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А Н Н О Т А Ц И Я

Настоящие "Типовне технологические карты . . . "  разра
ботаны в соответствии с отраслевым планом Минуглепрома СССР 
да теме 15002 и Целевой комплексной отраслевой програшой 
» 8 (приказ Министра угольной прошилвнности СССР от 12.08. 
Ю г . »  392).

В работе изложат методические указания по разработке 
технологических карт проведения горизонтальных горных вы
работок буровзрывным способом при строительстве и рекон
струкции уголммх вахт, приведет типовые технологические 
карты проведения горных выработок большого сечения, разра
ботанные на основе новой методики расчета параметров проход
ческого цикла.

В пояснительной записке даны рекомендации по выбору 
технологии проведения гортх выработок, приведена методика
расчета параметоов проходческого цикла.

В пояснительную записку включены: методика раочетя па
раметров БВР, в которой учтет особенности проектирования 
взрывных работ при контурном взрывании; методика расчета про
ветривания выработок и выбора вентиляционного оборудования; 
течет электроснабжения горюй выработки и пример пояснитель
ной записки технологической карты. Приложения содержат: 
технически характеристике проходческого оборудования с ил
люстрация» новых машин и приспособлений, схемы вентиляции 
и электросиабжэния.

"Типовые технологические карты . . . "  предназначены 
дм  кженерно-техническнх работников шахтостроитель»® ор
ганизаций, проектных и научно-исследовательских институтов, 
а также могут использоваться в качестве учебного пособия 
д м  студентов гортх вузов и факультетов.

В разработка Типовых технологических карт принимали участие;
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В В Е Д Е Н И Е

В принятых ХХУ1 съездом КПСС "Основных направлениях эко- 
номжчееюго ж социального развития СПЗ* да 1961 -  1965 гг. и 
ю  период до 1999 г ."  предусматривается увеличить добычу угля 
да 770 -  609 млк.т в 19вэ г. Прогнозом развития угольной про- 
молеамости на эти же периоды определено, что основная часть 
угля (61,9 %) будет добываться подземнш способом.

Возрвстащиэ темпы развития подземной добычи полезна 
ископаемых, концентрация и интенсификация очистной выемки 
требует изыскания путей значительного улучшения всех технике- 
экономических показателей проведения горных выработок. На 
Апрельском (1965 г .) Пленуме ЦК КПСС т , U.С.Горбачёв сказал: 
"Развитие советского общества в решающей мере будет опреде
ляться качественными сдвигами в экономике, переводом её на 
рельсы интенсивного роста, всемерным повыкемяем эффективно
сти. ft«w« с этих позиций должны оцениваться положения в 
народном хозяйстве и определяться задачи на будущее".

Для реванш» основной задачи -  повышение эффективности 
пр-иэводетва, -  в шахтном строительстве в настоящее время 
имеется необходимые условия: отечественная гордая промыш
ленность серийно выпускает спецкалыаю проходческие шины 
к оборудование, накоплен болью» опыт проведения выработок 
на скоростном режиме.

Ежегодный объем проведения квершлагов и полевых штреков 
ври строительстве н реконструкции угольных шах* составляет 
75 -  100 км. Среднемесячные скорости проведения квершагов 
и полевых игреков в 1983 г . в шахтном строительстве угольной 
проиннеиноет составил* 50,3 м/мес., в том числе: в кахто-
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строительных организациях Союзшахтостроя -  55,9 м/мес; * «ав
тостроительных организациях Унршажтостро* » 62,3 м/мез.; в уг* 
лвстроительшх трестах ~ 44„1 м/мве.j в строительных ущив*в» 
киях производственных объединений -  51,8 м/мес.; в шахтоетрои- 
тельных организациях других ведомств (дня угля) -  27,6 м/мес.» 
что значительно ниже темпов, регламентированных СНиП-Ш-П-77,

Несмотря на производимое техническое перевооружение тех
нологии проведения квершлагов и полевых штреков, уровень произ
водительности труда проходчиков в последние года остается почт* 
неизменным (1,35 -  1,45 и3/чел.~еы.).

Для удовлетворения современных требований проиьшшеннасти ве 
воспроизводству очистного фронта добычи полезных ископаемый 8 
ХД пятилетке требуется увеличить темпы проведения выработок i
1,5 -  2,0 раза, а производительность труде проходчиков в 1,3 •*
-  1,5 раза.

Снижение технико-экономических показателей объясняется преж
де всего недостатками в организации труде и механизации вспомога
тельных процессов горно-проходческих работ, недостаточно интен- 
сивным переоснащением забоев более производительной и надежной 
проходческой техникой, увеличением площади поперечного сечения 
выработок, ростом их протяженности а. глубины разработки.

Существенным недостатком в области проектирования техноло
гии и организации проведения выработок большого сечения является 
недостаточная обеспеченность проектных и шахтостроитедьадх орга
низаций современными инженерными методами расчета рациональных 
параметров проходческого цикла и скорости проведения горных вы
работок во все более усложняющихся горно-геологических и лргаки-
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Э6ЦЙ0НН0-ТеХНИЧ9СКИХ условиях.
Текущее и прогнозное планирование скорости проведения 

горньк выработок требует надежного и оперативного выполнения 
большого объема инженерных расчетов параметров проходческого 
цикла как дай отдельных, так и для комплекса выработок.

На решение задач повышения скорости проходки и произво
дительности труда и направлена разработка типовых технологи
ческих карт проведения горизонтальных протяженных горных вы
работок сечением в проходка более 18 м2 буровзрывным способом.

Настоящая работа является дальнейшим развитием и совер
шенствованием "Технологических охем проведения горизонтальных 
протяженных гор»» выработок сечением в проходке более 18 -  
20 м2 и наклонных стволов" (Кемерово, 1979).

Внедрение типовых технологических карт проведения 
квершлагов и полевых штреков большого сечения будет способст
вовать повышению основных показателей горно-проходческих 
работ; увеличен®, темпов проведения выработок в 1,5 -  2 раза 
и производительности труда проходчиков в 1,3 -  1,5 раза 
по сравнению с достигнутым уровнем для данного вида вырабо
ток.

I .  МЕТОдаЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

1.1. Общие положения

л >;,нодогнческая схема проведения горной выработки -  описа 
: графическое изображение параметров горной выработки и её

крепа, расстановка проходческого оборудовемте, последователь»®»

и время выло ливши проходческих яроирсгсов» расчетные технике-эко
номические. показатели»

Технологическая карта проведения, горне» выработки» как 
сложного производственного процесса является развитием. »xt№~ 
логической схемы в организационно» плане» Она включает в себя, 
кроме перечислен»» позиций, организащиоиииа карты отдельных 
процессов проходческого цикла с графическим изображением, и опи
санием расстановки рабочих при выполнении определенного ороще®» 
и их взаимодействие.

Типовые технологические карты регламентируют технологию 
и организацию выполнения проходческого цикла при проведении 
горных выработок. Карты разработаны с целью обеспечения типо
вых, многократно повторяющихся капитальных горных выработок 
готовыми рациональными решениями по технологии и организации 
т  сооружения при строительстве и реконструкции шахт, способ
ствующими уменьшению трудоемкости, улучшению качества и сни
жению себестоимости строительно-монтажных работ.

Область применения -  проведение квершлагов и полевых шт
реков большой протяженности ( 18 м2) буровзрывным спосо
бом на строящихся и реконструируемых угольных шахтах.

Карта предназначена для применения организациями, разраба
тывающими проекты производства работ по проведению горных выра
боток, проектными и научно-исследовательскими институтами, а 
также в качестве учебного пособия для обучения студентов горок 
вузов к факультетов.

Привязке типовой технологической карты к конкретны* усло
виям заключается в уточнении: объемов работ, средств ш тата»



цши, потребности в м атер и ал а  ресурсах, а также горно- 
гвологич&ских и гидрологических условий проведения выра
ботки а предполагаемых алогических нарушений в пределах 
проектной дик!&д выработки, условий проведения выработки 
(щ  дейссвуюдем или вновь строящаяся горизонте реконст
руируемой вахты). Ь соответствии с перечисленными данными 
уточняется грьукческая схема организации работ соответст
венно перамстрен горной выработки и выбранной технологии её 
проведения.

Гилсвыс- технологические карты разработан* на основе 
изучения и обобщения передового опыта, отвечающего совре
менный требованиям к скорости проведения капитальное гор
а л  выработок. Нри этом отбирались наиболее рациональный 
технология и организация труда при выполнения процессов 
проходческого цикла.

При разработке технологических карт использовались 
следующие нормативные документы.

Правила безопасности а угольных я сланцевых шахтах.- 
Недра, 1973.
Единые правила безопасности при взрывных работах.- 

М.1 Недра, 1976.
Строительные нормы к правила СНи1-Ш-П-?7,-М.,

1979; СНкП-П»94-Ш,-И., 1982.
Правила тек :кческой зкеядуатиции угольных к сланцевых 

аахт.-М.! Недра, 1976.
Типовая инструкция по охране труде проходчика,-^.; 

Недра, 1979.
Руководство по борьбе е шды> в угольных шахтах.-»,; 

Шщре, 1979.
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ЕУкозодство по проектирований и организации проветривания 
подготовительное выработок действующих угольных аахт.-М., 1984.

Методические указания по производству опытных взрываний 
шпуровых зарядов для составления или пересмотра паспортов ГОР 
согласно требованиям § 164 iiliB ВР.-Макеевка, 1981.

Отраслевые методические рекомендации по разработке я 
внедрению типовых проектов организации труда на рабочих местах 
массовых профессий рабочих угольной промышленности -Ы. f 1983.

Методические указания по разработке типовых технологиче
ских кар41 в строительстве.-М., 1976.

Рекомендации по составлению карт трудовых процессов строи
тельного производства, М.г 1983.

Ездите корш и расценки, сборник Е-36 ( горно-проходчаокие 
работы) r U .t  Недра, 1982.

Технологические схемы проведения горизонтальных протяжен
ных горных выработок сечением в проходке более 18 -  20 иг И 
наклонных стволов.-Кемерово, 1979.

Технологические схемы проведения горизонтальная и наклон
ных капитальных горных выработок при строительстве и реконструк
ции шахт, Харьков, 1974.

Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на 
угольшх шахтах (в части горно-подготовительных работ),-М., 1979.

Привязка типовых технологических карт проведения горных 
выработок производится в следующем порядке:

-  определятся производственно-технические и горко-геоло
гические условия проведения выработок (назначение, протяжен
ность, сечение выработок, тип крепи, наличие горно-Прс ©дче- 
ской техники, условия транспорта, проветривания, вид энергии, 
крепость я абразивность поров, царушекность, обводненность,
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гаэообильноеть массива и т .д . ) ;

-  выбирается горно-проходчзское оборудование и рассчи

тывается его эксплуатационная производительность;

-  по расстановке рабочих мест для обаяуживаняя набора 

проходческого оборудования» руководствуясь рекомендациями 
ЕНиР сборник Е-36, определяется количество проходчиков в 

эвене;
-  рассчитываются параметры буровзрывных работ;

-  выбираются средства транспорта;
-  рассчитываются параметр! процессов проходческого 

цикла и определяется месячная скорость проведения выработок;
-  на оснований расчетов строится график организации ра

бот с увязкой основных и вспомогательных процессов,

1,2. Структура технологических карт

Типовая технологическая карта состоит из следующих раз

делов;

I , Область и условия применения;
IL Технология и организация проведения выработки, пара

метры проходческого цикла;
Шг Графическая характеристика выработки с сечениями;
ЗУ. Паспорт буровзрывных работ, проходческое оборудова

ние,, состав проходческой бригады, расход материалов на I м 
выработки;

V, График организации работ;

VI , Схема расположения оборудования в призабойной зоне и 

схема обмена транспортных средств;

.<Н!, Организационные карты выполнения отдельных процессов 
проходческого цикла.

1,3. Содержание разделов 

*.3.1. Раздел I содержит:
наименование выработки, шахты, пиоизводствзьного объедине

ния» для условий которого разработана карта;

краткое описание технических параметров выработки, типа хре- 

гц, горно-геологических и горно-технических условий 

расчетную скорость проведен я  выработки, м/мес.

1 .3 ,2 . Раздел Г содержит;
технологию проведения выработки с описанием механизации вм~ 

полненид основных процессов проходческого цикла; 
расчет параметров проходческого цикла; 
способы и последовательность выполнения основных и вспомо

гательных процессов;
особенности выполнения процессов проходческого цикла; 

режим работы забоя и бригада, явочный состав проходческого
звена и бригады в целом.

1 3 .3 , Раздел ц содержит!

продольный разрис и план гарной выработки а размещением 
проходческого оборудования при выполнении одного из основное 
процессов проходческого цикла (бурение адурое ты трруат  

породы}. Габариты горной заработки я проходческих мазик домлш 
быть изображены а одном масштаба;

поперечные сечения горкой выработки во время проходки 
■л во время эксплуатаций с указанием габаритных размере®



врохеддееюю? т а т и  я  rpeяетюрталс средств;
-  таблицу, характеризующую горцую выработку (сече

ние заработка в свету и £ проходке, тип крепа, ваг метал

лической крепи).

2.3.4. йьздел ТУ содержит схемн расположения шпуров 
» технологические таблицы (показатели яо шпурам, показа
тели по буровзрывным работам, дабор проходческого обору - 
давании, состав бригады, расход материалов на I м выра
ботки) .

1.3.5. В разделе У приводится график организации работ:
а графе "Наименование работ" приводятся в технологи

ческой последовательности все основные и вспомогательные 
работы;

э графе "Объем работ* указывается размерность эдиницы 
и количество (объем) работ на цикл;

в графе "Количество рабочих" указывается число рабо
чих на процесс в целом и д iee распределение рабочих по опе
рациям;

в графе "Бремя по графику” указывается общее вр-ш» 
выполнения процесса и разбивка продолжительности выполнения 
работ по операциям;

пятая графа представляет собой графическую модель, ко
торая устанавливает последовательность выполнения процессов 
проходческого цикла и операций внутри процесса, их взаимо
связь и гфодешитехьчость.

Суммарное, количество рабочих, занятых на выполнении раз- 
1м ш  процессов, в «обой момент проходческого цикла должно 
быть равно количеству рабочих в звене.

9

1.3 .6 . Воздал У1 содержит:
схему расположения оборудований в призабойной зоне нс про

цессам проходческого цикла, которая определяет места стоянки 

проходческих машин как в забое, так и да разминовках:
схему обмена транспортных средств в процессе погрузки 

породы.

1.3 .7 , Раздел УП содержит организационные карты выполне
ния отдельных процессов проходческого цикла: приведения забоя 
в безопасное состояние и установки предохранительной крепи, 
погрузки породы, бурения шпуров, возведения временной к по
стоянной крепи, укладки временного пути.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ Ж ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Скорость проведения горных выработок определяется исхо
дя из эксплуатационной производительности и количества приня
того горно-проходческого оборудования, а также трудозатрат на 
кемехянкзигроваянме операции, при этом:

-  для выработок, не лежащих на критическом пути, скорость 
проведения выработок должна быть не ниже нормативной (СНиП- 
-ш-П-77);

-  для выработок, лежащих да критическом цути, принимают
ся максимально возможное скорости проведения, которые опреде
ляются производительностью выбранного оборудования при условии, 
что стоимость проведения этих выработок не будет превышать пла
новую себестоимость.

Выбор технологического оборудования при привязке тиггог а  
технологических карт производится с учетом следующих положений:
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-  технические характеристик;: проходческих машин и обо
рудования должны соответствовать горно-геологическим и гор- 
но-технкчвокнм условиям проведения выработок;

-  для выработок, не лежащих на критическом пути, выбор 
оборудования должен производиться из имеющихся на предприя
тии серийно выпускаемых заводами горно-проходческих машин;

-  при проходке выработок, лежащих на критическом пути, 
предусматривается применено высокопрсизводитеяьного, се
рийно выцусхаемого оборудования или оборудования индиви
дуального изготовления в технически обоснованном количестве 
при обеспечении резервом.

Основным условием эффективной работы комплекса проход
ческой техники является соблюдение принципа пропорциональ
ности производительности машин, работающих в цепи /пооцеосоя про
ходческого цикла, т .е . казвдая машина, выполняющая работу, обес
печивает максимальную загрузку последующих машин, работающих 
в едином технологическом ритме.

Выбор проходческих машин для механизации процессов про
ходческого цокла производится в три этапа:

-  анализируются условия, в которых будут работать маши», 
и производится предварительный подбор машин по их техническим 
характеристикам в соответствии е принятой технологией прове
дения выработки;

-  определяются эксплуатационные возможности работы машин 
в данных условиях;

-  по известной эксплуатационной производительности произ
водится окончательный выбор « ш и  для совместной их работы в
комплексе.

Количество бурильных малин устанавливается исходя мз
рекомендуемой величины площади забоя не одну машину - 6 -

■>
* 9 М̂ .

Количество погрузочных машин периодического действия 
принимается; одна -  при сечении выработок ( b п/> ) до 14 м2

о
и дог -  при сечении выработок более 14 м‘~. Применение двух 
параллельно работающих машин регламентируется шириной выра
ботки в свету (приложения, рис. 27)

Количество погрузочных машин непрерывного действия при
нимается исходя из их технических возможностей и технологи
ческой целесообразности, т .к . трудоемкость процесса погруз
ки горюй массы с увеличением площади поперечного сечения 
выработки изменяется незначительно в силу маневренности и 
неограниченности фронта погрузки машин этого типа,

В качестве основных схем транспорта горной массы пре
дусматриваются:

-  откатка большогруэтыми вагонетками с обменом на раз- 
мино вках в призабойной зоне -  электровозами;

-  применение буккер-поезда из вагонов типа БЛК с донным
конвейером;

-  применение конвейера.
Количество проходчиков на выполнение проходческого цилча 

следует пришагать: для механизированных процессов -  по расстанов
ке; для «механизированных -  по затратам труда, наиболее ра
ционального использованы места работы, преходтешт каша» » 
т .п . Ори этом количество проходчиков, мшта т  ш о ш и ш  
ж ш т т т ш т  процессов, принимается ханш, -войн ермаркю



spew выполюцчш вспомогательных работ было меньше или рав
но суммарно? продолжительности выполнения оч’нордах процес
сор в каждом чикле.

параметры буровзрывных работ рассчитываются в соот
ветствии с существушики нормативными документами с уче
том требования ЕЛЬ при взрывных работах (глав» 4).

Расчет параметров проходческого цикла и определение 
месячное скорости проходки производится в следующем по
рядка:

-  по расстановке для обслуживания машин с учетом ре- 
коиецдаии*. £ВиР Е-36 определяется численный состав звена 
проходчиков с учетом совмещения о гдедъных процессов цикла 
(суммарное количество рабочих на совмещаемых процессах в 
каждый период времени составляет численный состав эвена);

-  определяется шщцшатямостъ процессов и цикла 
в целом:

-  производится корректировка расчетной продолжитель
ности процессов цикла;

-  на основании данных по затратам времени на выполне
ние процессов проходческого цикла строится графах организа
ция работ с учетом нх совмещения.

3. иЩДкШ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ПРОХОДЧЕСКОГО ЦИКЛА

3.1. Растят зхсплуатйцконнсй проиэводи- 
тельностк горно-лроходчоских машин

Главным показателем, который определяет затраты ьременк

И

на выполнение основных механизированных процессов проходче
ского цикла, является эксплуатационная производительность 

проходческих машин.

Эксплуатационная производительность бурильных макни вра- 
сагельно-утарного к ррацательного пейстзйя (БГА-Хм, НСГ, 1ЕГА-1. 
ПК-75, ITOO-I-Im, БУЗ, ЕЮ, НГ*-1з , ЗЕГП) может бить определена 
к- здвисимсоти:

Р /  * -  s . s s f r  * 0 , ( з л >

где ' /
Р е

/
9

-  эксплуатационная производительность 
бурильной маши»*, шпы/ч;

-  техническая производительность (чистая 
скорость бурения), определенная по ме
тодике ЕНиР Е-Зб.прк бурении шцура дли
ной I м при крепости пород f  * 2 ,  
anu/ч , принимается по табл. 3 .1 .;

-  кояф^ициент крепости пород по шкале 
проф. U .Проходьяконова;

-  длина шпура, м;
-  плосчдь поперечного сечения выработки 

в преходив, м2 .
Область примене!шя зависимости 3.1 по факторам: 

Р*х * 140 -  105 щда'ч; /  .  2 -  10; £ш -  2 ,0 -  
-  2,7 м; S „  ■ 10 -  30 *2 .
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Таблица 3.1

Тип бурильной машины 
(тип бурильной уста

новки)

|Коэ4ф.крепости 
{пород по шкале 
|Яроф. М.М.Про- 
j тодьяконова

{Техническая (чис- 
{тая) скорость Су~ 
iрения,
{ шпы/ч

БГА-I m, 1БГА-1, ГК-75, 
ПОО-1- I m

(БУ-1, БУР-2; СБУ-2, 
НБ-1п) 2 150

БУЭ, МВЭ, БУА
(БУЭ-1, БУЭ-2, КЗМ-З,
НБ-Хз) 2 Г’О

ЭБГП (ЭБГП-1) 2 140

БКГ (БКГ-2) 2 195

Эксплуатационная производительность погрузочных машин 
рассчитывается по формуле

р ; * 0 , 2 2 - г, Л /  ^ 

2 P j \  „ ' / у ,

S .J S V TC

(3.2)

Р аsгде “ эксплуатационная производительность погру-

Ргех

Кс

са
V

зоч:«х vasaa, м3/ч  (г разрыхленном со
стоянии) ;

-  техническая лроизсодигсльчссть погрузоч
ных м2лин (принимается из техштеслоЯ 
характеристики машим», табл. 3.2), 
м’/ч;

- вместимость вагонеток, кепт «рынке загру
жаемых погрузочной ме тиной, МЭ{

-  удельные трудозатраты на обмен транспорт
ных средств, чвл.-мин/м3, принимается по 
табл. 3.3.

Область применения зависимости 3.2 по факторам: Рг *к я 
= 7 5 -3 0 0  tP/щ  Sa)> ш 10 -  30 м2 ; /  -  к -  10 ; У„ -
=» 2,5 -  30 м3 ; T J J  * 7,6 -  13,6 чел-ыкн/м3 *в плотном 
теле.

Таблица 3.2

Наименование
показателя

• Тип погрузочных махин
[ ш й  пин-; 1пнв-2 ;21ш-г;.,шв-зд{шш-'1ва-4
1 1  -& { 1 1 1-аде)

Техническая 
производитель
ность ,

м3/ч 48 75 132 150 240 270 369



Таблица b.3
40 Л л-у.ч/у3

0радст-{зсбоИ«. 
аа об- |Шй 
«она ;коивс—

jfog__

«Загоны* Перетру-; Лерекп- j Глита1|стселоч- 
! БПК «*атсль \тя |раамк-|2«й по-(пльт- 

; ЗНогя.ш.
jнизка ; ревод

Tf i  -\г> е,б м  Ю.2 12,4 13, ь

Эксплуатационная про из в едител ь нооть бетоноуклядоч- 
ичх машин (ЕУК-1, пУК-2ы) при укладке батона за опалуб
ку (Ш нош? быть определена из выражения

0 Л в Р ™ *  e ,0 J4 $ n„ + J ,077, j* ’/ v , (3.3)

где Р*еГ -  эксплуатационная производительность 
ботоноукладочйвс машин ЕУК-1, ЕУК-2м 
при совместной работе с опалубкой ОМП 
Кузниипахтостроя, м3/ч , из расчета 
их обслуживания пятью проходчиками;

я  « г
гм ” техническая производительность бетоно- 

уюшдочных машин, м3/ч (принимается из 
технической характеристики).

Эксплуатационная производительность тюбингоукльдчи 
* »  ТУ-З, ’t-IOOO может быть определена из выра- 
шния

13

Pg * '*  V f . t t S , ,  - 0 ,V $ ;P - 77, J r  , J J S M /r , *3.4)

где P j* *  -  эксплуатационная щктзводительность
тюбингоуклздчиков ТУ-2р, 1У-3, К-(ООО 
по возведения сборной железобетонной 
крепи из тюбингов ГТК Кузнкишахтостроя, 
элам./ч, из расчета их обслуживания 
пятью проходчиками,

Производительность звена проходчиков по возведете ме- 
таллицесксй арочной крепи я железобетонной затяжкой вручную 
может быть определена из выражения

*
т г

где

* 0,77 ■ д -  , ^ V ,  <3.51
п*в?F_ -  производительность эвена проходчиков 

по возведению металлической арочной 
крепи с железобетонной затяжкой,
(метров закрепленной выработки в час);

- количество проходчиков, занятых возведением 
металлической арочной крепи, чел. (прини
мается из расчета 3 выработки в щюход- 
ке на одного человека);

№ -  количест ю рам на I метр выработки, эт.

м

й

3,2. Математические модели продолжительности 
процессов и проходческого цикла в целом

Продолжительность проходческого цикла складывается из



/*

продолжительностей выполнения основных процессов и может 
быть описана выражением:

t M s l  * Ы 1„Р, v, (3.6)

где l  tff/f -  продолжительность выполнения основных 
условно-постоянных процессов, ч;

1 - продолжительность выполнения основных
механизированных процессов, ч;

I t t t!s Mm
нс

где t ас

t'.,

n .

t an

t№

П: * tta  * ¥t (3.7)

-  продолжительность приема-сдачи с ш ,  
0,2 ч на одну сиену;

-  продолжительность заряжании одного 
апура, 0,05 ч;

-  количество шпуров нз цикл, ют.; 
количество проходчиков, занятых 
заряжанием шпуров, чел.;

-  продолжительность взрывания и про- 
яетривакхя забоя, 0,5 ч;

ffas -  продолжительность приведения забоя в 
безопасное состояние, 0,2 ч;

-  продолжительность всоведения предо
хранительной креки, 0,2 ч.

* ^ д* в * * а * & ка » 3̂ “8'
t f  -  продолжительность бурения шпуров, ч; 
tff -  продолжительность погрузки породы, ч;
t /ч» -  продолжительность возведения постоян

ной крепи, ч.

2 Формуле 3.6 предусмотрено последовательное выполнение 
основных процессов проходческого цикла и параллельное -;ш', 
выполнение вспомогательных процессов, суммарная продолжитель
ность которых не влияет не продолжительность лроходчзс.чого
цикла.

При г»том количество проходчиков, занятых выполнением 
вспомогательных процессов, должно быть таким, чтобы суммар
ная продолжительность выполнения этих процессов была меньше 
млн равна суммарной продолжительности выполнения основных
Г39Ц8СС08 цикла.

Продолжительность процесса бурения шпуров может быть
определена из выражения;

! ■ — * ■
~*т /! ' ГГ ~

где

_______ ______ ____________ _  ;
\ J O . bo Р% х-з, S6J * и в  * в , s :3 №) п%  л /  '  ‘
®  MAfk^MIMliaLM* ««IrtlMH I A A M M m A  А Г Я М Й 1М 1А  UI(W\U«_

(3.9)
t

коэффициент, учитывавший снижение проиэ- 
водительновти при совместной работе буриль
ных машин в забое: Л*/* I дли бурильных 
установок е одной бурильной машиной и 
К с * 0 95 для бурильных установок с 
двумя бурильными машинами; 
количество бурильных швин на забой, ят .; 
объём бурения шпуров на цикл, ж. 

Продолжительность процесса погрузки породи 
определена из выражения:

W ,

л г
w„

~ Т Т

~  _____________ I b J jl . L .* i------------ ъ — г - ъ  t <s.J0)
+0 ,1 * 3 » - № / ч ,и У п -1 Т $ п ш0 1 $



где W/I -  объем погрузки породы в разрыхленном 
состоянии, м°;

Л* - количество пновременно работающих в 
забое погрузочных малин, ат.;

К{! -  коэффициент, учитывающий снижение произ
водительности погрузочных машин при 
совместной работе в забое: » 0,85
дкч двух машин;

£ -  коэффициент использования вшурои;
Кр - коэффициент разрыхления порода!.

Продолжительность процесса возведения постоянной 
крепи может быть определена из выражений;

WSIT WftJ tg
p s , T ~ (о,/2дР*е*+otm o „

i t -
*  Р Г  " f̂tSv - ! Р Щ ~ -  И, н

Г,Ч;(ЗЛ2)

t*fT^3 ilL
л*

' i t

m  $ 'm

t *

0, !7 n  ~ 0, 00 m * ’4’ (3‘

-  объем ребот по бетонированию 
выработки, м3;

-  объем бетона на I м выработки, м3;
-  длина выработки, закрепляемая в те

чь .яе одного цикла, м;
Wtfff ~ обьем работ по возведению тюбинговой

крепи, эдем. таб,;

IS

Мтшв ~ количество элементов тюбинговой крепи на 
1 м выработки, в т . ;

** объем работ по возведению металлической 
крепи, м.

формулы расчета продолжительности процессов проходческо
го цикла (3.9 -  3.13) учитывают горко-технические условия про
ведения выработок и степень механизации процесса. Для учета 
организационных факторов в формулы вводятся поправочные 
коэффициенты, учитывающие систему взаимодействия "человок- 
-мааина".

Продолжительность основных механизированных процессов 
проходческого цикла корректируется следующими поправочными 
коэффициентами:

Kpii -  коэффициент, учитывающий per ламе ктироьакные пере
рывы, ,fm  « 1,11 - 1,17;

Я«лг-  коэффициент, учитывающий уровень организации тру
да в забое: для выработок, проводимых на скорост
ном режиме, К дрг ■ I ; для выработок, лежащих на 
критическом пути, 0 ,Ы ; для выработок,
планируемых к проходке нормативными темпами,
Кдрг * П,73;

-  коэффициент, учитывающий профессиональную подго
товку и специализацию проходческой бригада: «
«0 ,97  при подборе бригада для проведения выра
ботки на скоростном режиме; 4^»* 0,83 при под
боре бригада для проведении магистральных протя
женных выработок; ИГдд « 0,68 яри комплектован и 
новых бригад идс переведенных с других змдов гор
ных работ;



/Гу -  коэффициент, учитывающий изменение численности
проходческого эвена, регламентированной ikiaP 
л-36,по расстановке для нормального обслужива
ния проходческих машин, определяется из усло
вия изменения скорости проведения выработок бу
ровзрывным способом на 4,1 % при изменении 
"мсленности проходческого звена на 10 %: К г  *
* 0,94 при уменьшении численности звена про
ходчиков на I человека и /Гг ■=- 1,06 при увели
чении численности звена проходчиков на I че
ловека.

Математическая модель продолжительности проходческого 
цикла о учетом поправочных коэффициентов имеет вид

4-
и ч = t ПС 4 ,7  *  b/rsg tjrA *

/С?#

+  _____________ $ яе % A f ,  ________ _

'  а*ш * '  -

л _ ___________ ^ $e r С/ Ар я______
(в*  Ш Р * ‘ Г+ в , № 4 4 л  * 4  * ” / )  *** р г  1 '3- 14:

иоимвцйнив * # v ж
( ) -  при проведении выработок с

применением тюбинговой или 
металлической крепи исполь
зуются формулы 3.4 или 3.5.

Расчетная продолжительность цикла при совмещении основных 
процессов определяется по формула

(3.15)t u -  ( t i  $/) * Z t  я„ ) & tge , V ,

!\ coi -  коэффициент совмещения процессов.
Коэффициент совмещения определяется по фориуло

К  см ~ }  ~ > (3.16)
bL

tg -  совмещенная часть времени процессов, «ц 

^  - продолжительность процессов, ч.

Расчетная скорость проходки определяется до формуле

4  = *ш t  КЧ % > м/ ме£1 (3.17)
% а -  расчетное количество циклов в сутки;
« -  количество рабочих дней в месяце;

-  продолжительность проходческого цикла, ч;
отсюда

Vp , м / м н ?  (3.18)

Горю-проходческое оборудование, обладая определенны* 
уровнем надежности, время от времени выходит из строя» то 
приводит к прекращению выполнения процессов проходческого 
цикла и увеличению его продолжительности в целом. Функциони
рование технологической схемы в денном случае зависит от спо
собности коллектива бригада; и технической службы участка уст
ранить поломки или заменить выпадов из строя оборудование 
резервным, Потери скорости проходе», связанные с выходом из 
строя швин и отсутствием энергии в шахтостроительгаа органи
зациях ,в среднем составляет 12 -  18 %.

Для оперативных укрупненных расчетов целесообразно исполь
зовать коэффициенты гоговиаозд заживвеиажше* еяет , Жт  *

ПДЗ

где



•  9»ti2 -  0,86 •  зависимости от насыщенности забоя проходче
ским» машинами и оборудованием.

Прк обеспечении резервом мавин Кп ш С,96,
Эдадеемав скорость яроходка определится из выражения:

у ' а  , * / „ S £ t о . т
9 *4

где К к  -  ювффнкэмг готошности технологической
«кеш .

При построении графика организации ребот допускается 
корректировке продолжительности процессов и цикла в целом до 
5 % ш сторицу увеличения или умзмьееиня с целью увязки про
должительности процессов с продолжительность* смею.

Продолжительность вспомогательных процессов (настилка 
времаиыего цуги, устройство канавки, наращивание труб: вен
тиляции» сжатого воздуха, воды и т .д .) , не влияющих на про
должительность цикла, определяются на основе норн выработки 
(норм драмами} ШиР £-36 из выражения

где Сг
W i

f ie

Ж ± ------ ч (3.20)
* i  К ,  * ’

-  црсдряжитальность вспомогательны*: процессов, «г.
-  объем работ на процесс;
-  норма выработки да ШмР £-36;

Г>1 -  шмшт&ГЖ' рабочих, выполняющих данный

-  коэффициент перевыполнения норм выработки,
/Г, -  1,02 -  1 .1 .

3 .3 , Драме? проходческого

Необходимо Здфвделшть Вараметры Зфотсодческого цикла дяя 
еяо&тфя. условий;

площадь поперечного сечении 
выработки

17

п О>‘:Ту 17,3 Ч2
г проходке 22,0 м2

постоянная кроль металличе
ская ароч
ная из
сзп

коэффициент крепости пород 
применяемое оборудование:

породопогрузочная машина 1П:!Н-Ь
(2 от.)

(погрузке пород- производится 
в вагонетки УТС * 3 ,3 . обмен 
вагонеток -  через стрелочные 
перевод, с помошьэ .электрово
за А14-ада);
бурильные усгакорчи: HyF-2

(2 о т .)
металлическая арочная крепь возводится вручную;
шаг крепи 0,5 м.
длина шпуре» £ t3 м
количество шпуров vg шт

объем взорваннч’й породы 93,5 ыэ
количество проходчиков в звене одл
ражим проходки скрестной
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*  - ____ _________ й : Л ж .______________  a

f0J7n  - 0, 00 m - 0, 02Snf,)  0,07
= 0,2 *  М £ ~ Ж  „ 2 ,0  r  2 ,2  *

* ________________ 7 2 - 2 , 0 - 7 , 7 ____
(0,0- 700 - 2,00-2 + 2  -2,2 + 0 ,f2  22 ,0 ) 4-0,00-^J^T *

2 2 .2 -2 ,0 -0 ,2 -2 -7 .7
Ш - 70*0,22-22,0-7,02-0*0,02-0,0-2-70,2)-2-0,20-0^77Щ*

+ 2 ' f -f ____________
(0,77-7- 4,00-2 -0 ,0 2  -22,0) -0,07

* 0,2 * 0,2 * 0 ,0  * 0,2 * 7 ,0  * 2 ,4  * 0 ,0  = 9 ,7  v .

Месячная’скорость проведения выработки составит

К  » ‘А  •_£* ТСгс
"  *ц *> 7

3.4. Методика расчета экономической эффективности 
проведения горных выработок темпами вил 

нормативных

Расчет годовой экономической эффективности проведения 
горных выработок производится в соответствии с "Инструкцией 
по определение экономической эффсгтивгастк использования в 
строительстве новой техники, изобретений и рационализатор- 
оких предво*эннй*(СН S09 -  ?8), "Методикой определения эко
номической эффективности шюльаовадая ш угольной аро»квяви- 
кости новой техники, изобретений и рационализаторских цред- 
лояений" цдаЩуголь,--!., 1Ш9 г . ,  с учетом особенностей 
вахгного строительства.

Размер экономической эффективности определяется как 
разность приведенных затрат по формуле:

г *  а  ( л г /гл / -  м * . (3.21)

и $£ -  прямые нормируемые затраты но 7 м проведе
ния горной выработки соответственно та ба
зовой и новой технологической карте, руб,; 

и Кг  удельные капитальные вложения соответствен
но по базовой и новой технологической кар
те, руб,:

^  -  нормативный коэффициент эффективности кали»
тальиых вложений -  0,15;

А » годовой объем внедрения горной выработки, и.

Дм удобства пользования технологическими картами проведения 
горных выработок расчет экономической эффективности осуществля
ется ш  ! н, т.е. яри А •  I .

Затраты на проведение 1 м горной выработки слагается из пря
мых нормируемых, збщеа&хтных и накладных расходов и определяется
по формуле

С  *  fff  *  # * #  t f i f  i , , СЭЛ»

где ^  " обдешахтнае расхода, руб»;
#  -  « ш д а »  расхода, «Гб,

Размер общевахтных расходов определяется да фо|&р»

Я *  Я , '* *  ? *  » / У * .  »*»>

Ив -  нор*» обцеоахтдах расхода», 98 * {дан
ные Скбгнцрояахта);

Уа -  ушювю-даотоянна* часть в обдаяахтиых
расходах, 88 £ (ецравочши даиеяер* шиетс- 
етронямш. Том 2. Йод обдай рэдаире* 
В.Э.Велего. М*. Лада » 1983* с. 3SS).

где /7



О п fff  • 0,98 * 0,82 = Л  • 0,8036.

Размер вакяадав расходов определяется по формуле

(3 -и )

W  ф  •  норма накладка расходов, 28,3 * (Лрнказ 
ЦУЯ СССР от 12.04.1983 г . » 174);

-  уело анс-лоотояння я часть в накладных рас
ходах, 50 £ (СН 509 -  78, стр. 17).

Обций коэффициент составит: 0,8036 + 0,2801 » 1,0837.
Согласно СИ j09 -  78, с . I? экономия уымано-аостоян- 

кж расходов, применительно проведении горных выработок,
оцредюшетеа по формуле

4  -  1,0837- в , '  > / / / • ,  0 .2 5 )

ЧР -  нормативные тш ш  проведения кверолагов
и полевых штреков (да СНнП Ш-П-77, стр. 9 
-  70 м/мес.);

V  ~ достигнутые темпы проведения выработок, 

м/мес.

Подставляя выражение (3.25) э (3 .21),получим обцуо 
формулу экономической эффективности на I и горной выработки.

4 *  f /r r / 7 J *  / ,№ 7 - / 7 ,  ' ( 1 E j x , - K t )  (JZ6)

горкзояталышх тонких выработок буровзрывным способом
f9
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ческих карт проведения горизонтальных горных выработок сечением 
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Верхотуров Б.С., Ерофеев Л.М.,  Войтов К.Д. и дрJ Кузниишяхто- 
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горных выработок сачениом в проходке более 16 буровзрывным 
способом (I редакция) /  Верхотуров В.С., Амурский Б .С ., Ерофеев 
Л.М. и др.-Кемерово, 1983 , 238 с. ( йузнипшзхтострсй).
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4. СГ;Р2ЯБМКЕ ПАРАМЕТРОВ 
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ

4.1 . Выбор взоывчатых веиеств (КВ) у. средств 
взрывания (СВ)

При выборе типа ВВ руководствуются требованиями "Вдикых 
правил бсзлпаскости при взрывных работах" (БПК), определ,тс- 
ш:щк возможность применения различных ВВ в зависимости os 
категории шахты по газу или пыли ш обвотненностк забоев. 
Физико-механические свойства .горных порог учитываются в 
табл,, 4 .1 .

Таблица 4Л

Коэффициент крепости порот, по : Работоспособность реномен- 
шкале проф,М,и. Протодьяхонова г дуемых ВВ, см"<

до 260 
220-320 
320*400
400-460 и более

В шэхтвх, не опзояюс по газу или пали, при проведении 
л-орязокталэних выработок разрешается применение злектричесхо- 
го, огневого и злектроогневого способов взрывания.

В шахтах, опасных го гачу всех категорий или шли, разре
шается применение таят,ко электрического способа взрывания о 
применением электродетоиаторов, взрывных машинок и приборов во 
взрывобезопасном исполнении. В этих шахтах в угольных л сме
ню иных забоях, а также в породных забоях при содержаник в вех 
метена менее 1%  (при яоля» отсутствии у го л ь » ! пыла) допуска
ется применять элекгроцетонаторы только мгновенного ж коротко- 
замедленного действия.

4.2. Определение удельного расхожа ВВ

Величина удельного расхода ВВ зависит от фивяконюхани- 
ческих свойств пород, сечения выработки» типа ВВ и условий 
варивания (наличия обнаженных поверхностей п д р .) .

Г-3
3 6 
6-10  
Волей 10

Нрд проведении горизонтальна?: к наклонных выработок опре
делено удельного 'расхода ЕВ рекомендуется производить по фор
муле Ч.У.Покровского.

о. 3 у .  f f o' е  , кг/*. , (4.1)
где a  -  нс смальт# удельный расход ВВ. зазкся-пий от крепости

' t  пород;
~ коэффициент структуры породы;

I/ - коэффициент закама породы, аависявкй от плот,ада по
перечного сечевия выработок, глубины шпуров к коли
чества обнаженных поверхностей*

е - кооффмавеят, учитывавший работоспособность ВВ.
Нормальней удельный расход ВВ с достаточной точность» 

ыоаат быть принят равным

$.[ = 0,1 f 11 кг/м3, (4.2

где коэффициент креяссти пород по шкал® проф, MJliSpeso- 
дьяконово с поправкой л.К.Варова.

Коэффициент крепости с поправкой Jf.К,Бароне для приваде- 
кия и 20-ббллькой шкале яроф. М.U .иротодыйшнова рассчитывается
пе формуле ____

/  П о !
/  * - Г  * V т? W*3)

где /  -  коэффициент крепости пород по М.М.Протсдьякояову»
 ̂ определяемый путем раздавливания образца! куби

ческой формы а размерен ребра 50 мы.
Коэффициент структуры породы принимается во табл. 4.2»

2абаад 4»
Характеристика пород ? Значения / ?

1 ................. -J—
З в ш т ,  у ору гае, пористые породы
(каменная соль, ту# и др.) 2,0

Дислоцированные е неправильный ввлегаядам 
к мелко* трещиноватости® 1,4
Со слоистым залегавши * «вдавайся кра-



песты пород. с напластованием пепяендг- 
куляричм янщяпмрнкг етгура

-Jfpyoime, ПХСТГШЕ ПОрО’Ы
.3

1,1

(4.4)

Пвшечат». Для бельжкчвгва структур пооо" Кузбасса и Кара
ганды / /  рекомендуется принимать равнда 1,4 к 
Т 3 соответственно для внребс«оя, проводимых по 
и^осю-ънат » в»рес~ престарани* поре

КгэФ&кпиент за гага породы при озя-*1! 0С„»*е«н©8 поверх- 
носта для забоев горазоктвл-нм» и каклетгх вире* тот может 
ида определен из вц .«енкя

^ ■ 7г '
где -  лабана шпуров, м;

J  -  плоаадь ..соеречного сечения выработки. вчерне. м2 .

При двух обнаженных поверхности- значение t f  г mr а- 
тся в ..репелы

£Г * 1 ,1-1,4 (кеньгою зиачсягi шт больши•. сечений).
Коэффициент, учитывающий ра Сотоепособчость JB, опреде

ляется *з вправения

360
Р  ’

8 - (4.5'

где 390 -  работоспособность "м«ак*тан"'ЖВ, си3 ;
Р  -  работоспособность rrpi еияемого ВБ, см3;

4 .3 . Определение количества шпуров

Количество’ шцуров в забое зависят от физико-мехаки- 
чвт яг оаойс-в пород, поперечного сечения внр**бот,..1 и пара
метров зармов шпуров.

M orrow » шнуров о учетом указа нкш: факторов рекомея» 
по формуле I.K Покровского

f l 7 $ J  / т -

Z1

где q -  коэффициент заполнения «;гупод;
а ~  плотность ББ 1 патронах. г/ог«,:‘;

с/ -  диаметр патронов ББ, см;

/Г -  коэффициент, учитывавший уплотнение БЗ в шпуре 
ь процессе sap. „англ.

Коэффициент заполнения луров ft 'цж проведении горизонталь
ных вмраб^’ок в порода,. /  -  2-9 в шахтах, опасных ас* газу или пи
ли, рекомендуется принимать равным v.,35-0, 5 и 0 ,45-0 ,55 , 0( гбот-  
зтвенно при проведении выработок а крепью и без крепи.

При больше*, крепости пород значения $  в соответствуешь уе
ло; ях  принимаются paBtufiwi 0 ,4 -0 ,5  и 0 .5 -0 ,6 . При атом должны вы
полняться требования § 286 ЕПБ о минимально допустимой величине Зм«* 
бйки;

a) m-i глубине шпуров о т 0,6 j I  м -  не менее половины глу^в'*’* 
шпура;

С, при глубине "пуроь бс эе 1 м -  з м нее 0 ,5  м;
в) при применении скважин -  не менее I м.
Минимальная глубина шпуров по у.-ад и по породе должна быть

0 ,6  м.
Для шахт, не опасных ас газу или пыл. , вели^чна коэффициента 

заполнен; t агаров у оввдми безо, эсного производства взрывных ра
бот не ^йглам'-'нтирозякй и в породах о /  > 9 может быть увеличе
на по 0 ,7 .

Коэффициент, учитывавший уплотнен ? ВВ ь шпур*- , может быть 
принят рг*чшм: при ручном з ряжаник порсхикообраышми патрониро-- 
вь..кы«к ВВ -  К -  1 ,0 и /Г = а,2 при заряжании пластичными ВВ.

..4 . Определение глубины шпуров

Глубина шпу, >в является основ» о р .а г 'заттиокко- зхничее- 
ким параметром, определившим объемы работ в цикле, продолжитель
ность их выполнения и хорость проведения выработки.

Оптимальная глубина шпуров определяется из ролоцля минимума 
ь. трат времени и материалов на проведение I ь выработки и должна 
рассчитываться с учетом горно-геологичеоких, технических и срга- 

изационннх параметров роходки.
В первом приближении глубину шпуров при проведении горизон

тальных в наклонных выработок рекомендуется принимать в соответ
ствии с данными табл. 4 .3 .



Таблица 4.3.

Площадь поперечного: Глубина шпуров в зависимости от /
м4 : 1,5-3 : 4-6 7-20

до 12 
более 12

3- « , 5  
3 ,5-2,5 2,5-2,2

1,8-1,5 
2,2-1,5

Примечание. По организационным и техническим условиям, при 
обесяе’ нет удовлетвори .елышх -оезультатоБ 
взрыва, дог/уокг хш применение шптоов глубиной,, 
более рекомендованной в таб. це. При гЬ<. > 12 м*1 
гдуб: ла шпуров должна максимально приближаться 
к длине хода автопАпатчика бурильной установки

4.5 . Расположение шпуроа в забое 
и п г  вруба

-аодолояе.. .е шпуров в забое должно обеспечивать высокую 
эффективность буровзрывных работ по еле душим поке -ателям:

-  коэффициент использования шпуров (не менее 0,65-0,90);
-  качество оконтуривашш выработки, т .е . получение фак

тического сечения выработки, близкого к проектному (коэффици
ент перебора породы не б -we 1,1) о ровными стенками ь мини
мальным нарушением законтурного массива (нарушение не более 
0 ,1-0,2 м);

-  отепекь дробления породы (обеопечиватчцуо высокую про
изводительность к,прусочных машин)|

-  р звал  основной масон породы вдоль выработки (г ^олее 
15 м).

Существенное влияние на результат взрыва оказывает тип 
вруба.

Тип вруба должен приниматься е учетом передового опыте, 
достижений научных исследований и опытных взрываний,,

При проведении горных выработок в пород : с коэффициен
том крепости /  менее 9 в угольных шахтах, «ионик по газу 
или ш ,  основными следует считать прям» (призматические) 
вруба,, обеспечивайте квибодшуо безопасность варимых работ 
и удовлетворительное качество взрыва. В этих же условиях до
пускается аряшнеиие наклонных врубов, параметр! которых 
должны приниматься в соответствии е требованиями ЖЕ,

При производстве взрывных работ в условиях, где перимет
ры вруба не р ’лз«е«дарится 2ПБ, » порогах с когффипнектсм 
крепосг /  более 9,кроме перечисленных вш е, pexweiuyeгея 
применять также комбинир  ̂ чмкь,. зрубы и врубы с ' екдзжлпами 

В табл. 4.4. приведен» ракомввду■■ .we типы врубов в .шзи- 
симости от горко-геологических условий проведения выработок.

Таблица ч.4.

Условия проводени взрыв: IX работ

Наименование
врубов

эта. .феш виры- 
аоопаснаа ;

атмосфера да* 
взрывоопасная

коэффициент крепости пород /
до 9 ; более 9 : до 9 : более 9

Прямые (призматические) + + + —

Сложные прямы-' (ярусные, 
шагавшие, спиральные 
и др.) ¥
Кликовме * ¥ + -
Двойные клиновые «* 4- У +
Ком^йнихюввакые - - V
Врубы со скважиной -  + - ¥

Примечание. + -  рекомендуемые типы врубов
-  -  да рекомендуемые тип” врубов

4.6. Определение расхода ЕВ 

Количество ВВ на дам

£  „ кг. (4.7)
где 2 “ коэффициент доюямовасвш вцуров.

Средкая величина заряда ва т м  щур

При раопредадаюш ВВ во шпурам величину варя» во врубо
вых шпурах следует принимать яа 1©-Щ больше среда»! м я т о е »



q.(P -  i f  !- f.2 )$ 0- * Kr- v4**’
*  ш OKQeTfT*nsrs*x ьпурвх (кроме „очяетр'х) «8 № -.j£  мень
ше вреде? 1 ееаичкш

&W = . *** • (4Л0)
Л  дучевг 'в ко личики "’луровах зарядов вгчугляотоя до 

чи-ваа. краткого массе оатро- i  IL-,
3- ук* рвсяре« .-* « *  Ш во заурам щдуеТ вропю з*и 

пповерку «© ямкимолыю довуотигой величие, зайойк.. or -’лдако 
I*№.

OAty® ,лкт ческу® величии! расхода' ВБ и» тосл определяют 
тк йутд явдрояйх заряде!

ВБ аа I я «лрвботки
п

(4 .II)

Q ,̂ -  фв». .'ическая ведиадш з'-сяда ш  швед кг-.
Удельный расход ВВ ка I Г* взорванной поро*”?

а .  “  , -  . » r/* s . i-i.м )4 4 I
4 .? . 5еобеь-оетм расчет параметров буровзрывных 

рвбо? при КОН' тр«ОМ BSf венке

Ковтурксе азривадае -  пго .ехкологй^еекяЯ прием, прг 
квторш достигается высокое качество ококтурвванкк -дыраоо- 
m ,  харш .-оризуше^ся кезка^тсльнши перебор пород. 
■pm—ieaiiiiro гладе»! шхржтгт боков и кровли выработки 
я шалей рлувкве! «адовшая июжтуртаго массива,

Щроек jpomme параметров контурного взрывания щхш.~ 
«адепФ« » евв«е*о*вм с требовпишшя "Ру-оводства по кок- 
tf P HHf иврииш " (Кемерово, 1ГЧ)) 5 во при атом долины 
гдепижлв* «вжюжгтескяе услввад проходки, определявшие 
«еебтвихиг аровктщкгчнш? псы чеьА жонтурвааших ашурок*

а) тахиичввкг- в технологические факторы не оказывает

2J

существенного влияю*-т на положение аковтуриваоша шпуров
массиве*;

б) положение оконтурюмюшпх шпуров определяется тол дней 
и величиной отота: нош к, ,о* от бон в пределах ддини педатчг 
хов оурллышх МОХ8НИЗМОН;

в) ас токе юте woir ривемапх шпуров определяется техничес
кими возможностями органов нястройн. буров? ~ средств,

К группе "а" отнесены условия проведения пираРоток без 
крепи, о анкернс «лк рамной временной крепь- щ. толщине 

киков не более 150 м, когда отставание постоянной крепи 
составляет не «о..ее длины податчиков боровы средств, органы 
настройки которых пог ода т роспол ать ококтжвивающие шпуры 
По всему z .тинному периметру вырг боток о угла»«« наклона не 
провиши 1. и 5-4?с ,

К группе "б" отнесены условия проведения выработок о 
возне дакнем постоянней крест чолпино*. 2и) ш  к (  лее непо
средственно в заб-е или с отставание- в пределах .длины веди -  
чеков бурильных установок, параметре орденов настройка сото- 
ркх не ограиичнзчиэт на про в ле кия 0улзния о-онтуриваежих шпуров,

В уотовиях "в” положения о^онтуриваомих шпуров . j  аьяи- 
оят от реки и полностью определяются техиичеешмй возможное- 
п  и буровых и ре ас тв,

В условиях "a", R0" проектные гтоложеви, оконтуриваюиах 
шпурс-в допускается определясь графическим спосос « е иешмьво
да -чем пришитйялъшН схемы (ps „41 приложения), 1̂ ря згом угол 
сколи массиве ив контуре выработки р  в породах s f  д о  13 

оптждк лется во ’‘ормулк

/  “ я т / ^ - я т / .*.J e u s  * Ррел* (4,13)
Б породах средней ■'■рещиноватостк значение угла f i  приника

ет ся равным оярежелекному по фошуле (4ЛЗ) а е ^ т в е  твек'-о 
урвлкчввается илк уменьшается на 2° в породах монолитных или
тревиковетыг

Ври использовании серийных бурильных установок длч наибол? 
типичных горно-ге о лог иче с к я >, условий l 4. здения выработок в 
угольных шахтах параметры потокепня оконтуривйтшшх шпуров ня
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забое и в массив© принимаются по ; 'нннм табл. 4.5.

Та6лпт» 4.5

Глубина
пящхж

М

1,5

i Г. раме три 
s положения 
: окойту-  
; ркваг «
: шпурои

О-^тавание птетда ш  теш» аг •т ш ,  м
0,5 1.0 3,0

К р е п о с т ь  п о р о д , /
:  2 - 3 ;  4 - 6  :  7 - 9 ;  2 - 3 :  4 * 6 ;  7 - 9 :  3 - 3 > 4 * 6  : 7 - 9 4 В Д i 4 - в 1 7 - 9

Я » 0 , 1 8 0 , 1 5  0 . 1 7 0 , 1 4 0 ,0 9 о д з 0 , 1 1 0 , 0 7 0 , 0 ? 0 ,Й 8 о , ш 3 ,C S

р » м 0 ,0 8 0 , 1 4  0 , 1 5 0 , 0 7 О Д * 0 , 1 2 0 ,0 6 0 ,0 9 0 * 0 9 о , о ь о .о ? 0  о ?

^  .град ° , б 1 0 , 9  1 2 , 0 8 ,0 7 , € 9 ,5 6 , 3 М 6 Д 4,2 к,В 4,6

Л ,  м 0,20 0,20 0,19 0,16 0Д4 Э Д 4 Оц& О .С Й о , ш 0,07 0,08 0,0§

2,0 Р , м 0,10 0,15 0,18 0,09 0Д4 0,15 QM 0,. .1 3,12 С 37 0*09 о д о

ж , град 8,5 9,9 ю ,  - 7.1 8,0 м 5 , 7 5,4 5,7 4,0 4,3 4,3

Л ,  м 0,20 0,20 0,20 0,17 0,16 0,15 0 , | 5 о д о ОДО 0,09 0.05 0,04

2,5 р ,  ш 0,12 0Д8 0,21 0,11 0Д6 0Д8 0,09 0,13 0,14 0 , » 0,12 0,14

А , град , 7,3 8,6 9,3 6,4 7,3 7,5 5,5 8,3 5,5 3 , 9 4,1 4 .Д

Я ,  » 0,23 0,22 0,21 0,17 a , I ? о д е 0,15 е д ! 0,09 0,01 Q,m 0,08

3,0 р .  м о , ~ з П ,2 С 0,23 0,13 0,16 0,21 0Д1 0Д  5 0,17 о д о 0,13 0 , »

А , грая 6,3 6,8 5.0 §»;0 5,0 М  3,8 4,о8,0 8,3 5,7 6,7



Щровстяое ттттт отеятурвающкх яяурда в этих уо- 
ттт ттт бып определено трфтсхю опоообом в соот- 
wwmm  оо схемой (рис. hi прш.окмя).

При превшикзя гасарзи-ншга размердли выработок ?оа 
афшиашюго буреаэю нцуров дао оерийкой буровой шш оа 
проактив ш дотои оковтуржеавких шпуров глубиной 2 м 
прикййюттся оо данш» табл. 4.6.

Таблице 4.6

Hut бцишмих 
тхвштэъ

lftteow-Д р ш *  ; Угол гРаесто®-:Велич1:иа 
«юге отитов  г ш « о -:и »  в̂ыхода
ШфОЕрагкы» t «а гуетьев tконцов 
»бурш.-:авра*~ : оков- гшснтур.:шцгров 
ж  «а-малнск! турив, tanypos tea кое- 
\т т  догго бу« t оцурофог коя- sfyp » -  
5*в<Зоа :роння t , —..{type зы-греботок
Ч , -  /у м * d *град*|а8ояа1 * л  м

0.S 7,8 0,13 0 , 1 4
Н Г - 1 2 , 7 1,0 14,3 0 .3 1 0 ,2 0

1 , 6 2 0 ,2 0 ,5 1 0 ,2 3

0 , 5 Y . 4 0 , 1 2 U , 1 4
ш ч г ,  с и г - 8 2,9 1.0 1 3 , 7 0 ,2 9 0,19

1 , 5 1 9 ,4 0 ,4 8 о , : а

ТШрФтшщ т 
Щ̂ШОГ' 2 . 8

6 ,5
1 , 0

7 , 5
1 3 ,8

0 , 1 2
0 ,3 0

0 , 1 4
0,19

1 , 5 19,6 0 ,4 9 0 ,2 4

Шжтетштш̂  
я »  СЖ-Гнй
шшпужтер 1 , 7

0,5
1 . 0

1 0 ,2
1 8 , 2

0 , 1 9
0 ,4 4

ОД?
0,22

ИМ 1 , 5 25,2 0 , 7 0 0,24
Злвктроовевда 
ива Ш М и а  
«ШЯаултфв

2,8
0 ,5
1.0
1.8

7 * 6
14,0
19,8

й
з

з
!

О
О

О
!1

0 , 1 4
П Д 9
0 ,2 8

Зт  того ктобя пр* помв технологии проходки даре боры

« Л и  вдтзтшч щ®тяшп щ м р н  »«рб*тж для нвжбо-

Af

же роирестранеяной буровой технике.
Таблица 4.7

Тип
бурового
меха
низме

:Рйс- : Размер : Предельные ргмеры выработок при 
ютоя-: зоны : окоятуривении тклошшмя шпурами,м°.кие : .. . .»
sot s кого бу- t коэффициент крпоотя пород У: варин рнад ......  ■ ... — ......... . ...... . .

гдутю в,м  : 4-6 ; 7-10 : более 10
•НОЙ ;ши»« j вн- :ши- гвисо~гнш~ :ьысо-:сш~ гвыоо- 
гмави-грива г сота:рма г та грина г та грина :та
«ш дог J : г г : :
:аабояг ? г : : г г г
* i f  ,мг* г г ; г г ; :

и г-1
UB-2,
ОБУ-2

2,70 4,91 3,70 5,53 4,32 5,34 4,13 5,61 4,40

3,90 5,46 3,90 6 ,И 4,55 5,92 4,31 6,19 4,63

Перфора
тор на 
пневмо- 
поддзри-
К8Х 2,85 -  1,65 -  2,53 -  2.21 -  2,46
Электро
сверла
типа
СЭК-1 на 
манипу
ляторе 
МН-2 1,70 3,50 2,65 4,12 3,27 3,88 3,03 4,06 3,21
Электро-сверлаши
на ма- 
напуля-
№  2,80 3,80 2,65 4,3? 3,52 4,06 3,21 4,33 3,4о

Вр ярвэдаяш выработок о гебаркпшм* рапирами t врез»» 
вамшк приеденные в табл. 4,7, яеобжодв*® применят» им ело* 
ги« обуреваю npexxoirrypeoft пока короткий и щштта шпурии.

P&0WM» рш тинив Щ>ЛС</Ж11Щ оконтуряввиаив вцурвш 
вдоль яш ш рвоаояоаеши определяется во форму»
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f
aMCV~ 0 ,} ! f  *■ t,2d ’ M* (4.14)

Количество даадтуршмнаих шпуров вдоль активного пе- 
рдаетра определяется во формуле

NK Ъ
ОрАСЧ 1> ИЛЬ)

где А. « дли кз давя рввеявмвш окойтурявапших шву ров,
п M.

й м и чео т  «еш даш жвж «пурев, опрделвжш но 
формул® (4.15), округляется до детео числя по премиям 
округла тея о

йактичеокое расстояние моаду ококтуривачшши вшуремн 
уточняете* по формуле

а  =- ~ :j -  , М. (4.16)

Уточненное да формуле (4.16) а  додано находиться в 
пределах, реяомекдоавмшх табл. 4.6.

Т&блицв 4.8

Коэффициент крепости s 
горных пород /  : 2-3 : 4-6 ; 7 и более

Рекомендуемые интерва
лы расстояний меиду 
схонтурввадаими «ту
рами, м 0,6-0,? 0,5-0,6 0,44), 55

Количество оконтуряваюдих апурев, в которых помещав?~ 
оя заряды ослабленного девотввя, резко

А> - А (4.1?)

Длина лани раодало«кия окоатуравашах зщурсь определя
ете* графическим или аналитически» п/тем по известным соотно
шениям о учетом принятой величины ототояшш устьев окситуря- 
вмнюх апуров от проектного контура.

Тея “В, конструкция и величина заряде в охевтуравиойих 
вшурах принимается в соответствии с даи*ш тьбл. 4,6.

Таблица 4.8'

: Диа- ! Коэффициент крепости пород }
;  JS0 T O  1тг -  - г-н—   ............................. .. it - - -  - -  г - *  да т  щ г

Ът Ш : пат- % 4-6 s Т-P s более 9* роков, ...... .................... п и t . ц»
I на* $ d e w  КЗ да 2 и дда«м .скокт/р^вае- 
: : даго щ ур, ю/и

Углем» Э-6 36 0,35-0,40 0,40-0,50 0,40-0,80
^могде иомю

ю 0,26-0,33 0,33-0,50 0,60-0,66
Детоккт Ы 24 0,18-0,20 0,20-0,26 0*28-0.36

Определяются величина заряде в оконтурмваваих шпурех

уД-4, ft . («л»)

Получевявя величина заряда округляетоя да шшшшш 
кратной даосе целого патрона ВВ>

Расход ИВ яа цикл «в акоятурававве активного периметр  
бея учета давних угловых зарядов ооодадают

N « , кг- «4.»)
Отстояние

W * а
и г * » (4.20)



Ш  W -  л и м  явименынего сокромишши вшуроа контурного
Р***, «{

т  -  коэффициент сб*йжвюм турю .
Дм геркзскюдьимх « наклонных выработок коэффициент 

эбшшвив «щурвв елепует принимать в пределах 0,8-1»О 
(большее вямеяве правгмавтея apt взрыва как в крепких по
родах).

Ведичти удельного расхода ВВ для дробления внутренней 
части забоя, звхдечеикой между пр?дкок?уряш радой шпуров и 
воевав выработка, определяет®! га» формуле (4.1).

При атом коэффициент зяжкма порода» входяшай в формулу 
(4.1), должен быть определен из выражения

ПИ So * -  честь оловадя„забоя, отбиваемой оковтуриваоши- 
шп шаурма, м*.

1«вада» отбиваемая тоту^тжетя шщрят т вхтт- 
вту трштщу жребонт, м ш  бить ©прямей т  формуле

Sea = w  ( 4  - i  W) , *2, (4.SB)
Ш  ') -  коаффнцаеит фор» мюерчяого сечения выработки 

Сж» ге||^ж № ы ак * ттттс шрботок

Еодвдеетве «щур®» во внутренне» дести забоя зря уде- 
турком варыввдав рекомендуется ©предел». so формуле

..........  “ • * >

где удедаанй^рмхед^р для дробления внутренней

Опрздедегаге «иг»иас параметров » дехнахо-зкаиомм-
тшт т яш ш ай  вквавра ^рвврсдашг рве» производятся
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5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОВЕТРИВШИ ВЫРАБОТОК
и вшра вштилязонного ОБотаомшя

5.1. Схемы проветривания

Проветривание выработок большой протяженности при их 
проведении обеспечивается применением инти основных схем, 
предусматривающие использование вентиляторов местного про
ветривания»

Схема I . Проветривание при помоги скважин, пробуренных 
q поверхности.

Схема 3. Проветривание при помощи екважан, пробуренных 
е вышележащего горизонта»

Схема 3. Проветривание при яемовш параллельной вира»
ЙОТКЙ„

Схема 4. Проветривание при помоги рассредоточенных по 
длине выработки вентиляторов, расположенных 
в камерах-нишах.

Схема 5. Проветривание комбинированным способом.
Схемы проветривания приведены в приложениях.

5.2. Область практического использования охам 
яромтришди

Выбор схем проветривания производим» т  овяова тахвию- 
зкояоммеокого сравнения вариантов а обеежчешш бевапаовоотя
работ.

Схемы проветривания I и 2 следует арамеев** яр» глубине 
заложения выработки или шооте этааа шв -боде® Ш0 м * тех тучв~ 
ях► когда возникает необходимость иметь дополнительный вводные 
выход, идя направить исходящую струю воздуха из забоев выработок, 
проводимых на пластах, опасных по газу, кепоорздственко кв по
верхность земли, а также в случаях, когда бурение скважяя преду
смотрено проектов тля целей эксплуатации (дегазация меоторовдеетя, 
его равведка и доразведав, едергоояаШИишв, бвиловочныв pi беи* 
и др.1.



'8

j№m„ .ipoi ■ рквь- 1 3 с .. ,^ет применять в том случае,
лог. ape ten: - m y. . внрэ. ап..; обусловлено схемой вскры
вая под-; r-ов шах . -,го пс •' . > условиям вентиляции %

.pa ' ,орг ггрг --гсш,. 1 ‘'йцйэ '.ч, а также по другим теуяк- 
ее- ? я  ;кя. , Пр отбора iyxa s поверхности эта схе-
& . лол' ,'ет tips; , свело • - , шокшх параллельных етв©~

. ов.
Схема пр''г;тр. какя 5 припишется в случае иаобходимо- 

■ тг яра- ■ э р  кия опрос' ■ ;я продуктов взрыва по 
^Св8 ДДО5М Вч|. .бОГК.ь

В „ r ts .  , on; ых go to пользование вагнетатеяь-
:о-воае not -д о  оба я _ шкив допускается в случае 

'фшейв'-нуз iw-iTEUj'-fopoB с .»̂ е'-А»5медск1ши иди сдадаальшлш 
jJWKtpv »-.«ск>” ч дг; >атвда< , •о'течквавдгжми безешещу» еко- 
щ цщ аш  М и Я Ю ^р п ’ установок в  газовой среда. Прядаю- 
нив охом п р о т р и  «тя и  я шахтах., опавяых по гвву, до- 
аувкавъеж 'Лмшк© о раврей&аш: Гозгортехдокзорв СССР.

г, Т'ччг кол?» '= •• н . , .  'ха я выбор сипеть 
“ ояегрдйзиА* .а* примере охемы 

врстгреъатяА)

5.3 ,1 . Обаие вдаюшаш

Проектирование проветривания аоттх штреков я «терто- 
даго» осуществляется в отделу w e t воследаввтельаостк.

I. Проводится расчет дотаиовадмеюи» в жраймку, до» 
аечеяадгю к проходке. Вдочет проиаводатея д м  20-метровой 
орндабойвой зою и вырбода в neaw, Он осуществляется по 
декада © метаяовкдолеюп в соседшс выработку-аналог.
За аналог принимается вдр-боткя, прейданвал по тому же 
m mm mmty на одном криле или блоке» при зтон резкость 
»р«и»Л(Явс отметок, o t ее устья до устья щюехпгруеиай 
/крабодаи до должна превышать 20 м ва глубинах до 300 к 
яшке гратщы метановой зовн» ю больших глубинах до пре
вышать Ш м.

При отсутствии фактических я ш п  о метамообильяости 
в условиях проведения вартботкя-аналога яетаковвделеаяе в

opooKTxpywwt выработке условно принимается пойнум нулю.
2. Определяете* даойходичое количество воздуха для про- 

ввтрвшдая призабойного пространства и выработки по отдельным 
факторам. Нритемаотся «аибольпие значения расходов эозду»,

3. Отделяется максимально допустимая давка тупиковой 
части вц-вботкь ж сроизводйтся аьбор вентиляторной установки 
местного прозетрявгния (ЗМП) и средств проветривания, обеелс- 
чиваових попаду к забоя а г выработку трабуешх расходов воз
духа,

4. После проведения внработки на 75-100 м производятся 
замеры дотайовыделента а определяется фактическая метане- 
косность пород. Задам, при необходим©©*»» ^адвктяруетда 
расчет требуемых расходов воздуха, Шт щя корректировке 
резин воздуха арншаетоя во фактору и в я ю я я ж ш ,  те 
расчет» а так т  выбор средота ароветравада должны шудоот» 
women поэтапно до ялику ту пиково* чистя 330» Ш » Ш  я
?. в, г . so лаваш о фактической датаяообядадосда провдевдо* 
частя вырвботки.

5.3.2, Юочет метаковнделеийя
5.3 .2 .I. При п р о ш и т  выработки во порежем

На основе донных о фактической дотешэцдолешт со одоикк 
вир8*зота в хода е® проведевкя оаределдатоя фвктадаодоя газо
вая характеристика щ т .

Ь  м
Jet*

~ГГфуг <6.»

где / ; j -  «ело замеров мвти«®вделейМ|
2,1- ~ Фвктедаокое д о таш ш ед ат  «к сдави ®щ»бв«*в п  
ег9 участке камера» яЩт%

(Гр -  йакдачвокая е щ о о п  шретяшл рш т т к т р ш ,
т  котором проведай домер м е м ш и ш , м/оу«;

Г*» ~ Фйктичеокл ^мшя мййирзшй oooisfw ^^i^roг вУ1Влт*««»е& даегм #« «Яф9»!«ЯШ| Щж$
j» » » »  *

ферму»



^  »  -2РОе , м3Лг/н. (5.2)

где trn/, -  проектная скорость проведения выработка, м/сут; 
^  -  проектная длина выработки, м.

5.3.2.2. При пересечении угольных плаогоз

Годовая характеристике, пересекаемого пласта угла оп
ределяется по формула

$ б * W * Р а  ( X  - Х0 )> (5,3)

тт Р -  периметр выработки, к;
X -  природная мстаяоновюет» угла, определяется на 

основе геологических данных тахты, мз/т;
Ха -  остаточная иотаноаооность, ма/т;

Kgf
т  аы. 

т '
(6.45

где ^  природная влажность угля, %i
Aj -  пдодоям зольность угля. Its
Х-г * ««вторая кетанонэскоет* углв,м3/т.оух0й беэ- 

w мямоя маосн; определяется по табл. э.1 и 5.2
а заж зш овя в» выхода летучих веглств.

Для шахт Донецкого я Льговако-Волынского угольных 
бассейнов коэффициент в  принимается равным 5,2; 
а  •  равным I ,  Дм остальных баооевяов коаффндаенты ярв- 
ш т т ^ ^ щ  гнаявяяя, щ я ранное (X - Хо>. «® пр- 
мш шва Н  *9/т, Qp боттх значениях (I  -  Хр) величина 
М » 2, ва#фмщяе«Т а  находится по табл. 5,3.

Мвтакошавлашш в выработку рассчитывается по формуле

- V  *tr > (6.5)
нее яш ответе» угле в выработку.19» й
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j oy « <f л?'* (X  * х* ; j  сгт  , (5.6)

где «?,,* -  площадь забоя выработки по углю, м^;
^  -  средняя плотность угля, т/м3;
If.. -  проектная скорость проведения участка пересече

ния пласта угля, м/сут;
J .T ~ метановыделение с обнаженной поверхности уголь- 

4 ноге пласта,мз/мин.
определяется по формуле (5.2).

При этом для сближенных пластов при определении L„p в 
Формуле (5.2) к расчету принимается суммарная моаяость пе
ресекаемых пластов.

При проектной длине пересечений по углю менее 20 м ожи
даемое метановыделеяие в выработку принимается равным мета
ковы зеле кип в призабойное пространство. При 20 м мета-
новыделение в призабойное пространство определяется по фор
муле

где А̂Г

«7,зj  г 0,7 дУЧ £м ( Х - Х 0 \  (5.7)

подвигание угольного забоя за взрывание, м.

5.3.3, Расчет необходимого количества воздуха

5.3.3,1. При проведении выработок по породе

Расчет расхода воздуха для проветривания выработки пб 
фактору метановыделения производится по формуле

Qп *
т J#
с~-~с0 (5.8)

где С -  допустимая концентрация метане в исходящей веять, 
ляционной струе воздуха (согласно § 183 ПБ), д;

Сп - концентрация метана в поступающей вентиляционной 
°  струе воздуха, %.

Расчет расхода воздуха по фактору минимально допустить 
скорости движения воздуха



JO

Gan ~ SO ttm in  S c6 , (5 .9)

где Vm,n ~ минимально допустимая скорость движения возду
ха (согласно § 14?, 148 ПБ), м/о?

З т  - мешаль сечения выработки в свету, м2.
По фактору разбавления ядовитых газов, образуюиихс-я 

после взрывных работ,

Gun
г, г,f  I  v „  s i ,  П  к , „
" i f ' ' 1 Щ j r  - ’ (5.103

где ¥й я  ~ количество ядовитых газов тесле взшвиюс
т работ» л;

vN  * * т  emfi , < s .m

Sy 4 , Д у* ходячееГ 2Т> одновременно взгчваемюпю вв соот- 
' ' твб..--■ ’о у. то •■* породе, ,

f  , - хрг.-'-чокэ.: • пт*. ■? ■'•’псовей частя зы. , - ;к?.,м; п> чмаег -. г. но-- ' . ->v - 503м гз -знс-’ 'vj ~ .с i сш v;
tfe- -  допустимое время проветривания тупиковой 

4 \ > с ы  т \  чбот*я после взрывая.*. р.'бот, мг\,
/ я». .’>!4U£c- , J дт.г а»ЩХЙ обводивЯЯОСТ. '-ЛрО-

бсткг. opt;- мп ■’од со табл. '* .4 в зависимое”-'
ОТ ус- '- ЧЙ ■■ ?

• -'...'‘■фищеят '■<>я воздуха в труоопра' для
«ч -• ;acb •’ ь.чш-. наработки. Принимается по 
ТЙбл. -о, р:< «ф> . * i(W/? .f.-

Олончс дельно к расчету принимается максимальное из 
ЗЯ~ ,ЙЙ расходе* воздуха.ооределатшх во формулам 15.6)- 
15.10).

5 .3 .3 .2 . При пересечеяиа угольных аистов

Расчет необходимого количества воздуха осуществляет
ся в соответствии с разделом 5 .3 .1 .  Дополнительно к форму
лам ( 5 . 6 )  -  ( 5 . 1 0 )  добавляется формула (5 .12), определяю
щая расход воздуха по фактору метаяощделения з  призабойной части выработки.

где -  расстояние от конце вентиляционного трубопровода 
до забоя; принимаетея равным о м;

С ~ допусткмая концентрация «так»  в поизаоойком ■ про
странстве после взрывания по углю; принимается
равно*.! 2Ь\

КТЛ -  коэффициент турбулентной в|»#уз.и; гоетшаетоя
равным 1,0 при Зт  <  10 м* в равна» 0,8 яри 
больших сечениях выработки в свету,

5 .3 ,4 , Выбор средств проветривания

Выбор установки ВШ дня проветривания выработки может 
осуществляться на полку» длину млн поэтапно на участка про
ектирования длиной 300, 800, 900 « в т .д . Проперса соответст
вия расчетных к фактических расходов воздуха осуществляется
ежемесячно.

Основой для проектирования пршнтрквания является 
т; in , 5.6, которая л соответствии с опредалеанши ередоуазм! 
проветривания ук згглзт, при какой макошалькой длине щ ш - 
ботки Струбопроь.я -■ bmffX (м) возможно обеспечение в приза
бойном преотра;;.'.-!!-. ладанного расхода я о еду ха О#* (м8/ е ) ,

Таблица 5 я- ор,оптирована кв кополгодмш» й ен тед во в- 
mix груб о r.vnot; ;з*на 20 я . Устаие-ька ВШ моамг включать з  
себя одни иль два мктилятора одного тхяоразмора* Анализ вея» 
тиляцковной возможности каскада из четырех вевтааяторов, сое
диненных параллельно-последовательно по два, показывает, что 
такая комбинация в 1,7 раза мена»? эффективна, чем при провет
ри вш и  экоэсс-тхч .двумя уста ковками Ш ], кэздая из которое 
состоит аз одного вентиляторе того но типоразмера, отаве труб 
тою же диаметра и подает к забою половину расчетного расхода 
воздуха. Использование венпЕЛяцконпцх труб диаметром до 0,8 н  

целесообразно при жпмт  ш рей о ш м  ш в е е  1000 и .

Бели щх!бо!Вй щюветрваетюя двумя ставе д вевтваяшк 
oaiMx труб о отдельный! веятиляторвнш ут т ет т а , то мбор 
ЮЛ ароизводитея те эеличиве &*/?, унепьюшЕов шкишящу.



в» ©кончав» радата» по табл» б.Б определяется ко» 
эридаеет у т ш  воздухе к расход воздуха, который даой- 
дем о ттшчъ ж воасу Вкм,

Необходимое количестве воздуха подаваемого к воасу 
Ш1 определяется по формулам:

для вентиляторе* о регулируемой производительностью

Q »  • U*3 Qm  х „  , <6.13)

д а  веиыяторов в „дерегулируемой щ ш д а д а » » - 
■ еви»

39 t * h ^ Q m M (5.14)

ЯР' *• коэффициент утечек наядуя;

ЛГ» * хоас!фмрввх запаса, связанный ао отупевчатыи
регулированием ПрОИЗЬОЖИТвЛЫЮСТИ ж итии»»
РОЕ' примшмтоя равм* I,fZ;

#rtrf* в м ш и д а я  ярапеоявтелмаоп лирвгулируе-
мое aenfMTOptot ус юноша» мз/о.

ЬА. Осаттв требования, предъявляемые к схемам, 
способам я средствам проветривания выработок 

большой протяженности

5.4*1. Прове трюмжве выработок большой протяженно
сть веь̂ идяторемн местного проветривания должно осуаест- 
влятьш только по овецкамикму проекту» предусматривав- 
«ему йероприятм по обеспечению непрерывной в безоткоз- 
«qt в »  работ, в тате по безопасности работ в случаях 
ООДМНШ* Ж * Шмрвшшв »«яшнюр» поят осу- 
*@ ш »иш  аюцммыю ивиа^явми » обучв тмт дапа- 
ш . Яр шютт ш «рад»'' яалдатчеоквго аовгрояя а 
щ ш м м  Ш В  тщтш ттаямш шя д а  е в ю и * » -  
зада: я т шшяфт »  тр ас те» . В сдуче» cewiwww Ш

рабом ■ ту швпвеК w o n
боя» м п ш  Фг% вриира— I. водрпмине е адвктрюбо-

«?/

рукования снято и ладя из нее немедленно выведены в провет
риваемую выработку„ Разгазированке выработки должно произво
диться в соответствии с ’'Инструкцией по разгазированию гор
ных выработок, расследованию, учету и предупреждению зага-
аировяниГ Ск § Itt4, 218 ПБ).

5,4,2. Установка ВМП должна производиться по опециаль- 
ксму проекту, утвержденному главный инженером шохтопроход- 
чаокой оргаиивации.

5,4*3» Схемы и средства проветривания забоя выработки 
большой длины должны обеспечивать;

-  возможность пропуска по выработке (или выработкам) 
необходимого для проветривания забоя количества воздуха при 
допустимых пределах скорости его движения;

-  минимальные потери воздуха по пути его движения;
~ непрерывную подачу в забей выработки свежего воздуха 

в необходимой количестве;
-  минимальное сопротивление движению воздухе;
-  благоприятные санитарно-гигиенические условия работы 

в забое;
-  благоприятные условия для опасения людей и ликвидации 

аварии.
5.4.4. Во всех тупиковых подготовительных выработках, про. 

водимых на газовых шахтах, должна определяться степень метано» 
опасности в соответствии с "Инструкцией по отнесению подготови
те дышх выработок к особо опасным «о метану «а действующ»: вах
тах", утвержденной Минуглепроком СССР*

5.4.5, Выработки, отнесенные к особо опасным по метану, 
должны быть оборудованы резервными Щ] а ©эетвететвви с требо
ваниями "Руководства по устройству и эксплуатации оборудования 
вентиляторных установок о резервированием ЗШ для проветривания 
подготовительных выработок угольных вахт", утвержденного Мин- 
углепромем ШОР.



5.4.6. Проветривание особо опасных во метану вырабо
ток должно быть организовано по охеда, исключающей 
поступление исходящих из них струй воздуха в дейст
вующие очистные и тупиковые подготовительные выработки. 
Обособленное проветривание должно бы» организовано после 
проведения выработки на длину не более 50 м.

Запрещается из тупикетоИ часта выработок провода» 
другие выработки, кроме врдназначеиш для обеспечен»! 
проветривания за счет ойкшхтиой « п р е е м  или обособлен- 
него проветривания. Ops атом од ш вр ам ам  работа по проход
ке в двух выработках запрещается.

Мшшишшя т а р » »  движения воздуха в особ© опасных 
по метану выработках» проводимых то мойным к средне! мощно
сти пластам, долям бы» 0*8 м/с.

Проекты на окоростфв (баше 300 м/м®о) проходку особо 
о т а ва  по т т щ  выработок ш установку лт  тт Ш  должны 
согласовывался о B o o t»  , МакШ, управлением округа Гос
гортехнадзора и утверждаться главным яотваером взхтоотров- 
талыюго треста.

5 .4 .7 . Схемы ородетрямявя должны предусматривать нэи- 
мвяьаее «ело  изгибов (поворотов) отава векткяяциошшх труб. 
Число изгибов трубопровода должно быть не более двух не I  яе
его длины.

5 .4.Ь. Вентилятор должен уста впяливался в выработке со 
свежев струей воздуха на расстоянии не швее 10 ы о? исходя
щей.

С разрешения главного инженере вахтопрохояческсй оргаш- 
зации (вахты) допускается установка M l в выработках о исхо
дящей струе! воздуха» проветршаемнх за счет обиеввхтнов лев- 
реоевк, при условие» что в воздухе, подходящем ж всаоу венти
лятор, оояерзание метане не превшее? 0*5$. а состав воздуха 
соответствует требования» (§ 148 iffi).

Производительность ВШ не должна превышать 70$ количест
ва воздуха, которое подается к его вовсу за счет гбтевахтной 
депрессии.

При установке в одной выработке нескольких вентилято
ров, работающих на отдельные трубопровод и расположенных 
один от другого на расстоянии менее 10 м, суммарная лх про
изводительность не должна превышать 70$ количества воздухе, 
поступающего к воасу вентилятора (считая по ходу струи). Sc-  
ли расстояние между вентиляторами оохыне 10 к, то пропвьодн- 
«лность  каждого вентиляторе да должна превышать 70$ кода. 
чества воздуха, постувасдаго к его воасу (§ 176 ЯБ).

5.4.9. На газовых шахтах вентиляторы местного проветри- 
вания, работающе последовательно да один воздухопровод, долж
ны устанавливаться каскадом. Рассредоточенное расположение 
вентиляторов дояуокеетея только на яегааояых шахтах, оря «том 
«ваду вентиляторами обязательно дошек бы» проложен жесткий 
отав.

5.4.10. Установка бодав трех вентиляторов з м  абзацем - 
талькой работы к а с к а »  шэдажвообрззда» Црв выбора веять»* 
торс* яш  тттттМ ооодадоватальюй р в о м  ■штвктяю яри »  
д а »  едаютадаме тттятрш  в о т т о в ш и  харастарвгагаю.

Расстояние между вентиляторам* в сладу*? i — ■ i
м а»  равным 10 о ^  , где о£, -  диаметр трубопровода. Я зя  да 
iipdAOtfi'Mfie7ШК ВОЮЮШООЯ) КШврМИ УМИ06 ])Мб1бЯЮ1 ж о у



црсвэтразанкя 4 м Si отключение предавдего вентилятора Сус- 
таьовки> должно смлроЕоудьться автоматическим отключением 
всех пс следующих е одновременным прекращением работы забой
ного электрооборудования „

Включение последующих ВД1 должно производиться через 
овраделендае вреда .после предыдущего.

5.4.13. В шахтах * категории, еверкхатэгорнмх и о то - 
мых а© внезапным выбросам защищается проветривание двух и 
бодав выработок щш помощи одного трубопровода с огветадо- 
мидки (s 176 IE).

Трубопровод, работающий на всасывание, должен быть 
изготовлен из жестких материалов,

5.4.14. Расстояние от кота, перегородок или вентиля-» 
иконных труб до забоя в газовых шахтах не должно превышать 
О и, а в нзгазорых « 12 и.

В конга гибких воздухопроводов деляне навешиваться 
труба из жесткого материала длиной не менее 2 к дли долж
ны вставляться жесткие распорные кольца (не менее двух), 
обвеишпшщш нормальною сечен» выходного отверстия 
труб» (§ 177 Ш .

5.4.16. При эксплуатации вентиляцдоннше труб должны 
еоблвдаться сладжвр» условия С| 253 1ЯЭ):

-  щи» сборке воздухопровода из звеньев- разного 
диметра труби большего диаметра устанавливать у венти
лятора, а меиьвего -  у забоя;

-  стыковку звеньев тадухщвъодов осуществлять 
только с помощь» серий» выпускаемых норшльшх приспо
соблений;

- гибкий воздухопровод и все приспособления для 
стаями авзкьев подвешивать за крючья к тросу диамет
ром 5 -  б ми » туго натягивать для того, чтобы устранить 
окладе* и изломы на юоерхности воздухопровода;

-  поврежденные звенья воздухопровода незамэдлитель- 
гбштчь.

5.4.16. встреть расхода воздуха, поступавшего по 
вантюьтцйонноьу трубощюаоду в призабойное прострецс гво
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выработки, дождан осуществляться автоматически.

5.4.17. Подключение ВМП, электрооборудования и механизмов 
и их эксплуатация в проводимой выработке должны производиться 
в соответствии с "Инструкцией по электроснабжению и применению 
электрооборудования в тупиковых выработках, проветриваемых Ш1, 
в аахтах, опасных по газу" (к I  390 , 441 Ш).

Таблица 5.1
Остаточная метаноносность углей

Гзначеаде Хог , mV t с.б.м. при выходе летучих 
Бассейны j ведаств, *
_____________j 2-8 | 8-12 j12-18 118-26'| 36-35 ,35-42 j42-50

Донесший и 
Львовско-Болын- 
екий *

12,1-5,? 4,1-3,2 2,6-2,2 1,9-1,7
5,3-4,! 3,2-2,6 2,2-1,9

■андин-
ский® 12-е 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2
Кузнецкий и др. с аналогичными условиями 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5 -
Партизанский и УглювскИй 1,5 1.5 1,5 1,3 1.0 1,0 -

* Первое в диапазоне значение Хог соответствует первой 
цифре, означающей выход летучих веществ, последнее -  последней 
цифре, внутри диапазона распределение SQl, линейное.

Таблица 5.2
Остаточка* метаноносность углей Боркутин- 
ского Йесторождения Печорского бассейна

П л а с т 1 Хог, ма/т  С.б.м. 
f

Мощный 2,5
Тройной С первоочередная ныечкэ ̂ 8,0
Тройной (после подработки) 2.0
Четвертый 8,0
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Таблица 5,3

г : * |ДрЮ |П“15 116-20 {а-эо !з 1 ^ Т В б Ц Г 1 в ^ «

a 0,14 0,24 0,31 0,45 0,30 0,31 0,28

Таблица 5,4

К определи» Кобв

Условия проведения выработки « Ko6g— -----
По сухии зк^е^аш
Частично т  я д а ш н  породам
По водонос!» аордш мм е р н т м  
водяных завес

на стр»

0,6

0,3
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Таблиц» 5.5
Ж

Коэффициент утечек воздуха

# /е

-т
1 Дишатр трубопровода 0,6 - 1,0 и Г

! Диаметр трубопровда С,8 - 1,0 м

1 Коэффициент утечек воздуха оря длине трубопровода. и
I loo ;| 23(Гy w [ 400 ] 500 1 600 | ШО { 1000 | 1200 [ 1400 1600 |; I80C | 2000 '2200 !j 2400

М 1.06 |Д 6 1,25 1,35 1,45 1,5? 1.01 2,12 2,44 2,?6 здь 3,57 4,0 4,4? 5,0
2,0 1,Ш 1,19 1,® 1,41 1,54 1,68 1,99 2,28 2 „71 3,12 3,58 4,09 4,62 4 .»
1,8 1Д 1,21 1,33 1,47 1,62 1,78 2,16 2,52 3,0 3,51 4,08 4,68 5,31
•1,0 1,12 1,23 1,3? 1,52 1,69 1,88 2,33 2,83 3,35 3,96 4,63 8,24
3,5 1,13 I . » M I 1,58 1,77 1,98 2,49 3,10 3,?б 4,47 5,24
4,0 1,13 1,2? 1,44 1,*3 1,84 2,00 2,66 3,41 4,15 4,9?
4,6 1,14 1,® 1,4? 1,68 1,91 2,17 2,01
6,0 1,15 1,31 1,51 1,72 I . » 2,27 2,97
6,6 1,16 1 .» 1,54 1,77 2,06 2,36
6,0 1Дв 1,35 i,e? I,® 2,10
6,5 1,1? I . » I .» I,® 2,16
?,® m s 1,® 1,ш
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Таблица 5.6
Максимальная длине тушке шя выработок по условиям 

проветривания

тип аш
! Число МП,
!совд«ен«а
{посявдова-

.....JfSIbHO...

] Диаштр 
| труб,

! Максимальная длина тупиковой части выработок Ътах , 
I для проветривания призабойного пространстве

и,яр*
► W# , W f

видам, необходимого

| 1,5 | 2,0 ! 2,5 | 3,0 5 3,6 { 4,0 Г 5,0 j 6,5 1  "та I е,б Тта
М-4 0,6 500 270 I®

- 0,6 850 470 2® 100

ВЙ-5 0,6 т а 50Q 3 50 2® х а 100
- 0,8 1300 900 625 4® ж 220 ж 100
2 0,6 1100 720 500 355 ж 170 ж
г 0,8 I860 10» 750 5® 400 250 170 100

СШ-8м 0,6 8 » 5® 4 » 300 200 X®
я» 0,8 15® 1000 7® 5 » 400 300 Ж *70 120
2 0,6 1200 800 60S 420 3® 2 » т д а .1»
2 0,8 1900 j т т 670 500 4 » ж т ISO д а

« -6 а» 0,6 т т 4® 3® Ж гт 1 » 120 д а
я» 0,8 1000 1150 850 6® т т эоо д а д а д а д а д а
2 0,6 1300 000 700 500 400 ж «во д а д а
2 0,8 2200 1450 ю а 800 650 500 4 » 3 » д а

ШП-4 0,6 500 250 I »
- 0,8 т 4 » а »

ЕМД-8 0,8 2200 1600 12» 9S0 750 6S0 5® 4® 400 320 т 250
- 1.0 2900 2 1» 1600 1200 1000 т 7 » ж т 480 ш Ж

аш-5 0,6 6® 400 250 Ш I®
- 0,8 1700 1000 700 5 » 300 да 100

ВМП-6 0,6 850 550 4® Ж 260 т Ж ж ж
- 0,8 26» 1800 14» 1080 Ж 650 п о 480 т да ж Ж



6. мжг а шт т шя ®

Sfcewr электроснабжения выпотам пая тервЗотов большой 
протяженности, проветриваемых vepes гаааявв*. пробуренте от 
расстояния 1000 м друг о» друга. Последовательность выполне
ния расчета ь иенсльвуэмая техническая литература рекомонду
ете» дня расчета другие схем шахтной кабельной сети напряже
ние* по 1000 В.

Технические данные и количество токоприемников приведены 
е таб*. 6.1.

Таблица 6.1

Привкник «бха гродчигете^^"*0! COSf
ля кВт : А : A t %

Пбгруъочиея
машина 1ГО-Зд м а *

с
t

15
4 *5* ‘М .е 8 №

Шщщ 1-1000 КШ-32-4 1 7 8.S 49,8 87.5 o.es

йа**"* ВШМ2-2 г 24 а* .6 186 9? 0.9
АП-8,5 к 2 3,5 ОV 0.35 0,9

о .1 . Расчет мощности трансформаторной подстанции

Ксцкость трай«фрма»риб11 подстанции определяется по 
форцуяа

tm

£ Я*
}.fV cm

t K ir, (6 .1)

tP urg~ суммарная «юадюсть ьдоктоог вигат ол ой, ггтю- 
*** щлхся от данного трансформатора, к?.т;

К с -  кэяффнреит спросе;
cet%.-r срвгдевзвомаяжй коэффициент мощности токэ- 

ww прививков.
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К ,  - 0.43 + 0.5? Р ш х

где Р/№Х

где к
т %
я

мощность наибольшего токоприемника, кВт

I  Pjнл$

-  число токоприемников с одинаковы).'и техническими 
ганньми.

К. =0,43 +,0.5*? -21 -  0,77; f4  1 156

Ш % рт - = 0,89;

<jT/>A g g- l J LZZ « 185 кВА.
0,89

По табл. XXl.l [1] выбираем передвижную трансформатор
ную подстанцию ТСШВП-160/6.

6.2. Расчет и выбор кабельной сети участка

Схема электроснабжения вентилятора местного проветрива
ния и технологического оборудования с указанием мест установ
ки алектрсоборудовэния, средств заветы и электрических блоки
ровок составляется в поотеетстми с типовыми схемами, помещен
ными а Инструкции по электроснабжению и применению электро
оборудования в тупикеаьх заработках, проветриваемых ШП, в шахтах, опасных по газу"' [3 ] .Схема приведена в конце приложения (рис. 37).
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6.2.1. Выбор марки кабелей

Выбор марки кабелей проивводатся по таблицам справочни
ка [4] .

Питание распреяпункта, расположенного в забое выработки, 
и передвижных механизмов в соответствии ПБ прокеводится бро
нировавший или гибки» экранировавши? кабелями.

6.2.2. Определение токовой нагрузки кабелей

Еля фидерного кабаля (участок 0-1} расчетный ток опреде
ляется по формуле

I  Р.J  -  J T - I M -----— ------- а
*■' / З  U„ Ш

где Uif - номинальное напряжение сети. В.

то (6.4)

3°-> * т г т 5
,56 » 1000

660 • 0,85
153 к .

Для кабелей (участок 2-3, Е-S '), питающих вентилятор?, 
расчетный ток определяется по фори^яе

,  __.64£А. > т
i d  V #  cm  v

(6.5)

7 g Ш т.тЯ-шытшт-..
iW  « 660 • 0,9

---- --- 23,5 А.

Для кабеля (участок 4-5), питающего пусковой агрегат 
АП-3,5м, расчетный ток определяется по формуле (6.5)

7 .  . дм...9.»5,л.190Й_
W  Д  . 6 6 0 - м

3 А.

Для кабеля (участок 4-6), питающего расяредпункт, paero- 
яо* ениый в забое, расчетный « к  определяется но формуле (6.4). 
cm  %f,m определяется по формуле (6.3)

15 • 0.31 ’6+ 4 ‘0,61 **0.УнЗ,5• 0.3 „ 0(Ш.
104,5

j  - — * юз а.
’'♦** / Т  • 6*0 • 0,89

Оля кабаля (участок 6**?), питающего кран K-100G, .расчет
ный ток определяется по формуле (5.5)

u jrJW S?br**k’
Для кабеля (участок б-'4) , питающего пусковой, агрегат 

А3-3,5м, расчетный ток определяется по формуле (6.5)

7 ,  .  8,5 'IJSSSL-
**’Т J8  • 660 • 0,9

3 А.

Для кабеля (участок 6-9), «тающего 
раочвтшй тоя определяется по формуле {,ЬА)Дт%рц 
етоя то формуле (6.85

т ? №94-  Ц.r,g a ? U .& A ± ^& ft -  о ,»  I

•V* ” 3 • 669 • 0,89
Ш А.

6.2.3. Определен» овчвкия кабелей по допускаемому
шгреву

В соответствии с требования» ГО® необлодопю



личина тока, протекающего по кабалю. соответс-воваяа сечению, 
при котором пропс сник не бул-?т чагрвватьсч.

Яле вьтчнечки итого условия расчетная ьеяичинв тока 
долина ввтъ меньше кап равна лопустимой, т .е . Js - 

По табл. I,—3~S [2} на основании шкеидяоженяого
условия шврлич схвяупрв сечения кабелей,им2

фядоркэго СВн 50
дав питания гентилятороз ГРДЭ 4
для питания распрея:(ункт%, распо
ложенного в забое CSh 25
дав питания жрана т а з 4
для питания погрузочной машины гм г £5
для питания освещения шгез 4

6.«4.4. Проверка кабельной саги участка по 
допустимой потере напряжения при 
нормальной работе токоприемников

Саль провари наяясчаетоя в том, чаобм не допускать от* 
клоненкк напряжения на аажииах аяехтропвигатвяей щш нормаль* 
ной работе в& пределы допустима* норм * S %,+ 10 % от номи- 
яшйого значения.

Напряжение ж  зажимах любого электродвигателя должно 
бить не менее

660 -  0,05 • 660 -  627 В.
Девустамэе поденке напрягвная а сот»

А К  « 690 -  627 « S3 а,

о »  880 -  томтаяжое напряжение на ютмнх трык*|ормауо-

фонарная потеря; напрягаем в сети до мимов т£т з 
ййвктрадвкгатчйя опрадв-яетоя по формуя в

Z  l U «  &Un  + A Uf + A +... + A Un i &, Сб.6)
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гце j  (frp -  потеря напряжения в трансфортторе, В;
А 1/0 -  потеря напряжения в отдельна* етньях сети, В.

Потеря напряжения в трансформаторе определяется по фор
муле

s иГр~ JS (Уй ш %  * 4  S in  V .  % . <«•?>
где

*

£  » коэффициент загрузки трансформатора;
U* -  активная составляющая напряжения коооткогс вамы* 

kshkji трансформатора, щ
14 -  реактивная составляющая напряжения короткого за

мыкания трансформатора, %}

€ M fg -  коеффициенв мощности вторичной цепи.

Х 7 U,
ГЛА
Ьрм

т вг% ; U? 'Щ7 и ; %

гае &»*- номинальнея мощность трансформаторе, внбраннаяпо 
табл иг. в [ I ]  , кВА;

Ugf -  напряжение короткого вагыканкя [1] , %\
Ры -  потери короткого вамыхания трансформатора при 

нормальной нагрузке [ I ]  , кВт.
Й|Г

Л шш  ш9>н  > ' т  ; ^ “  \fn .ts* ~ /,*& -*,щ

Ш  а  Ш  #„## ; для угля Vg -s in  ~dp4 $ i

& y№ m 0.64 а  25*0.8&ьЗ,27Ч>,4Б) «2,16 * 
или

M — L i
ICO

14p 9 В.

Пбтеря напряжения в фидерном кабеле те участке 0-1 опре
деляется по формуле

4 Ud.^  / Т  Эач ■ ( г cm % * Ж Sin % }е $ С 6.8)



•Д8 -  расчетный ток нагрузки, А;
L0,f  -  клят® кабеля, км;
Г, X  ~ активное и индуктивное сопротивление ( значения их 

определяются по табл. 8-1 [4 ]  ), Ом/км,

&U#.,* / з \  153-0,015 (0,37-0,89+0,063*0,45) -  1,42 В.

Для отдельных участков сети расчет потери нспряжения 
производится по формуле (6.8)

kU* h i$  W  ‘ 23,5-0,015 (4,6"0,9+0-0,43) -  2,52 В.

4 е $  • 103-1,2 (0,74-0,89+0,066*0,45) * 147,2 В.

&1/6.9 * -/?  * 7-0,1 (4,6-0,96+0*0.5) = 4,79 В.

4 /jt-s  85 'F  ' $3*0,1 СО,74-0,89+0,066 -0,45) = 11 В-

Определяем потери напряжения на зажимах электродвига
телей по формула (6.6)

л ^»ента 14,9 + 1.42 + 2,52 * 18,16 В.

d 4r-<Wf Ы*У + i -'4f' + 14Г,'г  н 4.79 а 1б8»8 В-

* Ц ю м  14,9 + 1,42 + 14^ 2 + 11 * 174' 5 8*

Йэ приведенного расчета видно, что потеря напряжений 
на зажимах алектродвигателей забойного оборудования значи
тельно щита предельно допустимой. Это вызвано большой поте
рей напряжения в кабеле, соединяющем р&спредпункты, на 
участке 4-6.

Для того, чтобы уменьшить потеря напряжения в кабеле, 
соединямем распредпунктв, увеличим его сечение до 120 м«г.

По формуле (3.8) прокеведем расчет потери напряжения 
на участке 2-5 для кабеля сечением 120 мм2 »

4 ^ - / 2  * 103*1,2 ( 0,153*0,89+0,06-0,45) * 34,83 В.

Определяем потерю напряжения о зажимах ьлеггродвигате- 
лей забойного оборудования по Формуле (6.61

4 # .гч т *  М.28+1.42+24.f)9+4,79 « 85,58 В,

4 иш -4£ = И ,2°+I .42+ 5ч,8Э+11 = 61,55 В.

йэ припененного расчета следует, что яри данном сечении 
.«абелей потеря напряжения в сети не лре-лшаат 68 3, т .е . сеш» 
нья кабелей аыбраш правильно.

6.3. Расчет устаток тока отключения макзимелывх 
реле и выбор защитной электроаппаратуры

0.3.1, Выбор уставе* тока отключения махермальшх 
реле для ващиты магистралей и ответвлений

В соответствии с инструкцией к 5 432 я 434 ПБ величина 
уставки срабатывания реле автоматических выключателей я пус
кателей для ващита магистралей определяется по формуле

Л ®  Эщш + * ? * т * '* ' <**$>
где - т о  к уставки, I;

З м  - номинальный пусковой Ток наиболее мощного 
едввтродзигатмя, А|

13ш в ” сумма номинальных рабочих тиков остальных 
электродвигателей, А.<

По табл. 6.1 при юаютаом одновременном лкемвймг. 
четырех аяехтроявшъттей погрузочной ш&тш 

Зм * 114 » 4 » 456 А.
по табл. 6.1 «закаляет 26,6*2+4,8+17,5*2+8,3+8-2*»

-  107,3 I .
>  456 + 107,8 -  * 8 ,2  А.

финимаетея уставка тока срабатывания рее передвижной
трансформаторной подстанции 600 А.



ycisssca мбаомаямгого p ie  д о ш  бы» вром-
по « с у  rtyxrfaaaoro яопсмксго аамыхания, определенному 

я наиболее удаленной от seaprrmro аппарата точке сети.
При этой отклонение (кратность) расчетного тока двухфаз

ного к .8. к току уставят максимального реле должно удовлет
ворять условию

-к?;
J  кз - (*.Ю)

где 7т
min -  раечеткьй ток двухфааиогз короткого ВаМЫКй-

НКИ, К',
j t  $ -  коеНшлент чувствительности защиты, 1,5.

Лю определения тока двухфазного к .в . з точке R f необ
ходимо определить приведенную длину кабеля до этой точки.

Приведенная длина кабеля кокет б ал  определена по табл, 
е-бб [4} или по формуле

&ааж Ьф ha  . и» (б .11)

гае 1*№ -  приведенная шина кабгая, щ:
i ,9 -  фактическая ввит кабедя, к;
/К -  коафФицлвнг гажвепения берется по табл. ®~6в 

[4J пи  тавд. 1 [ Ь ]  .
Тактическая длина пбеяя сечением SO им*1 между точкам» 

0-К равна 15+5«20 и, д а »  приведенная длина т  табл. 8-66 
[4] «ставит ЕО и. То* двулфаеного к .в . по табл. 8-6г [4 ] 
равен 2218 к .

Проверяем уставку мыкяпишьного р в а  до формуле (6.10)

Ш
600

•V? ,

т .в . выбранная устаг-а удовлетворяет требование Ш.
Устам» общего автоматического выюиочатввя распредели- 

тяеьно»  пункта S 1 определяется по формуле (6 .9 ).
Do таби. вЛ. I  l e n s  составляет 4,8 + 1%5 * 2 +

+ 8.3 * 2 ♦ 8,2 *  €2,4 А. 38К быв определен при расчете 
р еи  переданной трансформаторной подстанции.

4 /

Jy > 456 ♦ 62.4 -  512,4 к.
Принимается уставка тока срабатывания реле 525 Л.
Выбранная уст а яка проторяется по току гчухфавного к .в. в 

точке . Она должна улоздетчорять условию (6 .10).
?ЛЯ определения тока двухфазного к .з .  находим приведенную 

длину кабеля по токи  /Г+ , которая определяется суммированием 
при деленных длин отдельных кабеле Л между точками Q-/Ct и Rt * 

При.еденкая длина кабеля сечением 50 мм*1 между точками 
£'/Т? была опоеделена при расчете уставки р е е  перелдижной 
тосчсформаторной подстанции. Приведенная длина кабеля сечением 
50 v 't  между точками 0~ Rt по табл. 6-56 [4  ] составляет
1 ч. Суммарная приведенная длина кабелей равна 21 м, тогда ток 
г.'-у/фазного к .з .  по табл. °-6г [4 ]  составляет £215 А, 

Проверяем выбоаннух уставку по условию (6.10)
2215
525

as 4.2,

т .е .  зыбранная уставка удовлетворяет требованию ПЬ.
Уставка автоматического выключателя распределительного 

пункта определяется по формуле (6 .9 ). £ 3КШ 15 JW  были оп
ределены при расчете уставки общего автоматического выключателя 
распределительного пункта X 1.

Jy »  456 + 62.4 = 518.4 А.
Принимается уставка срабатывания реле 525 А.
Набранная уставка проверяется по току двухфазного к .а . в 

точке R f . Она должна удовлетворять условию (6 .1 0 ).
Зля определения тока двухфазного к .з ,  находим приведенную 

длину кабеля до точки R f  , которая определяется суммированием 
пои веденных длин от дельт х кабелей между точками 0° Rf} R f°R *t

Пмяеденные длины кабелей между точками 0 ‘Rt , К( - К$ бы
ли определены при расчете уставки общего автоматического вык
лючателя распределительного пункта X 1 и соответственно равны 
20 и 1 м.

Приведенная мина хабеля сечением 50 ми*- и 10 ммг на 
участке • Rf  длиной 2 м по табл. 8-66 [ 4 ]  составляет 5 м. 
Суммарная приведенная длина кабелей до точки Ks  равна



20+1+5=26 м, тогва ток пвузвтазного к .з . по табл, c~*"r [ч]
2200 к. Проверяем уставку максимального реле по формуле (й Л0>

2200
525

а 4,2»

т .е . выбранная уставка удовлетворяет требованию ОБ,
Уставка пускателя распределительного пункта У 1, черев 

который питается распределитеьный пункт f  2, определяется 
по формуле (6 .9 ). 3 ни било определено при расчете уставки 
общего автоматического выключателя распределительного 
пункта Ж 1 я равно 456 к. По табл.8.1 £ З^т  составляет 
е,з+ 4 ,ей ?,5+ з = 5 i , i  к.

7 у »  456 + 51,1 = 50?,1 А.

Принимается уставка срабатывания реле 525 А.
Выбранная уставка проверяется по току двухфазного к .з . 

в точке Kf . Она должна удовлетворять условию (6 . 1 0 ) .
Для определения тока двухфазного к.в. находим приведен

ную длину кабеля до точки К  у , которая определяется суммиро
ванием приведенных длин отдельных кабелей между точками;
R f ~/{ф t - A#, /Гу- -  K r • Приведенная длина кабелей на 
участках 0 '^ f) /С/~ ^  и Д$ • была определена при рас
чете уставки аяте ма тичосяого заключатаяя.

Приведенная длина кабеля сечением 120 мм2 длиной 120-0 м 
по Формуле {6.115 рапив

1200 * 0,48 * 516 м.

Суммарная поиведенная плина кабеля до точки А ? , ? 
учетом приведенной длины кабелей по табл , ?-бб [ 4] типу 
аппаратурой управления распределительного пункта № 2, состав
ляет

26 и + 516 м + 5 м *  54? и.

Ток двухфазного к .в. по табл. 8~6г [ 4 ]  равен 1045 А. 
Проверяем уставку максимального реле по формуле (6.10)

т.е,. выбранная уст г. яке удовлетворяет требованию ПВ.
Тля защити от токов короткого замыкания в кабеле, питяю- 

тем осветительную «грузку. выбираем уставку пускового агре
гата АП-3,5 м.

Питание осуществляется от пускового агрегата АП—3.5 м. 
Рлиьа кабеля 100 м. Напряжение сети 12" 8, Увряа кабеля ШРЕЭ.

Максимальнее раде этого агрегата отрегулировано (табл,
8-6в) [4] на тон отклонения 40-45 А.

Проверяем ату уставку по расчетному току двухфазного 
к.и. в точке %  дня кабеля ШР38 5x4 мм2. Фактическая длина 
кабеля равна 100 м, Тогда приведенная длина- кабеля по табл.
6-6в { 4 | будет равна ЮО м. Расчетам* ток двухфазного к .з . 
при пусковом агрегате АЛ-8,5 * по табл, 8-6д [4 3 состав-
ляе? 110 А. Проззряем уставку максимального реле по формуле 
( 6 . 10)

*» 2*45

т .е .  выбранная уставке удовлетворяет требованию ИВ,
Иля защита ответвлений, питанное группу «юироявигатадев 

с короткозамкнутым ротором, уставка межешшьного раде шбира- 
ется по формуле

( 5 . 2 )

По Формуле 6.12 рассчитываются уставки пускателей, при 
помощи которых подключаются погрузочная машина, вентиляторы, 
кран rf-1000.

Аналогичным образом по формулам и таблицам, приведшим 
выше, рассчитываются уставки максимального рад#, ярзедшнне 
длины кабелей и тоги двухфазного к ,в ,  я к  оетаамшвя'«Mis 
сете. Ранные по рвсчету уставок максимального реле сводеш я 
табл. 6.2.
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Rpnemwe. Son ups проверке ток ддужфавного к.в. окажется 
недостаточным для соблюдения условия (б .10), то 
он должен быть увеличен до необходимого аначвния 
путем выполнения сладуирх мероприятий:
в) увеличения сечения магистрального кабеля или 

кабеяя ответвлений;
б) умеиьаеняя длины магистрального кабеля ва счет 

приближения участковой подстанции к распределительно
му пушту;

в/ увеличения трансформаторной мощности за счет 
установки более моарого трансформатора или иеполььова- 
ния двух параллельно включенных трансформаторов;

г) применения трансформаторов с более кнскими 
напряжениями к .а . , .Т-в* с большими токами к .а . при 
прочит равных параметрах питапцей электросети.

В отдельных случаях по согласованию с глазным 
ввергетяком комбината (треста) для магистралей и от
ветвлений, выполненных бронированным кабелем, допуска
ется снижаете коэффициента чувствительности в фор
муле (€.10) до 1,26.

б .9 .2 . Выбор портной электроаппаратуры

Зем м оп о  ъ% выбора установок ваши ты каждый аппарат 
еегаасао № t e n e t  быть выбран и пропрев на:

а) номинальное напряжение:
б) номинальный ток;
в) отключающую способность при трехфазном к .в .
Номинальное напряжение, на которое ивгстовлен аппарат, 

должно быть больше или разно напряжение сети, в которой он 
будет эксплуатироваться.

Uляп* % Не# •
Номинальный ток аппарата должен выбираться исходя из то- 

козой нагрузки (савлел *: .^.2)

Отключающая способность аппарата должна быть не менее 
чем ц 1,2 раза больше маримальчо возможного тока трехфаеного 
к .я . на его зажимах, т . ?.

''ЯЯЯ 9ГЯЛ * 2 3 Kt •
Ток трзхТавного к .з . определится ив отношения 

Требуемый в этом случае предельно отключаемый тек

Злявоткв > ‘ W  »
С учетом вышеперечисленных требований выбирается защит

ная глектроаппаратура.
Технические данные выбранной аппаратуры помещены в табл.6.3.

Таблица 6.3

Потребитель

X
Фидерный ав
томат в пе
редвижной 
подстанции

Тип пуско-:Номи-:Номи- :Мощ- :Прв- :Ус- : 
защитной :наль-:наль- :ность:дольне:тавка:йс- 
алектро- :ный :ное :дви- :этклю-:реяе :пол-
агшаратурнгток, :напря-:гате-:чаемыйшаксичне- 

: А :жение,:ля, : ток, :маль-:кие 
: : В : кВт : А :иого :
: : : : :тока.;

_________ : : : : : А :
2 : 3 : 4 % Ъ г 6 ? Т ; В

АВ-4МУ 400 660 ~ 10000 600 РВ



и

1 : 2 в О : 4 : 5 ; £ » * О

Обший авто
матический 
выключа
тель РП-1 АТВ-1А 200 660

1
1

О о о 525 РВ
Аппаратура АТБ-1А 200 660 - -ООО 300 РЗ
ващиты
вентилято- ШИ-125 125 660 100 2500 250 РВИ
ров ПВД-125 125 6^0 100 2500 250 РВИ
Автомати
ческий вык-
яючатель
РП-1 АФВ-1А 200 6с 0 - HQ0Q 525 РВ
Р^скатель

ШИ-125 125 660 100 2500 525 РВИ
Освещение АП-3,5 3 С60 3,5 - 45 РЗИ-1,1
Кран К-1000 
Погрузочная

ПВИ-63 63 660 55 1500 63 РВИ

машина
ШБ-Зд ПВИ-125 125 660 100 2500 500 РЭИ
Освещение АП--3, о 0

«J 660 3,5 - 45 Р8И-1,)

Схема зяейтроснабжения протяженной горной выработки 
помочена в поияоеении.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. ОЗЕРНОЙ К.И. Электрооборудование и аяектроскабже- 
ние подвамных разработок угольных шахт.-М.; Недра , 19^5-

2. Правила устройства электроустановок ,-М .-Л.
Энергия , 1964.

S. Правила безопасности угольных и сланцвшх шахт.- 
М . :  Недра , lp-S.

4. МОРОсОЗ З.П. Спрапо-ипт по электроснабжению 
угольных шахт.-М. • -Недра , 12^5.

п. основные гютегеда

-.1 . Технологические карта раагаботаны лля проведения 
квершлагов и полевых штреков буровзрывным способе* в следующих 
горне-геологических условиях:

к»тегсоия шахт по гчзу 1, П, Щ и сверхкатегорные; 
коеМ-ициент крепости 
порол по шкале лро-?,
М .я Гротодьянсно.-.а f  4 -  б;
устойчивость порол средняя;
приток воды в забой 6 -  10 ма/ч

.2. Типовые технологические карта разработай* для выра
боток с площадью поперечного сечения: с применением тюбинговой 
(ГТК) крепи

3 зВ -  1 -2  
3 Пр * 2 0 ,6 -Л

с применением монолитной 
бетонкой крепи -

<? гВ '  1М
3  пр “ 20,0 м2;

с применением металлической
арочной крепи -

$ СВ •,3 ^

3  up s 22,6 м ;
I' применением анкеомотелли- 
чеокой крепи -

3  св -  А  
З п р  л

-.5 . Количество шпуров, расход Ю и СВ определена по 
метояике Кувниишахтостроя с применением контурного взрывания.

При расчета паспортов БВР учтены долее практики в основ
ных угольных бассейнах страны.



""'.4. I n  i f  редея «пупов применяется б-,-аильные установки
я ш , и г-г, гаг-**, шт), ш - i,  буз-с, буз- н , ш -ес .

*?J. *»и norpysn давжк применяются потере мнив ччшикы 
ШШ4* 2ГКБ-6, ПЙБ-Si f  погрузочий орган комплекса "Пибяпь".

С щтм увеличения прояаж птвяыювтя погрузочных «ашин 
яри уекютрано применение перегружателей ПСК-1 в УТУШ, вагоне з 
■®3ff шдан-разчиноэст» маневровых лебедок ИК-*, ,r -»n-L4. От
м я т  горюя месса предусмотрена аккуиуляторагми электро коаа- 
я ю  помощью маневровых побелок.

•>.*. Для крепления горнах uspaCews пре«усмотрены наибо- 
яее раепространекте видь- постоянной креп*: геталяиеесквя 
арочная З-геяньвчяя из спецпроТиля типа С!ЗП, аккермвталличес- 
квя, гяадюэстеаяя тюбииовая (ПК), монолитная бетонная. 
Крепление выработок тоедусуотрено вслед яа погвитанием забоя.

Зля возведения монолитной бетонной крем предусмотрено 
применен» механиЕйрованней поредвииой металлической опалуб- 
1Ш ОИП 1 бетоноукладчиков БУК-1, БУН-2м. Для возведения тю- 
байтовой CFI1) крепи предусмотрено применение тхбкнгоуклапчи- 
и в  ГУ-2р, ТУ-3, К-1000. Воезелениь металлической арочной 
ярей проиеводятея вручную..

’7.”. В качестве временной предсхранитеяьной «реет преду
сматривается применение выдвижных устройств консольного чипа.

ч.5. Объемы работ шш типовых технологических карт приня
ты го действующим утверждениям типовым сечениям горнь-х выра
боток.

•?.9. Параметры проходческого цикла и скорости Ярове пения 
шработок реесчишм по методике, помещенной в пояснительной 
аашева. Расчетные твшшо-вкономичвекив показатели технологи
ческих карт 1, 2, 3, 5 тюдт*в)лааны. практикой проведения ш - 
работоа данного типа три строительстве и реконструкция шахт в 
%«вяю»,"1ар|ращ««в©м.и Яоиещиж угольных бассейна*. Рас
чет параметров 1^ »дче«оро д е та  проиявекек еоуаюажж про- 
я а и и  магйстрааьш* щ ят ш ю т  шрб®«ж ярпчеом го 
щ т  профвемонашю подготовленными проходческими бригадами. 
1ра шаниродаии* проведений шработок критического пути и

нормативен* темпами с учетом про1асоиочалъной подготовленности 
и сработанности проходческих коллукти-оо расчет параметров 
проходческого цикла корректируется пэпразонными ко э]-(ици битами, 
приведенными пояснитольнсб записке. .

'‘ДО. Поппоиессннэ технологические кчртн разработаны на 
основе неучений и обобщения лере по него опыта проведения кверш
лагов и полевых штреков го хроночетрчжнь-к наблюдениям, шпол- 
ненным в процессе внедрения "Техяслсгкческвх схем проведения 
горизонтальны* сретятонньх горных «нпаботск сечением в проходке 
''елее 1? -  ZO . . , '' прсизвопстчо.

’".11. Явочный ‘госта** а пена проходческой бригады пля меха
низированных процессе” о'-фекелвле.я из условий расстанозки ра
бочих, ч пля немехани.вирегчниых - по трудозатратам, исходя из 
создания нормальных уел с >•*!-. труда.

12. Попроцессные организационные карты разработаны на 
основе изучения и обобщения передового опыта проведения кверш
лагов и полевых штреков при строительстве и реконструкции шахт 
п Карагандинском, Кузнецком и понецком 'угольных бассейнах.

■“М 3. Принят прерывный недельный режим работы (б рабочих
дней и 1 выходной), суточный режим работа - 4 смены по 6 часов.

’".14. Привязка технологических карт в конкретным условиям, 
отличающимся от принятых в альбоме (сечение выработки, крепость 
пород, набор технологического оборудования, релим работы аабОя 
и т .я .) ,  проиеводится на основан»! рекомендаций и методики 
{течете параметроз проходческого цикла, помещенных в поясни
тельной записке альбома.

*?Л5, Технологические карты разработаны на основе следу
ющих нормативных документов:

-  правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах;
- емких правил безопасности при взрывных работах;
-  строительных норм и правил СНиП СНиП П-94-80;
- правил технической екеплуатации угольных и сланцевых шахт;
- технологических схем проведения горизонтальных протяжен» 

ных горнах выработок сечением в проходов более 18 -  го * 
наклодаых стволов (Кемерово. 19?9 г .) ;
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- унифицированных сечений горных выработок со сборно! же
лезобетонной глалкостенной тюбинговой крепы (7ПР 401-011-60) 
Цеитрогипрошахт -  Кувниишахтострой, 1960 г .) ;

- технологических карт возведения гладкоотенной тюбинго
вой крени (ГТК) при сооружении капитальных горных выработок к 
сопряжений, saпроектированных по типовому проекту 401-011-60 
(Кемерово, 1982 г .)!

-  технологических карт проведения квершлагов и полевых
штреков с обманом вагонеток в призабойной воне маневровыми 
лебедками.(Кемерово, 1984*

?.16. Расчет ш организация проветривания протяженных 
горних выработок должны производиться в соответствии "Прави
лами безопасности в угольных и сланцевых шахтах",(М.; Недра , 
19^)* „Руководством по проектированию и органиеации провет
ривания подготовительных выработок действующих угольных шахт, 
(М.,19841 Схема проветривания помещены в приложении.

Расчет и организация жвктооснабжения, освещения и 
связи забоя должны проивводиться з соответствии с "Правилами 
безопасности в угольных и сланцевых вахтах",(а.« Недр ,
19^3)и "Правилами устройства электроустановок".(¥ .-Л,: Энер
гия , 1964).

Схема электроснабжения помещена в приложении.
•Г.18. Расчет в организация снабжения эабоя сжатым возду

ха*, пожарно-оросительным зодоснабжением и участковым водоот
ливом должны осуществляться в соответствии с "Временной инст
рукцией по определению расчетных расходов сжатого воздуха 
гля угольных шехт".(Гонецк, 196" /ИГМ и ТК им. У .V..Федорова) 
и "Указаниями по проектированию трубопроводов, прокладываемых 
а подземных выработках угольных и сланцевых шахт". (У.*
Недра , 1974).

119. Расчет и организация тоанспорта горной массы ив 
забоя и доставка ладой и материалов в вабой должны осущест
вляться в соответствии с "Правилами безопасности в угольных 
к сланцевых. шахтах" .0.!.: Недра , 191;)и справочником "Шахт
ный транспорт”. (У. : Кедра , 19г1),

Оомы обмена вагонеток' и проходческого оборудотния в 
ячк0е помещены 4 разработанных технологических картах.

с „20 . Технологические карты * организация работ при про
ведении квершлагов и падевых «треков бурошрвадам способом 
соотяететчутт требования» -“Правив бвэбп&снсмги я угодьных и 
с,Л8нпевнх шахтах".-М. г Недра , 19f'3 и "йшнкм правила* бево- 
мсногти -ч>* «аркадах ре ботах".“5** г Недк . 1915.

5. ПРИМЕР ПОЯСНИТШЛО/! ЯА1УСКЯ ТШЮЖИЧЗСКОЛ КАРШ

Т2ХН0Л0ГЯЧЭСКАЯ КАРТА М 1.

1 1 . Обметь я .условия применения

Технологическая карта раеработаие на проведение диухлуте- 
рого квершлага сечением а проходке 13,О м2, в свету 15,3 #г о 
применением тюбинговой крепи ГТК в породах с коэффициентом 
крепости /  » 4 -  6 по шале npof. М.М.Протодьяконом А ’

Карта рассчитана па проведение выработки тежишк

*.2 Технология и организация проведения
выработки, параметры ярпюдчемгого

цшяа

8.2.1. Технологическая карте предусматривай применение 
двух бурильных-устаноэок ВУ-1 и БУР-2, двух яегруеоадих машин
f ГШН-S, тюбанго.уж«ч«» ТУ-2р, ТУ-3 иди К-1ГО0, даух деютро- 
вовов ч вагонеток ЯГ-3.Я.

3.2.2. Расчет пар?метров проходческого цикла основан на 
експлуатяционяой проиеьояитеяьаоети проходческих маним v 
нормах выработки на зыголненив вспомогательных процессов
<ШР‘£-Зб),

Параметад проходческого, цикла определяются дея омаулюх



усдозий:
ш ефдь поперечного соченкя 
вкрадоткн, цй

н свету 
в проховко

постоянная крепь
коеЦинион? крепе ст 
по шкале про!. У Л . 
Дьяконова

я порог 
Грото-

применяокзе обооуповьние
пэродопогсувочные малины

( погруака породы проязвомтся 
в вагокаткш %  * 8,8  м®, обмен 
вагонеток прстовеяится через 
стреиочяые переводы электровозами

бурильные установки

15.с
19.0

тюбинги ГТК

€

1ГПН-5 U  шт.)

Б7-1 (I ат .) 
КУР-2 (I ет .)

тюбмгоуияадчнк -  (I  шт.)
Количество проходчиков в эвене то условия тзоаеяения 

выработки на скоростном режиме -  * чей.

t i  Иш + ^те * СЯР

+ ___________  Мщ £#  ___________

{0, ВО РТ*Х -  8,5Р/ 4 -dig 4 0 ,5 2 ^ )  Пк X с Х&г

+ --------- -------- J &  J A  i  JCte Л>
{ 0 , 5 0 ^ 4  0 , 2 2 ^  -  1 ,5 2 /+  8 . 3 6 ^ -  2 .0  /,?>  П *  К *

х

t У m s К м__________ _
О. Г2(̂ лр -  17, j  Row A g

x

A A£k • W,
,  0 ,2  4 4 0,5  + 0 ,2  4 0 ,2  4

5

75 * 2,5 - 1,1

+ (.0,50 • IS0'“-  8^6* 6 4 2*2,5 4 0,52-19)- 3 -0 ,95 -I-0 ,97

19,0 • 2 ,5  • 0 ,9  • 2 ” I , I

+ (0,50-75 4 0,22*19- 1,52-6+ 3 ,26*3,3-2,0 -I3 ,6 )-2 -0 ,85-1-0,97-1,12 +

/7,35 ‘ 2,25 * I , I

|/4 ,8 2  7 19 -  0,12 * IV ' -  17.3 - 1 - 0 , 9 7

-  0 ,2  4 0 ,0  4 0 ,5  + 0 ,2  4 1,3 + 3,0 4 3 ,3  * 9,7 ч. 

Месячная скорость проведения выработки составит

и  .  2b х‘ £щ .Х . JL c£- 

*ч

2 5 И -2 .6 ;0 .9 “24-0.9б
9,7

135,7 м/мес.

Расчетная лрогол гстельность проходческого цикла составляет 
9. 7 часа.

Раст-отная ексоооть про®прения выработки -  135,? м/мес.

5 .2 .3 . Основные тсонеосы проходческого цикла (бурение шпу
ров. погр/вка поросы и возведение крепи) выполняются последова
тельно. я вспомогательные (до ста яко. ВВ. укладка пути и др.) -
совменяются с основными.

Рельсовый путь укладывается в три этапа; вначале укладыва
ются двухметровые времянки на инвентарных шпалах, а после 
проведения выработки ка 9 к они заменяются на временный путь. 
Временный рельссяий путь настилают от обменного пункта до забоя 
выработки. После переноса обменного пункта производится настил
ка постоянных рельсовых путей.



Стрелочные перезолы переносятся через 50-100 ч.
Проходческое оборудование, не задействованное з работе, 

выставляется ва вторым от забоя стрелочным пооезодом с теки"  
расчетом, чтобы э момент перехода от одного процесса к дру
гому его можно бое лишних маневров доставить а забой.

шпуры бурятся бурильными установками БУ-i и ЕУР-8.
Расчетное число шпуров равно *~5.
Глубина шпуров с учетом еовмсгноетей бурильного оборудо

вания, ширины тюбинговых колен и коэффициента использования 
шпуров принята 2,5 м. Расчетное время бурения 1,3 часа.

Параллельно с бурением шпуров ведутся работы по настилке 
временного пути, доставке ЗВ, подготовке порожних вагонов, 
наращиванию труб вентиляции.

Порода грузится двумя погрузочными машинами 1ППН-Б з 
вагонетки ЗГ-3,3, Объем породы для погрузки с учетом коэффи
циента разрыхления составляет £5,5 мв . Необходимое количест
во вагонеток -  30 шт. Обмен -:агонвток осуществляется двумя 
электровозами по Челноковой схеме. Вагонетки полактся ч каж
дой машине партиями по 4 - 5 штук.

Расчетное время погрузки составляет 8,0 часа.
Тюбинговая крепь возводится при помощи тюбингоукладчика 

ТУ-2р или Т.У-3. В каждом проходческом цикле устанавливается 
по три кольца ив тюбингов. После установки каждого кольца 
производится расклинка арки к забутовка вакрепного прост
ранства.

Расчетное время ьозведения трех колец из тюбингов с 
ваб.утопкой закрепного пространства 3.3 часа.

Параллельно о установкой тюбинговой крепи ведутся работы 
по устройству канавки, наращиванию водопроводных труб и труб 
одетого воздуха.

£.2.4. Явочный ссст&в звена проходческой бригада для ме
ханизированных операций определяется ив условия расстановки 
рабочих, а. для немеханивированных -  по трудозатратах, исходя 
ив оседания нормальных условий труда. Принимается звено иь 
г проходчиков.

Принят прерывный недельный режим работы забоя (? рабочих 
дней и 1 выходной), суточный режим работы -  4 смени по б часов.
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Ш€ВШ ТЕЖШОШЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКЗШТАЕЫШ ВЫРАБОТОК СЕЧЕНИЕМ В ЯРО- 
ХЩКЕ ШЛЕЕ 18 БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Типовые технологические карты проведения горизонтальных 
выработок буровзрывным способом ( I .I ,  1.2» 1.3) с при
менением: бурильных установок БУ-1 и БУР-2; погрузочных 
машин ШПН-5 -  2 шт.

Посте^яная крепь; тюбинги ГТК (карта I . I ) ;  металлическая 
арочная крепь из СВП с железобетонной затяжкой (карта 
1.2); монолитная бетонная (карта 1.3.)
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! Схема расптокеаия шпусоЗ
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Схема размещения оборудована* и расстановка 
рабочих по процессам цикла

S3

бурение шпуроб

-43%3-CD-
>

Рремемш

У—С < 3 * < З Ч = З Ь

? П  -  бурильная установка БУН 
*^П -  бурильная установка БУР-2 
С 3 > -  погрузочная машина 
Г~П — злектробоз

Услобные обозначения
@  - проходчик 

©  - слесарь 

® ~  Взрывник

СИ -  порожняя Вагонетка 
ЯЯ -  груженая Вагонетка 
ОЛ -  Вагонетка с тюбингами 
db -  тюбингоуклаФтч





I - I Характеристика Выработка
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ит К-бо

/ Сечение б сбету м* 4 7 .3

2 Сечение В проходке м* 2 2 ,6

3 К о э ф ф и ц и е н т  крепости пород f-S

4 П о с т  к р е п ь  - м е т а м и ч  а р о и т я
р е м

м 2

\Kapmaf.2. кит f
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оаз мощения оВоридоВани,* и расстаноВлт
рабочих по процессам цикла

Креплена?

t j -  бурильная устаноВка £(/-/ 
&  - бурильная устаноВка БУР-2 
€3*- погрузочная машина 

Г'.П - злектробоз

У с л о В н ь / е  о б о з н а ч е н и я

@ -  проходчик 
Ф~ ВзрыВнак 
Ф-слесарь

С3~ трожтя Вагонетка 
ЯШ -  груженая Вагонетка 
СЯ ~ Вагонетка с крепш

|Карта Л  лисан§
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f Сечение в свету м* *5,4
2 Сечение в проходке и* 20,0
J Коэффициент крепости пород / 4-6
4 Постоянная крепь - бетонная
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Погрузка треды

Крепление

I

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

Т Ь -  бурильная устамдка ВУ-f 
5 * -  бурильная устаноВка SUP-2
€3»- погрузочная м а ш и н а  

Q  -  зяттроВт

@  - проходчик 

®  - Взрывник

©  -  слесарь

С П З  -  п орож няя В а г о н е т к а  

Ш  ~ груженая Вагонетка 
С И  -  В а го н ет к а  с бет оном  

СЙКв - Ветоноук/гадигф

Щртаилёст!





s m m  (ШУЮ В зу т ь н л м  УСТАНОВКАМИ бу- i И БУР-2 
< /гег/>л?аг ,* / /  / ,  2 ; / , j '

А»я бурения шпуров бурильными установками БУ-1 и БУР-2 требуется 
« тар е  проходчм*а,

Бурили*» установым БУ-1  и Е7Р-2 подгоняет к забою, закрепляют и 
подадиашт прожеачшш |L и 1^. Проходчики 1^, П4 и в это время про
верю* вапраявенве выработай, производят разметку «пуров при по иода
рвашячига.

{Ьсяе опробования бурильных каввш приступают к бурению шпуров. Во 
время бурения шпуров проходчик П| упревяяет бурильной машиной на БУ-1, 
проходчик Пз -  правой бурильной машиной на БУР-2, а проходчик П3 - ле
вой. Проходчик Л| находится у аабоя и помогает наводить штанги, аабива- 
ат пробки в ипккие шпуры.

После обурива»я аабоя проходчики Пг и раскрепляют, отключает 
« отгоняют бурильные установки на варнвобезопасное расстояние, 8 про- 
хадчтаж и очищают шпуры от буровой мелочи.

Зо вдет  процесса буре»я шцуров остальные проходчики звена а вме
няет вреияики на временный путь, нарадавают трубы вентиляции и достав
л я я  Ж в  <S в забои, готовятся к заряжанию.

М РШ Нв ШУРСВ 
( Агар/гму S; -О 2

Подготовке к заряжанию ведется во время бурения шпуров.

*

л г

Ззрывнлк я проходчик П4 доставляют к забою при помвщк электровоза 
взрывчатые жтериаш, изготовляют забокку. После продувки шпуров 

сжатым воздухом приступают к заряжанию. В заряжании у ч а с т в у ю т  про
ходчики llj -  Л £ зо гладе о мастером-взрывником, проходчик П4 на 
безопасною. расстояния охраняет зону взрывания.

Для зарятлнкя верхних шпуров используют лестницу яти простей
шие латки.

ПРИВЕДЕНИЕ ЗАБОЯ В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ 
И УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ КРЕПИ
( ЛУ.Ж/ТЮ' /, /■ /,2 , ■ /,.J )

Забой приводят в безопасное состояние всем звеном после проветри
вания выработки.

Проходчик Пт устанавливает АГЗ в соответствии с ПБ, проходчики П0,
П7 и восстанавливают при необходимости вентиляционные трубы, проход
чики П5, rig и Пп обирают бока и кровлю выработки от отслоившихся и навис

ших кусков породы.
После приведения ззбоя в безопасное состояние проходчики Bj и П2 

готовят погрузочные машины к работе, проходчики П^, и Л- устанавли
вают предохранительную крепь, а проходчики Bg и Ги подгоняют порожние

вагонетки.



!РГ?;;3.й ГОРОДа дйУМЯ Л и Ж М  1НШ1-Г) L BAI’CiiTK аГ-3,3 
(  /ПурлоР ?, // .',2 ; f , j )

При погрузке пооолы двумя погрузочные машинами 1ППН-С- в вагонетки 
ВГ-3,3 и обмене вагонеток двумя электровозами го чел но ко к>л схеме рекомен
дуете» принимать эхело из cctai прэхсдчикое.

Подготовка к погрузке порода начинается но ярэмя установки прдцлхрз- 
кительной креп^.

Проходчики П ,̂ и Л-, подключает, опробуют подгоняет погрузочные 
машинц к взорванной породе. Проходчик Hg (мэш/киет электровоза) подгоняет 
и устанавливает за каждой ке пилой по 4 -  о вагонеток. Проходчики П4, Hg и 
П7 в это вреця устанавливают предохранительную крегь.

Расстановка проходчиков во время погрузки горной массы следующая:
проходчик _ управляет лесой погрузочной машиной;
проходчик п9 -  управляет правой погрузочной каив кой;

проходчики ftj, П, -  следят за ни Зет я ми пег >узочныг макш и ззгруз- 
0 4 кой вагонеток;

проходчики Пе, !» ng -  управляет электровозик;
проходчик П7 -  уиразляет стрелочным пе,* волок.
После отгрузки % -  3)% взеозонной породы возникает необходимость 

нарастить временная путь. Погрузку породы п чек рама ю* и про-одчикк Pj,
!lg, П3 и п4 укладывают чоемгник. Проходчики tig •/ [J? го время .укладки 
времянок заменяют заставы груженых вагонеток на порожние.

После окончания яроцзссэ погрузни проходчики гц „1 п. отгоняет г .-.у ПС1'.»; 
-летавы к пункту разгрузки, проходчики |,1 --Г!4 с.гоняют hoi дуаочнне елигкн 
за стрелочный перевод.

^При кретении выработок мети тли /езкол чро'о* ‘ крепью го ктоокна 
". погрузке породы сот:*,даете- г гриволепием забоя ч >• эолаено с 
састолние

I

ВОЗВЕДЕНА ТЮБИНГОВОЙ КРЕПИ 
( t  <yo/v<y / ,  / )

- а с а а Щ -
/

— Р

1 _ М -

Е процессе возведения тюбинговой крепи участвуют пять ппцходпиков. j
Б каждом цикла устанавливают 2-3 арки. Еиачаяе проходчика fig, Я3 j

и разрабатывают котлованы под одну арку и выравнивают поверхность , 
иод нижние 'тюбинги (полутюбинги) под защитой предварительно выдвинуто?, 
на I -  I ,S м предохранительной крепи, проходчики и П5 в это время 
готовят тюбингоукладчик к работе и доставляют в забой загоны с тюбингами, 
монтажные приспособления, метеризлы и инструменты. По готовности котло
ванов устанавливают тюбинги на почву выработки. Для этого проходчик 1Ц 
крепит к стреле иобингоукладчика двухветьевда ст.ропои тюбинг (по- 
лутюбинг).

Проходчик стрелой тюбипгоукладчика подает тюбинг ъ ’■одютоьленный 
котлован. Проходчики П2 и П, устанавливают тюбинг (гголутюбинг) в проект- 
нэе положение, а проходчик pacesроповывает тюбинг и с.балчивае? его I
с тюбингами смежной арки. I

В это время проходчик готовит очередной тюбинг (иолутюбькг) к !
зацеплению. Все последующие тюбинги закрепляются к стреле тюбйЕГоуоад- I 
чека при помощи захватного приспособления проходчиком Ич. J

Перед установкой предзамковкх и замкового тюбинги» ыасааиот тэбиаго- ) 
'/кладчика при движении за очередным тюбингом, стрелой задвигает а«а- 
дохрапительнув крепь под ранее установленную арку.

Проходчик Fig с монтажной площадки тюбинге?кладчика, а ирэходчюг»
Я3 и П̂  с почвы устанавливаю" иобмг в проектное положеяге к обе ячивлет 
его з тюбингами смежной арки.

При установке нрэдззакоВ|1х гябк—о« проходчик й- уотынавлиьаа? 
монтажные устройстве для пиролодъема табингоь к осуществляет кл каре- 
подъем.
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Веем уставе*» о яереподмиом предэзмкоьых т обкатов начинается 
ямдсвоге твбгяга. МашшЕет тюбингоукладчека подает стрелой 

. П бог > забой я с переиодьемон заводит его между

^ а я м м  рт т  т **а в ш  праспособлевкй» выбирает 
«ябкиеупяжчпа приспускает эаико- 

ердош уетйшшяиваемцх тюбингов с проушинами
pf«fitm-3p*y tayn кодьйй.
доковый ПОДО, — ЯМ» тюбиягоукладчика выдвигает 

йрещ» в старо» забоя ва такое расстояние 
Ц » , чтобы меть возможность произвести В 

и аабучкванке всей арки под

•жадькостх установлении арки в расклинка ее озущест- 
WttgHHMHWi aeunate на креплеиии.

протер» и раемнвкя арки все пять проходчиков 
тгроатрпнгтво, Пр* вабхчпашш последнего кольца 

[Ц отгоаяет твбннгоукладчик и вагон» вз-под тгбинг^в, 
ар» яре» возводят в т о й хе технологической после-

Шят врамвщвя участка *.,«йнш  длкаой #0 -  50 * основания
ipo» шяоподомаоешг йттт зчр»  „iso" « шш между тюбингам»
•  ерп »  ■■нами— 1тан пинии »*  репером*

faOotti не аатмивиишваям» а еяиш т я арок nmums совместно
б р в о т а м  щттш-швятшятт т ш т щ

м р и  я в ш и к в д  m i  к?да
Г Щ9*ЧГ f / J

уствнвваи веется в два втвпа

^7

После приведения эебоя в безопасное состоят» четверо проходчиков 
доставляют в сабоя верхняки, деревянную ватяжку. Верхняии устанавлива
ют на выдвижные консоли иэ спецпрофидя, кровлю перетягивают деревянной
затяжкой.

Ланнея конструкция служит предохранител ьнои крепью.
Второй этап возведения крепи начинается после поедом пород», В 

креплении участвуют пять проходчиков. Вначале проходчики flj и Hg гото
вят лун» под стояки, а проходчики 1% - 1% подновят & вабов элементы 
крепи. Затем в подготовленные луне устеяеввиоевт стоя» м скрепляют 
жому тс мм с ранее установленными верхними элементами, Рэмы между собой 
скрепляют горизонтальны» стяжка». Оэсле проварки № правильность уста
новки раму расклинивают. Затем проколчияи Bj и слева, а проходчики 
Пд и п4 справа перетягивают борта выработки сэлеэобетонной затяжкой. 
Проходчик Пс, подносит затяжку к вабою. Для а вмени деревянной затяжки, 
установленной в кровле, на железобетонную устраивают полок. Закрепнов 
пространство эабучивеется породой.

ВОЗВЕДЕНИЕ ЕЕТОКШЛ КРЕПИ 
( /сагрпмг / ,J )

В процессе возведения бетонной крепи участвуют пять проходчиков.
Крепление выработки бетоном начинают с разработки котлованов под 

фундамент крепи ("ооходчики и %> и о перестановки секция опалуб» 
ОМП (проходчи» Пд, п4 и

Перед перестановкой секций проходчики и крепят тросы привода 
перемещения механизма перестановки в анкеру, установленному в сводча
той чао» бетонной крепи, механизм перестановки перемещается под демон
тируемую секцию, подъемная площадка выдвигается до упора о двутавр и в 
вто де время проходчик Пе, отсоединяет крепежные соединения.



Боновые и откидные части сенции поворачиваются, секция опускается 
на механизм перестановки и транспортируется перестановщиком к месту 
ее установки, затем секция поднимается в верхнее крайнее положение, 
заводится и опускается на упоры уке установленной секции, боковые и 
откидные части поворачиваются в проектное положение.

Устанавливаемые части крепят мезду собой и к ранее смонтированной 
секции проходчики и П̂ , в это se время проходчики П̂ и п? заканчива
ют разработку котлованов и занимаются установкой и креплением фундамент
ных подставок. Для предотвращения сдвига боковых стенок секции от дав
ления бетона проходчик Пд занимается их распоркой и в это же время 
заглубляет фундаментные подставки.

Последующие секции демонтируются, перемещаются и монтируются в 
аналогичном порядке.

После нерввташага вещий все звено проверяет правильность уста
новки опалубки и затем приступает к установке торцевых щитов, которые 
крепят с помощь» уголка к срвувивв по всему периметру секции, этими 
работами заняты орехвдадии i j*  М% я flj. В это же время проходчики 
и Ffcj Осуществляют подгом беюноуйладочного комплекса,вагонеток с бе
тоном и подготавливает бетоиоукяедочный комплекс к работе. Перед 
укладкой бетона бетоноукладчик необходимо смазать, смонтировать бето- 
нопровод из стальных труб, на юнце которого крепится гибкий шланг, 
подключить воздухопровод и проверить исправность его работы. Загрузку 
барабана бетоноукладчика Осуществляют механическим подъемником.

После наполнения барабана бетонова гнета тел я бетонной смесью гор
ловину закрывают конусной крышкой к включают сжатый воздух. Бетонная 
смесь под действием сжатого воздухе поступает в бетоновод и через 
его гибкое окончание-® месту укладки за опалубку. Для наиболее э*' ек- 
тивнои работы бетоноукладчика необходимо, чтобы давление сжатого юз- 
духа было 6 - 7  атм , а максимальный раамер зерен заполнителя бетон
ной смеси не превышая 50 эд.

По окончании бетодарования проходчики всем 9веном промывают во
дой бэтоноуададочннй комплекс и отгоняют его в исходное положение.

1

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ПЯЙ 
/ гсголв»

Укладку временного пути (замену времянок на временный путь) произ
водят по мере удаления забоя на длину рельсового звена, как прешло на 
8 метров. Чаи» всего укладка временного пути производится двумя проход
чика а и во время процесса бурения шпуров, иногда во время крепления, а 
также можно производить замену времянок на времанвый путь всем азешш 
з конце цикла. При укладке временного пути в двухпутевой выработке 
вторую колею начинают заменять лига, по окончании работ на первой.

Перед укладкой временного рельсового пути проходчика денонтирувТ 
и складируют времянки у боков выработай. Затеи проходчики выравнивают, 
расчищают полотно пути от неровностей в приступают к долблению лунок 
для шпал. Шпалы для временного пути укладывают на расстояние 0,7 ~ 2 и. 
Уложенныо на шпалы рельсы при помощи планок к болтав скрепляв* с ранее 
уложенными рельсами и прививают костылями к ухоженным шала»*

Для придания устойчивости уложенному пути проходчики подбивают 
под впалы щебень, производят рихтовку я Выварку по забдону я дотерт?. 
Пространство мезду шпалами засыпают породой.

РАЗРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ Щ Ш Ш  НШ Ш
(  Л-ф/ТНУ Г, / ;  2 ;  jr jtj

Разработка водоотводной канавки буровзрывшш елоообос  доена ярдов» 
водиться одновременно с подвиганкем забоя выработав* Вс время буревяа 
шпуров по забою размечают я бурят шпуры под ааядоцг.

Окончательное оконтуриваяие я крепление канавки произведя* ХМ дро- 
ходчика во время процесса крепления выработки до ресбЯМЯЯК V3Q -  ЯЮ > 
от забоя. Оконтуриввние канавки производят отбойиа нажегши доя 
Русло канавки очищают от породы. Ватем устанавливают сдохубяу м  мадонне 
аелобов по маркшейдерским отметка* я гахреаляю* до. Доем у ширин* « м-  
лубки укладывают бетонную смесь на дно водоотводной ДОЯДО9 Я М бМ** 
лубку с уплотнением ей вибраторами.

Примечание. При креплении выработок тюбинговой а Ш Ш Ш 0 ЩМ Ш  
бетонирование хававки осуяватдоивтви цд)1ДО1И1НПиМ1 * 
подливкой фундаментов.

Г
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Типовые технологические карты проведения горизонтальных 
выработок буровзрывным способом (2.1, 2.2 , 2.3) с приме- 
шкивяг бурильных машин ЭБГО-1 -  2 шт., устанавливаемых 
на погрузочных машинах1ППН-5; погрузочных машин ТППН-5 -
2 ш .

Постшагая крепь: тюбинги ГТК (карта 2 .1); металличе
ской арочная крепь из СВП с железобетонной затяжкой 
(карта 2.2); монолитная бетонная (карта 2.3)
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Наименование £&
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/ Сечение выработки в  свету н* Я2
г Сечение выработки в/ролодхе м* гор
3 Каярфшциент крепости пород / f-S
f Постоям, хрет -тюбинги СТЯ
s Хо/шчество тюбингов на круг шт. в,о
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7#Схем а размещения оборудобаноя я расстанебм а  
рабочих ао процессам ц и к л а
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Щ ~ проходит 
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©  -  слесарь

*\Карт а 2, f. У ё сл г 4
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? f№-23 м

Проектное CWMK? I - I Характеристика Выработки

м
% Наименование Сд 

изл H'Bq
/ Сечение В сбету м* /23
2 Сечение 8 проходке н* 22,6
3 Коэсрсриц. крепости пород 4-6

1 Пост крепь - нетаккич. арочм рамм 2

\карта&2. лист /
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Схема расположения шпуроЗ По к аза те хи по шлррам
н  еёра

, солурод, 
озрыбаеме/х
JQ од ил 

прагм

$ ъ IfИ1|||*Углз/лаллола
yard Р11*гi l l * 11гори-

золт.
Херта-
халзл.

f - S 2.} 90 90 % 0 0,9 I1$
/0-23 2,3 t'* РО 90-89

ч
%

29 7,7
24-Л 2,3 7,о 90 90-29 90 7,3
J9-S3 2,3 7,0 90 00-29 79 7,3
99-72 2,3 W 89 20 700 2,3

П о к а е а т е  х и  л  о ЗуроЗеры бм гм  раЗот ам

Рохагзетпела
ее

U3M. х-до Полазатели
ее.

изм. X-So

КПЛиОвЛтХп r/rnOmS Л О UUXA гол?. 78 Расход 33 ла килл А/7~дЖд /гг ее,4
м 779,4 Тил Зетолатсиод: ЗАЛЗ-77M-2S, op -077

х ш 0,27 /Уолизтилелодые рулада лег аил л сит. 3
Тил S3 -АП-9ЖЗ Л/дроамлулы гит 70S

Проходческое оЗоруЗоЗанае СостаЗ ЗрагаЗд/ Расход мамериалоЗ на f/з Зь/раЗолжи

Маамемодамае
ее.
изм. Х-до

Погризочлая ма/мила f777W-S сит. 2
доел/продур SST/7 сит. 2__
Сгои8ц. для сдорлиметах, арочл.лрели сит. 2
Рлехтоодоз АРЛ -74Ш 2Л-2) шт. 2
длтолгтла ЗГ-1,3 сит. 49
Хахж елал плита - оазмилодла КОМП* 7

Ssumuoamap 7.7о
расчету

Тх -ды делталлуиаллыг

Х б а л а ср и л а ц и л

Холииестде,

е
смело

S
сутли

П роходиил Ур 3 24

S cp o m ea m e/fiM i/e работ ы

М аст ер - дзры длал / 4
Р е м  у р лы  и  

ел. c e e c a o i / 4

С сего  р а б оч их 8 32

Паимелодалие ее.
изм. X-So

М ета/мои. ароилал лоет из СЗ/7-27 лг 779
Ре л 6 а /  P-JJ лг 7ЛР2
Метазы J 2 12,.7

Летал
Шпалы железодетоллыг меттт **! лг

~еме
47,99

еатлжла лгелезодеталлтл м* 092
Труды лротодопожарл. ооасит. м 7.Р
Труды додолосдоелыг м 1Г\
Труды оелтиллциаллые | м

—*— >

\Xapms 2.2 ласте.
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Схема размещения оборудования и расстановка 
радо них по процессам цикла

заряжание шпуров
— ЧИП'...................

____________ X ------------ С § 3 --------------

М ______________

Щ ^ —ЧСЗС1И1ЭС13СЭСЗСЗ— --------

—в* - электроду# ssrn~t 
tf-rsb - погрузочная машина 
£~Л - мехгпрсвоз
~м- -  накладная плата-разменовка

Условные о б о з н а ч е н и я  
@ - проходчик
0  -  взрмвник
© - слесаре

с и  - порожняя вагонетка 
до - груженая ватнетх7
ОЯ ~ вагонетка с крепью 
К -  маневровая лебедка

{Харта £2. месте
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3 Коэффициент крепост и пород I # #
4 П ост оянная крепь - Зе/м м ная
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Схем а расположения шпурод ^ Полазазпели по ш пррам
Номера . 
ш/Туроо, 

дзротеммхli; 1*

If
A,

*%
t6f
T

5 1

l i
Г
1 * i l l1ЦЦeope-

Joxm.
oepte-
калм.

з-з гз 3,* eg 90 0 9,9 *
9-34 3,3 3,3 30 99,93 * 33 3,3 1
вз-зе 3,3 3re 39 зо-зз i 39 3,3
37-з/ 3,3 3,0 39 99-93 4? 73 3,3 %S3-70 JLL-J f i f 39-93 * № Jh L j 4 .

Показат ели по дрродзрьздтм работ ам

Показателе ев.
езм. К-Вй Показателе ев

еом. Л-дд

l I
 

* II шт 70 Расход ВВ яа еелх ЛП-ЗВТВ JEL- 74
Когечестдо шлурометоодла аехл м ГЗ/ Тек детоявтозод У4КЗ-ПМ-/У, 34-077
КИШ J E Полетелеяодмо рулада яа уелл Г ащ 3~~
7m BB -4/7-SMB ЛеВраамкуле/ 1 шт. 340

Проходческое одорудодапие C ocm aS дризадь/

КВахео/елацел
лшетгВо
Всмещ> Всутхо

Проход vox \3р 6 Н
Всломогателш/е радо/т/

Мастер- Вщ/длех 1 4
Ле/хурлшО 
зл. cdecapi f 4

Всего радочех 0 31

Наемзлодаяее ев
CJM. к-Во

Оогрузочлаз мешала ЗПЛУ-з шт. 3
Злелтродло ЗВГР шт. 3
ВпалуВла ОМП-f хт% /
бетолоулладчел ВУК-з шт. /

1 1 i*i Uшт. 3
Вшшртла ВТ-34 шт. 3±_
\#алх&длез мете - разяилеВха кстл. 1
ХМелтсштор По
\Tayhf делтил/щиаллме расчету

Расход материал одла /м двзрадапзха

Наеммодалес ев .из жК -до

Ветел м3 3 ,3 /

Релш/ Р - л лг хщ ез

М е т а з л / лг 33,7

В/палм желез оде толям е л ‘С . ее*-#< ,триг
4/.J&

Весоматероалм М 3 0,003
Пуде/ оротедотжаря. оросит м 3,0
Труде/ додоородсдя., cm. доздуха м 3,0
Труди деятеля цеояяше ° М 3,0

Стёрта ЗЗхист З
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Я/?еМш#техб.¥0сш %*хж, v - ,v,0 #*M ee?r/vex-m  - i f
Vucxe tyff.<0jvu/rc£ белы #, vex. - e м/vex - cm ' i f f
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С хем а  раз мешеная оборудования а расстановка 
р а в ен  ах по процессам цикла

#3

Вфтт ащ м#

■Йш---------------------------- -

Заряжание шпуров
Ъ-----------------------------------------------------------

н-----3L. ЙТО-ПТ1 ...........................................,.......................

1 ®
X Hm-Jbr* "" .................................. t.........п.....-Л—Л|...........Н—...i-t... 11.. --4-' " 111 |

-сз Ж 1

Погрузка породы
~ж ® -----------
€ З о -

зж
Крепление

—»  фф

ъ ® X г-...... —4.................. .............. .................. , ...........................
-с з  €> п

”“еэ щЧ1=К=Ж=К=ЖЭС=аЬ - й « ь
- т

—«га -  электробур Ш№~/ 
С З »  -  погрузочная мотана 

& • *  -  бетоноукладчик 
Г~1 -  электровоз

Сел о в  у t>te овозна не ная :
1— I -  порожняя вагонет ка 
■ В -  груженая Вагонетка 
СШ - Вагонетка с бетоном 
К -  манеброВая лебедка

~fjgf- -  накладная ляс/та-разманоВка 
<В -  проходом;
® - Взрыдник 
© - слесарь

\яцрмои.лж/рЦ
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Дяя бурения шпуров двумя элеят{Х>бураий ЭБГТМ, навешенными на погру- 
еочные машины 1ШЩ-5, требуется три проходчика.

Перед началом бурзния проходчики [fj и fig подгоняет погрузочные мв- 
шины 11ШК-5 к специальному полку, который находится на расстоянии 0О-ЯОм 
от 8вбоя,и навешивают ЗБГП-1 на машины, а затем подгоняют мвшины к па to о.

Проходчик flj и ато время презводит разметку шпуров при помощи рва- 
метчика.

После опробования электробуров проходчики П| * flg приступают к бу
рей®'ищ*эв. Проходчик находится у забоя и помогает наводить штанги, 
забивает пробки в кидав шпуры.

Шише обуриввния забоя проходчики и отгоняют погрузочные ма
шины ЯПЙ-5 о навески® электробурами к полку и сникают электробуры, а 
проходчик П§ очищает шпуры от буровой мелочи.

Во время процесса бурения шпуров остальные проходчики звена заменя
ют времянки на временный дуть, норшдавают трубы вентиляции, сжатого воз
дух*, водопроводные, доставляют В* в забоя и готовятся к заряжанию.

Ш №  Ш Р®
елщегтиг Я Л ; яя* .;я .

Подготовка к 8ар..даввю ведется во время буревши шпуров. Взрывник

М

и проходчик доставляют к забою при помощи электровоз* »8ры*«м» «** 
те риалы, изготовляют забойку. После продувки дауроэ окатш аоедукш врв- 
ступают к заряжанию. В заряжании участвуют ароходчихи U| » so г я ш  
о мастером-варывником, проходчик 0^ на беаопвовом расстояния охраяяе*
зону взрывания.

Для заряжания верхних шпуров используют лестницы пая простейшие 
полки.

ПРИВЕДЕНИЕ ЗАБОЯ В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
И УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ КРЕПИ 

(Ю/О/ГХУ 2, г ; 2,2J 2 ,* J

Бабой приводят в безопасное состояние воем звеном после проветрива
ния выработки.

Проходчик П| устанавливает АГ8 в соответствии с ПБ, проходчики П2» 
П3 и восстанавливают при необходимости вентиляционные трубы, проход
чики Пд  ̂ П6 обирают бока и кровлю выработки от отслоившие* ш нависших 
кусков породы.

После приведения забоя в безопасное состояние проходчики готовят 
погрузочные машины к работе, устанавливают предохранительную крепь, под
гоняют порожние вагонетки.

J
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П 1 ; ,..т у - р а з м ; , н о в :о

Пда погрузке породы двумя погрузочные*, машг.наки 1ГГ1Н-5 в вагонетки 

ВГ-3,3 к обмене вагонеток одним электровозом, маневровой лебедкоп через 
накладную плиту-раоииновку, рекомендуется понимать звено из лести про

ходчиков.
Подготовка к погрузке породи начинается во время установки предохра

нительной крепи®.
Проходчики П} и fig подключает, опробуют и подгоняют погрузочные 

«авины Я взоованной пора "в. Проходчик Пд следит за кабелем обеих маши**
I ю время подгона их к забою. Проходчики П̂ , и Пд устанавливают предо

хранительную крепь и подгоняют порожние вагонетки к погрузочным машинам.

.Расстановка проходчиков »о время процесса погруекк следующая:
проходчик П| - управляет правок погрузочной машиной;
проходчик Og - управляет левой погрузочной машиной;

проходчики По и П. - следят за кабелями погрузочных машин и зегруз- 
° 4 коя вагонеток;

проходчн* fig _ управляет электровозом;

проходчик Jig - управляет маневровой лебедкой.

После отгрузки 70 -  80% взорванной породы возникает необходимость 
Нарастить временный путь» Погрузку прекращает и проходчики Пр rig, Пд к 
П4 укладывают времянки, проходчики Пс, и Dg в это время заменяют составы 
груженых вагонеток на порожние.

После окончатся погрузки проходчики ПГч и Fig отгоняют груженые ваго
нетки к пункту разгрузки, проходчики [Ц - Р отгоняют из забоя погрузоч
ные машины.

*̂ При креплении выработок металлической арочной крепью под
готовка я погрузке породы совмещается с приведением явбоя 
в безопасное состояние

В О З В Е Д Е Н И Е  Т Ю Б И Н ГО В О Й  К Р Е П И  
{ к&ртег г, О

В процессе возведения тюбинговой крепи участвуют пять проходчиков.
Б каждом цикле устанавливают 2-3 арки. Вначале проходчики Hg, П3 

к n4 разрабатывают котлованы под одну арку * выравнивают поверхность 
под нижние тюбинги (полутюбинги) под защитой предварительно выдвинутой 
на I - 1,5 м предохранительной крепи, проходчики Dj » П5 в его время 
готовят тюбингоукладчик к работе и доставляют в забой вагоны о тюбин
гами, монтажные приспособления, материалы и инструменты. По готовности 
котлованов устанавливают тюбинги на почву выработки. Для этого проход
чик flq крепит к стреле тюбингоукладчика двухлетьевьш стропом тюбинг 
(полутюбинг).

Проходчик Пт стрелой тюбкнгоукладчака ведает тюбинг в подготовленный 
котлован. Проходчики Пд в устанавливают тюбинг (полутюбинг) в проект
ное положение, а проходчик расотроповывает тюбинг и обалчивает его 
с тюбингами смежной арки.

В это время проходчик П5 готов» очередной тюбинг (полутюбинг) к 
зацеплению. Все последующие тюбинги закрепляются к стреле тюбингоуклад- 
чика при помощи захватного приспособления проходчиком П5.

Перед установкой предзааковых в замкового тюбинга* машинист тюбинго- 
укладчика Dj при движении за очередным тюбингом, стрелой вадвигаат пре
дохранительную крепь под ранее установленную »рву.

Проходчик п2 с монтажной гаоаддш тюбивтоукладчика, а проходчики 
П3 и П4 с почвы устанавливают тюбинг в проектиое положение и обалчивают 
ею о тюбингами с; доой арки.

При установке предзамковнх тюбингов проходчик П2 устанавливает 
монтахные устройства для переподвеиа тюбингов и осуществляет их пере
падаем.



Поело уставом* е переподъеыом прсдзамковых тюбингов начинается 
попах замкового «бинта. Иааянист тюбкнгоукладчкка подаст стрелой 
тябВДЧукндчякв тюбкнг > забой к о переподъемом заводит его между 
■pmWMMIM пбпгенх*

Зрохожчик й^швпчжввя упоры ыоктщеньж приспособлений, выбирает 
аврттювШт Оаюирвивкюа шипажст твбявгоу кладчика приспускает замко
вый я в п т т  овятщиж  вроуига устанавливаемых тюбингов с проушинами 
табмвп» реки уетаяо*ле»аго кольца.

ftT M aa»  замковый тюбввг, мавююст твбкнгоукладчика выдвигает 
атралой предохршмтельнув крепь в сторону забоя аа такое расстояние 
ох п о п  усзаюввленной арки, чтобы иметь возможность произвести в 
хаяьавйием расклинку стыков тюбингов и забучхваняе всей арки под 
вр ш д о кк  пре дохрани тельной крепи.

Проверка правадьаостн установления арки и расклинка ее ссунест- 
ш п »  я м в  врвхедчикамв, занятии на креплении.

Воодр окончания вроверкв в расюмипш е р я  все петь проходчиков 
набучивают закрепное пространство. Орк забучиванив последнего кольца 
крени проходила 0$ отгоняет тябкнгоуюгедчнк и вагоны из-под тюбингов.

После дуема арав крепи возводят в той же технологической, после-
х м а х ш а о с х н .

Поела кранленин участка выщ  'атки длиной 40 -  50 м основания 
арок ааионоашчнвавтеи батовом к а р т  *150" а «вы м> хду тюбингами и 
аркана «аче«ввивается цементам* раствором.

Рабмы ею ааишюличивашт осиоьання арок выполняются совместно 
»  работами т  крепление водоотливов канавки.

ю з в ш и е  м т а д а с и с !  арсчксй кгепк

арочная крепь устанавливается в два этапа.

После приведения забоя в безопасное состояние четверо проходчиков 
доставляют в забой верхняки, деревянную затяжку. Взрхняки устанавливают 
на выдвижные консоли из спецпрофиля, кровлю передаивают деревянной 
затяжкой.

Данная конструкция служит предохранительной крепью.
Второй этан возведения крепи начинается после погрузки породы. В 

креплении участвуют пять проходчиков. Вначале проходчики Iij и 0g гото
вят лунки под стойки, & проходчики Пд -  tig подновят к забою элементы 
крепи. Затем в подготовленные лунки устанавливают стойки и скрепляют 
хомутами с ранее установленными верхними элементам. Раш между собой 
скрепляв? горизонтальными стяжками. После проверки на правильность уста
новки раму расклинивают. Затем проходчики и Fig слева, а  проходчики 
Пд и П4 справа перетягивают борта выработки желеэобетонной затяжкой. 
Проходчик подносит затяжку к забою. Для замены деревянной затяжки, 
установленной в кровле, на железобетонную устраивают полок. Закрепное 
пространство забучивается породой.

ВОЗВЕДЕНИЕ БИОННОЙ КРЕПИ 
/  KCffimcr 2,3)

В процессе возведения бетонной крепи участвуют пять проходчиков.
Крепление выработки бетоном начинают с разработки котлованов под 

фундамент крепи (пшходчики nj и П£) и с перестановки секций опалубки 
ОМП (проходчики П3, П4 и fig).

Перед перестановкой секций проходчики Пд и П4 крепят тросы привода 
перемещения механизма перестановки к анкеру, установленному в сводчатой 
части бетонной крепи, механизм перестановки перемещается под демонтируе
мую секцию, подъемная площадка выдвигается до упора о двутавр и в это 
же время проходчик отсоединяет крепежные соединения.



Боковые и откидные части секции поворачиваются, секция опускается 
на механизм перестановки и транспортируется пересталовщиксм к месту
ее установкиf затем секции поднимается с верхнее крайнее положение, 
заводится и опуск-сгея упоры . <• / п  тленной секции, боковые и 
откидные части говор'ньнаисс. о пр^ик .'псс положение.

Устанавливаемые части крепят между собой и к ранее смонтированной 
секции проходчики Пд и й^0 з это же время проходчики Пj и йр заканчива
ет разработку котлованов и занимаются установкой и креплением фундамент - 
лих подставок. Для предотвращения сдвига боковых стенок секций or дав
ления бетона проходчик Пд занимается их распоркой и в это же время 
заглубляет фундаментные подставки.

Последующие секции демонтируются, пере ;ещаются и монтируются з 
аналогичном порядке.

После перестановки секций вез звено проверяет правильность уста
новки опалубки и затем приступает к установке торцевых тунгов, которые 
крепят с помощью уголка к проушине по всему периметру секции. Этими
работами заняты проходчики П2 и В это же время проходчики

и Пс, осуществляют подгон бетоноукладочного ком'"т е к с о  /за-'-'нс;гок с бе~
тоном и подготавливают бетона, < Мч* КОГ Kt с ра, от -. Г- ы а уклад
кой бетона бетоноукладчик ; “ПИ < лчазатп о тти; а. оет<" .!Опг а-
вод из стальных труб, ьа конце КОЮ!рог о крепит•’1 '/бкю1 ••idf- , лодкл»-

Н ИТЬ воздухопровод И про-’ о, т ь исправность его 'ПО'1' ы, 7а. ру -v бара--
бяна бетоноукладчика осуществляют механическим лодъеьягиком.

После наполнения барабана бетононагнетатедя бетонной смесью гор
ловину закрывают конусной крышкой и включают сжатый воздух. Ем тонная 
смесь под действием сжатого воздуха поступает в бетоновод и через 
его гибкое окончание к месту укладки зе опалубку. Для наиболее аффек
тивной работе бетоноукладчика необходимо, чтобы давление сжатого воздуха 
было 5 - 7  атм t а максимальный размер зерен заполнителя бетонной см^ск 
не превшая 50 мм.

По окончании бетонирования проходчики всем эвеном промывают водой 
бетсноукяадочный комплекс и отгоняют его в исходное положение.

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ПЛИ 
{ .к(толпу г,т, г ,  г ;  2, j )

Укладку временного пути (замену времянок на временный путь) произ
водят по мере удаления забоя на длину рельсового звена., как предок» на 
п «втрое. Чапе всего укладка временного пути производится двуиа проход
чиками во время процесса бурения any род, иногда во время крашеняя. а 
токке можно производить замену времянок на временный путь веем аде
ном а конце цикла. При укладке временного пути в двузшутавой выработке 
вторую колею начинают заменять лишь по окончании работ т  первой.

Перед укладкой временного, рельсового пути проходчице деыоагируат 
с складируют времянки у боков выработки. Затем проходчик» выравнивают, 
рчечищзют полотно пути от неровностей и приступают к долблен® дуяок 
для гнал. Гпллн для временного пути  укладывают на расстояние 0,? -  I  и. 
’■ 'тенннге  на глалы рельсы при помощи планок и болтов скрепляют о ранее 
у г '.г'кш 'чв и ьг-.ьсами и пришивают костылями к  уложенным шпалам.

г :-а пущен :р, устойчивости уложенному пути проходчика подбивают 
п т  -а -л I производят рихтовку и выверду по яаблону и ватерпасу.
Пространство между шпалами засыпают породой.

РАЗРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ ВОДООТВОДНЫХ. КАНАВОК
( Л(У,-От<у ф ,/ ;  2 ,2 ;

Разработка водоотводной канавки буровзрывным способом должна произ- 
..•одиться одновременно с подвиганием забоя выработка. Во время бурения 
шпуров по забою размечают и бурят шпуры ПОД канавку.

Окончательное оконтуривание и крепление канавка производят два про
ходчика во время процесса крепления выработка на расстоянии I00-I5Q м 
от забоя, Оконтуривание канавки производят атбойкш молотком иля вручную. 
Русло канавки очищают от породы. Затем устанавливают опалубку из гото- 
и!£< желобов по маркшейдерским отметкам я закрепляют ее. После установки 
опалубки укладывают бетонную смесь на дао водоотводной каш л я  * за : 
опалубку с уплотнением ее вибраторами. ,

Еоиагчание. При креплении выработок твбивтово! к бетонкой крепя» 
бетонирование канавки осуществляется одтавреяетыш в
подливкой Фундаментов.



Типовые технологические карты проведения горизонтальных
выработок буровзрывным способом (3Л , 3.2* 3.3) с при
менением: бурильных установок СБУ-2м -  2 шт.; погрузоч
ных машин 2ПНБ-2 -  2 шт.

Постоянная крепь: тюбинги ГТК (карта 3 .1); металличе
ская арочная крепь из СВП с железобетонной затяжкой 
(карта 3.2); монолитная бетонная (карта 3.5)
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Проектное сечение I - l Х а р а к т е р и с т и к а  В ы р а б о т к и

к
%

Наименование Ед.
изм. К~Во

/ Селение В  сбет и м* (7,2
2 Селение В  проходке м* 20Р

} Коэффициент крепости /ю род f 9-д

4 Постоянная крепи - тюбинги/7К

S КаяичестВо тюбингоб на круг Uftn. Е Р  ■

\кар/тг1(.*ясю*



П о к а за т е л и  т  б р р о б зт /б м /м  р а б о т а м

Показатели М.
иш К-6о Показатели т

игл Л-бо

Нолитстбе шоу роб ли чикл шт. 7/ Расход 8Вма цикл 4/7- ЗЖб лг ЩР
Лоличестбв шпурометробка чикл м т Тип детолатараб бДлз-ам-гз, ер-о/7
КИШ ¥ ПелизтилелоЗых рулибоб ли цикл шт. J
Тип М -АП-зжа Гчброампул ц/т_ /*г

Проходческое оборудование

Маимелобалие ее.
изм. Л-So

Паго&зочлал машиле 2ТШБ~2 шт 2

f 5 § j шт. г
Тюбтееукладчик к-няю/ту-г) шт. f
блектробог APff-fi /ЛММ ~2) шт. 2

1 *? £ шт. Л

'11 ream*L L J
Вентилятор По

расчету
1______Трубы белт т яцйт лые

С ост а б бригада/

квалиф икация
Лолочестбо

б
смеяу

б
сутки

Проходчик Ур 7 23

8сгюлазателмб/е 

Мастер-бзрыблик

ребе

f

'ЯШ

/
Дежурный

ел. слесаре / 4
Всего рабочих 9 М

Расход материале/} на Хм За/рабатла

Ра имен обилие £д
изм. л-Зв

Тюбинги ТТЛ SP
Ремсг/ Р-зз кг РШ
Метил/ кг, t _ Рем»Шит/ твлгкобетмлА/е мепш

мг
л* 3Ш

4/,М
Лесоматериалы
Трубе/ боВопрободл.,слс.Вол4рла 
Трубы протиболжарл. оросит. 
Трубы бемталяциоммые °

АО
г,о

*_ to
брршрТтс^£\
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Схема разм ещ ена я  оборудования и  р а г г /п а п б у л а
р а б 'о  а а  к по  процессам  цам/мг

PJ

У с а о  6 мы е о б  оз.на ч ения

~1э - бур и  м и  в  я  у ст а н о в к а  С Б У -Р м  п р о х о д а м

ШвхР ~ п о гр у з о ч н а я  мси/мни 2/7РБ-Р ®~ бзрь/бнаж
сЬ - т ю ди н га у к я я дч и /, 0 - с  я  е с а у л

СВ - зяектриооз

CZD - попом мяч багометжа 
ВИВ - груме мая багометжа
Qg - б р гг’н е т л я  с  т ю б и н г а м и

Смарт а I f  .л и ст  4



Схема обмена Загоиет т  дЗрмя 
электроЗозами трез симме/npavmtU стрелочный 
лереЗой ло челноноёой схеме
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Наименабатв М

Ю М
ж ф

Сечете S сбету м* Ж
2 Сечете б проходне ч т
3 Коэффициент крепости пород / # - #

f Пост орет - нетамт. арочная *АГ
2
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Сх ем Я р тело л уже иа я шг/уроо %

i ~ 3 S ~ j ? r —-—

1 SJ. 4J - Ы. ?/
!~Z ?. JS. *?, ?* _ r

 ̂St.44aO-3S.SO.Tj J L{ ' ' - — 

№b4JJf. • ' / - / £  JV>"' 1' № i .  f

| " }зсо

fla xen  ятпезя лс шлирам
номера ,

шяуроб.
Взрываемых

за один 
прием

l l
lit наклона, 

__Mad
b

* ;  5s 1

i | s l
a If 5j ■*»

l l i r >
4

* If Seprt-.
KUA&H

f - S 2,3 tf* 9 0 50 » 0 ., ££~ |

74-24 /,/ M 9tf 0 0 - 2 3 * 21 f .f 1
24-33 2,3 tp m 2 0 - 2 3 1 so 7,3 s
JO -SI 2 7,4 40 0 0 - 3 3 k 73 f j
54-73 2,3 f j 33 S 3  i mo f .J 3

П о  х я  зат ек а  по §рра§зрщ$м/м  - /штатам

П оказат ели
\fd.
us ж Л-So Пвхазатела

£д.
UJM X-So

ХрлииестВс шяуроВ н а чикл am. 73 Р асход33 ма цикл И,Р-ЗРГб кг 3 t -
КаличсстВс шпроометроВна цикл л/ fm Тип детанатораВ ЗДХЗ -ЛМ-26, 5Д-4/7

КИШ- 0,37 ЛолишиленоВые руяаВа на иола turn. 3
Tun SB -  .17-ЗЖО Гиброамяулы и/т. 745

Проходческое с $  ору do о ямае

На именование
Ed
ujm X-00

Погрузочная матина 27MS-2 asm. p!

I 1 *» 1 1
!

5
*

;4
j

>
! 4 mm. 2

Струбц бля сборки метая, аовтте/л turn. J
dMxmpofm АР/7-ff Хамза 2 j sum.

8 в  гаме w e  S T -sp mm. 40_

Crp-m m m ri m p e io i симметричныйmom. 4 _

Вентилятор По

Труды Венти ля циан.w e  i

расч
\

-гщ
__

CocmaS бригаде/

к в а л и ф и к а ц и я

Количество

В
смеху

3
сутки

П р о х о д ч и к  V p 7 24

В с п о м о га т е л ь н ы е  р а б о т ы

М а с т е р - В зр ы д ш к f 4

Д е ж у р н ы й  

ял  е л е  c a m 7 4

В с е г о  р а б о ч и х 9 3 4

Расход матерая ход на fjt Змрадзтха

Наименование
Вб.
&JM м4о

Мета мао. ашчмкшт из £4/7-2? яг 774
Рема/ Р*ЗХ кг щ т
Метам/ яг 22 7

Шпалы жел^заёе/панные^яы*
хм
«е
13SF
Ц *

Замяжш лшаз&Реталнам #* 0,37
Тру Во/ яротиВаяржадм оросит м 7,4
Трубы бобапреВодн., агбезфяа м .
Tpyii/ Втмрярц&омжт м  .7,4
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С хем а обмена оагоиелт л дёумя элелт роёо- 
зами через симметричный стрелочный передав 

л о челнолоёой схеме



N
% Наименование Ед

V3H. К-&/

/ Сечение В сбетр м* fs,«

г Сечение о проходне м* 2 0 ,0

V Козффициен/п крепости пород / 4-д
f Постоянная /п е т  - дето иная

\j(aрт а JJ  лист f
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* * * * ? £*
II 4 ?
Р р  f ? i y .  f  *> V*
Г.- '/  4  f t  { ’ ■ * ? ' * £ %ILi -------- f

4ЙЛ? t---

Пokasamexp m  шлррам
Н м & р к  .

uPpaLлг оаинприем
|s>
i *

I f
i r

Угль/
наклона,

град. H

i 
JM

 
fH

Z
a

fZ
A

O
f

I I I 1*
иr t
|§

юра- 
зон m.

fapmu-
ка/пн

f - S /,/ f,4 3 ? Off w О 0,0
9 -22 /,/ f,Z SO 90-33 ъ z s /,/ 1
23-38 2.3 fp so т - з о & so к о
37-3/ ■ 4/ f.O so SUMS h 70 к о 1
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Показат ели ло СрраСзрб/блым радот ам

Показатели £3
изм. К-бо П о к а за т ел и

£3.
ШАГ. К-бо

Количестёо шпур об на иикл шт.Д Расход ££ но цикл ИЛ-ожз кг 70
Количество шоорометоооШ иихл АЗ /// Тип детонашроб.' МКЗ-Ш-23. ЗЛ-рл
КИШ 0,37 Полизтиленобые рухаба на цикл шт. J
Тип S3 -AP-S/KS Г'/дроампулы шт. т

Проходческое аёорудобакае Cocm ai бригады Расход  м ат ераалоЗт  /м Зырабатлс/

Нааменобание
£3.

изм. К-бо

Погрузочная машина 2НШ-2 ш т. 2
Бурильная устатбха СВР-2м ш т. 2
Опалубка ОМП- f ШЛА i
Бетоноухладчих БУК-2 шт. /

длехтробоз АРП- Н 'ТйШ д  -г/ шт. 2
Вагонетка ЗТ-з.з шт. JS
Стттшш пшбодсвйметоичнмдквит 4
Веммиттр По

расчетуТрубы Вентиляуеояные

Кбалиерикац.
ХоличесгЗс
б

смену
б

сутки

Проходчик Vp 7 23
Вспомогательные работы

Мастер - §зрыб ник / 4
Дежурный 

зл. слесарь f 4
Всего paSovux 9 0S

Паил/онобание £Р.
изм щ

Бетон м* 4И
Рельс6/ Р -Л Х£ ж,яз
Метизы кг 02,7
Шпалы желе. обетенные***** "м*

кг пкшоч/.зх
Десоматериалы АН 0,000
Т/ 'Бы пратаёотмаря оросит. м КО
Трубы бодопробсЗные м Кб

j Трубы бентиляциоп ые м КО

\jtapmaJJ. листе
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Т е х # #  я #  _ f / c 0 # f fM & y e c A 't / e  /70ллгжагтеж&
******* * * * * '* * *  & /* * * > « * , „Avec „ /лг Т/гр&ежщл&ж/, * ,.-* « /* •* * * * *  -
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nmismume/umems цх/сж > г - s,<r 
Число лроло^лилод /  смолу, лея. - 7



С х е м а  р а з м ещ е н и я  оборудования и  р а сст а н о в к а  
р а боч и х по процессам  циня а

т

Бурение шпуров
n e -w -'/ j-io ф  © л>----v >— 1 W.. -

v . Ч  ̂ 1 . .it—п_._...д | f m
\ © __ /  \ __вЛт__________

CB»OS= 1W~

Крепление

_ В ^ У т 1 Ё ____ ________________________________
Ф ©

@ ®  у ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- < (

f T S b n ™ b

У с  я а 8  н  ы е о б о з н а ч е н и я
Щ з  -  бурил м ая  уст ан об на СБУ-ем ©  - проходчик

C _ j  -  порожняя вагонет ка
[ R a  -  погрузочная машина 2ПНБ-2 ®  -  Взрывник

С < Я  -  вагонетка с бетоном
Й И в  -  §ето?юукладочный комплекс БУК-2м ©  -  слесарь

Ш  -  груженая Вагонет ка
Г П  -  элехтробоз

\fiapma JJ.m c/nf



Схема иСмеж Вагометох дВрмя wxmpafo- |
зама через симметричный стреятмш лереВтй 

т  шяшВой схеме



о тд ан  даров т т  в т т т  у с г т т т  сбу~’и
/  яе/нвег 4  /,■ 4  i ,  J .JJ

Для бурения шпуров двумя самоходными бурильных»* установка*! СВ.У-2м 
требуется пять проходчиков. Перед началом бурения проходчики Пр Пр и 
Ifcj подключает бурильные установи» и подгоняют к забою. Проходчики ГЦ v 

в »"* время производят разметку шпур"в яри подам* рааметчкка.
После опробоведая бурильных межи приступают к бурению шпуров. В» 

время бурея** шпуров проходчики ГЦ - ГЦ управляют бурильнш® машинам»*, 
а проходчик Rg помогает наводить штанги, забивает пробки в нижние 
туры.

Оэсле обуривадая забоя проходчики П|, fig и Пд отгоняют бурил ьн«е 
установи* иа взрнвобевопасдае расстояние а проходчики и fig очпшают 
шпура от буровой мелочи.

Во время процесса бурения шпуров остальные проходчики' звена до
ставляют BS в забоя и готовятся к заряксдаю.

«ШвШИ! НИШ® 
(ксг/отег 4 / ,  4  2;4,Э)

% ф
® r s V // V .... . -.I

l a » » » ! »  к ведется во время бурения щуров. Взрывник

fOS

* проходчяк Щ доставляют к забое ври помощи вдактравоза варначаткв 
материалы, изготовляют забойку. По оде очистки щуров цркотудшл к за
даванию. В заряжании участвует проходчики % -  % во главе с маоте -  
ром-взрмвшком, проходчик Щ на б эоааовш р о и о я ш  охраняет зону 
взрывания.

Для задавания верхних шпуров используют леотншщ шш простейшие
полки.

т т щ щ т  зшж  в ж е т о н о в
СОСТШНЙВ И УСТАНОШ ИРЩОХРАНИТВШЮй КРЕШ

у ЩО/П4 4  /у  4  4 4 J

т  ®  \

Ш Ф  Ф \
\

/ \
ф  ф  ) Е &  [ &

Забой аршадда в безодаояое ооотояние веем аваиом авале проветри -  
вагаш вщиботш.

Цроходч» l j  устанавливает МВ а соответствии о ОБ, проходчики ' 
Dg, Qg и Д| вооотанввлигает при необходимости вентиляционные трубы, 
проходчики П§8 Bg к % обирают бота и кровлю вьфаботки от отслоивших
ся и ямяоавх кусков породы.

Посла сшведевш забоя в безопасное ооотечкив щюходчшш ш т ат  
оогрузочяие маавшы а роете, устанавливают предохранительную крепь, : 
подгоняют аорояние вагонетки.

t
I
!
i
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ШГРУЗКА ПОГОДЫ ДВУМЯ МАШИНА» 2ПНБ-2 В ВАГОНЕТКИ ВГ-3,3 

(  карт ?  «/, j , t )

При погрузке «роди двумя погрувечными машинами 2ПНБ-2 в вагонетки 
ВГ-3,3 и обмене вагонеток по Ч е л н о к о в о й  схеме двумя электрововами рекоиенву 
етоя прижмете вввио ив семи г исодчиков.

Подготовке х погрузке породы начинается во время установки предохра
нительно* крепи®.

Проходчики % » % » % « %  подключают, опробуют погрузочные маши
на 2ПНБ-2 и подгоняют к веорванной породе, проходчики Пд, П4 и п7 в это 
время устанаавивеют предохранительцую крепь.

Расстановка проходчиков во время погруакм горной породы следующая:
проходчик Oj - управляет левой погрузочной маиинои;
проходчик - управляет правой погрузочной машиной;
проходчики |к и ПА-  следят ва подовениви кабелей погрувочных машин 

° 4 и вагрувкой вагонеток;
п р о х о д ч и к и  и Пд- управляют адектровоэами;
проходчик Пу -  управляет стрелочным переводом.
После окончания погруеки проходчики П̂ и Пд отгоняют погрузочные ма

шины, проходчики % и П| следят еа положением кабелей, проходчик отго
няет груженые вагонетки. Проходчики Пд и Пу в это время укладывают вре
мянки.

* При креплении выработок металлический арочной крепью подго
товка к погрузке породы совмещается с приведением забоя в 
безопасное состояние.

ВОЗВЕДЕНИЕ -ШИТОВОЙ М И
(м ур т *  я,?)

В процессе возведения тюбинговой крем участвуют ед» проходчиков.
В каждом ш ив .устанавливают 1-3 ария, Ввечаде приходив» В2, Ц  

и П4 разрабатывают котлованы вод одну арку щ внржжяжмм доверхвоовь 
под нижние тюбинги (подугабингя) под защитой прадвармтваыю выдвинутой 
на I -  1,5 н предохравительвой креп»» аршсвдчшжн Н* * Яд а это время 
готовят тюбингоуштдчюс ж работе » доедавмю» в еатой веговы о « б е 
гами, монтажные приспособлена*, материалы в инструменты. So мтоедооя 
котлованов устанавливают тюбинги ва поеду выработки. Дед едем проход
чик Пд крепят к отрле тюбингоукладчика двухветьевда отрожек тюбинг 
(полутюбинг).

Проходчик П , стрелой тюбннгаукладчика додает твбивг в подготовааюш* 
котлован. Проходчики П2 и П, устанавливают тюбинг (яолутюбкяг) в вроевт- 
вое положение, а проходчик реоотродовмввет тюбедг * обедчявмг ем  
о тюбингами смежной арки.

В это вражи проходчик Н5 готовит очередной тюбинг {водутюбжвг) ж
вацепявпяю. Вов последующие «бинта вежревлякеа ж верам пбажгоукжэд- 
чика при пеню эехватного приспособления проходчиком Пд.

Перед установкой предэмиювых ж замкового тюбики» межжвжет тебжхго- 
укладчика П| дри движении ед очередным тюбвжгш стрелой введите* жре- 
дохраптелвжув крепь вод ражее устажовлавжую «РКГ.

Проходчик п2 с монтажной аиедцкж тюбввгоукжадчиш, а прожвдмм 
Гд и е почвы устанавливают тюбинг а проекта» «мим ж Ш т т ю я  
его с тюбингами смежной ври*

При установке предзамковых табиямв драшадчжж 32 уеш иедва»  
монтажные уотройотва для аереведьеже тбижп» * оиуедегмед* в  м р -
воюем.



Вмяв уотаяовж* в первподьвмом ардшшншх тюбингов аачшшмя 
монтаж am и ж м  m tto m * Квакает иэбмгоукмдчим подает стрелой 
тпбаччупшчи» тюЛиг в забои я а переводьекои заводях его между 
врадвамшкаа явЛштшш

Врежажж йуятмияяая т р и  мвкнкакх врнспоообяевий, выбирает 
шцаподы». Одяовремевяо намают ?и}ангод кладчика приопуокает вамко- 
аый мбхкг »  ввшормя проушин устанавливаемых тюбинге» о проушинами 
тюбингов ранее уставовленмего кольца.

Уставом» замком»* тюбинг, иаюшист тюбнмкягхладчикв выдвигает 
отрзжй предохранительную краев в сторону забоя на «ахов расстояние 
ох вновь установленной арки, чтобы иметь возможность яронзяеотя в 
дальнейшем расклинку стыков тюбингов и забучивал» явей арки под 
прикрытием предохранительной крепи»

Проверка правильности установления е р я  я расклинке ее осущест
вляется м м » проходчиками, запятыми не крепяаамв.

После окончания проверяя я равяяявкя архи петь проходчиков 
забучлвают заврешюе оространство. При звбучмваняи последнего кольца 
крепи проходчик Ц  отгоняет тюбиагоукяадчик я ваяет аз-под тюбингов.

Последующие архи крепи возводят в той же технологической после
довательности .

После крепленая участка выраосткь длиаой СО * 50 к основания 
аров вамовоамчжваютея бетоном марш „150' а швы между тюбингами и 
арканя начеканиваются цементным раствором.

Работы tto закоЕОяичивааию основания арок выполвяютоя совмвотво 
о работами по креплению водоотливной канавки.

Метал ляческая арочная крепь устанавливается в два этапа.

Ю Г

Посла приведения забоя в безопасное состояние четверо проходчиков 
доставляют в забой верхняки, деревянную затяжку. Верхних» устанавлива
ют на выдвижные консоли из спецлрофиля, кровлю перетягивают деревянной 
затяжкой.

Данная конструкция служит предохранительной крепью.
Второй мал возведения крепи начинается после погрузки породы. В 

креплении участвуют пять проходчиков. Вначале проходчики IIj и Щ  гото
вят лунки под стойки, а проходчики Пд -  8g подносят к забою заменяв
крепи. Затем в подготовленные лунки устанавливают стойки и скрепляют 
хомутами е ранее установленными в е р я т  елемемгами. Раш между собой 
скрепляют горизонтальными стяжкам. Посре проверки на щмянлмюоть уста
новки раму расклинивают. Затем проходтаки % и % слева, а проходчики 
П3 и П4 справа перетягивают борта выработки железобетонной затяжкой. 
Проходчик % подносит затяжку к забою. Для замены деревянной затяжки, 
установленной я кровле, на железобетонную устраивают полок. Закрепное 
пространство забучивается породой.

В процессе возведения бетонной крепи участвуют пять проходчиков.
Крепление выработки бетоном начинают с разработки котлованов под 

фундамент крепи (проходчики IIj и П ' и с по. остановки секций опалубки 
0Ш1 (проходчики Пд, П4 и ng).

Перед перестановкой секций проходчики П3 и П4 крепят тросы привода 
перемещения механизма перестановки к анкеру, ус шовленноцу в сводчатой 
части бетонной крепи, механизм перестановки пс вмещается под демонтируе
мую секцию, подъемная площадка выдвигается до упора о двутавр и в это 
же время проходчик IIg отсоединяет крепежные соединения.



т

Боковые и откидные части секции поворачиваются* секция опускается 
на механизм перестановки и транспортируется перестановщиком к месту 
ее установки, затем секция поднимается в верхнее крайнее положение, 
заводится и опускается на упоры уже установленной секции, боковые и 
откидные части поворачиваются в проектное положение.

Устанавливаемые части крепят между собой и к ранее смонтированной 
секции проходчики Яд я Л |,в 8ТО же время проходчики Ej и Eg заканчива
ют разработку котлованов и занимаются установкой и креплением фундамент
ных подставок. Для предотвращения сдвига боковых стенок секций от дав
ления бетона проходчик fig занимается их распоркой и в это же время 
заглубляв* фундаментные подставки.

Шжяедащйв секции демонтируются, перемещаются и монтируются в 
отттктш  порядке.

Тесле перестановка сект 1 все звено проверяет правильность уста
новка тшщйт и, затем приступает к установке торцевых щитов, которые 
крепят е вдющыр угол» к ироудане по всему периметру секции. Этими 
работа»* заняты щкжедяшг Яр Hg и Пд, 8 ото же время проходчики П4 
и П§ осущеотшшси? подгон бетоноуяледочного комплекса, вагонеток с бе
тоном я подготавливают бетоиоувладочшй комплекс к работе. Перед уклад
кой бетона бетоноукладчик необходимо смазать, смонтировать бетонопро- 
вод из стальных труб, на яокцекагорого крепится гибкий шланг, подклю
чить воздухопровод и проверить исправность его работы. Загрузку бара
бана бетоноукладчика осуществляет механическим подъемником.

Ное» наполнения барабана бетононагнетателя бетонной смесью гор
ловину закрывают конусной крытой и включают сжатый воздух. Бетонная 
смесь под действием сжатого воздуха поступает в бетоновод и через 
его гибкое окончание к месту укладки за опалубку. Для наиболее эффек
тивной работы бетоноукладчика необходимо, чтобы давление сжатого возду
ха было 5 -  *? атм., а максимальный размер зерен заполнителя бетонной 
смеси не превышая 60 мм.

По окончании бетонирования проходчики «сем звеном промывают водой 
бетоноукладочный комплекс и отгоняют его в исходное положение.

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ПУТИ 
/ xtypm& л, /у д, 2; Л, Л)

Укладку временного пути {замену времянок на временный путь) произ
водят по мере удаления забоя на длину рельсового звана, как правило да 
8 метров. Чаще всего укладка временного пути производятся двумя проход
чиками во время процесса бурения шпуров, иногда во время кропления, а 
также «окно производить замену времянок на временный путь воем зве
ном в конце цикла, Пр укладке временного пути в двухпутевой выработке 
втору» колею начинаю* заменять линь по окончании работ на верив.

Перед укладкой временного рельсового пути проходчика демонтируют 
и складируют времянки у боков выработки. Затем проходчика выравнивает, 
расчищают полотно пути от неровностей к привтуяшк * долблению ĵ bc® 
для шпал, шпалы для временного ../те укладывают я» раоотонние О*? -  1 *, 
Уложенные на шпалы рельсы яри помощи плавок я белтов «трепля»* о ранее 
увоженными рельсами и пришиваю* жоетмяями к уложенным талам.

Для придания устойчивости уложенному пути проходчика подбиваю* 
под шпалы щебень, производя* рихтовку и выверку по шаблону и ватерпасу» 
Пространство между талами засыпет породой»

РАЗРАБОТКА Й КРЕЩЕНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВОЙ <• *V/amW с? О Л 2 j Л, Л)
Разработка водоотводной каааявя буровзрывным способом должна произ

водиться одновременно о подвиванием забоя выработки. Во время бурея» 
шпуров по забою размечают к буря* ввуры под ш ш у .

Окончательное окомуряпавиа я крепление иавамм производят д м  яро- 
ходчика во время процессе драения выработка на расстоявв» ICO^SO я 
от забоя» Окоатуривавие канавки производят отбойным молотком ш  вручную. 
Русло канавки очищав? о* породы. Затем устанавливаю® еяаяубст аа гото
вых желобов по маркшейдерских отметкам к аахрешип ее» йосяе установив 
опалубки укладывав* бетонку» смеоь на дао водоотводной канавки к аа опа
лубку о уплотнением ев вкбрагорахя.

Примечание. Еря креплении выработок тюбинговой я бетонной крепью 
бетонирование канавки осуществляется одновременно « 
подливкой фундаментов»



ш

Типовые технологические карты проведения горизонтальных 
выработок буровзрывным способом (4.1, 4.2, 4.3) с при

менением: бурильных установок БУР-2 -  2 шт.; погрузоч
ных машин ХППН-5 -  2 шт.; перегружателей ПСК-1 -  2 шт.

Постонал крепь: тюбинги ГТК (карта 4.1); металлическая 
арочная крепь из СВП о железобетонной затяжкой (карта 
4*2); монолитный бетон (карта 4.3).
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Л аказат ели т  шпурам
Намерз ,и/луроо,

ёзрыёаемыл 
за один 
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Угла/ а 
шпура 
забоя &

/ахлот 
Тколоса 
паоехи

* 1  Ч 8J
ЦII1t?ffц

§ • §
горизонт

Верти-
тлан.

4-8 2,3 4,4 0 Г
—

90 qrf 0 4,4 S!
9-20 ps 4,2 90 83

%
28

а -м 2.S 4,0 90 00-83 30 4,3
зз-зо 2,3 4,0 90 90-33 73 7,3
Sf-7f 2,3 f,0 23 83 /00 4,3

Показатели ла ёуроЗщ/Змб/м работ а#

Показатели м
шм. к-ёо П оказат ели

£ ё
изм.

К-ёо

К о м ч ет ёо  шпуроёна ро лл шт. 74 Расход ЗВма цикл В /7 - f M i хг 7 3 ,9

I 1 * 1 м 473 Тол детонат араВ- М  -077, ЗАКЗ-ЛМ- 23

КИШ 0,9 Полиз/пиленоёа/х рулаёоёна аила шт. J

T u n is - АЛ SM S Гидроампул шт. 442

П р & х ед у ес к ее  аётудоВате Састаё фигвды Р а с х о д  м а т е р и а л а ^ т  Тм В б/раВ ат ки

Па им енование £d
швв. к-ёо

Тюбинги ГТК шт. 8,0
Р ельса/ P-JJ кг /27,92
Afem uso/ лг 22,7
... - Летелшпала/ мел. зоРеп/онна/е ~М*

хг
а,от
4/, S3

Лесоматериала/ MJ ароз
Труды оодопроёодн., т. дтфж м 2,0 \
Труда.' про/л ибо пожарн оросит. м J .0 !!

1 Труды Se/fmooxuih,. /м /с .4 4,0 1
Карта 4 /  лист/]

П аименоёание 20.
шм к-ёо

Погрузочная м аш ина 4/74Т//-3 шт. 2
бурильная уст анаёха 5УР-2 шт. 2

П ерегруж ат еле п ек -4 шт. 2

Тщбиттклабчик К-4000ВТУ-2) шт. /

блек т рзёш  "ёРЛ-74{АМ8Л -2 ) шт. 2

В агон ет к ё В Г -^ з шт. J J

Стрел очный ж м М  симметричный ПОМПА 4
I Вент илят ор По

|  Труби ёен/гш лм ут ж т а ^расчет у

квалиф икация

количесгёй

§
смену

В
сутки

Проходчик Ур 7 22

Вспомогат ельные робот ы

М ист ер - ёзрыВних 4 4

Дежурный 
за. слеса р ь 4 4

В сего  р о б о т / 9 j , 0
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/(решете

У с /to § м  a  e o S o s h c t  v  ё н и я

~Tjr~1 -  В урильная у ст ан оВ к а  8УР-2 
€ 3 »  -  п огрузоч н ая  машина 
d b  — тюВингвухладтн 
f i § s = *  -  п ерегруж ат ель

@ -  проходчик 
ф  -  &зрыЗник
©  -  слесарь

r~i - порожняя gpгене та a 
ЯШ - груженая Вагонетка 
И  - Вагонетка с тгоённгаш 

- зле троВоа

Храрта ¥. f.saem¥





т
о

ш-гз* /лг
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вентиляционная
труСа̂ Ф 8д0мм~
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3 К оэф ф ициент  крепост и т рое, / f-6
# Пост, к р ет  -н е т а  м и  и. арочная ООН 2

\fiapm a -и к а с /я  f
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Бчрозбная уетат/еВха БУР-2 от. /_
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Резвей/ Р-зз хг 733,32
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Схем а размещения о5орудоёания и раес/паноёка 
рабочих по процессам цикла
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> - перегружатель

CZJ - порожняя Вагонетка 
а а  -  груженая Ваге четка 
ХРЛ - Вагонетка с крепш

^аршТёхис/л/1
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Ш т заш елл т  а/лрдам
Камера .
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1 ёII' к

H s -

Углы
мамам,грей. SIГ l l !

l i t *
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f-S / , / 44 m m 4 'm a 0,0 4
0-22 2,f a m m ss 4 23 i f %
2J-JS i s ко m m ss % so i f 1J?-Sf 2,3 40 m m ss 73 43
JZ-70 2,3 is i f m ss $ m i f A -

Л о л а за т е / ш  ло дррсдзра/дкб/м радлттгтм

P axa sa w A v ее.
ш м х-ва Лол агат ам  ^  \озм /с-Зо

КоличестЗо шлореЗ ш  цихл »» . № Расход 2 2  ма цалл А/7-ЗШ  | Л£ 73,0

Хвяме&пёа и/Рурам*тро$ЖШ*л м f / f Тт детоматаооЗ: ЗЛХЗ-/7М-23,3 4  -ТТЛ

к т  ...-. opr Па/шгтиоемоёме рулаёа ма цалА tom. J

Тт  S i ~ А/7-ЗЖ2 Л’/драамлуле/ 1 гот 440

Проходческое odoppdoSawe Cocmai дригадо/ Расход матерааллЗ ка дм Зо/раЗогка
ПаамемаЗамае £ё

огм к-Зо

Вотом м* 3,3/
Рент / о-зз лi щ о з
М ет ал? ле 22,7
Шламе/ ж ег гзодетамме/еСЗгъ At*

яе л ш4/,М
Л есом ат ериал/ М* 0,003
Труды протаёотжарм. орос&т. м 40
Труды ЗодопроЗэдъ сж. Загдулгг м 2,0
Труды Зем/гщляцаонные м 40
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$
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Проход чох ¥р 7 М
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Всего радачих § S3

ОаимемоЗамое ее.
изм К-Зс

Погашала* маыала f/7/7//- s шт. 4
Буримтя жтт/eixa ЗОР-2 шт. 2
Оевшахателб ffCK-f шт. 2
Зпалудха ОМОМ ышл* f
Веттомшадтк ШЖ-2 гот. /
JfoewaaBat АММ4САЛШ-1} torn. /
Вегелетле 2Г-з,з шт. S31 I 1 тт» 4
Вентилятор да

расчетуТруШ

Г 7 а р  ~ > а 4 .s m c m J
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/УрдДдллгятелелдстг рялля, у - /е,а м*Метр/уе#-д**!*у ~А*е
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EfiX№ ШПУРОВ ДаЛЩ БУРЙНЬШШ УСТАНОВКАМИ БУР-2 
( m ftm # 4, Гу 4,2; 4,9)

Для бурения япуров дву»!' бурклыамх устз.човхеми БУР-2 требуется 
пять проходитяря .  ffepe* немилом бурчимя шпоров проходчики П, , По и %
подгоняют буридьиыв е̂^енозшж ж забою, зэгрепяялт к подключают ?х*
Ир?? ходням ffj, я fig в это время проверяют направят иге т*р&€к>тзга
производят размет*j r  ш пуров  п р и  nowovi рваметшка.

П&с*в оггробовадал б/риаяш ioseh приступают в &ур&ттв вщур  ̂
время бурения «игутом япохюячяэш Hj -  ff4 уяравяяют г*урил*вами к»-ч. Й' Во 
в проходчик квтодитсг у забоя и аошгавт наводилжганги, ааа. н-»®{ _ 
прайм а мгшке шурн.

Я) оюнчашю бурения протдчята Сг» Я2 и ^  рвскрепкяот » 
бурильные установки в  вэрыиобеэоваснпе расстояние, а прг.ходч|*„^ТГоиЧПу 
% яттвт щуры от буровой мелочи. ^4 и

Во время процесса бурения ваурав остая оные члена звеня до0 ,̂
ВН в вабон и готовите* * заряенив, в®««ют

ЗАМШЕ НИРQB 
(карт сг 4,9; 4,2; 4 ,J j

Пейотом» * эаряханяю ведется во время бурения шпуров. ^

к прождав Щ ярттжят ж забою щр  мшям влектровоэа взрывчатые 
югерЕЖВд изготовляют забойку. О ш е «такта туров цротушю* к за- 
равняю. В заряюншг учаомуют проходчике Ну -  В3 во sum o о даете- 
рои-взрывнквоы, проходчик Щ  ю  безопасном расстоянии охраняет вону 
аарваюг.

Для заряжадгаш верхних игу ров использую® лестницы ши простейшие 
ш ш .

ПРЙВВДЕНИЕ ЗАБОИ В ШШАСШБ
СОСТОЯНИЕ И УСТАНОВКА ПРВДЛРШИТЕШЮЙ КРЕПИ 

(  К& рг г н у  4, / ;  4)2 ; 4 , 9 )

Забой приводят в безояаоное состояние воем звеном после проветри -  
вания выработки.

Проходчик Dj устанавливает AI3 в соответствии о ПБ, проходчики 
Dg. Пд н П4 восстанавливают при необходимости венгтдаадтонные грубы, 
проходчики П5> Hg к Пу обирают бока и кровлю выработка от отслоивших
ся к навиошх кусков порода.

После приведения забоя в безопасное состояние проходчшш готовят 
погрузочные машины к работе, устанаг давают предохранительную крепь, 
подгоняют порождав вагонетки.
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mrPra“  »>ВД ВШИЕШ ВГ-3,3

Шл тгрпхе. пород* двумя погрушочишя машинами ШБ-5 в вагона тки 
ВГ-3,3 Чврш «регргш тел IHM  и обжею партой жетонов двумя одехтро. 
зовами рекомендуется звано иа семи проходчиков,

ПОДготовя* в погруехе пород*' начинается во яреня установи* предо
хранительной крепи*.

Претдчии Пг и fig подключают, опробуют и подгоняют погрузочные 
мааинг’ в ваорвашоя породе, проходчики и [lg ( я м ж ю  алектровоао*' 
подгоняют к машинам ш р в д п т м в . Под кеедыа верегрртятедь уетанавдива- 
m  Л  1-4 вагонетки. П р адед*  % , И4 и ^  в » «  воемя устанавливают 
предохранительную крепь» По готовности обо рудо мни я приступают к погрувке
да роди.

Расстановка проходчиков во время процесса погрузки следующая: 
проходчик пг -  упре надет правой дагрувочной мшшшл;
проходчик tig -  упрааяяет леаоя погрувочкои машиной;
проходчики Пд и П| -  |првааявт neperм и т ея л в , следят ва кабелями 

погигвочнш: навив и аагруекоя вагонеток;
проходчики Г% И Пд -  упревали м актрю ееж ; 
проходчик Пу -  управляет стреяочедк переводок.
Изсяе отгрузки Ю-80%ваорванной породы воатхаат необходимость нара

стить временный путь. Погруаяу породы прекращают и проходчихи П1( П9, По 
и П4 укладывают время*». Проходчики щ , п_ * п в эт0 вреыя 3^ еНй̂  д 
«отавы груженых вагонеток на порожние.

Поояв окончашя погруаки проходчики ГЦ и П- отгоняют груженые ваго-
текхм к пункту раагруажи, проходчики п , „ °J  J r rj ’ * идчи1Ш и П. отгоняют перегружатели, про
ходчики nt  и % отгоняют погруаочные машины! проходчик П7  упрааяяет стре
лочным переводом.

алчной коепью, по,гюгрузке породы «а-еиетод о приведение* забоя' в бетопас— , — ДГОТОВК8 к 
безопасное состоя-

ВСШЗда® ВОИШЮВОЙ йтепи 
(  Х&рЛКГ $  Г)

£ процессе возведения тюбинговой крепи участвуют пята s p e w w e » .
в каждом цикле устанавливают 2-3 врак. Валче» ярдадння В2, % 

и разрабатывают котлован* во» одну арау я ш р ш ав ак  шощрвшсть 
под’шшше тюбинги (подутюбнигн) вод защитой предварительно выдвинутой 
на I - 1 , 5  н предохранительно* крепи, ароходчаки Hj и * это время 
готов*® тюбингоукладчик к ребота * доетевахют в эвб®1 легии е ик&ви 
гамн, мовхажиые вр»а«вб*йи*» нетерная* я инструмент. До готеввооти 
котлованов устанавливают табаня ка почву щрабвтш* Д п  « т е  щннйж* 
чак i 5 вввпв к стреле тюбангоуиахадша двтаветьевым етрояви тюбинг {ши 
лутюбинг).

Проходчик Пт стрелой тюбвигоукладчика подает тюбинг * водгетшдашша 
котловая. Проход « и  i g ■ И3 уетаиавишают тюбкмг (важутюбняг) в вроек»- 
кое пояокевие, а проходчик й4 раоотроноиомют тюбиаг л ебапвюе» в »  ; 
с Тюбингена смежной ар»*.

В это время проходчик Д5 готовит очередно! тюбинг (волутебакг) к ■ 
зацеплению. Все последующие тюбинги закрепляются к отраде тюбиагоуклад- ; 
чека при помощи захватного приспособления проходчиком В^.

Перед .установка предзамковвх и замкового т е б и т  изшинаст ябш го- < 
укладчика П-, при движении аа очередны» тюбинг» «ярив! а в д а и т *  в р -  

дохранительную крепь вод ранее усганонлевну* арю.
Проходчик п2 с иояаш о! tmovmm тюбингцукмочиха, а ароаящчшш 

IIj и П4 о почвы устанавливают тюбинг в проектное поноаегам я обничяввют 
его с тюбингами смежной арки.

При установке предвакковых тюбингов проходчюс П2 уотанавлнвает 
монтажные устройства для переподьена тюбинге» и осуааотмяет их аерв~
подаем.



Поозе уотавовки о переподъеыои предземдоьых тюбингов начинается 
иовтаж зэвхозого тюбинга. Извивист тюбингоукладчика подает стрелой
тюбввврдащадию тюбинг в швей и о пзреиедаеиом заводит его т щ  
втжмташя ттштшш,

Врвхщчж Bgrsm m т »ш упоры монтажных приспособлений, выбирает 
перепадаем. Одновременно напишет твбингоуиладчика приспускает замко
вый тюбинг до Ровмещения проушин устанавливаемых тюбингов с проушинами 
тюбингов ранее установленного, кольца.

Установив замковый тюбинг, машинист тюбингоукладчика выдвигает 
стрелой предохранитень&ув крепь в сторону забое не такое расстояние 
от вновь установленной арки, чтобы иметь возможность произвести в 
дальнейшем расклидку стыков тюбингов и забучивапие всей арки под 
прикрытием предохранительной крепи.

Проверка правильности установления арки и расклинка ее осущест
вляется всеми проходчиками,аавятыми на креплении.

После окончания проверки и расклинки арки все пять проходчиков 
забучивают закрепноо пространство. При забу чтении последнего кольца 
крепи проходчик Ь5 отгоняет тюбингоукладчвк и вагоны из-под тюбингов.

Последующие арки крепи возводят в той же технологичесш)й после
довательности.

После щ ш м т я участке выработки длиной 40 -  50 и основания 
арок аамоволшпашк беишои марки WI50? а ивы между тюбингами и 
армия аачекамшяся цементяш раотаорок.

Работы по заыонояпжввшю основания арок выполняются совместно 
с работая по креплению водоотливной канавки.

Ийгаатааяееаая алевшая крепь устанавливается в два этапа.
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После приведения забоя в безопасное состояние четверо проходчиков 
доставляют в забой верхняки, деревянную затяжку, Верхняки устанавлива
ют на вьщвижные консоли из спеодрофиля, кровлю перетягивает деревянной 
затяжкой.

Данная конструкция служит предохранительной крепы».
Второй этап возведения крепи начинается после погрузки породы. В 

креплении участвуют пять проходчиков. Вначале проходчики П| н Ug гото
вят лунки под стойки, а проходчики Пд -  П§ подносят к забою элемента 
крепи. Затем в подготовленные лунки устанавливают стойки и скрепляет 
хомутами с ранее установленными верхними элементами. Раш между собой 
скрепляют горизоктальдамк стяжками. После проверки на правильность уста
новки раму расклинивает. Затем проходчики ilj и Eg слева, а проходчики 
П3 и П4 справа перетягивает борта выработки железобетонной аатяккой. 
Проходчик П§ подносит затяжку к забою. Дня замены деревянной затяжки, 
установленной в кровле, на железобетонную устраивает полок. Закрепное 
пространство забучивается породой.

ВОЗВЕДЕНИЕ БЕТОНКОЙ КРЕПИ 
{*&/>/”№• J

В процессе возведения бетонной крепи участвует пять проходчиков. 
Крепление выработки бетоном начинают с разработки котлованов под 

фундамент крепи (проходчики flj и Д,) и с перестановки секций опалубки 
ОМП (проходчики Пд, П4 И Пд).

Перед перестановкой секций проходчики Пд и П4 крепят тросы привода 
перемещения механизма перестановки к анкеру, установленному в сводчатой 
части бетонной крепи, механизм перестановки перемещается под демонтируе
мую секцию, подъемная площадка выдвигается до упора о двутавр и в ©то 
же время проходчик П§ отсоединяет крепежные соединения.
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Боковые и откидные части секции поворачиваются, секция опускается 
на механизм перестановки и транспортируется перестановщиком к месту 
ее установки, затем секция поднимается в верхнее крайнее положение, 
заводится и опускается на упора уже установленной секции, боковые и 
откидные части поворачиваются в проектное положение.

Устанавливаемые части крепят между собой я к ранее смонтированной 
секции проходчики fig я П^,в это же время проходчики fij и fig заканчиаа.- 
ют разработку котлованов и занимаются установкой и креплением фундамент
ных подставок. Для предотвращения сдвига боковых стенок секций от дав
ления бетона проходчик Пд занимается их распоркой и в это же время 
заглубляет фундаментные подставку.

Последующие секции демонтируются, перемещаются и монтируются в 
аналогичном порядке.

После- перестановки секций асе звено проверяет правильность уста
новки опалубки к  затем приступают к установке торцевых щитов, которые 
крепят е помощью уголка к проушке по всему периметру секции. Этими 
работами эанятм проходчики П|„ fig и Пд. В это же время проходчики П4 
и Пд осуществляют подгон бвтоноукладочного комплекса,вагонеток о бе
тоном и подготавливают бетоноукдадочнкй комплекс к  р а б о т е .  П е р е д  
укладкой бетона бетоноукладчик необходимо смазать; смонтировать бетоно- 

провод и з  стальных труб, на конце которого к р е п и т с я  гибкий шланг, под
ключить воздухопровод и проверить исправность его работы. З а г р у з к у  
барабана бетоноукладчика осуществляют механическим подъемником.

После наполнения барабана бетононвгнетателя бетонной смесыо гор
ловину звкргвзят конусной крышкой и включают сжатый воздух,, Бетонная 
смесь под действием сжатого воздуха поступает в бетоковод и через 
его гибкое окончание к месту укладки за опалубку. Для наиболее эффек
тивной работа бетоноукладчика необходимо, чтобы давление сжатого вог
ну»®, было 5 - 7  атм , а максимальный размер зерен заполнителя бетон
ной омееи не превышал 60 мм.

По окончании бетонирования прохоцчи'-я всем званом промывают во
дой бетоноукдадочшй комплекс и отгоняют его в исходное положенно.

1

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ЯУТЙ
( /трлнг 4 ,//4 , 2} 4 ,э)

Укладку временного пути (замену времянок на временный путь) прока- 
водят по мере удаления забоя на длину рельсового звена, кок правило на 
8 метров, Чаще всего укладка временного дуги производится двумя проход
чиками во время процесса бурения шпуров, иногда во время крепления, а 
также можно.производить замену времянок на временный путь воем зве
но» в конце цикла. При укладке временного пути в двухпутезой выработ
ке вторую колею начинают заменять лишь по окончания работ на первой.

Перед укладкой временного рельсового пум проходчика демонтируют 
и складируют времянки у боков выработки. Затем проходчики эырвзнюаш, 
расчищают полотно пути от неровностей я приступа»! к долблению дувоя 
для шпал. Шпалы для временного пути укладывают на раеетояаяе 0,7 -  I  ». 
Уложенные на шалы рельсы при помощи плавок я болтов оьрещишт с ранее 
уложенными рельсами и пришивают коотылями я уложенным шпалам.

Для предания устойчивости уложенному пути проходчики подбивают 
под шпалы щебень, производят рихтовку и выверку по вабдому и ватерпасу. 
Пространство между шпалами засыпают породой,

РАЗРАБОТКА И ГОШДЕМШ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВОК
(  tiypm o' 4, Г; 4 ,9; 4.&J

Разработка водоотводной канавки буровзрывным способом должна проке- 
дм!,чася одно -■ч м :по с ьодеиганием забоя выработки. Во время бурения, 
шпуров ПО ТбчУ ПО г.If ЧЗВ? И  бурЯТ Шуры ИОД ШЖШЩ.

Ofi i ' f т  о(г';'щ.вание в крапление канавка производят два яро- 
<адчи\ ч , |cv„ ц-оциссе крепления выработки П  раоотояния 100-150 м 
, м-сия, Оччнтурштшг. «анавкя производят озбойшш молотком тв врузду»* 

Рад .<■ канавки очищаюот порода. Затем устанавливают опалуби »  готовых 
желобов по нарквейдерекам отметкам и закрепляют ее. Нося* уставами опа
лубки укладывают бетонную смете на дао водоотводной канавки я за опа
лубку о уплотнением ее вибраторами,

Примечание. При креплении выработок тюбинговой и бетонной крепью 
бетонирование канавки осуществляется одновременно е 
подливкой фундаментов.
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БУРЕНИЕ ШПУРОВ ДВУМЯ БУРИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ СБУ-2М 
( KQfpmof if, / ;  $  S J

Для бурения шнуров двумя самоходными бурильными установками СБУ-2М 
требуется пять проходчиков,, Перед началом бурения проходчики Пр 3 , а
Oj подключают бурильные установки и подгоняют к забою. Проходчики и 
П5 в это время производят разметку вшуров при помощи разметчиков.

После опробования бурильных машин приступают к бурен» шпуров, Бо
время бурения шпуров проходчики Hj -  П4 управляют бурильными машинами, 
а проходчик Пд помогает наводить итанм, забивает пробки в нижние 
шпуры.

После обуривания забоя проходчики Пр П2 и отгоняют бурильные
установки на взрывобезопасное расстояние, а проходчики и Пд очищают 
шпуры от буровой мелочи.

Во время процесса бурения шпуров остальные проходчики звена достав
ляют ВМ в забой и готовятся к заряианию.

заряжание шпуров 
(  *-<У/>/Я<У г; $ г /

Подготовка к заряжанию ведется во время бурения шпуров. Взрывник 
и проходчик Щ  доставляют к забою при помощи электровоза взрывчатые 
материалы, изготовляют забойку. Доело очистка шпуров приступают к за

ряжанию . В эаряшнш участщуит лровдрожм Ш - Щ т  Глаие с ваетвро»*-

взрымввои, проходя» Н4 на безопасном расстоянии охраняет эоцу езры- 
ванмя. Для эаряяания верхних шгуров используют яестнжр или ароетеЯвав 
полей.

д а ю щ щ в  ш ш  в  ш о а * щ ®  

состояние I уданош т т о т и ж т и м  щ щ
( Щ Н Ы  j r  t j

Забой приводят в безопасное состояние всем звеном воете цроветрш -  
вант выработки.

Проходят П| устанавливает АГЗ в соответствии в ПВ„ Проходчика 
П 2 ,  П 3  и  Л 4  восстанавливают при необходимости вентиляционные труба» 
проходчики Пд, Пд и обирают бока к кровлю выработки от отслоив -
швхся и нависших кусков породы.

Посте приведения забоя в безопасное состояние проходчик» готовят
погрузочные машины к работе, усташмимш» цододявдтекьяу» 1фепь, 
подгоняет порожние вагонетки.

;;pi; погрузке породы погрузочной маяиноц ННр-ЗД в состав трёх вагонов



8 0вжеН® '-‘oe?fi90B *Bi’m  мектрововеми реком, дуется звено иа шести 

ftJArewsie^a погрузке породы начинаете* »  время установки предок ре-
 ̂ 2̂ тодилгчагт, подгоняютtjo* М*М1 Кради*. Проюдчики >'■ но подключают, подгоняют и опробуют

пройдам % (“W -wor эл.воэа' подгоняет к 
В» ^  ВДГйнм 3®-Ю. загон- ставят в гостов, подключают к лкевмосети
и » .  %* % *  % в ?t°  в*зе*<я Угтш,аЕдгваст в забое предохранительную

Л »  щ  отеши приступают к погрузке породы.
Равеяиеввв проходакю» во время погрузки следующая:
Вроходоик i |  * управляет погрузочное машиной;,
ПРО*одчкк IU - следит :»а положением кабеля машины и упрев-

яяет эагруашз ближайшего * машине вагона;
Вроходаякк ftj, {Ц - ^правдяот загрузкой второго и третьего д а -

проходчик - управляет электровозом « 1;
Проходам П§ -  управляет электровозе* ? 2.
S»ggrs*B ода» состав, проходчик П* увозит вагоны к разгрузочному 

9 проходи» [Ц подает порожний состав к погрузочной машине. После 
^Р ^т т  т рот  проходчики nt И % отгоняют погрузочную машину на безопас- 
1®в Расстояние, проходчик ffcj уюаит гружен*» загоны на разгрузку, а про- 
Зддчняк « ц укладывают времянки.

Ц» ■«§>«»««» выработок металл» чес но и арочноя крепью подго
товка к погрузке со внесется с поведет’ем забоя в безопас
ное о» самим».

Ш335ДЕНКЕ Т1Г*'ЬШЗ&Л 
( корт сг

В всеведения тюбинговой «реп" участвует пять проходчиков.
В каждом цйжле устанавливают 2-3 ер*** Значале проходчики Пг>, fig 

* разрабатывают котлованы вод одну »РЩ  к выравнивают пс-ерхность

r t t

нг’Д лишние теоинги {nor.yvrvim r под здцгтоя предварительно выдвинуто! 
ни ! - ! ; ' *  предохрани тел ы«ой крепи, проходчики f]j и % * это время 
готовят пбднгоукладчик п работе и доставляют в забои вагоны с тюбин
гами , монтажные приспособления, материалы и инструменты. [Jo готовности 
котлованов устанавливают тюбинги на почву выработки. Для этого проход- 
чек П§ крепит к стреле тгб.нгоукладчика двухветьавым стропом тюбинг ( по
лу гоб:-нг' .

Находчик П| стрелой тюбингоукладчика подает тюбинг в подготовленный 
котлован, проходчики П;, * % У стаивает вест тюбинг (полутюбинг' в проект
ное положение, е п.юходчик Я, расстроповывеет тюбик* и сбеячиввет его 
с тюбингами смежной арки.

3 это время проходчик Пк готовит очередной тюбинг (полутюбинг' к 
зацеплению. Все последуете тюбинги закрепляются к стреле тюбингоуклал- 
чика прг помою; захватного приспособления проходчиком П§.

Пгред установкой предзакяовых и замкового тюбинг® машинист тюбинго- 
укладчика п,* движении за очередным тюбинго* стрелой задвигает пре
до х,л ни тел ьную крепь год ранее установленную арку.

Проходчик ГР, с монтажной площадки тюбингоукг.адчика, а проходчики 
ГЬ и п} с почвы устанавливают тюбинг в проектное положение и сбалчивают 
его с тюбингами смежной арки.

При установке предзамковых тюбингов проходчик П2 устанавливает 
монтажные устройства для переподьема тюбингов ш осуществляет их нерв- 
подъем.

После установки с переподъемон предзамковых тюбингов начинается 
-он та* замкового тюбинге. Машинист тюби нгоу метчика подает стрелой 
тюб: >гоукл адчика тюбинг в забой и с пере подъемом заводит его меяду 
предзамковыми тюбингами»

Проходчик rv>t вывинчивая упорч «зктажных приспособлений, выбирает 
переподъем. Одновременно машинист тюбингоукладчика приспускает аамко- 
вый тюбинг до совмеяения проудан дота не вливаемых тюбингов с проушинами 
тюбингов ранее установленного кольца.

Установив замковый тюбинг, машинист тюбингоукладчика выдвигает 
стрелой предохранительную крепь в сторон» забоя на такое расстояние 
от вновь установленной арки, чтобы иметь воеможность произвести в 
дальнейшем расклинку стыков тюбингов и забучивание всей арки под 
прикрытием предохранительной крепи.

Проверка правильности установления арки и расклинка ее осущест
вляется всеми проходчикамиf занятыми на креплении.

После окончания проверки и расклинки арки все пять проходчиков 
забучивают закрепное пространство. При вабучивании последнего кольца 
крепи проходчик отгоняет тюби нгоу кладчик и вагоны из-под тюбингов.



Последующие арки крепи возводят в той же технологи-есной после 
довательности.

После крепления участка выработки д л и н о й  40 -  50 м основания 
арок эамоиоличивеются бетонок марки ^150” а швы между тгб'.'нгами к 
арками вачзканивеются цементным раствором.

Работа по ааиоиодвчиванию основания арок выполняются совместно 
с работами по креплению в о д о о т л и в н о й  канавки.

ВОЗВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОФОЙ КРЕПИ 
( /rcffimar &,2J

Металлическая арочная крепь устанавливается в два этапа.
После приведения вабоя в безопасно* состояние четверо проходчиков 

доставляют в забой верхними, деревянную аатяжку. Верхкяки устанавлива
ют на ш т ат а консоли из спесЕпрофиля, кровлю перетягивают деревянной 
затяжкой.

Данная конструкция служит предохранительной крепью.
Второй этап возведения крепи начинается после погруски породы. В 

креплении участвуют пять проходчиков; Вначале проходчики и П2 гото
вят лунки под стойки, а проходчики Пд -  Пд подносят к забою элементы 
крепи. Затем в подготовленные дунки устанавливают втойки и скрепляют 
хомутами с ранее установлениями верхними влементши. Рами между собой 
скрепляют горизонтальными стяжками. После проверки на правильность уста
новки рацу расклинивают. Затем проходчики П| и слева, а проходчики 
Пд и справа перетягивают борта выработки железобетоны о й затяжкой. 
Проходчик Пд подносит затяжку к забою. Для замены деревянной затяжки, 
установленной » кроме, на железобетонную устраивают полок. Закрепное 
пространство аабучтедатам породой.

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ПУТИ 
( nctyp/ncr j; / ; f, 2J

Укладку временного пути (замену времянок на временный путь) Про иг» 
водят по мере удаления забоя на длину рельсового эвене, км  Предало 88 
8 метров. Чаще всего укладка временного пути проззводптея двумя Проход- 
чинами во время процесса бурения вяуров, иногда зо время крепления, 8 
также можно производить заневу времянок ва временный пут» вся» аве» 
ном в конце цикла. При укладке временного пут» в двухпутеаой выработке 
вторую колею начинают заменять лишь по оковчвниа работ ва первой.,

Перед укладкой временного рельсового пути проходчадш демонтируя* 
и складируют времянки у боков выработки. Затем проходчшш выравнивав?5 
расчищают полотно пути от неровностей к приступав? к долблена» лунок 
для шпал. Шпалы для временного пути укладывают на расстояние 0,7 -  X вв 
Уложенные на шпалы рельсы при помою плевок и болтов скрешшз* в ранее 
уложенными рельсами и прививают костылями к уложенным млалан.

Для придания устойчивости уложенному пути проходчики нодбгшия 
под шпалы щебень, производят рихтовку и выверну по вабяояу и ватерпасу, 
Пространство между шпалами засыпают породой.

РАЗРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ ВСЙООТВСЩШХ КАНАВОК ( агсу/о/гку f; f  2J
Разработка водоотводной кашки буродарывшм ОЯОООбвм должна произ

водиться одновременно с подвигаиием забоя даработюи 1а а р н  ЙУравад 
шпуров по забою размечают я бурят туры под давевсу.

Окончательное оконтуривввве и крепление дашимси производят два яро» 
ходчика во время процесса крепленая выработки I» расставив 100-150 а 
от забоя. Оконтуривание канавки производят отбойки молотком или аручщу#*. 
Русло канавки очищают от породы, ватте устанавливают опалуби ма готевмх 
желобов по маркшейдерским отметкам и закрепляют её. бае» уотавевкн ома» 
лубки укладывают бетонную смесь на дао водоотводной ханави* я да аао- 
лубку о уплотнением её вибраторами.

Примечание. При креплении выработок тюбинговой я  бетонной томив 
бетонирование канавки осуществляется едаавртеавио о 
подливкой фундаментов.



т

Типовые тохнологичеокие карет проведения гориэошгальных
выработок буровзрывным способом (6.1, 6.2* 6*3) о пршв- 

йвмем проходческого комплекса "Сибирь".

Вовтояшая крепы гюбинги Ш  (карга 6*1); металлическая 
арочная крепь из ©1 о железобетонной затяжкой (карга 

6*2); монолитная бетонная (карга 6.3)



П р о ея т н о * с е ч е н о е Ларвхтеросттт Зы/зедотя/

%
НаименаЗтое т

т ж
Х-Зо

/ Сеченое 3 сЗетр 0 * Щ Р

г С е ч е т е  3  п р е х о д я * я * з т

j Кюдфщаеятяртвсях/парод I #-#

4 Лостаятеаифег» -ятЗвтаСт ■

S H o a w e e m b  т т дж гвЗ  т  > щ г от.

|~щ рв»М еж т с



С х е м а  р а сп о л о ж е н и я сипуроб
/Чб

П о к а за т е л и  по ш пурам

Камера
шоуроб,

бзрыбаемых за  саам 
проем

кII»$5
IffУглы a

З Я
шклоно
Аколаац
проекц.a!

r
Л1
*n

14
i t4

1_

гори
зонт.

Верти
кален.

/-3 IS f,4 PS SO % 0 f j
s -го Jrs ¥ PO s s $ 2S _ jd —
2/-33 2,3 f,0 90 sees SO
зз-зо 2.S w 90 SOPS 73 f,S
$f-7( 2,S f,0 is ss fOO f.S

П оказат ел и  по  дуробзрыбным работ ам

П оказат ели т
изм. к-З о П ок азат ел и I d

изм.

Количестбо ц/пуроб m  цикл ыт. 7 / Расход 3 8  н а  ц и кл А Р - S7T3 \U 7 3 ,3

К оличест бо ш пуромет роб н а  цикл А’ f?B Тип дет он ат оооб : ЭРКЗ ЛМРЗ. S P -ОП
к т 0.S П олизт иленобд/х р ук  а  боб  к  а  цикл U .77. J

Тип 38  - AT7‘SJKB Гу Зр о  ам пул и /т. № _

П роходческое оборудобание С  о ст а  б  бригады

На и м е на 6акие £д
изм к-бо

Погрузочная машина ПОН-Тб шт. 2
бурцлы/ав устатбка M3-f и/т. 2

Перегружатель УПЛ -/ шт. /
Кренеуст^нобщак шт. /
длектро$п АРП- /4 (АМ84 -2} шт. /
Вагонетка ЗТ-зз шт. 33
Сш д односторонний конгы 2

Вентилятор /7о
Труби Вентиляционные расчет у

Кбалисрикаци,.

Количество
5

смену
б

супе/

Проходчик Ур 4 /6

бспомогательнь/е радеть/

Мастер - бзрыбник f 4
дежурный 

ал слесарь / 4

1 Всего рабочих б 24

Р а сх о д  м ат ериалоб н а  /м  бд/работ ки

Па именобание 13.
OJM. К-бо

Тюбинги ГТК и/т. 8,0

Рельсы P-SJ кг m p z
Л Т е т а зы кг £2,7
Шпал it ж е л е ь - б е т о н н ы е  металл

М-*
не

а,cm 
я/.ss

| Лесоматериалы м* 0,003
1 7} 'бы 5соопрободнб/е я 4,0
1 ^Трубб/ протиоопокарн. оросит. м f,0
j Т р уб ы  бентиляцио. /г>/е м 1 f,o

Карта е, f. ласте



Г р а ф и к  о р га н и за ц и и  работ

Наименование операций
Объем на цикл !

?я no 1 пику r :g:
1 a ~ £~ Z h 27....................

------- - X T ~  ff  ! IFг О с т р ------------------------1------------------------------ --~7в~]
чзм. к-во V мин 8 9 I Ю fj (2 tj its /6 t? ts tf so ее ее\вз 24 2 2 4 SПрием-сдс а  смены в 0 fS ft JbL.

Бурение шпуров м Ив J _ x _ to |
Разметка шпуров шт. г / t 0 to jj
Подгон бурильных установок БУЗ-t г 0 /0 j)
Управление бур. установкой бУОН7лебой} г t so |j
Управление бур, установкой бУЗ-t/правой/ г t s o
Очистка шпуров шт. 7t / 0 to
Отгон бурильных установок __ 0 05
Отгон комплекса „ Сибирь " г 0 OSV.11‘З з f 40
заряжание и взрывание шпиаов 3 t to 5EZn  I га Я
охрана зоны взрывания t f 40 s L
проветривание __________________________ 0 JO E “ 1Приведение забоя 3 безопаске состояние _ £ _____ 0 to —

Погрузка парады М3 33.7 л 3 OS «■ l _
ПодгсН комплекса «  Сибирь ” J ......., в _  fi
Управление погрузочными машинами 2 г JO
Контроль за погрузкой t 2 30 zxtТТТГ S3

Маневровые работы t j 00 Ten г
Укладка времянок ___ №

J
2-ф

0J _ ж _Si?
Установка предохранительны/ крепи

тюбп Те
~ ~ zr~ ~~TT to IU.

—
Подгон шбтгоШабчймботтвстШитти г a T  rO — 8 4разравш&а ттлаванш ______  .. _i __ c . 40 1 ~ Г ~ T1 f л j IX HL ns a _ fee» Jm в  Lae a
Проверка направление 3 0 iS - 4 A TЗабитадка пустот за  крепью f:2.... / os b i L T He

- *
0
2

2 5
J/y ■ E

поставка ем, изготовление забойки
Укладка временного пути* м Ы _ , j

_£_,
/

fix
L *01

—
. Папай здание труб вен/тлтии* ... м 3 ,(3  . j 0 to

Наращивание т рувш т ш т  Штрвдодтд м м .... j / 1 fS La\m ■
^троШШбШшти.бетонироснШнир арок* м t / s j i ts

Неучтенные работы9 J 0 50 ,........................ ....... . ........... \ ..... f ,, | п-„...... - ..*----г.... }л ,, Т ~ р .х..  * ----»—  *..... -.. ........... ..................... ... ^  - ,..  ̂ М1̂ , , , mmt, , ,, ■ *......Д <

* - работа? лр&шЗадятся $8ш  pas 8  сутки отдепснд/м з8емм 8  одну ш смен, когда шсутстоуют $sp&/im/e радаты 
Примечание: работе/ по снятию временных путей, настилке пост оянны х и переносу стрелочных переводов производятся 

один раз 6  неделю - 6  Выходной дет
Техника - экономе некие показатели

Скорость прободения выработки, н/мес -  703,3 Трудозатраты, чел.-см/м* -  0,27
Подвигание забоя за цикл, м ~ г  го Производительность труда проходчика
Продолжительность цикла, ч - tJ н 3 в  свету/чел.-см -  3,7С
Число проходчиков в  смену, чел. -  4 м/чел.-см. -  Ojtd

\Tapmal f/i'Cr



Гхемд размещения сдаррдаояяая и рассзиалaSxez
pcnfovux ло лрииеиллм //имлл‘

/47

френт атрроВ
п— 11— ц----- 5 .. | .............................................................  1

- Г ^ Н — ! U
1................................. ................... ""Г"" ................... 11__ f  t_—#1__ i  X 1/ 9 *■ \ '

> Ш н № м

Заряжание

Крепление

~ комплекс „ Сибирь
CIS - злектреВоз
СИ - Вагонетка порожняя

У с л о $  н ы е одазн а н е н и я  
@ - проходчик
© - Взрыбник

© - слесарь

SOS - Вагонетка груженая
G3i - В а го н ет к а  с  т ю би н га м и  

<- m - В а го н ет к а  и л / 'б тюбинга#

I Карта f.f. лист 4



Схема о8мет партий ёагомтт злежтроётт 
через ойтсторотий съ езд (комляш „ СиРиръ")

f



О
Ш

L

Д op 7a п >ерс ст ана быраЗотне/

V
% Маи чечо&аное £д

тм к-5о

1 Cevenae 6  cSem y м* f?f3

? l'eve Hi §  проходке 22,6
J Каесрфиц крепости пород / 1-6
4 Пост Арет -мега/,,, uv. ортнт рт

3 L I K

Карта 62/tuc/o /



С х е м а  р а сп о л о ж е н и я  и/пуроб П оказат ели но ш пурам
Л мера

шпуроо,
бзрыбаёмых
за обил прием

fs
I t * i l l

№

Углы ламам, 
граб *1

i f

Г Ц Sf 

1 #
||
11
i s .

гора-зонт. бортакальл.
f-e 2,3 /,4 90 90 % 0 f,f $
/С-23 2P v 90 90-33 * 23 КЗ ' |
24-38 2,3 f,0 90 90-33 30 КЗ
Jf-Sf 2,3 Ко 90 90-33 л /3 КЗ 1
S3 -73 2,3 f,0 S3 33 т КЗ Щ

Г ' ' 'dГ Т 1 г
t ъ а $ 81 * 1'v $ d *1 * s § Jtч-

А
$
«
4

чд
I

•*>
i
%

S
4

П о к а за т е л и  по  буроВзресбмым работ ам

Показатели м
изм. к-бо П оказат ели

т
UJM. К -ёо

Количества шли раб ла цикл сит. 73 Р асход S3 ла цикл Л П -лж Л кг Of,л
К оличест бо и/пиоаметробла цикл м КОЗ 7т дет олат ороб- здкз-т-23. М ‘О/7
КИШ 0,9 Л олизт т енобы е р у к аба  м а ц а м а/т . 3
Т&О SB - А/7-ЗЖЗ Лидрааморяы и/т. /33

П роходческое оборудование

Иаимелобалие
об

изм. к-бо

Логрузаулая машала ЛДИ-Тб .. и/т. 2
Влоильная усталобяа ВУЗ-к .. ■рт. 2
Перегружателе УПЛ~2м и/т.' К
Крепе усталобшал а/т.. /
С/пруди. для сборка метал, ал.лрелу и/т. 2
Злехтрабаз АРЛ- ff 7AM8J -2J и/т. /
За галетка ВТ-3,3 сит. 40
d e e d  оЛлрстараллаа халщ 2 1
Вентилятор По

расисте/7>*уА/ SpjVj’VI 1 <б/&

С о ст а ё  бригаде/

К  В а л и ф и х а ц и я

К о / и м е с т З о

S
смеху

б
сутки

П роход чик Vp 4 Кб

Вспомогательлые рабо/т /

Мастер - бзрыблих / 4
Реж урлый  

ел. слесар е / 4

В сего рабочих S 24

Р асход мат ериалов н а  бм бь/работка

Л аи м ел обалае S3, 
изм ..

к-бр

М ет аллич. арочн ая крепе из СВР/ кг 773
Рельсы Р-зз кг щзе
Метизы кг гг,/
Ш палы ж елезобет аллы е

-руг-
ля

цлт
Ч »

Затяжка лгелезабетолжая At* 4*К
Трубы прот ибопажарл. ара cam. м ко
Трубы бодапрсбадлые б* ко
Трубы беятиляциомлые М ко



Г р а ф и к  организации работ
т

Н аим енование операций
Объем нацикл

I I I 5

\Воемя no ” " ‘ С м е н  ы
гра УЧКУ _  | у  т  W  "  1 Ж  '

ед
изм. К-во 4 MUH ..... ...  Ч а с е /

L i.m Ж IL Жm J± Ж. iL J? Ж ч ет £L м . jgUT JK j L Li . j L X X X■  .. ........... ...  1 ... .......... 4 a Ш ТL ~ i " 11
м m 3 2 20 »---- П IT . - |шмmm■jT'автогдар

Г ШЯ/У&&6 mm. 78 f 0 L U L i i ~ ■
1 тябОтлбтттаяеуяакбеюб9з-Х/2шт; 2 0 . fO H J о j

./продление &сяяамабн0&5ШУ/левад/ f 2 00 i ™ zE i рд 1ИШЛ.Д
Управление зстаноВкоО 593- Ч/праВос?) 2 2 Oo E E S j _"r"",,r"j ! Еж а д
ОЧиетка шптоб turn. _ а _ ( 0 fO | " I j
Отгон бурильных установт/ШЗ-Ч/Эа/ть 2 0 os 1I i-- --
Отгс ■ ■ комплекса „ Сабине " Г ' 2 \ 0 0$ jI ZL взрывные работы_________________________  ____ __f_____ / $0 mММШ _ EMl ■ j

| <* I 1 mm 7i J / ! 20 EXта " ssto
( Охрана зоны Взрывания : ( 4 $0 ‘ 2Es CE " '
1 Проветривание - 0 30 к h r~ |

ТЖт'?и ведение забоя 3 безопасное состояние г 0 -JSL- Z Г~~ ____ ___ j
/гойзка породы мз З̂А JL... 3 20 O S mm L. . 1 . . mmh4 |___
ТНедгон комплекса „Сибирь" 1 г 0 fO 1 u Z  >Т Г r f □% 1 1 1 | 1 _ г ____ 2 4$ ВД

z
' вт а jrrrx- да H

—контроль за погризхиа 1 t 2 4$ E CT~ L_ ДД IEsi|  ~1111 
; / s /0 TO g j j ЩL~ ттг | ~

Укладка времянок 1 3 0 2$ 1 n to8
1 Л*т*МсАп„.йль Гарка 4,$ . 4 4 20 Z j-----j ■■ -■ii WMUPV&UC ПАПГ/Ш I111■11 t o 30 t i _ _ L J 3 i и Z-L  _

Установка стаек | 4 / 20 Em ; ' 31bLz
Затяжка, забитооха/нчептт.аххп/ьщ _  f 2 2$ _IE S3XCГ^о -PххххзCCS!
проверка направления 1 . 4 . ^ jL . 0$ Т Г if

! Австадка £М, изготовление задид/ш  t
н~ ~

( £ 2 0
t— i— i о » !i mtiriiiiljiii

Окладка временного пути* 1 Z-ZZZ 4 T ~3f~ mmЯ - [IZ1 наогпиибание триб Вентилмише* I м _J_____ 0 /0 1 5||1 м 9 _ X _____ f as j
Устройство канадки* н 4tS_ 4 2 00 T_ j

инеачтентле работы* 4 / 0 ;___ z t ZJS " ~ z t i ___ _
* -работа/ производятся один раз 8  сутки отдельным звеном В одну из смен, когда отсутствуют взрывные р  ~ботлч 

Примечание: работы па снятию врученных путей, растите постоя ныл и/юре., осу стрелочных перебодав производятся - 
одам раз 3 неделю - В выходной день.

Техника • экономические показатели

С корост ь ^введения Выр дотки, м/мес -  4(2,5 
П сЧ ат н ое за б о я  з а  ц и /дл , м  -  2 ,2$
Прадатителшое/>т ц и кла, ч -  <2
Ч исла п роходчи ков б  см ен у , чел. ~ 4

Т рудозат рат ы , чел.-см/м1 § свету -  0 ,2 $7  
П роизводит ельност ь т руда п  "'оходчс а  

м3в  свет у/чел. - см. -  3,89
м /ч ел ,- см ен у  -  0 ,22$

I

\барта£/}агтз\
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Схема размещения оЕорудо§атя и расстатЗла 

pafiovux ла процессам цикла
Бурение шпуроо

rr~™n Г””“Ч t-*—t |
P ^ - ^ S I = = fпйз— 1 а I й . . . . 1

j—----------■ —у t̂LJH—n_J V ------- ---------------/  ® ф  \  !
© ........... .........

З а р я ж а н и е

Погрузка породе/

У с л  о S  н  ь/ е о  З о  з н  a v e  н и я
-  комплекс „ Сидирь " ® ~ праха диск ИВ -  Вагонетка груженая

Г~~П -  э л ек т р а ёо з  Ф~ 6зрь/8ник О Ж -Б а го т /п л а  с  кр ет лг

CD -- В агон ет ка порож няя © - сл еса р ь

i Карт а аз. лас. а  /
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Проектное сечение «й МдШШШВКРРХ I - I  а м т  w ™ » , , » , , » »  я^,п„хг.— .Характеристике быра&гтки

Наименоёанае
Ед.
шм Кбс

/ Сечение 8  сбетр м* т
2 Сечение 8 проходке м* £0
3 Коэффициент крепости пород / Е-6
f Постоянной крепь - дето иная

|Карта fJ  .fi/c/p̂i



Показатели л  а салрралз
Хемгра 
силуров, 

Ззрь/Заемь/х 
за аОих прием

ЬЧ
5*̂ к

Угль/за л л ох а,гп(г9.
ST'S!гг Ш1изЯСОри-зохт Верти*казьх.

7-3 АХ /,4 за 90 32*ОХ 0
—-SLa_

7,7
9-22 2,S 7,2 за 90-S3 ч 23 и 123-М 2,3 40 90 90*83 \ 30

--(£.....„
7,3 *

37-37 2,3 Ш£_ 90 90-23 k 73 7,3 132-70 АЗ f,o S3 90-83 ч 700 7,3 *

П о к а за т е л и  ло дрраЗзрб/Змо/м оаЗот ам

П оказат ели
£3
U3M. к-Зо П оказат ели

ее
U3M л-3

ЛалочестЗс шока а5 за  аила и/л?. 70 Расход BS ко цикл 4/7-ЗЛГЗ кг 73,0
Л олт ест оо шпурометроЗ х а  аила м 773 Тип дет охат ороЗ: 94X3 -ЛМ-23, 9 4  -p/j
л т 0,9 Л олизт илехоЗь/е рукаЗ а з а  цикл <~ж J
Tun М  - АЛ-ВТК В Гидроам оуль/ шт. 749

Проходтшё оЗорадоданое С о cm а3  Зригадб/
НаймемЗахе/е £9.

UJAf.
Л-Зо

Логрузвчхах машина Ллн-Ть ШЩ 2

Вурил&хая устахоёха £90-/ cum. 2
Лерегрума/вель УЛ4-2м шпг. 7
ЛретустахоЗшик ■у/п. 7
ОтелуЗка МЛ-7 Кат 7
Веттауклвдчик БУЛ-2 шт. 7
ЗлектроЗоз АРЛ-74(АМЗЛ -2) шт. 7
Вагонетка ВТ-за шт. 33
/*#«# вВхоехяовоххий КОМПА 2

:/Йутиля тир Ло
\ Тру St г Вехюиляциаииб/е расчету

ЛЗали/рикац; л
КохичестЗо

3
смех#

ь
сутки

Проходчик Ур 4 7S

Всломогательхь/е радеть/

Мастер - Ззрь/Зхил f 4
4тррхб/й 
зл. слесарь / 4

Всего раёочих S 24

I

Р а схо д м а т ер и а л о З  т  /м Зб/раЗотлла

НаимехоЗахие £9.
UJM Л-Зо

Вето, М3 3,37
Рельсе/ P-J3 лг 733,92
Метизь/ Л£ 22.7

Шпаль/ жел з̂одетонхь/е ЗтЗ* М*кг г,озз•//,32
Лесоматериалы хЛ 0,003
Т. /Зь/ протиЗопохгарх. просит. м 4,0
Труды ЗадопроЗШхь/е А‘ 7,0
ТруЗы ёехтилуцис./хь/е М 7,9

кар~ч? 3.3 листе



Г о  а  ери к  о р га н и з а ц и и  р а З о т
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| Наименование операций
Объем на 

цикл
I I I 1

Время по графика
с м е н ы  -

7 1 #  i П  Г
~ ШТ
ШИ к-во ч мин Ч а с ы  ....................

8 0 I/O и (2 /3 /4 /3 /з /7 /3 20 2f м 23 ££LL 3 3 , 4 \3 3 7

Прием- еда4 '  смене/ 4 0 03x3 .
дарение шпуров м 7?з 3 2 /0

Разметка шпчрод шт. 7в / о (0
l J —

Подгон био остановок 6УЗ-/ /2  и/т.) 2 о /0 i L j —
Управление дно. установкойЗУЗ-//левай) / / 30
Управление дао установкой вуз-//прибой) 2 / 30 вдвех» £BM
Очистка шпчрод шт. 70 / 0 /О
Отгон установок БУа-f  /2  шт) 2 0 03 и*.
Отгон комплекса „Сидит" 2 о 0S [ 1|I15} 4 . / 40 г :| 1 & 1 1 | [ шт. 70 3 / /О axa
Охрана зоны взрывание / / 40 тси а ! 1 CSC

Проветривание ' 0 30 и ЕЕЙ
Приведение задан в  дезопасно' состой, ие 4 0 /о
Нога аз на породы мз 47,2 4 3 /о

Подгон комплекса „Сибирь" 1 ... 0 /0
Управление погрузочными машинами __ _ х _ 33 ове***** аса

Контроль за  погон, ой 4 2 33 ЕГ*ЯПtax am ШВЕ SB

Маневровые работы / 3 оо ЩЭшхг 1сш а еш ass m i
Укладка времянок шт. г 3 0 23

возведение крепи 2-4 8 43 —— -Установка предохранительной крепи 2 . 0 /Г
Разработка котлованов ■ 2 0 30 Щ.
"Перестановка сет ов дпелШка бм/7 шт. г 2-4 3 S B
"Проверка направление 4 а Г Т~
Надар торцевой опалубки 0 40 ова
Подгон бУА. вагонеток с детдном 2 0 вся

Укладка ветона ИЗ 3,32 4 4
Отгон ветаноукладчока вУК-2 4------- 0 №•111]1& / 2 №111111I— м S.S 3 7 30 тт■1

Наоашивакие таив вентиляции* м 3,3 3 0 /0 тНооашШанае годов см воздуха, вовопопвадных* м s . e 3 / df и ■ч
тройство канадка а а/Унвамента * м 3 ,3 3 2 0 0

Неучтенные работы * zzzi / /3 Ш»./ > try т / rrvfTf /м'к /мыщлу' /гьп .............. |  ̂̂  ..  ̂|... _ т . _г„._ ,. . t , n I |||||и|̂   » • * ~   »  ̂ j ....____ д ___i‘ ||г1ПГ-1тУ -—тТ*--~гт-̂  -тт~п   ,^ ||т » «а— .ыь— — ■— —

* - равот ы производятся один ра з $  сут ки отдельным звеном в  одну из смен, когда отсутствуют взрывные работ ы
Примечание: работе/ по снятию временных путей, наст илке постоянных и переносу стрелочных переводов производятся 

один ра з 8  неделю -  /  Выходной йене.

Т ехн и ка - эконом ические показат ели
Скорость проведения вь/равотки, м/мес. -  84,3 
Пойдигание задан за  цикл, м - 2,23
Продолжительность цикла, и -  /в
Число проходчиков S смену, чел. -  4

Т рудозат рат ы , ч ел -см р н  -  о,звЗ
Производительность т руда проходчика 

м *всвет у/чел,-см . -  г .7 *  
м /ч ел .- см ен у  ~ o ,/7g



frypitwe ш л р р а З

*№ма разм ещ ения о$оррёсёат /я  а  р о г г /т м з£ га
раёооин ло процессам цела а

с з с з о

Запяжамеа

Щ ®
ж
ш S E Z 2

Ш
У С /1 О 6 М Ь/ в О а

■ комплекс „  Саёорь " % ~ проходчик
а -  злектробоз ®  ~ ёзрыёник

Ш *  ~ ёетоноукладочмый комплекс 6УЯ-2 ©  ~ слесарь

о з  я  a  а е  м о я

С И  -  порожняя Оагаметла 
'ШЛ-груженая о ага метка 

-  Загонетла с а  панам

рСартаSJMua/v ,



Схема оСмет пеш ий Сагметок элеклпройозом 
через едт ш ерт т а сьезй (комплекс „  Сиёирьт)



БУРЕНИЕ llffifPQS ШМПШООМ "СИБИРЬ”
</ropm v S j i fe 'S ',} )
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ч 9 — — — И --

W r _____ 1 /
~ е « 3 # [ I  . /

Дня бурения шйуре» не Конт ексе "Сибирь" установлены две бурильные 
у станов*® БУЬ*1и<.

Во время бурения шпуров и* обслужи веют три проходчика.
Перед началом бурения проходчики П, и fig перегоняют бурильные у станов

ий ВУо-1м с задней части комплекса в передни» и закрепляют таи. Проходчик 
в это время раамечает ш п у р ы .

После опробования бурильных машин приступают я бурению шпуров. Во 
время бурения проходчики П| и fig управляют буркдьнав* машина*®, а проход
чик 1  ̂ гк«югает наводить штанги, забивает проб» в. даяние шпуры.

ft» мотании бурения проходv r-и гч и ITg отгоняют бурильные уст&нои- 
» ваднвю честь комплекса и зестоиоривеют там, проходчик Пд в это вре

мя арадутеет даурв.
§0 время процессе бурения шпуров четвертый член проходческого звеня 

кзстаатяет ЕМ, готовит порождав вагоны.

Ш М Ш Ё ШШВ
t no/ttn&  4, / $ / ; 4

ж заклан» ведется во время бурения шнуров. Взрывник а

fS8

проходчик п4 доставляет к забою при ®шопи электровозе эзрвчщтю ма
териалы, изготовляют забойку, После сшотка иду ров приступают * адрда- 

а » .  В эаряниап участвуют проходчики %  ” %  ®° глав® 0 т о®шрт -  
ирш атом е цроходчяк П4 на безсоаоном расстояния охраняет зо*п, вэрц., 
и ш .

Для зарт ат е верхних «пуроа щсволмую? лестницы или простейте

ш щ ш  забоя з  атштш
СОСТОЯНИЕ И УСТАНОЖА ПРЩОХРАШПЖЬНОЙ КРЕПИ 

?ксг/зтог&,/; S ,J)

Забой приводят в безопасное состояние воем звеном после щюветрива -  
нвя выработки.

Проходчик IIj устанавливает AIB в соответствии о Ш>„ проходчики 
Eg -  П4 во отанавливают ври необходимости вентиляционные трубы, обирают 
бока и кровлю выработки от от шившихся в нависших кусков породы.

Ловле приведения забоя в безопасное состояние проходчики подгоняют 
комплекс "Сибирь* к забою, устанавливают предохранительную крепь, под 
гоняют порожние вагонетки.
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Г О  Г Р  У З К А  П О Р О Д И  1 Ю М Ш 1 Е К 0 0 М  " С И Б И Р Ь "  

г/гС/О/гяу &, /у  4  * ;

Пре. погрузке породы комплексом ^б и р ь"  а вагонетки в Г-3,3 иерея 
перегружатель УПЛ-2 и обмене партия вагонеток одним электровозом оеко- 
мендуется принимать окно ие чс ipex пр>. „одчиков.

Подготовке к погрузке породы начинается во время установки предо
хранительной крепи*,

Проходчики П4 и ilg п цгонявт комплекс к вас рва иной породе и готовят 
погрузочные машины к работе, проходчики Пд и П4 устанавливают предохра
нительную крепь.

Расстановка проходчиков во время погрузки породы следующая:
проходчики П1 и П2
проходчик Пд

.троходчик Пд

-  управляет погрузочными машинами;
находится у месте перегрузки пароды с конвейера 
комплекса на перегружатель УПЛ-2, управляет ' 
продвижением комплекса за фронтом погрузки •

- управляет электровозом.
После отгрузки всея породы проходчики - Пд укладывают времянки, 

а щюх'ячик Пд увозит груженые вагонетки к пункту^разгруеки.
я) При креплении выработок металлической арочной коеаьы 

подготовка к поггуоке породы .овмещаетсн с приведе
нием вабоя в безопасное достояние.

ВОЗВЕЩЕНИЕ ТЮБИНГОВОЙ КРЕПИс /terfl/TiOrf, / /

В процессе возведения тюбинговой крепи при применении проходческо
го комплекса "Сибирь" участвуют четыре проходчика.

В каждом цикле устанавливают 2-3 арки. Вначале проходчики Пд, Пд и 
П4 разрабатывают котловаг’ под одну арку и выравнивают поверхность 
под нижние тюбинги (полутюбинги) под защитой предварительно выдвинутой 
на I -  1.5 м предохранительной крепи, проходчик П| в это время готовит 
тюбингоукладчик,расположенный на комплексе, к работе и доставляет в забой 
вагоны с тюбингами, монтажные приспособления, материалы и инструменты.
По готовности котлованов устанавливают тюбинги на почву выработки. Для 
этого проходчик Пд крепит к стреле твбингоукладчика двухветьевыы стропом 
тюбинг (полутюбинг).

Проходчик П| стрелой твбингоукладчика подает тюбинг в подготовлен
ный котлован. Проходчики fig и Пд устанавливают тюбинг (подутюбияр) в 
проектное положение, а проходчик П4 расотроповывает тюбинг и ебзйчивает
его с тюбингами смежной арки.

Перед установкой дредзашовых и замкового тюбингов машинист тюбинго- 
укльдчика П| при движении за очередным тюбингом, стрелой задвигает пре
дохранительную крепь под ранее установленную арку,

Проходчик п2 с монтажной площадки тюбингоукладчика, а проходчики 
Пд и П4 с почвы устанавливают тюбинг в проектное положение и сбалчивАют 
его с тюбингами смежной арки.

При установке предоачковых тюбингов проходчик П2 уотанавливает 
монтажные устройства для перепедъема тюбингов и осуществляет их пере- 
подьем.



После установки с переподьемом тредзамковкх тюбингов начинается 
монтаж замкового тюбинга» Машинист тюбингоукладчика подает стрелой 
тюбиироукледчика тюбинг в забей и с переподъемом заводит его между 
предзамхо вымя тюбингами.

Проходчик Л^шшпмгеая упоры монтажных приспособлений, выбирает 
переяодьем. Одновременно маякиист тюб:к гоукладчика приспускает замковый 
тюбинг до совмещения проушин устанавливаемых тюбингов с проушинами тю
бингов ранее установленного кольца.

Установив замковый тюбинг, машинист тюбингоукладчика выдвигает 
стрелой тредохрани^ельнуж крепь в сторону забоя на такое расстояние от 
вновь установленной арки, чтобы иметьзоэмонноегь произвести в дальней
шем расклинку стыков тюбингов и забучивание всей арки под прикрытием 
предохранительной крепи.

Проверка правилыгости установления арки и расклинка ее осуществля
ется всеми проходчиками,занятыми на креплении.

После окончания проверки и расклинки арки все проходчики забучи
вают закрепное пространство. При эабучиванни последнего кольца крепи про. 
ходжки П| и отгоняют тюбингоукладчик и вагоны из-под тюбингов.

Шетегуяре арки крепи возводят в той же технологической последо
вательно и.

После нреаиешш участке выработки ушной 40 - 50 м основания арок 
замонояичиваются бетон»., марки а швы между тюбингами и арками
заяеканиваются цементным раствором.

Работы по аамомвличиванкк основания аре... выполняются совместно 
О работами по креплению водоотливной каиевки.

а з з а д м Е  мЕвццда^шй. арочной крепи
ffca fim v §t i )

Метшиюческая арочная крепь устанавливается в два этапа.

№f

После приведения забоя в безопасное состояние с помощью крепеуета- 
новщика проходчики доставляют в забой р̂хкяжи,, дереаяиную затяжку, 
Верхняки устанавливают на выдвижные хонсояк яг опецпрофодад, кровлю 
перетягивают деревянной затяжкой.

Данная конструкция служит предохраюзтельной крепью.
Второй этап возведения крепя начинается после погрузки породы» 
Проходчики nj и П2 готовят лунки под стойки, а  проходчики Qg и 

при помощи крепеустановщика доставляют в забой элемента! крепи. Затем 
в подготовленные лунки устанавливают стойки и скрепляют хомутами с ра
нее установленными верхним* элементами»

Раш между собой скрепляют горизонтальными стяжками. После провер
ки на правильность установки ращу расклинивают. Затем проходчики IIj и 
П<г слева, а проходчики Пд к ГЦ справа перетягивают борта выработки 
железобетонной затяжкой. Для замены деревянной затяжки, установленной 
в кровле, на железобетонную устраивают полок. Закрепное пространство 
забучивается породой.

ВОЗВЕДЕНИЕ БЕТОННОЙ КРЕПИ 
t  /ссу^то-

В процессе возведения бетонной крепи при применении проходческого 
комплекса "Сибирь” участвуют четыре проходчика.

Крепление выработки бетоном начинают с разработки котлованов под 
фундамент крепи (проходчики 0j к П̂ З и перестановки секций опалубки 
ОМП (проходчики Пд, П4 и слесарь С),

Перестановка секций опалубки СМП осуществляется крепеуетановщиком. 
Боковые и 0‘iK.1 мае части секции опускаются на крепеустаковщг к 

транспортируются им к месту установки, затем секчия поднимается в верх
нее крайнее положение, заводится и опускается на упоры уже установленной 
секции, боковые и откидные части позора .кваются в проектное положение.
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Устанавливаемые части крепят -между собой и к ранее смонтированной 
секции проходчики Jig, Пд, в это т  время проходчики П| и Пд закашивают 
разработку к 'ловаиов и занимаются установкой и креплением фундамеитдах 
подставок. Для предотвращения сдвига боковых стенок секций от давления 
бетона проходчик Яд занимается их распоркой и в это же время заглубляет 
фундаментные подставки.

Последующие секции демонтируются, перемещаются и монтируются в
аналогичном порядке.

После перестановки секций все звено проверяет правильность установ
ки опалубки и затем приступает к установке торцевых щитов, которце кре
пят о помощью уголка к проушине по всему периметру секций.

Этими работами заняты проходчики Jlj, Пд, В это же время проходчики 
Пд и П4 осуществляют подгон бетоноуюг точного комплекса, вагонеток с бе
тоном и подготавливают бетоноукладочный комплекс к работе. Перед уклад
кой бетона бетоноукладчик -необходимо смазать, смонтировать бетоновод из 
стальник труб, на конце которого крепится гиб ий шланг, подключить лоз-
.датжснюд и проверить исправность его работы, Загрузку барабана бетоно
укладчика 'о^ущеее-вяяют механическим подъемником.

После наполнения барабана бетононагнетателя бетонной смесью гор
ловину закрывают -консольной крышкой и включают сжатый воздух. Бетонная 
смесь под действием сжатого воздуха поступает в бетоновод и через его 
гибкое окончание к месту укладки за опалубку.

Для наиболее аффективной работы бетоноукладчика необходимо, чтобы 
деление сжатого воздуха вето 5-7 атм , а максимальный размер зерен 
заполнителя бетонной смеси не превышал 50 мм.

По окончании бетонирования проходчики всем звеном промыва» ездой 
бетоноукяадочный комплекс и отгоняют его в исходное положение.

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ПУТИ

Укладку временного пути (замену времянок иа временный путь) произ
водя? по мере удаления забоя на длину рельсового эвена, как пвавило вд 
8 метров. Чаще всего укладка временного пути производится двумя проход
чиками во время процесса буревая ипурев, иногда во время хфепяенив, а 
также можно производить замену времянок ва временный путь воем зве
ном в конце цикла. При укладке временного душ в двухцутеаой выработке 
вторую колею начинают заменять линь по окончамни работ на перво*.

Перед укладкой временного рельоового луг* вроходчики демсягаружт 
и складируют время ки у боков в> ->аботки. Затем проходчики выравнивает, 
расчищают полотно пути от неровностей и приступают к долблению ауыок 
для впал. Шпалы для временного пут» укладывают на расстояние 0,7 - 1 а . 
Уложенные на шалы рельсы при помощи плавок и болтов скрепляют о ранее 
уложенными рельсами и пришивают коотвиимж к уложенным шпалам.

Для придания устойчивости уложенное пути проходчики надбивают 
под пиалы щебень, производят рихтовку и визерву по вабдояу я ватерпасу. 
Пространство между опалами засыпают породой.

Р18Р110» 1 КРЕПЛЕНИЕ ВОДООВДШХ КАНАВОК
t/ rv p m e

Разработка водоотводной хававки буровзрывным способом должна ирвиз- 
водиться одновременно о нодвигавявм забоя выработки. Во жрем бургам 
шпуров по забоя размечают и бурят жпуры под аюашу.

Окончательное оконтуривавиа и крепление догами произведи дав про
ходчика во время процессе крепления выработки на расстоянии 100-150 м 
от забоя. Оконтуривание канавки производят отбойным молотком или вручную. 
Русло канавки очищают от породы. Ветви устанавливают опалубит иг готовых 
желобов по маркшейдерским отметкам и закрепляют ев. После установки опа
лубки укладывают бетонную смесь на дно водоотводной канавки я за опа
лубку с уплотнением ее вибраторами.

Примечание. При крепления выработок тюбинговой и бетонной крепью 
бетонирование канавки осуществляется одновременно о 
подливкой фундаментов.



Типовая технологическая карта проведения горизонтальных 
выработок буровзрывным способом (7.1) с применением: 
бурильных установок БУЭ-IA, БУЗ-2; погрузочных машин 
1ШШ-5 -  2 и*

Постоянная крепь -  анкер-металлическая
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Схема размещения оборудования а  р а сст а н о б л а  
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fJozPffSKa породе/

нашими ©-спесарб &%-дагометкз с ярапм
ГП - элехтроЬз птттг-подмости \Картз и  рост 4





Щтжнеже бурильной устанош» iTc-2 в комплексе с DK - 1A целесообряа- 
Ш а р  креплении выработок аикер-иетаялическоя крепью.

Фгоасио предлагаемой технологии бурить шпуры по забор начинают пу-
р а м м  уотчюю я BIS-г  трое проходчиков flj, Л-, и П3. Одновременно в 
Ю-tS  я »  9Ш®Зт проходчики П4 и при помощи бурильной установки РУГ-1А 
6jp ®  щуры ПОД анкере, ГЬслв пробуриаания необходимого на цикл количест
ве «яда®* вод анкер проходчики П4 к It подгоняют ГУС -1А к забор для б у ре
ки* mtffae. I  забое остаются проходчики п, - П4, проходчик отправляется 
ев I*.

ПМна 0<%р»в»шя вабоя проходчики flj и ft, отгоняет бурильные установки 
Ив взрыве бееодаоное расстояние, а проходчики гЦ и ^  продувают шпуры.

Остальные члена проходчесшго эвена ро время бурения ашуров занимаются 
устройством канавки, подготовкоя по^очних вагою».

а д ш ш в  питов

ващииияж- ж sagasашя ведш » во арена буренка иду ров. Взрывник 
к  ®ржвдяж %  дающею? к  забое яра адшвд электровоза взрывчатые 
«атзрммш, езготовляют забойку, вводе очястки шпуров приступают к за- 
ряшшго» S верш и т  Iчат щ т  проходчике Hj -  П3 во главе о масте-

роы-дарывиихом, проходчик Пд, т боэсдомшм ,раой*оя»« охраняв* аоиу 
взрывания. Для заряжания « р а н е тщав юяюлмуи* «сп и да иян яро-.
стекшие воли».

ПРИВЕЩЕаИЕ 9АВМ В НЕОПАСНОЕ 
COCTQffiflffi И УСТАНОВКА кш и

Забой приводят в безопасное состояние воем эвеном после проветри -  
аавая выработки.

Проходчик Oj устанавливает ДГЗ в соответствен с ПБ, проходчики 
%» п 3 * ц 4 восстанавливаю при необходимости вентиляционные трубы, 
проходчики П5, и Пу обирают бока и кровле выработка от отслоив -  
шнхея и нависших кусков породы.

После приведения забоя в безопасное состояние проходчики готовят 
погрузочные нашит к работе, устанавливаю предохранительную крепь, 
подгоняют порожние вагонетки.

ПОГРУЗКА порода ДВУМЯ МАШИНАМИ 1ППИ-5 В ВАГОНЕТКИ ВГ-3,3

При погрузке порода двумя погруэоч№щ ш м  1Плн-5 в вагонетки 
ВГ-3,3 и обмене вагонеток двумя влектровозами по Челноковой схеме оеко- 
мендуется прядаиать давно жз семи проходчиков

Подготовка к погрузке породы н а т а е т е *  во время установки предохра-
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После отгрузки 70 -  80S взорванной порода а о.о ни кает --ч-орхепимость 
нарастить временный дуть. Погрузну породы прекращают и проходчики Пт,
[Ig, По и укладывает времянки. Проходчики Пг,, :ir и ГЦ во время тклапки 
времянок заменяют составы груженых вагонеток на порожние.

После окончания процесса догрузки. проходчики Пг, и Пг отг-гз.яют гру
женые составы к пункту разгрузки 
машнк за стрелочный перевод.

ПРОХОДЧИКИ Пт-Л,; отгоняют / з очные

ч)
При креплении выработок металлической арочной кр^пьк, 
подготовка к погрузке породы совмещается с привет-
кием забоя я безопасное состояние.

ВОЗВЕДЕНИЕ АНКЕР-Ж1ЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЕПИ

Анкер-мвталличеекая крепь возводится в три этапа.
После приведения забоя в безопасное состояние проходчики Пт -  fig 

доставляют в забой верхними, деревянную затяжку. Зсрхнякк устанавливают 
на выдвижные консоли из спецпрсфидя, кровлю перетягивает деревянной за
тяжкой. Данная конструкция служит предохранительной крепью.

Второй т т  возведения крепи начинается после погрузки породы. 
Проходчики П| м реэвят думки иод стойки, а проходчики Пд -  iig под» 
песет к забою элементы крепи. Затем в подготовленные лунки устанавливает 
стойки и скрепляет хокутаж* с ранее устаиовденныыи верхними элементами.

1

Рамы мощу собой скрепляют горизонтальными стяжками. После проверки 
на правильность установки раму расклинивает. Затек проходчики П» я Пр

слова, а проходчики Лд и справа перетягивают борта выработйч see®" 
зобетонной зг'. пжке!’,. Проходчик Rg подносит затяжку а забое, Дня замены 
[ореуягпюй :..,тяжяи, установленной в кровле, на эдеммбмониу» уетраи- 
;rsiri полок. 3aKj.onH.oe пространство забучивается породой*

Третий стал заключается в установке адкеро» * яодхэатев,
Дл-и бурения шпуров под анкеры используется вуряятм  у д а « * и а  

*v/o-IA. Гп'уш под анкеры бурят в К  -  15 м от забоя пщмщ ж ш щ у, Ш 
бурении шпуров пси анкера участвуют два проход*»*»»

Анкеры и подхваты устанавливает пять проходчиков ВОЮЮ обудош ю
Т:)бо К .

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ПУТИ

У кладку временного пути (замену времявок на врешмм! щ и }  ври»- 
водят по мере удаления забоя на длину рельсовой» эвеае, ММ ВДОяхо ва 
8 метров. Чаще всего укладка временного пум» аромэодгнвм ЯЩШ» ЙРЮВД- 
чеками во время процесса бурения any ров, иногда во время ЩиШтт, S 
также можно производить замену времянок не временный путь всем »ве~ 
пои в конце цикла. При укладке временного луга в дву юфтевой выработке 
вторую колею начинают заменять лиаь во окончания ДОо* JB sepseS„

Перед укладкой временного рельсового пути лроходчана демонтирую® 
и складируют времянки у боков выработки. Затем л родод е»  ЩДОИОвМС» 
рнс'1има»т полотно пум от неровностей в приступают К долблению аунок 
дли шпал. Шпалы для временного пути укладывав* ва ДОИМОМ О»? -  1 я . 
сложенные на шпалы рельсы при помощи плавок и бОЗПРов скрепляют о ранее 
.уложенными рельсами и прививают костылями к уложеашш ®задан„

для придания устойчивости улонеиному пути проходчика подбивают 
под шпалы щебень, производят рихтовку и выверку по авбдону и ватерпасу. 
Пространство между шпалами засыпают породой.

РАЗРАБОТКА И хгаШШЕЕ ВЩОШВОДШ КАНАВОК

Разработка водоотводной канавки буровзрывным способом ц а т е  ароиэ- 
водиться одновременно с подвигвниеи забоя выработки. Во время буреиа
шпуров по забою размечают и бурят вшуры под канавку.

Окончательное оконтуривавне и крепление канавки лрояаведаг две ирс— 
ходчика во время процесса крепления выработки на расстояния I00-I5G и 
от забоя. Сконтуривание канавки производят отбойным молотка* лет вруч- 
ную. Русло канавки очищают от породы. Затеи устанавливают оаэдубяу яз 
готовых аелобов по нархшейаерскнн отметкам и закрепляв* ев. Ловли уста
новки опалубка укладывают бетонную смесь на дно воаоохводвоЙ жааазкн и | 
за опалубку с уплотненней её вибраторами,
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Типовая технологическая карта проведения горизонтальных 
выработок буровзрывным способом (8Л) с применением; 
бурильных установок Ш -Зс, БУЭ-2; погрузочных машин 
2ШШ-2 -  2 шт#

Доотояшша «$№. -  анкер-меташшчеокая



4 арангперисгоика Зырадотки

N
п/
т Наимтоёат/е

т
от ш

/ Сечение 3 сёету Ад (7.3

2 Сечете S проходке А/г22,6
3 К уэффициенг крепости п о р о д У 4-6
# ' Пост.крет-атер-мег.шСвП-21А̂ т



{Хомере &пуА-\ 
шрыбагмм 
1за обин преем

b > | | | Угль, покоено 
toad

I I 1
I l ’Sv
I I I t iгорл

зонт. Зер/гш- кален;

7-9 2,7 7,4 SO SO 0 f.f 1
&

1
$

777-23 2,7 7,2 so so-ts

*

§

ss f,s
24 -38 2 ,7 7,0 so 90-83 so 7,3
ЗУ-S3 2 7 fp so so-js 7S f.s
SC- 78 2 7 f,L? 23 JS 700 Ы-.

П оказат ели  ло буроЗзрмЗшм работам

П оказат ели
£4
UJM. x-So П оказат ели

£4
от к-бо

Количестбс шлирсб на цикл cum. 7<$ Расход 38 на и нм А/7 - f.Ж 0 кг ЗУ, у
Холииестоо шпчооыетооб на цикл Hr 270,3 Тип бетонаптроб- <24x3-/777-23,24 -s/7
x m ’ a s Полиз.тиленобг/е рулаба на цикл arm. J
Tun S 3  - А/7-ОЖ8 Гийроампукы а/т. ш

Л р охи д чесха е обарудоВамие

Наимопадание £6
U JM . Х -О О

Погрузочная маи/ина 2/7/76-2 am. 2
бчоелбная установка ВУА-3 сот. 4

Бурилбная установка £1/2-2 сит. /
Струбц. для сборка метан, арот коем сот. /
Злектроёоз АР/7-74/42/24-2/ шт. 2
Вагонетка ВТ-3,3 ш/п. 43

Стрелочный пеоеВоб симметричныйкант 4
Вентилятор

щ

Тру Вы Вентиляционные

С ост ав Вриеадь/

Квалификация
ХоличестВо

S
смещ

*
!
.
!
'

Про ходи и а Ур 7

Вспомогательные работы

Мастер - ВзрыВник f 4
Дежурный 

хл. слесаре f 4

Всего рабочол 9 33_

Расход матертдоЗт /м ЗыраЗотхи

Н а и м ен ова н и е £4.
ОШ

х-бо

Вт ер - м ет аллическая коем  
ш  С,т -2? и АХ-8 не S3S

Р ельсы  Р -33 кг /л ,з а

М ет и зы кг Д А ?

Ш пал6/ ж елезобет онны е 33333,?
м я
к г

W
4/гЗЛ

З а т яж к а  ж ел езо б ет о н н а я м 3 0,37
Трубы прот абопож арн оросит . м 7,0

Трубы бобопробобне/е м 7,0

Трубб/ бент иляционны е м 7,3
Карта 2.7 листе



Г̂ у'~н->«7'h tfM ffiif Г- " '' *$ £  ' ’TTit," "? & td t£ t

* " ^ /лте/ ^адмЛивгл-лг /  >у-лгиг 
ftpuAfeviTM ye. лерем ее с/лрелеуме/л лер^р^р^р #  лсгс/як/гл# лесл?ел//лмл лр/яей r  еелягмеРкегё soda*

7~ f X #  & я  $ _ j /c&//c m £/ уеслае лелаесг/пе/гх

С лореш е л р е М е л хл  Pi/ppPecv^u, ^/м ес. - / & г  ГррРсзгглргг.яа/, v e t-см/м*f  сре/пр -  р е е
/1сРРие&ше ж Р ш  Ж  ц и л л , м  - РраиеРсРе/яеллмссш  w p p fir лреж Руилег:
/7р0р0ЛЖИ#?£44/№СЛ№ ifit/C/ftt t V -  f , Л  М 3РсРС/щу/УСЛ,-СМ. ~ Л,Ж

/усле лрехеРуилеР  & см ем р, ve/7 _ 7 м/v e t-см . - р е е

| Лертс&'/гсгс/п 3



Схема размещения оСоррдоСалая а  расс/патСла 
pa&oaax ло процессам ролла

Бурение шр©# по задет, под анкеры и ус/панобка анкероб________________ ____

I P

ТмСЪйа-% -W

Л.
Г Ш э Г В а

J L S B —

> - <
гш г

Крепленое- {ушатбт рем/

> — <
^  ' Q j b -

У с  л с  6  м н е  о б о з н а ч е н и я

З р  ~  дуральная устанобка БУЗ-2 <Ш~ про кобчик
Jigp3 ~ дурапшая уст ат бка &щ -J ® - бзрыбник

Е в * * -  погрузочная машина 2Ш6-2 ©  -  скесард
Q  -  зоехтробоз

ЕШЗ -  п о р о ж н я я  о а г о н е / п к е  

ШШ - груженая З а г о н е т к а  

И  ~ В а г о н е т к а  с к р е т / о

\p a p m a  S.t к а с т  4



Схема обмена Загоне тон до ум я эовлтроЗа- 
зама ‘/врез симметричный стрелочньш оередод 

по че,молодой схеме

j

гГ

ffesŝ a----г~~н— ц—-ц *nr
----------------------— ------------------1

Ю О Л П --------v /Г..Г1йШ§ШИ38Ш8ЙВ "• — Iu— J V  уГ~%— Н_Н— IL.JOL3C

— .............. II ^  Ш

&
В ~



вшнке: шшгав ьулцыю.; 7 - п.:^ло,: еуг-2

Щ* беремен «туров бу,*ямой установкой БУГ-2 требуется три проход-
ЩШЩв*

ftepe* началом бурения проходчики ^  к И, подгоняет бурив ьнуг установ
ку к сабою, мвртмог* Прохедл* Щ « это время размечает шпура. После 
еврвбоммм бурами* иеиг.н приступают к бурению. Зо время.бурения шпурзв 
дрохедай!» И| a ijg упревает бурильным» машинами, а проходчик Пд помогает 
МаодМГ» т я т я , «вбивает пробки в нижние шпура. По технической характер- 
отиаа бургемНОй установкой БУс-2 нельвя обурить весь забой с одной поаицги 
пр aaaBWli в Ввбов двухколейного пути, поэтому необходим перегон. После 
обурМЖ* ввбоя проходчики П| и Д, раскрепляют, отмечает и отгоняет 
бурмльцую установку ив забоя, а проходчик Д, продувает шпура смятым воз
духом#

ВО время процесс® бурения шпуров остальные члены эвена устанавливают 
«ввернув крепь, до става яст ВХ, наращивает трубы сжатого воздуха, водопро
водные, вентиляционные.

ЗАИШШБ ШУРОВ

I ППД1ГПШШП к заряшншв аедетоа во время буренка шпуров. Взрывник
| к щ т юя ш  %  дроишаяв» % забоя щ» воиов* электровоза взрывчатые 

wmemiir. давеммшиг вабеЖву. Носле очвоткв куров прлступают к за-
.(
, уиши»ди. в оарцжмия участвуют проходчики Dj -  Qj во главе в юаоте-

/77
ром-’зц’чм.', v., р аоя . it: о< ■ « с : |  - >cw 1\, ' гранды зону
взрыве.!’ ?. К" з я  r n w- ; »' w r v  » ncio,*bs\i' лавтнида ’ *я О ре -

тейаие полки.
тттж шш& в бн ш ш ш

СОСТОЯНИЕ И ГСТАНОВШ ПРЩО^РШШЬШЙ ш ш

Забой приводят в безопасное состоят® воем эвеном пооле проветри -
ваша выработки.

Проходчик IIj устанавливает АГЗ в ооответотвии о ПБ, проходящей 
02 , П£, в восстанавливают ори необходимости вентиляционные трубы, 
проходчики % , Ilg и обирают бока в кровле выработки от отслоивших
ся в нависших кусков породы.

После приведения забоя в безопасное ооотоявие проходчики готовят 
погрузочные машины в работе, устанавливают предохранительную врешь, 
подгоняют порожние вагонетки,

ПОГРУЗКА порода ДВУМЯ МАШИНАМИ 2ПНВ-2 В ВАГОНЕТКИ ВГ-3,3

При погрузке порода двумя погрузочными машинами 2ПНБ-2 в вагонетки 
ВГ-3,3 и обмене вагонеток по Челноковой схеме двумя электровозами реко
мендуется принимать звено ив семи проходчиков.

Подготовка к погрузке порода начинается во время установки предохра
нительной крепи11.

Проходчики Пр flg, П§ и fig подключают, опробуют погрузочные маши-



/7<?
ны 2ПНБ-2 и подгоняют к взорванной породе, проходчики Eg, Л,, и ГЦ, в это 
время устанавливают предохранительную крепь.

Расстановка проходчиков во время погрузки горной массы следующая:
проходчик П| проходчик rig проходчики Пд И П4

проходчики Пд И fig 
проходчик Щ

-  управляет левой погрузочной машиной;
-  управляет правой погрузочной машиной;
-  следят за положением кабелей погрузочных 

машин и загрузкой вагонеток;
-  управляют электровозами;
-  управляет стрелочным переводом.

После окончашя погрузки проходчики Ilj и Og отгоняют погрузочные ма
шины, проходчики Пд и П4 следят за положением кабелей, проходчик Пд отго
няет груженые вагонетки. Проходчики Dg и % в это время укладывают вре
мянки.
-------------------ST~....

При креплении выработок металлической арочной кюепыо 
подготовка к погрузке породы совмещается с поиведением 
забоя в безопасное состояние.

ВОЗЩРШЕ Шет^ЕЕТМЖЧЕККСй КРЕПИ

Лнкер-метаялическзя крепь возводится в три этапа.
После приведения забоя в безопасное состояние проходчики Ilj -  Пд 

доставляют в забой верш ки, деревянную затяжку. Верхняки устакагливают 
на выдвижные консоли ив «гадпрофиля, кровлю перетягивают деревянной за
тяжкой. Данная коноадздам олуш» предохранительной крепью.

Второй этап возведения крепи наминается после погрузки породы. Про
ходчики П| И Qg готовят, лунки под СТОЙКИ, а проходчики Пд - Од ПОДНООЯТ 
к забою элементы крепи. Затем в подготовленные лунки устанавливают стойки 
и скреп ят1 хомута® с ранее установленными верхними элементами. Раш 
между собой скрепляют горизонтальными стяжками. После проверки на пра
вильность установки раму расклинивают. Затем проходчики и rig слева, 
а проходчики Яд и Я4 справа перетягивают борта выработки железобетонной 
затяжкой. Проходок* Пд подновит затеку к забою. Для замены деревянной 
затяжки, установленной в кровле, на яелеаобетонную устраивают подох. 
Закрепное пространство забучивается породой.

Третий ятая заключается ® установке анкереэ и подхватов.L

При применении установки ВУА-З анкерную крепь удашадаит ш  9рй 
проходчика. Во время бурения шдуров под анкеры лрохедоик Щ ааЩШШ у 
пульта управления, проходчик П»4 помогает извод*** агенту, проявите 
П5 подносит анкеры, подхваты. После пробурившем необходимого на ЦИКЛ 
количества шпуров под анкеры проходчик ЗЗ Н Ш М Ю Т  6ШСТ0 ВД иойТЗВИОв 
плошадке и устанавливает анкеры, проходчик Щ уйразвйет йаЯНДулЯТОрше,, 
проходчик Пд подает анкеры, подхваты (установка §УА«3 «мест приспособ- 
ление для затягивания гаек).

УКЛАДКА ЕРШИНОГО ПУТЙ

Укладку временного пу*и (аамену ВрбШЗЯвК »  Щ8ЯШ0& 8р85> ВрЯЮ» 
водят по мере удаления забое м  т т  рельводо*# ОШВ» «в* родш в «в 
8 метров. Чаще всего укладка временною ауи» т & Ж Ш Ш  № Ш  ЩрЯЮ* 
чикаии во время процесса бурения явдеф» КЗвХ$* 83 РРМР щаЯбМВВ» ® 
также можно производить замену apewee* Я8 за*» 9Ш  «№*>
ном в конце цикла. При укладке временно?» ДО* 8 ДНВЯРДИМД  М9ЯЙЯИв 
вторую колею начинают заменять я т ь  до otBHHIiifll fOGMr 86 ИрЗвЙ»

Перед укладкой временного рельсовою ДО* *9*1*0*401 flWMWHjWW 
и складируют времянки у боков выработка, 83ТЮ ДОВДОЯК *ДОЖ88*вв, 
расчищают полотно пути от неровностей я ЩМфШШ 9  jBUflOBJIMU 39*0* 
для шал. Шпалы для временного нута уаяюврва* 8р pawwiiam 6,7 -  X я 
Уложенные га шпалы рельсы ар* помоев ташал Я бОЯЫ* ЯДОМ*** 9 рама 
у лохе иными рельсами и прививаю* ш т ш Я  Ш ЯШШЯЯЯ ИИМИМи

для придания устойчавоогв уяожмтощ д о *  дрокщ т »  — Пив» 
под шалы щебень, производят рихтовку я т а в р у  т  weimmg ш эаюраасу. 
Пространство медду ш п а л а м  засыпают породой.

мзрдБшп и же ждав одсюгеовдд гацтег

Разработка водоотводной М М М  бдгравзрюя ш  ОШЮОбШ Я« * 8  Ц Ш ь-
водиться одновременно с яедвашшш забоя мрйбМОЬ 6» ДОЯ* ДОам* 
шпуров по забою размечают и бурят вшда ар* вшяшу.

Окончательное ошиурювадле и крепление я м а м  щ т т т т  зт  яро- 
ходчика во время процесса креиявпьа вдовея»  и  п и е т е т  ШНВО я  
от забоя. Оковтуривовва канавки яроизвадят отбойвда т вт вт  тт щ уч- 
ц у и .  Русло канавки очищают от пород». Seres уствшдомя* ова*?б«г в  

готовых желобов по наркшейдершш отметкам я задопмвт «8,  Посла уставов! 
ки опалубки укладывав* беяж до емваь на /т  водевяюдвой ямевки я за 
опалубяу с уплотненней еЬ вибрзеоряя,

^....|| | |
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Типовая технологическая карта проведения горизонтальных 
выработок буровзрывным способом (9.1) с применением: 
бурильных машин 8БГП-1 -  2 шт,# устанавливаемых на погруз 
зонных машинах ХШК-5; погрузочных машин 1ППН-5 -  2 шт.; 
перегружателей Ш -2м -  2 шт.

Постоянная врепь -  металлическая арочная из СВП о железо
бетонной затяжкой



ш
/

I-1 Характеристика §ь$юШ т ш

к
% Наименв&гю&
/ Сечение S сСе/щ
2
3

Сечете X прохоске
Коэффициент кр&жти /щюд ;

f Пост крепе -метамт врочжя |

Kepmafff /■ '.г'"
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Показат ели за  шлс/рям

Номера шлурЦ 
бзрь/Заемых 

за один 
прием

Ь '
и*

щ
щ
ill*

кш /л 1 зрс
Угори-зонт.

аклона,?д.
Тёрта-
кальн.

if*
Itla

1|
|S

й !
111'

|S111
f-f г/ /р 90 т т-оа 0 0,5

За
 ода

м .
при

ем

/0-33 8,3 /,х 90 90-85\
1
а?

25 /,/
М-38 83 ко 90 90S5 50 / ,3

39-S3 2,3 /,0 90 90-85 75 | /J
S3-78 2,3 /,0 85 S3 №  1 КЗ

Полазит е/!и п а  Вуробзре/Зиым рабо/оам

Показатели S3
азм Л-бо Показатели 53

азм Л-бо

Ноличестбо и/пуроб па цикл turn 78 Расход S3 на цикл .4П-5Л56 кг АР,5
Квличестба шпаромгтроб на цикл .V /79,9 Тип детона тороб. ЗАЛЗ-лм-оЗ. 34-0/7
ЛИШ 0 ,8 7 Полизталенобые рукаба на цикл шт. J
Тип S3 - A/7-5MS /  'идроампулы гит. /58

Проходческое оборудование

Наименование £d
шм к-Sc

Позрузочная машина ШЛИ-5 шт. 0

блелтробур 3ST/7 ш% 2

Перегружатель 577/7-Зм Шт. »
СтрубцМя сборка метал, ар. к р е п и. шт. 3
блелтробсз АРЛ-/4 (4Н8Д -3) и/т 2 П
Ваготтт йГ-зр Ш/77. 40
Наллабная плота- оазманоока КСМПц /

Вентшят&р ..... По
Трубы Вентиля поенные расчету

С сст ас бригады

Ксалиазикацая
КолачестЗо

3смену 5
су тли

Поохсдчик 7р б 24

бспомогателйлые работы

Мастер- бзрыб пи к / 3
Дежурный 
зл. слесарь / 4

Всего рабочих 3

Р асхо д  мат ериалов н а  *м  Зырс/дот/ш

И аим ем обам ие 53.
изм Л-бд !

Металлич. арочная крепе азсвп-з? кг 776
Рельсы Р-33 кг Щ£2
М етилы кг 33,7

Затем ~мт- 'р .я83
Ш палы ж елезобет онны е лттакл АЗ 4/,58
Зат яж ки тпелезобетаммам иИ 0,57
Трубы протаВолотксрн. оросат . м 1,0
Трубы Водопроводные м ко
Трубы Вент иляционные м КС

\6apm afff.K orm 2
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бУРЕЙШ 1ШШ® д а ш  ЭЛЕКТРОБУРАМИ ЭБГП-1

н *  # фф  ®  ф

1 9
| P s

-— .
Дня бурения шцураш двумя электробурами ЭБГП-1, навешенными на погру- 

т ю ж  шмат 11Ш-5» требуется три проходчика.
Перед шгяяш  бурения проходчики Hj и fig подгоняют погрузочные ма

ша* ХППН-5 к еданщальноцу полку, который находится на расстоянии 60-60 м 
от небом И навешиваю® §ШП1~£ »  машины, а затем подгоняют машины к забою.

Проходят §д б ОТО Время производит разметку шпуров при помощи раз-
?,жтк&,.

Поод* опробования- ааектробурое проходчики !lj и rig приступают к бу
ршей» шпуров* Врохоя»®* иадодатся у забоя и помогает наводить штанги, 
м&емот щюбт в « в аш  шгщы.

После обурившей забоя проходчики П| и lig отгоняют погрузочные ма
ши® в равезйщи вяетеробурами к полку и снимают электробуры, а
ярохододш 83 ®дадаа* ипури от буровой мелочи.

Во время процесса бурения шпуров остальные проходчики звена заменя
ют зргшшки на временный путь, наращивают трубы вентиляции, сжатого воз
духе* водопроводные, доставляют ВУ в забой и готовятся к заряжанию.

ЗАРЯЖАНИЕ ШПУРОВ

Подготовка к заряжанию ведетоя во время бурения шпуров. Взрывник 
*  дравидах доставляют к забою при поио®< электровоза взрывчатые ма
теривши, п т ш ш  забойку. После продувки шпуров сжатым воздухом при
ступы» к заряжают. В варяжаики участвуют проходчики -  П3 во главе

с маствром-вэртпиком , проходчш ю  ботетаном рмсмяшм охрш вт
зову взрывания. Для эаряааюш мрхят туров шоюхьщя штгтщ  ш я  
простейшие полки.

'“Ж о И в а в

Забой приводят в безопасное состояние всем звеном после проветри
вания выработки.

Проходчик Ilj устанавливает АГЗ в соответствии с ПБ, проходчики Ilg,
Г2 и П, восстанавливают при необходимости вентиляционные трубы, црохогакн 
flg, обирают бока и кровлю выработки от отслоившихся и нависших кусков 
порода.

После приведения забоя в безопасное состояние проходчики готовят 
погрузочные малины к работе, устанавливают предохранительную крепь, под
гоняют порожние вагонетки.

При погрузке породы двумя погрузочными машинами 1ППН-5 в вагонетки 
ВГ-3,3 через перегружатели УПЛ-2к и обмене партий вагонеток двумя эяектро- 
воаами через накладную плиту-разминовку рекомендуется принимать авено из 
шести проходчиков.

---------------------------------------- — -------------------------------------------------- ------ 1
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Подготовка к погрузке породы совмещается во времени с поведением 
забоя в безопасное состояние. Проходчики Пр Г Ь > , и  fig подмечают, опро 
буют к подгоняют погрузочные мвшинц и перегруже те ли к взорванной по;»~ 
де. Под каждый перегружатель устанавливается по £ вагонеток ЗГ-3,3. 3 
это время проходчики Пд и п4 приводят забоя в безопасное состояний, з 
забое устанавливают предохранительную крепь.

По готовности оборудования приступает к погрузке породы.
Расстановка проходчиков во время погрузки следующая:
проходчик

проходчик П2 

проходчики Пд и п4

проходчики f]g М rig

- управляет левой погрузочной мэщинон и 
левым перегружателем";

- управляет право?, погрузочно:1. маагноа и 
правым перегружателей-;

~ следят за кабелями погрузочных мош’-'н у. 
загруакоя вагонеток;

- управляют электровозами.
После отгрузи ТО -  80% взорванной породы проходчики п,, П5

П4 укладывают времянки, а проходчики fig 
вы груженых вагонеток на порожние,

После окончания погрузки проходчики

Hg в это время заменяют
т и
с те-

П5 и !g отгоняют груженые ваго
нетки к пункту разгрузки, а проходчики П̂ , Л9, Пд и ГЦ отгоняют пегруаоч 
ные машины и перегружатели„

5 Пр» краплении ««работок металлической арочной крепью 
подготовка я  погрузке порога совмещается с приведе
нием забоя в безопасное состояние.

ВОЗВЭДЖЕ МЕТАЛЛИ:ЕСКОЯ АРОЧНОЙ КРЕПИ

Металлическая арочная крепь устанавливается в два этапа..
После приведения забоя в безопасное состояние четверо проходчиков 

доставляют в забой верхняки, деревянную затяжку. Зсрхняки устанавлива
ют на выдвижные консоли из спецпрофиля, кровлю перетяг-/воют деревянной 
затяжкой.

Данная кзжВДЯГКШМ служит предсхрздшгедьноГ. крепь».
BtsapeM Btm «еамкммп щтл: навшшяевя «осле яогру-да давады. в

креплении участвуют пять проходчиков. Вначале проходчики и Fig гото
вят лунки под с гойки, а проходчики ilg -  Йп подокну»  й 8ббо» ш е т ш  
крепи. Затем в подготовленные лунки увТЛНеамаюйОУ етойюв к «креюмв* 
хомутами с ранее установленными верзшиш wm&HWm» Рат  ««да «ебСЙ 
скрепляют горизонтальными стяжками» ПЬем проверки иа г®»щ®ыйов» уеда- 
новки рам'/ расклинивают» Затем проходчик» Я| й своей, а проходчики 
П3 и П4 справа перетягивают борта вдработ» ш т Ш т от М  «шдао®. 
проходчик л5 подносит затяжку к звйоа. Лад т т т  деревяякой эшдаю» 
установленной в кровле, на железобетонную устраивают подох. Зажрешш 
пространство замучивается породой.

УКЛАДКА ВРШЙНОГО ШИ

Укладку временного пути (замену вреядевя «и ареиеякый ц р » ) яри®~ 
водят по мере удаления забоя на длину рая&еааепэ ажг®, m s щ ш т  ш  
8 метров. Чаще всего укладка временного душ «ршрада&вя Щрш ар®0Ж“ 
никами во время процессе бурензя smypoBs аюэде »  врет  ауииидощрд ® 
также можно производить замену вреыяаш «в враде’ШЗ ЩЗ& m m  аз$~ 
ном в конце цикла. При укладке временного душ в двухйуаевоа щ г^яевя  
вторую коле» начинают заменять лазь ш  екюйвкаю gsgog ю  яецзвйр

Перед укладкой временного рельсового щ ш  прт т ит  дейоагарузг 
я складируют времянки у боков выработки, to te s  дусагпяшнд мркмевеоТс 
расчищают полотно пути от неровностей К дрйеядгшме к додбдаээш щ вт  
для шпал. Шалы для временного цуги ушгаянвав? т  р&овтяш  « 1 д» 
Уложенные на шал» рельсы при аокодо плавок в водам® а-щет р** в 
уложенными рельсами в пришивают ш и ш ® »  в уяоаевгшм ялааам.

Для придания устойчивое?» уложенному щ т  ирододчвна аодбаэаа® 
под шпалы щебет, производят рвзйовад а веерку во найлону а ватерпасу, 
Пространство между шпалами засыпают нородой*

РАЗРАБОТКА И КРЕНЯЕШШ BCIOQTBQPHX ЖАЯШЖ

Разработке водоотводной канавки буровэрывНШ! опоеобой додана произ
водиться одновременно с подвнганйеи забоя выработка» Be вреяц буревая 
шпуров по забою размзчают и бурят вцуры под кававяу» ,

Окончательное оконтуривение и крепление каяавки йроазюд® д а  яро- 
ходчика во время процесса крепления выработки не раеегояная 200—150 а 
от забоя. Оконтуриваине канавка производят отбойным колонкой иди вручаю» 
Русло канавки очищают от породы. Затем устанавливаю? опалубку гщ готовых 
желобов по вдркшайдврсюи отметкам и закраям* А  Зама jo taw sse ен-*- 
щ §т  уияадошж? ваш и *» сm m  т  jm  щщеяшшШ  ш яю ш  п ж  ■■
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Типов» технологические карты проведения горизонтальных 

выработок буровзрывным способом (ЮЛ, 10*2) с примене
нием: бурильной машины СВУ-2м» погрузочной машины 2ПНЕ-2.

Постоянная крепь: тюбинги ГТК (карта ЮЛ); металличе

ская арочная из СВП с железобетонной затяжкой (карта
10.2)
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/3S БУРЕНИЕ iliyPOBjygMbHOl! УСТАНОВКОЙ
( mpm<y щ ?;/&, г)

i  продаоее бурения шцуров самоходной бурильной установкой 
СБУ-2м участвуй? три- четыре проходчика.

Перед началом бурения ирохедчади П| и П2 подключает и подгоня
ют бурильную установку я забое. Проходчики П3 и П4 в это время 
производя» разметку шпуров я р  помощи размотчика.

После ощюбевания бурильных машин приступают к бурению шпу
ров. Во время бурения шдуров проходчики П| и flg управляют буриль
ными машинами, а цроходчйк П3 помогает наводить штанги, забивает 
пробки в ниши» шпуры.

После обуреваю» забоя проходчики Hj и П2 отгоняют буриль
ную устаиовиу на взрывобезопасное расстояние, а проходчики П3 и 
П4 очищают шцуры от буровой мелочи.

Во время процесса бурения шдуров остальные проходчики эвена 
наращивают трубы вентиляции, заканчивают погрузку породы, остав
шейся у левого борта и доставляют ВМ в забой.

ШШШИБШЮ 
f  карт а  /25Л №,£}

Иода-емю» к ааряхашш ведётся во ерши %рммя шпуров и за
мены времянок на временный чуть. Взрывник и проходчики % и % 
доставляют к забою при помощи электровоза взцгачатда материмы, 
тттштт шШШф» Шв»  ршшн гутей «ряетупают к заря**»».

В заряжании участвуют нрходчиш Щ -  % т  п ш  § ман т р е  ею» 
рывником, проходам* П4 на безопасном рсетеш«1 «рж е»  шщ. 
взрывания.

Для заряжания вертких шпуров использую? мюттш ш» щттЩш 
шие полки.

Забой приводят в безопасное состояние воем э венед теме цро- 
ветривания выработки.

Проходчик П| устанавливает АГЗ в соответствий с ПБ, юрмнррцют 
ки П2, П3 и П4 восстанавливают при необходимости гч—rtrtmwfttrmM 
трубы, проходчики П5 и flg обирают бока я крове» выработка о» от
слоившихся и нависших кусков породы

После приведения забоя в беэонасйое т ш т т  ярмдрЯВГ 
готовят погрузочную машину к работе, устанавливают (фададаонюяь- 
ную крепь, подгоняют порожние вагонетки.

■ " n H B U W * *
г  карт а

Погрузка порода, яо данной технологической теш осуществляется
в два этапа.



бодав выработки, во взорванной породе про- 
ll f  sale* ечиретея тютям из расчета размеще- 

уввиаяос « возможности установки крепи. Поро
ке обмена - в бурт у

i участвует четыре проходчика. Подго- 
> Времи установки предохрани- 

' й| •  Bg подключают, опробуют и подгоняют 
•  взорванной породе, проходчики Пд - 

уешкиигамде ирвДРЛ|жинилыуд крепь. Расстановка про- 
ярам погуракв гвриой пород и следующая:

Bj -  управляет погрузочной машиной;
В* -  сладит аа кабалам погрузочной машины и 
* загрузкой вагонеток;

Пд -  управляет электровозом;
£  > помогает осуществлять маневровые операции.

й ^  в 1Ц во время погрузки породы наращивают труби 
опитого воздуха в водопроводим*.

После окончат» первого arena погрузки проходчики Iij и П2 от- 
т а т  ■Ю'ррючдр шнщу «в забоя, проходчик Од отгоняет груженые 
■агвивткн» а щюеодчкяк Ц|, я % укладывают вреиянхх.

Второй зтгщ включает «грузку порода оставшейся у правого бор
та. От M K w a t t M T O H  поел» к п ю д н м  spam я  совмещается во времени 
е црещкеом бурения щуров. На датам этапе оставшаяся порода гру
зятся в вагоне*», подаааемьз® дар-ташк по б - 7 штук. В этом про- 
M®s®a учавтвуя» три цшодакж. Проходам Hj управляет погрузочной 
юттвй« црогадаик Eg следит т  загрузкой вагонеток, а проходчик 
Пд удрашиег в я т щ т т т ,

“  Яри врзплеии выработок металлической арочной крепью годго- 
•опвв к гогрузкя* порода совмещается о приведением забоя в безопас
на» еоетаяяна, пвгдожа породы совмещается с устройством канавки.

т
В процессе возведения «беговой ssj»«m уодотяувт м п  щюжад- 

чиков.
В кащдом цикле устанавливают 2-3 арки. Вначале проходчики Eg, 

П3 и П4 резрабатываю» иотловаии иод одну ару к выравнивают невер
ность под нижние тюбинги (волутюбккги) м д защитой предварительно 
выдвинутой на I - 1,5 м предохранительной крепи, проходчикиП| я tig 
в это время готовят тюбингоукладчик к работе и доставляют в аабой 
вагоны с тюбингами, монтажшю приспособления, матерели я икстру- 
менты. По готовности котлованов устанавливают тюбинги на почву 
выработки. Для этого проходчик 05 крепит к стреле тюбикгоукдадчнка 
двухветьевым стропом тюбинг (полутюбинг)«

Проходчик П| стрелой тюбингоукдадчиха подает тюбинги а подго
товленный котлован. Проходчики П, м Пд устанавливают (полутюбинг) 
в проектное положение, а проходчик П4 расстроговывает тюбинг и 
сбалчивает его с тюбингами смешной арки,

В это время проходчик П§ готовит очередной тюбинг (полутюбинг) 
к зацеплению. Все последующие тюбинги закрепляются ш страде тюбин- 
гоукладчиха при помощи захватного приспособления проходчиком flg.

Перед установкой предзамховых и замкового тюбингов машинист 
тюбингоухладчика П| при двигании за очередным тюбингом стрелой 
задвигает предохранительную крепь под ранее установленную арку.

Проходчик П2 с монтажной плсдадкн тюбингоукладчвка, а проход- 
чнки Пд и П4 о почвы устанавливают тюбинг в проектное полове мае 
и сболчивают его с тюбингами смежной арки.

При установке лредзамковых тюбингов проходчик Eg устанавливает 
монтажные устройства дкя переподъвш тюбингов и осуществляет их 
переподъем.

После установки о яере подъемом аредзамковш тюбингов начина
ется монтаж замкового тюбинга. Машинист тюбингрувладчика подаст 
стрелой твбйнгоукладчика тюбинг а забой и в оереяодьвмом заводит 
его мещду предзамковыми тюбингами.

Проходчик tig, вывинчивая упоры монтажных приспособлений, выби
рает переводам. Одновременно машинист тюбингоухладчика приспуска
ет замковый тюбинг до совмещения «роушин устанавливаемых тюбингов 
с проушинами тюбингов ранее установленного кольца.

Установив замковый тюбинг, мавиниет тюбингоухладчика выдви
гает стрелой предохранительную крепь в сторону забоя на такое 
расстояние от вновь установленной аркн, чтобы иметь возможность 
произвести в дальнейшем расклинку стыков тюбингов и аабучввание 
всей арки год прикрытием предохранительной крепи.



zoo
Проверка правильности установления арки м расклинка её осу

ществляются зсекк проходчиками,занятыми на креплении.
После окончания проверки и расклинки арки пять проходчиков 

ойбуодвают эакрепное пространство. При забучивашш последнего 
т яьщ  креп?, проходчта Og. отгоняет тюбикгоукладчнк и вагоны 
ИЗ-ПОД тюбингов,,

Последующие арка крепи возводят в той же технологической 
последовательности„

После крепления участка выработки длиной 40 -  50 м основания 
°рок эамоиоянчиваются бетоном марки М-150, а швы между тюбингами 
м арками зачевгшквеются цементным раствором.

Работе но замонояичмэашго основания арок выполняются сов
местно г работами по креплении водоотливной канавки.

ВОЗВШШК МЕИШШЧШКОЙ АРОЧНОЙ КРЕПИ 
(  /ГС 20/7 7О ' /2 2 , / )

Матаяяиедская арочная крепь устанавливается в два этапа.
Посла приведения забоя в безопасное состояние проходчики достав

ляв* s забой верхнякй, деревянную затяжку. Верхиякя устанавливают 
на аадвшш®» консоли на егшдярофшщ, ировя® перетягивают деревян
ной затяжной. Данная конструкция сяугш? предохранительной крепью - 

Второй этап возведения крепя начинается после погрузки породы.
В креплении участвуют шесть проходчиков. Вначале проходчики Oj и П2 
готовят лунки иод стойки, а проходчики -  1% подносят к забою 
элементы 8<репи. Затем в подготовленные лунки устанавливают г гойки 
и скрепляют хостами с раке© установленными верхними элементами.
Рамы между собой скрепляют горизонтальными стяжками. После провер
ки на правильность установки раму расклинивают. Затем проходчики 
Пт и Og слева, а проходчики Пд и справа перетягивают борта выра
ботки железобетонной затяжкой. Для замены деревянной затяжки, уста
новленной в кровле, на железобетонную устраивают полок. Эакрепное 
пространство эабучи зется породой.

Проходчики П5 и so время затяжка бортов выработки ияумзмь, 
вают грубы сжатого воздуха и водопроводные,

УКЛАДКА ВРЕМЕННОГО ШЛИ
Сксуалпсг Щ 2, /3 ,2 )

Укладку временного пути (заШ1̂  арендной ш  йреаешдцй щ^ь) 
производя? по мере удаления забоя на длю®1 э в е т  рельсе®©?© щ иж  

ф а ). В процессе укладки пути участвует четыре ярш ш ааия,
Народ укладной временного рельс©»©» цуга арохсдааий д аж н я- 

р гт  ш складируют времянки у бортов выработав. Затем Ефоходеям 
выравнивают, расчищав? полот* дута от нержаетей Я вре$етушю» 
к долблению лунок для шпал. Шдаш дав вревошого дуто уммщвшг 
на расстоянии 0,7 -  I м. Уложенные ж  ала»  рельсы при ж т щ  

планок к болтов скрепляют с ране® реж е»»®  рельсами к привива
ют костылями к шпадам.

Для придания устойчивости уложенному цутк арвходадпга шдбк- 
вают под шпалы щебень, производят рихтовку а шеерку т  н& блоф  

и ватерпасу. Пространство меяду шпалами засыяаат поредей.
Укладка щтш осуществится с остановкой забоя и ео&тщдетсл 

по времени с доставкой Ш.

РАЗРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ ШДООШЩШХ КАШШОК
(  Л-Q fp sn  (У / 0 , 2 ;  2 0 ,2 )

Разработка водоотводной канавки буровзрывным ешеобон делю® 
производиться одновременно с подакгвдаим забоя выработки. Во вре
мя бурения шцуров по забою разметают и бурят шпуры иод наиавщу.

Окончательное оконтуриваше я щттате канавкш производят 
во время крепления выработки т  расстоянии 100 -  150 м от забоя. 
Оконтуравание канавки производят отбойным юлотком алв вручную. 
Русло канавки очищают от породы. Затем устанавливают опалубку 
из готовых желобов по маркшейдереким отметкам и захрэпдяюз аё. 
После установки опалубки укладывают бетонную смесь на дно водо
отводной канавки и за опалубку о уплотнением ее вибраторам»,.

Примечание. При креплеши выработок тюбинговой грелые 
бетонирование канавки осуществляется одновременно с подливкой 
фундаментов.
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ТЕШИЮШ ХАРАКТЕРИСТИКА
пневматических бурильных установок

Показатели : БУ-1 : БУР-2 : СБУ-2М : НБ-Ш

I .............. 2 ; 3......... t 4 : 5
Давление онатога 
воздуха» кго/см2 4-5 4-5 4-5 4-6

Расход воздуха 
всеми бурильными 
машинами» м3/мин 10-12 20-24 20-24 10-12

Усилие подачи, 
кто 1600-1900 1600-1900 1600-1900 1500

Ход подачи бу
рильной М8ВШ» 
ны, да 2750 2750 2750 2750

Число буриль
ных машин I 2 2 I

Наибольшая sh
oots бурения, м 3,7 3,9 3,9 -

Наибольшая ши
рина забоя» обу- 
риваемого с од
ной позиции» м 4,75 5,0 5,0 5,0

Тип бурильной 
галошей 1Г0941-Ш ят ЕГА-1 ЕГА-1

Тип ходовой 
чисти колеояо- 

редьоова*, несамоход
ная

волесяо- 
рельсо- 
sm , самоходная

гусенич
ный ход

устанав
ливается 
HF погру*зочной
матине
типа
1ПНБ-2
или
2ПНБ-2

I : 2 3 4 : 5

Скорость пере
движения, м/с - I . I 0,55 -

Ширина колеи, 
мм 600;750

900
750;900 - -

Диаметр буро
вой коронки, 
да 42 42 42 42

Число оборотов 
бура под нагрузкой, об/мин 130-150 I30-I5Q 130-150 Ю0-150

Основные раз
меры в транс
портном поло
жении, да

длина 6500 7000 7100 *

ширина 1080 1300 1870 -

высота 1500 1550 1750 -

Масса, кг 2300 5009 6700 ЗОЮ

Изготовитель Кузнецкий маиинос завод



ТНПОТВСКАЯ ХАРАКТШСША
шжштст шшш установок

1 1 1 Ш И sJM -» : ЕУЭ-1 : В З-2 : БУЗ-З : НБ-1Э

1 s 2 I 3 : 4 : 5 ! в

lu p m u a e  а 
« г ,  1 38G заг^еео зйо/еео 380/ббп 380/660

Чиаяо «Цтииь-
аасятшт г I 2 2 I

Сачрослвра-
WlHffiH щрЛщ
об/тп 342 151;ЗГ?| 151;317; Г38;412 

931 731
151;317;
731

Ш& ш и т
бИШИ*!4#

Л я п а  ваяя- 
чн не ( ta w ,

38Q зеоо ЗОШ ЗОЮ 2500

да»

Установлен
ии*. *®НЮ«Н

ГКП Г7Ш 1700 1500 1500

А 15 14 30 30 7,5

« а и ц J p » -
***»■ '« f М "«Р« *

4Й €2 42 42 4?

Ът. ч к ' #  
чинш *°лег колес- устанавл,

*®~рель- но— но- на пог-
няжяок- оовап релъоо- редъео- рузочных

вак.са- вая.са- машинах
КОХОЙ- МОХ0Д- ТЛИ

или
2ПНБ-2

№

I 2 г 3 ! 4 5 : 6

Скорость пере
движения , м/с - 0,4 0,55 0,55

Ширина колеи,
мм 600;750;

900
600;900 600;750; 

900
750;900

Наибольшая 
высота буре
ния, м 2,59 3,4 4.1 4,1 4,0

Наибольшая 
imp; а буре
ния, м 3,9 .6 5,0 5,0 5,0

Основные 
размеры в 
транспорт
ном поло
жении , мм

длина 5800 8200 8000 8500

ширина 1310 850 1300 1300

высота 1850 1200 1530 1600

.ieeca, кг 3800 5000 9300 9600 3000

Изготовитель Кузнец
кий МВ— 
шино- 
строи
тельный 
завод

Ново-Горловский маши
ностроительный завод

Кузнец
кий ма- 
шино- 
строи-
тзлькнй
завод
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

П Ш Щ Ш О т г Э Т Й Ш  МАШИН

П О К А З А Т Е Л И * ПЗШ-ХС t
ж ! ? ’

ШИ-7 ; 2ПГШ-5П ; ШНБ-2 • ШНБ-2 ; ШВ-Ж ;
а е• 9

шв-зд г Ш Б~4
о»

Производительность (техническая), 
Ф/Ш& 0,8 1,25 0,8 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 6,0
Фронт погрузки, м 2,2 4,0 4,8 3,0 е 0 Г р F я и ч е н
Скорооть передвижения (р, Зочвя), 
м/с I д 0,76 0,7 0,9 0,16 0,15 0,18 0,18 0,17
Рабочее давление о«сатого возду
ха., кгс/см* 5,0 4,0-5,0 - 5,0 ~ - - - •

Емкость ковша, м8 0,25 0,32 0,25 0,25 - - - - -

Мощность электродвигателей, кВ* - 19,5 39,5 48,0 31,0 65,0 94 94 142

Мощность пневмодвигателе!, л.о. 12 48 _ 48 - _ - - -
Напряжение, В - 380/660 380/f '»0 - 380/660 380/660 380/680 380/660 38Q/660
Колея, м 750;900 600;750; 600;900 600;750;

900 900

Габариты, мм
дайна 2250 7450 9450 6110 7100 78Ш 8500 ЭОЮ г а »
ширина 1250 1700 1400 1645 1600 1800 2000 25DD 2700
высота 2250 2250 1850 1750 1250 1450 1900 1900 2000

Масса, кг 3500 9000 14400 8100 6700 П800 23600 25000 зэооо

Изготовитель Дарасун- 
окий з-д 
горного 
оборудо
вания

Александ
ровой!
машзавод

Друкковоки! машзавод
им. 50-летш Совет
ское Украины

Копейский машзавод 
им. С.М.Кирова

Яоногоршш* 
нйн вавок

мягаштроитвль-



т ж ч ю ш  тшштжк 
ш т т т Ш

Показатели г "Йзгиб-Ьс" : УПЛ-2М

Шршттттштт, шР/ч 160 1 6 0

650 650
скорость дагав&ВД, щ/е 0..Э? 1 , 4 3

Электродвигатель
тип KOS2I-4 К0Ф21-4

мощность, кВт 0 15
электродвигатель адовой -

Тележки

тин МТСВ-5

мощность» кВт 1 2

K<№ms т 900 900/1655

Миншальннй радиус кривизн», 
т 1 0 0 0 0 3500Л
Основные размеры» мм

дайна 37600

(47600)

2 3 3 0 0

ширина 1 3 7 0 1 9 0 0

1Ш&&ТЯ 1 9 7 0 1 9 9 0

Масса, кг 1 6 8 0 0 6700
Изготовитель Серийно не

выпускает
ся

Ново-Караган
динский меха
нически! за
вод

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТКРКСПША
ксгоШют

Показатели 

Тип конвейера

Производительность, г/ч 
максимальная, 
эксплуатационная,

Тин электродвигателя 

мощность, кВт 

скорость движения, м/с

Тип гидромуфты

Масса I м даилн, кг

Длина конвейера при угле 
наклона 18°, м

Размеры линейной секции
решетчатого- отава, ш

ширим
В В С ® »

Ш-100 г СР-70А

ленточный скребком!

550 366
2Ш 200
МАЭ6-42/4 Ш № - 42/4

100 42

\ 6 1,024

- Щ-4ША

49,5 18,8

560 НО

710
- 282

Красиодуч-
«шй маив-
ноетрои-
тельнш

Аишр^кя! 
мащда^- 
стмитедь- 
яый завод

Изготовитель



w *

ЕВГШОУШЕйДОЧНЫЙ К01ШЛЕКС БУК-2

Бетоноуклвдочный комплекс БУК-2 предназначен дам механи
зированной укладки бетонной смеси за ошибку при креплении 
гортееятадьяшс горных наработок моналнтшм бетоном.

Комплекс состоит т  пневматического бетоноукладчика с 
грейферным загрузочным устройством а бетоковода.

Наличие грейферного загрузочного устройства,, установлен
ного ь- поворотно! платформе, позволяет осуществлять выгрузку 
бетонной смеси из зштшх вагонеток, расположенных как на од
ном пути а комплексом, так и на параллельном, с пошгадуиней 
загрузкой ее в оо'уд б е т  ^укладчика.

Комплекс снабжен отювмопщравлическим приводом. Имеет 
пульт управления, где сосредоточены вое рукояти управления-, 
и оболуштаа'-тоя двумя рабочими.

« И « Ш  ХАРЮТЮТИКА

Производатвльвость , * У ч  

Дальность подач» бетодаой смеси, м
по горизонтали 
по вертикали

Вшкооть бетоноукладчика, м8
Дамою» otnywo воздуха, кго/ом2
Диаметр бетокотода, мм
Макоюшпшый размер крупного заполнители,мм
Колея, мм
Тип перегрузочного механизма

Грузоподъемность, кто 
Емкость грейфера, »8 
Основные размеры, ш  

ширина 
длина 
высота

5

ДО 300 
до 30
0,5

5-6

150
50
дао
грейферно-
стреловой
200
0,08

1250
2440
2800

Масса без бетоновоз», яг 
Изготовитель -  Опытно-;

2800
вахта ВНИИОШЕа

ш в а щ ш я  жтшк« ш .
SiiJiWO КРАМ ЫШ0

Тип

Грузоподъемность, кто

рельсовый,
ешодщвш

со стрелой 3200 ж т а
со стрелой 1600 ж 1500

Вылет стрелы, ж «*»

Скорость передвижения, м/с I.2S
Максимальная высота подъема крона, мм
Угол поворота стрелы, град

3800

в ’-оризонталыгой плоскости 240
в вертикально! влоокооти 

Колея, мм 
Масса, кг
Изготовитель Эзыхво-ве-

§ 1
1



т ат ш  шмсшистт
ш т ш ш ш  ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Покаэателв : АРП-14 : 13АРП-1 ; АМЩ-2

Эю аювго», «г 14 13 8

Йи«* ж 900 9СЮ 900, 750

Леят  бега, ж 2Б50 1500 12®

«юдю мехтронвягйтелев 2 2

Суммарная мощность, кВт 47 30 24

Тип мектродвнгателя ЭФ-26 ЭДВ-1Э ДПТР-12

ОсшЛШЫд р8ШрК| Ш
шшш МО 5500 4580

щят 13» 1376 1350

«ООП I еш 1500 1440

МяПЯОШПвМ Друметвогай машияоетроительщ# 
завод

Т Е ш ъ т т я  ж ш ш ш с т т

вагон®  я шшшш

№

Показатели : ИЛС-10 j ВШ6-7 :; ЗГ-3,3

Полезная вмес-тшость, м3 10 7 3,3
Максимальная грузоподъем
ность, те 28000 20000
Колея, т 750;900 |00; 750; 900

Время подъеме и надвяжи 
кузова, мин 0,9-1,1 0,9-1,I -

Врет разгрузки вагона,мин 2-3 1-1,5 -
Еветкая база,■ мм - - 1100
Тип сделки
Оснс дне размеры, ми

а в т о м а т и н е о к а я

длина 10100 83® 38®
ширина 1500 1350 1320
шеею 1650 16® 13®

Масса, кг Х2ГЛ0 10000 12®
Изготовитель Днепропетровский 

завод горно-шахт
ного оборудования

Шюелег- 
окий я 
Друасов-
машзаводы



203 Проходческий комплекс „ Сидирь

s
/

/ - плат ф орм а; £ - пробоя погрузочная маш ина; 3 - неба я  
погрузочная м аш ина; 4 -  пробоя ё у р о м я т  у ст а н о в к а ; 
f -л еб а я  бурильная уст ановка; б -к р е т у я ш ё ч т ; ?~хбнбзйер

PvoJ

Комплекс "Сибирь" иредюмямев дам проведения горизон
тальных и  наклонных г о р ш х  вирабою* тчттш з с в е т у  от 1 2  
до 22 м2 {с угл е» наклона даз 18°) в вередах в яовффяиивнтда 
крепости д о  1 4  п о  шале яроф. Протокьябеяова»

тгтичгада ш ш еш ят
Вид энергии 
Напряжение сети, В 
Давление воздуха, кго/см2 
Ходовое устройство

б к о р о а т а  т о в а р  р я и р о ж ж  в 
наклонней выработке, ш/е
Скорость передвижения в го
ризонтально* Яфаботке, и /о

Ксяея каретки комиекеа, т
Расход воздуха ори .бурении 
двумя машивами, #/мщ
Расход поомнвочной вояк пои
я а в л е и ш £ В » о / о и ,  д/мин

а г и г ™ " "  ” т а 8 -
Уотвюимюав* моввооть 
шгвктродеигатвяей, КВт
Г абар и та»  размера в  трано- 
портном положении, мм

я в и

вирши

в в в е т в  о т  головки 
рельва

Ifeeea уставе»*, кг

э я в ? и р т е в » 9 » « я ? и 1  шзшщж
зт/т
5

несамоходное шшжо-рдь- оож»

1,0

0,6>ХД
21ОО-ЗЯ0О

ам»
2М©

100*120

т

мот
330-3440

28Ш
ЗОЮ



Яерегруйатем ffCK-f

£ -  ходовая тмшм; Z -  корпус: 3 - конвейер ;  
4- дтотвор дотрет ;S- приводная головка; 
в - пул»т управления; 1- натяжное устройство 

Рис. 2.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Проиаведмтодьнсють, Иа/ч -  120
Скорость датеешя ленты, м/с - 1,1
Ширина колеи, им -  600 , 750 

воэнокен пе
ревод на ко
лец 900 нм

Водность пневмодвигатевей, л .с. -  24
Дивна коксом конвейера, им 
Габаритные реемеры, им

- 11800

длина -  15200
■лирика - 1350
высота - 2150

Касса, кг - 11000
Изготовитель - Дараеунский 

а-д горного
оборудования

С т р у д 'ц т а  § м  Л ш  м е т & л т /ш т й  
арочх&й крегш

]

С т р у б ц и н а  с л у ж и т  д л я  временной фиксации арки с о  стой 
к а м и ,  ч т о  п о з в о л я е т  с о в м е с т и т ь  п р о ц е с с  у с т а н о в к и  х о м у т о в  с  

в а т я ж к о й  б о к о в  и  к р о в л и  в ы р а б о т к и ,  а  т а к ж е  у с к о р и т ь  з а в о д 

к у  в е р х н я к а  а р о ч н о й  к р е п и  в  о т о й к н .

С т р у б ц и н а  р а з р а б о т а н а  т р е о т о м  " П р о к о п ь е в с к ш а х т о о г р о й "  

к о м б и н а т а  " К у з б а с о ш а х т о о т р о й " .



210
П е р $ д $ и ш н с я  ш т т м ш т я  о п а л у б к а  О Ш Ч

3 10

I

/  - ?омкввт: Z - m t
s  -с .щ т р т о  т т м О р я т  
цлрам енвя: S ^т ф т т т  
~:е$ит; 12~ШЫ§Мй т&

Передвижная металлическая оиалуб» OMW щцтттч 
дени монолитной бетонной вря» i  тщжатжш ш ■ 
наработках с у т я т  нам #» да 18°, От в ш т »  т  
ккэме перестановки -  самоходной телеке»

Какдая сената состоит та несущего варвв» к 
мев» »8готаМ**а1»в* »а стального « в »  или 
листовой стада толщиной 4 им. Сведав***, боке*»  f  
единены между собой оарвярамк 8 m  
складаюать секцию вм  тряадюршрв*» ш тш щ  и м к »  Щ • 
каждой сеида укрепив отраяок жвдпждоив 
монорельсовий путь во вое* ммт  ояадубк».

Тележка состоит *а жи?х *т т т ж  вертят я 
едененн между собой специалышм шарниром, Фаяеша 
реши секций к маету их уставов».

ш я ш т я  ш м т ж я т
Количество о«вдв§ 
Габариты секций, м»

е л

ширина
высота
вдгаа m

Месса» кг те» i r e
Скорость передвижения телек», м/с 
Гвбариты тележки, мм

ширина
швеи
длина 1 ,

Масса телевя, кг 800
Сечен» выработай, м2 W S

Секция опалу®* переставляется в едауив» порея»: ямс 
оя под демонтируемую секцию да упора етонорвог© устройства, 
шюиадаа поднимается дамкратом да увррв в двутавр, 
соединения, боковые и отквдпю таота m p w m  к маету 
ренооятся и устанавливаются на дадаотоадаиоб «вето ’ 
ки, производится перегадаем оекшш, устав®» -ев в проект» 
закрепление, Секция готова к приему батона.

Внедрение передвижной металлически опалубки в комплексе в татю- 
зированной уклада! бетонной смеси позволяет увеличив скорость бетояи- 
ровапет, улучшить качество поверхности крейи, совместить проходку о 
креплением г облегчить труд кзрапшгыгшк®.

Передвижная металлическая опалубка разработана институтом "Кузтаи- 
даахтострой*.



Т № fiuH eot/K/iafvuK ТУ - J Ж

s

/. са м а хсд м а я  т ележ ка  

2. л сё а р ея м а я  лла т р а р ж а  

J. т елесха ла чгесха я  ла Р д ем яа я  с т р ел а  

4. лул*л> улраР /геж ая  

$. лрааш РЬРес 

f .  м вят аж яая т ещ а Р к а

Р ас. $

1Мингоуклад®ш ЗУ-З предназначен дад возведения твбтаговой 
крепи ПК конструкции Цртиапаахтоотрм в горязоитальшк горш  
мдмботтх сечением в свету 9,4...26 м2, в ТоЧо я угалыш яш~ 
т а ,  опасных по газу и и <

В этик условиях он монет использоваться тюю з качестве гщ~ 
зоподьемной машины в щрздвдюг его грузооодышиюетяо

ш н ж ш  ш ж ш о т ш ш

Грузоподъемность
на полном вылете етралы, и* 
на минимальном вылете ©трем, кг

Площадь сечения выработки С* свету), 
обслуживаемой ТУ-3, м2

минимальная
максимальная

Привод

Угол подъема стрелы» рад (град)
Угол опускания стрелы, рад (град)
Высота подъема тюбинга» мм
Угол поворота стрелы в горизонтальной 
плоскости, рад (град)
Скорость передвижения, м/с
Скорость подъема груза на полном вылете стрелы, м/с
Частота вращения стрелы, рад/е (об/мин)
Скорость подтягивания тюбинга, м/с 
Скорость выдвижения стрелы, м/с 
Насосная станция 

электродвигатель исполнение мощность, кВт 
напряжение. В
частота вращения, рад/е (об/мин)

Насос
Емкость маслобака, м8 (л)
^бо^мудвление в маслосистеме, МПа

Ширина колеи, мм 
База, ми
Габариты в транспортом положении, мм

длина 
ширина 
высота

Масса» кг

а
гидравлический 

1,04 (60) 
0,52 (30) 

5200
6,28 (360)

0,33 и 0,66

0,276 и 0,55
' 0,21 (2)
0,II

0,09-0,17

BAG ®1«4у2

(1460) 
Ш М .О б 
0,15 (160)

7/70
900

1100

3430
1350
1830
3100 (без

J



Чузош ^ш ввл» ЮР' 
fun привод»
Навесное оборудование, м®

ш  тг& ютт
грейфер

о*' ттшт рельса s ш
01№&в®в,®©|ШШ11*@
Утл тттт$ №тip @ m

скради*навесного
передвижения , 

Усилия на режущие еубьях ковша, кН 
Усилия захвата элвыектов крепя, кН 
Минимальная площадь сечения выработки а свету,
Колея, юз Управление

и/мин

Привод иаслоетанции:мощность, кВт напряжение, я 
частота вращения, 
насосптоизводителъноеть, 

Ориентировочна£ии}а машин Разработчик -  1ИШГ 
Изготовитель -  Экспериментальный завод ШЙУЙ.

3200Гидравлический

26-ао
к

6,5
900

Дистанционное с помощью вы- ноского кноп. пульта-
9

шестеренный

ш м » э д  уыантирииадц

^узоно/^ешасть, гг 
Маюямиьщый вылет стрелы, и 
Максимальная высота шдаана Ирака 
от голом рельса, к
Скорость передвижения, м/с 
Мвздрмцдвьяпя усилие путевого ммкраа» 
дрйвсдйй путевой решетки , Щ 
ц»̂ теи1йдья«й ход путевого домкрата» м 
Мощгюсть аявитроявигавдля, кВт 
ДмазИЩ ж ищцрвщнотеме, ШЬ| 
Габарита» рнжмщре$. сю 
Масса, v

1000
2 ,91

3,35
0 ,5

0,5
17
Ю

ШШиДЗДвК1Р̂1
4700

ввщдаюовмйс 
трввер» сблоЛюв
риктоию ЩНЩ 
грейферу

голою»
Орневснрвнювилн щажя жеадюы МВР —■ Ю ^
Разработкою -  БШВЮШОС»
Иеготоюнм» -  Оштао-экспершеваальная



P«s. i  . Платформа ME: 
f «  $т ш  f  *  S B t w a t w p j  3  -  к о л о н н » ;

4 *  ёмш| §  -  рувоят»* п о д ъ ё м а ;  6  -  

-  ш е т ш а з а .  e a p S w - i  7  -  с т о п о р  г в д р о -  

в * о й к й ;  8  -  р а н ;  9 -  г р у з о в а я  ц е п ь ;

Ш  « MMffftt II * «итояма премии;
1 2  -  г а д р о с т в б к а *  1 3  -  н а с а д к а ;  1 4  -  о с ь ;  

1 8  >  я р е д о ж р в н ш т е л ь к а я  ц е п ь ;  1 6  -  с т о п о р

ТШМЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

П А К - 6 0 0 П А К - 9 0 0

1 и р и н а  р е л ь с о в о й  к о л е и ,  м м 6 0 0 9 0 0

Ц а в е з д ш н ш Я  у г о л  н а к л о н а

2 5 2 5

Т р а н с п о р т и р у е м ы й  г р у з В в р х н я к и  и  

с т о й к и

В е р х н я к и

Г р у в о п о д ъ ё ж а с е т ь ,  к г 1 0 0 0 1 0 0 0

Ш Г В Ш & У " ’ П о  1 0  к а ж 

д о г о  в и д а

-

H U J , 2 >  « 1 - 1 1 , 2 П о  1 2  к а ж 

д о г о  в и д а

-

ш М й г  A I W 8 . 3

6 12
П о  1 2  к а ж д о г о

S a e t K M  база, ж  _  6 5 0  8 0 0  8 0 0  - И О О

Габврнше размеры, мм 2 4 0 0 x 8 2 5 x 1 3 7 5  2 8 0 0 x 1 1 6 6 x 1 4 2 0Пасса, кг 1 1 9 5  1 4 5 5Заготовляется севжйно о 1 9 ? 6  г .  Разработчик - Укрниигидроуголь Н П О  ill тактик тцкц '
КзготоаШвль -  Краснодонский P U 3  п/о 'Крвснодоцугвль".

Рас. 9 . Бат©шсмеви>геяь Ш - 
I -  сдооммыяШ барабан; 2 -  опорные ролккя; 
3 -  тележка; 4  -  электродвигатель5  5  -  редук
тор; 6  -  ведущая шестерня; 7  -  ограждение;
8  -  д о т о в

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Б О В Б Л Ш - 0 1

Ш и р и н а  к о л е и ,  м м 9 0 0 6 0 0

О б ъ е м  г о т о в о г о  з а м е с а  

б е т о н н о й  е и е о н ,  л 1 6 5  4  1 7 1 6 5  4  1 7

О б ъ е м  п о  з а г р у з к е  с у х и м и  

с о с т а в л я ю щ и м и ,  л 2 5 0 2 5 0

К р у п н о с т ь  з а п о л н и т е л я ,  м м 7 0 7 0

В р е м я  в ы г р у з к и  г о т о в о й  

с м е с и ,  с 6 0 6 0

Ч а с т о т а  в р а щ е н и я  « к е с и т е л ь -  

н о г о  б а р а б а н а ,  о б / м и н 2 0 2 0

Ч и с л о  ц и к л о в  р а б о т е  з а  ч а с 8 8

Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы ,  м м 1 3 5 0 x 2 3 1 0 x 1 1 6 6 1 3 5 0 x 2 5 0 x 1 0 6 0

М а с с а ,  к г 1 1 6 0 И О О

Ц е н а  б е т о н о с м е с и т е л я  -  Ю З Ь  р у б .

С е р и й н о е  п р о и з в о д с т в о  с  1 9 8 3  г .

Р а з р а б о т ч и к  -  У к р н и м г и д р о у г о л ь  Н Ш  “ У г л в м е х а н и з а ц и я " .  

И з г о т о в и т е л и  -  Л и с и ч а н с к и й  B d 3  " Л и с и ч а н с к у г о л ь " ,  Т о р е з с к и й

Р И З  с / о  " Т о р е а а н т р а ц в т " .

I
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

П р о к з в о д о т в д ь ш о ^ ь ,  м / с ш и у

я р а  у к л а д а ®  э в д а ь е а 102
ш г р у э к о  б а л л а с т е  о  д о з и р о в к о й 900
ю а ,  е  п о д б и в к о й  м а я 160
у к л а д о в  з в е н ь е в  я  в ш и а с щ р о з к е 64
»  а ,  о  в ы г р у з к о й  я  у к л а д к о й  

в о д о о т л и в н ы х  n o w * К

с б о р к е  аш т ш в, у к л а д к е  я  б а л л а с т и р о в к е 4 0 , 8

Ш и р и н а  к о м и ,  м м

к р е н а  Ж

ш п а л о п о д б о й к и  1 1 0 0

Давление сиатого воздуха, ЙПа 0 ,4  * 0 ,5
Цат комплекса -  15 «ме.ДО.
Р а а р в б о т ш »  -  В Н И М О М Ш С .

И з г о т о в и т е л ь  -  О т т н о - э к с п е р и м е н г а л ь н а я  тхта ШШШШСа



№
fft,

Ш

Рис. н  . Обменные устройства для вагонеток « проходческого оборудования:
1 -  накладная стрелка; 2 -  накладная двухсторонняя шщта-раамш- 
иовка; 3 -  накладная разминовка; 4 -  накладная плита-разминовка 
конструкции Донята? 5 -  платформа ШР-2-900 (600)
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Средства контейнерной доставки н#я»авуч*а материалов

Предназначены для бееперегрузочкой доставки т дт т р& ш  матершалов 
с баз и заводов на шахтный склад, спуска но стволу а щ & т т рщ ю 'т ш  и® 
горизонтальным я наклонным выработкам и аодготевитедьнин забоям в вахтах 
с рельсовой колеёй 900 н 600 мс.

При наличии в вахте монорельсовых дорог 6$Ж контейиврк можно достав
лять на грузовых тележках.

Технические данные средств доставки

, Контейнер j Шштфорка
j HB-3 [ КЗ-2 jK3l8-3 {ПВ-900 j !| ня-э { кз-г 1 1Ш~3 {ffiOW Ж5-6О0

Ширина колеи, ш 900 900 т да 600
Габаритные размеры, и: 

длина 1828 1176 2376 2800 ял»
ширина п т 1060 т п т азо
шы&аш 1055 1020 ш> 476 436

Грузоподъёмность, кг 30OD ЯШ 3000 3000 3000
Затяжка 130 ш Ш) - -
Швали £5 - 48 - -
Лотки водоотливные 12-24 - 12-20 ~ -
КрЬЯКЙ лотков до 48 ~ Д® 40 ... -
Тобинг» 3 - - - -
Блохи ШК 6 - - - -

Ориентировочная цена г контейнера КЖ-З -  370 руб.; контейнера КЗ-2 -  
-  300 руб.;  пхатфорш ЕШЖ-9СЮ -  950 руб.; контейнера КЗШ -  320 руб.; 
платформы ПНЕ-600 -  530 руб.

Изготовляются серийно с 1978 г.
Разработчик средств доставка -  ВНЙЖШС.
Изготовителя -  Огатю-экспернментальная шахта ВМИЮМИСе и №3 шахто- 

строительных комбинатов.

j
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P i / c  . rs

$еп

ш  1

ш 1 е  ш щ щ й  m  ш ш  т т т  ш
Контейнер предназначен дня доотю : ш Щ sob даайой до 1,5 м, 

ж/б затяжки, элементов водоотлевыш: т т зт , г/б аадл» рудаэтной отойки, 
роликов ленточных конвейеров от шашвдав» Жй рабочего sect® в шахте.

Техническая характеристика
йхкость, м3 
Габаритные размеры, мм

длина в раскрытом состоянии 
длина в сложенном ооотоянии
ширина
высота в раскрытом состоянии 
высоте в сложенном ооотоянии

Внутренние размеры,мм
длина 
ширина 
высота

Грузоподъемность, т 2,8

1530
1030
825

Контейнер разработан институтом "Дкепрогипрошахт", чертеж SJLK.2.

ПЛАТФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ.
Платформа предназначена для транспортировки шахтных контейнеров, 

оборудования, пакетированных грузов, лесоматериалов и других грузов
на поверхности шахты и в горных выработках, оборудованных рельоозшЕ 
путями.

Техническая характерадш®
Грузоподъемность, т 6 iacoa, нг 1342
Колея, км 900 База, т 1650
Минимальный радиус закрут»

12
Внутренние размеры ,ш iIления пути, к длина 3400 1

Габаритные размеры, мк
зет

ширина ш  !длина высота
ширина
высоте 883

Платформа разработана институтом *Дйвпрогяпршахтю, чертей Ж1УЩ.2,

ВАГОНЕТКА Ж  ДОСТАВ!'.К СйЛЯВОС МАТЕ
РИАЛОВ й БШАЙТММЙ ШАХТНОГО ЮТИ

Техническая характеристика 
Емкость вагонетки, «* 3,2
Габарита, мм, длниа 

адшна
высота

3450
1320
1500

Масса, кг 1580
Вагонетка рвеработааа институток Лкепрогипро- 

'шахт“, чарте» ¥  УД.Ж7-1-1ДС

\

?•
I
I

v
5:



т

2№

Оборудование па кет но - контейнерной достабки гртт ( системы „(ШшУУётшу

,гг

I ' ?£дк.| I gr
) 1.а

'41!

°<sc.. М

P(SC, / р

лссвта «та пакетной вдевши ы втдт»
ДРОЧНОЙ кш и

Ш!

’kitociTt

", дададаз генов - if."#* r s t f t f ib it жр= 

Hf И ,« -JH-OTBitn

C0“V4

3®
0 "F U ,  

'tMC"'Л -

«юс гопа . •лгепдауг,; > "Днепрогапрошажг*. чвртя » 23Ш.

КпЬигиЧ UЖ  ip o a io f ?у®ТАЛЖЖШИ

•coon 01

ip !'|(Г.;шоу:>а«оп ;иг- поставки метагагчвшгай арочвсй 
,ты>го оклада дс охочего места в шахте.

Техническая характеристика
10-14
4,5

Шкость, комплект 
Грузоподъемность, т 
Габаритные размеры, мм

без коробов 
дина 
ширина
высота

с коробами 
длина 
ширина
высота jyu

Масса, кг
без коробов 200
с коробами 2®

Контейнер разработан институтом ’Тнвпрогицрошахт*, черта* КИЭ-2.

2850

"1

■ л т с р к л  м е >  ~ 205 3 ®
5 270 « 5

>- Г  Л  К '- . П Г Ч Л Х , 485 §30
'  -? Ч >г * ^  >'«■. 1 98

ф Б

U L  . .
’ Ч - Л Л  г G - V U * ' V ’* . ,  т 1 , 8
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Г.щцкосхенаая тюбттвт кр-ми праднавявчеяв для креп
лений чапягал&па тжэоктельвнг ж намешал; горянх вьгоаос- 
?пч- пронодаг’. »w ■-('иъ ш т п т  очмотякх вяо'-" •> пдаедаг о
кбг>Ркч15ечто'«’ vnetw Y * - 3-6 па чггач- -rpr > • Пр о л -
llblKOHWi

Ле^я4'; a-ViOHV .aem: ГМ *■ *ярп>л\ хтч'-.четтс" zo&/• 
паевой чай гей .’а  >тгп‘ ■ ск5т»зоаданж* - уаграш е': ."'oponi i -
’Г'Мф^чапиЛ’ ипррг.хч с̂ч'ьг, п е эн.-.л;пля > вовевхисга?): авоп- 
яой *,qw’S"jH.4

"U ..е • j рт "г-.алптз» < btw t»c ос (л \ воле i
■ ■' <6<чя Летай-Уча -п. v^ecvaiceaca-) ав&яг-
vn4 , jp,'*4. ?«Г '-Т '' '• jy hf.TfjVi

4 ' f i H .  vsiat Ч р о Ь п  Г Т К  Л а у к Ф О У . & с .  -\nZ‘CLi-yh».,
UifaAi'UC'xiJOu *
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Схема т амш Ш т Вт т  тшШшатШ ттфдгятю

i

\ещ тй 4
Щ д > - f

м Ш Ь
ш ш

Г Г “ 1
мёСт \0шш9 
% м  \Штмш.. 0 м ер 1

мттз |
£т$*. - 17 ^ ..■'7-> _ . .кLp„ „■'Г Т л Г Л у  W  1 ----1
Е З Й .I-

Примочант:
t арепявнт  звяр ут ш й  ш ет йош т т  з$етят, сат вщ ит  

т  четырех щ ш  жрет
*■ Монтаж адож т е т  ёж тШ д т ш  №ущест&/яеягся

д а »  н^в, жож o ff Зироош т т  т  прямвлитйяых 
tfvacm,r&z.
MemS&/6efae зсшорм еш тотчоёамтт ёето/гом Mfso,
/?.-?# этого но ёояжш mxufwrgS смежных sSemeP набешо- 
ё\7л?,7? 'же тол/шчеежрт от нрёкр изм /ст вого жежзж

Ж ш з й ! к № т ш  jfltem m  т щ ш

/V<r РР. f  - р е л ь с  № (Ш п  Z -o p m m g p e ti р - й я и л т ;
4-намодгго; $-РрОнмд»& рОШНОЗт; 0~№ m $m  j
с е т а м ; ?  -у р о & ет  ш т г т  W W W  Ш вт & т ж  1

шиевобетоннал рудничда* «ял» « бавтроразьеяйай Щ Ш Ю Ш  $в£» \
ройсгвом армируется четырьмя етааышнв старшин т $ т м а ш ж >  щ в » | 
Филя диаметром и  т , Ойеде изготавливается т  0в т &  *3OD*» 1
Закладная деталь «акадгетея на Лйетовва СТИВ г а п я м  Щ ш и  м я  « в * I 
готоэления Еелеаобетошшх в а м  щ наю ю т йя м ф м я  ■— ■»—  гииц «os* I 
лубка кассетного типа т 16 я м я  MWif# |

Т Е ХНИЧЕСКАЯ l l ? I l f I ? I C f 8 I 4  [

Ж
т

W
Р J ’ff  32»

Скрепление рельса со шалой зеугюстаяявтея иосредстаоя стажеI 
накладки и болта Ш). Головка б дата щ ж ф Ш ы т  е рвэзгерею* сторага 
20к36 им. В процессе устройства дуги гедозяа ьтшедяк» в пиадо a»-- j 
ладной детали шпалы и разворачивается ю  S0®, оосвв четб спведее» 
посредством вкладыша. амшдшв имеет водхозосбрашгга форцу8 что «ж- 
воляет при необходимости легко навлечь из гнезда ае только ншдав, 
ко и скреплявший болт.

Конструкция шпалы исклтвет разрушение ее взеныши сцепок цря дав
лении вагонетки.

Нелейобетонные рудничные шпалы раарзботаш институтом яК|зва»8Х“ j 

тострой". !

Расход бетоне» «#Парка бегом»
Ширив жтт, т

HW-PO0/1
sm-Tw/i 

Массе шгш«, nr 
Ивеса арнатуш и аамаднаг 
деталей” vtткп рельсе
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Рис. Ж

т
Схема таршрмвм вива венгавядаоюшж труб и переноса датчиков

aooapefjpt контроля воздуха

При буровзрывном способе проведения выработки удлинение вентиля
ционного трубопровода и перенес?® датчика аппаратуры контроля воздуха 
долею осуществляться в «едущей последовательности«

При удалении забоя от юнца трубопровода на расстояние 8,С м (по
ложение "а") к отаву подсоединяется б-метровое- звено {положение *6"). 
По мере проведения выработки ею звено заменяется 10-мэтровын (положе
ние Затем став наращивается б-ш тррш  звеном, ш датчик аппара
туры контроля воздуха переносится блюю к забою на 10 м и подсоединя
ется меадг двумя Ю-метроанмх аветяж  трубопровода (положен» "г").
На п©елвд®В!« 1  этапе ороввдени выработки 5-шгровов звено заменяется 
Ю-ивтрвяя» звеном, датчик »ре»ет»ея в #  на 10 м, а установленные 
впереди д а т е »  два IO-метровкк звена заменяется одаш звеном длиной 
20 м (иалоаюии* *д*). В дальнейшем цикл работ повтс яется.

В подготовительных выработках, вроветриваемых двумя вентиляцион- 
г -ми установками, перзкоска датчиков аппаратуры «литре % воздуха и 
удлинение ваягкляцконных .трубопроводов должны осуществляться в следую
щей последовательности.

Исходное положение: колец первого става находится в 3 м от забоя, 
второго -  в 8 м. На концах обоих ставов находятся датчики лонтроля 
расхода воздуха. При подвнганш. забоя на 5 м к концу второго става 
присоединяется 10-метровое звено с переноской датчика. При подвига-
ши забоя на следащи® 5 м аналогичная ©«рация проводится та 1-м 
отаве. При подвигаюш забоя ещё на 5 м на втором ставе демонтируется 
ХО-ыетровое звено, датчик и щиюоедешвтся 20-метровая труба е дачни
ком на конце. Црк подвигаюш забоя на с м р р  г'- и аналогичная опе
рация проводится на первом ставе аенгкидоонянж труб. Затем аром 
работ во удлинение трубопроводов повторяется.



K w /nt/p fy /fism m xa  S  cdem#

Рио. / /  . Минимальная ширина выработки при параллельной работе
двух погрузочных машин в забое; 1) 1ШИ-5, 2) ЩВ-1е, 
3) 1ШБ-2, 4) 2ПНБ-2



С х е т  р а згр у зк а  б о л ь ш его ц зк ь /х  б а го н о б  ш я а  в м ~ т  а  м к ~ ?  
б  с к ш с т ш м ы х г б ы р а Л Р т т х

ш

р а е М  с х е  ч а  р а згр у зк а  б а г о т б  т ипа В Л к  т  
а т р м т т р а з а т е  ш т -к л е т е б о га  сгбола  

с  брем ен и т  еки я.п обьем ш  т т лраблт ш щ /z п ат т ах:

t -вераг/ж? полок: 2 - 0 а гм  &Ш~Ш; J - расстрел ар- 
кюродт  сядет , 4  -  с к а л  ; 5 -  л ю к - д о з а т о р ;
8 -В м а щ е  т  о т р е з  к о д  к р у г л я к а ;  7  -  м е т а л л и ч е с к и й  
л а е т ; 8 -емкостная ч а с т ь  камеры  д о з а т о р а

PU0.Z9. С хем а  р а з гр у зк а  б й п м о б  типа 
ВПК на прт т црт ш т г т р и з м  те:

-  стбол; 2 - бункер; 3 - нородосп^ он; 
4- 6 об ролю к ; S - So, омет а в г  \ з
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Pm. 3f. Czem р а з г р у ж у  SarmoSш л а  BffJt 
m  опорном горизонт е через ророРмт  Рул* 
лер с пршетнтм- оРностлоРого #Ррв~ 
мерного оРтллетеРого мРмма;
/ - скип; 2 - бункер-, 3 ~ Загон ЗА»Г ,
4 - Зремента ноет ; S - Роза тор
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Схема f. Проветривание при помощи окбаж ин ,
пробуренны х с  поверхност и



м /

Р е / с . J J

С х е ш е  2 . П р о в ет р и в а н и е м р и  п о м о щ и  ск в а ж и н .
п р о б у р ен н ы х  с  в ы ш ележ а щ его  горизонт а



т

P v c ,

С х е м -  3, П р о б ет р и б а н и е при п о м о щ и  
п а р а л л е л ь н о й  в ы р а б о т к и

i



gm

С х е м а  4 ,  П ровет р ива н и е при пом ощ и рассредот оченны х по длине выработки 
Ш т и л т о р о б , ра сполож ен ны х 8  к а м ер а х  -  н и ш а х
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С хем а  5. П р о в е т р и в а н и е  к о м б и ь и  р о в  а т ы м

с п о с о б о м
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Типовые технологические карты проведения горизонтальных горных 
выработок сечением в проходку более 18 м2 буровзрывным способом/ 
КузяиииахтоотройКемерово, 1984, 235 с.

Приведены методаческ з указания по разработке технологических 
юрт, методика раочета параметров проходческого цикла, основанная 
на эксплуатационной производительности проходческих машин, методики 
расчета EBP, вентиляции и электроскабяешш, 22 типовые технологические 
карты проведения горизонтальных горных выработок буровзрывным способом, 
технические характеристики горно-проходческих машин и оборудования, 
схемы вентиляции, электроснабжения и др. Технологи’: окие карты прове
дения выработок включают: основные данные по технологии, схемы разме
щения оборудования и обмена вагонеток, схемы расположения шпуров и 
паяные о шпуре* я зарядах, состав бригады и раостввовку рабочих по 
процессам цикла, тра̂ -икх организации работ, расход материалов и техни- 
ко-экондаическье г.дазатели, технологические кари выполнения основных 
процессов прох-дчеокого цикла. Приведенная методика позволяет произвести 
расчет параметров проходческого цикла w e лвбого набора техкологичеокого 
оборудования в различных горно-геологических и производственно-техничес
ких условиях.

Ключевые олова: типовая технологическая карта, методика раочета, 
параметры проходческого цикла, методические 
указания
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