чел.-миц/м3 0 ,2 9  (при J  <= 5)
Коэффициент Крр,учитывающий 
изменение'горно-геологических
условий 0 ,1 6  + 0 ,2 0 8 J -0 ,0 0 8 у 2

6 Трудоемкость обмена партии ваго
неток, чел.-дац/г3 0 ,6 4 6  (при/, =40 м, П «2 ,

Ш ^  «2,  ̂»6)
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Таблица 7 .14

Номер;
вида ; Параметра и коэффициенты 
работ;

!г

Выражения для расчета или 
Числовые значения парамет-
• ров и коэффициентов опера- 
!ции по немеханизированной 
•установке металлической
• арочной трехзвенной крепи

I 2 _ 2 : 3
I Трудоемкость доставки крепежных 

материалов, чел.-мин/арку: 
а) При испольеовании железобетонной 

затяжки
(5 * / ‘- V 4 1 11

б) Оря испольеовании деревянной 
ватники

в) При использовании металлической 
решетчатой затяжки (0,7б£^ 4,26) -L-

2 Трудоемкость установки верхняка, 
чел.-мин/арку 1,96 ( £ -  2,85)

3 Трудоемкость установки боковых 
звеньев, чел.-мин/арку э.ш

4 Трудоемкость соединения влемектов 
крепи, чел.-мин/арку 21,9

б Трудоемкость расклинивания рамы, 
чел.-мин/арку 10,35

6 Трудоемкость устройства лунок, 
чел.-мин/арку 12,0

7 Трудоемкость заготовки-подготовки 
влементов крепи, чел.-мин/арку 4,40

в Трудоемкость устройства подмостей, 
чел.-мин/арку 2,7

9 Трудоемкость монтажа-демонтажа 
секции монорельса,чел.-мин/арку 20/ Д

10 Трудоемкость затяжки кровли выра
ботки, чел.-мин/арку:



Продолжение табл. 7 .14

. I ;_______  2
а) При использовании железобетон

ной затяжки

б) При использовании деревянной 
в&тяжки

в) При иопольяпяяиии металлической 
решетчатой затяжки

11 Трудоемкость ватники боков вы
работки, чел.-мин/арку:

а) При использовании железобетон
ной затяжки

б) При использовании деревянной 
затяжки

в) При использовании металлической 
решетчатой затяжки

12 Трудоемкость забутовки кровли 
выработки, чел.--мин/арку

13 Трудоемкость аабутовки боков 
выработки, чел.-мин/арку

14 Трудоемкость выравнивания 
боков и кровли выработки, 
чел. -мин/арку*^

J_________ 3

0 ,4 (0 ,ЗК т З ,5 2 + (^ ^ Ж Е ?..4 ) 
Д

0,б(0,ЗК — 3.б2+(^у>.-0,91)7,4)

o ,4 .o ,7 = 2 A § ^ i£ » e ^ i2 1 2 2 JL

0 ,6 .0 ,T = M 2 ± i iS ^ m Z * 4

1 3 ,2 5 (0 ,364+ 0 ,06 ,5^ ). 
.(0 ,2 1 6  + о , i 6 i  J

X) Яри комбайновом способе проведения выработок 14-й вид работ, 
отсутствует.
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Таблица 7.16

Номер !
вида р&т Параметры и коэффициента

!

“Выражения для расчета или 
Iчисловые значения пара
метров и коэффициентов 
j вспомогательных работ

I _  * ___________  2 .................. : 3
I Трудоемкость настилки пути, 

чел.-мин/м 35,9  (при/ -  7)

Коэффициент Kj,r , учитывающий 
изменение горно-геологических 
условий
Коэффициент Кр,учитывающий 
число путей

2 а)Трудоемкость проведения во
доотливной канавки без креп
ления, чел.-мин/м,при буро
взрывной проходке

0 ,82  + ф 4 / -  0 ,0 0 2 / 2

Для однопутных выработок 
K - I ,  для двухпутных -

V *

9 ,1  (п р и / - 7)

Коэффициент Kpj,учитывающий 
изменение горно-геологических 
условий при комоайновой 
проходке

0 ,7  + 0 ,0 6 7 / -  0 ,002/ 2 
2 ,55 (при / -  7)

Коэффициент Kj,r , учитывающий
изменение горно-геологических у.
условий 0,745 + 0,061 J  -0 ,002J

б) Трудоемкость крепления водо
отливной канавки,

чел.-мин/м 8 ,6

Коэффициент К ^ , учитывающий 
тип крепления канавки

3 Трудоемкость навески вентиля
ционных труб, чел.-мин/м

Для деревянных желобов 
KJrp=I, для железобетон
ных лотков ККр=2

1,6
4 Трудоемкость наращивания водовод

ных труб, чел.-мин/м 8 ,8



Продолжение т а б л „ 7 Д 6

S 2 , ! 3

| Трудоемкость наращивания скребко
вого конвейера типа ICP-70M, 
чел.-мин/м 3 6 ,9  (при ( •  1 ,5 4  ы)

Коэффициент К ^  , учитывающий 
длину наращивания конвейера 0 ,4 1 4  + M 2 L  

' bh
6 Трудоемкость наращивания монорель

са , чел.-мин/м

7 Трудоемкость удлинения ленточного

2 0 ,0

телескопического проходческого 
конвейера Ы'ГП-80, чел,-мин/м

3 0 ,0

8 Трудоемкость наращивания ленты
конвейера ДТП-80, чел.-мин/м 1 6 ,0

Значения коэффициента Kg, учитывающего изменение трудоем
ко о ти укладки затнжки от плотности установки крени Л  и ма
териала затяжки, представлены в таблице.

Материал затяжки ! А  = 1 ,6 6 1 A  f= 1 ,2 5 ! 1 ,0 0 ! А  = 0 ,8 3

Железобетон 1,40 1 ,20 1 ,00 0 ,8 0
Дерево 1,12 0 ,9 6 0 ,8 0 0 ,6 4
Металлическая
решетчатая 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,5

Значения трудоемкости в с е х  отдельных операций и вйдов ра
бот как механизированных» так  и ручных, рассчитанные по форму-?. 
ляМ и данным т а б л ,. 7 , 9 - 7 , 1 6 ,  Могут корр екти р оваться поправоч
ным ко»#.ициснтом :

-  при проведении буровзрывным способом выработок, забои
которых отнеоены к опасным по метану,, + К « обобо опаоным
по метану^ К = 1 ,2 ;  при проведении комбайновым способом выра
боток, забои которых отнеоены к особо опаоным по метану
К »  1 ,1 .

-  ада проведении наклонных выработок сверху вниз с углом 
наклона

до 10° К -  1 ,1 ;
11-16° К = 1 ,2 ;  

более 16° К = 1 ,25

-  при проведении наклонных выработок снизу вверх с углом 
наклона

11-16° К » 1 ,1 ;  
более 16° К = 1 ,1 5

-  нда выделении воды из почвы К = 1 ,0 5 ; 
пда ошьном капеже на рабочего К -  1 ,1 5 .

Для расчета графиков организации работ к рациональных 
параметров технологии с  учетом резервирования немеханизиро
ванных работ, а  также для определения рационального числа 
резервных забоев рекомендуется использовать алгоритмы ИЭД 
им, А. АоСкочинского "ТУРИСТ" И "АНАТОМ" и соответствующие 
программы для ЭШ. При этом по договорам о предприятиями 
гарантируется техническая помощь специалистов.
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7 .5 . Методика оценки техно
логических схем

Оценка экономической эффективности использования комплек
тов ( наборов) проходческого оборудования выполняется с  целью: 

обоснования целесообразности применения комплекта в  кон
кретных условиях предприятия;

определения степени экономичности вариантов и выбора эф
фективного (экономически предпочтительного) технологического ре
шения (если имеется альтернатива) и соответствунцего ему вариан
та горно-проходческого оборудования;

принятия решения о распределении фондов дефицитного обору
дования между предприятиями объединения, отрасли (удовлетворе
ние заявок).

В соответствии о существующей практикой оценка экономичес
кой прогрессивности того или иного технологического решения 
дается путем сопоставления ряда технико-экономических показате
лей, характеризующих результаты реализации этого решения, о 
этими же показателями по другим аналогичным вариантам, осущест
вленным ранее в сходных горно-геологических условиях. При'этом 
наряду о такими показателями, как производительность труда, 
уровень трудоемкости работ, удельные капитальные затраты, в 
качестве одного из основных, используемых для оценки, примени- ■ 
ется показатель приведенных затрат по каждому варианту.

Приведенные затраты представляют собой сумму эксплуатацион
ных издержек (себестоимости) и капитальных вложений, приведен
ных о помощью нормативного коэффициента сравнительной эффектив
ности капитальных вложений В к одинаковой размерности, и опре
деляются по формуле

- C i  + E J K ;  , ( 7 .4 )

где 3 ; -  приведенные затраты по l -му варианту,руб/м3 ;
С( -  эксплуатационные издержки (себестоимость) по

i -МУ варианту использования комплекта проходче
ского оборудования, руб/мэ ;

K i~  капитальные вложения по i -му варианту, руб/м3 
в  год;

Ен-  нормативный коэффициент сравнительной эффектив
ности капитальных вложений (в  расчетах использу
ется единый нормативный коэффициент экономической
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эффективности капитальных вложений Ен = 0 ,1 5 .
Приведенные затраты определяются в расчете на I  м3 выра

ботки в свету, так как использование такого показателя для 
сопоставления вариантов позволяет практически исключить особен
ности влияния размеров площади сечения проводимых выработок.

В эксплуатационных издержках по l -му варианту использо
вания комплекта проходческого оборудования, определяемых пря
мым расчетом по элементам затрат, учитываются:

полная заработная плата и начисления на нее С3 ;
рмортязационные отчисления Со.;
расходы на электроэнергию Сэ ;
затраты на монтаж-демонтаж оборудования СМд ;
расходы на материалы С„ ,

Затраты по элементу "заработная плата" С3 (руб/м) рас
считываются по формуле

где

р  а  Ф  F-T-
Ч  360 9 (7 .5 )

d j -  коэффициент, учитывающий все виды доплат к прямой 
Заработной плате;

|Г коэффициент, учитывающий отчисления на социальное 
страхование ( Жщ.егр ■= 1 ,0 9 ) ;

F -  средняя тарифная отавка проходчика, руб/чел.-омену; 
7* -  трудоемкость работ по проведению I  м3 подготови

тельной выработки в овету, включая затраты на таке- 
лажно-доотавочные работы от сопрягающейся выработки 
до забоя,.обслуживание и ремонт оборудования,
чел.-мин/м3 .

Трудоемкость работ рассчитывается по экономико-математичео- 
,ким моделям, приведенным в разделе 7 .4  "Пооперационные модели 
трудоемкости проведения подготовительных выработок"

Размер дневной тарифной ставки проходчика принимается в 
соответствии о приказом Министра № 570 от 1 5 .12 .81  "О повышении 
и совершенствовании заработной платы работников угольной (слан
цевой) промышленности и шахтного строительства" (табл .7 .1 7 ) .

При определении значения коэффициента clj необходимо учи
тывать, что полная заработная плата определяется суммой основ
ной и дополнительной зарплаты. Поэтому расчет d j  мотет быть 
представлен в  следующем виде:



Таблица 7 .1 7
Тарифные ставки  для рабочих угольных 

и сланцевых шахт ( р у б .) .

На подземных р аботах ; Р а з ы я д ы
шахт : I  : 2 : 3 - :  4 : 5 : 6

а ) при ш естичасовом рабо
чем дне и 3 0 -ч а со во й  

рабочей н ед ел е:
-  нормальные условия 

труда 7 ,7 5 8 ,4 9 9 ,3 9 1 0 ,5 3 1 2 ,0 9 1 4 ,0 4
-  оообо вредные и тяже

лые условия труда:
I  группа с т а в о к * ' 8 ,6 6 9 ,3 9 1 0 ,3 7 1 1 ,6 7 1 3 ,3 9 1 5 ,5 1
П группа ставо к 9 ,3 9 1 0 ,2 1 1 1 ,2 7 1 2 ,7 4 1 4 ,5 3 1 6 ,9 0

б) при семичасовом рабо
чем дне и 3 6 -ч а со во й  
рабочей н еделе:
-  нормальные уоловия 

' труда 7 ,5 3 8 ,2 5 9 ,1 3 1 0 ,2 4 1 1 ,7 6 1 3 ,6 5
-  оообо вредные и тя

желые уоловия Труда:
I  группа ставок” 8 ,4 2 9 ,1 3 1 0 ,0 8 I I  ,3 5 1 3 ,0 2 1 5 ,0 8
II группа ставо к 9 ,1 3 9 ,9 3 1 0 ,9 6 1 2 ,3 9 1 4 ,1 3 1 6 ,4 3

<*г (1 + К (1 + КА)(К р + К с ) ( 1  + К0) ,  (7 .6 )

где К„ -  коэффициент для определения размера премии, принима
емый исходя из выполнения плановых показателей на 
100 % и составляющий по отношению к тарифной ставне:

а) по забоям (участкам), разрабатывающим плаоты кокоующих-
оя углей и антрацитов -  0 ,4 0

б) по другим забоям - 0 , 3 0 }
Кд -  коэффициент для определения прочих догмат (включающих 

в оебя доплаты 8а работу в ночное время, за руковод
ство бригадой, за время выполнения государственных

^ Перечень работ, при выполнении которых труд рабочих, занятых
в  действующих и строящихся угольных ш ахтах, оп л ач и вается  по 
тарифным-станкам для работ о особо вредными и-тяжелыми усло
виями, приведен в  приказе Министра № 57G от 1 5 .1 2 .8 1  и "Норма
ти вах -для р асчетов фондов заработной платы в  п р оектах угольны х, 
сл а н ц ев ы х ,' .предприятий" (М ., Центрогилрошахт, 1 9 8 5 ) .

и общественных обязанностей, предварительного обуче
ния, за  бесплатно отпущенный уголь и д р .) ,  принима
емый для рабочих шахт равным 0 ,1 1 ;

Кр -  районный коэффициент к заработной плате, который
применяется к общему заработку за  исключением воз
награждения за  выслугу лет и надбавок за  работу в 
районах Крайнего Севера и в приравненных к ним рай
онах (табл. 7 .1 8  Ь  ‘

Ке -  коэффициент доплат за  работу на. Крайнем Севере и 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
(табл. 7 . I S ) ;

|<о -  коэффициент оплаты за  отпуск, принимаемый в. зависимо
сти от продолжительности основного и дополнительного 
( связанной) с вредными условиями труда, за  непрерыв
ную работу в угольной промышленности и за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненным к ним) отпуо- 
ков (табл .7 .2 0 ) .

Таблица 7 .1 8
Коэффициенты к заработной плате трудящихоя 

угольной а сланцевой промышленности

Местонаховдение предприятий j Районные коэффициенты
■V

I  " : 2

Амурская область 1 ,2 0
Архангельская область (Ненецкий 
нац.округ) 1 ,60
Башкирская АССР 1,15
Бурятокая АССР 1,20
Иркутская область 1 ,20
Казахская ССР(за исключением . 
г .  Экибаотуза Павлодарской облв) 1 ,15
Казахская ССР (г.Экибаотуз Павло- 
дарокой обл.) 1 ,30
Камчатская облаотъ 1 ,60
Кемеровская область 1 ,25
Киргизская ССР (г.Таш-Кумыр) 1 ,20
Киргизская ССР (шахты в Дюнгуреме 
в Тянь-Шаньской обл. и шахта "Кок-Янгак") 1 ,25
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Продолжение табл. 7 .18

_________________Г_____________________ :______________ 2
Киргизская ССР (шахта '|Цжергалан" в 
Иосык-Кульской облаотя) 1 ,35
Киргизская ССР (за  исключением выше
указанных) 1 ,15
Коми АССР (г.Воркута о подчиненными 
ему поселками) 1 ,50
Коми АССР (Интинокий район) 1 ,40
Красноярский край (за  искл.г.Норильска) 1 ,20
Каноко-Ачинокий бассейн 1,30
Красноярский край (Хатангинский район) 1 ,70
Магаданская область (за  исключением 
Чукотского над.округа) 1 ,70
Магаданская облаоть (Чукотский нацио
нальный округ) 2 ,00
Новосибирская облаоть 1,25
Оренбургская облаоть 1 ,15
Пермокая облаоть 1 ,20
Приморский край 1 ,30
Сахаланокая область 1 ,60
Свердловская облаоть (г.Карпииок и 
Волчанок о поселками) Г ,20
Свердловская облаоть (з а  исключением 
вышеуказанных) 1 ,15
Узбекская ССР (Шаргуньокое меоторовд.) 1 ,25
Узбекская ССР (г.Ангрен) 1,15
Хабаровский край 1 ,40
Челябинская область 1,15
Читинская область 1 ,20

Читинская облаоть (Букачачинское щ/у) 1 ,40
Якутская АССР (Кобяйокий, Томпонокий,
Верхи е-Колшский и Булунский районы,
Южно-Якутокий бассейн) . 1,70
Якутская АССР (за  исключьвышеукаэанных) 1 ,40
По остальным районам 1 ,00
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Таблица 7 .19

Бассейны и месторождения
Коэффициент для определе 
ния доплат за работу в 
Северных районах К„О

Печорский бассейн, месторождения 
Якутской АССР, Магаданской и
Камчатской областей 0 ,70

• Месторождения о. Сахалин, Буреинокий 
бассейн 0 ,40

Таблица 7 .20

Количество дней отпуска (рабочих дней)
основ-:___________дополнительного____________
иого связанного с :з а  непрерывную;за работу ; 

: вредными у о - ; работу в у голь* в районах ; 
:ловилми тру-; ной промыишен-;Кр.Севера ‘ 
: да ' нооти 5 приравнен*
: : : ных к ним:

Итого
Коэффициент 
для опре
деления оп
латы отпус
ка К0

15 2 - 17 0,064
15 - 2 12 29 0,110
15 - 2 га 35 0 , Г37
12 6 2 . 20 0,073
12 6 ■ 2 . 12 32 0,122
12 6 2 18 38 0,147
12 12 2 - 26 0,97/0,099х '
12 . 12 2 12 ' 38 0 ,147/ 0,I5T
12 12 2 18 44 0,175/0,178
12 18 2 - 32 0,122/0,124
12 18 2 (2 44' 0,175/0,178
12 18 2 18 50 0,204/0,206
12 24 2 - 38 0,147/0,15 [
12 24 2 12 50 0,204/0,206
12 24 2 18 56 0,232/0,238

х) В числителе приведен коэффициент при продолжительности ра-
бочей недели 36 часов й 41 чао,, в знаменателе - 30 часов.



В общем сл уч ае  издержки по возмещению и зн оса оборудования, 
н епосредственно связан н ого  с . осущ ествлением рассм атри ваем ого 
вар и ан та, рассчиты ваю тся в  со о тветстви и  о действующими с 1 ,0 1 ,8 2  
нормами амортизационных отчислений х ' а балан совой  стоимостью  
входящего в  комплект оборудования по формуле

* * )>

гд е  Ц ( . '~  оптовая цена единицы оборудования L - г о  ви да
('■ - Ь р ) ’, '  РУб. (т а б л , 7 , 2 1 ) ,  принимаемая для серийно 

выпускаемого оборудования по, действующему прейску
ранту № 19 02 "Оптовые цены на оборудование го р н о - 
ш ахтн ое", (М ,, П рейскурантиздат, 1 9 8 1 ) ;

Ц)(, — норматив амортизационных отчислений, %/сут (т а б л , 
7 , 2 1 ) ;

ГПц -  коли чество единиц оборудования i - г о  ти н а, в » . ;
Кр, нормативный коэффициент р е зе р в а  оборудования i - го  

’ ' вида (т а б л , 7 , 2 1 ) ,  учитывающий коли чество  машин, 
находящихся в  р е зе р в е , монтаже-демонтаже а  р е - ,  
монте;

Р  -  число смен работы за б о я  в  су т к и , смен?
-  -плоишь поперечного сечен и я вы работка в  с в е т у ,  м^? 

ц|ел, - '  ск о р о сть  проведения, вы работка, м/см г  
l\r f ~  коэффициент» учитывающий.транспортные расходы  по 

достгЕ ке оборудования от  за в р д а -и зго т о в и т е л я  на 
п р эдф и яхи е, принимается равным: ’ .

для Европейской части  СССР - _  0 ,0 7 ; .
для К у зб асса  и Восточны х районов -  0 Д 2 ;  
д а  районов Крайнего С евера и - ' .
приравненных к  ним -  0 ,3 0 ,

Залрялн' на энергий' включают стои м ооть израсходованной инер
тна ( п а т т  ь» убУашохшенной мощности входящ его в  комплект о б о -  
рудоаанш  ;; времакк е ю  'работы в  течение см ен ы ), а  такж е плату 
з а  .уз-каптязвнуго мощность трансформаторов и определяю тся дую 
каждой авилян m  формуле ( ? » 8 )  о учетом действующих с  1 ,0 1 .8 2  
"Тариф.:-! на «лвктрЕлеоруа и тепловую энергию, • отпускаемую

С'«-. "К дт«1е а гкя ж т  норм амортизационных отчи слен и й ". О бору-
Л озянис y'T'r-HCiiiiaxTtioo,' - 'М .  , . 1 9 8 4»
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Продолжение т а б л , 7 ,2 1

I : 2 : 3  : 4 : 5  :: б : 7 : 8  :: S

- КМНх ; :
в  том числе выемоч
ная машина * 10000 0 ,0 9 8  ' 1 ,5 4 105 5 0 0 0 2 ,3 0 ,0 2 7 1 ,0 2
угловой скребковый 
конвейер 9 5 0 0 0 0 ,1 0 6 1 ,2 5 .. 55 8 6 0 0 1 ,9 5

секция М-67 ,1 6 0 0  . 0 ,1 1 2 1 ,2 5 - 1666 2 , 0 - -
Погрузочные а б ур о- . ■ 
погрузочные машины:

НШН-5 I I 4 4 0 0 ,0 9 8 1 ,4 3 2 1 ,5 9 8 0 0 1 ,0 - -
ШЗМ-4У 1 8 240 0 ,0 9 8 1 ,4 3 2 1 ,5 1 0 000 1 ,0 • -
МПК-3 2 6 0 0 0 0 ,0 9 8 1 ,4 3 5 5 ,0 ■ 1 0 0 0 0 1 ,0 - -
ПШ Б-2 . I I 0 7 0 0 ,0 9 8 1 ,4 3 3 3 ,5 7 0 0 0 2 ,3 -
1ПНБ-2У 1 8 870 0 ,0 9 8 1 ,4 3 5 0 ,5 7 5 0 0 2 ,3 - -
2ПНБ-2 1 7 0 4 0 0 ,0 9 8 1 ,4 3 6 7 ,0 1 2 0 0 0 2 ,3 - -
2ПНБ-2.У 2 5 0 0 0 0 ,0 9 8 1 ,4 3 8 4 ,0 1 6500 2 ,3  . -
1ПНБ-2Б 1 7 380 0 ,0 9 8 1 ,4 3 4 1 ,0 9 0 0 0 2 ,3 0 ,3 0 1 , 0
21ШБ-2Б 2 6 0 6 0 0 ,0 9 8 1 ,4 3  . 7 4 ,5 1 3900 2 ,3 0 , 5 2 ,5

Бурильные устан овки :
БУЭ-Ш (вр ащ .) .. 18880 0 ,1 3 1 1 ,5 4 1 5 ,0 6500 1 ,0 0 ,3 0 1 ,0

БУЭ-1М ( врали~уд„) 2 5 0 0 0 0 ,1 3 1 1 ,5 4 1 5 ,0 5600 1 , 0 0 ,0 3 1 ,8 5
БЗТ-ЗТ 4 9 0 0 0 0 ,1 3 1 ' 1 ,5 4 3 5 , 0 1 3 5 0 0 1 ,0 0 ,0 5 2 ,5 7
НУЭ-3 3 1 6 5 0 0 ,1 3 1 1 ,5 4 3 0 ,0 9 6 0 0 1 ,0 0 ,0 5 2 ,5 7

Продолжение табл., 7 ,2 1

Т 9 - 3 4 t 0 : 5 : 7 : S : 9 : 10
Э лектр освер ла:

C3P-I9M 4 0 0 ,1 3 4 2 ,0 1 ,2 1 5 ,5 1 ,0 0 ,4 0 ,9 5
ЭБШ -1 3 7 0 0 ,0 9 9 2 ,0 . 3 , 5 124 1 ,0 0 ,3 1 ,0

П ерегружателя:
п п я-гк  - I I 8 0 0 0 ,1 2 5 т ос;X f 1 5 ,0 7 000 1 .6
УПЛ-2М 1 2200 0 ,1 2 5 1 ,2 5 . 1 5 ,0 6500 1 ,6 -

Конвейеры ленточные: 
' 1 1 -8 0 2 0 9 4 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5 4 0 4 3 1 0 0 5 ,0 8 0 0  м

1 1 -8 0 2I8Q 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5  ■ 4 0  . 4 5 3 0 0 5 ,0 - - 8 5 0  м
1Л Т -80 3 3 2 1 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5 4 0 5 6 1 0 0 5 , 0 - - 5 0 0  м
L I - I 0 0 4 5 1 2 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5 2 0 0 4 8 5 5 0 5 ,0 — - 3 5 0  м

1 1 -1 0 0 5 5 4 2 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5 2 0 0 6 9 1 6 0 5 , 0 - - 8 0 0  м
псга- 8 0  ' 4 4 1 0 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5 4 0 73400 5 ,0 - - 8 0 0  м
и г г п -зо 5 5 1 0 0 0 ,0 6 9 1 ,2 5 4 0 9 1 8 0 0 5 ,0 - - 1 000  м

100  м ср еды .части  к -  
1 1 - 8 0 ,  LIT - 8 0  -

ра;
1 7 2 5  ’ _ 4 2 2 0 1 0 0  и

1 1 -1 0 0 2 2 9 0 - - 4 5 8 0  , - - _ 100  м
Конвейеры ск р еб ко ш е

ТСР-70М 1 2 8 0 0 • 0 ,1 0 6 1 ,2 5 90 2 8 5 0 0 1 ,9 5 150  м
1 0 0  м ср ед н .ч асти  к -

ICP-70M ’
pai

590 1 790 100  м
С П -2 0 2 .0 0 .0 0 0 -8 0 2 8 100 0 ,1 0 6 1 ,2 5 НО • • 5 2 000 1 ,9 5 - _ 2 0 0  м
С П -2 0 2 .0 0 .0 0 0 -8 1 2 1 7 0 0 0 ,1 0 6 1 ,2 5 ПО 40С00 I  95 - ' 150 м
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энергосистемами, и электростанциями Министерства Энергети
ки и электрификации СССР " .  Прейскурант № 0 9 -0 1  (М ., Прейску- 
рантиздат, 1 9 8 0 ) : ■- р '

£ » - ■  ^ ^ ifTl1 ( Л - 1  *  p t w M f l  руб/мэ П 7 .8 ) .

ед® М -  установленная мощность двигателей (та б л . 7 .2 1 ) ,  кВт; 
f?tV~ число одновременно работающих двигателей у  ,
-j^ -  время работы оборудования I -г о  вида в течение см е- 

' ны, ч ; -
-  коэффициент загрузки двигателей по мощности ( 4  = 0 , 8 ) ;  

j f  -  плата з а  1 кВ Г .ч  потребленной (отпущенной потребителю) 
активной электрической энергии, руб. (та б л . 7 .2 2 ) ;

В  -* плата з а  I  кВт установленной мощности при (максималь
ной) . н агр узке, руб„ (т а б л . 7 .2 2 ) ;

% ~ число дней работы забоя в  месяц;
Ш  i f -  коэффициент мощности.

Общие затр ата  »  электроэнергию при проведений \ ..боткн 
равны су ш е  затр ат  на неё для. иаадой работающей меж";

Таблице. 7 - ;2

Энергоснабжающая орга
низация (энергосистем а)

;• J : 1  а  Р ,й  1  i

"оплата за. I  к 6 г0ч 
!Н8 раохо0 неогии,
8 руб, '

‘ оплата эа  I  кВт 
2 устан.мощности, 
....  РУб, .

i  ■ *  г
О _ ■ ■
\ ■■■ В

Донбвссенерго 0 ,0 1 0 3 ,0 0
З^л&таерго 0 ,0 1 8 3 ,2 5
Кузбассэнерго ; 0 ,0 0 5 г / т
Карагаедаэиврго 0 ,0 0 9 3 ,0 0
Сахапинвнврго ■ 0 ,0 9 0 • «р.
К ош ш йрго : \ . 0 ,0 1 5 3 , 7 5 '
Моседерро 0 ,0 1 0 3 ,0 0
Ростовэнерго 0 ,0 1 5 3 ,5 0 '

Затраты на мон®ш ш демонтаж проходческого оборудования 
определяются исхода и® н о р т м э н о й  трудоемкости монтажа I  т  
конструкции, числа переш нташ й на протяжении длины выработки 
по формуле ( ] 7 .9 ■ )t
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д а  L быр ’J et’
J  Mi/ni

руб/мэ (7 .9 )

где Mi -  масса единицы оборудования г-го  вида, кг (т а б л .7 ;2 1 ) ;  
Тмд{-  норматив трудоемкости.монтажа-демонтажа1на I  т обо

рудования (-г о  вида,чел.-смену/т (табл . 7 .2 1 ) ;
F -  средняя тарифная ставка монтажника руб/чел.смену,

(таб л . 7 .1 7 ) ;  .
-  количество, перемонтакей (-го  вида оборудования; 

к м ~ коэффициент, учитывающий затраты на материалы,
энергию, инструмент и амортизацию оборудования при 
монтаже и составляющий в среднем 14% полной заработ
ной плата монтажников; принимается равным 1 ,1 4 ; ■

1аыр~ протяженность проводимой выработки без учета.техноло
гического отхода, м.

Расчет Затраты по элементу "материалы" производится исходя иэ 
потребности в материалах для проведения I  м3---выработки и их стои
мости в соответствии с действующими прейскурантами:
Л 01-Ш  "Оптовые цены на фасонный прокат специального назначения".-
М., Прейскурантиздат, 1989;
Л 01—I I  "Оптовые цены на металлопродукцию для железных дорог и же
лезнодорожного транспорта", М., Прейскурантиздат, 1989;
№ 05 -12  "Оптовые цени на промышленные взрывчатые вещ ества".*М .,1989 
Л ■ 06—16 "Оптовые н е т  на ленты конвейерные и ремни прорезиненные"
М„, Прейскурантиздат, 1980; . . .
& 0 6 -0 8  "Оптовые цены на железобетонные изделия". -  М ., Прейску
рантиздат, 1981;
II) 07 -03  "Оптовые цены на лесопродукцию".-М., Прейскурантиздат ,1 9 8 0 ;

1 9 -0 9 -4 4  "Оптовые цены на инструмент и специальное горношахтное 
оборудование". -  М ., Прейскурантиздат, 1900.

Потребность в  материалах определяется в  соответствии с  пла
нируемым объемом работ и утвержденными нормами расхода материалов, 
представленными в  следующих нормативных документах: "Сечения гор
ных выработок! закрепленных металлической арочной крепью из взаи
мозаменяемого шахтного споцпрофнля (крепь АП). Типовой проект,
1977 ; "Инструкция по расчету норм расхода взрывчатых материалов". 
(М ., ИГД км. А.А.Скочинского. 1 9 8 1 ) ; "Отраслевые нормы удельного 
расхода резцов (зубков) для очистных и проходческих комбайнов"
(М ., ИГД им. А.А.Скочинского, 1 9 8 5 ); "Инструкция по нормированию 
и расчету потребности в  резцах и коронках для бурения шпуров на
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шахтах угольйой промышленности” М ., ИГ’Д им.А.А.Скочинского,1979 
При этом следует учитывать также и повторное использование мате
риалов в соответствии с "Нормативами извлечения и повторного ис
пользования металлической рамной крепи при погашении подготови

тельных,выработок". М., 1986.
В составе затрат необходимо учитывать следующие основные 

виды материалов;
-.■прокат.черных металлов для крепления горной выработки;
-  железобетонные изделия для крепления горной выработки и 

канавки;
-  лесные материалы для крепления горной выработки и канавки
-  сетку металлическую решетчатую для крепленая горной вы

работки;
-  железнодорожные рельсы узкой 'колеи*?;
-  взрывчатые вещества (при проведении выработки буровзрыв

ным способом);
-  средства взрывания (при проведении выработки буровзрыв

ным способом);
« горнорежущий инструмент (резцы, зубки, коронки);
-  ленту конвейерную;
-  ’трубопроводы (коммуникации).
Стоимость прочих (неучтенных) материалов, согласно "Вре

менной методике определения плановых и фактических показателей 
окономической эффективности внедрения научно-технических меро
приятий в'-угольной промышленности" (М ., ЦНИЭИуголь, 1 9 8 3 ), 
принимается равной 5$ .

В соответствии с вышеизложенным расходы по элементу 
"материалы" определяются по формуле .

См ” Скр * зат вв + Сс,в + Срп с и + сл (7 .1 0 )

где Скр,;С 8 а т , Св|.,С с в , Срп,Си ,СЛ -  соответственно стоимость 
крепи, затнжки, взрывчатых веществ, средств 
взрывания, рельсов, горнорежущего инструмен
та  и ленты конвейерной, рассчитываемые по 
формулам ( 7 .Н ) - ( 7 .2 1 ) .

* *  В состав затрат по влементу "Материалы" не включаются рель
сы, используемые при эксплуатации напочвенных к монорельсо
вых дорог, стоимость которых учитывается в составе указан
ного оборудования при определении амортизационных отчисле
ний,.



с кр it .1 1 )
где -  норма расхода металла для крепления горной выработки, 

т/раму?
^  -  плотность установки крепи, рам/м;
% -  стоюлость металла крепи, руб/т,

В расчетах принимается,

С к р = ! ? , * , ,  С М 2 )

где -  норма расхода металла для крепления горной выработки, т/м; 
(табл . 7 .2 3 ) ;

2 , -  200 руб/т (СтЗсп! ГОСТ 16662-63 для СВП-14, СВП-17);
Х1 « 203 руб/т «СтЗсп! ГОСТ 635-88  для CBI1-22, СИ1-27, СВП-33).

С * (7 .1 3 )'-л  ч  >
где 2Й -  норма расхода железобетонных изделий (лесных материа

лов или металлической решетки) для затяжки горных
выработок, шт/м;

-  стоимость железобетонных изделий, лесных материалов 
или металлической решетчатой затяжки, руб.

В расчетах для определения Сд (руб/м) использованы форму
лы (7 .1 4 ) - ( 7 .1 6 ) ’1:

а ) для железобетонной затяжки

Сэ а т “ (1 2 ’ 5 ^ Р - 4 > • °*6Ь ; ( 7 .1 4  )
б) для деревянной затяжки

Л а т  *  -  4 ) .  0 ,3 0 ;  (7 .1 5 )

в) для металлической решетчатой затяжки

Сват *  (б 2 > • 3 »° . <7 Л 6 >

где ^‘Пр -  площадь поперечного сечения выработки в проходке, ii^

Св в » %S Z , ,  (7.17)
где 24 ~ норма расхода ВВ, определяемая на основании паспорта 

ВВР, кг/м;

х )  ̂ '
См* "Пооперационные модели трудоем кости  проведения л од го то ^  
л и т ел ы ш х , вы работок" (р а зд е л  7 .4 )

s a 8 . 8 s s p . s p . g s s
о о о о о о о о о о о о о о

я  я  i s  я  в » s  з  и  a  s  8  а  а
о о о о о о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о о с Г  .»-Г

о о о о о о о р о о о  сГ о о

о о о о о о о о о о о о о о

р . р . й р . р . ш р
о о о о о о о о о о о о о о

О О 0 , 0  0 . 0  О О о О о о о q>'
(X) О* О ►н C\J СО  ̂ kO О Г* Л)' <д о м

* -4 Н-« И 84 м 84 64 8-* 84 N CNi c\i

3 7 7



Zs -  стоимость БВ, принимаемая в соответствии о данными 
табл. 7 .24  (в  расчете Zs = 0 ,33  руб/кг);

(7 .1 8 )

где т *  -  норма расхода алектродетонатора, определяемая со
гласно паспорту БВР, шт/м;

-  стоимость электродетонаторов, принимаемая в расчетах 
равной 0 ,1 4  руб/шт (для ЭДКЗ);

< > . * ' * * * * .  (7 -19)
где %s -  расход материалов на I  м пути в зависимости от коли

чества настилаемых путей и типа P .2 4 , Р .ЗЗ, кг/м 
(табл. 7 .2 5 ) ;

Z s -  стоимость стали, руб/т; ГОСТ 6368-82 для рельсов 
типа P .1 8 , Р .2 4 , Р .ЗЗ, %s = 177 руб/т.

Затраты на горнорежущий инструмент Сц в зависимости от 
способа проведения выработки определяются на формуле

(7 .2 0 )
где Zf  -  норма расхода горнорежущего инструмента, шт/м8 (шт/шпм) 

(табл. 7 .2 1 ) ;
Xt  -  стоимость единицы горнорежущего инструмента, определяе

мая согласно прейскуранту (табл. 7 .2 1 ) .
Затраты на ленту конвейерную (руб/мэ) рассчитывается в соот

ветствии с формулой

где X '

*1

Ся
Z,t  К7р

(7 .2 Г )

-  длина конвейера, м;
-  нормативный срок службы ленты конвейерной, прини

маемый в соответствия о Г0СТ20-85 "Ленты конвейерные 
резинотканевые" (М ., 1985).

-  стоимость I  м ленты, определяемая согласно табл. 7 .2 6

Таблица 7 .24
Оптовые ц е т  про»"д»а««д«ч» В В  заводского изготовления 

TWn, ма рк а ВВ ; Оптовая дома еа 
I  КГ,руб.

X
Аммонит годоустойчивый 6 1 В в патронах
диаметром

31-32 мм 
36—37 мм 
60-90 мм

378

0,36

0,35

0 ,34

Продолжение табл. 7,24

I
Аммонит водоуотойчивый 6ЖВ в гофрокартонной 
таре в патронах диаметром

. 31-32 мм 
36-37 мм 
60—90 мм

Аммонит предохранительный водоустойчивый 
АП-5ЖВ в патронах 36-37 мм

массой 200 г  
маооой 300 г

Аммонит предохранительный водоустойчивый 
АП-5ЖВ в патронах диаметром 36-37 мм в 
гофрокартонной таре

массой 200 г 
массой 300 г

Аммонит предохранительный водоуотойчивый 
Т-19 в патронах диаметром 36-37 мм

массой 200 г 
маосой 300 г

Аммонит предохранительный Т-19 водоустойчивый 
в патронах диаметром 36-37 мм в гофрокартонной 
таре

масоой 200 г  
маооой 300 г

Аммонит предохранительный ПХВ-20 водоустойчивый 
в патронах диаметром 36-37 мм

массой 200 г  
массой 300 г

Аммонит предохранительный ПЙВ-20 водоуотойчивый 
в патронах диаметром 36-37 мм в  гофроваргогогой 
таре

массой 200 г  
массой 300 г

Гранулят АС-4
В бумажных метках 
в джутовых метках

Гранулиг АС-8
в бумажных мошках 
В джутовых шейках

Детонит М в патронах диаметром
27-28 т  31-32 мм 
36-37 мм

Угленит 3-6  предохранительный повышенной водо
устойчивости в патронах диаметром 36-37 мм

'массой 100-150 г  
массой 200-250 г 
массой 300 г

2

0,40
0 ,39
0 ,38

0,34
0,33

0 ,33
0 ,32

0 ,37
0 ,36

0 ,32
0,31

0,36
0,35

0 ,25
0 ,27

0 ,31
0 ,34

0 . »

©*7®
0 ,77
0,77



Продолжение табл.7.24

Угленит Л 6 предохранительный в патронах 
диаметром 36-37 мм

массой 100-150 г ' 0,61
массой 250 г 0,60

Таблица 7.28

Материал Расход материалов на I ы пути, кг
Рельсы P.24 (I колея) 61,45
Рельсы Р.ЗЗ (I колея) 84,20

Таблица 7.26

Конвейер : Тип ленты конвейерной ;Оптовая цена I м 
. ‘ленты, руб.

1Л-80 Ш-800-4-ВКНЛ-100-4,б-2-С 21,60
ГОСТ 20-76

1Д-100 Ш-100-6-ТК-200-4, Б-2-С 37,20
ГОСТ 20-76

ИТП-80 2Ш-800-4-ТК(А)-100-4,б-2-С . 17,28 :
ГОСТ 20-76

Таким образом, в расчетах используется формула (7 .2 2 ) ,
преобразующей выражение (7.10) 0 учетом указанных выше формул 
(7 .II) - (7.21):

См - - |l£  /203*, + 5 ^ ,+  Ki(0,33 7Ь +0,14 ^  ) +

+ 0,177 V < p Щ  Ч  )
руб/м® (7.22)+ 0 ,000$ 'К ,

Х*Т)ем '
где К4 коеффициенты, отражающие способ проведения выработки, 

соответственно буровзрывной и комбайновый (I или 0);
-  коеффициент, учитывающий количество настилав бак 

путей (для однопутевой выработки равен I , для двух-
путввой -  2){

-  коеффмцивнт, учитывающий наличие в схеме ленточного
конвейера (I или 0){

К * -  количество шпуров на I м8 выработки в проходке} при
пишется согласно паопорту БВР, м/мэ ;

Кр- коэффициент, учитывамций наличие рельсового пути в 
выработке (0 -  отсутствие, I -  наличие).

Удельные капитальные вложения в i-комплект оборудова
ния Ki (руб/м3) определяются по формуле;

К г  i p r t L S »  I  U im ‘ K" ^ + к „ ) ,  (7 _и )

Пример расчета приведенных затрат на проведение I м8 выра
ботки.

Исходные данные дня расчета представлены в табл. 7.27
Таблица 7.27

Исходные данные :Единица 
:измерения

:Значение

I : 2 : 3
Площадь сечения выработки; м̂ * ■

в свету 13,7
вчерне 16.7

20 ( /  -1,5)Прочность угля МПа
Прочность породы МПа НО ( 1 ш 9)
Мощность пласта м 1,2
Протяженность выработки м 1000
Тип постоянной крепи ИМП-АЗ
Количество рам на I м выработки шт. 1.0
Вид затяжки Деревянная
Ъш ВВ Т-19
Тип СВ здкз
Средства механизации:

погрузочная машина М1Ж-3 ИТ. I
бурильная установка БУЭ-Зт шт. I
конвейер ленточный 1ЛТП-80 м I00C
шцорсльсоЕся дорога 6ДШСУ № 1000

Скорость проаедения выработки м/смену 5,0
Трудоемкость проведения 1м® 
выработки в свету

чел.-мин 94,74

Время работы оборудования ч/смену ;
ШЖ-З 0,722
БУЭ-Зт 1,889
шпш 0,722
Щ№ 0,666
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Продолжение табл. 7.27

I : 2 : 3
Расход металла крепи т/м 0,335
Расход ватяяки М3/м 0,4
Расход ВВ кг/м 23,0
Расход СВ шт/м 20,4
Удельный расход шпурометров шпм/м® 4,09

Расчет затрат по влементу "ваработн&л плата"
Раочету предшествует определение коэффициента dj. по фор

муле (7 .6 ) , учитывающего все виды доплат к прямой заработной 
плате для шахт НО "Ворошиловградуголь", при следупцих условиях:

К„ -  0 ,3 ;
К .  - 0,11;

Кр -  1 ,0 ;
К 0 .  0,099

(при продолжительности отпуска 26 рабочих дней, ш> них: продол
жительность основного отпуска -  12 рабочих дней, дополнительного 
отпуска,связанного о вредными условиями труда -  12 рабочих дней; 
аа непрерывную работу в угольной промышленности 2 дня).

Расчет в&работной платы представлен в табл.7.28
Таблица7.28

Средняя сто- 'Трудоемкость; Ковффнциент
нмость едини- .проведения ;■■■ ■■  ....................
цы рабочего ;1 и9 выработфдоплат к |учитываю- 
времени по ; ки, .’прямой ведой  отчис- 
пряиой ааюабот*чел ■ -мин ; работной ,’ления на 
ной плате, •' 3  ;плате ;соц.стрех.

1/чел.' ——— • и ' *РУб.

12,09

.-смену

Л.
94,74 1 ,55

< с̂с

1,09

; Итого: прямая к 
^дополнительная 
.’заработная пла
ста (с начиелв- 
;ниями на нее),
: руб/м®

Г - с г —

5,38
Расчет амортизационных отчислений, затрат на электроэнер

гию, монтаж-демонтаж, материалы, а также капиталовложений пред
ставлен в табл. 7.29-7.33, сводные данные о затратах на I и3 
приведены в табл. 7.34.
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Амортизационные отчисления
Таблица 7.29

'Кол-во 'Оптовая це|Нопматив-;Норматив.'Амортиэа-

;ния ;%/сут jруб/м3

! щ i Hi ! к„ ; %
-1--------

; са

Погрузочная маши
на ШШ-3 I 26.000 1,43 0,098 0,57
Бурильная установка
БУЭ-ЗТ 1 49.000 1,54 0,131 1,54
Конвейер ленточный
1ЙТГЗ-80 1 55.100 ' 1,25 0,069 0,74
Дорога монорельсовая 
бдмку 1 32.000 1,05 0,096 0,51

ИТОГО 3,36

Затраты на электроэнергию

Таблица 7 ,30

Наименование обору
дования, входяцего 

в комплект

;Установ- ; Число еди- ; Время ра- ; Затраты 
; ленная ;ниц одновре̂ боты обо- ;на влек- 
.’мощность ;менно рабо-;рудования,;тровнер- 
Iдвигателя,;тающих ; ч/смену ;гию,
.' кВт .'двигателей .' pyg/^

' ' . WL ! ! U ? СЭ
Погрузочная машина НПК-3 
Бурильная установка

55 1 0,722 0,12

БУЭ-ЗТ
Конвейер ленточный

35 I 1,689 0,09

иГГП—80
Дорога монорельсо-

40 I 0,722 0,09

вая бДИКУ
ИТОГО

90 1 0,666 0,20
0,50



де
ке

ж
кж

!•* » 11 ”  » 4 l K M t ( l  О  «О ёй

Затраты на материалы
Таблица 7 *3 2

Наименование
показателей

F H o '^ S ''p ^ ^ ia~ IC T o aM O C 5ib ‘ С тоимость!Затраты  на
материала единицы

•единица•к о л и ч е-f
•измере-r; ство !

j единицы

•Н ИЯ

с.материалы
^материала,^учетом '.и инстру- 
'  руб» ^транспор» > е н т  s

• ск л .р ас- 
- ________ 1ЖЙЙОВ ?руб/ма

Металл для
крепи’'ЮШ-АЗ ®/м 0 ,335

З т ? т т  д е р з -  
эян й ая-дяя крен- 
лени® выработки м®/м 0 84

йарш чата©  ве
щ ества-Ы ®  кг/м 23с0
Электродетона»
ш торы  8,813 ш п М  2 0 , 4

Горнорецущий 
шструмеыт '
Cpsgi^.F0«42/ т /т т  -0 ,05

Ленте конвейер-.;
к м а - а о о - 2 - ж -  ■■ . ■

( A I-1 0 0 -4  „ 5 -2 -G  ш ' ~

2 0 3 .0 2 1 7 .2 1 5 ,3 1

3 7 ,1 3 8 .9 6 1 ,1 4

0 .3 3  . 0 ,3 5 0,5® .

0 ?14 0 ,1 6 ■0,22 ■

g „ 5 ? Eg, 70 0 ,5 5

17,28 .. 1 8 ,1 4 0 9? 7  .

В сего? 8„б 8
Неучтенные материалы С5Й 0 ,4 3

ЖОГО? 9 5 01



Таблица 7 .3 3
Капитальные вложения

Наименование оборудовании, 
входяцего в комплект

, 1 fct 11 п f ■  и 11 , и*11 ! I J  I immnm»

I Число ;С^оимостьвсНорматйвн* ;Удель- 
; единиц .’ единицы :коэффици- ;ные к а- 
,’ оборуд. ^оборудоваАент реэер-:питало- 
; I -г о  :ния X оп-;ве, i - г о  :в л о ш - 
; вида, ;товая це~:вида обо- ;ния, а 

;на) t -го.’ рудования ;руб/м 
•ви д а,р уб .:

ед.

Машина погрузочная ШМ-3 I 2 6 .0 0 0 1 , 4 3 0,28
Установка бурильная БУЭ-ЗТ I 4 9 .0 0 0 1 , 5 4 0 ,5 6
Конвейер ленточный 1ЛТП-80 I 5 6 .1 0 0 1 ,25 0 ,5 2
Дорога монорельсовая 6ДМКУ I 3 2 .0 0 0 1 ,0 5 0 ,5 2

ИТ0Г08 I .6 I
Таблица 7.34:

Сводная таблица затрат на проведение I  и3 
выработки

Наименование затрат 1 руб/м0 ’ %s *  .........

Заработная плата 5 ,3 8 2 7 ,7 3
Амортизационные отчисления 3 ,3 6 1 7 ,3 2
Электроэнергия 0 ,5 0 2 ,5 8
Монтаж-демонтаж оборудования 0 ,9 4 4 ,8 5
Материалы 7 ,6 1 3 9 ,2 3

Эксплуатационные ватраты 1 7 ,7 9 9 1 ,7 0
Удельные капиталовложения 1 ,61 8 ,3 0

ИТОГО; 1 9 ,4 0 100
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8 . ВОПРОСЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, БОРЬБЫ С ТЕПЛОМ И ГАЗОМ, ПЫЛЬЮ,
ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРОСАМИ УГЛЯ И ГАЗА', САМОЮЗГОРАНИЁМ УГЛЯ

8 .1 .  Вентиляция

Проветривание выемочных полей осуществляется в соответст
вии о требованиями, изложенными в "Руководстве по проектиро
ванию вентиляции угольных шахт" (М ., Недра, 1989) и ПБ.

Данные об аэродинамических параметрах применяемых в тех
нологических схемах выработок служат расчетным обоснованием 
решения вопросов вентиляции в  конкретных условиях.

Значения аэродинамических параметров очистных забоев 
приведены в  табл. 8 .1 ,  а  горных выработок -  в табл. 8 .2 .

По мере накопления экспериментальных данных о сечениях и 
удельных аэродинамических сопротивлениях очистных забоев о 
механизированной крепью данные, приведенные в табл. 8 .1 ,  должны 
уточняться.

Расчет параметров проветривания подготовительных выработок 
осуществляется в соответствии с "Руководством по проектированию 
вентиляции угольных шахт".

Когда вентиляторные установки не могут обеспечить снижение 
концентрации метана и температуры необходимо применение средств 
дегазации и кондиционирования воздуха.

Для отработки тонких и средней мощности пологих особо выб- 
росоопасных пластов и пластов, опасных по взрывам угольной пыли, 
в  проектах строительства и реконструкции шахт, ,а также при 
подготовке новых горизонтов, панелей, блоков предусмотрены 
схемы с автономным проветриванием ( 2 0 ,2 4 ,3 0 ) .  Оно осуществляет
ся за  счет использования двухрукавных (спаренных) углеспускных 
гезенков с постоянно поддерживаемым слоем угля, взрывоустойчи
вых поремычек с лазом и раздельного поступления свежего воздуэа 
в каждый очистной и подготовительный забой.

Минимальный уровёиь заполнения гезенка-бункера углем 
контролируется и составляет 5 м (рис. 8 .1 ) .

При двухкрнлой отработке применяются спаренные гезенки-бун
керы, между ними устанавливается взрывоустойчивая перемычка с ла
зом (ри с. 8 . 2 ) ,  конструкция которого позволяет преодолевать его 
в любом направлении.



■■’Проветривание у ч астк а  ярусного штрека между заезд ом  на 
наклонную ’выработку. и взрывоустойчивой перемычкой произвол 
д и тся -в а  сч ет  общешахтной депрессии по трубопроводу или черве 
скважину диаметром 250-400 мм» пробуренную с  воздухоподающей 
наклонной выработки на ярусный штрек непосредственно к  п е р е -  
ыычке» При этом регулятор расхода во зд у ха на дополнительной . 
отруе должен у стан авл и ваться  непосредственно на гор и зон таль
ной части з а е зд а  с ярусного штрека на наклонную выработку» 

О тработка бреы обергового поля (с х е м а  2 0 ,П) монет осу-» ... 
Щ еотвляться и о применением единого виде, транспорта в а '.ф я а в --  
гЬвых выработках б е з  взрывоустойчивых перемычек на них» Одна*? 
ко в  атом случае надежность схемы в аварийном режиме н есколь
ко сниж ается» При транспортном обслуживании фланговой наклон
ной выработки напочвенной дорогой на вентиляционном гораасн'Кз 
может быть только один основной штрек»

Для повышения безоп асн ости  работ проведение разрезн ой  
кечи оледует начинать при максимально возможном удалении л а в а  
от фланговой выработки» ■

Ври. отработке уклонного поля (с х е и а  2 4 , U) степень. ,ш ци~ 
щеннооти одного очистного, заб оя  в период проведения р азр езн ой  
нечк- яа верхнем у ч астк е  протяженностью 3 0 - 5 0  м я  вар нве в  по
следн ей 1 несколько ниже, чем во  в е с ь  остальн ой  период отр аботка 

д а в е Полное автономное проветривание о б е с п е ч и в а е т с я п о с л е  
проведения разрезной печи»

При отработке выемочного поля столбами по восстали ®  : 
(к к е и а . 3 0 ,  И ) о б есп еч и вается  практически полное автономное 
проветривание выработок при внезапном выбросе, у гля  и г а з а »  Для 
повышения б езоп асн ости  в олучо.е взры ва в забое п одготови тель
ной выработки начинать ее  проведение сл еду ет  при максимально 

. возможном'удалении.лавы от главных полевых вентиляционных
ШТрОКШЗр

Азродмнамические параметры крепей очистных 
выработок

Таблица 8  Л

Номев .!
МОДуЯЯ’

■
■

.
_____ ^

Комплеко
:(агрегат)

■
'

.
"

I Тип
| крепи

4 ..................

1 Мощность
Г плаота»
! ■ м '
!

1

1 Площадь 
! сечения 
! в свету, 
! м2
!
!

I Удельное 
1 аэродинами- 
1 ческое соп- 
! ротивление
1 Ч оо  •.
j кмюрги

. 1 }  8 ! v ! 5 ! 6

г IKMI08M IM1CI08 0 ,7 5 -0 ,9 5 1 ,5 -2 ,0 0 ,9 2 0 -0 ,8 8 0
% КД80, д а о 0 ,8 0 -1 ,1 5 г  д - 3 ,1 0 ,8 0 0 -0 ,0 7 0

КМС," Ж 0 ,8 0 -1 ,5 2 .5 - 4 Д 0 ,2 8 0 -0 ,0 6 0
ШЩ90 8Д90 0 ,8 0 -2 ,0 2 ,3 - 4 ,в 0 ,2 9 0 -0 ,0 2 0

© SCM97M, М1С98 0 ,7 .0 -1 ,25 г » 1 -4 .0 0 ,8 4 0 -0 ,0 5 0
КМК97М М1С98 0 ,7 0 -1 ,2 5 г»1-4»о 0 ,8 4 0 -0 ,0 5 0
КЙСЭ7М МК98 0 ,7 0 -1 ,2 5 2 ,1 -4 ,0 0 ,« 4 0 -0 ,0 5 0

4 “Донбасс" “Донбасс" 0 ,8 0 -1 ,2 0 г  ,0 -2  ,5 0 Д « ;.-0 Д 5 0
3 л щ 0 ,6 5 4 3 ,9 0„&ии .’ 880 1
S .КМ87УМН 1 М87УМН 1 ,0 5 -1 ,9 5 . Т *9 -1 ,4 0 e520»v(.u"0

ДМ87УМ0 W W G i ;0 5 - I ,9 S X » i-r ,¥ 0 ,5 2 0 -0 ,0 7 0
Ш87УШ 1 . Й87УМП X,0 5 -1 ,9 3 . 1 ,9 -1 ,4 0 ,5 2 0 -0 ,0 7 0

7 1!М 88;, ’.Ш88 1 ,0 0 -1 ,8 0 I  Д - 2 ,7 о » б ю а д » т б о
Х!Ш880 ■ XM88G Р:,9.5«'Х,Й0' 1 ,2 - 2 ,? 0 ,6 X 0-0 ,160

8 шт •Mi- 1,15-2„00 .2 ,6 -5 ,0 Oj 180-0 ,005
в 1 Ш (  А). М 187(1) ■0 , 80- 1, ад ■2,4-4,9 0 ,.170-0,0 X?

so Ш188(А) М 138(1) 1 ,2 0 -2 ,5 0 .4 ,0 - 9 ,0 0 ,0 7 0 -0 ,0 0 6
и 0КП70В., о д а о  : 1 ,7 0 -1 ,0 0 2 ,9 -8 ,9 . 0 ,0 7 5 -0  »0бб'

ОЮГ: ■ ОКЙ 2 ,0 0 -2 ,9 0 . 0,07.0.-0,080
и МК75В, МК75 1 ,7 0 -2 ,2 0 8 .4 - 5 Д 0 ,0 6 7 -0 .0 2 3

1МК85Б 1 М1И5 1 ,2 0 -2 ,2 0 2 ,8 -5 ,8 0 ,1 4 5 -0 ,0 2 0
о В4ИМ-.- ШКМ 1 ,4 0 -1 ,7 5 2 ,3 -8 ,8 0 ,1 8 0 -0 ,0 8 0
14 , Й “аиома”»

УКП
“Пиома”,

УШ1
8 ,1 0 -4 ,2 0 7 ,0 -1 0 ,0 0,012-0„008 ..

■15 юта . МХ42 2 ,0 0 -5 ,0 0 8 ,5 -1 8 ,0 0 ,0 2 1 -0 ,0 0 2 .
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Рио* 0 o lo  Спаренные г е з е н к и :

I  -  наклонная в ы р аб о тк а ; 2 -  б у н к е р ; 3  ~ ярусный ш трек; 4  -  к он вей ер ; 
5  ~ в зр ы воустой ч и вая  перемы чка; 6  -  м етал л и ч еск ая  л е ст н и ц а ; 7  -  см о т 
р о в о е  о к н о ; 8  -  г а м м а -р е л е ; 9  -  х о д о в о е  о т д е л е н и е ; 1 0 -к а м е р а  п ер е

гр у зк и
3 8 4



ВИД А

V? ~ТГ/-'/7Г~ 777~ 77Г-ЯГ? ~7ГГ~777~ 7ПГ

Рио* 8 .2 .  Взрывоустойчивая перемычка о лазом:
I  -  л аз ; 2 -  крышка л аза  (плоская или сферическая); 3 -  клиновое 
соединение; 4 -  бобышка; 5 -  перемычка; 6  -  уплотнение
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I 2 8 А 5 6
16 КМ 130 «130 2,00-4,00 6,2-14,5 0,016-0,002
17 Глиник Глиник 1,20-2,20 3 ,5-6 ,5 0,090-0^008
19 КНКМ КНКМ 2,70-3,80 6,0-9,0 0,015-0,006
20 *1 оградит.

поддбрж.
1,60-2,25 4 ,5-6 ,5 0,060-0,007

Таблица 8 .2

Аэродинамические ’сопротивления 
горных выработок

Площадь сечения 
горной выработки,

м2

Удельное аэродннаничоское сопротивление 
выработки. В jq q , киюрги

без конвейера о конвейером

Арочная металлическая крепь

16 0 ,0 0 0 7 4 0 ,00138
15 0 ,00067 0 ,00170
14 0 ,0 0 1 0 4 0,0£)213
13 0 ,0 0 1 2 5 0 ,0 0 2 7 3
12 0 ,0 0 1 5 2 0 ,0 0 3 2 7
I I 0 ,0 0 1 9 0 0 ,0 0 8 5 6
Ю 0 ,0 0 2 4 0 0 ,0 0 4 8 5
9 0 ,0 0 8 1 3 0 ,0 0 6 9 1
8 0 ,0 0 4 2 0 0 ,0 0 9 9 6
7 0 ,0 0 5 8 7
6 0 ,0 0 8 6 2
5 0 ,0 1 3 6 9
4 0 ,0 2 3 7 5
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8.2. Нормализация тепловых условий п р и  разработке 
глубоких ГОРИЗОНТОВ

Выбор технологических решений разработки угольных пластов 
на глубоких горизонтах по тепловому фактору должен основываться 
на количественной оценке климатических параметров воздуха в ■ 
рабочих забоях.

Прогноз температуры воздуха в выработках при разработке 
проектов осуществляется по "Единой методике прогнозирования, 
температурных условий в угольных ш ахтах" н а .ЭВМ по программам, 
входящим в САПРуголь, а при разработке ТЭО и ТЭД -  по "Мето
дике приближенного прогноза температуры воздуха в выработках 
глубоких шахт Донбасса” .

Климатические условия в очистных и подготовительных забо
ях глубоких шахт зависят от температуры горного массива на 
глубине разработки, расхода воздуха в выработках, протяженнос
ти и площади сечения выработок, их энерговооруженности, тепло
выделений от транспортируемых полезного ископаемого й горных 
пород, горно-технических параметров разработки, способов 
управления горным давлением на выемочных участках.

При разработке угольных пластов на глубоких горизонтах 
шахт рациональными по тепловому фактору являются следующие тех
нические решения:

вскрытие вертикальными стволами и капитальными квершла
гами с  разделением шахтного поля на обособленно вскрываемые 
и проветриваемые блоки;

погоризонтная подготовка пластов при углах падения 
до 10 град;

панельная подготовка при углах падения пластов 
11-25  град;

Групповая подготовка крутых пластов с расстоянием между 
промквершлагами 3 00 -350  м;

столбовая и комбинированная системы разработки;
прямоточные схемы проветривания с подсвежением и выда

чей исходящей вентиляционной струи в сторону выработанного 
пространства;

полная закладка выработанного пространства.
Если при применении рациональных горно-технических решений 

но обос'печиваютбя.' нормальные климатические условия в рабочих



забоях, необходимо осуществлять кондиционирование рудничного 
воздуха е использованием холодильной техники.

Выбор рациональных по тепловому фактору 
горно-технических решений при разработке пологих пластов

При разработке тонких и средней мощности пластов в  Донец
ком бассейне технологические решения по условиям формирования 
теплового режима в горных выработках разделяются на четыре 
группы:

I  группа -  системы разработки длинными столбами по прооти
ранию и восстанию с прямоточными схемами проветривания на выра
ботанное пространство с -подсвежением вентиляционной струи по 
конвейерной выработке. При применении этих схем,обеспечиваются 
наиболее благоприятные климатические условия в. рабочих забоях и 
минимальные их холодопотребнооти. При этом возможно ооэдание 
нормальных тепловых условий в очистных забоях на пластах сред
ней мощности на глубине до 1400 м с помощью существующего холо
дильного оборудования;

П группа -  системы разработки длинными полосами по прости
ранию и восстанию с прямоточными схемами проветривания- на выра
ботанное пространство. Холодопотребность в  лавах возрастает в 
связи о дополнительным выделением тепла электрическим оборудова
нием и транспортируемой по воздухоподающим выработкам горной 
маосой;

Ш группа -  системы разработки длинными столбами по прости
ранию и восстанию о воэвратноточными.схемами проветривания на 
массив угля. Тепловые условия в лавах дополнительно ухудшаются 
за  счет поступления тепла из выработанного пространства, что 
увеличивает холодопотребность лав;

1У группа -  оплошные системы разработки по простиранию с 
нпзвратноточнймй схемами проветривания ,на выработанное прост
ранство. Тепловые условия в лавах наиболее тяжелые за  счет по
ступления тепла из выработанного пространства, больших утечек 
воздуха, расположения машин и транспортирующих и других меха
низмов, в воэдухоподающих выработках.

Выбор рациональных по тепловому фактору
горно-технических решений при разработке крутых пластов

При-прямоточной схеме проветривания в  сходных геотерми

ческих условиях, одинаковых нагрузках на забой и расходе возду
ха приращение температуры воздуха в лавах на глубине до 1200 и 
на 1 ,2 -3 ,3 ° С  ниже,.чем1 при возвратноточной схеме проветривания.

На глубине до 900 м применение технологических схем с пря
моточной схемой проветриваний позволит обеспечить нормальные 
тепловые условия в  лавах без охлаждения воздуха при подаче мак
симального его количества по допустимой скорости движения вен
тиляционной струи в  призабойных пространствах очистных вырабо
ток. На.глубине более 900 м душ поддержания нормальных клима
тических условий на рабочих местах необходимо переходить к 
искусственному охлаждению воздуха о помощью стационарных и 
передвижных холодильных установок.

Варианты технологических схем с полной закладкой по тепло
вому фактору наиболее предпочтительны для применения на глуби
не более 900 м. Закладка практически полностью устраняет утеч
ку воздуха через выработанное пространство и тем самым локали
зует один из основных в тепловом баланса источников тепловыде
лений на выемочном участке. Наряду о этим в  выработках участка 
в теплообмене с рудничным воздухом участвует закладочный массив, 
который имеет температуру, как правило, ниже температуры вмеща
ющих горных пород. Применение схем с  полной закладкой и исполь
зование машин и механизмов с пневматическим приводом позволит 
создать нормальные климатические условия на глубине до 1200 м 
с  помощью имеющегося холодильного оборудования.

Схемы и системы кондиционирования шахтного воздуха

Технологические схемы установок кондиционирования шахтного 
воздуха проектируются на ооновании данных прогноза температуры 
воздуха в  выработках, определения холодопотребнооти рабочих . 
забоев и шахты в  целом.

Технологические схемы установок кондиционирования воздуха 
включают в себя станции поверхностных или подземных холодильных 
машин, системы циркуляции холодо- и теплоносителей, понизители 
давления, поверхностные и подземные воэдухо- и водоохладители.

Выбор схем и элементов установок кондиционирования воздуха, 
оборудования станций холодильных машин обосновывается технико
экономическими расчетами для конкретных горно-технических усло
вий шахт и выпускаемым оборудованием.

Па основании опыта проектирования и эксплуатации холодильных
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установок определены рациональные технологические схемы кон
диционирования воздуха для условий Донецкого бассейна:

центральная о охлаждением всего  воздуха, поступающего в 
воздухоподаиций ствол, на поверхности)

групповая с расположением воздухоохладителей на групповых 
воэдухоподавдих выработках;

меотная с расположением пунктов охлаждения воздуха в  вы
работках, где его температура превышает допустимые нормы;

комбинированная, включапцая в себя элементы перечислен
ных выше схем.

Для центральной схемы охлаждения воздуха применяется с и - . 
отема кондиционирования с расположением на поверхности холо
дильных машин и градирни для отвода тепла конденсации и во з
духоохладителей у устья отвода (рио. 8 .3 ,  схема I ) .

Для групповой, -местной и комбинированной схем охлажде
ния воздуха применяются системы кондиционирования:

холодильные машины и градирни на поверхности, высокона
порный теплообменник на глубоком горизонте, воздухоохладители 
вблизи забоев (рио. 6 .3 ,  схема 2 ) ;

холодильные машины стационарные и передвижные в  шахте, 
отвод тепла конденсации шахтной водой и в водоохладителях на 
вентиляционном горизонте (рио. 8 .3 ,  схема 4 ) или в  градирне на 
поверхности (рио. 8 .3 ,  схема 3 ) ,  воздухоохладители вблизи 
забоев;

передвижные холодильные машины или кондиционеры вблизи 
забоев1, высоконапорный теплообменник в  шахте, отвод тепла 
конденсации в  градирне на поверхности (рио. 8 .4 ,  схемы 1 ,6 ,  2 ) ,  
шахтной водой или в  водоохладителях, расположенных на исходя
щей вентиляционной струе (рио. 8 .4 ,  схема 1 ,а ) .

Облаоть применения центральной схемы охлаждения (р и о .8 .3 )  
ограничивается глубиной разработки в суммарной холодо- 
потребностью рабочих забоев. Как правило, она является пер
вым этапом в нормализации тепловых условий в  период стро
ительства шахты и начальный период ее эксплуатации при прямом 
ходе отработки угольных пластов на. глубине, не превышающей 
1000 м. Схема 2 (р и с .8 .3 )  применяется при большой холодопот- 
ребности шахты (более 3 МВт). Последняя рекомендуется для всех  
развивающихся шахт, достигших глубины 900-1000  м. Схемы 3 и 4
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(р и с .8 .3 )  с  расположением стационарных холодильных машин в  гор
ных выработках рекомендуется применять преимущественно при 
охлаждегаи воздуха на отдельных участках шахтного поля с общей 
холодопотребностыо рабочих забоев до 3 МВт.

Схемы кондиционирования воздуха (см . рис. 8 .4 ) ',  предусмат
ривающие использование передвижных холодильных машин и шахтных 
кондиционеров, применяют для регулирования климатических усло
вий преимущественно на отдельных выемочных участках и в  подго
товительных тупиковых выработках глубоких шахт.

При искусственном охлаждении воздуха в шахте по приведен
ным выше схемам размещение воздухоохладителей в выработках вы
емочных участков в  зависимости от системы разработки и схемы 
проветривания участка рекомендуется осуществлять в соответствии 
со схемами, приведенными на ри с.8 .5 .  Набор воздухоохладительно
го оборудования (штрековые, лавные воздухоохладители) или дру
гих теплообменных аппаратов, их производительность,, конкретные 
места установки определяются по результатам прогноза тепловых 
условий в  выработках выемочных участков.

Технические характеристики используемых в  схемах кондици
онирования шахтного воздуха холодильных машин, воздухоохладите
лей и другого отечественного холодильного оборудования приведе
ны в  табл. 8 .3 .

Таблица 8 .3

Тип холодильного \ Холодопроиэводи- * Примечание
оборудования : тельность, кВт |

I : 2 : 3

Стационарные холодильные машины Место размещения
машины:

2ТОШ-2000-2 2442 в шахте;
ХТМФ-235-2000 2440 на поверхности;
ХТМФ-248-4000 4500 То же
АБХА-2500 2900
10ТХМВ-2000-2 2000 И

I0TXMB-4000-2 4000-4400
20ТХМВ-2000-2 ' 2300 . 1)

20ТХМВ-4000-2 4800-5000 *1



СХЕМА 4i I  -  холодильная машина; 2 Р3 -  трубопроводы 
охлаждающей воды; 4 -  насос охлаждающей воды; 5 -  в о -  
доохладитель; 6 -  воздухоохладитель; 7 ,8  -  трубопро
воды хладоносителя; 9 -  иаооо хладонооиталя

Р и с .0 .3 ,  Схемы кондиционирования воздуха глубоких шахт с использованием 
стационарных холодильных машин 389



СХЕМА I :  а -  с отводом тепла конденсации в водоохладителев шахте; 
б -  с отводом тепла конденсации в градирне на поверхности;
I  »  холодильная машина; 2 ~ агрегатированкнй воздухоохладитель;
3 -  шахтный водоохладитель; 4 -  насос теплоносителя; 5 -  насоо 
хлалоносителя; 6 -  градирня; 7 -  ТВД; 8 -  насос первичного 
теплоносителя; 9 -  трубопроводы вторичного теплоносителя;
*10 -  трубопроводы первичного теплоносителя; I I  -  трубопроводы 
холодоносителя; 12 -  трубопроводы переключения на зимнее время

СХЕМА 2: I  -  кондиционер передвижной шахтный; 2 -  ТВД; 
3 -  градирня; 4  -  насос вторичного теплоносителя;
5 -  насос первичного теплоносителя; б -  трубопроводы 
вторичного теплоносителя; 7 -  трубопроводы первичного 
теплоносителя

Рис, 8,4о Схемы кондиционировании воздуха глубоких шахт с использованием
передвижных холодильных машин
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С ШЛА. ? СХЕМА- В

Рис. 8.5. Схемы охлаждения воздуха на выемочных участках

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

воздухоохладитель штрековый

воздухоохладитель лавный

трубопроводы хладо н и  и и т ё л я

теплообменник
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8 08„ Дегазация разрабатываемых и сближенных 
пластов

Дегазадая применяется в тех случаях, когда средствами вен- 
твдяцш невозможно обеспечить содержание метана в воздухе в 
пределах установленных норм*

. Хотя технологические схемы отработки газоносных пластов 
предусматривают преимущественно прямоточные схемы проветрива
вши выемочных участков о подсвежениом исходящей струм, во ш о - 
гад случаях для доетшенвд планируемых нагрузок на лавы необ- 
ходшю применять дегазацию^ явлшшцуюся эффективным средством 
оняжашзя г&зообиьноста выработок ж борьбы с местными. скоплени
я м  метане» Это относится не только к возвратноточкш схемам 
проветривания» но и к схемам проветривания о подсвежешем, 
кощ а их возможности реализуются не полностью из-за ограничен 
т п  ресурсов главной вентиляторной установки шш когда газо- 
выделение т  разрабатываемого пласта ограничивает нагрузку на 
очистной отбой*

В ряде случаев необходимость в дегазации может возникнуть 
вокдочительно в качеств© средства предотвращения местных скоп
лен®! мётана на сопряжении очистного забоя о погашаемой венти
ляционной выработкой ш т в район© работы выемочной машины»

Высокая нроизюдатшшюсть участков на газоносных шгаотшсе 
шш нравшда» не'может быть обеспечена без применения пластовой 
дахтеадад* Н®нреш1ж ш а jommmm применения ©того способа де
газации является наличие заблаговременно пройденных оконтурйва- 
штж выемочное поле выработок,, обеспечивающих возможность бу
рения в плоскости пласта дегазационных скважин длиной I 20-150 м, 
и необходимый срок их службы, составляющий не менее 6 ме
сяцев» Наибольшее распространение получило бурение скважин парал
лельно очистному забою (схема 1 )х^# но в 1,5~2В5 раза большая 
эффективность дегазации пласта достигается при использовании 
перекрещивающихся скважин (схема 2 ), При применении гидроразры
ва пласта повышается эффективность дегазации в 1,5 раза и сокра
щаются сроки предварительной дегазации пласта»

В газовом балансе выемочных участков чаще всего преоблада
ет газовыделенне из выработанного пространства, складывающееся 
шв газовыделения из разгружающихся от горного давления уголь
ных пластов и вмещающих пород, попадающих в -зону влияния очист
ных работ. Наибольшее распространение получила дегазация этого

Примечание, Схемы I —14 см, стр, 2X2-217



источника скважинами, пробуренными из подготовительных вырабо
ток разрабатываемого пласта в породы кровли и почвы.

Более высокая эффективность дегазации дости га
ется при схем ах, в которых скважины бурятся из выработок, под
держиваемых в выработанном пространстве после прохода очистного 
забоя (схемы 3 , 5 , 7 ) .  При бурении скважин из погашаемых после 
прохода очистного забоя выработок (схем а 4 ) эффективность д е га 
зации существенно ниже.

Следует учитывать, что в наиболее благоприятных условиях 
работают скважины, пробуренные на вышележащие сближенные пласты, 
при крепости вмещающих пород не ниже 3 по шкале проф, Протодьяко- 
нова. При породах меньшей крепости могут понадобиться меры по 
охране скважин от преждевременного разрушения или меры по их 
восстановлению (схемы 3 , 4 , 7 ) .

При фланговых схемах дегазации (схемы 8 и 9 )  скважины бу
рятся из выработок, оконтуривающих бремсберговое или уклонное 
поле (блок, панель). Такие выработки, как правило, примыкают к 
угольному массиву, а со стороны выработанного пространства 
охраняются целиками и поддерживаются в  течение в се го  срока от
работки выемочного поля»

Дегазация подрабатываемых и надрабатываемых крутых пластов 
производится породными скважинами, пробуреиными из выработок 
разрабатываемого пласта или сооеднего с ним (схемы 10 и 1 3 ) ,

.и пластовыми скважинами, пробуренными из групповых штреков или 
промежуточных квершлагов (схемы I I  и 1 2 ) .

При проведении выработки по угольному газоносному пласту 
рекомендуется осуществлять дегазацию с помощью барьерных 
(ограждающих, законтурных) скважин. На пологих и наклонных 
пластах барьерные скважины бурятся из камер параллельно или 
под некоторым углом к оси выработки (схем а 1 4 ) ,  Длина скважин 
до 100 -1 5 0  м, диаметр 80 -1 0 0  мм, расстояние между камерами на 
1 5 -30  м меньше длины скважин. Эффективность дегазации вырабо
ток при их проведении по угольным' пластам для одиночных выра
боток составляет 20% и может повышаться до 40# при проведении 
спаренных выработок.

Сведения об условиях, области применения и эффективности 
различных схем дегазации приведены в т аб л ,8 .4 .  Рекомендации по 
условиям применения схем дегазации в зависимости от уровня 
газовндвлвния являются ориентировочными, а  эффективность и па
раметры способов дегазации имеют усредненный характер. Поэто

му для получения уточненных сведений и параметров дегазации 
для конкретных горно-геологических и горно-тбхничоских условий 
необходимо пользоваться "Руководством по дегазации угольных 
ш ахт".

8 * 4 .  Мдроцрцятш£,_цо_. гшедупроздецию обрцзоцапиц 
с
уиляционннх; выработок

При применении на газоносных пластах столбовой системы 
разработки о воэвратноточной схемой проветривания выемочных 
участков создаются условия для постоянного образования местных 
скоплений метана в тупиках погашения в  районе сопряжения лавы 
с  погашаемой вентиляционной выработкой.

Для предупреждения образования опасных окоплешй метана в  
погашаемых тупиках вентиляционных выработок дополнительно к 
дегазации* в  условиях которых она предусмотрена, рекомендует
ся  применять, следующие способы и средства^

при газовыделении из выработанного пространства до 
1 ,5  м3Умин осущ ествлять отсос метановоздушной смеси с  по
мощью установок для борьбы с  местными скоплениями метана 
УСМ-02(04) с  воздушно-душирующими средствами "Ветерок" или 
"Прохлада", включаемыми на период выполнения работ по пога
шению выработки (схем а I ) ;

• при газовыделении из выработанного пространства от 1 ,5  
до 4 м3/мин отсасы вать метановоздушную смесь из тупика по
гашения с  помощью ВШ с пневмоприводом или эжекторов (с х е 
ма 2 ) по коротким трубопроводам диаметром 0 ,4 - 0 ,6  м с выпус
ком метановоздушной смеси в исходящую струю на расстоянии не 
ближе 4 0 -5 0  м от очистного забоя через смесительную камеру 
шш специальный смеситель.

При газовыделении из выработанного пространства более 
4 м э/мин отсос метановоздушной смеси из тупика погашения про
изводить о помощью специальных гаэоотоасывающюс вентиляторов 
(схема 3 )  или эжекторов в соответствии с "Руководством по 
проектированию вентиляции угольных шахт".

В отдельных случаях отсос метановоздушной смеси г а зо о т са -
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Таблица 8.4

. t
Схема дегазации •

Номер
технологической схемы 
для применения охвмы 

дегазации

>• Эффективность 
,, дегазации источ- 
* ника.газовыделе- 

нин,% :

Условия применения

I 2 2 : : 3 : 4
Схема I* Дегазация разрабатываемого пласта скважи- I-IO , 12-41 20-30 -Газовыдёление из разрабатываемого пласта

намиу параллельными очистному забою болео 2 м3/мин, местные скопления метана 
в районе работы выемочной машины

ex™* г. Дегазация разрабатываемого пласта пере
крещивающимися скважинами

I —10: 12-41 30-40 Газовыдоление из разрабатываемого пласта, 
более'2 мэ/мин, местные скопления метана в 
районе работы выемочной машины

Sм ж  з. Дегазация подрабатываема пластов при 
системах разработки, предусматривающих 
подсвежокие исходящей струи

1,2, 12,13,17-22,26, 
26,29,82,83,44

50-70 Газовыдоление из подрабатываемых пластов 
более 2 м3/мин, местные скопления метана 
у бутовой полосы .

Схема 4. Дегазации подрабатываемых пластов 
и выработанного, пространства при 
системах разработки, предусматриваю
щих погаионигг'лодготовптельных выра
боток после прохода лавы,

3-5, 14,17-20,23-25, 
27-31, 33-40

Ю-40 ■ Газшшделоние из подрабатываемых пластов 
более 2 ма/мии, местные скопления метана 
на сопряжении лавы с вентиляционной выра
боткой

Схема 5. Дегазация подрабатываемых пластов при 
системах разработка, продусшат риваквдх 
поддержание подготовительных выработок

6-9, 11,15, 16, 29 50-70 Газовыделение из подрабатываемых пластов 
болов 2 мэДчи1, местные скопления метина 
у бутовой полосы

Схема 6, Дегазация подрабатываемых пластов н 3, 5, 9, 14, 17-20, Суммарное газовыделение иа подрабатываемых
выработанного пространства скважинами', 
пробу репными о поверхности

27, 26, 80, 31,88-40 40-70 пластов и вырабошиюгр'пространства более 
5 м^/мип. Глубина веде min' работ до 600 м.

£хе»а 7. Дегазация подрабатываемых пластов, при 
подготовке выемочного поля спаренными 
выработками'.'

10 70 ■ Гааовыделепие более 2 м3/мин. Время функпи-? 
оиирования скважин соответствует времени 
отработки пласта на участке между двумя со
седними печати

8тй_£. Дегазация сближенных пластов и выра
ботанного пространства ^лаиговз^^й ,сква
жинам и при отработке выемочного поля

23-25, 27 60 Газовыдоление из'подраоатываеиых пластов 
белое 10 мэ/мин, из надроботываемых пластов 
более 5 м3/мий

по.простиранию
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Схема 9 . Дегазация сближенных пластов и выра
ботанного пространства фланговыми 
скважинами при отработке выемочного 
поля по падению

СхемаЮ, Дегазация сближенных крутых пластов 
скважинами, пробуренными из вырабо
ток разрабатываемого пласта

Схема I I . Дегазация крутого сближенного плас
та скважинами, пробуренными ив груп
пового Штрека.

Схема 1 2 . Дегазация разрабатываемого крутого 
пласта скважинами, пробуренными 
веерообразно из промежуточных 
квершлагов

Схема 13 . Дегазация надрабатываеных крутых 
пластов веерно-кустовыми скважи
нами, пробуренными из выработок од
ного из пластов свиты

Схема 14 . Дегазация барьерными скважинами при 
проведении подготовительных выра
боток

2 .........

21,  2 2 , 2У, ас

4 4 , 45

4 4 , 45 

46

4 8 -5 1 , 58 ,

17-3?., 41 , 43

оывающими вентиляторами может производиться по неподдерживае
мым выработкам (технологическая схема 4) или по скважинам, 
пробуренным о поверхности (технологическая схема 3 7 ) .

Инженерно-технические работники не реже трех раз в  смену 
обязали контролировать концентрацию метана в газоотводящем 
трубопроводе и на выходе иа смесителя. Концентрация метана в 
трубопроводе не должна превышать 3 ,5 $ ,  а на выходе из смесите
ля -  2%, Концентрация метана на выходе из смесителя, а  также 
в тупике погашения у перемычки должна контролироваться стацио
нарными автоматическими приборами. Контроль местных скоплений 
метана в тупиках погашения необходимо осуществлять с помощью ап
паратуры АТВ-З о выносным блоком чувствительных элементов. Для 
контроля газа  у смесителя датчик располагается напротив смеси
теля в 2 -3  м от него по направлению движения вентиляционной

3

Продолжение табл, с .ч  

_________  4

60

20

70

20-30

Газ овы дел он не из подрабиТинаемих пластов более 
10 мэ/ыин, из надрыбатываекых пластов более 
5 м3 / мии

Газовыделение из сближенных пластов более 
2 м3/мин

Газовыделение из сближенного пласта более 
2 м3/мин. Скважины бурятся в плоскости над-
рабатываемого пласта.

Газовыделение из разрабатываемого пласта более 
2 мэ /мин. Местные скопления метана в районе ра
боты исполнительного органа щитового агр егата .

40-50  Газовыделение из подрабатываемых пластов бо
лее 2 ыэ /мин. Местные скопления метана на сопряже
нии очистного забоя с вентиляционной выработкой

20 -4 0  Газовыделение в подготовительную выработку
более 8 ,5  м3 /мин

струм. Уставка датчика должна быть на концентрацию метана 1 ,3 $ .  
Передвижной распредпункт должен размещаться на расстоянии не 
менее 50  м от смесителя по направлению движения вентиляционной 
струи, а  остальное электрооборудование -  не менее 20 м.

Металлическая крепь должна извлекаться из погашаемой выра
ботки в  соответствии о рекомендациями МакШИ.

8 ,5 ,  Область применения технологических 
схем по газовому Фактору

Область применения технологических схем по газовому факто
ру зависит от принятых в них схем проветривания выемочных участ
ков. Выбор той или иной, схемы проветривания определяется кон
кретными горно-геологическими и горно-техническими условиями о 
учетом газообильности участка, возможностей шахтной вентиля
ционной' сети в обеспечении его необходимым количеством воздуха,
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возможностей эффективного отвода г а з а  з а  пределы участка и . 
расходов на поддержание и проведение дополнительных вентиляци
онных и газодренажных выработок,.

При определении предельной гаэообяльности выемочного у ч ао т- 
к а  следует исходить-из то го , что количество воздуха, подавае
мого на участок, является' максимально возможным по пропускной 
способности очистного забоя и возможностям шахтной вентиля
ционной сети .

Для получения данных, характеризующих область применения 
технологических схем по газовому фактору, приняты следующие 
у сл о в и я :. вынимаемая мощность разрабатываемого пласта I  м, ;■ 
площадь поперечного сечения очистной выработки, оборудованной 
комплексом, 2 ,2  м^; коэффициент утечек воздуха через вырабо
танное пространство при прямоточных и воэвратноточных на вы
работанное пространство схемах проветривания 1 ,4 ,  а  при воэ
вратноточных схемах с погашением выработок 1 ,2 5 ;  газовыделенив 
из выработанного пространства на участке составляет  70% обще
г о . При схемах о .воздухопрдающими выработками, прамыкающиш к 
старому выработанному пространству, на участок поступает г а з  в  
количестве 20# ■.общего на участке.

Предельная газообильнреть. выемочного уч астк а, указанная , 
на кадкой технологической схем е, рассчитана в соответствии . 
с  фактической .вынимаемой ю тностью  пласта без учета применяе
мых способов борьбы о тазом , Область применения технологичес
ких схем по газовому фактору в каждом конкретном случае долж
на корректироваться в зависимости от выбранных способов д е г а э а -  
гаш п гаэо отсоса  по их эффективности* а  также с  учетом возмож
ное та образования местных скоплений метана в  соответствии о 
^Руководством по проектированию вентиляции угольных шахт"*

8 . 6 .

Автоматическая т а зо в а я  защита (АГЗ) и централизованный 
телеконтроль содержания метана, существенно повышающие опера
тивность и надежность контроля метана* являются необходимыми 
мероприятиями при внедрении на шахтах, опасных по т а зу , прог
рессивных..технологических схем выемки у гл я . .

Для осуществления АГЗ рекомендуется применять аппаратуру 
комплекса "Метен" , серийно выпускаемую Конотопскйм заводом 
"Красный металлист" Ми1гуглепрома СССР.
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Аппаратура обеспечивает:
контроль содержания метана в местах расположения датчиков 

(н а исходящих вентиляционных струях л а в , . участков, в  подготови
тельных выработках, камерах, откаточных выработках и во всех  
других м естах, где требуется непрерывный автоматический конт
роль содержания м етан а);

подачу команды на автоматическое отключение электроэнергии 
при достижении установленной Правилами безопасности предельно 
допустимой концентрации метана;

местную и централизованную звуковую и световую аварийную 
сигнализацию о содержании метана сверх установленной нормы;

передачу непрерывной информации о. содержании метана на 
диспетчерский пункт и ее  регистрацию.

Аппаратура автоматической газовой защиты должна внедряться 
в  первую очередь на шахтах* сверхкатегорнвх по га зу  и опасных 
по внезапным выбросам* а  также на шахтах Ш категории.

Аппаратура включает в  себя следующие изделия: датчик мвта=~ 
на теркюкатолиткческий ПШ- I  с  выносным блоком чувствительных 
элементов М В *  аппарат сигнализации АС8, аппарат сигнализации 
АС9, стойку приемников телеизмерения С Ш -1.

Размещение датчиков метана.и аппаратов сигнализации показа
но на схемах электроснабжения*

.'--.-Помимо стационарной аппаратуры* выполняющей функции A IS, 
рекомендуется применять автоматические средства контроля мета
на* -.'устанавливаемые на движущихся горных машинах, которые 
обеспечивают непрерывный контроль содержания метана, а при 
достижении предельно допустимого значения концентрации СН4 
выдачу светового  и звукового сигнала и команды на отключение 
электроэнергии, подаваемой к контролируемому объекту (Ш РК-3 
и ему подобные у стр о й ства); переносные сигнализаторы метана 
группового пользования ("С и гн ал -2", СШ -1,СШ -2), обеспечивающие 
непрерывныепоказания концентрации метана в  течение смены и по
дачу светового и звукового сигнала при достижении предельно до
пустимого значения концентрации СН^; сигнализаторы метана инди
видуального пользования (СМС- I ,  СМС-2)., встроенные в шахтные го 
ловные светильники, обеспечивающие непрерывный контроль содержа
ния метана а световую сигнализацию при его концентрации 2%,



U.7. Мероприятия поборьбе ^ш аью.
Существующие способы добычи угля характеризуются значи

тельным пылевыделением в атмосферу забоя. Запыяеннооть возду
ха без средств борьбы с пылью в сотни раз превышает уровни 
предельно допустимых концентраций» достигая 34000 мг/м9. Кро
ме того, широкое внедрение высокопроизводительных комбайнов в 
значительной мере превышает запыленность очистных выработок» 
что увеличивает вероятность воспламенения и взрыва угольной 
пыли.

Для аффективной борьбы с пылью и создания безопасных и 
комфортных условий труда шахтеров в подготовительных в очист
ных забоях необходимо в соответствии с ИБ и "Руководством по 
борьбе с пылью на угольных и сланцевых шахтах, разрезах и 
фабриках" (М., Недра, I98S) проведение комплекса следующих 
мероприятий;

предварительное увлажнение угольных маооивов, применение 
типовых систем орошения для проходческих и очистных комбай
нов; применение пылеулавливающих установок различного тех
нологического назначения, оистемы обеспыливания механизирован
ных крепей.

Предварительное увлажнение угольного массива жидкость® в 
настоящее время является одним из ооновннх и аффективный спосо
бов уменьшения пылеобразования при выемке угля» Эффективность 
предварительного увлажнения массива должна достигать 80$ за 
счет применения новых» более, эффективных смачивателей» а так
ие усовершенствованных насосных установок с автоматически регу
лируемыми параметрами. Равномерность распределения жидкости„ 
а оледовательно, и эффективность профилактической обработка 
пластов может быть повышена при условии увеличении продолжи
тельности контакта нагнетаемой жидкости о угольным пластом» а 
также при соблюдении оптимальных параметров нагнетания. Пред- . 
верительное увлажнение сильно трещиноватых угольных пластов не
обходимо проводить с применением тампонирования "борта" выра
ботки.

Для повышения смачивающей способности рекомендуется приме
нять снятая он ДТ-7.

Важным фактором повышения равномерности распределения жид- 
кооти в  угольном массиве является также соблюдение оптимальных 
параметров нагнетания жидкости в пласт. Это условие может быть 
выполнено при использовании насосной установки о автоматическим 
регулированием параметров типа УНР, разработанной ВоСтНИИ сов
местно о ИГШ АН УССР и Теплогорским заводом гидрооборудования.

Насосная установка УНР рассчитана на максимальное давление 
30 МПа,пределы изменения подачи от 0 ,9 2 *Ю"'3 до 0 ,3 3 *1СГ4  м3/о, 
коэффициент автоматического регулирования производительности 
составляет 96$.

Для повышения эффективности пыяеподйБленйл необходимы при
менять типовые оросительные оистемы для угольных комбайнов, 
работящих на пологих и наклонных пластах, с  давлением 3 -4  №а 
и производительностью до 400 л/мин и системы высоконапорного 
орошения. Эти системы позволят повысить эффективность орошения 
до 96-98$.

Комплекс оборудования повышенной надежности состоит из на
сосной установки УВДС-13» забойных водоводов B3B-32 и ВЗП-38» 
комбайнового фильтра ФКМ» фильтра ФШС„

Насос УВДС-13 развивает давление до 4 ВДа при производи
тельности от 100 до 400 л/мин. Фильтр ФШС имеет пропускную спо
собность 400 л/мин при рабочем давлении 4 МПа.

Для шяеподавления при работа проходческих комбайнов не
обходимо применение серийных систем проникающего и выеокона- 
Иорного орошения о расходом воды до 200 л/мт  и давлением 
10 ВДа.

Для снижения запыленности воздуха до величин» близких ж 
предельно допустимым концентрациям» необходимо применение 
комплексного обеспыливания» одним из опособов которого явля
ется пылеулавливание. Применение пылеулавливания позволяет 
снизить запыленность воздуха на рабочих местах на 95-98$» а в 
комплексе с  орошением на 97-99$.

Системы обеспыливания механизированных крепей должны 
быть оснащены насосными установками» обеспечивающими рабочее 
давление.оросителей 3 ,0 -4 » 0  МПа; гидроразводка систем орошения 
должна быть укрыта или встроена в перекрытие и не мешать рабо
те комбайнов; эффективность систем пылеподавления должна дос
тигать 90$.
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8 .8 .  Основные требования к технологии ведения 
горных работ на пластах угля, склонного 
к самовозгоранию

Технологические схемы очистной выемки на пластах угля, 
оклонкого к самовозгоранию, включают в себя комплеко инженерно- 
технических решений по предотвращению эндогенных пожаров, обес
печивающий :

снижение до пожаробезопасных пределов уровня екеплуата- 
иконных потерь угля в выработанном пространстве!

уменьшение периода контактирования вентиляционной струн 
е выработанным пространством?

повышение темпов подвигания очистных забоев?
надежную изоляцию выработанного пространства и в случае 

возникновения пожара возможность его локализации ш исключений 
выемочного участка из общей сети проветриваемых горних вырабо
ток,,

Общие требования к технологическим схемам очистной выем
ки пожароопасных пластов;

1. При отработке пластов угля в выработанном пространстве 
не должны оставляться пелики и пачки угля, не предусмотренные 
проектом. Вынужденно оставляемые пелики в местах геологических 
нарушений и в Местах, предусмотренных проектами, должны обраба
тываться антипирогенами или изолироваться.

2 . При сближенном расположении пластов выемку ш р как пра
вило, производить в нисходящем порядке да полную мощность и 
без оставления целиков угля, йжиыальная мощность мекдуплаетья, 
при которой допускаетоя подработка пластов, нижележащими пла- 
отами с обрушенном кровли, должна быть такой, чтобы исключа
лась аэродинамическая связь между смежными пластами угля. При 
метшей мощности междупластья или невозможной выемки пластов
на полную мощность необходимо производить полную закладку вы
работанного пространства.

3 . Выемочные поля подготавливать через полевые или груп
повые штреки и промквершлаги. Заложение полевых выработок про
изводить вне воны деформированных пород. Отработку пластов пре
дусматривать обратным ходом в направлении к вскрывающей выработ
ке и нетронутому массиву угля.
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4 . При панельном (этажном) способе подготовки отработку 
пластов производить однокрылыми панелями (выемочными полями) 
при проведении бремсбергов, уклонов, фланговых выработок по 
пласту.

Подготовка двукрылыми панелями (выемочными полями) допус
каетоя при проведении наклонных выработок (бремсбергов, укло
нов, фланговых выработок) по породе или оставлении между 
крыльям панели (выемочного поля) непрорезаемого целика угля 
шириной не менее 20 м для исключения аэродинамической овязи 
между ними в течение всего срока отработки панели (выемочного 
поля).

5 . Крутые пласты отрабатывать, как правило, о закладкой 
выработанного пространства. При наличии неустойчивой кровли 
или почвы, а  также пропластков утля, склонного к- самовозгора
нию, следует применять полную закладку выработанного прост
ранства.

6 . Пологие и наклонные пласты мощноотью до 5 м разрабаты
вать , где это возможно по горно-геологическим условиям, сразу 
на вою мощность длинными столбами по простиранию (падению), 
более 5 м -  наклонными слоями о выемкой слоев длинными столба
ми по простиранию (падению).

7 . При одновременной выемке слоев в пределах одного отол- 
ба обеопечивать расположение подготовительных выработок нижеле
жащего слоя со смещением относительно границ очистных работ в 
вышележащем слое. При этом одну из выработок располагать под 
выработанным пространством верхнего слоя.

Расстояние между лавами в  смежных слоях принимать равным 
при легко- и среднеобрушавдихся кровлях 20-30  м, при 
труднообрувшщихся -  40-50  м.

8 . При последовательной выемке слоев в нисходящем поряд
ке опережение отработки верхнего слоя относительно нижнего 
принимать не менее ширины двух выемочных столбов.

. 9 .  Првоечные выработки разрешается проводить после стаби
лизации процесса сдвижения налегающей толщи пород по специаль
ным проектам, согласованным с  ВНИИГД или ВостНИИ. Отставание от 
очистных работ присечных выработок вновь подготавливаемого вые
мочного столба регламентируется бассейновыми инструкциями о уче
том инкубационного периода самовозгорания угля конкретных пла
стов.



10. Выемочные столбы отрабатывать со скоростью подвигания 
очистного забоя, при которой время перемещения проветриваемой 
зоны выработанного пространства меньше инкубационного периода 
оамовозгорания угля разрабатываемого пласта.

11. Разработка пластов в пределах выемочных участков долж
на осуществляться без оставления целиков угля между столбами.

12. Схемы проветривания шахтного поля или его крыла долж
ны обеспечивать направление исходящей струи воздуха в  сторону 
неотработанной части маооива и возможность, в случав необходи
мости, исключения выемочного участка из общей вентиляционной 
ооти. При прямом порядке отработки «рила шахтного поля необхо
димо предусматривать фланговую схему его проветривания, при 
обратном -  центральную.

13. Проветривание выемочных участков производить преиму
щественно ■ по возвратноточной схеме. Прямоточные схемы провет
ривания рекомендуется применять на выемочных учаотках с га зо - 
обильностыо более 3 м3/мин (10  м3/т) при отсутствии или незна
чительных потерях угля по мощности пласта при отработке плас
тов (верхних слоев) о породами кровли, склонными к уплотнению 
и слеживанию, а при отработке пластов о породами кровли, не 
склонными к уплотнению и слеживанию, при условии подготовки 
выемочных участков производится парными выработками и исходя
щая струя отводится на сбойку позади очистного забоя или 
когда возводится искусственная ограждающая полоса вдоль вые
мочной выработки, сохраняемой в выработанном пространстве.

14. Изоляцию выработанного пространства действующего 
очистного забоя осуществлять путем устройства двойных изоли
рующих перемычек во всех  горных выработках, связывающих вы
работанное пространство о вентиляционной струей, а  При прямо
точном проветривании, возводя стенки (рубашки) у монтажных 
камер или изолирующих полоо из твердеющих материалов вдоль 
проветриваемых выемочных выработок, поддерживаемых в выра
ботанном пространстве позади очистных забоев.

Все работы выполнять в соответствии о требованиями 
"Руководства по изоляции отработанных участков, временно 
остановленных и неиспользуемых горите выработок в шахтах" 
(приложение к § 166 "Правил безопасности в угольных и 
сланцевых шахтах". -  М., 1986).

15. Контроль за  Самовозгоранием угля производить на всех 
выемочных учаотках, отрабатывающих пласты угля, склонного к 
самовозгоранию.

Наблюдения нза признаками оамовозгорания угля должны вео-
тиоь:

в действующих■ горных выработках -  за окисью углерода, на
личие которой определяется с помощью комплекса газового контро
ля КГК, автоматического газоанализатора "Сигма-СО", а также 
других средств автоматического контр'Ьля окиси углерода, изготов
ление которых планируется в ближайшие годы; при отсутствии 
последних по согласованию с органами Госгортехнадзора допускает
ся измерение окиси углерода экспресс-методом с помощью газо
анализатора ГХ-4;

В выработанном пространстве очистных забоев и за  перемыч
ками -  за  составом воздуха (СО, С02 , СН4 , 02 ) о помощью комплек
са  газового контроля КГК; за  температурой и составом воздуха 
по методике ВостНИИ с помощью комплекта средств, включающих в 
себя датчики и воадухоотборные шланги;

на контакте присечных выработок с выработанным пространст
вом -  за  температурой и составом воздуха, для чего термодатчики 
и воздухоотборные шланги укладываются в шпуры глубиной 2-3  м, 
пробурвйШа© через каждые 50 м по длине выработки*

16 . Контроль зкспресс-методом наличия окиси углерода дол
жен вести сь, как правило, у изолирующих перемычек и в  тупиках 
лав у вентиляционного или конвейерного штрека (бремсберга, 
уклона) о периодичностью не менее одного раза в  сутки. Термо
датчики и воздухоотборные шланги укладываются на сопряжении 
лавы с  конвейерным или вентиляционным штреком (бремсбергом, 
уклоном). Расстояние между точками контроля не должно превы
шать двухмесячного подвигания очистного забоя, периодичность 
контроля -  не менее одного раза в декаду.

17. При разработке пластов угля, склонного к самовозгора
нию, руководствоваться бассейновыми инструкциями.

В паспортах выемочных участков должны предусматриваться 
меры по изоляции оставляемых целиков угля у монтажных и де
монтажных камер, в том числе и обработка антипирогенами.
На рис. 8 .6  -  8 .8  показаны примеры профилактики эндогенных по
жаров.
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а)

Рио. 8 .6 .  Схемы обработки угольных целиков антшшрогенами 
в  районе монтажных и демонтажных камер;

а  -  о одной стороны; б ~ с трех сторон; в ~ а четырех сторон

4D0

Рис. 8 .7 .  Схемы изоляции монтажных и демонтажных 
камер при отработке лав: 

а  -  по простиранию; б -  по падению
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проведении.приоечной выработки
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Рио. 8 .9 . Сиоооб ликвидации потерь угля на концевом 
участке лавы и крепления уступа 4Ш
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На рис. 8.6 представлены схемы обработки целиков угля 
аитипирогенамн в зависимости от горно-технических условий.

Схема яа рясл, 8„6^а применяется в случае, когда целик 
обрабатывается оо стороны монтажной камеры до начала монтаж- 
пых работ, либо оо оторопи демоптажной каморы до оо изоляции. 
При «том шпуры (окважины) X, располагаемые по краям монтажной 
(демонтажной) камеры, бурятся на всю ширину целика, осталь
ные -  на глубину 5-7 м. В зависимости от мощности пласта 
шпуры располагаются в один-два ряда в шахматном порядка на 
расстоянии 2 м друг от друга. Таким образом создается "изоли
рующая отошш" о трех сторон, исключающая просеем воздуха 
через целик.

Схема на рис. 8.G.6 характеризуется возможностью обра
ботка угольного целика антипирогенами о трех оторон, когда 
прилегавшие выработки не погашены в пределах целика. В етом 
случае целик обуриваетоя шпурами длиной 5-7 а о трех сторон.

Схема на рис. 8.6.В предусматривает возможность обработ
ки поляка угля о четырех отарой, когда монтажная (демонтав- 
ввя) камера оконтурена дейотврхциш выработка®.

Кроме рнроботштоге проотрешетм. дополнительно гаояи- 
руштоя вюеташше ш демонтажные камер путем возведения йзояи-  
pywex стенок I на вею мощоота юиннмаамога шишта вдоль под- 
деригааемой выработка от цшшка га протдав1гш га мойва 20 ы. 
Зта доасшгательпая вэоллвдм должна вроивподяться га позже 
двух месяцев после отхода очистного вабоя от бшаей иоотав- 
йой камера в после окончания работа в дитеитшшой камере, 
аричеи з камерх по возившостн дашш извлекаться крепь для 
более тщательной посадка крош®. При раешюхзегаа виемоч- 
тж -столбов т  яростнршш (рве. 8.7,а} вт  во падению . 
(рно. 8 .7 ,6) монтажные а даиовгажин® камер заиливаются диНг 
заполняются твердевдгш материалом черв скважина 2 , пробурен
ное черв угольные целики га действующих выработок, раололо- 
данних аблвэм иволвруемих камер.

Пр беоцеяшеовой схеме подготовки выемочных полей га 
Растах угля, склонного в еамовозгорагшю, т желательно про
водить присеяны® выработке а квота возведения завдовочевх 
веремичек ближе 5 м о цель» яеклачеяяя варугавия явояяцва 
выработанного пространства ранее отработанного столбе. На 
рве. 8 .8 ,а приведен один не способов обхода праоечиш вевтп- 
ляцвоюш яруоюа» втренон обработанного га смежном столбе 
конвейерного игрека.
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При применения прямоточной схемы проветривания в качеотве 
дополнительной меры, обеспечивающей эндогенную пожаробезопас
ность выработанного пространства, особенно в районе бывших мон
тажных камер, рекомендуется заблаговременное проведение па
раллельной вентиляционной выработки I (рно. 8 .8 ,б,в). Эта вы
работка изолируется от выработанного пространства заиловочными 
перемычками 2 и чураковой (лосчвтой) перемычкой 3, она сократит 
утачки воздуха черев отработанную монтажную камеру, притягивая 
их на себя. Основная вентиляционная выработка в етом районе 
сохраняется для повторного использования.

Длила параллельной вентиляционной выработки принимается 
равной га менее половины вага вторичной осадки основной кров
ля. Перед монтажом лавы очередного столба перемычки 2 я 3 раз
бираются, и основная вентиляционная выработка при последующей 
отработке используется повторно.

При разработке угольных пластов в слоев мощностью овыве 
8,6 и допускаются излишние потери угля в подкроволышх пач
ках па котевнх участках лав аа счет снеявная вынишзмой мощ
ности пласта комбайном до высоты выемочной выработки, по шири
не нескольких секций крепи, которые достигают 3 тно. т в год 
га одну лаву.

На рос, 6.9 приведен один из вариантов ликвидации потерь 
га коадевих участках лов, оборудованных дополнительным устрой
ством крошгоипя угольного уступа к механизированной крепи ШЗО.

Рис. 8 .9 , Способ ликвидации потерь угля на концевом 
участке лаве и крапления уступа



Q.9. Тшб.овш1ия.-а..р.аа.шйаж9..дгол.ымх пластов.

Для безопасной разработки угольных пластов, опасных по вне
запным выбросам угля и га з а , предусматривается применение к о ш - 
лекса мер, включавших прогноз выбросоопасности; опережавшую 
отработку защитных пластов; региональные или локальные способы 
предотвращения внезапных выбросов угля и га за  с  контролем их 
эффективности; сиотемы разработки, технологию и организацию ра» 
бит в  очистных и подготовительных забоях, снижающие опаонооть 
возникновения внезапных выбросов угля и га з а ; мероприятия по 
обеспечению безопасности горнорабочих. При этом на незащищен
ных особо выбросоопасных пластах и в установленных прогнозом 
опасных зонах выбросоопасных пластов горные работы, как прави
ло, должны вестись с применением способов предотвращения внезап
ных выбросов утля и га з а  и контролем их эффективности. В этом 
олучае технология вскрытия, ведения подготовительных и очист
ных работ, споообы предотвращения внезапных выбросов угля и га 
за  и их параметры, оборудование, необходимое для этих целей, 
выбираются на основании "Технологических схем разработки плас
тов, опасных по внезапным выбросам угля и га за " (М ., .1982),

На выбросоопасных пластах, разрабатываемых о текущим прог
нозом пыброооопасноста, рекомендуются к применению "Технологи
ческие схемы разработай пластов на угольных шахтах" (М«, 1 9 8 0 ), 
При ведении горных работ в,установленных прогнозом неопасных • 
зонах ачброооопаоных пластов способы предотвращения шйэашшх 
выбросов угля в газа н© предусматриваются. Однако технологичес
кие меры, снижающие выбросоопасность призабойной зоны пласта, 
и мероприятия но обеспечению безопасности горнорабочих в таких 
случаях не исключаются. Эти меры выбираются в соответствия е 
"Инструкций по безопасному ведению горных работ ив пластах, 
опасных по внезапным выбросам угля, порода и га за " (М„, 1 9 8 9 ), 
При этом очистные и подготовительные выработки долины оборудо
ваться средствами индивидуального а группового жизнеобеспечения 
в соответствия е "Типовыми схемами оснащения участков шахт, 
разрабатывающих пласта, склонные к внезапным выбросам угля и га
з а ,  средствами самоспасения горнорабочих и характеристика дан
ных средств" (ННИИГД, Донецк, I9 6 0 ) .

8 . Ю .  М ш ш в т ж . т „ . п ш д 0 1 ш ш а м ю г й й ш х ...у м в 2 в

Специальные требования безопасности, предъявляемые к тех
нике и технологии отработки удароопасных пластов, подробно из
ложены в  "Инструкции по безопасному ведению горных работ на 
шахтах, разрабатывавших пласты, склонные к горным ударам" (к  
§ 132 Правил безопасности в  угольных и сланцевых шахтах).

Общими требованиями безопасности при ведении горных работ, 
уменьшающими вероятность возникновения горных ударов и в  то же 
время способствующими повышению эффективности водолип горних 
работ при отработке удароопасных пластов являются следующие.

Раскройка шахтных полей месторождения, на котором разраба
тывают опасные и угрожаемые пласты, должна обеспечивать плано
мерную отработку всех  запасов по площади, включая и неударо- 
опасные пласты, без углов, выступов и целиков. Общее направле
ние отработки должно предусматриваться от выработанного про
странства на массив.

Вскрытие угрожаемых и опасных пластов должно осуществлять
ся выработками, проводимыми по породам, или в  защищенных зонах, 
образованных отработкой смежных пластов. Полевые штреки и участ
ковые квершлаги рекомендуется проводить в  разгруженной зоне по
зади очистного забоя защитного пласта. При этом необходимо обес
печить возможность отработки пластов без оставления в вырабо
танном пространстве целиков. В исключительных случаях допуска
ется оставление целиков угля, ширина которых регламентируется 
специальными требованиями вышеназванной инструкции.

При разработке свиты пластов в первую очередь оледуот про
изводить выемку неопасного защитного плаота без оставления це
ликов, Если все пласты свиты угрожаемые или опасные, то разра
ботку следует начинать о пласта, обеспечивающего наибольшую 
эффективность защитного действия. При отраббтке мощного пласта 
первый отрабатываемый слой является защитным по отношению к 
остальным. Порядок отработки слоев должен быть нисходящим.

При выемке пластов должны применяться системы разработки, 
предусматривающие проведение минимального количества передовых 
выработок. Рекомендуется применять нисходящий порядок отработ- . 
ки этажей (подэтажой, ярусов) и запрещается отработка подэта
жей ( ярусов) одновременно в нисходящем и восходящем порядке.

При этажной подготовке с погашением бремсбергов (уклонов) 
должен применяться односторонний порядок отработки нолей. Отра-



ботаа бремсберговых (ушюкннх) нолей в  пределах крьша такие 
должна быть односторонней (к  границе шахтного поля или от н ее )» 
Допускается двусторонний порядок отработки полей при условии 
расположения панельных бремсбергов (уклонов) в  породах почвы 
или по неопасному пласту.

Подготовительные выработки должны проводиться вне зон опор
ного давления от действующих очистных забоев„ наклонные выра
ботай на мощных крутых пластах рекомендуется проводить сверху 
вниз.

При ведении очистных работ в качестве способа управления 
кровлей рекомендуется полное обрушение или закладка. В случае 
зависания кровли в лаве я  на сопряжениях с  подготовительными 
выработками необходимо применять принудительное обрушение. На 
весьма тонких пластах допускается управление кровлей плавным 
опусканием.

При отработке пластов в  зонах влияния тектонических нару
шений до начала горных работ по вскрытию и подготовке пластов 
в  свите должны быть выявлены отдельные блока, ограниченные круп
ными разрывными нарушениями в пределах всего  шахтного ноля, а  
основные элементы залегания нарушений» Последовательность вскры
тия и подготовки отдельных блоков, 5срыльбв разрывов и складок 
должна обеспечить возможность защитной выемки крыльев в  рай
оне нарушения. Группирование откаточных ш вентиляционных штреков 
при подготовке пластов ж очистной выемке должно обеспечить от
работку пластов отдельными блокаш  между круеншн раарыадаш 
нарушениями и погашение штреков в  пределах отрабатываемого бло
ка в возможно короткие сроки.

При оставлении маадушахтных противопожарных целиков ширина 
целика угля должна быть не менее ширины зоны опорного давления, 
которую определяют с учетом мощности пласта ш т я у в а т  разработ
ки»
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8 " I I .  Само£дааш1тд а е й _ в  шахте

Для повышения безопасности труда на шахтах отрасли внед

ряется комбинированная система самоспасения. Она предусматривает 

закрепление малогабаритных изолирующих самоспасателей ШСМ- I  (но

симых на поясном ремне) и групповое хранение самоспасателей 

fflCC-I в  пунктах переключения на маршрутах выхода из аварийных 

участков (ри с. 8 .1 0 ) .  В качестве пунктов переключения используют

ся  аппараты групповой защиты органов дыхания АД-180 и АД-180-2. 

Система предусматривает также применение аппаратов ПСА я 

АД-360, устройств аварийного воздухоонабяения "Воздух-1" и 

"В озд у х-3", а  также ряд организационных мероприятий по обучению 

шахтеров правилам пользования средствами и системой самоспасе

ния в  аварийных условиях.

Места размещения пунктов переключения в  горных выработках 

определяются о учетом скорости передвижения людейj включенных" 

в  сайюспнсателяж<табл. 8 . 5 ) ,  и в  соответствии с ПБ.

Таблица 8 .5

Скорость передвижения в самоспасателях 
по горным выработкам

Машютт движения .Скорость передвижения (м/мин) при маршрут движения ‘угле наклона выработки, град_________

: 0 : 10 : 20 : 30 :60 и
___________  более

Горизонтальные выработки 
высотой 1,8-2 м и более 75 - - ~ -

Наклонны® выработки вы
сотой 1,8 и 2 м и боле®:

подъем 50 35 25 10
спуск - 70 15 30 15

Лавы с мощностью пласта 
до 0,7м:

п-одъем 12 9 8 7 6
спуск 12 ' 12 10 8 7



Рис. 8.10. Схема размещения средств самоспасения в горных выработках 
(при наличии пневмосети):

I  -  аппарат группойой защиты органов дыхания АД-180 и АД180-2; 2 -  аппарат групповой защиты 
органов дыхания АД-360; 3 -  пункты 111ГС; 4 -  переносной контейнер е еамоспасатедащи типа ШСО-Л, 
5  _ места установки пунктов переключения на протяженных маршрутах выхода е семоспасателями 
типа ШСМ-1; 6 -  устройство аварийного воэдухоснабжения "Воздух-! § i -  устройство группового

воздухоснабжения "Воэдух-3"
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Продолжений таблицы б„5»

I 2 • о
• ' : 4 . г;

•  . 6

Лапы 
та 0,

с мощностью плас-
Г »  Т  О  ■ , ,, м:
подъем . 30 Гг 20 15 8
спуск • 30 со 25 20 Й

Лавы с мощностью ш т -
ста ][,2 м:

подъем ■' со 40 ' ■30 £0 7
. спуск со 60 . 40 ■30 ' . 8

Если максимальное число рабочих на стыке' смен превышает 
число резервных сам осп асатсл ей , размещенных в аппарате ЛД-180 
( 1 5 ’щт.)', то и этом м есте устанавливаю тся д ва  ап п ар ата-ЛД-180. 
или аппарат ЛД-180 и порокосн ы еспасательны е контейнеры. Аппа
раты АД-ООО устанавливаю тся в тупиковых выработках длиной 
500 м.

При наличии в горных выработках шахтной пневмосети допол
нительно устанавливаются переносные спасательные аппараты ПСА 
и устройства аварийного воздухосиабжонпя "Воздух-!" и "Воз- 
дух-3".

Самоспасдтоли II1CC-I (технические данные которого аналогич- 
1Ш данным салюспасателя 1ЙС-7М, за исключением конструктивных 

•улучшений, повысивших срок ого службы до трех лет) и аппараты 
ПСА выпускает Донецкий завод торно-спасательНой аппаратуры• 
(ДЗГА). .

Аппараты групповой зашиты органов .дыхания A/W 60, ЛД-180 
и АД-130-2,'. представляющие собой'дыхательные аппараты с хими
ческим способом резервирования кислорода многократного исполь
зования со сменными .регенеративными патронами- разового дейст
виями самоспасцтоли ШСМ-I  .выпускает’ Борошиловградский опытно- 
экспериментальный'згузод горно-спасательной аппаратуры и обору
дования ( В О Э З Г А  н 0 ) .

Устройства аварийного воздухообеспочония "Воздух-!" и 
"Воздух-3" 'Выпускает Горловский рудоремонтный завод. Высокая 
надежность новой комбинированной системы позволяет повысить 
безопасность труда шахтеров.
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9 . ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

При разработке проектов электроснабжения.для конкретных 
участков (шахт) на основе технологических схем очистных и подго
товительных работ должны быть составлены или дополнены все схемы 
подземного электроснабжения, предусмотренные § 388 Правил безо
пасности в угольных и сланцевых шахтах (ПБ). Схемы оформляются 
в соответствии с требованиями "Инструкции по типовому оформлению 
схем подземного электроснабжения шахт" Правил технической эксп
луатации ^yгoльныx- и ранцевых шахт (ПТЭЬ

В качестве источников питания в схемах электроснабжения 
принимают передвижные участковые трансформаторные подстанции 
(ПУПП), в т.ом числе подетштии типа "Энергопоезд". Применение 
последних позволяет приблизить источник питания непосредствен
но к забою,- что способствует более качественному электроснаб
жению, сокращает расход кабеля, повышает оперативность управ
ления электроснабжением.

Напряжение питания электроприёмников должно приниматься в 
соответствии с требованиями §§ 420,450 ,463  ПБ.

Наиболее полно неэффективно трансформаторные подстанции 
используются в схемах,где все оборудование забоя получает пита
ние от одной подстанции, если расчетная мощность её трансформа
тора не превышает мощности имеющегося в наличии наибольшего, 
типоразмера подстанции.

При большей расчётной мощности электроприёмников участка, 
а также при отсутствии подстанций требуемой мощности к установ
ке принимают несколько ПУИП. Мощность каждой и-э них при пропор
циональном делении нагрузок определяют по соответствующей мето
дике.

.Размещение подстанций в горних выработках и их оборудо
вание должно соответствовать типовым проектным решениям и 
требованиям § 423 ПБ,

Для технологических схем с прямоточным проветриванием в 
завйсимости от принятого места размещения энергопоезда, включая 
насосные станции и насосы орошения, могут быть предусмотрены 
два варианта размещения ПУПП и-распределительных подземных пунк
тов напряжением 0 ,66  или 1 ,14 кВ (РПП-0,66 или РПП-1,14). При 
этом с точки зрения электроснабжения, при отработке пластов по 
падению (восстанию) с углами падения свыше 6° предпочтительным



является вариант размещения энергопоезда и ПУШ в воздухопода- ' 
ккцей (каконоайерной) выработке» при котором подстатда можно 
расположить в непосредственной близости от очистного забоя и 

перемещать при его подвигами^.
При установке для электроснабжения технол огиц-эски связан- 

ных машин и механизмов нескольких ПУПП их питание можно осуще
ствлять по одному кабелю напряжением 6 кВ от одного комплектно
го распределительного устройства (КРУ)>'установленного в рас
пределительном подземном пункте напряжением 6 кВ (Pfisl-б) или 
центральной подземной подстанции (ЦПЛ),

Питание всех передвижных подстанций при электроснабжении 
шахти через ствол предусмотри rajot от РПГИ>. преимущественно 
двухсекционных. Их оборудуют» размещают в горных выработках я 
выполняют по типовым проектным решениям.

В качестве примера для технологической схемы 7 на рис.9Л  
приведена схема размещения ПУПП» РПП-6, РПП~0,66 и кабельной 
сети на плане горных работ (схеме подготовки и системе разра ~ 
ботки)в

Допускается, как исключение,.питание электроприёмников 
участков очистных и подготовительных работ непосредственно с 
поверхности через временные скважины при неглубоком залегании 
пластов (до 200 м), отрабатываемых камерным способом» а также 
при отсутствии в пределах отрабатываемого шахтного поля пахот
ных земель.

При таком способе питания с прокладкой питающих кабелей 
по энергетическим скважинам необходимо следить за тем» чтобы 
удаление трансформатора от забоя не превышало расстояния, при 
котором обеспечиваются нормируемые значения напряжения у забой
ных элентроприёмников.

Если можно применить несколько способов электроснабжения 
забойного оборудования, необходимо проводить технико-экономиче
ское сравнение вариантов питания с учетом ущерба, вызванного 
перерывами электроснабжения при отказах электрооборудования или 
неселективных отключениях токов короткого замыкания.

Электроснабжение участков шахт, разрабатывающих крутые 
цлаоты,опасные по внезапным выбросам угля и газа,должно осущест
вляться о учетом' требований § 393 ПБ и инструкции к нему» пре
дусматривающей обособленное питание ПУШ, расположенных в выра
ботках с исходящей струей воздуха, и защиту от утечок тока в

обособленной сети напряжением 6 кВ.
При электроснабжении подготовительных забоев на газовых 

шахтах, когда передвижные подстанции расположены в тупиковых 
выработках, в соответствии с § 395 ПВ и инструкции к нему,необ
ходимо применение защиты от утечек тока (замыканий) на землю 
(например,селективной, установленной в КРУ), а для пластов,опас
ных по внезапным выбросам, кроме того»обособленного питания 
ПУПП. В противном случае электроснабжение РПП-0,66 тупиковой 
выработки требуется осуществлять от ПУПП, установленной в выра
ботке со свежей струей воздуха.

В зависимости от расстановки забойного оборудования уста- 
нввливвют одну или две группы распределительных пунктов низкого 
напряжения РПП-0,66 (1 ,14 ), смонтированных на специальных тележ
ках приставных перегружателей ПТК или других устройствах в 
соответствии с типовыми проектами Центрогилрошахта, а также 
чертежами з&эодов-изготовителей комплексов. Комплектование 
РПП-0,66 (1Д 4) осуществляют в соответствии с утвержденной схе
мой электроснабжения.

Для электроснабжения очистных забоев, оборудованных механи
зированными комплексами» как правило, устанавливают взрывобезо
пасные комплектные устройства (станции) управления (типа КУУВ, 
СУБ-350А и д р .) , в остальных случаях питание отдельных электро-
приемников забоя ооущес твляют от т -.лдх 4 у скатол ей.

С целью, повышения надежности элегрроск'абжения в схемах 
следует предусматривать установку в РПГМ),66 (1Д 4) очистного 
забоя резервного магнитного пускателя (или контактора в комп
лектном устройстве управления) для двигателей комбайна и струга. 
Управление комбайновыми двигателями рекомендуется осуществлять 
от пускателя ПВВ-320* осиленного контактором на основе вакуум
ных дугогасительных камер, или от аналогичного контактора в 
комплектном устройстве управления.

Для шахт» разрабатывающих крутые пласты» опасные по внезап
ным выбросам угля й газа, рекомендуются схемы питания забоев с 
применением быстродействующей аппаратуры (автоматических выклю
чателей АВ8-250 и моторных короткозамыкателей ПМК)» обеспечива
ющей автоматическое защитное отключение напряжения и одновре
менное закорачивание источников ЭДС оа время но более 2,5 мо 
при повреждении силовых кабелей. Проекты электроснабжения уча
стков на таких шахтах выполняют в соответствии с "Типовыми
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схемами электроснабжения очистных и подготовительных забоев шахт, 
разрабатывающих крутые пласты".

Пример выполнения схемы электроснабжения с нанесением элек- 
троустановок напряжением 660 В и участковых ' трансформаторных 
подстанций на схематический план горных выработок очистного уча
стка технологической схемы 7 показан на р и с.9 .2 .

На схему электроснабжения наносят?
всю кабельную сеть участка с .указанием марок, длины и се 

чения кабелей;
распределительную и защитную аппаратуру;
всо олсктроприомники;
значения расчётных минимальных токов двухфазного короткого 

замыкания для случая замыкания в наиболее электрически удалённой 
точке защищаемого участка сети ;

значения уставок тока срабатывания реле максимального тока 
и номинальных токов плавких вставок предохранителей.

На схеме указывают направление вентиляционной струи.
Расчёты и выбор параметров участковой кабельной сети и 

электрооборудования производят по соответствующей методике (см . 
Справочник по электроустановкам угольных предприятий. Электро
установки угольных шахт, -  М .: Недра, 1 9 8 8 ).

Величину уставок защитных устройств в аппаратах напряже
нием до II4Q  В и 6 (1 0 ) кВ выбирают в соответствии с "Инструк
цией по определению токов короткого замыкания, выбору и про- 
верже уставок максимальной токовой защиты в  сетях напряжением 
до 1140 В" ПБ и "Инструкцией по выбору и проверке электричес
ких аппаратов напряжением свыше 1200 В" НТЭ.

10 . НАГРУЗКА НА КОМиЖСНО-МЕХАНИаНРОВАННЫЙ 
ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

Нагрузки на КМЗ по горно-геологическим факторам и техни
ческой' характеристике очистной техники должны рассчитываться 
до "Методике расчета нагрузки на очистные забои", утвержденной 
Министром угольной промышленности СССР 1 9 .0 5 .7 9  г .

При расчете нагрузки на конкретный очистной забой следует 
учитывать следующие факторы: 

горно-геологические:
-  вынимаемая мощность угольного пласта;
-  угол падения пласта; .
-  устойчивость пород кровли пласта;

-  несущая способность почвы;
-  отжим угля;
-  сопротивляемость резанию угля и присекаемых пород;
-  газообильность выемочного участка и опасность 

пласта по внезапным выбросам;
-  зольность и вязкость угл я ;
-  плотность горной массы в  массиве и насыпная;

технологические:
*  длина очистного забоя;
-  направление движения забоя по пласту;
~ схемы работы комбайна и передвижка цепи;

горно-технические:
-  типы мехкрепи, выемочной машины и забойного конвейе

ра в забое;
-  параметры очистной техники; 

организационные:
-  число добычных смен и их продолжительность;
-  суммарная продолжительность технологических перерывов;
-  организация крепления и число рабочих, занятых на 

передвижке крепи*

В табл. Ю Л  приведены значения нагрузок на очистные забои, 
оборудованные механизированными комплокоами повышенного и нового 
технического уровня: минимально допустимый уровень нагрузок и 
нагрузки на очистной забой, установленные техническим заданием.
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Т а бл иц а Ю Л

Тип’

Жагруэка !Мцнималь-1 
!на очист-! но допус-1 
(ной забой!тимый I Тип

комплекса • по ТЗ, [уровень [комплекса { по ТЗ, ! !нагпчяки.! !

Жагруэка fМинималь
н а  очист- 
1ной забой

т/сут
!нагрузки,! 
J т/сут !!

т/сут

но до пу с
тимый 
ур овень 
нагрузки,

т/сут

По вышенный технический уровень Новый технический уровень

IKUI03U 76у 600 АФК 575 450
КШ97Ы 600-950 500-750 КМ137(А) 9GQ-I2QQ 700-950
КЫС97Ы 600=950 500-750 МКД90 Н* мене**. мСо 800-1500
ядер аоо 600
1КШ8 900 700 1Ш85Б 1650 1300

1КШ8С 900 700 ИШ38 1300-2500 1000-1900
КШ7УШ 1000-1500 800-1200 ®-1 2500-3500 2000-2700

КЫ87УЫС ИЗО 850 УКП5 2790 2200
КШ7УШ . ПОО 9о0 104142(1) 2500 2000
1КЫ1 1500 1200 КМ142Ш) 3000 2400
2 Ш 2000 1600 КГУМ 360-480 300-400
МК75Б 1100 850 АКЗ 1350 1040
40КП70Б 1300 1000 - "Глиник"

08/22-Оэ
(ПНР)

- 1800
lOKiivutt 1500 1200,
20KQ7GB I960 1500 "Пиома" 2500
30КП70Б 2530 ■ 1900 2Б/45-0э
IKMI30 1670 1000 (ПНР)

2KMI30 1700 1300
3KMI30 2000 1500
4KUI3Q 2160 1700
КГУ 360-480 270-360
1АНЩМ,
2АШ(П 400 300

КПК1Ы 550 : 420
АК-3 650-1400 500 -П 00

I I .  МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Экономическая эффективность технологических схем рассчиты
вается в  соответствии с отраслевой "Методикой комплексной оцен
ки эффективности мероприятий по ускорению научно-технического 
прогресса в  угольной промышленности". Данная методика позволяет 
определить народнохозяйственный эффект о целью выбора наиболее 
эффективных вариантов создания и использования мероприятий НТО, 
а  также ценообразования на новую продукцию, и хозрасчетный с 
целью планирования внедрения мероприятий НТП и оценки их влия
нии на технико-экойомичёские показатели производства.

Народнохозяйственный экономический эффект мероприятий 
НТО Эт (руб) ' рассчитывается по формуле

Эт = Рт -  эт ,

где Рт -  стоимостная оценка результатов осуществления меро
приятия НТП за  расчетный период, р у б .;

Зт -  затраты на осуществление мероприятия НТП за  расчет- 
гай период, руб.

Пр и  определении экономической эф фективности внедрения 

технологических сх е м  разработки выемочного у ч ас тк а учитывается 

общая эффективность, достиг ну та я в результате пр им ен ен ия про

грессивных сист ем ра зр аб от ки и  схем подготовки, технологии 

очистных и подготовительных ра бо т и  технических мероприятий, 

направленных н а  обеспечение безопасности т р у д а  рабочих.

Хозрас че тн ый экономический эффект о т  вн ед ре ни я технологи

ческ их сх ем в t  - м  го ду выражается в приросте к  ба зо во му году, 

остаточной прибыли ( & П ъ  ) или хозрасчетного д о х о д а  ( д  A t ), 

подучаемых предприятием:

д п -t « f l t  -  п^;

л At “ At - Аз-
Пр и  ра сч ет ах хозрасчетного экономического эф фе кт а уч ит ы

ваются экономические последствия научно-технического ре ше ни я 

в конкретных производственных условиях. М е то ди ка определения 
эффекта д о лж на соответствовать положениям оценки прироста при

были (дохода) хо зрасчетного предприятия в целом.
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%рило„ В.С.Забурдяев, Р.В.Зубов, Э.В.Карагодина, Е.Ф.Карпов, Г.Г.Ким, В.Е.Кирьянов, Ф.С.Квебанов, Е.Ф.Коэяовчунас, В. П.Котов, Б.И.Нразцов, 
й.С.Кратким, В.И.Крутилин, И.В.Крылов» Л.Я.Лазрухина, Р.Г.Левингвит, А.А.Леман, В.Г.Лисичкин, С.А.Логашкии, И.Э.Мильграм» В.Я.Кининбврг» 
Ю.П.Миноаский, С.Н.Мишин, В.В.Моткевич, Д.С.Муравьев, С.З.Нильва, С.Ф.Йогсов» Н.Л.Разумник, Б.Е.Рудаков» С.Г.Скопин, Б.И.Стрйгин, Й.Н.Томашев» 
Ю.Д.Торф, Н.И.Устинов, И.Я.Файнер, ВЛ.Федоров» K.S.Федоров, А.А.Федянин, В.В.Хаи, А.С.Шаульский, В.Е.Чешко„ В.А.Шелков, А.И.Юшко, Г.Й.- 
Ягодкин -  ИГД им.А.А.Скочииского ;гЬ  А.Ф.Бахтнн (оте.исполнитель), С.К.Стргашборода (отв.исполнитель), О.С.Гершуи, В.Л.Дроздов, М.Ш.Зеяь- 
вянский» Ю.П.Кочков, А.Н.Максименко, Й.Т.Маотула, В. М Левников, Е.П.Цухин, В.Я.Намаюатанский, М,А.Патрушев, А.И.Дустовойт, В.Я.Резниченко,. 
Е.Я.Самойленко, А.Л.Свлеэоиь, Й.Л.Сушко, Н.К.Таратута» &.И.Теряних» -Н.М.Ткаиенко, А.В.Чепашсо, Д.Д.Чейляк, А.Й.Шульга -  ДоиУГИ? ^Л.Середенко 
(отв.исполнитель), Л.П.Томашевский (отв.исполнитель), А.Й.Егоров, СЛ.Калийин, Б.Н.Лебедев» В.Ф.Лоскуто». Н.Я.Макаров -  НуаНИУИ; В.Я.Новик01в 
(оте.исполнитель)', С.И,Волков, Ю.Г.Заграничный, КЛ.Попоа, В.П.Трофимов, А.Ф.Фияатов, Ю.Д.Шередекин, Н.Г.Шиклеева -  ДОТОМ? М.М.Тютюиников 
(отв.исполнитель), В.Г.Добромелов, А.Х.Козлов', С.Н.ДОомисаров, А.С.Пантелеев -  ПечорНИИцроект?' Б.П.Одиноков (оте.исполнитель), Й.И.Арапов,

'В.С.Крылов, Г.И,Кузнецов, Г.В.Мателевркий -  Гидроугодь? . А.Й.Ерохик Соте.исполнитель), 0„В,Казанский» А.Ф.Карасеэ, АЛ.Румянцев, В.Н.
Харчев, Р.Г.Чихледзе ~ ПНИУИ; В.А.Аадранович, Н.П.Важин, Й.А.Вич, Э.Д .Пискунов, В.В.Райский, А.А.Филинков, Т.А.Фомкика» Д.К.Ходырев.»
ВНИМИ? В.Н.Мильман, Н.А.Стародумов -  WM0FP; А.й.Бобров, А.А.Мартиноа» В.А.Кузин, К.Ы.Копов -  МакКШ? В.S3.Абрамов, Л.Й.Велавенцев, И.Д. 
Мшценко, В,Т.Медведев, Г.Я.Полевщиков ~ ВостШй? А.П.Килячкоз ~ МГИ? М.К.Заславский -  Ч̂ тлПМ? С.П.Минеев -  КГТМ АН УССР5 О.В.Крушель» 
ницкий -  Днепрогипрошахт5 Л.Л.Кауфман, ЯЛ.Сукииина -  Донецкая проектная контора? А.В.Сафонов, Л.И.Скраль -  Гипроуглегормаш? А.8 .Чере
мшин, И.Й.Яроиинский -  НПО "Углемехагазация"

Примечание. В основу ряда модулей проведения подготовительных выработок положены “Эффективные технологические схемы, проведения 
подготовительных выработок", разработанные с участием производственников шахт Лугшской области? В.В.Гяухова, ЕЛ»Голощапова, Й.А, 
Горбунова, Е.Ц.Горового, В.И.Ивашина, В.С.Соколова, В.Я.Ткачева, А.Н.Худякоза.
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