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В В Е Д Е Н И Е

Достижение высоких технико-экономических показателей рабо
ты шахт, повышение производительности труда и безопасности гор
ных работ в большей степени связаны с состоянием горных вырабо
ток, которое кеяьзя назвать пгюдне удовлетворительным .
Так, на шахтах Подмосковного бассейна ежегодно ремонтируется 
более 60 км горних выработок, из них свыше 60# составляют вые
мочные штреки. На ремонте и поддержании горных выработок занято 
более 12% от общего числа подземных рабочих.

Основными факторами неудовлетворительного состояния под
земных горных выработок являются наличие весьма слабых, мало 
литифицированных и зачастую обводненных песчано-глинистых пород, 
влияние на выработки, особенно выемочные, очистных работ и при
менение крепей, не соответствующих условиям поддержания вырабо
ток. На шахтах производственных объединений "Тулауголь" ч "Ново- 
московскуголь" доля металлических крепей в общей протяженности 
поддерживаемых выработок составляет немногим более 26#. На ана
логичных месторождениях Днепровского буроугольного бассейна 
(ПО "Александрияуголь") и Средней Азии (ПО "Средазуголь") этот 
показатель составляет соответственно 50 и 70#.

Действующие в угольной промышленности нормативные докумен
ты: "Указания по рациональному расположению, охране и поддерш - 
нию горных выработок на угольных шахтах СССРИ н "Типовые пас
порта охраны, крепления и поддержания подготовительных вырабо
ток без целиков" предназначены в основном для выработок, под
держиваемых в условиях отработки каменноугольных месторождений 
с глубиной разработки более 100 н и значительно более лктифнтг- 
рованными и прочными вмещающими породами. Настоящие "Типовые 
паспорта рационального расположения, охраны и крепления горных 
выработок, поддерживаемых в слабых глинистых породах" (далее 
по тексту -  Типовые паспорта) являются дополнением к вышеука
занным нормативным документам.

Условия поддержания выработок зависят от многих горяо-гео- 
логических факторов: типа и состава вмещающих пород, наличия и 
кро&хе ц по^ве выработок защитных пачек угля я их мощности.
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обводненное!и угля н перед и ар.

По причинам частой изменчивости литологического со отава 
пород и непостоянства гипсометрии угольного пльата отдельные 
участки протяженных выработок могут оказаться в различных усло
виях поддержания, поатому выбор типа крепи и параметров крепле
ния выработок по их длине должен производиться дифференцирован
но.

Типовые паспорта составлены на основании материалов иссле
дований проявлений горного давления в подготовительных выработ
ках, проведенных ВНИМИ,ЯНИУИ н ТПИ в основном на шахтах Подмоемся* 
ноге бассейна, а также обобщения передового опыта крепления и 
охраны выработок на вахтах ПО иТулауголь“ и "Новомосковскугодь'.'

В Типовых паспортах нащли отражение вироко применяемые и 
новые, проведшие опытную проверку крепи выемочных выработок 
для условий в основном бесцеликовой отработки угольных плас
тов, но в них введен раздел, посвященный крепление выработок 
при охране их целиками угля. Этот способ охраны выработок может1 
применяться как исклвчение, в особых, указанных далее условиях,



I ,  ОШЕ ПОЛОШИН

I . I .  Назначение и область применения Типовых паспортов

Типовые паспорта предназначены для выбора рациональных 
схем расположения, способов охраны, типов крепи и параметров 
крепления выемочных выработок на шахтах, разрабатывающих плас
ты бурого угля мощностью до 3 ,5  м, пологого залегания, на глу
бинах разработки до 120 м.

Вмещающие породы представлены слабо литифицированными 
глинами, насыщенными в разной степени песком и органическими 
остатками, слабосцементированными песками на глинистом цементе 
известняками и песками. Пласты угля и породы, как правило, об
воднены.

Выемочные выработки проводятся по пласту угля или с под
рывкой пород в почве пласта.

Для выемочных выработок Типовые паспорта ограничиваются 
условиями правильного ведения горноподготовительных работ, т .е  
выполнением предусмотренных технологией требований к сечению 
контура проводимых выработок и возведению крепив также уставов 
ленных требований к эксплуатации выработок.

При этих условиях применение Типовых паспортов обеспечи
вает эксплуатационное состояние выемочных выработок в течение 
всего срока службы.

Х#2. Физике-механические свойства пород

В Подмосковном бассейне вмещающие угольный пласт породы 
представлены глинами, песками н известняками. Наибольшее р а с 

пространение имеют глины, которые по своим физическим свойствам 
и гранулометрическому составу отличаются большим разнообразием 
и делятся на четыре типа: пластичные иля жирные глины; ыепдао 
тичные, плотные, углистые глины; песчанистые н песчаные глины.

Пластичные глины синеватого или темносерого цвета» обрезу 
ют кровлю и почву пластов# Глины тоикодиспероные, глинистое 
фракции (размер частиц 0,005 мм и менее) составляют более 502» 
Прочность на сжатие 1 ,7 -4 ,*  НПа#(17-44 кго /см ^), прочность на
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вдавливание 2 ,J -2 .b  йГш (23-26 кго/си^.), коэффициент Пуассона 
равен 0 ,3 5 -0 ,4 , угол внутреннего трения 5-10°. Глина интенсивно 
поглодает влагу, при этом порода размокает и почти полностью 
теряет свою несущую способность, а коэффициент Пуассона возрос* 
тает до 0 ,5 . Порода в основном однородна и изотропна.

Непластичные плотные глины часто встречаются в непосредст
венной кровле пласта* Они имеют темносерый цвет до черного, со
держат большое количество растительных остатков. Сравнительно 
слабо размокают в воде. Прочность непластичных глин 5 ,0 -7 ,5  14Па 
(50-75 кгс/см^), коэффициент Пуассона равен 0 ,3 -0 ,4 , угол внут
реннего трения до 20°.

Песчанистые и песчаные глины темносерого или серого цвета, 
имеют ярко выраженную слоистость и содержат песка от 17-25# 
(песчанистые глины) до 25-55# (песчаные глины). При содержании 
песка вблизи нижнего предела эти глины по своим свойствам близ
ки к непластичным и пластичным глинам. В зависимости от струк
туры расположения в глине песчаного материала они либо анизо

тропны, либо изотропны. У песченистой глины прочность на сжатие 
2 ,5 -4 ,5  МЛа (25-45 кгс/см^), угол внутреннего трения 25-30°, 
коэффициент Пуассона 0 ,3 -0 ,4 3 . У песчаной глины прочность на 
сжатие 1,7 МПа (17 кгс/см^), угол внутреннего трения 30°, коэф
фициент Пуассона 0 ,23. Эти глины легко размокают в воде, суще
ственно снижая при этом свою несущую способность.

Пески -  порода серого цвета. По своему гранулометрическо
му составу мелкозерниста, до 70# составляют частицы размером 
0 ,25-0 ,05 мм. Прочность слабосцементированных песков на сжатие 
О ,1-0,3 МПа (1-3 кгс/см2), у Г0Л внутреннего трения 30-35°. При 
насыкенин водой пески становятся подвижными, о с примесями мел
кодисперсных глинистых частиц приобретают свойства плывунов.

Известняки залегают выше и ниже пласта угля, в отдельных 
случаях полностью отсутствуют. Они кавернозны и трещиноваты.

1.3 . Характеристика горно-геологических условий 
поддержания выработок

В Подмосковном бассейне непосредственную кровлю угольного 
пласта принято делить на три типа; л е г к а я ,  средняя и тяжелен.
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Характеристика этих типов кровли и их литологический состав 
представлены в та б л .1  и на рис Л .

[{роме тог о, условия поддержания выработок в Под.-основною бас
сейне во многом зависят от состава и свойств перед почвы п ж с т а  
(точнее, почвы выработок, так как в большинстве случаев при их 
проведении проквводится подрывка пород почвы).

По строению и составу пород в почве условия поддержания 
выработок делятся на три группы ( I ,  II, ГО), в которые также 
включены степень обводненности вмещающих пород, наличие прос
лойков в угольном пласте и величина подрывки пород почвы.Харак
теристика групп условий поддержания выработок представлена в 
т а б л .2.

1 .4 . Горнотехнические условия поддержания выработок

Выемка угля на буроугольных месторождениях осуществляетбя 
длинными столбами с обратным порядком их отработки. Длина вые
мочных столбов составляет от 400 до 2000 м, средняя длина стол
ба 500 м. Длина лавы 70-120 и , средняя длина лавы 85 м.

Подготовка выемочных столбов производится проведением 
двух выемочных штреков (конвейерного и вентиляционного) я мон
тажной камеры. Охрана выемочных выработок осуществляется сл е 
дующими способами;

1. Поддержанием выемочных выработок в массиве впереди 
очистного забоя, с погашением их одновременно о подвиганием 
лавы.

2 . Проведением выработок вприоечку к выработанному Прост
ранству.

3 . Сохранением выработки позади очистного забоя и ее пов
торным использованием при отработке соседнего выемочного отол- 
ба .

4. Целиками у гл я . Этот способ допускается применять в 
случаях наличия в пласте угля карстовых ш иных геологических 
нарушений, при оложной гидрологической обстановке (  б о л ь н а  
притоки воды, наличие плывунов), вблизи пожароопасных участков 
или зон самовозгорания угля .
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Характеристика кровли угольного пласта
Т а б л и ц а  I

Т ------------------------------------------
Легкая | Средняя
------------------------- —  .1________________________________

Непосредственно над угольным 
пластом залегают мощные (б о 
лее 5 м) слон песка, иногда 
отделенные от пласта угля 
сдоем глины до 1 ,5  м. Ежи
ха ноне вывележащие известня
ки залегают не ближе 15 м от 
угольного пласта иди извест
няки отсутствуют

Непосредственно над-угодьным 
пластом залегает слой плотных 
глин мощностью 1 .5 -3 .О м,выше 
которого залегает песок с ма
ломощными прослойками других 
пород. Расстояние до ближай
ших известняков более 7 м.
Или же непосредственная кров
ля поедставлена песчано-гли
нистыми породами любой мощнос
ти . но ближайшие известняки 
залегают на расстоянии 7-15 м 
от пласта угля

Тяжелая

Непосредственно над пластом угля 
залегает монолитный плотный или 
пластичный пласт глины мощностью 
более 3 м, при различном расстоя
нии до вышележащего пласта и зве
стняка. Непосредственно над плас
том угля залегают любые породы, но 
расстояние до ближайшего пласта 
известняка менее 7 м. В толще по
род, равной по мощности шестикрат
ной вынимаемой мощности пласта, 
содержится плотных и пластичных 
глин более 75# при отсутствии в 
комплексе пород пластов извзстня- 
ке



Рис Л * Строение и литологический состав  кровли (примеры): легкой ( а ) ,  
средней (<5), тяжелой ( в )



Харакгеряотмка пород в почве и боках выработки

Таблица 2

I  г р у п п е

В почве выработки за л его от:

Й сухие пески, или 
известняки,3) непдастичные глины (углистые

и сланцеватые),
4) угольная пачка мощностью не 

пенсе 0 ,3  и, ниже которой -  
п о ро ды , не склонные к пуче
нию,

о угольном пласте отсутствуют 
прослойки пластичных глин или их 
суммарная мощность не более 0 ,2  м. 
Прослойки других пород могут быть 
оольяей мощности.

Величина подрывки не склонных к 
пучению пород в кровле или почве 
угольного пласта или одновременно 
в кровле и почве не превышает
0 ,7  ы.
Породы не ооводнены иди обводнены
незначительно.
При залегании в почве выработки 
угля , известняка или неплаотич- 
ных глин ооводненность может быть 
значительной

П группа

В почве выработки залегают:
1) сдаоообводненные пески 

(песчаные глины) или
2) угольная пачка мощностью 

менее 0 ,3  м, ниже которой -  
обводненные пески (песча
ные глины)

В угольном пласте -  прослойки 
пластичной глины мощностью до 
0 ,4  м, а прослойки непластичных 
глин и песка могут быть большей 
мощности.

Величина по рывки не склонных к 
пучению пород в кровле или почве 
угольного пласта или одновременно 
в кровле и почве не превышает
I  Mi

Породы обводнены.

Я группа

В почве выработки залегают:
1) мелкозернистые илистые 
силънообводненные пески,или
2) пластичные глины,
3 )  силънообводненные п ес- 

чанные глины,
4) пачка угля , ниже кото

рой -  пластичные глины.

В угольном пласте имеются 
прослойки пластичной глины 
суммарной мощностью более 
0 ,4  м, прослойки непластичных 
глин могут быть большей мощ
ности.
Величина подрывки склонных к 
пучению пород в кровле или 
почве угольного пласта или 
одновременно в кровле и поч
ве составляет более I  м.
Породы сильно обводнены, в 
надугольных песках могут быть 
напорные водыПри залегании в почве пачки угля 

ооводненность может быть значи
тельной

Лшмечание: участки выработок с мульдообразными понижениями и геологическими нарушениями 
относятся по сложности к следующей группе условий поддержания по отношению к 
группе, определенной для всей выработки.



1 .5 . Крепь выемочных выработок

Типовые паспорта предусматривают крепление выемочных вы-* 
работок деревянными и металлическими крепями.

Основной крепью выемочных выработок буроугольных месторож
дений является деревянная. К достоинствам этой крепи следует 
отвести ее дешевизну, простоту конструкции, легкость установки. 
Недостатками деревянной крепи являются: невысокая несущая спо
собность и потеря ее от времени,невозможность повторного исполь
зования, малая податливость и огнеопасность.Эти недостатки ог
раничивают область применения деревянной крепи.

Металлические крепи для выемочных выработок характеризуют
ся высокой несущей способностью, достаточной податливостью,мно
гократным использованием. Конструкции металлических крепей иа- 
готовляются из специального взаимозаменяемого профиля -  CBR.
По форме и сечению они подразделяются на арочные (АЙК, МЙК-5), 
кольцевые (КПК, КМК-П), с плоским перекрытием (ТЙК,Ш*К-*К2 ,ТПК).

Металлические крепи с плоским перекрытием хорошо вписыва
ются в сопряжение лавы со штреком и позволяют более надежно 
крепить кровлю сопряжения, что повышает безопасность ведения ра
бот. Эти крепи удобны при применении механизированных крепей' 
сопряжения, упрощают технологию извлечения и доставки элементов 
крепи.

Арочные и кольцевые крепи, обладающие более высокой несущей 
способностью по сравнению апрелями с плоским перекрытием,имеют 
ряд существенных недостатков: трудоемкость возведения, отсутст
вие крепей сопряжения для этих форм сечения, сложность извлече
ния и транспортировки элементов крепи.

Металлическую податливую крепь следует применять из СВПГ? 
для I и П групп условий поддержания, из СБП22 или СВП27 для в 
группы условий поддержания. Допускается в крепях с плоским пе
рекрытием применять для стоек СВЩ7, а для верхвяков -  СВП22 иди 
СВП27.

Соединение элементов металлической крепи ш придание ей по
датливо стл осуществляются узлами податливости. Применяемые в 
бассейне болтовые замки с плоской плавкой не обеспечивают высо
кого сопротивления крепи в податливом режиме.
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Рекомендуются следующие замковые соединения: болтовой за
мок с фигурной планкой (рис,2 ) , клиновой замок с одним горизон
тальным клином (р и с .З ), одноклиновой замок (р и с ,4 ) , клиновой 
замок с вкладышем из СВП (р и с .5), клиновой замок с вертикаль
ным клином (ри с .6 ).

Предусмотренная Типовыми паспортами плотность установки 
крепежных рам составляет:

-  для деревянной крепи -  от 1,4- до 4 рам на I  м протяжен* 
ности выработки (расстояние между рамами -  соответственно 0,7 и 
до крепления выработки всплошную);

-  для металлической крепи -  от 1,43 до 2 ,5  рам на I  и про
тяженности выработки (расстояние между рамами -  соответственно 
0$ 0 ,7 до 0 ,4  м).

Для поддержания выемочных выработок в зоне влияния очист
ных работ в качестве крепи усиления основной штрековой крепи 
рекомендуется применять индивидуальные гидравлические стойки с 
внутренним питанием типа ГСК или стойки трения. Деревянные стой
ки допускаются к применению в качестве крепи усиления, в основ
ном при креплении выраооток деревянной крепью.

Стойки крепи усиления устанавливаю.jh под деревянные про
гоны длиной 2 ,8 -3 ,5  м, при этом под каждый прогон возводят 3-4 
стойки. Допускается установка гидравлических стоек с соответст
вующей верхней насадкой (для деревянной или металлической кре
пей) под каждую раму без прогонов. При слабой и ооводненной поч
ве стойки крепи усиления неоиходимо устанавливать на лежни. В 
зависимости от условий поддержания выработок крепь усиления ус
танавливается в один, два или три ряда.

Установка основной крепи и крепи усиления должна произво
диться в соответствии с треиованиями "Отраслевой инструкции по 
применении металлических, сборных железобетонных и анкерных 
крепей в подготовительных выработках угольных и сланцевых шахт” , 
"Указаний по обеспечению безопасного ведения работ на шахтах 
({варевах) Подмосковного бассейна" и других нормативных докумен
тов.

Конкретные параметры крепления выработок для различных ус
ловий их поддеркамия приведены в таблицах рая цело в 2-*i. 
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Рис.2. Болтовой замок с фигурной планкой; I -  скоба; 
2 -  фигурная планка; 3 -  гайка.

Рис.З. Клиновой замок с 0 2 (ним горизонтальным
клином: I -  скоба; 2 -  планка; 3 -  клин.

Рис.4. Одноклиновой $а*ок: I -  скоба; t  ** па*еп; 
3 -  клин.



Рис.э.Клшовой ваиок с вкладышем 
иб СЕЙ: 1-скоба; З-вкладлв; З-клин.

"Ч1С.О. .{ЯВНО"01 • 
8 J4 0 U  С хЗ^ПТИХО л -  
ням т и к о м ;
1-Гсобл ;
2



1.6* Порядок пользования Типовыми паспортами

1. Уточняются геологические условия проведения и поддер
жания выемочной выработки и способ ее охран*.

2. В зависимости от состава и строения пород кроБЛИ и 
почвы угольного пласта уста но вливаются тип кровли (.табл, I ,  
р и с .1 ) и группа условий (т а б л .2 ) .

3. В соответствии с принятым способом охраны выемочной 
выработки или схемой ее расположения выбираются по соответствую - 
щин таблицам вид и конструкция кропи и параметры крепления вы
работки (плотность установки рам, запас сечения, длина у ч аст
ков усиления штрековой крепи в зоне влияния очистных р аб о т ).

На основании выбранных параметров составляется техно
логический паспорт на проведение и поддержание проектируемой 
выработки.

1 .7 , Условные обозначения, принятые в Типовых паспортах

t  -  длина участка впереди очистного забоя с крепьа усиления,
м;

^  -  длина участка впереди очистного забоя с крепью усиления 
при сохранении выработки для повторного использования, 
м;

tr> ~ длина участка позади очистного забоя с крепью усиления 
при сохранении выработки для повторного использования,*;

^ 3  -  длина участка с крепью усиления впереди очистного забоя 
повторно используемой выработки, м;

1Ц -  зона стабилизации горного давления* м;

Лк -  запас сечения выработки по высоте, мм;

Л -  ширина целика у гл я , м.

На схемах крепи в таблицах 3 -5 , 7 -9  и на рисунках 11-16 
сплошной линией указаны основная и усиливающая крепи, устан ав 
ливаемые при проведении выработок, пунктирной линией -  крепь 
усиления, устанавливаемая при ведении очистных работ.

В таблицах параметров крепления цифрами обозначены:
1) -  плотность установки основной крепи в выработке,
2) -  вид крепи усиления и расстояние ее установки п выра

ботке в зоне влияния очистных работ,
3 ) -  запао сечения выработки по высоте. 15



г . КРЕПЛЕНИЕ ШЕМСЧНПХ ВЫРАБОТОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
3 МАССИВЕ ВПЕРЕДИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

Способ поддержания выемочных выработок в массиве впереди 
очистного забоя и погашения их с одновременным подвиганием за 
боя лавы применяется при отработке первых дав в шахтном поле, 
крыле или панели (так  называемых "врезных” л а в ) ( а также при 
подготовке и отработке выемочных столбов через один столб (в  
шахматном порядке). Схема расположения выработок представлена 
на р и с ,7 .

При этом способе охраны выработок проявления в них гор
ного давления складываются из проявлений горного давления при 
проведении выработок (при ее службе до влияния очистных работ) 
и в зоне влияния очистных работ.

Рекомендуемые типы крепи для крепления выработок в различ
ных условиях и параметры крепления выработок представлены в 
та б л . 3 -5 .

Рис. 7 . Схема расположения и крептения вы
работок, поддерживаемых в массиве впереди 
очистного забоя.



Таблица 3
Рекомендуемые типы крепей и параметры крепления выемочной 

выработки для I  группы условий

Схема основной 
и усиливающей 

крепи

Параметры крепления основной и усиливающей 
крепью при типе кровли

легкой средней тяжелой

I* Деревянная неполная крепежная рама
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Таблица 4

Рекомендуемые типы крепей и параметры крепления выемочной 

выработки для II группы условий

Схема основной 
и усиливающей 

крепи

Параметры крепления основной и усиливающей 
крепью при типе кровли

легкой средней тяжелой

I 2 3 4



Продолжение табл.**

4

У. Металлическая бочкообразная инвентарная 
крепь с выпслсженньш лежнем МИК-5

Применение I )  1 ,43  раыы/м 1 )1 ,6 7  рамн/м

нецелесообраз- 2 )1  ряд стоек , 2 )1  ряд стоек ,

но £  -  5 м / = 8 м

3)л/г = 200 ММ 3 )л /= 2 5 0  щ

У1* Металлическая трапе циевидно-по лиге вал^- 
ная крепь ТЙК

1)1,43 рамы/м 1)1,67 рамы/м 1)2 ,0  рамы/*
2 )1  ряд стоек,1 2 )1  ряд стоек, 2 )1ряд стоек,

а =5 и t  = 5 а
3)4^ = 150 нм 3)4 k  =200 им 3)4 Л =250 Ш

УН. Металлическая кольцевая податливая 
крепь с пологим ленвем КМК-П

1 Применение 1)1,43 рамы/м 1)1,67 рамн/«
И нецелесооб- 2)1 ряд стоек, 2)1 ряд стоес,f разно / = 5 м ^ = 5 .

3)4^ =200 мм 3)4 k  =250 ш

Л .  Металлическая арочная инвентарная ком» 
с продольным лзкнем АИК

1)1,43 рамы/м 1)1,43 рамы/м 1)1,67 рамы/*
5 2)1 ряд стоек. JL а 2)1 ряд стоек, 2)1 ряд стоек,
К 5 м / - 5 . 8 *

3)d ^«150 мм 3)4^=200 мм 3)4 /«.* 250 мм
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Таблица 5

Рекомендуемые типы крепей и параметры крепления 
выемочной выработки для 0 группы условий

Схеме основной Параметры крепления основной и усиливающей 
и усиливающей _______ крепью при типе кровли ____________

крепи легкой средней тяжелой

X г 3 Ч

1
— I .  Деревянная трапециевидная неполная крепежная 

рама с прогонами понизу и расстрелами между 
ними

I )  3 рамы/м I )  3,5 рамы/м Не

2) 3 ряда стоек, 2) 3 ряда стоек, рекомендуется 

/ « Ю м  /  « 15 м

3)  А к •  250 мм 3)  лк » 300 мм

Н. Деревянная полигональная восьмигранная крепь
1) Всплошную I )  Всплошную I )  Всплошную

2) 3 ряда стоек, 2) 3 н д а  стоек, 2) Зряда стоек,

/ « Ю м  / « 1 5  м I -  20 м

3) Л к  « ЮО мм 3) Д Л » 150 мм 3) Л к « 200 мм

Металлическая трапециевидная инвентарная крепь 
о пологим лежнем ТИКЧ11

U . Металлическая инвентарная крепь ТИК-14

1 )  у1#4Э рамы/м I )  1,67 рамы/м I)  2 рамы/м

2) I ряд стоек, 2) I ряд стоек, 2) I ряд стоек,

/ ■ Ю м  » 10 w /  * 15 м

У) Л/г * 250 мм 3) Л А * 300 ми 3) л / t  * 350 мм



Продолжение табл.5

rZZZZEZZI 3 4

У. Металлическая кольцевая четырехзвенная 
крепь с пологим лежнем КПК

У1. Металлическая кольцевая податливая крепь 
о пологим лежнем КМК-ГЕ

1) I .W  рамы/м I ) '  1,67 рамы/м I )  2 рамн/м

2) I  ряд стоек, 2) 1 ряд стоек, 2) I  ряд стоек,
/  - 10 и / • Ю н  £ =  15 и

3) А к  •  250 им 3) л к  •  300 мм 3) А к  *  350 мм

УП. Металлическая афчпая инвентарная крепь 
о пологим лежнем АИК

1) 1, 4 3 раш/м I) I.W  рамы/м I) 1 ,6 7  рвмя/«

2) 1 ряд стоек, 2) I ряд стоек. 2) I ряд стоек, 

( ■ 1 0  м /  * Ю и <? - 15 м

3) а/г * 250 мм 3) & к  - 300 мм 3) д /t * 350 m

П



з. крепление выемочных ььработск, пролденных
ВПРИСЕЧКУ К ВЫРАБОТАННОМУ ПРОСТРАНСТВУ

Способ охраны выемочных выработок путем проведения их 
вприсечку к выработанному пространству (присечные выработки) 
применяется во всех горно-геологических условиях поддержания. 
Он используется при последовательной схеме отработки выемочных 
столбов и при схемах отработки столбов через один столб ( в 
шахматном порядке).

Схема расположения этих выработок представлена на рис.8 .

Рии.8, Схема расположения и крепления вы работок, 
проводимых вприсечку к выработанному пространству.

Для обеспечения експлуатациоиного состояния поддерживае
мых присыннх выработок необходимо выполнение следувших требо
ваний:

2. Полно* обрушение порол кровли в погашаемых выработках, 
вприсечку к котором будет проводиться нс пая выработка.



2. Своевременное и достаточное осушение участка и особенно 
мульдообразных понижений, исключающее возможность поступления 
воды и песка из выработанного пространства в проводимые впри- 
сечку выработки,

3. Соблюдение соответствующего интервала времени между от
работкой выемочного столба и проведением вприсечку к нему вые
мочных выработок. Продолжительность интервала зависит от горно
геологических условий поддержания и выбирается в соответствии
с данными табл.6.

Таблица б

Группа
условий
поддержания

Необходимый интервал времени (м ес.) 
при типах кровли

легкой 1 средней j тяжелой

I I 2 **
и 6 8
ш 8 10 12

Проведение выработок вприсечку к выработанному пространст
ву может осуществляться по трем схемем;

-  присечка с частичным сохранением и использованием старой 
выработки (ри с.9а). Такая схема применяется в условиях поддер
жания I  группы при легкой кровле. При этом в погашаемой выра
ботке со стороны-выработанного, пространства или иа ее середине 
устанавливают органную крепь, на которую производят посади  
кровли в выработке. Оставшаяся часть выработки расширяете* до 
необходимых размеров и крепится крепью, тип и параметры которой 
выбирают по табл.7;

-  чистая (полная) приоечка (рис.96). Эта схема применяете* 
во всех условиях поддержания выработок;

-  присечка с оставлением между выработанным пространством 
и выработкой ограждающей угольной стенки (полосы угля) иирииой 
до 1,5 м (рио.9в). Эта схема может применяться во всех условиях
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поддержания при необходимости ограждения приоечных выработок 
от возможного попадания в них воды, песка или обрушенных пород

Особенностью крепления приоечных выработок является то , 
что при их проведении по всей длине выработок со стороны выра
ботанного пространства под основную крепь устанавливают крепь 
усиления из деревянных прогонов и стоек на распилах.

Расположение крепи усиления в сечении и параметры креп
ления выработок в зависимости от условий выбираются из табл. 
7-9 .

Рио99.Схзьи расположения грисешгх выработок 
относительно границ выработанного пространст
ва; а) при сечка с частичном сохранением и ис- 
польвованием старой выработки; б)чистая (пол
ная) присечка; в)присечка с оставлением ыэт- 
дгу выработанным пространством и выработкой 
ограждающей угольной стенки (полосы угля).



Таблица 7
Рекомендуемые типы крепей и параметры крепления 
выемочной выработки для I  группы условий

Схема основной Параметры крепления основной и усиливающей
и усиливающей крепью при типе кровли

крепи легкой средней тяжелой
----------X________ ------------7------------- о --------- 1 - ........



Продолжение табл .7

X X
У. Металлическая арочно-трапециевидная 

крепь КАТ

1) 1*43 psira/M 1)1,43 рамы/ы 1)1,67 раиы/м

2 )  1 ряд стоек, 2)1 ряд стоек, 2)1 ряд стоек,

t =  7 и / = 7 и f = 7 И

i)/}h= 100 ни 3} 150 ыи 3) д/г= 1 5 0  иы



Таблица 6
Рекомендуемые типы крепей и параметры крепления 
выемочной выработки для И группы условий

Схема основной Параметры крепления основной и jгейдиьающей
и усиливающей крепью при типе кровли

крепи легкой средней тяжелой

I 2 3 4

I .  Деревянная неполная крепежная рема ( а ) ;  
с прогонами и расстрелами понизу (б )

1 )  2 -2 ,3  рамы/м 1 )2 ,5 -2 ,7  ремы/м I )  3 -3 ,3  рамы/м

2 )  2 ряда стоек , 2) 2 ряда стоек , 2 ) 2 ряда стоек ,

I = 10 и I = 12 м t 3 ъ  м

3 ) = 250 ни 3) 4  Л  = 300 ни 3 ) а А « 350 нм

П, Металлическая трапециевидная инвентарная 
крепь ТИК

1) Г,67 рамы/м I)  2 рамы/м I )  2 ,5  рамы/м

2) 1 ряд стоек , 2) I  ряд стоек , 2) I  ряд стоек ,

/ ’ • е м  ю  и I  = i2  н

3) d / t  -  250 мм Э) д / l  = 300 мм 3) А к  -  350 мм

Я . Металлическая инвентарная крепь ТИК-14

I )  1.67 ргмы/и I )  1 ,67  рамы/м I )  2 рамы/м

Z) 1 ряд стоек , 2) 1ряд с*оек , 2) I  ряд стоек ,

if * 6 м t f я I0 м ^  * 12 и

3) -  230 мм 3) А к  * 300 мм 3) bit « 350 мммм



Продолжение табл.8

i  \ г  У з  1 ч

17* Металлическая бочкообразная инвентарная 
крепь с выположенным лежнем МИК-5

7» Металлическая трапециевидная инвентарная 
крепь с выположенным лежнем ТИК

I)  1,*3 рамы/м I)  1,67 рамы/м I )  2 рамы/м

I  ряд стоек, 2) I  ряд стоек, 

£• 10 и £ = 12 и

д к ‘ 300 мм 3) аД -  350 MN

У1. Металлическая арочная инвентарная 
крепь АИК

1) 1,43 рамы/м I)  1,67 рамы/м I )  2 рамы/м
2) I  ряд стоек, 2) I  ряд стоек, 2) I  ряд стоек,

/  « 8 м t« Ю м А  12 м
3 )  д А  -  200 мм 3) 250 ми 3) Л к -  300 мм

УП. Металлическая кольцевая податливая крепь 
с пологим лежнем КПК-П

1) 1,43рамн/м I )  1,67 рамы/м I )  2 ремн/м

2) 1 ряд стоек, 2) I  ряд стоек, 2) I  ряд отоек, 
£  =■ 8 м ■£ ш ю  м 12 м

3) а/к я 300 мм з) 4  к * 250 мм 3) Л к. * 300 им

28 .



Продолжение табл .8

I I Z I з 1___i
УШ. Металлическая арочно-трапециевидная 

крепь с продольный лежней КАТ

1 ) 1,67 раиы/м 1)1,67 раыи/u  I )  2 раиы/и

2 )  1 ряд стоек, 2)1 ряд стоек, 2)1 ряд стоек,

I = 8 и / = 10 u & •  12 м
3 )  л/ г  =200 ии 3) h h  = 250 ми 3 ) Д / Н 0 0  ыи

2$



Таблица 9

Рекомендуемые тшы крепей и параметры крепления 
Еыемочной выра'ботки для Й1 группы условий

С'хеге основной! Параметры крепления основной и усиливающей

крепи 1 легкой средней тяжелой

1 ! г 3 4
ВП 47

Д__________ И
,С8П 27

d s b-J

I .  ^Металлическая инвентарная крепь ТИК-14

И. Металлическая трапециевидная инвентарная 
крепь о пологим лежнем ТИК

Ш. Металлическая кольцевая податливая крепь 
о пологим лежнем КЯК-П

1) 1,67 рамы/и I )  2 рамы/м I )  2 ,5  ремы/м

2) I  ряд стоек , 2) I  ряд стоек , 2) 1 ряд стоек ,

£ я  12 и £  - 12 и / -  15 м

3) А А  -  300 мм 3 ) А А .» 350 мм 3 ) А А  » «00 мм

П . Металлическая арочная инвентарная крепь 
с пологим лежнем ЛИК

1) 1.43 ремы/м I) 1,43 рамн/м I) 1,*Э рамн/м
2) I ряд отоек, 2) I  ряд отсек, 2) I ряд стоек,

£<•12*  / "  12 м / - К м

3) а А  * 300 мм 3) А А • 350 мм 3 )A /t « адо мм
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Продолжение табл.9

У. Металлическая арочно-трапециевидная 
крепь с вшюложенным лежнем КАТ

1 )  1,67 рамы/м 1)1 ,67 рамы/м I )  2 рамы/м

2 )  2 ряда стоек, 2)2 ряда стоек ,2 ) 2 ряда стоек*

/  = 12 и И = 12 и £ = 15 и

3) й /) =300 мм 3)а?< =350 ии 3 ) й ^ =  400 мм

i I



**. КРШШШЕ аЫЕМ€ЧШ4Х ВЫРАБОТОК, СОХРАНЯЕМЫХ 
ЗА ЛАВОЙ НА ГРАНИЦЕ С ВЫРАБОТАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ 

ДЛЯ ИХ ПОВТОРНСГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1 . Краткое описание способа и конструкции крепей

Способ охраны выемочных выработок путем сохранения за лавой 
для их повторного использования прошел опытно-промышленную про
верку на шахтах Подмосковного бассейна и показал техническую и 
экономическую целесообразность его применения. Этот способ также 
применим на других буроугольных месторождениях с аналогичными 
Подмосковному бассейцу горно-геологическими условиями. Достоин
ства способа заключаются в снижении объема проведения подготови
тельных выработок в 1 ,5 -1 ,8  раза, полном исключении эксплуатаци
онных потерь угля по площади и в улучшении охраны поверхности. 
Схема расположения выработок при этом способе представлена на 
рисЛО.

Технология подготовки и отработки пластов по данному спосо
бу предусматривает последовательную отработку выемочных столбов, 
причем к началу работы каждой первой лавы в предыдущем столбе 
должны быть полностью закончены работы по подготовке и нарезке 
второй лавы в следующем столбе. Эго связано с необходимостью 
проветривания выработки, сохраняемой за лавой в выработанном 
пространстве^ так как в ней производятся работы по снятию крепи 
усиления и переносу ее по мере подвигания первой лавы, а также 
осушения смежного выемочного столба.

Успешное применение способа сохранения выработок за лавой 
на границе о выработанным пространством зависит от правильного 
выбора типа крепи и паспорта крепления выработок, соответствую
щих условиям их поддержания. На рис. I I - I6  приведены рекомендуе
мые паспорта крепления выработок, сохраняемых за лавой в вырабо
танном пространстве для двух типов крепей: трапециевидно!? инвен
тарной крепи ТИК и крепи арочно-трапециевидной КАТ.

^Еработанные ПШШ ырепи [{АТ и ТИК из СЗШ  предназначены 
для крепления выработок, сохраняе?,ых эа лавой с целью их по
вторного использования. Для условий 1 и (I групп поддержания 
усиление крепи осуществляется гидравлическими стойками типа 
Г(Н, Ш групгы -  опционными крепями усиления типа 11У.

з г
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Р и с .10. Схема расположения и крепления выработок, сохраняемых 
за лавой для их повторного использования.



Арочно-трапециевидная крепь КАТ состоит из двух прямолиней
ных стоек , полуарки, прямолинейных зерхняке и податливого элемен
т а . Трапециевидной частью крепь устанавливается к первой лаве от
рабатываемого выемочного столба. Масса рамы крепи без метизов и 
составного лежня 273 к г . Несущая способность 250 кН (25 т с ) .  По
датливость крепи: вертикальная т 700 мм, горизонтальная -  300 мм,

Трапециевидная инвентарная крепь ТИК состоит из двух стоек , 
двух податливых элементов и верхняка. Бее элементы крепи имеют 
прямолинейную форму. Масса ремы крепи без метизов и составного 
лежня 274 к г . Несущая способность 180 кН (18 т с ) .  Податливость: 
вертикальная -  700 мм, горизонтальная -  150 мм.

Замковые соединения крепей КАТ и ТИК - болтовые с фигурной 
планкой или клиновые.(рис.2 , 3 ).

В местах выработки с низкой несущей способностью почвы ре
комендуется устанавливать выположенный составной лежень, который 
может возводиться в любом месте штрека в период ее проходки или 
эксплуатации.

Затяжку кровли и боков выработок производят лесоматериалом 
толщиной не менее 60 мм.

Высота выработки в проходе должна составлять:
для условий I  гругшн -  не менее 2 ,8  м,
для условий II, Ш групп -  не менее 3 ,0  м.

При зазоре между основной крепью штрека и механизированной 
лавной крепью более 200 ичм.-этот зазор  должен крепиться дополни
тельной деревянной крепью, которая извлекается  при подвига ни и 
лавы, при этом должна производиться полная посадка кровли.

4*2. Варианты крепления, поддержания и охраны 
выемочных выработок

Вариант I . При этом варианте повторно может быть использо
ван только вентиляционный штрек ( р и с . I I , 12 ). Нчтяжнея головка 
лавного конвейера располагается в лаве , поэтому со стороны лавы 
стойки штрековой крепи не снимаются.

Крепление ср аб о тки  осуществляется крепью КАТ иди ТИК спа
ренными рамами. Расстояние между смежными рамами крепи 0 ,7  м.
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Рис.I I .  Паспорт крепления» охраны и поддержания выемочных выработок по первому 
варианту с арочно-^грапециевидной крепью КАТ.



Рио.12. Паспорт крепления, охраны и поддержания выемочных выработок по 
первому варианту с трапециевидной крепью ТИК,



Усиление основной крепи в зоне влияния очистных работ пер
вой лавы осуществляется тремя рядами гидравлических стоек или 
стоек трения, установленных под деревянные прогоны и ка продоль
ные деревянные лежни. Расстояние между стоиками вдоль оси выра
ботки I м. В зоне стабилизации горного давления ( • & )  все три 
ряда стоек крепи усиления снимаются и переносятся на новое место 
установки впереди лавы.

Охрана выработок осуществляется однорядной деревянной ор
ганной крепью, возводимой в промежутках между спаренными рамами 
основной штрековой крепч в створе ее стоек (в  каждом промежутке 
-  две стойки органной крепи).

Вариант 2 . По этому варианту повторно может быть использо
ван как конвейерный, тек и вентиляционный штрек (р и сЛ З , 14).

Крепление штрека осуществляется спаренными рамами крепи 
КАТ или ТйК с расстоянием между смежными рамами 0 ,7  м или оди
ночными рамами этой крепи с плотностью их установки 2 рамы/ч.

Головка лаьного конвейера расположена на штреке. Поэтому 
перед передзижкой лавного конвейера столки штрековой крепи со 
стороны лавы снимаются, а после передвижки конвейера -  восста
навливаются. Одновременно в промежутках между рамами устанавлива
ют дере:лнную однорядную орланнук» крепь-2  стсики на 1м выработки.

Металлические ьерхняки основной штрековой крепи на сопряже
нии лавы с выработкой поддерг--веются крепью сопряжения типа КОС 
или (КС-1.

Впереди левы до крепи сопряжения устанавливают крепь усиле
ния из гидравлических стоек или стоек трения. Впереди лавы -  два 
ряда стоек , позади лавы -  три ряда стоек. Стойки крепи усиления 
устанавливают под деревянные прогоны и на продольные деревянные 
лежни. Расстояние между стойками крепи усиления по оси выработ
ки равно I и. При подвигании очистного забоя ряд отсек крепи 
усиления со стороны лавы перед крепью сопряжения снимают и пере
носят вперед, а ряд стоек со стороны массива угля не снимают, а 
пропускают мимо крепи сопряжения в выработанное пространство, 
где дополнительно возводят еще два ряда крепи усиления. Позади 
лавы в зоне стабилизации горного давления (  tn  ) вое три ряда 
стоек крепи усиления снимают и перенооят вперед к лаве.
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Рио. 13. Паспорт крепления, охраны и поддержания выемочных выработок 
по второму варианту о арочно-трапециевидной крепью КАТ.
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Вариант 3. Этот вариант применяется в условиях 11 и 1 групп 
поддержания выработок при повторном использовании как вентиляци
онного, так и конвейерного штреков.

Крепление выработки осуществляется спаренными рамами крепи 
КАТ о промежутком между смежными рамами 0 ,7м (рисЛ 5, 16).

Усиление основной крепи перед лавой производится двумя ря
дами стоек, установленных под деревянные прогоны и на продольные 
лежни. Расстояние между стойками по оси выработки I м.

Поддержание сопряжения осуществляется аналогично варианту 2.
Позади крепи сопряжения в промежутках между спаренными ра

мами устанавливают секционную крепь усиления КУ. В зоне стабили
зации горного давления ( секции крепи КУ складывают, транс
портируют к лаве и возводят вновь. В вентиляционном штреке, ког
да стойки основной крепи не снимаются, крепь КУ устанавливают 
впереди лавы на расстоянии €i без ограждения. По мере подвигания 
лавы за конвейером монтируют ограждение.

При работе второй лава в выработке вновь возводится крепь 
у с и л е н и я ,  как и при работе первой лавы, но на расстоянии 
£$ , несколько большем, чем Расстояния, на которых следует 

устанавливать крепи усиления при работе первой и второй лав,при
ведены в таблицах соответствующих паспортов крепления на рисун
ках I I - I 6 .

Извлечение основной штрековой крепя й погашение выработок 
производят одновременно с поджиганием второй лада.

'Ю



А -А

А , 5_ Зш
~ 1  - 1

ЧхнЬеисрчыи {ЬентиАяцюмнш u*mpt*

• 1 Л лихо 1/ vmc *  а 
\Гоилтп \ CXftV»*rb УСияХХХО. **

ii/CAOtlvu\ £  j
! e*

1---------
e>

* i 1 “ -  ii -
Г п  i n  1| 65 2 0

D g  1. L E J i ~

Р и с . 1 5 .  П а с п о р т  к р е п л е н и я ,  о х р а н ы  и  п о д д е р ж а н и я  в ы е м о ч н ы х  в ы р а б о т о к  
о  с е к ц и о н н о й  к р е п ь ю  К У ,  в о з в о д и м о й  п о з а д и  л е в ы .

ооос



а5 5 
^

 £

Дли ми у+ис'ммт сп « ycu*rttu0 , 10

е. Л

I — — —

п /2 6S го

ш — — —

Р и с .16. Паспорт крепления, охраны и поддержания выемочных выработок 
с секционной крепью КУ, возводимой впереди лавы.



5. КРЕПЛЕНИЕ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ ОХРАНЕ ИХ 
ЦЕЛИКАМИ УГЛЯ

5*1. Условия применения спосооа

Применение способа охраны выемочных выработок целиками 
угия (р и с .17) нецелесообразно вследствие больших потерь угия в 
целиках, теряемых полностью или частично при ведении очистных 
работ. Поэтому охрана выемочных выработок целиками угля допус
кается только в следующих случаях:

1) при большой тектонической нарушенвости пластов;
2) при больших притоках воды;
3) вблизи эапожаренных участков или зон, опасных по само

возгоранию угля;
4) вблизи затопленных горных выработок.

Рио.17. Схема располо
жения и крепления выра
боток при охране их це
ликами угля.

В первых двух случаях при ведении очистных работ должны быть 
приняты меры к полному или частичному погашению целиков угля* В 
случаях 3 и 4 целики угля теряются полностью.

5 .2 . Выбор рациональных размеров целиков

Проведение выработок с охраной их целиками угля, цо отнове-
43



пию к очистным работам,может осуществлять по двум вариантам:
а) после отработки соседнего выемочного столба;
б) до ведения очистных работ в соседнем выемочном столбе. 

Проведение выработок по этому варианту допускается в исключи
тельных случаях.

Рациональные размеры целиков угля для охраны выемочных вы
работок, в зависимости от условий их поддержания, выбирают из 
данных таб л .1 0 , а параметры крепления этих выработок, тип кре
пи и запас сечения выработок по высоте приведены в т а б л .3 ,4 ,5 .

Таблица 10

Рациональные размеры целиков угля для охраны 
выемочных выработок

Вариант проведе
ния выработок с 
целиком угля по от
ношению к очистным 

работам

Тип кровли

Ширина педика угля для охра- 
вы выработокQ м

группы условии

I

ft

//

Легкая

Средняя 7 9 12

Тяжелая 8 I I 15

Легкая 7 8 Не

Средняя 8 г г рекомен-

Тяжелая 10 14 дуется

Примечание: Величина запаса сечения выработки по высоте 
( Л /г  ) для варианта иб® дочжва быть принята 
в 1 ,5  раза большей по сравнению с приведенной 
в т а б л .3 ,4 ,5 .
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б . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТИПОВЫХ ПАСПОРТОВ

6 Л* Общие требования

Внедрение Типовых паспортов на шахтах производится в 
соответствии с приказом Минуглепрома СССР № 555 
от 12 .12 .I960  г .

Внедрение их рекомендуется начинать с составления комп
лексного плана внедрения на 1982-1585 г г - ,  в котором опреде
ляют ожидаемые объемы, экономическую эффективность и потреб
ность шахты в конкретных типах и количествах основной ,  уси
ливающей и огравдющей крепей выработок при полном переводе 
охраны, крепления и поддержания выработок на шахте по Типо
вым паспортам.

Основным показателем внедрения Типовых паспортов явля
ется протяженность подготовительных выработок, переведенных 
в отчетном году на рациональные способы и средства охраны, 
крепления и поддержания в соответствии с Типовыми паспортами 
Производственные объединения ежегодно направляют сведения о 
внедрении Типовых паспортов в Техническое управление Минугле 
прома C'wP, копии во БНИМИ и ПНЦУИ. Сведения о внедрении 
представляются в виде таблицы (т а б л Л I )  и пояснительной за 
писки к ней, в которой приводятся расчет потребности каждого 
вида крепи, экономическая эффективность применения Типовых 
паспортов, а также предложения и рекомендации по совершенст
вованию паспортов охраны и крепления подготовительных вырабо 
ток .

6*2, Спреде чше экономической эффективности

При определении экономического эффекта внедрения Типовы 
паспортов в качестве базового варианта следует использовать 
применявшиеся до перехода на прогрессивные паспорта способы 
охраны, крепления и поддержания подготовительных выработок.

При переходе от охраны выработок целиками угля к бесце- 
ликовым способам;



Таблица I I

Объединение (шахта) 198___г .

Способ отравы 
выемочных 
выработок

Протяженность 
поддерживае
мых выработок 
в отчетном««л чгтт «V

Протяженность 
проводимых вы
работок в от

четном году,

Объем перекреп- 
дения выраио- 
ток, % от про

тяженности
A’UAJ 9 и я■

!вырабо- 
в це- ! ток н а к 
лон по!реплеfi
n i t e  !ных по 

!Типозкм 
!паспор
та м

всего

закреп
ленных 
по Ти
повым 
паспор
там

всего !

зак теп
ленных 
по Ти
повым 
паспор
там

Эконо
мичес
кий эф
фект от 
внедре
ния в 1 
отчет- ' 
вом го- 
ДУ^ыс.

руб.

Планируемая про
тяженность прово
р н ы х  выработок 
на следующий год, 

м

закреп
ленных по

всего Типовым
паспортам

Планируемая 
экономичес
кая эффек
тивность на 
следующий 

год,
тыс.руб.

Поддержанием 
в массиве

Проведением
вприсечку

Сохравевием 
з а  лавой

Целиками

Руководитель предприятия 

Руководитель экономической службы 

Главный бухгалтер



а )  для выработок, проводимых вприсечку к выработанному 
пространству:

3 общ Э п + Эр,
б ) для выработок, сохраняемых за лавой для повторного 

использования:

Зо5т= Зп + За + Зпр + Зр,
где З п  "  годовой экономический эффект от дополнитель

ного извлечения промышленных запасов у г л я , 
определяемый по формуле:

З п  -  З д о п ( З з  + Q 0 3 (V W  ~ А ш ) Ц  *  ( С ш - о )

3 доп " прирост промышленных запасов при внедрении 
бесцеликозой технологии за отчетный го д , т* 
Определяется маркшейдерской службой шахты •

-  замыкающие затраты . Для Подмосковного б ас
сейна З з  = 10 ,6  р /т ;

-  зольность угля^лринятая при определении з а 
мыкающих затрат разной Ъ%\

-  ф актическая зольность угл я  по шахте;

-  средняя опто ая цена I  т  угля на шахте за 
предшествующий период ( г о д ) ;

- удельные капитальные затраты на I  т промыш
ленных запасов (принимается на уровне потон - 
ной ставки амортизации основных фондов за 
предшествующий го д ) ;

-  годовой экономический эффект от снижения по 
тонной ставки амортизаци ; основных фондов, 
определяемый по формуле:

З а  = а  0 Am,

Зз

As
AlU
Ц

а

За

v



где Зпз

Аш

Эпр

-  промышленные запасы угля в целом по шахте за 
предшествующий год, принятые для расчета потон- 
ной ставки, т ;

-  добыча угля на шахте за отчетный год, т -

-  годовой экономический эффект от сокращения 
объема проведения выработок, определяемый по 
формуле

Э л р  ~  ( С л р  ~  С п р ) L ОГР >

Где Спр и с

ГД*

L

пр -  прямые затраты на проведение и охрану всех 
выемочных выработок, связанных с переходом 
на Типовые паспорта, приходящиеся на I  м 
подвигания очистного забоя, соответственно 

в базовом и внедряемом вариантах;

Огр -  среднегодовая протяженность повторно исполь
зуемых выработок на шахте за отчетный год, 
равная суммарной величине подвигания очист
ной линии забоя по данному способу;

^ -  годовой экономический эффект (или ущерб) от
снижения (или увеличения) затрет на поддер
жание выемочных выработок, определяемый по 
формуле

Э р  ~ ССр “ Ср) L  р f

-  годовые затраты на перекрепление и ремонт 
I  м выемочных выработок в базовых условиях, 
р/м,

C p - C V C s. в 'С , • С , * С 5 ‘ С . * С , * | ф « , ) г

•годовые затраты на перекрепление и ремонт 
I  м выемочных выработок в новом варианте,р/м,

C p-C i*C ab 'С&+С?
« стоимость основной крепи о учетом плотности 

ее установки, р/м;
с,



Cl

Съ 
сЧ
с\

С5
Сь

С ,

К

6

-  стоимость крепи усиления (стойки, прогоны, 
распил^, р /и  ;

-  затраты на установку основной крепи, р /и ;

-  затраты на полный ремонт в базовом варианте, 
р/м  ;

-  затраты на профилактический ремонт в новом 
варианте, р/ы;

-  транспортные расходы на доставку основной и 
усиливающей крепи в выработку, р /м ;

-  затраты на установку и снятие крепи усиления,
р/ м ;

-  стоимость крепи ограждения и ее установки, р /м ;

-  коэффициент, характеризующий полноту перекреп- 
ления выработки;

~ коэффициент потерь крепи усиления. Для гидрав
лических стоек и стоек трения В = 0 ,1  , для 
деревньных стоек 8  = 0 ,9  ,

р  -  годовой объем (протяженность) ныэмочных выработок^ 
переведенных на обслуживание но Типовым паспор- 
там, и.

Годовой экономический аффект (в  рублях) от совершенст
вования существующих способов охраны, крепления и поддержа
ния выработок определяется по формуле:

Э о 6(Ц " Э л р  ♦ Эр
(значения Эпр и J p  приведены выше).

Примечания: I ,  Заыыкгщяе затраты и определяющая зольность 
угля  периодически пересматриваются, по
этому их значения следует принимать в со
ответствии с действующими нормативами,

2 . В прямые затраты включаются: заработная 
плата рабочих сдельщиков (проходчиков) и 
повременщиков (электрослесарей,машинистов, 
доставщиков и т .п .) ,н ач и сл ен и я  на заработ
ную плату, затраты на материалы,включая 
стоимость крепи, на электроэнергию, на 
амортизацию проходческого*оборудования.
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