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Технологические схемы очистных и подготовительных работ на 
угольных шахтах разработаны Институтом горного дела им. А. А. Ско- 
чинского под непосредственным руководством Технического управле
ния Министерства угольной промышленности СССР в соответствии 
с приказом министра угольной промышленности СССР № 252 от 1 июня 
1967 г.

Исходными материалами для разработки технологических схем 
послужили представленные Министерством угольной промышленности 
Украинской ССР, б. Управлением угольной промышленности Казах
ской ССР, угольными комбинатами, ДонУГИ, КузНИУИ, КНИУИ, 
ПечорНИУИ, ВНИИгидроуголь, ПНИУИ, ШахтНИУИ и ПермНИУИ 
технологические схемы очистных и подготовительных работ для со
ответствующих горногеологических условий, выполненные по мето
дике ИГД им. А. А. Скочинского.

При разработке технологических схем были использованы реко
мендации и предложения управлений и отделов Министерства уголь
ной промышленности СССР.

Технологические схемы составлены на основе анализа современ
ного состояния и путей совершенствования технологии очистных и 
подготовительных работ в угольных шахтах СССР. Б пояснительной 
записке изложены основные принципы разработки технологических

схем очистных и подготовительных работ для различных горногеоло
гических условий.

Даны эксплуатационные характеристики средств механизации очи
стных и подготовительных работ и транспортного оборудования на 
участке и схемы монтажа и демонтажа механизированных комплек
сов. Приведены схемы энергоснабжения очистных и подготовительных 
забоев, связи и сигнализации.

Изложены основные вопросы вентиляции, борьбы с газом, пылью, 
внезапными выбросами угля и газа, и представлены типовые схемы де
газации угольных пластов и их спутников, увлажнения угольного мас
сива.

Освещены вопросы производственной эстетики и культуры труда 
на участках, научной организации труда в очистных и подготовитель
ных забоях.

Определены предварительно область применения и экономиче
ская эффективность технологических схем.

Технологические схемы очистных и подготовительных работ пред
назначены для широкого применения в угольных шахтах в целях до
стижения более высоких технико-экономических показателей.

Технологические схемы состоят из трех частей: I — «Очистные 
работы», II —- «Подготовительные работы» и I I I — «Электроснабже
ние».

Таблиц 40, иллюстраций 163.
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Часть 1

ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
большое внимание развитию угольной промышленности страны, 
техническому перевооружению шахт, улучшению условий труда 
шахтеров. Угольная промышленность СССР за последние годы по
лучила большое количество высокопроизводительных машин и 
оборудования для добычи угля подземным способом.

К началу 1970 г. в угольной промышленности завершена ком
плексная механизация производственных процессов на 127 шахтах. 
Внедрена высокопроизводительная узкозахватная выемка угля 
в 1395 очистных забоях (53% всей добычи из очистных забоев, где 
требуется навалка), в том числе в 618 забоях осуществлена комплек
сная механизация выемки угля (26,4% добычи). Уровень механиза
ции навалки угля на пологих и наклонных пластах достиг 82,1%. 
Впервые в мировой практике созданы и внедрены угольные ком
байны для крутых пластов. В настоящее время на крутых и наклонных 
пластах работает 260 лав с механизированной выемкой угля (22,2% 
добычи на этих пластах). Внедряются более совершенные средства 
подземного транспорта: ленточные и скребковые конвейеры, мощные 
электровозы, большегрузные вагонетки. Автоматизировано управ
ление более 78% насосных и вентиляционных установок.

Развитие комплексной механизации и автоматизации производ
ственных процессов на шахтах за 1959—1969 гг. позволило повысить 
уровень концентрации и интенсификации работ: средняя длина 
очистного забоя увеличилась на 27% и в 1969 г. составила 115 м, 
скорость подвигания очистных забоев возросла на 28%, добыча 
угля из очистного забоя повысилась на 88% и в 1969 г. достигла 
313 т.

Оснащение угольных шахт новой современной техникой и прежде 
всего узкозахватными комбайнами, стругами и механизированными 
крепями привело к резкому улучшению технико-экономических 
показателей работы ряда шахт. Большой вклад в освоение новой 
техники внесли передовики и новаторы производства, обеспечив
шие достижение всесоюзных и мировых рекордов добычи угля 
из одного очистного забоя.
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В 1967 г. бригада А. В. С т е п а н о в а  на донецкой шахте 
«Краснолиманская» за 31 рабочий день добыла из лавы, оборудован
ной механизированным комплексом КМ-87ТС с комбайном 2К-52, 
150657 т угля. В течение года этой бригадой выдано из одной лавы 
545 тыс. т угля. Бригада В. И. Щ е б е т о в с к о г о  на шахте 
№ 54 комбината Донбассантрацит добыла с помощью струговой 
установки УСБ-67 за 31 рабочий день 130 580 т угля. Более 500 тыс. т 
угля за 1969 г. из каждой лавы добыли бригады Н. М. П у т р ы. 
с шахты «Чертинская» № 1 комбината Кузбассуголь, Н. К. Ж  е - 
д и х а н о в а  с шахты № 39—40 комбината Новомосковскуголь, 
А. В. С т е п а н о в а с  шахты «Краснолиманская», И. С. Г у с а- 
р е н к о  с шахты № 3 «Доброполье» и Н. А. С о к о л о в а  с шахто
управления № 3 «Стожковское» Донецкого бассейна. Во многих 
других передовых бригадах среднемесячная производительность 
угольных комбайнов и стругов достигла 30—40 тыс. т.

В 1969 г. в 60 очистных забоях, оборудованных механи
зированными комплексами, и в 17 очистных забоях, оборудованных 
узкозахватными комбайнами и стругами, ежесуточно средняя на
грузка на лаву превышала 1000 т. В лавах с механизированными 
комплексами производительность труда рабочего по забою достигала 
53 т на выход. В настоящее время все более широкое распростране
ние получает патриотический почин шахтеров Украины, начавших 
социалистическое соревнование за достижение нагрузки на каждый 
комплексно механизированный очистной забой более 1000 т угля 
в сутки.

Однако, несмотря на все эти достижения, необходимого экономи
ческого эффекта от внедрения новой техники еще не получено. Ос
новными причинами низкой эффективности использования новой 
техники являются:

а) несоответствие систем разработки, параметров очистных за
боев и выемочных полей (панелей) техническим возможностям при
меняемого оборудования;

б) недостаточная обеспеченность очистных забоев, оснащенных 
высокопроизводительными средствами выемки угля, транспортом
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для доставки угля, а также необходимым количеством воздуха для 
проветривания;

в) несоответствие характеристик установленного оборудования 
горногеологическим условиям забоя.

В угольной промышленности все еще медленно проводятся 
работы по техническому совершенствованию производства. Состоя
ние некоторых шахт и разрезов не отвечает современным требова
ниям.

Имеющаяся на угольных предприятиях горная техника в ряде слу
чаев используется неполностью, производительность ее значительно 
ниже проектных и достигнутых передовыми коллективами показателей. 
На большинстве шахт излишне много проводится и поддерживается 
горных выработок, недостаточно эффективно используется очист
ная линия забоев, низка нагрузка на забой, пласт, шахту. Научно- 
исследовательские угольные институты не всегда сосредоточивают 
внимание на решении важнейших проблем развития угольной про
мышленности.

Во исполнение принятого в сентябре 1968 г. постановления 
Совета Министров СССР «О мероприятиях по техническому перевоору
жению угольной промышленности» предусматривается:

завершить к 1975 г. переход на узкозахватную выемку угля при 
помощи угольных комбайнов и струговых установок и довести 
удельный вес узкозахватной выемки в общей добыче из очистных 
забоев, где требуется навалка, не менее чем до 85%;

довести к 1975 г. удельный вес добычи угля комплексами обору
дования с передвижными гидрофицированными крепями на пологих 
пластах до 60%;

полностью завершить конвейеризацию транспорта на выемоч
ных участках от забоев до основных откаточных выработок и обеспе
чить уровень ее в горизонтальных выработках шахт в 1975 г. 
20—25% и в наклонных выработках 45—50%;

включить в планы на 1971—1975 гг. мероприятия по расширению 
применения в основных выработках угольных шахт магистральных 
конвейеров, большегрузных вагонеток и мощных электровозов 
с повышенными скоростями движения;

планировать на 1971—1975 гг. завершение автоматизации 
стационарных установок на угольных и сланцевых предприя
тиях;

внедрить централизованные системы диспетчерского управления 
и связи, а также централизованные системы контроля содержания 
метана в рудничной атмосфере на угольных шахтах;

обеспечить совершенствование технологии и систем разработки 
пластов, в первую очередь мощных, с внезапными выбросами угля 
или газа и горными ударами, а также на глубоких шахтах;

в целях совершенствования технологии добычи угля и улучшения 
параметров систем разработки ввести для обязательного применения
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типовые технологические схемы очистных и подготовительных работ 
на всех шахтах и разрезах;

обеспечить концентрацию производства за счет укрупнения 
шахт, разрезов, участков, увеличения нагрузки на очистной забой;

довести среднесуточную добычу шахты к 1975 г. до 2400—2600 т  
и разреза до 8000—10 000 т ;

увеличить среднюю длину очистного забоя до 130—135 м в 1975 г., 
а среднесуточную нагрузку очистного забоя —до 545 т ;

обеспечить систематическое и глубокое изучение рабочими и 
инженерно-техническими работниками передового опыта коллек
тивов, добившихся высокой нагрузки на механизированный очи
стной и подготовительный забой и достигших значительного повыше
ния производительности труда и снижения себестоимости угля;

всемерно расширить социалистическое соревнование бригад, 
работающих в лавах с механизированными комплексами, за достиже
ние добычи из одного забоя 1000 т и более угля в сутки, исполь
зовав передовой опыт Донбасса, Кузбасса и других угольных 
районов страны;

неуклонно осуществлять на предприятиях угольной и сланцевой 
промышленности меры по дальнейшему улучшению и оздоровлению 
условий труда на производстве, дальнейшему повышению профес
сиональной квалификации трудящихся, предупреждению и устра
нению причин, порождающих заболевания и травматизм;

обратить особое внимание на укрепление производственной и 
технологической дисциплины, улучшение состояния пыле-газового 
и температурного режима в шахтах, завершение работ по переводу 
предприятий на комплексное обеспыливание, обеспечение перевозки 
людей в шахтах и на разрезах, улучшение санитарно-бытовых ус
ловий трудящихся, обеспечение их доброкачественной спецодеж
дой и защитными средствами;

разработать перспективные планы применения и внедрения 
средств и систем контроля за составом и температурой шахтной 
атмосферы, приборов контроля концентрации угольной пыли, ме
тана и других вредных газов, аппаратуры автоматической газовой 
и электрической защиты и других приборов техники безопасности.

Намечаемые на период до 1975 г. в угольной промышленности СССР 
рост добычи угля до 685—695 млн. т и улучшение технико-экономи
ческих показателей работы шахт (в первую очередь, снижение себе
стоимости угля и повышение производительности труда в 1,4 раза 
при дальнейшем улучшении условий работ и повышении безопас
ности труда) требуют прежде всего коренного улучшения техно
логии добычи угля на базе использования новейших средств меха
низации и автоматизации производственных процессов.

Опыт передовых шахт Советского Союза, стран Западной Европы, 
а также США показывает, что наиболее высоких технико-экономиче
ских показателей можно добиться всемерной концентрацией и интен
сификацией горных работ при значительном увеличении производ
ственной мощности шахт. Достижению этого будет способствовать



широкое внедрение на шахтах СССР технологических схем очистных 
и подготовительных работ.

Технологические схемы очистных работ составлены на основе 
широкого применения современных и перспективных высокопроиз
водительных средств комплексной механизации и автоматизации, 
новейших достижений горной науки и техники, опыта работы пере
довых предприятий угольной промышленности, участков и 
бригад.

В разработке I части Технологических схем принимали участие:
A. С. Кузьмич, В. Н. Хоран, Р. А. Бирюков, Л. Н. Гапанович,
Е. А. Елъчанинов, Ю. А. Рудинкин, А . В. Брайцев, Л. А. Ликаль- 
тер, Г. С. Хомылов, Ю. Е. Четко, С. Г. Скопин, М. И. Веское, 
И. А. Кузьмич, А. Г. Романенко, Э. И. Я пушек, И. Т. Хвостов, 
М. М. Смиренский, В. Л. Григорьев, В. И. Усков, М. И. Устинов, 
Л. Д. Борисенко, Н. И. Устинов, Ф. Д. Шевяков, Б. А. Эйдерман,
И. Д. Кокорин, А. Г. Фролов, А. Э, Петросян, А. Д. Игнатьев,
B. С. Беляев, В. И. Барановский, А. С. Архангельский, С. В. Ма
монтов, 3. М. Лейтес, Е. С. Снаговский, А. И. Берон, Ф. С. Кле-

Целью составления технологических схем являются более эф
фективное использование горной техники и оптимизация режимов 
ее работы при переходе на оптимальные параметры способов подго
товки и рациональные системы разработки. Технологические схемы 
предусматривают значительное улучшение планировки, повышение 
концентрации и интенсификации горных работ, внедрение научной 
организации труда и высокой культуры производства, улучшение 
условий труда и безопасности работ, что обеспечивает значитель
ное повышение технико-экономических показателей работы уголь
ных шахт.

банов, Е. Ф. Карпов, И. В. Сергеев, М. Н. Каганович, В. Ф. Еро
феев, М. Э. Мильграм, Л. С. Глухов, Н. П. Бушуев, А. А. Кораб
лев, М. А. Котов, Г. Д. Артемова, Е. 3. Позин, М. Я . Раппопорт. 
В. И. Россочинский, Б. М. Четверов, Б. М. Ширяев, Г. П. Са
вельев, М. С. Анцыферов, С. С. Мельников, Е. В . Корнилов, 
И. Б. Кравченко, В. Е. Кореневский, В. С. Веселовский, Н. Д. Абро
симов, Г. Ф. Григорьев, В. Ф. Квасников, И. В. Яковлев, 3. М. Ме
ламед, Я . Б. Лесин, Г. В. Самойлова.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТНЫХ РАБОТ
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ СССР

Геологические и горнотехнические условия разработки
Угольные месторождения и бассейны СССР характеризуются 

большим разнообразием горногеологических условий. Подземная 
добыча угля по мощности и углу падения пластов в 1969 г. рас
пределялась, как показано в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Пласты

Распределение добычи угля 
по мощности пластов, %

Итого
ТОНКИХ

(до 1,2 м)
средней 

мощности 
(1,2—3,5 At)

мощных 
(более 
3,5 м)

Пологие (0—2 5 ° ) ................ 27,9 42,1 7,8 77,8
Наклонные (26—45°) . . . 3,4 3,9 2,1 9,4
Крутые (46—9 0 ° ) ................ 5,8 3,4 3,6 12,8

В с е г о .  . . 37,1 49,4 13,5 100,0

Из данных таблицы следует, что на тонкие и средней мощности 
пологие пласты приходится 70% всей подземной добычи угля, а на 
все пологие пласты — 77,8%. Удельный вес добычи из наклонных 
пластов составляет 9,4%, из крутых — 12,8%.

Угольная промышленность СССР по состоянию на 1969 г. харак
теризуется средней глубиной разработки 350 м, средней вынимае
мой мощностью пласта 1,41 м, преимущественно газообильными 
шахтами. Более половины подземной добычи угля (свыше 53%) при
ходится на шахты III категории и сверхкатегорные по метану.

На шахтах СССР преимущественное распространение получили 
системы разработки с длинными забоями, которые распределяются 
по добыче следующим образом: столбовая система — 64%, сплош
н а я — 22,7%, наклонные слои — 6,5% (в том числе 6,2% столбо-
6

вая, 0,3% сплошная). В общей добыче доля систем с длинными за
боями составляет 93,4%. Остальная добыча приходится на щитовую 
систему (2,4%), системы с короткими забоями (2,2%) и прочие (2,2%).

Развитие технологии подземной добычи угля

Технология подземной добычи угля постоянно совершенствуется. 
Внедряются прогрессивные способы подготовки шахтных полей, 
рациональные системы разработки и их параметры, экономичные 
способы управления горным давлением и эффективные средства 
механизации очистных и подготовительных работ.

В последние годы увеличились объемы применения полевой 
подготовки при разработке мощных и свит тонких и средней мощ
ности пластов, а также блокового способа подготовки при разра
ботке пологих пластов. Эти способы подготовки обеспечивают по
вышение концентрации добычи и улучшают безопасность работ.

Удельный вес системы разработки длинными столбами непрерывно 
растет, а удельный вес сплошной системы соответственно снижается. 
За период 1958—1969 гг. доля участия столбовой системы в общей 
добыче по СССР возросла с 37,5 до 64%, а доля сплошной снизилась 
с 46 до 22,7%. Переход на столбовую систему разработки обеспечил 
уменьшение простоев лав и увеличение нагрузки на забой. Про
должает возрастать удельный вес наименее трудоемкого способа 
управления горным давлением — полного обрушения кровли —  с 
79,3% в 1958 г. до 88,8% в 1969 г. и снижаться удельный вес 
частичной закладки (с 17,5 до 7,2%) при примерно постоянном 
уровне других способов управления горным давлением (полная 
закладка — 0,8%, прочие способы — 3,2%).

Уровень комбайновой и струговой выемки за рассматриваемый пе- 
р иод в общей добыче угля по стране увеличился с 31,8 до 69% в основ
ном за счет уменьшения более чем в два раза удельного веса добычи 
с применением врубовых машин и незначительно — с примене
нием отбойных молотков и взрывного способа.



Широкое внедрение комбайнов и стругов значительно повысило 
уровень механизации навалки в очистных забоях — с 40% общей 
добычи угля, требующей навалки, в 1958 г. до 82,1 % в 1969 г. Однако 
развитие комбайновой выемки продолжительное время шло по пути 
внедрения широкозахватных комбайнов, не позволяющих осуще
ствить комплексную механизацию очистных работ. Удельный вес 
узкозахватных машин увеличивался весьма медленно. Только с 1965 г. 
число широкозахватных комбайнов на шахтах СССР начало сокра
щаться, и удельный вес узкозахватной выемки в 1969 г. составил 46,8%.

Внедрение современных средств высокоэффективной комплекс
ной механизации очистных и подготовительных работ и прогрессив
ных методов организации труда обеспечило неуклонное повышение 
всех технико-экономических показателей очистных работ: средне
суточного подвигания лав, среднесуточной нагрузки на лаву, про
изводительности труда рабочего и др.

В комплексно механизированных очистных забоях в среднем 
в сутки по списку занято на 22% меньше средней численности ра
бочих во всех очистных забоях. Нагрузка на комплексно механизи
рованный забой составляет 627 т в сутки и в два раза превышает 
среднюю нагрузку на очистной забой.

Пути совершенствования технологии очистных работ

Способы подготовки шахтных полей в значительной степени 
зависят от размера шахтных полей по простиранию, угла падения 
пластов и средств транспорта угля, которые отличаются большим 
разнообразием. Поэтому и удельный вес основных способов подго
товки — этажного и панельного — различен в основных угольных 
бассейнах страны. В Карагандинском бассейне, например, главным 
образом применяется этажная подготовка, в Донецком и Кузнецком 
бассейнах на пологих пластах получила распространение панельная 
подготовка. Данные о применяемых способах подготовки в основ
ных угольных бассейнах страны по состоянию на 1969 г. приведены 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Бассейн

Удельный
в

панель
ный

вес способ 
добыче угл

этажный

а подготовки 
Я. %

в том числе 
с разделением 
этажа на 2—3 

подэтажа

Наклон
ная 

высота 
лавы- 
этажа , 

м

Размер 
выемоч

ного поля 
по про

стиранию, 
м

Размер 
панели 

по про
стиранию, 

м

Донецкий . . . . 25 75 28—30 80—200 200—350 800—1500
Кузнецкий . . . . 55 45 20—25 80—300 250—400 730—1300
Карагандинский 3 97 35—37 200—350 400—600 1000—1200

Выбор способа подготовки шахтного поля необходимо обосновы
вать путем технико-экономического сравнения вариантов. Уклонные

схемы следует применять при разработке последнего горизонта 
пологих пластов при длине уклона не более 1000— 1200 м.

В проектах строительства и реконструкции шахт предпочтение 
пока отдают этажному способу подготовки. Панельный способ 
обычно применяют при разработке пологих пластов и размерах шахт
ного поля по простиранию более 3—4 км. Сближенные пласты сле
дует разрабатывать на групповые (полевые) выработки.

В Донецком бассейне возрастет доля панельного способа подго
товки. Размеры панелей по простиранию будут составлять 1,5— 
2,5 км. Этажный способ будет применяться в шахтах с крутыми и 
наклонными пластами, а также на пологих пластах, где размеры 
шахтных полей по простиранию не будут превышать 3 км. Крутые 
пласты будут разрабатываться лавами-этажами и столбами по па
дению, а наклонные — этажами с разделением и без разделения 
на подэтажи. Размеры блоков по простиранию при блоковой схеме 
подготовки составят 2—3 км.

В Кузнецком бассейне доля панельного способа подготовки 
не будет значительно увеличиваться. Этажный способ подготовки бу
дет применяться на шахтах с крутыми и наклонными пластами, 
а также на пологих пластах. Размеры панелей по простиранию 
будут составлять 1,5—2,5 км.

В Карагандинском бассейне в 1975 г. преимущественное приме
нение будет иметь этажный способ подготовки. Доля панельного 
способа составит всего лишь 8— 10%. Возрастет до 68—70% доля 
этажного способа подготовки с разделением этажа на подэтажи. 
Размеры выемочных полей по простиранию будут составлять 800— 
1200 м, а панелей 1,3—2,5 км. Мощные пласты будут разрабатываться 
на групповые полевые выработки.

Свиты крутых и наклонных пластов во всех бассейнах будут 
разрабатываться с полевой групповой подготовкой преимущественно 
на передовые промежуточные квершлаги.

Системы разработки. Удельный вес различных систем разработки 
по основным угольным бассейнам в 1969 г. характеризуется следую
щими данными.

В Донецком бассейне сплошной системой разработки добыва
лось 41,4% угля, а длинными столбами по простиранию и частично 
по восстанию и падению — 57,2% .

В Кузнецком бассейне добыча угля по системам разработки со
ставляла: длинными столбами по простиранию 64,8% , сплошной 0,9%, 
наклонными слоями 4,2% , щитовой 14,2%, наклонными слоями 
с гибким перекрытием 6,9% , наклонными слоями с комплексами 
КТУ 3,1% , подэтажными штреками 2,1% . Остальная часть добычи 
угля приходилась на экспериментальные системы разработки и 
погашение целиков.

В Карагандинском бассейне добыча угля сплошной системой 
разработки составляла 4,6% , столбовой — 68,9%, наклонными сло
ям и— 25,9%.
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В Печорском бассейне добыча угля сплошной системой раз
работки составляла 6%, длинными столбами по простиранию — 
82,7% и наклонными слоями — 10,5%.

К 1975 г. разработка тонких и средней мощности угольных пла
стов при любых углах падения в основном будет производиться 
системами с длинными очистными забоями, позволяющими обеспе
чить полную механизацию всех производственных процессов в очист
ных забоях и наиболее эффективно использовать современные сред
ства комплексной механизации при минимальных объемах подго
товительных выработок и наибольшей полноте выемки угля.

На тонких и средней мощности угольных пластах при всех углах 
падения преимущественное применение будет иметь система разра
ботки длинными столбами по простиранию, при углах падения 
до 10—12° — также по восстанию или падению, на крутых пластах 
мощностью от 1,2 до 3,5 м — столбами или полосами по падению 
со щитовыми крепями. Сплошная система найдет применение в тяже
лых природных условиях, преимущественно на глубоких горизон
тах, при разработке тонких пологих угольных пластов с неустой
чивыми, склонными к вспучиванию породами, и высокой метано- 
носностью. Управление кровлей при этих системах разработки 
преимущественно будет вестись полным обрушением.

В основных угольных бассейнах удельный вес указанных систем 
разработки в общей добыче угля в 1975 г. составит:

длинными столбами по простиранию и восстанию — в Донецком 
бассейне 80%, в Карагандинском 88—90% (включая длинные 
столбы в наклонных слоях), в Кузнецком (на пологих пластах) 82% 
и в Печорском 93—95% ;

сплошная система разработки — в Донецком бассейне 20% 
(преимущественно на глубоких горизонтах), в Карагандинском 
8—10%, в Кузнецком (на пологом падении) около 4% и в Печор
ском 5—7%.

На мощных пологих пластах в 1975 г. будут применяться преиму
щественно системы разработки наклонными слоями с выемкой 
каждого слоя длинными столбами по простиранию, с полным обру
шением кровли и использованием механизированных комплексов и 
гибких перекрытий. При мощности пластов 3,5—5 м получат при
менение системы разработки длинными столбами с выемкой угля 
сразу на полную мощность пласта механизированными комплексами 
с гидрофицированной крепью.

Удельный вес в добыче угля систем разработки с разделением 
пологих мощных пластов на наклонные слои составит в 1975 г. 
в Кузнецком бассейне 12,5% и в Карагандинском бассейне — 
около 27%.

При разработке мощных крутых пластов в 1975 г. в Кузнецком 
бассейне преимущественное распространение сохранит щитовая си
стема, но возрастет удельный вес систем разработки наклонными 
слоями с гибким перекрытием, а также систем разработки с полной 
закладкой выработанного пространства.
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Системы разработки мощных пластов с полной закладкой выра
ботанного пространства должны применяться во всех случаях, 
когда это необходимо для безопасного ведения горных работ (эндо
генные пожары, труднообрушаемые породы кровли и др.) и сохра
нения объектов на поверхности, а также в условиях, где они эконо
мически более выгодны по сравнению с системами с обруше
нием.

Для разработки мощных крутых пластов с закладкой рекомен
дуются следующие системы разработки: наклонные слои в восходя
щем порядке с выемкой слоев полосами по простиранию — для пла
стов мощностью свыше 4 м с углами падения 30—65°; поперечно
наклонные слои в восходящем порядке — для пластов мощностью 
4—7 м с углами падения 55—70°. Также должна решаться 
задача по созданию необходимых средств для применения крепи- 
закладки (упрочненной закладки).

Важнейшим параметром технологии очистных работ является 
длина очистного забоя (лавы), которая должна быть увеличена до 
оптимального значения (на основе аналитических методов расчета). 
Это требование должно быть принято руководящим для большин
ства горнотехнических условий.

Параметры целиков приняты в соответствии с разработанными 
ВНИМИ в 1968 г. временными нормативами эксплуатационных 
потерь угля в недрах для основных угольных бассейнов страны.

Механизация очистных работ. Основной задачей механизации 
очистных работ является расширение к 1975 г. узкозахватной вы
емки на пологих пластах до 85%, из них 60% механизированными 
комплексами. Для решения этой задачи необходимо внедрять и эф
фективно использовать во всех очистных забоях, в первую очередь 
с благоприятными горногеологическими условиями, комплексы обору
дования с механизированными крепями. Конструкции таких комплек
сов должны быть усовершенствованы (главным образом путем исклю
чения сохранившихся еще ручных работ и механизации вспомога
тельных операций в лаве), их надежность в работе повышена 
примерно в два раза, а стоимость снижена не менее чем на 30—40%.

Длина очистных механизированных комплексов в соответствии 
с оптимальной длиной лав должна быть увеличена в 1,5—2 раза.

В тех очистных забоях, для которых до 1975 г. не будет создан 
серийный комплекс оборудования с механизированными крепями, 
получит применение усовершенствованная узкозахватная комбай
новая и струговая выемка с индивидуальными крепями (преимуще
ственно с гидростойками).

Объем добычи с широкозахватной выемкой к 1973—1975 гг. 
будет резко уменьшен, ручная навалка сохранится в ограниченном 
числе очистных забоев (при добыче углей дефицитных марок или 
при отработке подготовленных запасов), в которых по горногеоло
гическим условиям не может быть применена механизированная 
навалка. Механизация навалки угля должна быть в основном за
вершена в 1972 г.



Дальнейшее развитие комплексной механизации будет обеспе
чиваться наличием уже созданных (табл. 4, 5 и 6) и создаваемых 
(табл. 3) горных машин и механизмов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Технологические схемы очистных работ разработаны применитель
но к разнообразным горногеологическим условиям залегания уголь
ных пластов, что обусловливает возможность их широкого 
применения во всех угольных бассейнах и месторождениях 
страны.

В основу разработки технологических схем, исходя из перспектив 
развития и технического прогресса в угольной промышленности, 
были положены следующие принципы.

Горногеологические условия. Для каждой схемы приняты пока
затели мощности и угла падения пласта, сопротивления угля ре
занию, устойчивости пород кровли, крепости пород почвы, опасности 
по газу или пыли.

Способы вскрытия. Вскрытие пологих пластов предусмотрено 
в основном капитальными погоризонтными квершлагами, а наклон
ных и крутых — этажными квершлагами.

Способы подготовки. Для тонких и средней мощности горизон
тальных и пологих пластов принят преимущественно панельный 
способ подготовки.

Для тонких и средней мощности наклонных пластов принят 
этажный с разделением на два подэтажа.

Для мощных пологих и наклонных, а также крутых пластов 
любой мощности принят этажный без разделения на подэтажи; 
при этом этажные штреки во многих случаях предусмотрено про
водить полевыми и групповыми.

Системы разработки. Для тонких и средней мощности пластов 
в качестве основной системы разработки при любых углах падения 
принята столбовая в вариантах длинных столбов по простиранию, 
падению и восстанию; сплошная система разработки сохранена 
лишь для тонких пологих пластов мощностью до 0,7 м в условиях 
слабых, неустойчивых пород на глубоких горизонтах шахт и камерно
столбовая — при выемке угля гидравлическим и буро-шнековым 
способами.

Для мощных пологих и наклонных пластов запроектирована 
система разработки наклонными слоями.

Для мощных крутых пластов запроектированы системы разработки 
длинными столбами по падению со щитовым перекрытием (щИтовая) 
и со щитовым и гибким перекрытием (УКГП), наклонными слоями 
с гибким перекрытием (комбинированная), подэтажными штреками 
с выемкой угля гидравлическим способом и три системы разработки 
с закладкой: длинными столбами по восстанию с комбайном 4ПУ 
(ПК-7), наклонными слоями и поперечно-наклонными слоями.

2 Заказ 725

Способы управления горным давлением. В качестве основного 
способа управления горным давлением для преобладающего числа 
горногеологических условий и систем разработки принято полное 
обрушение кровли. Плавное опускание кровли и удержание на ко
страх сохранены на тонких крутых пластах. Полная закладка 
выработанного пространства гидравлическим способом, как техни
чески необходимая, запроектирована при системах разработки 
мощных наклонных и крутых пластов.

Технология выемки. Для различных горногеологических условий 
отрабатываемых пластов определились следующие виды технологии 
выемки:

узкозахватными комбайнами с механизированной крепью;
узкозахватными комбайнами с индивидуальной крепью;
струговыми установками с индивидуальной гидравлической кре

пью (с гидравлическими призабойными стойками);
широкозахватными комбайнами с индивидуальной крепью;
буро-шнековая;
гидравлическая;
отбойными молотками с индивидуальной крепью;
буровзрывная с индивидуальной крепью.
Средства механизации выемки. При составлении технологических 

схем ориентировались на современное высокопроизводительное обо
рудование, серийно выпускаемое отечественными заводами, а также 
на опытно-промышленные образцы оборудования, успешно прошед
шие шахтные испытания и намеченные к серийному выпуску в бли
жайшее время.

Для очистной выемки во всех горногеологических условиях, 
где это было возможно, и при различных системах разработки при
нималась наиболее перспективная узкозахватная техника (комбайны, 
струговые установки), в основном в комплексе с передвижными 
механизированными крепями.

Крепи очистного забоя. Исходя из горногеологических условий, 
предусмотрено самое широкое применение в очистных забоях меха
низированных крепей в комплексе с узкозахватной техникой; рекомен
довано использование во всех возможных случаях проверенных 
конструкций механизированных крепей сопряжения лавы с подго
товительными выработками.

В качестве основного вида индивидуальной крепи при узкозах
ватной выемке и крепи для ниш при механизированных комплек
сах приняты гидравлические призабойные стойки и шарнирные 
верхняки.

Производительность выемочных машин. Производительность ком
байнов и струговых установок определялась по сопротивляемости 
углей резанию, при этом коэффициент машинного времени при 21 ч 
работы в сутки принимался:

а) для наиболее освоенных механизированных комплексов 
ОМКТМ и КМ-87Д 0,4—0,5;
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б) для всех остальных механизированных комплексов 0,35—0,45;
в) для узкозахватных комбайнов и струговых установок с инди

видуальной крепью 0,3—0,4.
Возможные ограничения производительности выемочных машин 

по газовому фактору в расчете технико-экономических показателей 
не учитывались.

Параметры способов подготовки и систем разработки. Оптималь
ные параметры способов подготовки и систем разработки принима
лись на основе научных исследований и расчетов, выполненных 
в ИГД им. А. А. Скочинского, ДонУГИ, КНИУИ, КузНИУИ и 
других институтах.

Оптимальная длина выемочного поля (панели) на пологих пла
стах составляет для лав, оборудованных механизированными ком
плексами, 800— 1200 м, для лав, оборудованных узкозахватными 
комбайнами или струговыми установками с индивидуальной крепью, 
650—900 м, для лав, оборудованных широкозахватными комбай
нами, 400—850 м.

Оптимальная длина лав на пологих пластах, оборудованных 
узкозахватными комбайнами и струговыми установками с индиви
дуальной крепью, составляет 150—250 м. Оптимальная длина лав 
на пологих пластах, оборудованных механизированными комплек
сами, кроме условий Подмосковного бассейна, составляет для ком
плексов ОМКТМ, ОКП, МК и КМ-81 150— 180 м, КМ-87Д, «Дон
басс» и КМК-97 180—220 м и КТУ 60—80 м.

Существующие конструкции крепей типа ОМКТМ, ОКП, КМ-81 
и МК по условиям работы гидросистем и мощности конвейерных 
приводов не могут быть модернизированы до оптимальной длины 
лав (150— 180 м), и поэтому длина комплексов с такими крепями 
в период до создания новых конструкций будет ограничиваться 
130— 140 м.

Безопасность работ. Для разработки угольных пластов, опасных 
по большим выделениям метана, по внезапным выбросам угля или 
газа, по пыли, рекомендованы применительно к технологическим 
схемам очистных работ типовые схемы подсвежения вентиляци
онной струи, дегазации пластов, их спутников и выработанных 
пространств и автоматической газовой защиты, борьбы с внезапны
ми выбросами угля или газа, борьбы с пылью.

Организация и режим работы очистных забоев. Режим работы 
принят трехсменный с трехчасовым перерывом при пятидневной 
рабочей неделе или шестидневной с организацией выходных по сколь
зящему графику. Продолжительность смены 7 ч.

Основной формой организации труда в очистных забоях является 
суточная или сменная комплексная бригада.
1 0

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ [ОЧИСТНЫХ РАБОТ 
И УЧАСТКОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Механизированные комплексы

Технологические схемы предусматривают применение следующих 
механизированных комплексов: ОМКТМ, ОКП, МК, КМ-87Д, 
КМ-81, КТУ-Зм, «Донбасс», КМ К-97— для пологих пластов, 
КМ-87Н — для наклонных, КГД и агрегатов АЩ — для крутых.

Комплексы ОМКТМ, ОКП, МК, КМ-87Д, КМ-81Э, КМК-97 и 
и КТУ-2мк серийно изготовляются машиностроительными заводами 
и широко применяются в угольной промышленности. Комплексы, 
изготовление которых предусмотрено после 1970 г., приведены в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Оборудование Стадия изготовления
Срок

изготовле*
ння, год Завод-изготовитель

Автоматизированная Опытно-промышлен- 1972 Завод определяется
струговая установка 
АКС-1 для выемки по
логих пластов мощ
ностью 0,5—0,9 м

ный образец Министерством тя
желого машино
строения СССР

Серийное произ
водство

1971 То же

Комплекс оборудования Опытно-промышлен- 1970 Дружковскиб маши-
с механизированной 
крепью и струговой ус
тановкой для выемки 
пологих пластов мощ
ностью 1—1,7 м

ный образец ностроительный

Крепь для сопряжений 
лав, оснащенных ком-

Опытно-промышлен
ные образцы

1973 То же

плексами оборудования 
КМ-87Д

Серийное произ
водство

1975

Щитовой агрегат АНЩ 
для выемки (полосами

Опытно-промышлен
ные образцы

1972 »

по падению) крутых 
пластов мощностью 
0,7—1,2 м

Серийное произ
водство

1973 »

Комплекс оборудования Опытно-промышлен- 1972 Завод определяется
КСН-1 для выемки на
клонных пластов (до 
35°) мощностью 1—2 м

ные образцы Министерством тя
желого машино
строения СССР

Комбайн с автоматической Опытно-промышлен- 1970 Горловский машино-
следящей системой для 
выемки крутых пластов

ные образцы строительный за
вод им. Кирова

мощностью 0,4—0,8 м Серийное произ
водство

1972 То же



Комплекс ОКП создан на базе серийного комплекса ОМКТМ с не
которыми усовершенствованиями в конструкции крепи, в нем пре
дусмотрены крепь сопряжений и перекрытие межсекционных за
зоров.

Опытный образец комплекса успешно испытан в шахтных 
условиях. Принято решение о серийном изготовлении этого ком
плекса взамен комплекса ОМКТМ.

Комплекс КМК-97 разработан на базе хорошо проверенных в шахт
ных условиях комплексов КМ-97 и КрМК. Шахтными испытаниями 
установлено, что комплекс КМК-97 может обеспечить достаточно 
высокие технико-экономические показатели. С 1969 г. он принят 
к серийному производству.

Показатели
ОМКТМ

Высота крепи, мм:

минимальная

максимальная

1750* 
2030 
2500 * 
3000

ОКП

1750*
2030
2500*
3000

КМ-87Д КМ-87Н

800 * 
995 
1415* 
1940

1050

1930

Рабочее сопротивление, т:
стойки ..........................................
на 1 мг поддерживаемой площади 
на 1 м посадочного ряда . . . 

Начальный распор стойки, т . . . . 
Шаг передвижения крепи, мм . , .
Длина комплекса, м ...........................
Пределы применения:

по мощности пласта, м . . . .

по углу падения, г р а д ...............
по устойчивости кровли . . . .

по сопротивлению почвы вдавли
ванию не менее, кГ1смг . . .

по обводненности .......................
Завод-изготовитель ...........................

80 80 65
— — 37
— — 68
40 42 24

До 750 До 750 630
60; 80; 100 120 150—200

75
40
80
20
630
150

1,8—2,5 * 
2,2—3,0 

До 15

1,8—2,5 
2,0—3,0 

До 15
Легкообрушаемая

7,5 7,5

1,1— 1,4 ' 
1,3—1,9 
До 15

1,30—1,85 

До 35
Не ниже средней 

устойчивости

30 30
Не выше средней 

Узловский Дружковский

Комплекс КМ-87Н создан на базе комплекса КМ-87Д и пред
назначен для работы на наклонных пластах. Шахтные испытания 
опытно-промышленного образца в условиях Печорского угольного 
бассейна выявили его работоспособность и возможность успешной 
эксплуатации в очистных забоях при углах падения пластов 
до 35°.

Комплекс КГД для крутых пластов испытывался в шах
тах Центрального района Донбасса. В технологических схемах от
дано предпочтение этому комплексу, как наиболее перспективному 
по сравнению с другими комплексами (например, «Днепр») по схеме 
передвижки секций, обеспечивающей минимальные обнажения бо
ковых пород.

Т а б л и ц а  4

Тип крепи

КМ-81 Э КТУ-Зм IMK ПМКЭ

2210 

3350

64 
45 
64 
32 
630 

60;90; 120

2,0—3,2 

До 15

2500

17

500
60—80

6—15 

До 15
Любая

27 Любое 
Незначительная

Ново-Ка- Кисе- 
рагандин- левский 
ский и 
Киселев

ский

880—1040

1490—1992

65 
40 
56 
23 
630 

60;100;120

1,2-1 ,8

До 15

1350

2200

50
28
45
30

630
60; 100

1,5—2,2 

До 15
Легкообрушаемая

7—8 8

Узловский

«Донбасс» КМК-97

560 500 * 
650

1140 985*
1385

30 40
38 29
89 50
21 24

800 800
150—200 150—200

КГД АЩ

670 1000

1200 2200

50 15,7
35 8—12,7
62 16
— 14

900 700
120—150 52

0,7-1,1

До 25

0,65—1,30 

До 20

0,75-1,2

45—90

1,2— 2,2

45—90
Не ниже средней устойчивости

10—15,0 40
Не выше средней 

Дружковский

* Числитель — I типоразмер, знаменатель — II типоразмер.
2 * 11



Агрегат АЩ, успешно испытанный в шахтах Центрального Дон
басса, предусмотрен технологическими схемами для применения 
на пластах мощностью 1,4—2,2 м, для которых других средств 
комплексной механизации еще не создано.

Условия и область применения технологических схем с меха
низированными комплексами определяются в основном техниче
ской характеристикой этих комплексов (табл. 4).

Одним из нерешенных вопросов при применении комплексов 
с механизированными крепями является сопряжение лав с подгото
вительными выработками. Отсутствие механизированных крепей 
сопряжения осложняет применение механизированных комплек
сов из-за трудностей поддержания кровли на сопряжениях лав 
со штреками.

В технологических схемах предусмотрены три крепи сопряжения 
лав с подготовительными выработками: Т-бк, М-81С и КТУ-Зм, 
успешно прошедшие опытно-промышленные испытания на шахтах.

Крепь сопряжения Т-бк предназначена для поддержания и управ
ления кровлей на сопряжении лавы с конвейерным и вентиляцион
ным штреками. Применяется в комплексах с механизированными 
крепями ОКП, ОМ.КТМ и ПМК.

Техническая характеристика крепи Т-бк
Тип крепи ..................................................................

Диапазон раздвижки, мм:
на штреке ..........................................................
в лаве ......................................................................

Количество секций:
на штреке ..........................................................
в лаве ......................................................................

Количество стоек в секции:
на штреке ..........................................................
в л а в е ......................................................................

Шаг передвижки, мм ..............................................
Площадь кровли на штреке, поддерживаемая 

крепью, м'* ..............................................................

Оградительно-
поддерживающая

1660—2410
1850—2550

2
1

2
1

До 750 

5,7

Крепь сопряжения М-81С предназначена для работы с механизи
рованной крепью 2М-81Э, может работать с механизированными 
крепями комплексов ОМКТМ, МК и другими, а также при выемке 
угля в лавах с узкозахватными комбайнами при индивидуальной 
крепи и наличии гидропривода для крепи сопряжения.

Техническая характеристика крепи М-81 С
Тип крепи .................................................................. Поддерживающая
Диапазон раздвижки секций, м м ...........................  1750—2550
Количество стоек в комплекте 6
Рабочее сопротивление стойки, т .................................... 48
Ширина комплекта (по верху) без защитных щит

ков, мм .......................................................................... 1160
Шаг передвижки секций, м м ........................................... 630
Длина поддерживаемого участка штрека, м . . 7,7—9,0

12

Крепь сопряжения КТУ-Зм предназначена для поддержания и 
управления кровлей на сопряжениях лавы, оборудованной механи
зированной крепью типа КТУ, с конвейерной и вентиляционной 
печами.

Техническая характеристика крепи сопряжения КТУ-Зм
Диапазон раздвижки секций, м м .......................................  2500—3040
Число стоек в комплекте ......................................................... 8
Длина крепи, м м .......................................................................  5940
Ширина крепи, мм:

по верху ......................................................................  2560—2800
» н и з у ..........................................................................  3160—3400

Шаг передвижки, мм ................................................................ 800

Монтаж и демонтаж механизированных комплексов

Учитывая ограниченные возможности перемещения и разворота 
узлов и элементов оборудования механизированных комплексов и 
их замены в случае обнаружения некомплектности или дефектов при 
монтаже, перед спуском оборудования в шахту необходимо тщательно 
проверить его. Чтобы уменьшить давление горных пород на выработки, 
в которых намечено монтировать комплексы, следует максимально 
сократить простои в процессе монтажа. Это обусловливает необхо
димость обеспечения четкой и бесперебойной работы монтажной 
бригады при максимальной синхронизации совмещенных операций, 
соблюдении очередности и непрерывности последовательных опе
раций. Подготовка оборудования к монтажу, спуск и доставка его 
к месту монтажа, оснащение и планировка рабочих мест должны 
быть организованы так, чтобы обеспечить бесперебойность, безо
пасность и хорошее качество работы бригады монтажников и таке
лажников при высокой производительности труда. Д ля этого необ
ходимо разработать планы-графики подготовки и проведения работ 
по такелажу и монтажу комплекса.

Перед составлением указанных планов-графиков требуется тща
тельно проанализировать опыт монтажа оборудования комплек
сов в действующих и отработанных лавах, выявить положитель
ные и отрицательные стороны, имевшие место в организации и объе
мах работ, численность и состав бригад, причины простоев и спо
собы их предотвращения. Особо серьезное внимание следует обра
тить при этом на состав подготовительных работ, имеющих решающее 
значение как для своевременного и качественного выполнения монтажа 
комплекса, так и для его эффективной эксплуатации. Разработанные 
планы-графики перед утверждением их в установленном порядке 
следует рассмотреть на заседании технического совета и совета 
НОТ шахты и получить их одобрение.

План-график подготовительных работ, не связанных с транспор
том по стволу и горным выработкам, имеющим свой режим, а также 
с горными работами, составляется, как правило, исходя из односмен
ной работы. Исключения допускаются для случая, когда оборудо
вание от заводов-изготовителей поступает с опозданием или задер-



живается по каким-либо другим причинам. Содержание плана- 
графика подготовительных работ частично зависит от того, кто будет 
осуществлять работы по такелажу и монтажу оборудования ком
плекса: бригада шахты или специализированная монтажно-такелаж
ная бригада треста или комбината.

Ниже приведен примерный перечень подготовительных работ 
к монтажу оборудования комплекса:

проведение временных дополнительных горных выработок для 
доставки оборудования и его монтажа, если для этого недостаточно 
выработок, с помощью которых осуществлялось проведение монтаж
ной камеры, и откаточного и вентиляционного штреков;

прокладка рельсовых путей в монтажной камере, рольганга или 
других транспортных средств;

проверка на поверхности взаимодействия механизмов комплекса, 
а также комплектности оборудования, полученного от завода-из- 
готовителя;

закрытие заглушками открытых отверстий гидрооборудования или 
предохранение гидросистемы от засорения другими способами;

подгонка крепежных деталей друг к другу и к элементам обору
дования комплекса, а также маркировка всех видов крепежных 
соединений;

разборка комбайна на две части — режущую и подающую 
с электродвигателем;

снятие режущего органа комбайна для его отдельной доставки 
и защита выступающих деталей комбайна от ударов при транспорти
ровании по откаточным выработкам;

разработка схемы доставки оборудования с поверхности до места 
разгрузки его в монтажной камере, при этом необходимо предусмо
треть исключение промежуточных перегрузок и обеспечение макси
мально возможной механизации всех операций по погрузке, доставке 
и разгрузке;

изготовление специальных платформ для спуска в шахту секций 
крепи, комбайна, направляющих балок, приводов и рештаков скреб
кового конвейера и другого крупногабаритного оборудования;

приспособление шахтных вагонеток для удобного размещения, 
спуска в шахту и раздачи в монтажной камере звеньев цепей, болтов 
с надетыми шайбами и навинченными гайками и других малогаба
ритных элементов оборудования комплекса (элементы оборудования 
должны быть сгруппированы не только по наименованиям, но и 
по сортам и размерам и сложены в ящики, замаркированные до 
начала работ по плану-графику такелажных и монтажных работ);

пополнение шахтного парка или использование на прокат не
достающих рольгангов, подвесных кареток, тягачей, скоб, 
стоек, домкратов, талей ручных и других технических вспомо
гательных приспособлений и средств погрузки, разгрузки, доставки 
и монтажа;

разделка горизонтальной площадки перед монтажной камерой для 
одновременного размещения необходимого количества платформ с обо

рудованием и настилка на площадке пола из брусьев на уровне 
головок рельсов;

тщательный осмотр горных выработок и путей, по которым будут 
транспортироваться отдельные узлы комплекса к монтажной камере;

устройство аккумулирующих разминовок для размещения в от
каточных горных выработках вагонеток и платформ с оборудованием 
комплекса, поступающих с поверхности;

установка вспомогательных лебедок для доставки оборудования 
комплекса к месту монтажа от горизонтальной площадки;

доставка распределительных пунктов управления электрообо
рудованием и гидрооборудованием к конвейерному штреку лавы и 
подключение их к электросети;

прокладка масло- и эмульсопроводов от маслокамеры до монтаж
ной камеры.

План-график такелажных и монтажных работ составляется руко
водством предприятия вместе с руководителем специализированной 
такелажно-монтажной бригады треста (комбината) или с наиболее 
квалифицированной частью бригады шахты и обсуждается всей бри
гадой. Еще до спуска комплекса в шахту бригада должна освоить 
методы разборки и комплектования для транспортирования эле
ментов комплекса, а также сборки комплекса в монтажной ка
мере.

План-график монтажа комплекса должен предусматривать вы
полнение всех такелажных и монтажных работ в заданный срок. 
При этом численность рабочих бригады шахты должна быть опре
делена, исходя из двухсменного режима работ, а при необходимости 
ускорения процесса монтажа — из трехсменного. Численность ра
бочих специализированной такелажно-монтажной бригады треста 
(комбината) устанавливается договором, в котором указываются 
численность и специальность рабочих шахты, участвующих в мон
таже.

Планом-графиком монтажа должно быть обеспечено синхрон
ное выполнение работ по монтажу оборудования комплекса, его 
погрузке, спуску в шахту и доставке в монтажную камеру с тем, 
чтобы не допускать перерывов в монтаже и в то же время не созда
вать избытка оборудования вблизи монтажной камеры, не увели
чивать объема маневровых работ и затрат труда, не вызывать пере
боев в подаче оборудования комплекса к месту монтажа. Для этого 
на поверхности при погрузке оборудования комплекса на платформы 
должна производиться его комплектация в соответствии с разра
ботанным порядком монтажа. Например, одновременно с секцией 
крепи КМ-87Д на платформу следует укладывать: направляющую 
балку, к головке которой предварительно полностью подогнаны 
крепления кронштейнов; кронштейны для подсоединения секции 
к конвейеру СПМ-87Д; противозавальные щитки; пальцы; цепочки 
и два шланга для подсоединения секций к маслопроводу, к которому 
также предварительно подгоняются крепления кронштейнов с тем, 
чтобы на месте монтажа оставалось только прикрепить секционный
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кронштейн к линейной секции двумя болтами и затянуть остальные 
болтовые соединения.

Монтаж оборудования комплекса ОМКТМ. Примерный план-гра
фик монтажа комплекса ОМКТМ в условиях шахт комбината Тула- 
уголь приведен в табл. 5. Схема подготовки монтажной камеры — 
расширение ее сечения со стороны забоя с креплением параллельными

Такелажно-монтажная бригада в количестве 30 человек за 9 дней 
монтирует комплекс из 56 секций. Кроме того, на монтаже должны 
работать от одного до шести электриков, не входящих в монтажную 
бригаду, которые затрачивают 36 чел-смен на монтаж электрообо
рудования, а также один машинист электровоза на доставке обору
дования комплекса от ствола до запасного штрека) 9 чел-смен

Рис. 1. Схема монтажа механизированных комплексов в камере, пройденной путем расширения ее сечения со стороны забоя:
а — комплекс ОМКТМ; б — комплекс МК

рамами — показана на рис. 1, из которого видно, что для разво
рота секции 1 комплекса из бортового штрека 2 в монтажную камеру 3 
используется монтажная лебедка 4, установленная на конвейер
ном штреке 5. Кроме того, применяется тягальное приспособление 
для поднятия перекрытия и монтажа секции конвейера, 
н

затрачивается на доставку секций и конвейера, 1 чел-смена — 
на доставку маслостанции и электрооборудования распределитель
ного пункта комплекса к погрузочному пункту лавы).

Следует установить дополнительно резерв времени в пределах 
10—15% на работы, не предусмотренные графиком.



ПЛАН-ГРАФИК МОНТАЖА КОМПЛЕКСА ОМКТМ
Т а б л и ц а  5

День
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Т Я КР.ПЯЖ но - Всего
Число

рабочих. Всего 
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/Цгштаж гркций тсррри 1 1
1
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- 5 5 1 1

М онтаж маслостанции 3 6 — —

М онтаж электрообору
дования - - - - - - — — 6 36

Пусконаладочные работы J 9 ап о 1П
I

1 4 1U

И т о г о .  . . 273 57
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Рис. 2. Схема расположе
ния оборудования в мон
тажной камере при мон
таже комплекса КМ-87Д
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Монтаж оборудования комплекса МК. План-график монтажа 
оборудования комплекса МК отличается от аналогичного графика 
монтажа комплекса ОМКТМ только затратами труда как рабочих 
такелажно-монтажной бригады, так и рабочих шахты, не входящих 
в состав этой бригады (электриков и машинистов электровозов).

На монтаж оборудования комплекса МК для горных условий шахт 
комбината Тулауголь при длине лавы 63 м, количестве секций 56, 
том же способе подготовки монтажной камеры (расширение ее се
чения со стороны забоя и крепление параллельными рамами), вы
соте камеры 2200 мм и расстоянии доставки оборудования комплекса 
до запасного штрека 2000 м  затрачивается 215 чел-смен для монтажно
такелажной бригады и 43 чел-смены для электриков и машинистов 
электровозов, не входящих в бригаду. Монтаж выполняется за 7 дней. 
Среднее число рабочих такелажно-монтажной бригады, занятых 
ежесуточно, составляет 31.

Монтаж оборудования комплекса КМ-87Д. Примерный план- 
график монтажа комплекса КМ-87Д приведен в табл. 6.

Общие затраты на монтаж оборудования комплекса КМ-87Д, 
состоящего из 146 секций, для шахт, сверхкатегорных по газу, 
комбината Челябинскуголь при длине лавы 140 м , угле падения 
7— 10° (рис. 2) составляли 340 чел-смен для такелажно-монтажной 
бригады и 69 чел-смен — для электриков и машинистов, не вхо
дящих в бригаду. Монтаж осуществляется за 8 дней. Среднее 
число рабочих монтажно-демонтажной бригады, занятых ежесуточ
но, составляет 43.

Монтаж оборудования комплекса КМ-81 К. Примерный план- 
график монтажа оборудования комплекса КМ-81 К приведен в 
табл. 7.

План составлен для монтажа оборудования комплекса КМ-81 К 
в шахтах б. треста Беловуголь комбината Кузбассуголь при длине 
лавы 80 ж и угле падения 10°. Схема монтажа отличается тем, что 
перед началом монтажа в период подготовительных работ одна из 
насосных станций крепи устанавливается на конвейерном штреке 
в непосредственной близости от монтажной камеры и подключается 
к электросети. В процессе монтажа гидростойки раздвигаются 
и закрепляются на верхняках (рис. 3, а), приподнимаемых и страху
емых канатом (рис. 3, б). В начале монтажа верхнее перекрытие 
секции укладывается на деревянные лежни (рис. 4, а). Монтаж 
ограждений ведется после окончания монтажа всех верхняков 
крепи и после того, когда крепь передвинута вперед вплотную 
к забою (рис. 4, б). Из трех монтажных лебедок одна в процессе 
монтажа передвигается от конвейерного штрека к вентиляционному 
из положения а в положение б (рис. 5) в связи с монтажом секций 
снизу вверх в отличие от порядка монтажа крепи КМ-87Д.

Общие затраты на монтаж оборудования комплекса КМ-81 К 
из 72 секций составляют 323 чел-смены для монтажно-такелажной 
бригады и 97 чел-смен для рабочих шахты, не входящих в бригаду. 
Монтаж осуществляется за 10 дней. Среднее количество работающих



ПЛАН-ГРАФИК МОНТАЖА КОМПЛЕКСА КМ-87Д
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ПЛАН-ГРАФИК МОНТАЖА КОМПЛЕКСА КМ-81
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ежесуточно членов монтажно-такелажной бригады составляет 32 че
ловека.

Демонтаж оборудования комплексов осуществляется в порядке, 
обратном монтажу.

План-график демонтажа комплекса МК приведен в табл. 8, 
а схемы — на рис. 6, где на разрезе А-А  показано положение ком- 

а

Рис. 3. Схема монтажа секций комплекса КМ-81 К

плекса до демонтажа, а на разрезе Б-Б  — после демонтажа. Ком
плекс, состоящий из 56 секций, работал в лаве длиной 60 м. На де
монтаж затрачено 151 чел-смена монтажно-такелажной бригады 
и 40 чел-смен рабочих шахты, не входящих в состав бригады.

Перемонтаж комплекса из лавы в лаву требует такой же подго
товки и проведения работ по плану-графику, как и монтаж, и пред
ставляет собой сочетание во времени операций демонтажа и монтажа 
оборудования комплекса с учетом доставки его из демонтируемой 
лавы во вновь монтируемую.

Для монтажа и демонтажа оборудования комплексов применяются 
такие же вспомогательные технические средства, которые использу
ются при погрузочно-разгрузочных и других такелажных работах: 
монтажный станок; монтажная лебедка ЛВД-24; тягальные лебедки 
МЭЛ11-4, ЛПК-ЮА, ЛПТ-3,5; рольганги (отрезки длиной 2—3 м); 
пути рельсовые на шпалах (звенья длиной 2,5 м); блоки диаметром 
150—300 мм\ стойки винтовые ВК-8 или гидравлические ГС-3; 
тягачи разных конструкций (тягальные приспособления); домкраты 

3*

специальные; тали цепные, ручные; скобы; краны-укосины; сталь
ные канаты диаметром 8, 12 и 18 мм\ жимки для крепления каната.

На площадке, где разгружается поступающее оборудование 
комплексов, должны быть предусмотрены дополнительно краны- 
балки и тельферы.

Рис. 4. Расположение секций комплекса КМ-81 К:
а — в начале монтажа; б — в конце монтажа

Среднее число рабочих монтажно-такелажной бригады, занятых 
ежесуточно, должно быть распределено по сменам. При этом необ
ходимо распределить и объемы работ, которые следует выполнить 
в каждую смену, чтобы закончить работы в срок, назначенный в плане- 
графике.

Угольные комбайны и струговые установки
В настоящее время отечественными заводами угольного машино

строения осуществляется серийный выпуск следующих типов узко
захватных угольных комбайнов: 2К-52, БК-52, КШ-1кг, 1К-58м, 
1К-Ю1, МК-67, ВНК и «Урал-2м» — для пологих пластов и 
«Темп» и КТ — для крутых. Из них наиболее освоенными комбай-
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ПЛАН-ГРАФИК ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МК
Т а б л и ц а  8

О пераци я

Д ен ь
Ч и сло  

рабочих 
т а к е л а ж н о 
м он таж н ой  

бри гады  
в см ену

Всего
чел-смен

Ч и сло  
рабочи х, 

не вход ящ и х  
в б ри гад у , 

в см ену

Всего
чел-смен

1-й | 2-й [ 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й  | В-й | 9-й

Смена

1 11 i n I п ш i 11 ш 1 II 1П 1 11 ш 1 п Ш  I 11 111 1 11 111 I 11 ш

Подготовительные опе
рации для демонтажа 4 8 2 4

Демонтаж маслостанции - 3 3 — —

Демонтаж электрообо
рудования - - - - - — — 5 25

Демонтаж комбайна 4 8 — —

Демонтаж концевой го
ловки и цепи конвей
ера

- 4 4 — —

Выдача комбайна на по
верхность - 5 5 1 1

Демонтаж гидросистемы - - - - 4 16 — —

Демонтаж секций крепи и 
их погрузка 4 60 — —

Выдача секций крепи и 
остального оборудо
вания на поверхность - - - - - - 5 35 1 7

Демонтаж привода кон
вейера - — — — —

Заключительные опе
рации 4 12 1 3

И т о г о .  . . 151 40

20



Рис. 5; Схема расположения оборудования в монтажной камере при монтаже комплекса КМ-81 К



Рис. 6. Схема демонтажа комплекса МК

22



Т а б л и ц а  9

Область применения
Мощность
двигателя,

кет

Длина
верхней/нижней 

ниш, м
Тип комбайна мощность пласта, 

м
угол падения, 

град

Ширина захвата, 
м

Производитель
ность, т/мин Изготовление Завод*изготовитель

Узкозахватные комбайны для пологих пластов
УК-2 0,55—1,0 0—15 0,8 65/120 1,5—4,5 6/6 Серийное с 1972 г. 

взамен КЦТГ
Горловский

БК-Ю1 0,75—1,0 0—20 0,63 85 2—2,5 7/3 Серийное с 1971 г. »

1К-Ю1 0,75—1,2 0—20 0,63—0,8 75/105 2—2,5 9/7 Серийное »

МК-67 0 ,7-1 ,3 0—20 0,8 75/105 2—2,5 3/4 »

БК-52/67р 0,95—1,4 0—20 0,63; 0,8 75/105 2,5—3,5 7/3 »

2К-52 1,1—2,0 0—15 0,63; 0,8 75/105 2,1-2,7 4/4 » »

«Урал-2м» 1,5—2,5 0—20 1,0 83 2,1 4/нет » Копейский

КШ-1кг 1,4—3,0 0—15 0,5; 0,63 75/105 3 2/5 » Горловский

кш-з 1,8-3,5 0—15 0,5; 0,63 2x75=150 
2Х 105=210 До 4,5 Нет/1 Опытный образец »

1К-58м 1,8—3,5 0—20 0,5; 0,63 150 До 5 1/нет Серийное Копейский

Узкозахватные комбайны для крутых пластов
кт 0,43—0,83 Более 45 0,9 29 */32 0,8—1 — Серийное Горловский

«Темп» 0,6—2,2 Более 45 0,9; 1,0 33 */50 До 2,5 — Серийное взамен УКР-1 »

Широкозахватные комбайны
к ц т г 0,55—0,75 0—20 1,55—1,6 93 1,1—1,6 5/5 Серийное, с 1972 г. за

меняется УК-2

«Донбасс-1 Г» 0,8—1,8 0 -2 5 1,0; 1,8; 2,0 75/105 0,8—2,0 6/64 Серийное

«Кировец» 0,55—0,9 0—20 1,0; 1,65; 1,8 93 0,6—1,5 6/4 Серийное, с 1972 г. за
меняется 1К-Ю1, БК-4

К-56м 1,9—2,5 До 15 2,2—2,8 93 До 2,2 — Серийное

Струги
УСБ-67 0,9—2,0 До 20° До 0,15** 32X4=128 2,8—5,3 6,5/6,5 Серийное

УСТ-2А 0,55—1,0 До 25° 0,06 ** 22X3=66 До 2,4 6,5/5,5 »

»

»

»

Копейский

Горловский

Скопинский

* С пневмодвигателем, л. с.
** Толщина снимаемой стружки за проход струга,
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нами, выпускаемыми крупными сериями, являются 2К-52, БК-52, 
КШ-1кг, 1К-Ю1, «Темп» и КТ, остальные пока выпускаются неболь
шими партиями. Создаются узкозахватные комбайны КШ-3, ГШ-68, 
1КМ («Малютка»), БШ-1 («Старт»), К-Ю5, БК-4, УК-2, БКТ-1, 
Б К-101. Серийно выпускаются струговые установки УСБ-67 и 
УСТ-2А.

Значительный объем работ по перевооружению всей угольной 
промышленности узкозахватными комбайнами обусловливает необ
ходимость в течение ближайших лет продолжать серийное изготов
ление менее совершенных широкозахватных комбайнов КЦТГ, 
«Кировец», «Донбасс-1 Г», К-56м.

Большинство технологических схем предусматривает примене
ние в очистных забоях наиболее производительных и надежных 
в работе узкозахватных комбайнов, выпускаемых серийно, или 
испытанных в опытных партиях и намеченных в ближайшее время 
к серийному выпуску модернизированных комбайнов, взамен уста
ревших образцов. Применение широкозахватных комбайнов преду
смотрено технологическими схемами лишь в тех горногеологиче
ских условиях, где узкозахватная выемка существующими комбай
нами невозможна, например вследствие малой мощности пласта 
(комбайны КЦТГ и «Кировец»), или затруднена, например при на
личии в пласте валунов (комбайн К-56м).

Характеристики выемочных комбайнов и стругов приведены 
в табл. 9.

В предстоящем техническом перевооружении угольных шахт 
струговая выемка угля должна получить дальнейшее развитие, 
как направление, при котором наиболее полно решаются основные 
принципиальные вопросы технического прогресса: автоматизация 
выемки угля с минимальным и периодическим нахождением рабочих 
в лаве; техника безопасности и пылеподавления; улучшение сортности 
добываемого антрацита и угля и сохранение ее при значительном 
увеличении энерговооруженности выемочной машины.

С целью расширения области применения струговой выемки, 
улучшения конструкции и качества струговых установок с 1967 г. 
начато серийное изготовление струговых установок УСБ-67 (вместо 
УСБ-2м) и для работы в пластах мощностью 0,55— 1,0 м — струго
вых установок УСТ-2А. Струговая установка УСБ-67 обладает 
лучшими, чем УСБ-2м, техническими данными, а в УСТ-2А заложен 
более эффективный способ разрушения угля.

Ведутся работы по созданию и освоению механизированных стру
говых комплексов. Изготовлена опытная партия струговых агре
гатов СА. При шахтных испытаниях этого агрегата (шахта № 39/40 
комбината Тулауголь) была достигнута высокая производительность 
труда рабочего по лаве— 68,3 т на выход. Проводятся работы 
по созданию импульсных и других типов активных стругов.

Принципиальные технологические схемы работы струговых комп
лексов и агрегатов будут разработаны после накопления практиче
ских данных.
24

Скребковые забойные конвейеры
Скребковый забойный конвейер следует выбирать с учетом 

типа выемочной машины, горногеологических условий и произ
водительности очистных работ (табл. 10).

Передвижные скребковые конвейеры позволяют ликвидировать 
ручной труд на разборке средней части конвейера, переноске 
его на новую дорогу и последующей сборке, поэтому их следует 
применять при работе с узкозахватными выемочными комбайнами 
в соответствии с данными табл. 11. При установке просековых 
конвейеров или штрековых перегружателей необходимо следить, 
чтобы их производительность была не менее производительности 
забойного конвейера, что является необходимым условием нор
мальной работы транспортной цепочки.

При работе передвижных скребковых конвейеров большое зна
чение имеет оснащенность их вспомогательными приспособлениями 
(зачистными лемехами, кабелеукладчиками, расштыбовщиками и др.). 
Применение вспомогательных приспособлений ликвидирует руч
ной труд по зачистке лавы, подтягиванию кабелей и т. п.

При расположении приводных блоков на концах става конвейера 
следует предусматривать соответствие установочной мощности энер
гозатратам ветвей. При соответствии указанных величин работа 
конвейера наиболее благоприятна: уменьшаются величины натяже
ний на изогнутых участках, износ цепи и элементов става.

Правильный выбор типа забойного конвейера для конкретной 
лавы, рациональное распределение мощности приводов по концам 
става, благоприятные условия перегрузки на просековый либо 
штрековый транспорт и оснащенность вспомогательными приспо
соблениями гарантируют надежную и производительную работу 
средств доставки.

Индивидуальная крепь
В горногеологических условиях, для которых до настоящего 

времени не созданы механизированные комплексы, технологичес
кими схемами предусматривается применение индивидуальной ме
таллической крепи. При выборе типа индивидуальной крепи пред
почтение отдается гидравлическим стойкам.

Гидравлические призабойные стойки с металлическими шарнир
ными верхняками и гидравлические посадочные стойки рекомен
дуются для применения на пологих пластах мощностью 0,7—2,5 м. 
На пологих пластах мощностью 2,5—3,5 м рекомендуется применять 
гидравлические стойки с деревянными верхняками, так как для этих 
условий пока не созданы металлические верхняки. На пологих 
пластах мощностью менее 0,7 м, а также на наклонных рекомендуется 
применять стойки трения постоянного сопротивления. На указанных 
пологих пластах при широкозахватной выемке рекомендуется при
менять верхняки из стеклопластиков РВС8.

Технические характеристики металлической индивидуальной 
крепи приведены в табл. 12—20.



Т а б л и ц а  10

Мощность
пласта

Тип
конвейера

Разборный 
или пере
движной

Производи
тельность,

т/ч
Максимальная 

длина доставки, м
Мощность

привода,
кет

Завод-изготовитель Примечание

До 1 м СК-38Р Разборный 100 150 22 X 2—44 Харьковский
СР-52 » 140 100 22X2=44 Скопинский
СПМ-46 Передвиж- 120 170 22X3=66 »

ной
СП-64 » 300 До 200 22X5=110 »

Более 1 м СР-70А Разборный 250 150 32X2=64 Анжерский
С-53 » 155—225 120 32 Харьковский,

Анжерский
СП-63/1 » 120 60 32 Скопинский
СП-48 Передвижной 170 300 32X4=128 »
СП-63 То же 260 300 32X4=128 Харьковский
(СП-бЗТ) 45X4=180
СП-бЗм 325 300 45X4=180
СП-80 » 400 300 55X4=220 »
СП-63/К2 » 300 60, 80, 100 40X3=120 Скопинский
СПМ-87Д » 300 250 45X3=135 Харьковский
СПМ-81 т> 450 330 55X5=275 »
С КТ-64 » 250 60 32X2=64 Анжерский
СП-63Т/С2 260 До 300 32X4=128 Харьковский

Г-образный, просековый, опытно-промыш-СПП-1 Стационар- 260 120 40X3=120 »
ный ленная партия прошла шахтные испы

тания
Перегружатели

Более 1 м КСП-2 Передвиж
ной

До 400 60,
шаг укорочения 
основного кон

вейера 30 м

32X2=64 Скопинский

ПС-1м То же 240—320 63 22X2=44 »

Т а б л и ц а  11

Тип выемочной 
машины нли комплекса

Тип применяемого 
забойного скребкового 

конвейера
Тип нового забойного 

скребкового конвейера

к ц т г СК-38Р/КЦТГ СК-38м
СР-52; СПМ-46 СП-46м

МК-67 МК-46; СП-бЗм —
УК-1 СПМ-46 —
1К-Ю1 СП-63; СП-64 —
БК-52 СП-63; СПМ-87Д (в комплекте СП-бЗм; СП-80

с КМ-87Д)
2К-52 (4К-52) СП-63; СПМ-87Д (в комплекте СП-бЗм, СП-80

с КМ-87Д)
КМ81-02Б СП-80; СПМ-81; Т-12КШ-1кг, 1К-58м

СП-63/К2 (в комплекте (в комплекте с ОМКТМ,
с ОМКТМ, ИМК) ОКП, ПМК)

УСТ-2 А УСТ-К2 —
УСБ-67 СП-63Т/С2 —
КТУ-Зм СКТ-64 —

Д ля крепления ниш при применении механизированных кре
пей рекомендуется использовать гидравлические стойки и метал
лические шарнирные верхняки.

Технологическими схемами предусмотрено применение только 
тех типов индивидуальной крепи, серийное производство которых 
освоено.

Гидравлические стойки ГСЛ и ГСТ предназначены для крепления 
очистных забоев на пологих пластах мощностью 0,8—2,0 м . Стойки 
ГСЛ выпускаются двух типоразмеров, а стойки ГСТ — четырех 
типоразмеров со сменными насадками под металлический и деревян
ный верхняки; изготовление серийное. Техническая характери
стика стоек ГСЛ и ГСТ приведена в табл. 12.

4 За каз 725 25



Т а б л и ц а  12

Показатели
Типоразмеры

ГСЛ-1 ГСЛ-2 гст-з ГСТ-4 ГСТ-5 ГСТ-6

Рабочее сопротивление, Т ................... 15 15 20 20 20 20
Начальный распор, Т .......................... 5 5 10 10 10 10
Темп раздвижки за один цикл работы на-

coca, мм:
при раздвиж ке.................................. 10 10 15 15 15 15

» распоре ...................................... 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
Минимальная высота (с первой насад-

кой), м м ................................................. 480 560 670 800 950 1120
Раздвижность, мм .................................. 150 220 270 350 420 500
Пределы применения по мощности плас-

тов, м ..................................................... 0,68—0,85 0,77—0,98 0,94—1,15 1,09—1,37 1,27—1,71 1,47—1,96
Вес, кг:

с максимальной насадкой ............... 19 21 32,6 37,5 47,2 49,2
с минимальной насадкой ............... 21 23 35,5 40,4 46,5 52,9

Гидравлические стойки ГСК предназначены для крепления очист
ных забоев на пологих пластах мощностью 1,7—3,4 м и выпускаются 
четырех типоразмеров: Г-7, Г-8, Г-9 и Г-10 с шестью насадками 
под металлический и деревянный верхняки; изготовление серийное 
Карагандинским машиностроительным заводом № 1. Техническая 
характеристика стоек ГСК приведена в табл. 13.

Гидравлические стойки внешнего питания ГВТ и ГВС с 1970 г. 
серийно изготовляются Карагандинским машиностроительным за
водом №  1. Их применение на 15—20% снижает трудоемкость 
работ по креплению забоя и управлению кровлей в лавах.

Техническая характеристика стоек ГВТ и ГВС приведена 
в табл. 14 и 15. Стойки выпускаются с головками под деревянный 
и металлический верхняки.

Т а б л и ц а  13 Т а б л и ц а  14

Показатели
Типоразмеры

Г-7 Г-8 Г-9 Г-10

Рабочее сопротивление, Т 25 25 25 25
Начальный распор, Т До 25 До 25 До 25 До 25
Темп раздвижки за один 

цикл работы насоса, мм:
при раздвижке . . . 25 25 25 25

» распоре . . . 1,2 1,2 1.2 1,2
Минимальная высота (с

первой насадкой), мм 1350 1630 1900 2240
Раздвижность, мм . . . 580 740 800 800
Пределы применения по

мощности пласта, м 1,74—2,27 2,09—2,73 2,44-3,06 2,85—3,40
Вес (с первой насадкой),

кг .............................. 53,5 61,0 67,9 73,9

Показатели
Типоразмеры

ГВ-1 ГВ-2 ГВ-З ГВ-4 ГВ-5 ГВ-6

Рабочее сопротивление, Т . . 20 20 20 20 25 25
Начальный распор при давлении 10 10 10 10 10 10

в магистрали 150 кГ/см2, Т
Скорость раздвижки стойки

при давлении в магистрали
150 кГ/см2, мм/сек............... 25 25 25 25 25 25

Минимальная высота, мм . .  . 480 560 670 800 950 1120
Раздвижность, м м ................... 170 250 350 430 550 700
Пределы применения по мощ-

ности пласта, м ................... 0,68— 0,77— 0,94— 1,09— 1,27— 1,47—
0,90 1,07 1,23 1,45 1,72 2,04

Вес, к г .............................. • . 22 24 28 33 38 44
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Т а б л и ц а  15

Показатели
Типоразмеры

ГВ-7 ГВ-8 ГВ-9 ГВ-10

Рабочее сопротивление, Т 25 25 25 25
Начальный распор при да

влении в магистрали 
150 кГ/см4, Т ............... 10 10 10 10

Скорость раздвижки стойки 
при давлении в магистрали 
150 кГ/см1, мм/сек . . . . 25 25 25 25

Минимальная высота, мм . . 1350 1630 1900 2240
Раздвижность, мм . . . . 580 740 800 800
Пределы применения по мощ

ности пласта, м ................ 1,74—2,27 2,09—2,73 2,44-3,06 2,85-3,40
Вес, к г .................................. 42 48 54 60

Верхняки ВДУ, М71С и СВЗ предназначены для крепления 
очистных забоев пологих пластов в комплекте с металлическими 
стойками постоянного сопротивления не более 20 Т  (ВДУ), 25 Т  
(М71С) и 35 Т  (СВЗ); изготовление серийное: ВДУ и СВЗ — Друж- 
ковским машиностроительным заводом, М71С — Киселевским за
водом.

Техническая характеристика верхняков приведена в табл. 16.
Посадочные стойки ОКУМ предназначены для управления кров

лей полным обрушением в лавах пологих пластов мощностью 0,65— 
2,0 м ; серийно выпускаются Дружковским, Киселевским и Ново- 
Карагандинским машиностроительными заводами.

Техническая характеристика стоек ОКУМ приведена в табл. 17.

Т а б л и ц а  16

Типоразмеры
верхняков

Длина 
по осям, 

мм

Вес
верхняка,

кг

Момент 
сопроти
вления, 

см*

Допустимая

на балку 
при расстоя

нии между 
опорами 

500 мм, Т

нагрузка

на шар
нирное 

соедине
ние, Тм

1В-1с 700 13,6
1В-2с 750 14,3
1В-Зс
1В-4с

800
850

15,0
15,6 38,0 25,8 1,0

1В-5с 900 16,3
1ВДУ-1С 1000 17,7
ВДУ 1250 21,1

М71С-1 800 23,0
М71С-2 1000 27,2 56,0 30,5 1,8
М71С-4 1250 32,9

СВЗ-01 750 19,7
СВЗ-02 800 20,6
СВЗ-ОЗ
СВЗ-04

850
900

21,4
22,3 56,2 35,0 2,0

СВЗ-05 950 23,1
СВЗ-06 1000 24,0

Стойки трения постоянного сопротивления ТУ предназначены 
для крепления очистных забоев на пологих пластах мощностью 
0,51—1,13 м. Выпускаются серийно Дружковским машиностроитель
ным заводом. Техническая характеристика стоек ТУ приведена 
в табл. 18.

Стойки трения постоянного сопротивления ТТ предназначены 
для крепления очистных забоев на пологих пластах мощностью 
0,5— 1,4 м; выпускаются серийно Каменским машиностроительным 
заводом. Техническая характеристика стоек ТТ приведена в табл. 19.

Т а б л и ц а  17

Показатели
Типоразмеры

ОКУМ-015 ОКУМ-01 ОКУМ-02 ОКУМ-ОЗА ОКУМ-04А о к  УМ-05 о к у м -06

Сопротивление, Т:
начальное ...................................... 20—25 20—25 40 40 40 40—60 40—60
рабочее ...................................... 100 100 150 150 150 150 200

Рабочая податливость, м м ............... До 40 До 40 До 80 До 80 До 80 До 140 До 140
Минимальная высота, м м ................... 323 388 460 560 700 825 1035
Раздвижность, мм ............................... 262 317 400 490 615 775 965
Пределы применения по мощности 

пласта, м .......................................... 0,45—0,58 0,55—0,70 0,65-0,87 0,75-1,05 0,89-1,31 1,10-1,60 1,40—2,00
Вес, к г ................................................. 95,2 113,8 163,6 188 218,5 321 364

4 27



Т а б л и ц а  18

Показатели
Типоразмеры

Т1У Т2У ТЗУ Т4У Т5У Т6У

Рабочее сопротивление, Т ........................ 15 15 15 15 20 20
Начальный "распор, Т  ........................... 1,5
Начальное сопротивление, Т  ............... 5,0
Минимальная высота, м м ....................... 360 400 450 500 565 630
Раздвижность, мм 200 240 290 340 355 420
Пределы применения по мощности пла-

ста, м ...................................................... 0,51—0,60 0,56—0,68 0,64—0,78 0,70—0,88 0,77—1,00 0,89—1,13
Вес, кг ...................................................... 12,8 13,6 14,6 15,5 24,5 25,9

Т а б л и ц а  19

Показатели
Типоразмеры

Т1Т ТЗТ Т4Т Т6Т Т7Т

Рабочее сопротивление, Т 15 15 15 20 20
Минимальная высота, мм 360 450 500 630 710
Раздвижность, мм . . . 280 370 420 530 610
Пределы применения по

мощности пласта, м 0,50—0,68 0,64—0,86 0,70—0,98 0,89—1,24 0,99—1,42
Вес, к г ........................... 12,6 13,7 14,3 21,6 23,0

Стойки трения постоянного сопротивления ТПК разработаны 
на базе стоек М20М и ОМ20 и предназначены для крепления очи
стных забоев на пологих пластах мощностью 0,89—2,14 м ; выпу
скаются серийно Карагандинским машиностроительным заводом 
им. Пархоменко.

Техническая характеристика стоек ТПК приведена в табл. 20.

Участковый транспорт

При конвейерном транспорте угля по подготовительным выра
боткам тип конвейера необходимо выбирать по производительности 
забойного конвейера, числу забоев, обслуживаемых данным кон
вейером, длине транспортирования, искривленности транспортной 
выработки в плане, а также углу ее наклона. Техническая характе
ристика конвейеров для горизонтальных и наклонных участковых 
выработок приведена в табл. 21.

Если горизонтальная выработка искривлена в плане, взамен 
ленточных конвейеров могут быть использованы пластинчатые кон
вейеры П50 или П65, длина которых достигает 1200 м. Во всех 
случаях конвейер П50 может быть заменен конвейером П65.

На наклонные конвейеры подача материала может производиться 
из двух и более одновременно работающих забоев. При этом уклон
ный конвейер выбирается по суммарной производительности участ
кового транспортного оборудования с учетом неодновременности 
работы забоев и угла наклона выработки.

Т а б л и ц а  20

Показатели
Типоразмеры

Т6ПК Т7ПК Т8ПК Т9ПК тюпк Т11ПК

Рабочее сопротивление, Т  .................... 20 20 20 25 25 25
Начальный распор, Т  ........................... 1,5
Начальное сопротивление, Т  ................ 5,0
Минимальная высота, м м ....................... 630 710 800 900 1000 1180
Раздвижность, мм ................................... 370 450 540 600 700 880
Пределы применения по мощности пла-

ста, м ...................................................... 0,89— 1,08 0,99— 1,24 1,10—1,42 1,21— 1,58 1,33— 1,78 1,55—2,14
Вес, кг ...................................................... 24,2 26,0 28,1 30,1 48,3 54,3
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Т а б л и ц а  21

Тип конвейера Область применения
Номиналь- 
ная произ
водитель

ность, т/ч

Приемная
способность,

т/мин
Максимальная длина 

доставки, м
Мощность
привода,

кет
Завод-изготовитель Примечание

Ленточный
КЛ-150А

Для транспортирования угля 
и породы по участковым гори
зонтальным выработкам и ук
лонам с углом наклона до 6°

150 4,4 При угле наклона 
0°—600 ж; 6°—290 ж

32 Александровский

Ленточный
КЛА-250П

Для транспортирования угля 
по горизонтальным выработ
кам и уклонам с углом на
клона до 18°

250 6,6 При угле наклона 
0°—750 ж; 18°—180 ж

75

КраснолучскийЛенточный
КЛБ-2504

Для транспортирования угля 
по бремсбергам с углом на
клона до 16°

250 4,6 При угле наклона до 
6°—1200 ж; 16°—300 ж

55

Ленточный
КРУ-260

Для транспортирования угля 
по уклонам с углом наклона 
до 18°

260 5,6 При угле наклона 
6°—1800 ж; 18°—500 ж

180

Ленточный
КРУ-350

Для транспортирования угля 
по уклонам с углом наклона
до 18°

350 10,0 При угле наклона 
6°—2100 ж; 18°—630 ж

270 Александровский

Пластинчатый П-65 Для транспортирования угля 
по горизонтальным выработ
кам, искривленным в плане

250—350 4—6 До 1200 ж 22X4=88 Анжерский

Конвейеры нового унифицированного ряда1

Ленточный 1Л-80К Для транспортирования угля 
по коротким выработкам с уг
лами наклона от 0 до 6°

270 5.4 При угле наклона
0°—400 ж; 6°—180 ж

32 Александровский Взамен конвейера КЛ-150 
в выработках неболь

шой длины

Ленточный 1Л-80

Для транспортирования угля 
по выработкам с углами на
клона от 0 до 6°

270—340 5,4—6,7 При угле наклона 
0°—620 ж; 6°—200 ж

40 Александровский 
(серийный выпуск 

с 1971 г.)

Взамен конвейера 
КЛ-150А

Ленточный 2Л-80 270 5,4 При угле наклона 
0°—1190 ж; 6°—400 ж

80 Александровский 
(серийный выпуск 

намечается с 1972 г.)

Заменяет два последо
вательно установленных 

конвейера 1Л-80

Ленточный
1Л-100К

Для транспортирования угля 
по выработкам с углами на
клона от 0 до 18°

420 8,3 При угле наклона 
0°—900 ж; 18°—150 ж

100 Краснолучский (серий
ный выпуск с 1973 г.)

Взамен конвейера 
КЛА-250П

1 В период с 1971 по 1973 г. намечается освоение серийного производства конвейеров этого ряда, что позволит в некоторых случаях упростить транспортную схему. Например, 
вместо двух параллельно установленных коввейеров 1ЛБ-100 можно будет применить одни конвейер 2ЛБ-100 производительностью 500т/ч или 2ЛБ-120 производительностью 1100т/ч и т . д .

29



Продолжение табл. 21

Тип конвейера Область применения
Н оминаль
ная произ
водитель

ность, т/ч

П риемная
способность,

т/мин
М аксимальная длина 

доставки, м
М ощность
привода,

кет
Завод-изготовитель Примечание

Ленточный 1Л-100 Для транспортирования угля 
по выработкам с углами на
клона от 0 до 6°

420 9,2 При угле наклона 
0°—1700 м; 6°—680 м

200 Краснолучский (серий
ный выпуск намечается 

с 1971 г.)

Заменяет два конвейера 
КЛА-250П

Ленточный
2ЛУ-100

Для транспортирования угля 
по уклонам с углом наклона 
от 6 до 18°

500 11,0 При угле наклона до 
6°—1100 м; 18°—520 м

500 Краснолучский Взамен конвейеров 
КРУ-260 и КРУ-350

Ленточный теле
скопический 
1Л Т-80

Для транспортирования угля 
по выработкам с углами накло
на от 0 до 6°, непосредствен
но примыкающим к лаве

270—340 5,4—6,7 При угле наклона 
0°—520 м\ 6°—180 м

40 Александровский 
(серийный выпуск 

намечается с 1971 г.)

Может применяться 
вместо конвейеров 
КЛ-150А и 1Л-80

Ленточный
1ЛБ-80

Для транспортирования угля 
по бремсбергам с углом накло
на от 3 до 16°

270 5,7 При угле наклона 
3°—1000 м; 16°—250 м

40 Александровский 
(серийный выпуск 

с 1973 г.)

Взамен конвейера 
КЛБ-2504

Ленточный
1ЛБ-100

420 8,8 При угле наклона до 
3°—1600 м; 16°—450 м

100 Краснолучский (се
рийный выпуск на
мечается с 1971 г.)

Взамен конвейера 
КЛБ-2504

При локомотивном транспорте по участковым горизонтальным 
выработкам для перегрузки угля из вагонеток с глухим кузовом 
на наклонный конвейер используются опрокидыватели, устанавли
ваемые на обходных выработках. Тип опрокидывателя выбирается 
в соответствии с типом применяемых вагонеток. Разгрузку вагоне
ток рекомендуется производить без расцепки составов. При при
менении вагонеток с донной разгрузкой в местах разгрузки уста
навливаются разгрузочные кривые.

Величина путевых емкостей у места разгрузки должна прини
маться из расчета размещения на грузовой и порожняковой стороне 
не менее одного состава вагонеток с каждой стороны. На участко
вых погрузочных пунктах, где по технологической схеме преду
сматривается аккумулирующая емкость в виде гезенков, размеры 
разминовки под погрузочным пунктом должны позволять разме
щение не менее чем по одному составу вагонеток на грузовой и по
рожняковой сторонах. При отсутствии аккумулирующей емкости 
размеры грузовой и порожняковой сторон разминовки должны при
ниматься из расчета размещения не менее 1,5—2 составов вагонеток 
с каждой стороны. Перед началом смены на таких погрузочных 
пунктах рекомендуется предусматривать резервный запас порожних 
вагонеток в количестве 0,5-—1 локомотивного состава.

Автоматизированный гидравлический погрузочный комплекс 
ГУАПП предназначен для погрузки угля на полустационарных 
и стационарных погрузочных пунктах угольных шахт, опасных 
по пыли или газу, обслуживаемых одно-, двух- и трехтонными ваго

нетками с глухим кузовом. Он включает загрузочное устройство, 
толкатель ПТВ, насосную станцию, гидрокоммуникацию и узел уп
равления. Если подача порожняка не прекращается, погрузочный 
комплекс работает в автоматическом режиме. Комплектация ГУАПП 
необходимым оборудованием производится в зависимости от про
пускной способности пункта.

Толкатель ПТВ используется для механизации маневровых 
операций на погрузочных пунктах под лавами, а также на полу
стационарных и стационарных погрузочных пунктах. В зависимости 
от емкости шахтной вагонетки (1, 2 и 3 ш) выпускаются серийно 
три типа толкателя: ПТВ-1, ПТВ-2 и ПТВ-3. Преимущество 
толкателя ПТВ перед другими типами состоит в том, что для его 
установки не требуется котлована.

Для вспомогательного транспорта грузов по участковым горизон
тальным выработкам используются аккумуляторные электровозы 
5АРВ-2 или аккумуляторные электровозы повышенной надеж
ности 4.5АРП-2М, серийно выпускаемые Ясногорским машинострои
тельным заводом. Техническая характеристика их приведена 
в табл. 22.

Монорельсовая дорога 8МКД-4М может быть использована для 
транспорта вспомогательных грузов по вентиляционным и конвейер
ным выработкам, в которых отсутствует рельсовый путь, с углом 
наклона до 12°. Максимальная длина дороги 1200 м. Наибольший 
вес перевозимого груза 1800 кг. Передвижение грузов осуществ
ляется с помощью бесконечного тягового каната и специальной
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Т а б л и ц а  22
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малогабаритной лебедки с зажимным шкивом. Диаметр тягового 
каната 8— 10 мм.

Для возможного удлинения (укорачивания) пути транспорти
рования в комплект дороги входит специальный барабан, вмещаю
щий 120 м запасного каната.

Монорельсовая дорога выпускается серийно Ирминским заводом 
гидрооборудования (Ворошиловградская область).

Выбор шахтных подъемных лебедок, изготовляемых заводом 
им. 15-летия ЛКСМУ, для уклонов и бремсбергов может быть про
изведен в соответствии с их технической характеристикой, пред
ставленной в табл. 23.

Т а б л и ц а  23

Тип лебедки

Наиболь
шее ста
тическое 

натяжение 
каната, 

кГ

Скорость
движения

каната,
м /сек

Диаметр
каната,

мм

Канато-
емкость
барабана,

м

Вес,
кг

БЛ1200/1030-2 ........................ 2500 1,5—2,0 17,5 90—515 8 430
Б Л1200/820-2 ............................ 2500 1,5—3,0 18,5 95—380 9 330
ЛГЛ1600/1220 ............................
ЛГЛ1600/1230

4000 2,0—4,0 25,0 165—620 16 250

2ЛГЛ1600/820 ............................ 4000 2,0—4,0 25,0 90—390 18 500
БМ2000/1530-ЗА .................... 5000 2,5—3,3 25,0 220—965 22 700
2БМ2000/1030-3А .................... 5000 3,7—5,0 25,0 170—630 31 300

Для автоматизации управления подземными конвейерными ли
ниями следует применять следующие типы комплектной аппара
туры:

АУК-ЮТМ — для неразветвленных и разветвленных (с числом 
маршрутов не более двух) конвейерных линий при управлении от по
грузочного пункта;

РКЛД-2 — для неразветвленных и разветвленных конвейерных 
линий при управлении от лавы (из пункта погрузки), а также для 
конвейерных линий подготовительных выработок и одиночных 
конвейеров;

ДУКЛ-2М и БИСУК — для централизованного управления кон
вейерными системами с числом ответвлений три и более при управ
лении со стороны пункта разгрузки.

Заводы-изготовители комплектной аппаратуры автоматизации 
конвейеров: АУК-ЮТМ — Днепропетровский завод шахтной авто
матики, РКЛД-2 — Макеевский экспериментальный завод, ДУКЛ- 
2М и БИСУК — конотопский электромеханический завод «Красный 
металлист».

Автоматизация механизмов стационарных погрузочных пунктов, 
разгрузки вагонеток в околоствольных дворах при скиповом подъ
еме и обмена вагонеток в клетях должна выполняться при помощи
следующей аппаратуры:

комплекта аппаратов АПП1-61 — при загрузке вагонеток из 
бункера;

комплекта аппаратов АПП2-61 — при загрузке вагонеток с кон
вейера;

блоков ВБУ, ВСБ, ВРБ, БЭВ — при разгрузке составов в око- 
лоствольном дворе и при обмене вагонеток в клетях.

Для автоматизации работы скипового (одноканатного) подъема 
и грузовых подъемов с опрокидными клетями на действующих 
шахтах используется комплект аппаратов АГП-61. Для новостроя- 
щихся и реконструируемых шахт должна применяться комплект
ная аппаратура автоматизации подъема, изготовляемая Харьков
ским электромеханическим заводом.

Для автоматического управления движением поездов с обес
печением необходимых зависимостей между враждебными маршру
тами на однопутевых и двухпутевых перегонах, разминовках, 
съездах и пересечениях путей электровозной откатки применя
ются комплекты аппаратуры АСБ.

В околоствольных дворах шахт с интенсивным движением элек
тровозов устраивается автоматическая блокировка стрелок и сиг
налов с применением комплекта аппаратуры АБСС или централи
зация управления движением поездов с применением комплекта ЭЦ. 
Комплект ЭЦ позволяет производить все операции по переводу 
стрелок и переключению сигналов с распределительного аппарата 
диспетчера, в отличие от аппаратуры АБСС, где все эти операции 
производятся машинистом с движущегося электровоза.

Аппаратура для автоматизации управления электровозной от
каткой изготовляется конотопским электромеханическим заводом 
«Красный металлист».
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМБАЙНОВ 

ПО СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ УГЛЯ РЕЗАНИЮ

Определение возможной скорости подачи комбайнов исходя из 
сопротивляемости угля резанию должно производиться в соответ
ствии с отраслевым стандартом Министерства тяжелого, энергетичес
кого и транспортного машиностроения СССР ОСТ 24. 070. 03 — 1968 
«Машины очистные. Выбор оптимальных параметров и расчет сил 
резания и подачи на исполнительных органах. Методика». Расчеты 
должны выполняться в следующей последовательности:

1. Для двух-трех различных значений средней толщины среза h 
(обычно 1—4 см) при принятых в конструкции исполнительного 
органа шаге резания (t, см) и параметрах режущего инструмента 
рассчитываются по стандарту величины сил резания (Z, кГ) при за
данном значении сопротивляемости угля резанию (Л, кПсм).

2. Определяются значения среднего истинного сечения среза 
(5И =  th, см2) и по результатам расчета устанавливается зависимость 
или строится график 5 И =  /  (Z) при А =  const.

3. Определяется допустимое значение силы резания на рез
цах, исходя из мощности, развиваемой двигателем,

7   102РустЧи. о

где Р уст — мощность, устойчиво развиваемая двигателем в условиях 
реальной сети, кет. Для укрупненных расчетов ре
комендуется принимать: 

для двигателей с воздушным охлаждением

Руст =  (0 ,7 -0 ,9 )  Р„;

Р ч — часовая мощность двигателя, кет-, 
для двигателей с водяным охлаждением

Р Уст =  (0,8 ^  1,0) Рдл;

Лн.о — к - п. д. исполнительного органа;
Рдл — длительная мощность двигателя, квт\

1>р — скорость резания, м/сек-,
прр — количество одновременно режущих резцов (опреде

ляются по расчетным зависимостям стандарта).
В связи с тем, что эксплуатируемые в настоящее время ком

байны не имеют автоматических устройств для поддержания мощ
ности на заданном уровне, при расчетах для ручного управления 
рекомендуется вводить в формулу коэффициент снижения устой
чивой мощности, равный 0,75—0,8.
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4. Для значения усилий резания Z ^  (см. п. 2) определяют 
истинное допустимое значение сечения среза 5"и. доп.

5. Определение допустимой скорости подачи (оп. доп при работе 
на углях разной сопротивляемости резанию производится по урав
нениям:

а) исполнительные органы на горизонтальной оси вращения 
(барабанные, шнековые, дисковые)

Vn. доп
ЗШЛ, р/ЯЯДи, доп

210*В , м/мин\

б) для исполнительных органов на вертикальной оси вращения

У „ . ДОП
Я»л. рtnnSBw доп 

2104// , M/MUH]

в) для буровых исполнительных органов

■%. допя л . р*ПП
^п. доп =  104//щ  > М/МиН.

В этих выражениях: В — ширина захвата, м\ Н — вынимаемая 
мощность пласта, м\ Нщ — ширина зарубной щели, м; п — скорость 
вращения исполнительного органа, об/мин-, т — число линий ре
зания; нл.р — число резцов в линии резания.

Значения уп. доп в соответствии с расчетными зависимостями 
стандарта не должны превышать скорость подачи: допустимую 
по параметрам подающей части и допустимую по транспортирующей 
способности исполнительного органа.

6. Возможная техническая производительность комбайна

QT =  BHvU'дОП7 , т/мин.

7. Возможная эксплуатационная производительность комбайна

Q3 =  60QTKMT, т/сутки,

где Км — принятый коэффициент машинного времени;
Т — принятое время работы лавы в сутки, ч.

Ниже (см. табл. 34) в качестве примера приведены результаты 
укрупненных расчетов возможной производительности серийных 
комбайнов на хрупких углях различной сопротивляемости резанию.

По данным таблицы можно определить возможную суточную 
производительность по приведенному выражению.

При работе комбайнов на вязких углях той же сопротивляемости 
резанию возможная производительность должна быть уменьшена 
в среднем на 30%. Более точные расчеты могут быть выполнены 
с привлечением указанного выше стандарта.



ВОПРОСЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, БОРЬБЫ С ГАЗОМ, 
ПЫЛЬЮ, ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРОСАМИ УГЛЯ 

И ГАЗА

Расчет количества воздуха для проветривания 
выемочного участка

В разработанных технологических схемах очистных работ пре
дусмотрены два способа проветривания очистных забоев: за счет 
общешахтной депрессии длинных очистных забоев (лав) и с помощью 
вентиляторов местного проветривания коротких забоев (схемы № 9, 
10, 36 и 37).

Количество воздуха для проветривания отдельного выемочного 
участка Qy4 в соответствии с «Временной инструкцией по расчету 
количества воздуха, необходимого для проветривания угольных 
шахт» (М., изд-во «Недра», 1966) подсчитывается по формуле

<3Уч =  PQ3 +  Е  Qn. у +  ! j QyT. у.

где Р — коэффициент, учитывающий утечки воздуха через 
выработанное пространство;

Q3 — количество воздуха, необходимого для проветривания 
очистного забоя по наиболее влияющему фактору;

2  Qn. y — количество воздуха, необходимого для обособленного 
проветривания всех проводимых и поддерживаемых 
на участке подготовительных выработок;

S  QyT. у — суммарные утечки воздуха через вентиляционные 
сооружения на выемочном участке.

Значения коэффициента утечек воздуха через выработанное 
пространство приведены в табл. 24.

Отдельные слагаемые, входящие в формулу для определения 
<2уч, принимаются в соответствии с указанной выше инструкцией.

При определении депрессии лав, оборудованных механизирован
ными комплексами КМ-87, значения коэффициента аэродинамиче
ского сопротивления следует принимать в зависимости от мощ
ности пласта (по данным Днепропетровского филиала Института 
механики АН УССР).

Мощность пласта, м ...............1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,75
а - 10*кг-секУм*......................  103 96 86 83 80 70—75

Определение допустимой нагрузки 
на очистной забой по газовому фактору

Показатели добычи, принятые в технологических схемах очист
ных работ, рассчитаны применительно к шахтам с относительной 
метанообильностью не более 10 м31т. В шахтах III категории по газу 
и сверхкатегорных планируемая добыча очистного забоя должна 
проверяться по газовому фактору. По газовому и вентиляционному

5  З а к а з  725

Т а б л и ц а  24

Система разработки
Н аправлени е отработки 
вы ем очного (ш ахтного) 

п о л я , схем а вен ти ляци и

№ технологи ческой  
схемы

Коэф ф и
циент Р

Сплошная Прямое, возвратноточ- 3, 6, 8, 11 1,30
ная при мощности
пласта до 1,5 ж

То же, при мощности 11 1,50
пласта свыше 1,5 м

Длинные столбы по про- Обратное, возвратно- , 2, 4, 5, 7, 9, 10, 1,10
стиранию, падению или точная 12, 13, 14, 15, 16,
восстанию 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 42

Обратное, прямоточная 17, 26, 27 1,15

Длинные столбы по про- Обратное, возвратно- 33, 34 1,10
стиранию с двумя-тремя точная
подэтажами Обратное, прямоточная 38, 39, 40 1,15

Обратное, последова- 41 1,15
тельная с подсвеже-
нием

Камерная, камерно-стол- Обратное, возвратно- 36, 37 1,50
бовая точная

Щитовая, длинные столбы Обратное, прямоточная 43, 52, 58, 59, 60 1,70
по падению

Наклонные слои:
верхний слой Обратное, возвратно- 44, 46, 48, 51, 53, 1,10

точная 55
нижний и средний Обратное, возвратно- 45, 47, 49, 50, 1,35

слои точная 54, 56, 57

Наклонные и поперечные Прямое, прямоточная 63, 64 1,15
слои с гидравлической
закладкой

Г идроотбойка подэтаж- Обратное, возвратно- 61 1,70
ная точная

Длинные столбы с пол- Прямое, прямоточная 62 1,15
ной гидравлической за-
кладкой
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факторам технологические схемы очистных работ можно объеди
нить в две основные группы:

А — схемы с вентиляционными выработками, проведенными в це
лике угольного массива (тонкие пласты — схемы № 1, 2, 4, 5, 7, 
10 и 12—15, пласты средней мощности — схемы № 16—35, 38— 
41 и 43; мощные пласты — схемы № 44—64);

Б — схемы с вентиляционными выработками, поддерживаемыми 
в выработанном пространстве (тонкие пласты — схемы № 3, 6 и 8). 

а б

Отп ш.тр.

Рис. 7. Схемы проветривания с подсвежением вентиляционной струи при системах
разработки:

а — столбовой: 6 — сплошной

Допустимая нагрузка на очистной забой по газовому фактору 
при схемах вентиляции с подсвежением для схем группы А (рис. 7, а) 
и схем группы Б (рис. 7, б) определяется по формуле

. 864oSd .Лл =  ^ н<7д „ т/сутки,

где v — допустимая Правилами безопасности максимальная ско
рость движения воздуха вдоль очистного забоя, м/сек; 

S — минимальная площадь поперечного сечения лавы, сво
бодная для\шохода воздуха, м2; 

d — допустимая Правилами безопасности максимальная кон
центрация метана в исходящей струе, %;

/Сн — коэффициент неравномерности газовыделения, определяе
мый по результатам газовых съемок; 

q„ — относительная метанообильность лавы, м3/т.
Если непосредственно определить Кн невозможно, то следует 

пользоваться формулой

34

где Км — коэффициент машинного времени,

к  -  Т -
л “  1440’

Т  — время работы выемочной машины в течение суток, мин;
К — коэффициент, характеризующий естественную дегаза

цию источников выделения метана в период отсутствия 
добычных работ,

к  =  к ы [ (1 ~~ КыЦ х ~ Xl) +  !] ;

х  — природная газоносность пласта, устанавливаемая 
по «Временной инструкции по определению и прогнозу 
газоносности (метаноносности) угольных пластов при 
проведении геологоразведочных работ» (М., изд-во 
«Недра», 1966 г.), м3/т;

х г — остаточная газоносность угля, выданного на поверх
ность, м3/т;

Ял ~  Япл <*в.п.
qnn — относительная метанообильность, обусловленная выде

лением метана из разрабатываемого пласта через обнажен
ные поверхности и из отбитого угля, м3/т ; 

qB U — относительная метанообильность, обусловленная выде
лением метана из выработанного пространства, м31т;

С — коэффициент, учитывающий долю метана, поступающего 
из выработанного пространства в призабойное.

Значения q„„, qB_„, С и х г определяются согласно «Временной 
инструкции по прогнозу метанообильности угольных шахт СССР» 
(М., изд. ИГД им. А. А. Скочинского, 1965).

При высокой метанообильности выработок и применении дега
зации относительную метанообильность лавы следует определять 
по формуле

Ял =  (1 — C1)qnjI +  С (1 — С2) qB.„, м3/т,

где Ct и Cj — соответственно коэффициенты эффективности дега
зации разрабатываемого пласта и выработанного 
пространства, определяемые согласно «Временному 
руководству по дегазации угольных шахт СССР» 
(М., изд-во «Недра», 1966).

Количество воздуха для подсвежения исходящей струи, подавае
мого непосредственно на вентиляционный штрек, минуя лаву (см. 
рис. 7),

Чуч *7пл "1" Я&. п-



При схемах вентиляции, предусматривающих подачу воздуха 
на вентиляционный штрек только через лаву (без подсвежения),

. 864t>S dP ,Л л =  ^  , т/су тки,

где Р — коэффициент, учитывающий утечки воздуха через вырабо
танное пространство.

Дегазация при очистной выемке

Дегазацию рекомендуется применять для уменьшения поступле
ния метана в выработки в случаях, когда снижение содержания 
метана в рудничной атмосфере до пределов, предусмотренных Прави
лами безопасности, средствами вентиляции технически невозможно
или трудно осуществимо.

Выбор методов дегазации отдельных коллекторов газа (разраба
тываемых пластов, подрабатываемых и надрабатываемых пластов 
и пропластков угля и выработанных пространств) и определение 
параметров газоулавливающих скважин (длины дегазационных сква
жин, углов их наклона к горизонту и разворота, расстояния между 
отдельными дегазационными скважинами и др.), а также коэффи
циентов эффективности дегазации применительно к горногеологи
ческим условиям разработки отдельных пластов должны произво
диться с учетом рекомендаций, изложенных во «Временном руко
водстве по дегазации угольных шахт СССР», утвержденном Мини
стерством угольной промышленности СССР.

На рис. 8—16 приведены наиболее характерные схемы дегазации 
при очистной выемке пологих, наклонных и крутых пластов в бас
сейнах СССР. На рис. 8 и 9 даны схемы дегазации подрабатываемых 
спутников скважинами при разработке тонких и средней мощности 
пластов длинными столбами по простиранию и пластовой подготовке. 
При схеме, приведенной на рис. 8, дегазационные скважины бурятся 
из вентиляционного штрека действующей лавы. Эффективность дега
зации составляет 0,35—0,45. Такую схему дегазации рекомендуется 
применять при следующих технологических Схемах очистных работ: 
№ 1 и 10 (тонкие пласты) и № 24, 25, 29, 31, 33, 34 и 38—41 (пласты 
средней мощности).

При схеме, изображенной на рис. 9, дегазационные скважины 
бурятся из ярусного вентиляционного штрека нижерасположенной 
лавы. Эффективность дегазации составляет 0,5—0,7. Такую схему 
дегазации рекомендуется применять при следующих технологиче
ских схемах очистных работ: № 2, 4 и 7 (тонкие пласты) и № 16, 18, 
20, 28, 32 и 35 (пласты средней мощности).

На рис. 10 приведена схема дегазации подрабатываемых спутников 
при разработке пологих тонких, и средней мощности пластов длин
ными столбами по падению (восстанию). Бурение дегазационных 
скважин производится из бортовых штреков. Эффективность дега
зации 0,35—0,45. Эту схему дегазации рекомендуется применять

Рис. 8. Схема дегазации подрабаты
ваемых спутников применительно к 
технологическим схемам очистных ра
бот № 1, 10, 24, 25, 29, 31, 33, 34 и

38—41

А-А

Рис. 9. Схема дегазации подрабатываемых спутников скважинами применительно 
к технологическим схемам очистных работ № 2, 4, 7, 16, 18, 20, 28, 32 и 35
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Рис. Ю. Схема дегазации подрабатываемых спутников примени
тельно к технологическим схемам очистных работ № 5, 17, 19,

26, 27 и 30

Спутник 3

Отн ш т р дегазир уем ой  лавы

Рис. П . Схема дегазации выработанного пространства применительно к техноло
гическим схемам очистных работ № 3, 6, 8 и П:

/ — участковый газопровод; 2 — изолирую щ ая перемычка; 3 — перфорированная труба;
4 — вентиляционный парус
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при следующих технологических схемах очистных работ: № 5 (тонкие 
пласты) и № 17, 19, 26, 27 и 30 (пласты средней мощности). Кроме 
того, при схемах № 17, 19, 26 и 27 дегазационные скважины мо
гут также буриться из вентиляционной печи смежного столба.

На рис. 11 показана схема дегазации выработанного пространства 
действующего выемочного поля при разработке пологих тонких 
пластов сплошной системой. Эффективность дегазации 0,2—0,3. 
Такую схему вывода газа из выработанного пространства рекомен
дуется применять на тонких пластах при технологических схемах 
очистных работ № 3, 6, 8 и И .

На рис. 12 приведена схема дегазации выработанного пространства 
действующего выемочного поля при разработке пологих пластов 
столбовой системой. Эффективность дегазации составляет 0,3—0,4. 
Указанную схему рекомендуется применять при следующих техноло
гических схемах очистных работ: №  1, 2, 4, 7 (тонкие пласты) и 
№ 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32—35 и 38—41 (пласты средней 
мощности). Д ля борьбы с местными скоплениями метана на сопряже
нии лав с вентиляционными штреками можно применять способ 
дегазации скважинами, пробуренными в купола обрушения.

На рис. 13 дана схема вывода газа из выработанного пространства 
с использованием газосборного штрека при столбовой системе раз
работки. Эффективность дегазации 0,4—0,5.

На рис. 14 показана схема дегазации скважинами подрабатывае
мых и надрабатываемых крутых пластов малой мощности. Дегаза
ционные скважины бурятся из откаточных штреков. Эффективность 
дегазации 0,5—0,6. Эту схему дегазации рекомендуется применять 
при технологических схемах очистных работ № 12— 15.

На рис. 15 приведены схемы расположения пластовых скважин 
при дегазации пологих пластов малой, средней и большой мощности. 
Эффективность дегазации 0,2—0,4.

На рис. 16 приведены варианты расположения пластовых сква
жин при дегазации мощных крутых пластов. Эффективность дегазации 
0,2—0,4. Помимо пластовой дегазации, рекомендуется применять 
дегазацию надрабатываемых пластов пересекающими скважинами, 
пробуренными из полевого или группового штрека, а также 
скважинами, пробуренными по надрабатываемому пласту из участ
кового квершлага. Эти схемы дегазации рекомендуется применять 
при технологических схемах очистных работ № 55—64.

На выемочных участках со сложным газовым балансом и высокой 
абсолютной л  относительной метанообильностью, на которых при
менение одного способа (схемы, варианта) дегазации не обеспечивает 
снижение дебита метана до допустимых по условиям проветривания 
пределов, должна применяться комплексная дегазация разрабаты
ваемых пластов, их спутников и выработанных пространств.

Оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, приме
няемые на участке дегазации. Д ля бурения дегазационных и газо
улавливающих скважин могут применяться следующие типы буро
вых станков: Б А-100, Б А-100м, СБГ-1м, ЛБС-2, ЛБС-4, КА2М-300.

Рис. 12. Схема дегазации выработанного пространства применительно к техноло
гическим схемам очистных работ № 1, 2, 4, 7, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32,

33—35 и 38—41:
1 — зад в и ж к а ; 2 — вен ти ляци онн ы й  п арус; 3 — п ерен осн ая  п ерегородка; 4 — газосборны е 

отростки ; 5 — участковы й  газоп ровод

Рис. 13. Схема дегазации выработанного пространства с использованием газо
сборного штрека:

/  — герм етизирую щ ая перем ы чка; 2  — участковы й  газоп ровод; 3  — вен ти ляц и он н ы й  п ар у с ; 
4 — ск важ и н а ; 5 — перем ы чка с окном
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Диаметр скважин 65—80 мм. Для герметизации газовыводной трубы 
скважины на длину 4—8 м от устья разбуриваются до диаметра 
150 мм. Диаметр газовыводной трубы 75— 100 мм.

Рис. 14. Схема дегазации смежных подрабатываемых и надрабатываемых крутых 
пластов применительно к технологическим схемам очистных работ № 12—15

Диаметр газопровода на участке должен быть не менее 150 мм. 
Прокладка участкового газопровода диаметром 100 мм может произ
водиться лишь в виде исключения. Соединение труб газопровода 
фланцевое. Соединение газовыводных труб из отдельных скважин 
с газопроводом гибкое с помощью резиновых армированных рукавов.

Для удаления из газопровода воды, поступающей вместе с газом 
из дегазационных скважин, а также конденсирующейся в газопроводе 
влаги в местах перегибов трассы газопровода должны устанавли
ваться водоотделители. При большом дебите воды из дегазационных 
скважин водоотделители устанавливаются также и у отдельных 
скважин. Емкость водосборника определяется в зависимости от су
точного притока воды (0,2— 1,5 ж3).

Вывод каптированного в дегазационных скважинах газа по газо
проводу на поверхность осуществляется наземными или подземными 
вакуум-насосными станциями. В период строительства шахт и на
38
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Рис. 15. Схема дегазации пологих пластов малой, средней 
мощности и мощных:
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Рис. 16. Варианты расположения скважин при дегазации мощных крутых пластов 
Кузбасса применительно к технологическим схемам № 55—64: 

а — восстаю щ ие п араллельн о-од и н очн ы е скваж и н ы ; б — восстаю щ ие веерны е скваж и н ы ; 
в — веерны е ск в аж и н ы , п робурен н ы е и з вскры ваю щ ей  п ласт  вы раб отки ; г  — п ар ал л ел ь н о 
одиночны е скваж и н ы , п робурен н ы е по п рости ран ию  п ласта; д — веерны е скваж и н ы , про
бурен н ы е из н аклон н ой  вы раб отк и ; е — н исходящ ие п араллельн о-од и н очн ы е скваж и н ы

время, необходимое для сооружения наземных или подземных ста
ционарных вакуум-насосных станций, а также при небольшом объеме 
каптируемого метана целесообразно применять подземные передвиж
ные вакуумные установки ВНИИОМШСа с насосами РМК-2 или 
РМК-4.

Для контроля работы дегазационной системы шахты или отдель
ного участка на каждой дегазационной скважине (патрубке газопро
вода при отсосе газа из выработанного пространства) должны произ
водиться замеры дебита газа, содержания метана в извлекаемом газе 
и вакуума. Наиболее часто замер дебита газа, поступающего из сква
жины при вакууме, производится с помощью сужающих сечение тру
бопровода устройств (в основном диафрагм). Реже применяется 
прибор ПДР (переносной диск раскрывающийся). Вакуум у устьев 
скважин замеряется (в зависимости от его величины) стрелочными 
вакуумметрами или U-образными стеклянными.

Пробы газа для последующего лабораторного анализа набираются 
в бюретки типа Зегера или бутылки емкостью 0,25 л. Содержание 
метана в отсасываемом газе может определяться также при помощи 
переносного газоанализатора ШИ-7.

В 1971 г. намечен выпуск разработанного МакНИИ переносного 
портативного прибора, позволяющего определять дебит газа из от
дельных скважин и количество газа, протекающего по газопроводу, 
без установки в трубопроводе сужающего его сечение устройства, 
а также замерять содержание метана в извлекаемом газе. Замер 
дебита газа (скорости движения газа по трубопроводу) производится 
с помощью термоанемометра, включенного в одну из ветвей мостовой 
схемы прибора. Путем соответствующих переключений эта же мосто
вая схема применяется для определения содержания метана в извле
каемом газе. При этом используется различие в величинах теплопро
водности воздуха и метана.

Автоматическая газовая защита на выемочных участках

Для обеспечения непрерывного контроля содержания метана 
и газовой защиты рекомендуются применительно к технологическим 
схемам очистных работ две схемы расположения на выемочном участке 
аппаратуры автоматической газовой защиты:

для технологических схем очистных работ с направлением исхо
дящей вентиляционной струи участка по выработке (штреку, печи), 
поддерживаемой впереди очистного забоя в массиве угля (столбовая 
система разработки и все ее разновидности);

для технологических схем очистных работ с направлением исхо
дящей вентиляционной струи участка по выработке (штреку, печи), 
сохраняемой в выработанном пространстве позади очистного забоя 
(сплошная система разработки).

В п е р в о й  с х е м е  расположения аппаратуры автомати
ческой газовой защиты (рис. 17) в качестве основного средства газовой 
защиты рекомендуется стационарный анализатор метана АМТ-ЗИ.
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Датчик устанавливается на вентиляционном штреке в 5—10 м от окна 
лавы, аппарат сигнализации — на откаточном штреке, в месте уста
новки пусковой электроаппаратуры участка (на распределительном 
пункте). Аппарат сигнализации и датчик соединяются между собой 
четырехжильным телефонным кабелем с медными жилами типа ТГВШ, 
прокладываемым через лаву. Для сохранности кабеля его прокладку 
(там, где есть возможность) целесообразнее осуществлять по выработ-

Рис. 17. Схема автоматической газовой защиты при столбовой 
системе разработки

кам в обход лавы, но при этом длина кабеля не должна превышать 
2 км. Для контроля метана в районе действия комбайна следует 
применять комбайновое метан-реле ТМРК-

В о  в т о р о й  с х е м е  рекомендуемого расположения аппа
ратуры автоматической газовой защиты (рис. 18) в качестве основного 
средства газовой защиты предусматривается стационарный анали
затор метана АМТ-ЗУ. Один из датчиков устанавливается на венти
ляционном штреке в 5—10 м от окна лавы, другой — в забое подгото
вительного штрека (в 5—20 м от забоя), третий — в месте забора 
воздуха вентилятором местного проветривания (если содержание 
метана у окна лавы резко разнится с его содержанием в конце венти
ляционного штрека, следует предусматривать там установку допол
нительного датчика и дополнительного аппарата АМТ-ЗУ). Датчик, 
устанавливаемый на вентиляционном штреке, соединяется с аппаратом 
сигнализации четырехжильным телефонным кабелем с медными 
жилами типа ТГВШ, который прокладывается по лаве или лучше 
по выработкам вне лавы. Два других датчика соединяются с ап- 
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паратом сигнализации двухжильными телефонными кабелями 
типа ТГВШ. Для контроля за содержанием метана на комбайне 
используется комбайновое метан-реле ТМРК. Для контроля мест
ных скоплений метана непосредственно в забое подготовительных 
выработок и в очистных забоях, где затруднено использование стацио
нарной аппаратуры, следует предусматривать переносные сигнали
заторы метана СМП-1 или СШ-2.

Обе схемы разработаны с ориентацией на применение стационар
ных анализаторов метана АМТ-3 (АМТ-ЗУ, АМТ-ЗИ и АМТ-ЗТ), 
комбайновых метан-реле ТМРК и переносных сигнализаторов метана

Рис. 18. Схема автоматической газовой защиты при сплошной системе разработки

СМП-1 и СШ-2. Стационарные анализаторы метана АМТ-3, пере
носные сигнализаторы метана СШ-2 и комбайновые метан-реле ТМРК 
(ТМРК-2 или ТМРК-3) выпускаются серийно конотопским заводом 
«Красный металлист», переносные сигнализаторы метана СМП-1 — 
омским заводом «Электроточприбор».

Анализаторы метана АМТ-3 в зависимости от условий эксплуата
ции выпускаются в трех модификациях.

А н а л и з а т о р  м е т а н а  д л я  т у п и к о в ы х  з а 
б о е в  АМТ-ЗТ предназначен для непрерывного автоматического 
контроля содержания метана преимущественно в тупиковых забоях 
подготовительных выработок, в камерах, в местах установки вен
тиляторов местного проветривания, в откаточных штреках с приме
нением контактных электровозов, а также и в других местах, где



необходима автоматическая газовая защита. Он состоит из датчика 
метана ДМТ-ЗИ, устанавливаемого в месте контроля метана, и аппа
рата сигнализации АС-ЗИ, располагаемого на распределительном 
пункте электросети.

Анализатор метана АМТ-ЗТ обеспечивает: непрерывный контроль 
концентрации метана в месте установки датчика; автоматическое 
отключение электропитания контролируемого объекта при достиже
нии предельно допустимой концентрации метана; автоматическое 
управление вентиляторами местного проветривания; аварийную 
световую и звуковую сигнализацию на распределительном пункте 
при достижении предельно допустимой концентрации метана в месте 
установки датчика ДМТ-ЗИ; телефонную связь между датчиком и ап
паратом сигнализации; возможность включения в любую систему 
шахтной телесигнализации или телеизмерения.

А н а л и з а т о р  м е т а н а  с т а ц и о н а р н ы й  м н о 
г о п р е д е л ь н ы й  с т е л е и з м е р е н и е м  АМТ-ЗИ предна,- 
значен для непрерывного автоматического контроля метана преиму
щественно на исходящих вентиляционных струях лавы, участка, 
крыла или шахты, а также во всех других местах, где требуются авто
матическая газовая защита и телеавтоматический централизованный 
контроль содержания метана.

Анализатор метана АМТ-ЗИ выполняет все функции АМТ-ЗТ и, 
кроме того, позволяет передавать непрерывную информацию о содер
жании метана диспетчеру шахты по свободной телефонной паре 
с регистрацией показаний, а также осуществлять световую и звуковую 
сигнализацию о предельно допустимой концентрации метана.

А н а л и з а т о р  м е т а н а  у ч а с т к о в ы й  АМТ-ЗУ 
предназначен для непрерывного автоматического контроля содержа
ния метана на добычном участке. В отличие от АМТ-ЗТ и АМТ-ЗИ 
анализатор АМТ-ЗУ имеет три датчика метана, которые питаются 
о т . одного аппарата сигнализации. Датчики устанавливаются на 
исходящей вентиляционной струе лавы, в тупиковом забое, у венти
лятора местного проветривания или в других местах в зависимости 
от принятой системы разработки; они позволяют обеспечить полный 
контроль содержания метана на добычном участке. Аппаратура 
АМТ-ЗУ состоит из трех датчиков ДМТ-ЗИ, аппарата сигнализации 
АС-ЗУ и диспетчерской стойки комплекта аппаратуры телеавто
матического централизованного сбора и регистрации информа
ции СПТ-ЗИ *.

Анализатор метана АМТ-ЗУ обеспечивает выполнение всех функ
ций АМТ-ЗИ применительно к одному датчику и позволяет: одно
временно производить непрерывный контроль содержания метана 
в местах установки трех датчиков; кроме непрерывной передачи 
информации о содержании метана от одного из датчиков одновре
менно по той же паре передавать диспетчеру шахты телесигналы

* Диспетчерская стойка СПТ-ЗИ рассчитана на прием сигналов от 6 анализа
торов метана АМТ-ЗУ или АМТ-ЗИ.

6  Заказ 725

о предельно допустимой концентрации метана от двух других дат
чиков.

При наличии общешахтной (или участковой) системы телемеха
ники выходной сигнал любого из анализаторов метана может быть 
введен в такую систему, в этом случае свободная пара в кабеле для 
передачи сигналов не требуется.

Комбайновое метан-реле ТМРК включает блок датчика и блок 
питания. Метан-реле располагается на самой машине и обеспечивает: 
непрерывный контроль концентрации метана в месте расположения 
датчика (как правило, в месте размещения электрооборудования 
машин); автоматическое отключение электропитания комбайна при 
достижении предельно допустимой концентрации метана; аварий
ную световую или звуковую сигнализацию на комбайне, свидетель
ствующую о достижении предельно допустимой концентрации метана.

Переносные сигнализаторы метана СМП-1 и СШ-2 идентичны 
по своей конструкции и выполняемым функциям и обеспечивают: 
непрерывный контроль концентрации метана (в течение смены) в месте 
установки прибора; аварийную световую и звуковую сигнализацию 
при достижении предельно допустимой концентрации метана.

Борьба с внезапными выбросами угля или газа 
в очистных выработках

В настоящее время внезапные выбросы угля или газа возникают 
в Донецком, Кузнецком, Карагандинском и Сучанском угольных 
бассейнах, а также на Воркутском и Егоршинском месторожде
ниях. В 1967 г. внезапные выбросы происходили на 273 шахтопла- 
стах 111 шахт этих бассейнов. С увеличением глубины горных работ 
опасность возникновения внезапных выбросов повышается. Все шах- 
топласты, склонные к внезапным выбросам угля или газа, имеют газо- 
обильность более 15 м3/т. Борьба с внезапными выбросами требует 
наличия на участке специального оборудования: буровых станков, 
насосов для нагнетания воды, герметизаторов, водоводов, специаль
ного искробезопасного электрооборудования, изолирующих само- 
спасателей.

Основными способами борьбы с выбросами в очистных выработ
ках являются:

предварительная выемка защитных пластов, в том числе некон
диционных по мощности или зольности;

все виды заблаговременной обработки угольного пласта водой 
(нагнетание воды в различных режимах в угольный пласт, гидро
отжим);

дегазация пласта через длинные скважины, пробуренные на 
всю высоту этажа из опережающих выработок;

частичная разгрузка и дегазация пласта опережающими скважи
нами, пробуренными из лавы по всей ее длине или только на отдель
ных участках;

камуфлетное взрывание (торпедирование пласта).
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Выбор способа борьбы с выбросами должен производиться с уче
том физико-механических и коллекторских свойств угольного пласта, 
условий его залегания, системы разработки, технологии и средств 
механизации выемки угля.

При выемке пластов, опасных по внезапным выбросам угля и 
газа, рекомендуется применять систему разработки длинными стол
бами по простиранию или по восстанию, а такж е сплошную систему 
разработки со значительным опережением (150—200 м) очистного 
забоя откаточным штреком, которые позволяют все мероприятия 
по борьбе с внезапными выбросами проводить заблаговременно. 
Горные и взрывные работы при вскрытии и разработке пластов,

Рис. 19. Схема разработки защитного пласта на одном и двух этажах:
/  — защ и тн ы й  п ласт ; 2 —  за щ и щ е н н ая  зо н а ; 3 —  о п ас н ая  зо н а

склонных к внезапным выбросам угля или газа, должны проводиться 
с соблюдением требований «Правил безопасности в угольных и слан
цевых шахтах», «Единых правил безопасности при взрывных рабо
тах» и «Инструкции по безопасному ведению горных работ на пла
стах, склонных к внезапным выбросам угля и газа».

Ниже изложены основные мероприятия по борьбе с внезапными 
выбросами, типизированные применительно к технологическим схе
мам очистных работ.

Разработка защитного пласта одновременно в двух этажах или 
с опережением на этаж. Если при подготовке к разработке свиты 
крутых пластов, включающей защитные и опасные пласты, невоз
можно производить надработку опасных пластов, может оказаться 
более рациональной одновременная разработка защитного пласта 
сразу в двух этажах или с опережением выемки защитного пласта 
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на один этаж. В этом случае в верхнем этаже добыча угля ведется 
на неопасных или защищенных пластах, а в нижележащем этаже 
разрабатываются защитные пласты и, если нужно, проводятся допол
нительные мероприятия по дегазации и разгрузке опасных пластов. 
При опережении на этаж вы
емки защитного пласта выше
лежащие опасные пласты будут 
полностью защищены от внезап
ных выбросов, так как опасная 
зона в нижней части верхнего 
этажа устраняется (рис. 19).

Указанный способ борьбы с 
внезапными выбросами может 
быть применен во всех случаях, 
когда в свите имеется пласт, 
который может быть защитным 
в соответствии с нормативами, 
регламентированными П равила
ми безопасности. Способ реко
мендуется для технологических 
схем очистных работ на тонких 
и средней мощности крутых 
пластах (см. схемы №  12— 15,
42).

Комплекс мероприятий по 
борьбе с внезапными выброса
ми на пологом тонком или сред
ней мощности пласте. Рекомен
дуется комплекс следующих 
мероприятий по борьбе с вне
запными выбросами угля или 
газа (рис. 20):

струговая или узкозахват
ная выемка угля в лаве;

полное обрушение кровли; 
узкие и плотные бутовые 

полосы возле штреков;
жесткая крепь в призабой

ном п ростр анстве;
бурение диагональных сква

жин в кутках лавы;
гидровымывание полостей в забое штрека.
При повышенной опасности пласта по внезапным выбросам угля 

или газа и благоприятных горногеологических условиях залегания 
пласта рекомендуется бурение скважин диаметром 250—300 мм  
из откаточного штрека на всю высоту этаж а при расстоянии между 
скважинами 6— 12 м .

Необходимое специальное оборудование: статический струг любой

Рис. 20. Схема очистного забоя при 
сплошной системе разработки и приме
нении комплекса мероприятий для борьбы 

с внезапными выбросами угля и газа:
1 — струг или узкозахватный комбайн; 2 — 

скважины



конструкции или узкозахватный комбайн с дистанционным управле
нием; буровые станки ЛБС-2, ЛБС-4, СБЛ, БСА-6, БШ  и др.

Данный комплекс мероприятий по борьбе с внезапными выбро
сами на тонких пластах может быть применен при технологических 
схемах №  3, 6, 8, 11.

Способ борьбы с внезапными выбросами бурением увлажнительных 
и дегазационных скважин. На рис. 21 представлены схемы распо-

Рис. 21. Схемы расположения увлаж
нительных и дегазационных скважин 

при системах разработки: 
а  — сплош ной; б и в — столбовой

ложения увлажнительных и дегазационных скважин для борьбы 
с внезапными выбросами угля и газа при разработке пологих и кру
тых угольных пластов. Выбор схемы расположения скважин, их 
длины и диаметра производится в каждом отдельном случае в зави
симости от принятой схемы вскрытия пластов, порядка отработки 
каждого из них, высоты этажа, системы разработки, физико-механи
ческих и коллекторских свойств опасного пласта, его прочности, 
газопроницаемости и угла падения пласта. Бурение скважин должно 
производиться вне зоны опорного давления. Д ля бурения скважин 
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могут применяться станки МБС-3, СБМ-ЗУ, МБУ, СБГ, КАМ-500, 
а для увлажнения угля — установки УНВ-2, НВП-2 и др.

Применение увлажнительных и дегазационных скважин для 
борьбы с внезапными выбросами может быть рекомендовано для сле
дующих технологических схем: № 1—5, 7, 8 и 11— 15 (тонкие пласты),

Рис. 22. Схема расположения серии скважин для борьбы с внезапными 
выбросами угля или газа при разработке тонких крутых пластов

№ 16—35 и 38—42 (пласты средней мощности) и № 43—54 (мощные 
пласты, верхний слой).

В незащищенной зоне выбросоопасных крутых пластов особую 
опасность представляют нарезка выработок в надштрековых цели
ках и очистная выемка в магазинном и нижних уступах. В этом слу
чае следует применять бурение опережающих скважин из откаточ
ного штрека по восстанию пласта, а также из магазинного и нижних 
уступов по простиранию. Таким образом, в угольном массиве, пред
назначенном к очистной выемке, создается сетка скважин (рис. 22).

43



Длина восстающих скважин 30—50 м, горизонтальных 10—20 м, 
диаметр 250—300 мм. Для бурения скважин из штрека применяются 
буровые станки ЛБС-2, ЛБС-4, СБЛ, БСА-6, МБС-3, СБМ-ЗУ, КАМ 
и другие, а для бурения коротких скважин — пневматические сверла 
СП и станки ЛБС.

Сетка опережающих скважин может быть применена, когда вели
чина газопроницаемости пласта обеспечивает быструю его дегазацию. 
При низкой газопроницаемости в скважины со штрека может закачи
ваться вода. Бурение сетки опережающих скважин рекомендуется 
на тонких крутых пластах при технологических схемах № 12— 15.

Способ борьбы с внезапными выбросами угля или газа с помощью 
гидроотжима. При гидроотжиме в угольный пласт подается вода 
по скважинам под давлением 100—300 ати. Длина скважин диамет
ром 42—50 мм устанавливается опытным путем и обычно составляет 
2,0—3,5 м. В результате нагнетания воды угольный массив частично 
разрушается, выдвигается в призабойное пространство, дегази
руется, а область концентрации напряжений горного давления 
перемещается в глубь пласта.

Гидроотжим рекомендуется в очистных забоях при малой газо
проницаемости угольного пласта, когда бурение опережающих 
скважин не дает должного эффекта.

Гидроотжим производится насосом ГБ-351, а герметизация сква
жин — гидрозатворами АНВ-1, ГУ-5, ГА.

Выемку угля после гидроотжима рекомендуется осуществлять 
узкозахватным комбайном.

Гидроотжим может быть рекомендован для следующих техноло
гических схем: № 1—8, 11 (тонкие пласты), 16—25, 28—35 и 38—41 
(пласты средней мощности) и № 44—51 и 53 (мощные пласты, 
верхний слой).

Сейсмоакустический метод текущего прогноза выбросоопасности 
угольных пластов основан на наблюдениях за шумностью угольного 
массива с помощью специальной сейсмоакустической аппаратуры 
ЗУА-2 или ЗУА-З. Каждый сейсмоакустический импульс соответ
ствует появлению в массиве угля новой трещины, поэтому шумность 
(количество импульсов в час) является мерой интенсивности трещино- 
образования в призабойном массиве угля, возникающего в процессе 
разработки пласта. Резкое усиление шумности свидетельствует 
о назревании выбросоопасной ситуации.

Прогноз выбросоопасных зон сейсмоакустическим методом из
ложен в «Научно-методическом руководстве по сейсмоакустиче- 
скому прогнозу выбросоопасности угольных пластов» (изд. ИГД 
им. А. А. Скочинского, 1965), а также в проекте «Временной ин
струкции по прогнозу выбросоопасных угольных пластов Донбасса» 
(изд. ИГД им. А. А. Скочинского, 1966).

Сейсмоакустическая аппаратура ЗУА-З, предназначенная для 
улавливания и регистрации импульсных процессов (тресков), состоит 
из геофона, помещаемого непосредственно в массиве породы, усили
теля низкой частоты, высокочастотного преобразователя, приемного 
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устройства и счетчика-анализатора (рис. 23). Аппаратура может 
дополнительно комплектоваться линейным усилителем, магнитофо
ном, приборами для контроля линии и другими устройствами.

Сейсмоакустические импульсы, воспринятые геофоном, преобра
зуются в электрические импульсы соответствующей частоты и ампли
туды, усиливаются прибором низкой частоты и подаются на высоко
частотный преобразователь, в котором осуществляется модуляция 
несущей высокой частоты сейсмоакустическими импульсами от гео
фона. Модулированное напряжение высокой частоты передается

Рис. 23. Блок-схема установки ЗУА-З:
/  — геофон, установленный в скважине; 2 — соединительный провод; 3— усилитель УШ*2; 
4 — высокочастотный преобразователь ПВ-4; 5 — шахтный телефонный аппарат, установ
ленный в штреке; 6 — переходное устройство УП-I в штреке; 7 — телефонный кабель, про
ложенный в стволе шахты; 8 — обводное устройство УО-1 на земной поверхности; 9 — теле
фонный коммутатор на земной поверхности; 10 — телефонный аппарат на земной поверх
ности; 11 — переходное устройство УП-1 на земной поверхности; 12 — приемное устройство 
УД-1 в регистрационной комнате; 13 — регистрирующий магнитофон МАГ8-М2; 14 — ав

томатический счетчик импульсов

по проводам шахтной телефонной сети или по специальному кабелю 
на земную поверхность, где находится приемное устройство, демоду
лирующее принятый сигнал и восстанавливающее его первоначаль
ную форму. Сигнал затем может направляться на регистрирующее 
устройство, например магнитофон.

Специальный счетчик-анализатор, включаемый после приемного 
устройства, предназначен для автоматического счета сейсмоакусти- 
ческих импульсов. Счетчик выделяет и считает только импульсы, 
соответствующие трещинообразованию в угле.

Блоки подземной части аппаратуры (усилитель низкой частоты, 
цысокочастотный преобразователь, линейный усилитель) питаются 
от сухих гальванических элементов, имеют взрывобезопасное испол
нение с искробезопасными выходными цепями и допущены к приме
нению в шахтах, сверхкатегорных по газу или опасных по пыли. 
Наземная часть аппаратуры (приемное устройство, счетчик-анализа
тор) не имеет взрывобезопасного исполнения и питается от элект
рической сети переменного тока 50 гц напряжением 220 в.



Аппаратура ЗУА-З разработана СКБ таганрогского завода «Виб
роприбор» по техническому заданию Института горного дела 
им. А. А. Скочинского и Центральной научно-исследовательской 
сейсмоакустической станции Донбасса.

Мероприятия по борьбе с угольной пылью

Использование современного высокопроизводительного оборудо
вания в очистных забоях значительно повысило уровень запылен
ности рудничной атмосферы. Запыленность воздуха в месте работы 
комбайна при отсутствии мер по борьбе с пылью достигает 4000 мг/м3. 
Поэтому задача эффективной борьбы с пылью может быть успешно 
решена только при внедрении комплекса мер по подавлению пыли. 
При этом следует иметь в виду, что одним из решающих мероприя
тий улучшения условий труда являются такие схемы и организация 
работ, при которых до минимума сведена необходимость нахождения 
рабочих на участках забоя с высокой запыленностью воздуха. 
На шахтах, где внедрены проекты комплексного обеспыливания, 
запыленность рудничного воздуха в очистных забоях снижена с 600— 
1300 до 25—45 мг1м3, а в подготовительных — с 700—800 до 5— 
12 мг/м3.

В комплекс мероприятий по пылеподавлению на выемочном 
участке входят: предварительное увлажнение угольного массива 
путем нагнетания воды в пласт, орошение мест разрушения и по
грузки угля при работе машин и механизмов, бурение шпуров 
и скважин с промывкой, увлажнение пыли и интенсивное провет
ривание.

Каждый очистной забой обеспечивается водопроводом с давлением 
в магистрали 10—15 am, оборудованием и средствами, необходимыми 
для подавления пыли с учетом специфики ведения горных работ. 
Для повышения эффективности гидрообеспыливания к воде добав
ляются смачиватели. При орошении отбитой горной массы следует 
применять конусные форсунки, на погрузочно-разгрузочных пунк
тах — зонтичные, на комбайнах — плоскоструйные или конусные 
форсунки и насадки.

Обеспыливание воздуха на выемочных участках, может прово
диться по следующим типовым схемам, разработанным для различ
ных горногеологических условий.

П е р в а я  с х е м а  расстановки оборудования для комплекс
ного обеспыливания и схема водоснабжения в очистном забое пологого 
пласта с комбайновой выемкой показаны на рис. 24. Данную схему 
с некоторыми изменениями следует применять для технологических 
схем: № 1, 2, 4—6, 11 (тонкие пласты), № 16, 20, 24, 31, 33, 35, 38 
и 39 (пласты средней мощности) и № 44, 46 и 51—54 (мощные 
пласты).

В т о р а я  с х е м а ,  представленная на рис. 25, предназна
чена для пылеподавления на пологом пласте (до 20°), разрабатывае
мом сплошной системой с обрушением или частичной закладкой выра-

Рис. 24. Схема расположения оборудования для комплексного обеспыливания 
в очистном забое пологого пласта при столбовой системе разработки:

1 — ручное электросверло; 2 — гидрозатвор; 3 — счетчик-расходомер С В Р Д ; 4 — гибкий 
кабель; 5 — гибкий вы соконапорны й водопровод; 6 — вентиль-тройник; 7 — н асосная  у ста 
новка; 8 — дозатор-см ачиватель; 9 — запорны й вентиль; 10 — гибкий вы соконапорны н п е 
реносный водопровод; 11 — пусковой агрегат; 12 — участковы й водопровод; 13 — м агн и т

ный п ускатель

45



ботанного пространства (тонкие пласты, технологические схемы 
№ 3 и 4).

В откаточном штреке вода по металлическим трубам подается 
к распределительному устройству лавы. От него по лаве проклады
вается магистральный напорный шланг с тройниками через каждые

20 м для подключения потреби
телей воды (комбайн, электро
сверло и др.). Для увлажнения 
угольного массива на откаточ
ном штреке устанавливается 

2 1 высоконапорный насос, от ко
торого по высоконапорному 
шлангу вода подается к герме
тизирующим устройствам. При 
закладочных работах пыль по
давляется путем поливки поро
ды водой из шланга или с по
мощью форсунки.

Применяемое противопыле- 
вое оборудование при данной 
схеме перечислено в табл. 25.

Для подавления пыле-газо- 
вого облака от взрывания ВВ в 
шпурах применяются водяные 
завесы, устанавливаемые на 
вентиляционном штреке, и во
дяная забойка шпуров (техно
логические схемы № 41 для 
пластов средней мощности и 
№ 55—60 и 62—64 для мощ
ных пластов).

и

п а п а Й _ й

Рис. 25. Схема расположения обору
дования для комплексного обеспыли
вания в очистном забое пологого пла
ста при сплошной системе разработки:
/  — гидрозатвор; 2 — счетчик-расходомер 
С В Р Д ; 3 — кран-тройник; 4 — насосная 
установка; 5 — распределительное уст
ройство; 6 — плоскоструйная ф орсунка; 

7 — зонтичная ф орсунка

- э- ш-
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Т р е т ь я  с х е м а  пылеподавления для лав с потолкоуступ- 
ным забоем длиной 120—150 м на крутых пластах при столбовой 
системе разработки и прямом порядке отработки шахтного поля 
представлена на рис. 26. Комплекс мероприятий по борьбе с пылью

Т а б л и ц а  25

О борудование Т и п . марка
К о л и ч е

ство

Высоконапорная установка . . . . НВП-2 1
Пускатель ........................................ ПМВ-1331 1
К а б е л ь ................................................ ГРШС 10
Низконапорные рукава, м:

Р=20 кГ/см2, диаметр 25 мм В) 250
Р =  15 » » 18 » В ГОСТ 8318-57 150
Р =  10 » » 25 » в / 60

Форсунка плоскоструйная............... ПФ-180 6
Ороситель ..................................... РО-1 2
Ф орсунка............................................ КФН 5

» зонтичная .......................... ЗФ-2 1
Ороситель ........................................ ОС 1
Водяная завеса ................................. ВЗ-2 1
Высоконапорные рукава, м:

Р =  100 -т- 300 кГ/см2, диаметр 
4—10 м м .................................................... I (ГОСТ 6286-60) 200

в этом случае включает в себя предварительное увлажнение уголь
ного массива и орошение при отбойке угля отбойными молотками 
и при его погрузке (тонкие пласты, технологическая схема № 15). 
Применяемое противопылевое оборудование, необходимое для ком
плексного обеспыливания лавы длиной 150 л  с 15 уступами в этаже, 
перечислено в табл. 26.

Ч е т в е р т а я  с х е м а  пылеподавления для лав с прямоли
нейным забоем на крутых пластах при обратном порядке отработки 
шахтного поля показана на рис. 27. Пылеподавление в данном случае 
производится при следующем комплексе мероприятий: нагнетание

Т а б л и ц а  26

7

О борудование Т и п , м арка К оличе
ство

Пневматическа я высоконапор ная 
установка ........................................ НВП-2 1

Распределительное устройство . . . РУ-1 2
Управляемая форсунка ................... ФГУ 15
Гидравлический редуктор .................. КР-1 2
Ороситель ........................................ РО-1 2
Люк с орошением............................. МакНИИ 4
Низконапорные рукава, м:

Р =  20 am, диаметр 18 мл в 1 250
Р =  20 » » 12 » В ГОСТ 8318-57 250
Р =  20 » » 9 » в / 75
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воды в пласт, орошение при работе выемочной машины и погрузке 
угля (тонкие пласты, технологические схемы № 12, 13 и 14). Приме

я а п п о Як
о я я п я а \\
а а а п а я '
а п п н я я
а а о а я яо а я я я я

рно. 26. Схема расположения оборудования для комплексного обеспыливания 
в очистном забое крутого пласта при столбовой системе разработки и потолкоуступ-

ной форме забоя:
/  _  гидравлический редуктор; 2 — насосная установка; 3 — гибкий высоконапорный пере
носный водопровод; 4 — отбойный молоток; 5 — гидрозатвор; 6 — пневмосверло; 7 — пло

скоструйная форсунка; в  — кран-тройник

няемое противопылевое оборудование, необходимое для комплекс
ного обеспыливания лавы длиной 120— 150 м 9 приведено в табл. 27.

В последнее время наметилась тенденция на тонких пластах 
использовать для орошения пену вместо воды. Испытания Гипро- 
углемашем пеноустановок показали, что орошение пеной в 4—5 
раз эффективнее, чем водой.

Нагнетание воды в пласт может производиться через шпуры, 
короткие или длинные скважины. Шпуры и короткие скважины 
бурятся из рабочего пространства лавы и располагаются перпенди-

Рис. 27. Схема расположения оборудования для комплексного обеспыливания 
очистного забоя крутого пласта при столбовой системе разработки и прямолинейной

форме забоя:
/  _  буровой станок; 2 — насосная установка; -3 — счетчик-расходомер СВРД; 4 — гидро
затвор; 5 — плоскоструйная форсунка; 6 — отбойный молоток; 7 — гидравлический редук* 

тор; а — распределительное устройство
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кулярно или под углом к плоскости забоя. Длинные скважины при 
сплошной, столбовой и слоевых системах разработки располагаются 
параллельно плоскости забоя, а при щитовой — перпендикулярно. 
Глубина и диаметр шпуров должны составлять соответственно 2— 
5 л  и 42 мм, коротких скважин 5— 15 м  и 42—50 мм и длинных сква
жин — более 15 м  и 45—160 мм.

Т а б л и ц а  27

Оборудование Тип, марка Количе
ство

Высоконапорная установка . . . .
Буровой с т а н о к ..................................
Гидрозатвор 60 м м ..............................
Распределительное устройство . . .
Гидравлический редуктор ...................
Тройник ..............................................
Низконапорные рукава, м:

УНВ-2
БЩ

ГАС-60
РУ-1
КР-1
Г1/2

I  |  ГОСТ 8318-57

1
1
1
2
1
2

250
100

Р =  15 am, диаметр 18 мм 
Р =  15 » » 9 »

Высоконапорные рукава:
Р =  100 -i-.ЗОО кГ/см2, диаметр 
4—10 мм ....................................... I (ГОСТ 6286-60) 200

В зависимости от горногеологических и горнотехнических условий 
выбирается наиболее приемлемый для конкретного забоя способ 
нагнетания воды в угольный пласт.

К параметрам нагнетания воды в угольный массив относятся: 
глубина шпуров и скважин, глубина их герметизации, расстояние 
между шпурами и скважинами, давление и расход нагнетаемой воды, 
продолжительность и темп нагнетания. Все эти параметры опреде
ляются опытным путем для каждого забоя в отдельности.

Нагнетание воды в угольный массив может производиться по 
следующим технологическим схемам.

П е р в а я  с х е м а  (рис. 28), предназначенная для сплошной 
системы разработки и длинных столбов по простиранию, преду
сматривает нагнетание воды в угольный пласт через шпуры и корот
кие скважины с помощью передвижной насосной установки с элек
трическим приводом НВЭ-1.

В т о р а я  с х е м а ,  также предназначенная для систем разра
ботки сплошной и длинными столбами по простиранию, предусма
тривает использование передвижной насосной установки с пневмати
ческим приводом НВУ-ЗОП, располагаемой на вентиляционном 
штреке. Нагнетание воды в угольный массив в очистных забоях че
рез короткие скважины необходимо применять при следующих 
технологических схемах очистных работ: № 1—5, 11 и 35 (тон
кие пласты), № 16, 20, 24, 31, 33, 38 и 39 (пласты средней мощ
ности) и № 44, 46 и 51—54 (мощные пласты).

Т р е т ь я  с х е м а  (рис. 29) нагнетания воды в пласт с помощью 
передвижной насосной установки с пневмоприводом через длинные 
скважины применяется на выемочных участках, разрабатывающих 
крутые пласты столбовой системой. На выемочных участках крутых
48

Рис. 28. Технологическая схема нагнетания воды в угольный массив в очистных 
забоях на пологих и наклонных пластах при помощи передвижной насосной уста

новки с электроприводом:
/  — запорный вентиль; 2 — ручное электросверло; 3 — гидрозатвор; 4 — счетчик-расхо
домер СВРД; 5 — вентнль-тройник; 6 — дозатор-смачиватель; 7 — распределительное уст
ройство;- 8 — фильтр; 9 — пусковой агрегат; 1Q — магнитный пускатель; / /  — участковый 

водопровод; 12 — насосная установка



A - А

Рис. 29. Технологическая схема нагнетания воды в угольный массив на крутых пластах через нисходящие скважины при помощи передвижной насос.
ной установки с пневмоприводом при столбовой системе разработки:

I — участковый водопровод; 2 — воздухопровод; 3 — буровой станок с 
тор-смачиватель; 8 — гидрозатвор; 9 — передвижной высоконапорный

пневмоприводом; 4 — вентиль; 5 — фильтр; 6 — распределительное устройство; 7 — доза 
насос с пневмоприводом; 10 — гибкий высоконапорный водопровод;. 11 цементная проок

7 Заказ 725
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пластов со щитрвой системой разработки используется технологи
ческая схема нагнетания воды через нисходящие скважины с по
мощью передвижной насосной установки с пневмоприводом (рис. 30), 
на пластах средней мощности — технологическая схема № 42 и на 
мощных — № 57.

При разработке пологих и наклонных угольных пластов сплош
ной и стол0овой системами нагнетание воды производится через 
восстающие скважины (рис. 31). Технологические схемы очистных 
работ те же, что при первой Ц второй схемах нагнетания.

1 2 3 U 5 6 1 8 9 10
, / / 1 1 1 /  /____ /

Рис. 30. Технологическая, схема нагнетания воды в угольный массив на крутых 
пластах через нисходящие скважины при помощи передвижной насосной установки 

с пневмоприводом при щитовой системе разработки:
1 — распределительное устройство; 2 — участковый водопровод; 3 — вентиль; 4 — фильтр; 
5 — дозатор-смачиватель; 6 — передвижной высоконапорный насос с пневмоприводом; 
7 — вентиль-тройник; 8 — гидрозатвор; 9 — счетчик-расходомер СВРД; 10 — буровой

станок с пневмоприводом

Комплекс оборудования для нагнетания воды в пласт включает 
в себя высоконапорную установку до 300 am , герметизирующие 
устройства для шпуров или скважин, высоконапорные резиноткане
вые рукава, контрольно-измерительную аппаратуру, буровые станки 
или электросверла.

Для нагнетания воды в угольный массив могут быть использованы 
серийно изготовляемые передвижные насосные установки (табл. 28).

Для герметизации шпуров применяются герметизирующие уст
ройства (табл. 29). Бурение увлажнительных скважин осущест- 
50

вляется следующими типами буровых станков: БС-1М, ГП-1, СБГ-1М, 
СБГ-200 и УГНС.

При системах разработки длинными столбами по падению или 
восстанию должны применяться мероприятия и средства борьбы

Рис. 31. Технологическая схема нагнетания воды в угольный массив на пологих 
и наклонных пластах через восстающие скважины при столбовой системе разработки:
1 — распределительный пункт; 2 — гибкий кабель; 3 — участковый водопровод; 4 — вен
тиль; 5 — фильтр; 6 — водораспределительный пункт; 7 — гидрозатвор; 8 — вентиль- 
тройник; 9 — счетчик-расходомер СВРД ; 10 — насосная установка; 11 — дозатор-смачива

тель; 12 — буровой станок с электроприводом
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11 1940 810 730 783 Киселев
ский завод 
«Гормаш»

НВЭ-1 До 200 20 Электри
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8 880 770 570 568
Горловский

НВУ-ЗОЭ До 200 30 Электри
ческий
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30 1320 625 425 580

с пылью по схем ам , аналогичным схемам комплексного обеспы лива
ния при систем ах разработки длинными столбами по простиранию
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ГА 42—45 1 200 7,3 Ждановский за
вод технологи
ческого обору
дования меди
цинской про
мышленности

АГ-4 45 До 10 200 3,5 Киселевский за
вод «Гормаш»

ГАС-45 45 До 15 150 3,5—15,0 Казанский завод 
резино-техниче
ских изделий

ГАС-60 60 До 15 150 9—18 Киселевский за
вод «Гормаш»

ГАС-100

7*

100 До 10 200 15—20 То же

Рис* 32. Технологическая схема борьбы с пылью путем нагнетания воды в пласт
и орошения при струговой выемке:

/  — струг; 2 — система орошения очистного забоя; 3 — оросительное устройство погрузоч
ного пункта; 4 — водораспределительное устройство; 5 — зонтичная форсунка; 6 — буровой 
ставок; 7 — передвижной высоконапорный насос; 8 — рукавная линия; 9 — участковый

водопровод; 10 — гидрозатвор
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(см. рис. 24). В этом случае высоконапорные насосы и другое обо
рудование для обеспыливания располагаются на вентиляционном 
или конвейерном ходках.

При струговой выемке угля (технологическая схема № 28 для 
пластов средней мощности и № 3 — для тонких) предварительное 
увлажнение угля в массиве производится в соответствии с типовыми 
схемами нагнетания воды в пласт, представленными на рис. 27,

Т а б л и ц а  30

С к о р о сть  д в и ж ен и я  воз* 
д у х а  по пы левом у ф акто р у
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в о ч и ст 
ных 
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в и тел ь н ы х  
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Минимально допустимая 0,9 0,3 0,7
Оптимальная » 1,6 0,6 1,3
Максимально допустимая 4,0 — 1 ,8

и 29, а орошение в лаве осуществляется форсунками, устанавли
ваемыми на трубопроводе вверху лавы или на конвейере через каж 
дые 5— 10 м с автоматическим включением и выключением. Комплекс 
средств борьбы с пылью при работе струга, представленный на 
рис. 32, включает в себя орошение отбитого угля в забое лавы и на 
погрузочных пунктах в сочетании с предварительным увлажнением 
угольного массива через длинные скважины.

Рассмотренные выше типовые схемы орошения и технологические 
схемы нагнетания следует применять с некоторыми изменениями при 
технологических схемах очистных работ на мощных пластах.

Для негазовых шахт расчет количества воздуха по пылевому 
фактору следует производить по оптимальным скоростям движения 
воздуха (при t  =  20° С) (табл. 30).

Конкретные мероприятия по комплексному обеспыливанию вые
мочных участков должны предусматриваться в рабочих проектах, 
составляемых на основе данных технологических схем выемки угля.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ 
САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ

Показатели, характеризующие степень опасности самовозгора
ния углей в зависимости от горнотехнических условий, представлены 
в табл. 31.

Количественные значения показателей неодинаковы для разных 
месторождений страны и должны устанавливаться с учетом местных 
особенностей. Например, опасность самовозгорания углей крутых 
пластов связана с устойчивостью боковых пород. С точки зрения 
пожароопасности сближенность пластов для Донбасса почти не 
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Ф актор
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рами угля

имеет значения, в Прокопьевско-Киселевском районе Кузбасса для 
некоторых пластов она имеет не меньшее значение, чем крутое 
падение, а в Томь-Усинском районе становится главным фактором 
пожарной опасности.

Технологические схемы очистных работ ориентировочно по сте
пени опасности самовозгорания углей можно разделить на м а л о  
о п а с н ы е  (схемы № 1— 11, 16—38), у м е р е н н о  о п а с н ы е  
(схемы № 39—44, 46, 48, 51, 53, 55, 62—64) и о п а с н ы е  
(схемы № 12— 15, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56—61).

Общие требования к технологическим схемам очистной выемки 
угля сводятся к следующему.

1. Срок отработки выемочного участка должен быть меньше дли
тельности инкубационного периода (за счет достаточно большой ско
рости отработки участка, ограничения его размеров и длины забоя, 
устранения задержек в отработке участка и сокращения периода уте
чек воздуха через выработанное пространство и зону обрушения).

2. Должны быть исключены утечки воздуха через выработанное 
пространство (за счет отработки выемочного участка обратным ходом, 
полевой подготовки, закладки выработанного пространства, умень
шения разности давления воздуха вблизи выработанного простран
ства, отперемычивания отработанной части участка и заиливания 
его глиняной пульпой, изоляционных покрытий стенок подготови-



тельных выработок и заиловочных рубашек, тампонажа трещин в 
целиках, минимального количества сбоек в целиках и применения 
систем разработки, не требующих разделения пласта на слои).

3. Сосредоточенные скопления угля в выработанном пространстве 
должны быть минимальными (оставление минимального количества 
целиков угля, необходимых для ведения горных работ, погашение 
целиков, полевая подготовка, выемка или изоляция углистых пород).

4. Должна быть предусмотрена изоляция участка после его отра
ботки или возникновения пожара (подготовка обособленных участ
ков, полевая подготовка, возведение перемычек с усиленной изоли
рующей способностью, покрытие целиков изолирующими раство
рами, тампонаж трещин в целиках, заиливание).

СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Основным техническим средством управления производством на 
промышленных предприятиях, в том числе и на угольных шахтах, 
является телефонная связь. На угольных шахтах СССР в настоящее 
время применяется в основном система шахтной телефонной связи 
центральной батареи ЦБ с ручным обслуживанием подземных або
нентов и внедряется система шахтной автоматической телефонной 
связи с применением аппаратуры ШАТС-3 или ОПШ.

В существующих системах шахтной телефонной связи предусма
триваются искробезопасность подземной телефонной сети и объеди
нение диспетчерской и общешахтной связи. При таком построении 
телефонной связи диспетчерские абоненты получают возможность 
соединяться не только с диспетчером, но и с любыми другими абонен
тами шахтной телефонной сети, а диспетчер сохраняет возможность 
непосредственной связи с подчиненными абонентами.

В технологических схемах очистных работ установка аппаратов 
диспетчерской и общешахтной телефонной связи предусматривается 
на погрузочных пунктах откаточных штреков, вблизи очистных забоев 
на конвейерных штреках, в местах перегрузки на капитальных 
бремсбергах и уклонах, в лебедочных камерах.

Наряду с аппаратами общешахтной телефонной связи предусма
триваются абонентские устройства аварийного оповещения и громко
говорящей связи.

Аппаратура аварийного оповещения и громкоговорящей связи 
ИГАС-3 или ГИС-2 позволяет осуществлять подачу аварийных сигна
лов из шахты и в шахту, громкоговорящее оповещение людей, нахо
дящихся в шахте, во время аварии, громкоговорящую связь в обыч
ных условиях эксплуатации.

Аппаратура ШАТС-3 и ОПШ изготовляется ЦЭММ шахтной связи 
Министерства угольной промышленности УССР, ИГАС-3, рассчитан
ная на совместную работу с аппаратурой ШАТС-3, — Быковским 
экспериментальным заводом института Гипроуглеавтоматизация, 
ГИС-2 — конотопским заводом «Красный металлист».

Связь и сигнализация по конвейеризированным транспортным

выработкам очистных участков осуществляются при помощи провод
ных низкочастотных средств местной телефонной связи и звуковой 
предупредительной и оперативной сигнализации, имеющихся в ре
комендуемой к применению комплектной аппаратуре типов 
АУК-10ТМ, ДУКЛ-2М и РКЛД-2 для автоматизации конвейерных 
линий. Телефонные трубки и сигнальные устройства размещаются 
на пульте управления операторов и на блоках управления, распо
лагаемых около каждого конвейерного привода и в других местах 
конвейерных линий.

Для связи и сигнализации при механизированной очистной выемке 
на пологих пластах с различными видами крепи необходимо при
менять следующие типы комплектной проводной низкочастотной 
аппаратуры, выпускаемой Макеевским экспериментальным заводом 
института Автоматгормаш:

АУПС — для дистанционного управления забойными механиз
мами и предупредительной сигнализации об их пуске. Имеет в своем 
составе блоки управления у машиниста комбайна и на штреке и 
сигнальные сирены по лаве. Линия связи — жилы управления сило
вых кабелей и однопарные отводы к сиренам;

АС—ЗС — для громкоговорящей связи оператора с людьми 
в лаве, а также предупредительной сигнализации о пуске забойных 
механизмов. Включает в себя блок связи и сигнализации оператора 
и аналогичные абонентские блоки в лаве, соединяемые кабельной 
линией связи, имеющей пять жил;

АУС (на базе аппаратуры типов АС—ЗС и АУПС) — для дистан
ционного управления забойным оборудованием, предупредительной 
сигнализации о его пуске и громкоговорящей связи. Имеет в своем 
составе комплексные блоки оператора и абонентские по лаве, соеди
няемые кабельной линией с шестью жилами.

Два последних типа аппаратуры имеют сетевое и автономное 
питание, защитные блокировки при подаче предупредительных сиг
налов и контроль воспроизведения этих сигналов и состояния линии 
связи.

При разработке крутых пластов для двусторонней громкоговоря
щей телефонной связи машиниста комбайна с лебедчиком на штреке 
предусматривается использование аппаратуры управления и свя
зи АУСК, состоящей из пульта управления и связи ПУС-1, устанав
ливаемого на комбайне, и специального телефонного аппарата ТАКЛ, 
располагаемого у лебедки. Связь осуществляется по жилам управле
ния силового кабеля. Цепи управления и связи искробезопасны. 
Аппаратура изготовляется ЦЭММ шахтной связи Министерства 
угольной промышленности УССР.

На подготовительных участках предусматривается установка 
аппаратов диспетчерской и общешахтной телефонной связи.

Схемы связи и сигнализации приведены на рис. 33—52.
Детализация разводки кабельной сети и уточнение мест уста

новки аппаратуры связи и сигнализации должны производиться’ при 
проектировании для конкретных условий угольных шахт.
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Условные обозначения к схемам 
связи и сигнализации

cq  шахтный телефонный аппарат ЦБ или АТС 
Й  абонентское устройстдо НГАС-Зили ГНС~3 
Цб\ шахтная телефонная коробка ШТН-10 
Щ  шахтная телефонная коробка ШТК-20 
{к\ телефонный аппарат ТАНП аппаратуры АУСК

ft._A._A искробезопасная аппаратура для местной 
□—о - а  срязи и сигнализации

1x2 шахтный абонентский кабель ТАШ 1*2 
1x4 шахтный абонентский кабель ТАШ 1*4 
5*2 шахтный распределительный кабель ТРШ5х2 
10x2 шахтный распределительный кабельТРШШх2 
20x2 шахтный распределительный кабель тРШ20х1

g  пульт упрабления и связи РУС-1аппаратуры ЛУСН
Лебедка

Рис. 33. Схема связи и сигнализации применительно к технологическим схемам очистных 
работ № 1 —3 , 6—8, 16, 18, 20, 28, 29 и 32
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Рис. 34. Схема связи и сигнализации применительно к технологическим 
схемам очистных работ № 5 и 30

Рис. 35. Схема связи и сигнализации приме
нительно к технологической схеме очистных 

работ Ns 9



Рис. 36. Схема связи и сигнализации применительно к технологической схеме очи
стных работ JSfe 11

Рис. 37. Схема связи и сигна- Рис. 38. Схема связи и сигнализации примени- 
лизации применительно к тех- тельно к технологическим схемам очистных работ 
нологическим схемам очистных №  21—23

работ Яв 12, 13 и 14

- о — &
Погрузочный

пункт

Рис. 39. Схема связи и сигнализации 
применительно к технологическим схе
мам очистных работ №  15, 42, 43, 55, 
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Рис. 40. Схема связи и сигнализации применитель
но к  технологическим схемам очистных работ 

№  24, 25 и 31

Рис. 41. Схема связи и сигнализации примени
тельно к технологическим схемам очистных работ 

Яв 17, 26 и 27
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Рис. 42. Схема связи и сигнализации примени
тельно к технологической схеме очистных работ

Яв 38
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Рис. 43. Схема связи и сигнализации применительно к технологическим схе
мам очистных работ №  33 и 34
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Рис. 44. Схема связи и сигнализации примени
тельно к технологическим схемам очистных ра

бот N° 39 и 40

'ЪЗЛсШ ка

Рис. 45. Схема связи и сигна
лизации применительно к тех
нологическим схемам очистных 

работ N° 44—47, 53 и 54

Рис. 46. Схема связи и сигна
лизации применительно к тех
нологическим схемам очистных 

работ № 48—50

Рис. 47. Схема связи и сигнализации применительно к технологическим схемам очи
стных работ №  51 и 52



ГУАПП гудпп
Рис. 48. Схема связи и сигнализации примени
тельно к технологическим схемам очистных ра

бот № 56, 62 и 64

Погрузочный Погрузочный Погрузочный
пуннт  пункт  пункт

Рис. 49. Схема связи и сигнализации примени
тельно к технологической схеме очистных работ 

№ 63

Лебедка

Рис. 50. Схема связи и сигнализации применительно к технологическим схемам
очистных работ № 4 и 35

8 Заказ 725

Рис. 51. Схема связи и сигнализации примени
тельно к технологической схеме очистных работ 

№ 41

Забой Забой

Рис. 52. Схема связи и сигнализации применительно 
к технологическим схемам очистных работ № 10, 36, 

37 и 61

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

Сжатый воздух для привода забойных механизмов применяется 
в основном на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по вне
запным выбросам угля или газа (Центральный район Донбасса, 
шахты Кадиевского района и др.), где Правилами безопасности 
использование электроэнергии в очистных забоях запрещено.

Типовые схемы энергоснабжения сжатым воздухом составлены 
для крутых пластов мощностью 0,5—2,2 м и рассчитаны на примене
ние в условиях, для которых разработаны технологические схемы 
очистных работ № 13— 15 с применением комбайнов типа КТ («Ком
сомолец»), «Темп» (рис. 53) и отбойных молотков МО-8У, МО-10У 
(рис. 54).

Д ля механизации откатки по вентиляционному штреку преду
смотрены гировозы или же малогабаритные аккумуляторные электро
возы. В схемах перечислены основные типы пневмоприемников
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Рис. 53. Схема энергоснабжения сжатым воздухом очист
ного забоя при комбайновой выемке

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМНИКОВ И 
ВОЗДУХОПРОВОДОВ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ (рис. 53)

Пози*
ция

Приемник сжатого воздуха 
или воздухопровод

Тип или 
марка

Номинальный 
расход воз
духа одним 

приемником. 
м*/мин

Коли
чество

Внутрен
ний диа

метр воз
духопро
вода. мм

1 Комбайн выемочный............... КТ ИЛИ 30—35 1 65

2 Лебедка комбайновая . . . .
«Темп»
1ЛГКН 16 1 51

3 в лесодоставочного ком
плекса ................................ 1ЛК или 30 1 65

4 Буровой станок ..................
УЛД
Б В У 16 1 51

5 » » .................. БШ-2м 25 1 51
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Рис. 54. Схема энергоснабжения сжатым воздухом 
очистного забоя при молотковой выемке

Продолжение

Пози
ция

Приемник сжатого воздуха 
или воздухопровод

Тип или 
марка

Номинал ьный 
расход воз
духа одним 
приемником. 

м*/мин

Коли
чество

Внутрен
ний диа
метр воз
духопро
вода, мм

6 Гировоз ................................ ГР-5 30 2 65
7 Отбойный молоток . . . . МО-8у, 1,0—1,15 2 16

8 Лебедка маневровая . . . .
МО-Юу

М П Л Б-7 7 1 25
9 Манометр контрольный . . . М Т-60 — 2 —

10 Гибкий шланг (рукав) . . . . —- — . 1 51
И » комбайновый шланг — — 1 65

12 Участковый магистральный 
воздухопровод.................. — — 2 150 или

200



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМНИКОВ И 
ВОЗДУХОПРОВОДОВ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ (рис. 54)

Пози
ция

Приемник сжатого воздуха 
или воздухопровод

Тип или 
марка

Номинальный 
расход воз
духа одним 

приемником, 
м8/мин

Коли
чество

Внутрен
ний диа
метр воз
духопро
вода, мм

1 Отбойный молоток ............... МО-8у, 1,0—1,15 13 16

2 Л е б е д к а ..................................
МО-Юу
ЛПК-20 30 1 65

3 Гировоз .................................. ГР-5 30 1 65
4 Лебедка маневровая . . . . МПЛБ-7 7 1 25
5 Буровой станок ................... БШ-2м 25 1 51
6 Забойный гибкий шланг (ру

кав) ...................................... _ 1 65
7 Магистральный воздухопровод — — 1 150—200
8 То ж е ...................................... — — 1 150—200
9 Контрольный манометр . . . МТ-60 -- - 2 —

очистного забоя, номинальные расходы приемниками сжатого воз
духа, сечения гибких шлангов, подводящих энергию к приемникам, 
а также сечения участковых магистральных воздухопроводов. Для 
сокращения потерь давления воздуха в участковых воздухопроводах 
сечение их рекомендуется принимать равным 150—200 мм. Забойное 
оборудование, входящее в комплекс работ по дегазации пластов, 
опасных по внезапным выбросам угля или газа, в схемах не указы
вается.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА И КУЛЬТУРА 
ТРУДА НА ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКАХ 

УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Основной задачей в области производственной эстетики и куль
туры труда на участке шахты является создание условий, способ
ствующих снижению утомляемости рабочего, повышению производи
тельности труда и безопасности работ.. Для этого на каждом эксплуа
тационном участке необходимо предусматривать: окраску оборудо
вания лав (агрегатов, добычных машин, крепей, бурильных машин, 
аппаратуры, ручного инструмента); рациональное размещение в вы
работках машин, оборудования, кабелей, труб и их нормативных 
запасов при наименьшем загромождении сечения выработки, удоб
стве и безопасности горных работ; снижение влияния на работающих 
неблагоприятных факторов; наличие предупредительных и указа
тельных табло с соответствующей окраской и расположением, обес
печивающих полную информацию трудящихся о производственной 
обстановке на участке.

Окраска машин, оборудования и других средств труда при под
земных работах должна удовлетворять следующим основным тре
бованиям: цвета машин, крепи и другого оборудования должны в ма- 
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ксимальной степени содействовать улучшению рабочей обстановки 
и исключать излишнее напряжение зрения рабочего; набор сигнально
предупредительных цветов, цветовые обозначения, а также распреде
ление цветов по элементам оборудования должны иметь четкие отли
чия, давать однозначную информацию и содействовать поднятию 
культуры производства.

Поскольку вопросы производственной эстетики труда для под
земных работ в полной мере не разработаны, окраску машин, обо
рудования и аппаратуры в настоящее время рекомендуется произво
дить в соответствии с «Руководящим материалом по лакокрасочному 
покрытию для угольных машин и оборудования» (РМ 361—67,Гипро- 
углемаш, 1967).

Для окраски подземных угольных машин и оборудования реко
мендуются эмали НЦ132А (ГОСТ 6631—65) в основном светлых тонов: 
желтая, фисташковая, цвета слоновой кости, светло-серая, голубая, 
а в отдельных случаях — красная, коричневая, черная.

Для окраски предметов и приборов, способствующих обеспечению 
безопасности труда (телефоны, ящики-аптечки, самоспасатели, огне
тушители и др.), должны применяться красные, оранжевые и желтые 
светящиеся краски, хорошо различимые с больших расстояний.

Переносные приборы и оборудование лав (электросверла, металли
ческие стойки, верхняки, посадочные крепи), которые в отдельные 
моменты могут оказаться засыпанными кусками угля или окружаю
щих горных пород, следует окрашивать в цвета слоновой кости, 
белый или желтый, хорошо контрастирующие с окружающей обста
новкой. Механизированные или агрегатные крепи надо окрашивать 
также в светлые тона.

Основное оборудование на участке — выемочные комбайны, ле
бедки, толкатели, головки конвейерных приводов — следует покры
вать краской светлых тонов. Отдельные части одной и той же машины 
рационально окрашивать в разные цвета.

Важное значение для снижения трудоемкости подземных работ 
и повышения эффективности использования применяемых средств 
труда имеет систематизированное и рациональное размещение в очист
ных забоях машин, оборудования, аппаратуры, канализации, элек
троэнергии, воздуха, воды. Размещение оборудования, обусловлен
ное технологией горных работ, в лаве должно осуществляться в стро
гом соответствии с ПТЭ и полностью отвечать требованиям Правил 
безопасности. При этом должна быть обеспечена сохранность обору
дования, а также доступность его осмотра и ремонта.

Необходимые нормативные запасы оборудования, запасных частей 
и материалов должны размещаться вблизи рабочих мест в определен
ном порядке, обеспечивающем наилучшее использование этих запа
сов, их сохранность и минимальное заполнение поперечного сече
ния горных выработок.

Рабочие места в лавах и на погрузочных пунктах должны быть 
соответствующим образом оборудованы, освещены и содержаться 
в надлежащем состоянии. Непригодное для работы оборудование
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должно незамедлительно удаляться из лавы и с участка. Крепи подго
товительных выработок необходимо регулярно обметать от уголь
ной пыли и белить известковым раствором.

На каждом подземном участке для обеспечения работающих необ
ходимой информацией об окружающей производственной обстановке 
и ее изменениях кроме табло с указательными знаками должны 
вывешиваться возле лавы специальные таблицы. Таблицы выпол
няются на металлических пластинках размером 25 X 40 см и 
окрашиваются различными красками в зависимости от содержания 
информации на таблице. Каждая таблица должна быть освещена. 
По назначению таблицы делятся на три группы.

A. Таблицы, связанные со срочной или аварийной информацией:

Противопожарное оборудование 
Санитарные носилки

Пластинки этих таблиц должны иметь желтый или оранжевый 
фон, по которому печатными буквами делается надпись светящимися 
красными красками или рисуется символ.

Б. Информационные таблицы, показывающие названия выра
боток, пути следования и места, предназначенные для хранения 
или размещения материалов и оборудования:

Место для хранения крепи Бремсберг
Запасные части и инструмент Уклон
Питьевая вода Людской ходок
Перерыв для принятия пищи с . . .  до .. .  час.. .  мин...  Пульт управления
Номер (название) квершлага Кладовая
Вход в лаву Уборная

Пластинки таких таблиц должны иметь светло-голубой или салат
ный фон, содержание информации дается черными буквами.

B. Таблицы непосредственно по технике безопасности:
Не работай без каски Пользуйся рукавицами
Пользуйся защитными перчатками Соблюдай чистоту

Таблицы этой группы оформляются в следующем виде: по бе
лому или слоновой кости фону черными жирными буквами делается 
соответствующая надпись, которая затем обрамляется красной све
тящейся рамкой.

В определенных местах под лавой вывешиваются единые знаки, 
которые изготовляются в соответствии с утвержденной формой:

Телефон Берегись провода!
Запасной выход Высокое напряжение!
Аптечка Вход запрещен
Участок № . . . .  Закрывай дверь
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При работе в подземных условиях особую роль играет спец
одежда, в частности ее защитные свойства. Спецодежда должна 
наилучшим образом предохранять от воздействия окружающей среды, 
содержаться в исправном и чистом состоянии. Спецодежда рабочих 
должна быть светло-серой (брезент), а инженерно-технических работ
ников — темно-серой.

Для улучшения видимости и повышения безопасности на рабо
чих местах и путях следования защитные каски рекомендуется окра-

Рис. 55. Размещение оборудования, запасных частей 
и материалов на участке при конвейерном транспорте:
I  — комбайн; 2 — посадочная стойка; 3 — п ризабойная 
стойка; 4 — верхн як ; 5 — забойны й конвейер; 6 — кон 
вейер КЛА-250; 7 — п ерегруж атель К.СП-2; 8 — элек тр о 
сверло; 9 — запасны е части и инструмент; 10 — телефон;
I I  — аптечка; /2  — санитарны е носилки; 13 — зап ас  крепи; 
14 — противопож арное оборудование; 15 — бак  с питьевой

водой; 16 — п ульт уп равлен и я

шивать в светлые тона и на их тыльной стороне наносить светящейся 
краской квадрат 60 X 60 мм или впрессовывать глянцевую пласт
массовую пластинку, отражающую свет. Защитные каски целесооб
разно иметь различных цветов: для рабочих — желтого цвета, а для 
горных мастеров и ИТР — оранжевого или красного цветов.

На рис. 55 и 56 показано примерное размещение оборудования 
в лавах с конвейерным и колесным транспортом для системы разра
ботки длинными столбами по простиранию с обрушением кровли.

Все выпускаемое заводами горное оборудование должно иметь 
определенную окраску. В процессе эксплуатации оборудования по 
мере надобности его окраску необходимо восстанавливать. Все



действующее и хранящееся на складах оборудование нужно окраши
вать в те же цвета, что и новое оборудование, выпускаемое заводами.

Непосредственную ответственность за состояние производствен
ной эстетики и культуры труда на участке несет начальник участка.

А

Рис, 56. Размещение оборудования, за
пасных частей и материалов на участке 

при рельсовом транспорте:
/  — комбайн; 2 — посадочная стойка; 3 — 
призабойная стойка; 4 — верхняк; 5 — за
бойный конвейер; 6 — лебедка ЛГКН; 
7 — электросверло; 8 — запасные части и 
инструмент; 9 — телефон; 10 — аптечка; 
11 — санитарные носилки;и2 — конвейер 
СР-70А; 13 — запас крепи;. 14 —- противо
пожарное оборудование; 15 — бак с питье
вой водой; 16 — пульт управления; 17 — 

толкатель

А-А

Однако для активизации работ в этом направлении и надлежащего 
контроля за качественным осуществлением требований технической 
эстетики на каждом участке руководством шахты должны назна
чаться лица, ответственные за внедрение производственной эстетики. 
В их обязанности входят оказание творческой помощи в разработке 
мероприятий по производственной эстетике и культуре труда на 
участке и осуществление строгого контроля за исполнением этих ме
роприятий.

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ

В соответствии с разработанными технологическими схемами 
каждый очистной забой должен иметь план научной организации 
труда. Планом предусматривается работа механизмов в оптимальных 
горногеологических и технических условиях, при которых обеспе
чивается наивысшая производительность оборудования. План науч
ной организации труда включает в себя следующие разделы.

Горнотехнические показатели. В этом разделе дается характе
ристика горногеологических и технических показателей: вынимаемая 
мощность пласта или толщина вынимаемого слоя, угол падения 
пласта, крепость угля — сопротивление резанию, объемный вес 
угля, газообильность участка, длина лавы, тип кровли, тип почвы, 
схема работы комбайна, ширина захвата комбайна, а также приво
дятся перечень и характеристика основного оборудования в забое.

Применение технологических схем в забоях с отличающимися 
горнотехническими условиями должно производиться с учетом влия
ния этих условий на общую организацию труда, на продолжитель
ность и трудоемкость операций.

Основные экономические показатели. В плане научной органи
зации труда должны быть предусмотрены следующие экономические 
показатели: суточная добыча из очистного забоя; количество выни
маемых полос в сутки; подвигание очистного забоя в сутки; коли
чество выходов за сутки по очистному забою; производительность 
труда на выход по очистному забою. Добыча угля при планировании 
должна устанавливаться не ниже уровня нормативов нагрузки, утвер
жденных Министерством угольной промышленности СССР.

Организация работ по выемке угля. Режим работы участка — 
пятидневная рабочая неделя с тремя семичасовыми сменами по добыче 
угля в сутки без перерывов между сменами и с трехчасовым переры
вом на осмотр и ремонт оборудования.

Рекомендуются суточные и сменные комплексные бригады, выпол
няющие все основные и вспомогательные операции в лаве, работы 
по выемке и креплению ниш, поддержанию сопряжений лав со штре
ками и погрузке угля. Численность бригад приводится в графиках 
организации работ соответствующих технологических схем. Она 
рассчитывается, исходя из объемов работ по каждой схеме, по «Еди
ным нормам выработки на горные работы для угольных шахт» (М., 
Госгортехиздат, 1963) и дополнениям к ЕНВ (М., ЦБПНТ, 1967) 
с учетом совершенной технологии работ и прогрессивной организации 
труда.

Работы в лавах организуются на основе технологических графи
ков, составленных для определенных условий, предусматривающих 
наименьшую продолжительность операций, ликвидацию простоев, 
совмещение во времени и пространстве рабочих процессов и операций.

В середине каждой семичасовой смены рекомендуется единовре
менный для всех рабочих участка 15-минутный обеденный перерыв.
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Планово-предупредительный ремонт механизированных комплек
сов. Текущие ремонты и межремонтное техническое обслуживание 
механизированных комплексов осуществляются дежурными электро
слесарями в добычные смены и бригадой ремонтных электрослесарей 
в ремонтно-подготовительную смену для обеспечения производитель
ной и безопасной работы оборудования.

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования дежурным 
электрослесарям надлежит выполнять обязательные плановые работы 
по межремонтному техническому обслуживанию в определенной 
последовательности с помощью вспомогательных технических средств, 
предусмотренных для этой цели. Дежурные электрослесари в тече
ние своей смены должны тщательно готовиться на рабочем месте 
к качественному выполнению перечисленных работ в часы приемки 
и сдачи добычной смены, а также во время технологических переры
вов в работе по добыче угля. Кроме того, дежурные электрослесари 
обязаны тщательно готовиться к форсированным работам по ликви
дации' возможных отказов в работе оборудования механизированного 
комплекса, которые по разным причинам могут появиться после 
выполнения обязательных плановых профилактических работ.

Количество дежурных электрослесарей устанавливается не менее 
одного человека на один механизированный комплекс в одну добыч
ную смену.

Бригаде ремонтных электрослесарей в ремонтно-подготовитель
ную смену надлежит выполнять работы по графику, в котором преду
смотрены обязательные операции по текущему ремонту и межремонт
ному техническому обслуживанию — осмотр, наладка взаимодей
ствия и замена износившихся деталей с опробованием механизмов 
после окончания работ, и по наряду, в котором записываются допол
нительные операции, не предусмотренные графиком.

Количество ремонтных электрослесарей на ремонтно-подготови
тельную смену устанавливается по «Нормативам численности вспо
могательных рабочих угольных шахт» (М., ЦБПНТ, 1965) или в зави
симости от объема работ по другим нормативам, разработанным 
и научно обоснованным для данного угольного бассейна.

Капитальный ремонт оборудования механизированных комплек
сов осуществляется на рудоремонтных заводах и в центральных 
электромеханических мастерских.

Санитарно-технические условия. При разработке и внедрении 
технологических схем в очистных забоях необходимо обеспечить 
нормальные условия труда. В соответствии с «Правилами безопас
ности в угольных и сланцевых шахтах» для конкретных горногео
логических условий должны быть приняты нормативы температуры 
и относительной влажности воздуха, скорости движения воздушной 
струи, расхода воздуха на работающего, содержания кислорода, 
метана и углекислого газа в воздушной струе, освещенности лавы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Наиболее перспективными являются технологические схемы 
с механизированными комплексами и узкозахватной выемкой и инди
видуальной крепью; экономическая эффективность их характери
зуется данными, приведенными в табл. 32.

Технико-экономические показатели в таблице приведены как 
без учета, так и с учетом газовыделения. Влияние высокого газовы- 
деления на технико-экономические показатели определялось расче
том максимально возможной по газовому фактору нагрузки на очист-

Т а б л и ц а  32

По технологическим схемам По технологическим схемам

без учета газового Фактичес- без учета газового среднее
значение

Фактичес-
Показатели фактора среднее

значение кие дан
ные за

фактора кие дан
ные за

с учетом 1969 г. с учетом 1969 г.
от — до среднее

значение
газового
фактора от — до среднее

значение
газового
фактора

Механизированные комплексы Узкозахватные комбайны и струги 
с индивидуальной крепью

Длина лавы, м . . . 100—200 141 141 107 150—200 191 191 169
Месячное подвигание, м 
Суточная добыча из очист-

41—82 79 56 51,5 43,4—69,4 55,3 46,4 33,1

ного забоя, т . . .  . 
Производительность тру-

974—1470 1135 919 627 650—1050 872 636 447

да рабочего на выход, т 
Среднемесячная произво-

19,2—46,0 27 22 12,6 11,4—20,4 14,8 12,4 6,7

дительность труда ра
бочего, т ................... 417—998 586 447 .290 247—443 321 269 154
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ной забой. По результатам расчета на пластах, сверхкатегорных 
по метану, средняя нагрузка на очистные забои, оборудованные 
механизированными комплексами и узкозахватными комбайнами 
и стругами с индивидуальной крепью, была принята в 2—2,5 раза 
меньшей по сравнению с нагрузкой на негазовом пласте. Указанное 
ограничение добычи угля по метану учитывалось в 25% забоев.

Нагрузка на забой при работе по предлагаемым технологическим 
схемам без учета газовыделения в лавах с механизированными ком
плексами в 1,6—2,3 раза выше, чем фактически достигнутая средняя 
нагрузка в 1969 г., а с учетом газового фактора — в 1,5 раза. Рост 
нагрузки при переходе на работу по технологическим схемам обуслов
лен увеличением длины лавы до оптимальных размеров (в среднем 
на 44%) и подвиганием очистных забоев (в среднем на 50%). В ре
зультате предусмотренных в технологических схемах роста нагрузки 
на забой и внедрения научной организации труда производительность 
труда рабочего по забою на выход увеличивается в среднем в 1,7— 
2,1 раза по сравнению со средним уровнем 1969 г.

В очистных лавах с узкозахватной выемкой угля и индивидуаль
ной крепью при работе по предлагаемым технологическим схемам 
без учета газового фактора нагрузки на лаву в 1,3—2 раза выше 
средней фактически достигнутой в 1969 г., а с учетом газовыделения 
— в 1,3 раза. Средняя длина очистного забоя возрастает на 11%, 
а подвигание — в среднем на 42—70%. Производительность труда 
рабочего на выход по лаве с узкозахватной выемкой и индивидуаль
ной крепью увеличивается в среднем в 1,5—2 раза.

Рядом передовых бригад в 1969 г. (в целом за год) по добыче угля 
достигнуты технико-экономические показатели одинаковые и даже 
более высокие чем принятые в технологических схемах. На 
шахте «Краснолиманская» комбината Красноармейскуголь (бригадир 
А. В. Степанов) в лаве, оборудованной комплексом КМ-87, средне
суточная добыча составила 1564 т и среднемесячная производитель
ность труда—464 т. На шахте №39—40 комбината Новомосковскуголь 
(бригадир Н. К. Жедиханов) в лаве с комплексом ОКП среднесуточ
ная добыча составила 1775 т и среднемесячная производительность 
труда — 1048 т. На шахте «Южная» № 2 комбината Ростовуголь 
(бригадир М. П. Чих) в лаве, оборудованной стругом УСБ-67, 
среднесуточная добыча составила 1554 т и среднемесячная произ
водительность труда — 315 т. На шахте «Чертинская» № 1 комби
ната Кузбассуголь (бригадир Н. М. Путра) в лаве с узкозахватным 
комбайном 1К-52ш среднесуточная добыча составила 2157 т и сред
немесячная производительность труда — 532 т.

На шахте №  122 комбината Карагандауголь в лаве с механи
зированным комплексом КМ-81Э (бригадир В. П. Лаухин) средне
суточная добыча составила 1200 т и среднемесячная производи
тельность труда — 524 т. Высокие показатели работы достигнуты 
также и на многих других шахтах.

Внедрение разработанных технологических схем позволит зна
чительно повысить производительность труда и снизить себестои

мость угля по шахте в целом. При условии внедрения технологических 
схем во всех лавах шахты производительность труда рабочего по 
добыче увеличится в среднем на 28—31%.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
СХЕМАМИ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

Технологические схемы разработаны как типовые. Они охваты
вают практически все горногеологические условия залегания пластов 
страны, за исключением весьма сложных. Всего разработаны 64 тех
нологические схемы. Распределение их по видам механизации и гор
ногеологическим условиям приведено в табл. 33.

Т а б л и ц а  33

Мощность и наклон пластов

Количество технологических схем по видам 
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Тонкие ..................................... 3 в , 2 1 1 1 _ 15
В том числе:

пологие ....................... 2 3 1 2 1 1 — — 10
наклонные ................... — 1 — — — — — — 1
крутые ....................... 1 2 — — — — 1 — 4

Средней мощности . . . . 14 6 1 3 — 2 — 2 28
В том числе:

пологие ....................... 12 5 1 2 — 2 — — 22
наклонные ................... 1 1 — 1 — — — 1 4
крутые ....................... 1 — — — — --‘ — 1 2

М ощ н ы е................................. 9 2 — 1 — 1 — 8 21
В том числе:

пологие ....................... 9 2 — — — — — — 11
наклонные ................... — — — — — — — 2 2
крутые ....................... 1 1 6 8

В с е г о .  . . | 26 1 И 1 2 1 6 | 1 4 1 1 1 ю | 64

Наиболее прогрессивными являются 26 технологических схем 
со средствами комплексной механизации, соответствующими совре
менным требованиям технического прогресса: узкозахватными ком
байнами с механизированными крепями. Большинство этих схем (23) 
приходится на пологие угольные пласты.
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Безусловно прогрессивными, но дающими меньший по сравнению 
с первой группой экономический эффект являются группы техноло
гических схем со следующими видами очистной выемки: узкозахват
ными комбайнами с индивидуальными крепями (14 схем); стругами 
с индивидуальными крепями (2 схемы); буро-шнековый (1 схема) 
и гидравлический (4 схемы). Причем большинство этих схем (18) 
также приходится на пологие угольные пласты.

Таким образом, из 64 разработанных типовых технологических 
схем 47 схем, или более 73% общего их числа, содержат прогрессив
ные средства механизации очистных работ. Широкое внедрение 
этих схем на шахтах будет способствовать быстрейшему техниче
скому перевооружению и прогрессу угольной промышленности.

Остальные группы технологических схем с оптимальными техни
ческими решениями по следующим видам очистной выемки: широко
захватными комбайнами (6 схем), отбойными молотками (1 схема), 
с применением буровзрывных работ (10 схем)— предназначены для 
совершенствования разработки угольных пластов в таких горно
геологических условиях, для которых современных средств механи
зации пока не создано. Это наклонные и крутые угольные пласты 
любой мощности (особенно мощные) и пологие тонкие пласты (до 
0,8 м), а также пологие пласты средней мощности с тектоническими 
нарушениями.

Технико-экономические показатели применения каждой техноло
гической схемы рассчитаны для определенных горнотехнических 
условий: вынимаемой мощности пласта, угла падения, объемного 
веса угля, крепости угля— сопротивления резанию, газообильности 
участка, длины лавы и пр. При других исходных данных технико
экономические показатели должны пересчитываться. При газообиль
ности участка более 10 м 3/т допустимая нагрузка на очистной забой 
по газовому фактору должна определяться по методике, изложенной 
в разделе «Вопросы вентиляции, борьбы с газом и пылью, внезапными 
выбросами угля и газа».

На пластах, опасных по внезапным выбросам угля или газа, 
а также горным ударам, которые отрабатываются незащищенными, 
нагрузка на очистной забой определяется в каждом конкретном 
случае на основании графика организации работ, предусматриваю
щего выполнение мероприятий, требуемых Правилами безопасности 
для предупреждения внезапных выбросов угля или газа или горных 
ударов.

При применении технологических схем необходимо учитывать 
также следующие общие к ним замечания:

в соответствии с требованиями ПБ предохранительные лебедки 
типа ЛГКН в очистных забоях пологих пластов следует применять 
при углах падения пластов 9° и более;

в случае необходимости насосные станции для гидравлической 
крепи можно располагать на конвейерном штреке;

при необходимости осуществлять нагнетание воды в пласт непо
средственно из очистного забоя в графике организации работ следует 
64

предусматривать время на выполнение этих работ, если они не могут 
быть совмещены с основными производственными процессами в лаве.

Важнейшим условием эффективного применения технологических 
схем является выбор их в полном соответствии с горногеологиче
скими условиями конкретного выемочного поля. При выборе необ
ходимо не только исходить из изменений в пределах выемочного поля 
мощности и угла падения пласта, свойств его боковых пород, кре
пости угля, опасности пласта по газу или пыли, но и учитывать 
геологические нарушения, их характер и величину, обводненность 
выемочного поля, строение пласта, качество угля, склонность его 
к самовозгоранию, к проявлению внезапных выбросов угля или 
газа и другие факторы.

Требуется обязательное соблюдение оптимальных параметров 
выемочного поля: длины его по простиранию и длины лавы. Во всех 
случаях значения этих параметров должны быть не менее минималь
ных, регламентированных технологическими схемами.

На основе рекомендованных технологических схем механизации 
очистных работ на шахте должен составляться проект разработки 
выемочного поля или панели. При его составлении должны быть 
использованы все необходимые для конкретных условий рекоменда
ции и типовые схемы настоящей работы по энергоснабжению очист
ных забоев, по средствам связи и сигнализации, по безопасности

Т а б л и ц а  34

Р а с ч е т н а я  п р о и зв о д и тел ь н о сть  QT

Т ип ком байна м ая  мощ- Ш ирина (т /м и н )  п ри  со п р о ти в л яем о сти  у гл я
(э л е к т р о д в и га т ел ь ) н ость , зах вата , резан и ю  A , Kf /см

120 180 200 240

1К-Ю1 (ЭДК04-2М) 1 ,0 - 1 ,2 0,63 3,5 2 ,2 1 ,8 1,3
1 ,0 —1 ,2 0,80 3,5 2,5 2 ,2 1,7

МК-67 (ЭДК5-Р-МК) 0 ,8 - 1 ,0 0,80 3,1 3,1 2,7 2,5

2К-52 (ЭДК04-2м) 1,1 0,63 3,3 3,3 3,0 2,4
(подающая часть 1,4 0,63 4,5 3,4 3,0 2,4

Г-404) 1 ,8 0,63 5,2 3,6 3,0 2,4

2К-52 (ЭКВ-400) 1,1 0,63 3,3 3,3 3,3 3,3
(подающая часть 1,4 0,63 4,5 4,5 3,5 3,5

Г-404) 1 ,8 0,63 5,2 4,2 3,9 3,6

КШ-1кг (ЭДК04-2м) 1 ,8 0,63 4,8 3,0 2,5 2 ,1

2 ,6 0,63 5,1 3,0 2,5 2 ,1

3,2 0,63 5,1 3,0 2,5 2 ,1

К-58м (ЭДК05-Р) 2 ,2 0,50 3,8 3,3 2,7 2,4
2 ,6 0,50 4,4 3,3 2,7 2,4
3,0 0,50 5,1 3,3 2,7 2,4



очистных работ в отношении дегазации, автоматической газовой 
защиты, борьбы с внезапными выбросами угля и газа, борьбы с пылью, 
по производственной эстетике, культуре и научной организации 
труда в очистных забоях.

Ниже приведен пример выбора рациональной технологической 
схемы механизации очистных работ.

Пример. Для заданных природных условий (мощность пласта 1,5 м; угол па
дения 10°; сопротивляемость угля резанию 200 кГ1см; газообильность участка 10 м9/т) 
можно применять технологические схемы № 16, 29, 30 и др. В дальнейшем для про
стоты сравниваются две первые.

Расчет нагрузки на лаву
По сопротивляемости угля резанию. По табл. 34 определяем производительность 

комбайна 2К-52 Q =  3 т/мин. Поскольку комбайн имеет ручное управление, учи
тываем коэффициент снижения устойчивой мощности, равный 0,8. Время ра
боты лавы в сутки по добыче составляет 3 - 7 =  21 ч. Коэффициент машинного вре
мени для КМ-87Д равен 0,45, а для комплекса с индивидуальной крепью — 0,35. 
Тогда суточная нагрузка на лаву, оснащенную КМ-87Д, составит А =  3*21 -60 X 
X 0,8*0,45 ^  1360 т ,  а на лаву, оборудованную комбайном 2К-52 и индивиду
альной металлической крепью, А =  3,0*0,8*21 *60*0,35&& 1040 т.

По газовому фактору допустимая нагрузка на лаву находится по формуле

А = 864vS (1КмКо.3 
Kq уч

т/сутки.

Принимаем: v =  4 м/сек; S =  3,4 м2; d =  1 %; /См =  0,45; К0, 3 =  1,3; qy4 =  
=  10 м/т; х =  5 м3/т; х 1 =  3 м*/т; дл =  qy4 =  10 м3/т. Тогда

(1  — Км) (х — хг) 
Ял

■ 0,45 (1 -0 ,4 5 )  ( 5 - 3 )  
1 0

l ]  = 0 ,5

Тогда
864-4*3,4-1-0,45-1,3 

0,5-10 — 1350 т.

Следовательно, суточная нагрузка на лаву может быть принята для комплекса 
КМ-87Д равной 1350 т ,  а для комплекса с индивидуальной металлической крепью — 
1040 т.

Определение оптимальной длины лавы
Составляются выражения отнесенных к 1 т суточной добычи угля эксплуата

ционных затрат внутри и вне очистного забоя в форме зависимости от длины лавы.
Комплекс КМ-87Д

Р а с х о д ы  п о  л а в е ,  о т н е с е н н ы е  к 1 т у г л я  
1. Заработная плата рабочих в комбайновой части лавы

аФ 1 афхг аЬг _  2,27 0,076 162,1
т у / туи mylv I ' v ^  lv '*

где а, ах и а2 — число рабочих в смену, соответственно не зависящее от длины 
лавы и ее подвигания (а =  1 1 ) и зависящее от длины лавы (ах =  
=  0,0048) и скорости подвигания (а2 =  0,432); число рабочих 
в каждой группе определяется путем их расстановки;

9 Заказ 725

b и bi — заработная плата одного рабочего за смену по тарифно-квалифи
кационному справочнику с учетом начислений (2 0 % премия, 
8,5% резерв на оплачиваемые отпуска, 9% отчисления соцстраху), 
b =  9,95 руб. и Ь\ — 10,65 руб.; 

г — число смен работы лавы по добыче в сутки, г =  3 смены;
I — длина лавы, м;
v — скорость подвигания лавы, м/сутки; 

т — мощность пласта, равная 1,5 м; 
у  — объемный вес угля, равный 1,35 т/м9.

2. Заработная плата рабочих на проведении ниш и перебивке крепи в нишах 
и на сопряжении лавы со штреком

| а3&1
HI ‘ myl

19,5
руб..

где /„ — длина ниш; /„ =  2*7 =  14 м\
Н — норма выработки на выемку по нормировочнику; Н — 11,3 т/чел-смену; 
а3 — количество рабочих на 1 м подвигания; =  1 ,2  чел-смены.
3. Амортизация оборудования

I _24,1 1,319 -
mylv ^  myv lv ^  v р у "

где Сг и С2 — стоимость оборудования в лаве, вес которого соответственно не за
висит от длины лавы (комбайн, головки конвейера и т. п.) и зависит 
от длины лавы, т. е. является постоянной величиной для 1 м лавы 
(конвейер, крепь и т.п.), руб.; определяется по действующим прей
скурантам;

ф — суточная норма амортизации; определяется по «Нормам амортиза
ционных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР».

4. Монтаж и демонтаж оборудования

mylL
P2aBb i 
myL

0,86
/ +  0,079 руб.,

где Рх и Р2 — вес оборудования в лаве, который соответственно не зависит от 
длины лавы и зависит от длины лавы, т. е. является постоянной 
величиной (для 1 м лавы); Р х =  32,8 m и Р2 =  3 т ;  

а4 — трудоемкость доставки, монтажа и демонтажа 1 т оборудования 
по нормировочнику или фактическим данным; о* =  5 чел-смен; 

L — размер крыла панели (выемочного поля) по простиранию; L =  
— 1 0 0 0  м; эту величину можно принять ориентировочно, так как 
влияние L на оптимальную длину лавы очень мало.

5. Материалы

+  М *  — *и) , Р&ф* =  О?5 6  +  0 1 0 2  руб.,
I I ту I

где аъ — расход В В на 1 т угля при проведении ниш по фактическим данным; 
ав =  0,3 кг;

b2 — стоимость 1 кг ВВ с детонаторами по действующим прейскурантам; Ьв =  
=  0,4 руб.;

bz — стоимость резцов комбайна, расходуемых на 1 т добычи, по действую
щим прейскурантам и фактическим данным; Ьг — 0,08 руб.;

ал — расход масла, отнесенный к 1 т веса оборудования, при передвижке обо
рудования на 1 м; о* =  0,148 кг;

Ьв — стоимость 1 кг масла; ЬА — 0 ,1  руб.
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6 . Электроэнергия
a ib 3 (I  — la ) I а Фь1 I Р га»Ь3 Qipfeg

I 2 ' ту ‘ myv

S N b
21,7 mylv 0,008-----+  0,00007/ 4 0,007

v
8,52

lv руб.,

где а7, а3, а6 и а10 — расход электроэнергии соответственно комбайном на 1 т 
добычи (в7 =  0,7 квт-ч), конвейером на перемещение 1 т 
угля на 1 м (а8 =  0 ,0 2  квт-ч), насосной станцией на пере
движку 1 т механизированной крепи и конвейера на 1 м 
(а, =  0,3 квт-ч); на проветривание 1 м лавы в сутки (а10 =  
=  1,95 квт-ч);

Ьь — стоимость 1 квт-ч; Ьл =  0,007 руб.; 
у , N — суммарная установленная мощность электродвигателей;

2  N =  350 кет;
bt — стоимость 1 кет мощности электродвигателей в месяц; bt ~  

=  1,07 руб.;
21,7 — число рабочих дней в месяце.

Просуммировав затраты в лаве, получим

0,189 +  0,000071 23,26
/

1,402
о

194,77
lv руб.

Р а с х о д ы  в н е  л а в ы ,  о т н е с е н н ы е  к 
1. Проведение ярусных штреков

myl г руб-

т у г л я

где К — суммарная стоимость проведения 1 м штреков, обслуживающих одну 
лаву; X =  144 руб.; определяется по фактическим данным, прей
скурантам на горнопроходческие работы и т. п.

2. Приемно-отправительные площадки на бремсберге (уклоне)

X.
mylL

где К2 — стоимость сооружения приемно-отправительных площадок на бремсберге, 
обслуживающих одну лаву; Кг — 28 300 руб.

3. Монтаж и демонтаж оборудования в ярусных штреках

myl
1.8
I руб.,

где Р3 — вес оборудования в штреке, отнесенный к 1 м длины штрека; Р3 =  0,142 т; 
R — трудоемкость монтажа и демонтажа 1 т оборудования по нормировоч- 

нику; R =  3 чел-смены;
bj — заработная плата одного монтажника с учетом начислений в смену; 

Ьч =  8,5 руб.
4. Поддержание ярусных штреков

r„L _  7,4 
2myvl ~  vl РУ *

где гп — суммарная стоимость поддержания 1 м ярусных штреков, обслуживаю
щих одну лаву, в сутки, по фактическим данным гп =  0,03 руб.
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5. Транспорт по ярусным штрекам ленточными конвейерами
38,5
А

38,5
1350 f  0,077 1 0 0 0

1350 =  0,086 руб.

Просуммировав затраты вне лавы, получим
86,8

I
IA
vl руб.

Сумма затрат внутри и вне лавы составляет

0,275 +  0,00007/ 1 1 0 , 1

I
1,402

о
202,17

vl руб.

Поскольку нагрузка на лаву ограничивается по газовому фактору, то она не 
зависит от длины лавы. Следовательно, площадь выемки vl постоянна, а скорость 
подвигания лавы

А 1350
1ту ~  1,5-1,35/

667
/ м/сутки.

Подставив это выражение в формулу суммарных затрат, взяв первую производ
ную по / и приравняв ее нулю, получим экономически оптимальную длину лавы

_  -| /  110 ,1

’ V  0,00217 ;225 м.

По техническим возможностям конвейера принимаем / =  200 м.

Комбайн 2К-52 в сочетании с индивидуальной 
металлической крепью

Р а с х о д ы  п о  л а в е ,  о т н е с е н н ы е  к 1 т у г л я  
1 . Заработная плата рабочих в комбайновой части лавы, число которых: 
а) не зависит ни от длины лавы, ни от скорости ее подвигания

abr _  24 -9,95-3 353,7
mylv " 1,5-1,35/п lv

б) зависит от длины лавы
h r 0,048-10,65-3 0,076

myv 1,5-1,35о 0

в) зависит от скорости подвигания лавы
a3bjv 0,432-10,65 2,27
Imyv 1,5-1,35/ - /

2. Заработная плата рабочих на проведении ни:
1щЬ\ 16-10,65 15,1
HI 11,3/ ~ /

руб.;

руб.;

3. Заработная плата рабочих, занятых на перестановке крепи в нишах и в вые
мочном конвейерном штреке при передвижке приводов конвейера,

_  1,2.10,65 6,3 ,
myl 1.5-1,35/ ~  / ру •

4. Амортизация оборудования в лаве: 
а) не зависящего от длины лавы



Сф _  64,76 32,0
mylv 1,5-1,35/v /» py "

б) зависящего от длины лавы
Ct  ф 
myv

0,135
v руб.

5. Заработная плата рабочих, занятых на монтаже и демонтаже оборудования 
в лаве:

а) не зависящего от длины лавы
32,2-5-10,65 1,08 ...

mylL 1,5-1,35-8001“  / РУ ’

б) зависящего от длины лавы
Р ,а А  0,728- 5 -10,65 
myL 1,5-1,35-800 

6 . Стоимость ВВ для проведения ниш в лаве
а5Мн 0,3-0,4-16 1,92

=  0,024 руб.

/ I I руб.

7. Стоимость резцов для комбайна

М ^  =  о,08— If® руб.

8 . Стоимость потерь гидравлических стоек забойной крепи и металлических 
верхняков

Р (^4^i +
ту

1,0(45,5-0,00049 +  8,1-0,00098) . . . .  ,
- L j- !----- ■ ~— — L =  ° - 0 1 5  РУ6-

где р — количество стоек и верхняков, приходящееся на 1 м2 вынимаемой пло
щади, один комплект на 1 м2;

Ь4 — стоимость гидравлической стойки; Ь4 =  45,5 руб.;
Я ! — среднесуточная норма потерь стоек: Я х =  0,049%, коэффициент 0,00049; 
Ь5 — стоимость металлического верхняка; b'5 ~  8 ,1  руб.;

# 2 — среднесуточная норма потерь верхняков; Я 2 =  0,098%, коэффициент 
0,00098.

9. Износ гидравлических стоек и металлических верхняков равен

р (Р А # з  +  Рг*5^4) ^— --------------------------руб.,ту
где Я 3 — среднесуточная норма износа стоек; Я 3 =  0,0817%, коэффициент 0,000817; 

Я4 — среднесуточная норма износа верхняков; Я4 =  0,163%, коэффициент 
0,00163;

Pi — коэффициент резерва стоек; Р4 =  1,5;
Р2 — коэффициент резерва металлических верхняков; р4 = 1 ,6 .
Износ стоек и верхняков составляет

1,0 -1,5 • 45,5 • 0,000817 +  8,1 ■ 0,00163 • 1,6  -1,0 „ m
-------------ГкГГчк------------ - °-038 РУ6'

10. Стоимость масла для передвижки конвейера гидропередвижчиком
— °*213 '0 ,148-0,Ю _  о 0 Q2  руб 

ту 1,5-1,35
9*

11. Стоимость электроэнергии, расходуемой комбайном,

a,bt ( l  -  =0,7-0,007 ( l -----=  0 ,0049 0,08 руб.

12. Стоимость электроэнергии, расходуемой конвейером,

- ^  =  ^ ^ -  =  0,000071 руб.

13. Стоимость электроэнергии, расходуемой на проветривание лавы,

а106 в 1,95-0,007 0,007 _ Л
myv “  1,5-1,35» “  о РУ°’

14. Плата за установленную мощность электрооборудования в лаве

£ Л А  347-1,07 8,4
21,7ту/» “  21,7-1,5-1,35/» /» РУ°'

Р а с х о д ы  в не  л а в ы,  о т н е с е н н ы е  к 1 т у г л я  
1. Стоимость проведения ярусных штреков, обслуживающих одну лаву,

Е  *  144 71
/

руб.myl 1,5-1,35/

2. Приемно-отправительные площадки на бремсберге

28300 17,7 .
mylL 1,5-1,35-800/ / РУ ‘

3. Монтаж и демонтаж оборудования в ярусных штреках
P3Rb,  1,8
myl l руб.

4. Стоимость поддержания ярусных штреков и бремсбергов

rnL 5,9 -
Imyvi ~ ИГ  руб'

5. Стоимость транспортирования угля и породы

38,5 0,077- 3 8 ’5  + 0 ,0 7 7 - 2 - = 0 ,0 9 6  руб.
1040

Сумма затрат внутри и вне лавы составляет 

0,26+ n i '--- +  0,00007/ +  4 0 0
0,218

/»
руб.;

, i f  115,8 . . .
0 “  У  0,00049 4 8 5  М'

Учитывая технические возможности серийных забойных конвейеров, прини
маем длину лавы 2 0 0  м.
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Определение оптимального размера панели по простиранию
Оптимальный размер панели по простиранию при оснащении лавы комплек

сом КМ-87Д определяется так же, как и длина лавы, аналитическим методом, т. е. 
путем выражения суммарных затрат в форме зависимости от параметра L, диффе
ренцирования полученного выражения по L и приравнивания его нулю. При этом 
учитываем затраты на проведение панельных бремсбергов с ходками, монтаж и де
монтаж оборудования в лаве и на штреке, поддержание ярусных штреков и транс
порт грузов по ярусным штрекам. В результате выполненных расчетов оптимальный 
размер панели по простиранию определен в 2 0 0 0  м.

Оптимальный размер панели по простиранию при оборудовании лавы ком
байном 2К-52 и индивидуальной крепью составляет 1700 м.

Экономическое сравнение 
технологических схем

Эксплуатационные затраты в пределах выемочного участка определяются по 
вышеприведенным формулам путем подстановки оптимальных величин параметров 
и для комплекса КМ-87 Д составляют 1,56 руб., а для комбайна 2К-52 с индивидуаль
ной крепью — 1,71 руб.

Капитальные затраты на приобретение комплекса КМ-87Д составляют К Р Х  

Х( Сх+  С2/ ) =  1,25(39 600 +  2200-200) «* 600 000 руб., а для комбайна 2К-52 
с индивидуальной крепью 1,4 (49 000 4- 432-200) я» 189 000 руб. (Кр — коэффи
циент, учитывающий стоимость оборудования, находящегося в резерве, ремонте 
и монтаже).

Принимая коэффициент нормативной эффективности Ян — 0,2 и относя капи
тальные затраты на приобретение оборудования к 1 т годовой добычи, получим 
нормативную эффективность удельных капитальных затрат: 

для комплекса КМ-87Д
Ян (C l+  0 ,0  ОД -600 000 

260/1 ~~ 260-1350 =  0,34 руб.;

для комбайна 2К-52 с индивидуальной крепью
0,2-189000
260-1040 =  0,14 руб.

Кроме того, следует учесть экономию постоянной части неучтенных затрат вне 
участка за счет меньшего числа действующих лав, оснащенных комплексами КМ-87Д, 
при одинаковой производственной мощности шахты. Пусть величина постоянной 
части неучтенных внеучастковых затрат, которая определяется в каждом конкрет
ном случае по фактическим данным, составляет 150 руб. на одну лаву в сутки. От
нося эти затраты на 1 т суточной добычи угля, получим: 

при комплексе КМ-87Д

-7 о « г  =  0 ,1 1  руб.;

при комбайне 2К-52 с индивидуальной крепью
150
1040 =  0,15 руб.

Так как в сравниваемых вариантах размеры панелей по простиранию отлича
ются, то следует учесть затраты на проведение бремсберга (уклона) с ходками по

формуле ~2 ^ т ~  ( Кб — стоим ость  проведения 1 м бремсберга с ходками ),
которые в данном примере при комплексе КМ-87Д составляют 0,08 руб., а при 
комбайне 2К-52 с индивидуальной крепью — 0,09 руб.

Суммируя, получаем, что уровень критерия (сумма учтенных эксплуатацион
ных и удельных капитальных затрат) в обоих вариантах одинаков — 2,09 руб. 
Поэтому в данном случае следует отдать предпочтение комплексу КМ-87Д, который 
при тех же затратах обеспечивает большую безопасность очистных работ и производи
тельность труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В технологических схемах, выполненных для типичных и разно
образных горногеологических условий залегания пластов в угольных 
бассейнах СССР, даются взаимоувязанные решения всего комплекса 
вопросов, связанных с технологией очистных работ в выемочном поле 
или панели; горных, механизации и организации работ, технико-эко
номических, энергоснабжения, связи и сигнализации, безопасности 
и культуры труда.

Все технические и технико-экономические вопросы технологи
ческих схем решены на основе новейших достижений горной науки 
и техники и передового опыта. В большинстве схем использованы 
прогрессивные средства механизации очистных работ.

Разработка технологических схем показала необходимость ско
рейшего создания для ряда горногеологических условий средств уз
козахватной техники и комплексной механизации очистных работ, 
прежде всего для наклонных пластов любой мощности и мощных 
крутых пластов. Требуется также создание средств комплексной 
механизации для пологих тонких пластов и для разработки без разде
ления на слои пологих мощных пластов (более 3,2—3,5 л ). Д ля зна
чительного повышения эффективности существующих механизиро
ванных комплексов необходима механизация вспомогательных про
цессов.

Технологические схемы должны быть широко внедрены в уголь
ную промышленность. Внедрение их обеспечит повышение эффектив
ности использования новой техники и оптимизацию режимов ее ра
боты, облегчит планирование средств механизации и транспорта 
угля, будет способствовать быстрейшему техническому перевооруже
нию и техническому прогрессу в угольной промышленности.

Широкое внедрение технологических схем механизации очистных 
работ позволит; улучшить планировку горных работ и повысить их 
интенсификацию и концентрацию; снизить эксплуатационные потери 
угля; улучшить условия, повысить культуру и безопасность труда; 
достигнуть высокой эффективности очистной выемки и обеспечить 
улучшение качественных и количественных показателей работы 
всей угольной промышленности.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАДПИСЕЙ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ

аккум. — аккумулирующий 
бр-г — бремсберг 
вент. — вентиляционный 
верхи. — верхний 
вспом. — вспомогательный 
гор. — горизонт 
дрен. — дренажный 
кв-г — квершлаг 
конв. — конвейерный 
Н. С .— насосная станция 
ниж. — нижний 
отк. — откаточный 
панельн. — панельный

парал. — параллельный
промеж. — промежуточный
подэт. — подэтажный
пульпосп. — пульпоспускной
сб. — сбойка
скв. — скважина
сл. — слой
сред. — средний
укл. — уклон
уч. — участок
штр. — штрек
эт. — этажный
яр. — ярусный
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Схема 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ НА ТОНКИХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ
(схемы 1— 15)

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ МКМ-97

Схема подготовки и система разработки 

БМ

ГУАПП Гл. 'от к. што.
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . J
Угол падения пласта, г р а д ..........  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т / л 3 .............  1,35
Газообильность участка, мй! т ......  10
Длина лавы, м .................................  160
Схема работы ком бай н а..................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .........................  0,8
Количество вынимаемых полос в сутки 6

Подвигание очистного забоя в сутки, м 4,8
Число рабочих дней в м е с я ц е .....  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 104
Суточная добыча из очистного забоя, т 1030
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ......................................................  22,4
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  51
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ..............................  58
Производительность труда рабочего на

выход по очистному забою, т . . .  2 0 , 2

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  386

Эксплуатационные потери угля, % • . 10—12

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ................................
Система разработки ...............................

Способ управления кровлей . . . .

0,7—1,3 
3—15

До 250
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная, этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

С х е м а  1

Оборудование очистного забоя

Комбайн МК-67, IK-101, 2К-52 1

Конвейер МК-46, СП-бЗм (от 1 ж) 1
Крепь М К -9 7 ....................................  1
т. ГСЛ, ГСТ (от 1 м)Крепь в нише ■ с в з  ■' ,

О К У М ........................................... По пас
порту

Лебедка ЛГКН ............................ 1
Насосная станция ........................ 1
Электросверло ЭР-14Д , ................ 2

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП -2....................  2
Конвейер 1Л-80   4
Конвейер КЛБ-2504   3
Электровоз 5 А Р В -2 ........................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М .................................... 2

График выходов-

Профессий
Число рабо чих [ смена Л смена Ш смена К  смена

6 смену В
сутки 7 8 9 10 11 1? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 1 2 3 4 5 6 7I Л т т

маш инист  комбайна 1 1 1 - 3
1 I ; 1 1 1

1 -  ' . | | 1 1
Горнорабочий очистного забоя 13 13 13 - 39

I 1 1 ! I ! 1 1 1 1 1 !
I! Г 1 1 1 1

Электрослесарь 1 1 1 6 9
1 I 1 1 ! 1 1 | I I

! 1 > I 1 ' 1
Всего 15 15 15 в 51 1 1 _ J ______ L i  J J ;

Выемка угля  комбайном 

Выемка угля В нише 

Передвижка секций крепи 

Передвижка конвейера 

Осмотр и ремонт оборудований

71



С х е м а  2
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ «ДОНБАСС»

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  2

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 1
Угол падения пласта, град ...................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................  200
Объемный вес угля, т/м3 ..........................  1,35
Газообильность участка, м3/ т ...................  10
Длина лавы, м .............................................  150
Схема работы ком байна.............................. Челно

ков а я
Ширина захвата, м ......................................  0 , 8

Количество вынимаемых полос в сутки 6

Лодвигание очистного забоя в сутки, м 4,8
Число рабочих дней в м есяц е ................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 104
Суточная добыча из очистного забоя, т 970
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т .....................................................  21

Количество выходов за сутки по очист
ному забою .............................................. 51

Списочный штат рабочих по очистному 
забою, ч ел о в е к ..........................................  58

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  19

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  362

Эксплуатационные потери угля, % . . 6 — 8

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................

Пыле-газовый р е ж и м ..........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ..........................

Способ управления кровлей . . . .

0,7—1,1 
3—16

До 250
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная, этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн МК-67 ...........................
Конвейер МК-46, СП-бЗм (от 1 м) 
Крепь «Д онбасс»..........................
„  ГСЛ, ГСТ (от 1 м)Крепь в нише------ВДу ------------,

О К У М ..........................................

Лебедка ЛГКН . . 
Насосная станция 
Электросверло ЭР-14Д

1

1

1

По па
спорту 

1 

1
2

Планограмма работ

Оборудование участковго транспорта

Перегружатель КСП-2...................  2
Конвейер К Л -150А .......................  4
Конвейер КЛБ-2504 .......................  з
Лебедка БМ ..................................  2
Электровоз 5 А Р В -2 .......................  1

Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число радо /(УХ I  смена Л смена Ш смена Шсмена

в смену в
I Л Ж Ш Сутки 7 8 9 10 11 12 /3 / if 15 / в П  W 19 20 21 22 23 20 1 3 ь ь в 7

Машинист комбайна t 1 1 - 3

Ч -

Горнорабочий очистного забоя 13 13 13 - 39
1 1 1

7  1 с п  Л г р о с л е с а р ь 6 9 | |
Всего 15 15 15 5 51 | 1

Выемка угля номбаиноп 

выемка угля В нише 

Передвижка секций крепи 

Передвижка конвейера 

Осмотр и ремонт оборудования

1 0 Заказ 726 73



Схе ма  3
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ СО СТРУГОМ ТИПА УСТ 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  3

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 0,8
Угол падения пласта, град ....................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кием  ...............................................  1 2 0

Объемный вес угля, т/м3 ............................ 1,5
Газообильность участка, мг/т  . . . .  10
Длина лавы, м ...............................................  200
Схема работы л а в ы ....................................... Челно-

ковая
Толщина стружки, м ...................................  0,04
Количество снимаемых стружек в сутки 75
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 65
Суточная добыча из очистного забоя, т 720
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ....................................................... 15,6
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ................................................ 51
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ...........................................  58
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  14,1
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  269
Эксплуатационные потери угля, % . . 3—5

Мощность пласта, м ............................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кПсм .......................................
Непосредственная к р о в л я ....................

Непосредственная почва ...................

Пыле-газовый режим .......................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................
Способ управления кровлей ................

0,55—1,0
3—16

До 180
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная, этажная 

Сплошная 
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Струг У С Т -2 ....................
Конвейер УСТК-2 . . . .

ТУ, ГСЛ (от 0,7 м) 
ВДУКрепь

Посадочная крепь ОКУМ 
Электросверло СЭР-19 . .

. . . . 1

. . . . L

. . . . По па
спорту 

. . . . То же 

. . . . 4

Планограмма работ

Оборудование участкового транспорта

Конвейер КЛБ-2504 ........................ 2
Толкатель ПТВ ............................ 2
Электровоз 8 -АРП ........................ 2
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1

Погрузочный пункт ГУАПП . . I 
Лебедка Б М ...................................  2

График выходов

Профессия
Число радо1шх I  смена Л смена Ш смена Ш смена

В смену в
I И Ш Ш сутки 7 8 S1 10 И И  13 14 /5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 1* 3 ч 5 1? 7

Машинист струговой, уст ановки f X X - 3

Горнорабочий очистного забоя 13 13 13 - 39

Электрослесарь 1
I I

1 f 6 9 l *
Всего 15 15 15 6 51 I  |

Выемка угля  стругом и  креп
лен ие  лады

Выемка угля  в  ниш е

Передвижка посадочных стоен

Осмотр и  ремонт оборудования

Передвижка гидродомкратов

Выкладка бутовых полос

1 0 s 75



С х е м а  4
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНАМИ МК, 1К-101 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  4

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 1
Угол падения пласта, г р а д .............. 10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................  200
Объемный вес угля, т1м3 ................. 1,35
Газообильность участка, м3/ т ..........  10
Длина лавы, м ..........................................  200
Схема работы комбайна...........................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ............................. 0,8
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,2
Число рабочих дней в м есяце.......... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 69,4
Суточная добыча из очистного забоя, т 860
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т .................................................. 18,7
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  48
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч ел о в е к ................................  55
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  17,9
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  340
Эксплуатационные потери угля, % . . 3—5

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...................................... ...
Непосредственная к р ов л я ...................

Непосредственная почва.......................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей ...............

0,7—1,3 
3—15

До 250
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу н пыли 

Панельная, этажная 
Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн МК-67, МКМ, 1К-Ю1 (от
1 м ) ..............................................

Конвейер МК-46, СП-бЗм (от 1 м) 
„  ГСЛ, ГСТ (от 1 м)
КреПЬ - С В О Г71С------ ----------
Посадочная крепь ОКУМ, СГП-ЗА

(от 1 и) ......................................
Лебедка Л ГКН ...............................

1

1

По па
спорту

То же 
1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  2
Конвейер К Л -150А .......................  4
Конвейер КРУ-260 .......................  5
Электровоз 4.5А РП -2М ................ 1
Электровоз 5АРВ-2 ...................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М ..................................  2

Профессия
Число рабочих I  смена В смена Шсмена Шсмена

В смену 8
суткиI В ш а 7 В 9 IB II 12 13 14 IS IS 17 18 13 20 21 27 23 24 1 2 3 4 5 6 1

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя /4 11 ft - 3S

------1------

Электрослесарь / 1 1 6 3
Всего IS 13 13 в 4  8 1

- Ц Н .  Выемка угля комбайном 
+////Л Выемка угля В нише 
— о —  крепление 
э с ж :  Передвижка конвейера 

п . п  Осмотр и ремонт оборудования 

—□ — передвижка посадочных стоек

77



С х е м а 5
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНАМИ МК, 1К-101 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения Схе ма  5

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 1
Угол падения пласта, г р а д ..............  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см .............................................  2 0 0

Объемный вес угля, т/м3 ................. 1,35
Газообильность участка, м31 т ..........  10
Длина лавы, м ..........................................  200
Схема работы ком байна...........................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ............................  0,8
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,2
Число рабочих дней в м е с я ц е ......... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 69,4
Суточная добыча из очистного забоя, т 860
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т .....................................................  18,7
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 48
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч е л о в е к ................................  55
Производительность труда рабочего на

выход по очистному забою, т . . .  17,9
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, m . . .  340
Эксплуатационные потери угля, % . . 6 — 8

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки . . . . . . . . .

Способ управления кровлей ...............

0,7—1,5 
3—10

До 250
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Длинные столбы 

по восстанию 
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн МК-67, МКМ, 1К-Ю1 (от
1 м ) .............................................

Конвейер МК-46, СП-бЗм (от 1 м) 
„  ГСЛ, ГСТ (от 1 м)
КреПЬ СВЗ, М71С----- ----------
Посадочная крепь ОКУМ, СГП-ЗА 

(от 1 л) ......................................

I
1

По па
спорту

То же

Планограмма работ

Оборудование участкового транспорта

Перегружатель КСП-2...................  2
Конвейер К Л -1 5 0 А .......................  8

Конвейер КЛА-250П ...................  1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 2
Лебедка БМ ..............................  1

График выходов

Профессия
Число радочих I  смена й смена Шсмена Шсменав смену в

сутки1 П ш и 7 в 0 1 /2 3 /Ч 5 6 /7 в  1$ 20 it гг гз 2ч 1 2 з ч 5 s 7
Машинист комбайна 1 1 1 - 3

Горнорабочий очистного забоя 14 II 11 - зв
Злектрослесарь 1 г 1 S 9

всего IS 13 13 S ЧВ

- т -  выемка угля  комбайном 

к / / / / л  Выемка угля 3 нище 

— о—  Крепление 

сжж. Передвижка конвейера 

д о .  Осмотр и ремонт оборудования 

—О— Передвижка посадочных стоек
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 1
Угол падения пласта, г р а д ............  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/м3 ...............  1,35
Газообильность участка, м31 т ........  10
Длина лавы, м ...................................  200
Схема работы ко м бай н а....................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ...........................  0 , 8

Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,4
Число рабочих дней в м е с я ц е ....... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 52
Суточная добыча из очистного забоя, т 650
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ....................................................... 14,1
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  57
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч е л о в е к ...............................  65
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  217
Эксплуатационные потери угля, % . . 3—5

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ!см .......................................
Непосредственная к р о в л я ....................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................
Способ управления кровлей ................

0 ,7 -1 ,3  
3—15

До 250
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Панельная, этажная 
Сплошная 

Полное обрушение

С х е м а  6
Оборудование очистного забоя

Комбайн МК-67, МКМ, 1К-101 (от
1 м ) .....................................  1

Конвейер МК-46, СП-бЗм (от 1 м) 1
.. ГСЛ, ГСТ (от 1 м)
Крепь ав. м т  вду • ■ • • ?”0“ ;
Посадочная крепь ОКУМ, СГП-ЗА

(от 1 л) ....................................... То же
Лебедка Л Г К Н .....................  1

Оборудование участкового транспорта

Конвейер К Л -1 5 0 А ........................ 4
Конвейер CP-52, СР-70А (от 1 м) 

или С П П -1 ...................................  1
Конвейер 1 Л Б -8 0 ...........................  5
Лебедка БМ ...................................  2
Электровоз 5 А Р В -2 .......................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих 1 смена Л смена  |  Ж ен ен а  \ п  смена

в  смену в
Сутки! П т IV ? я  о а  н  к  и  'V и  'О  г/ IO i y  t и  А l 4V I С О  1 4 41 О  1 г} <> /

Машинист комбайна 1 1 1 3
Горнорабочий очистного забоя 16 13 16 - 45

—I— — \— i—Электрослесарь 1 / 1 6 9
1»

Всего 18 15 18 6 57 1 l 1

Выемка у гл я  комбайном  

Выемка угля  в  ниш е  

Крепление

Передвижка конвейера  

Осмотр и ремонт оборудования 

Передвижка посадочных стоек 

выкладка бутовых полос

11 З а к а з  725
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  7

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 0,7
Угол падения пласта, г р а д ............  Ю
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/м3 ...............  1,35
Газообильность участка, м91 т ........  Ю
Длина лавы, м ...................................  130
Схема работы ком бай н а....................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ...........................  1,55
Количество вынимаемых полос в сутки 2

Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,1
Число рабочих дней в м е с я ц е .......  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 67,3
Суточная добыча из очистного забоя, пг 380
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .......................................................  8 , 2

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ...............................................  46

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч е л о в е к ...............................  52

Производительность труда рабочего на
выход по очистному забою, т . . .  . §}з

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  1 5 3

Эксплуатационные потери угля, % . . 3  5

Мощность пласта, м .................... . . . 0,55—0,75
Угол падения пласта, град . . . . . . 3 -1 5
Крепость угля — сопротивление реза-

нию, кГ1см ............................... . . .  До 250
Непосредственная кровля . . . . . . .  От неустойчивой

до устойчивой
Непосредственная почва . . . .
Пыле-газовый р е ж и м ....................

по газу и пыли
Схема подготовки .......................
Система разработки .................... . . . Длинные столбы

по простиранию
Способ управления кровлей . . . . .  Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн КЦТГ ...........................  1

Конвейер СК-38Р ........................ 1

„  ТУ, ТТ
Крепь РРр  п - ........................... По па-

спорту
Посадочная крепь ОКУМ . . . .  То же

Оборудование участкового транспорта

Перегружатель К С П -2...................  3
Конвейер К Л -1 5 0 А .......................  2
Конвейер 1 Л Б -8 0 ...........................  3
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Электровоз 4 ,5 А Р П -2 М ................ 1
Толкатель ПТВ ...........................  1
Лебедка БМ ...................................  2

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Пенена Ш смена Ш смена
а смену в

I а Ш Ш сутки 7 1 ? /0 И 12 13 14 15 16 П 1$ 19 20 21 11 23 24 2 3 4L 5 6 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя П i t 11 - 36
Злектрослесарь 1 1 1 4 7

всего 14 14 14 4 46 |

выемка угля комбайном 
Установка временной крепа 
Выемка угля в нише 
Установка постоянной крепи 
передвижка конвейера 
Ремонтные работы 
переноска посадочных стоек
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  8

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  0,7
Угол падения пласта, г р а д ........................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/м3   1,35
Газообильность лавы, м31 т ........................ 1 0

Длина лавы, м ...............................................  150
Схема работы ком бай н а..............................Односто

ронняя
Ширина захвата, м .......................................  1,65
Количество вынимаемых полос в сутки 1

Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,65
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 35,8
Суточная добыча из очистного забоя, т 230
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ........................................................ 5

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ................................................ 43

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч е л о в е к ...........................................  4 9

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  5 ,3

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  Ю0

Эксплуатационные потери угля, % . . 3 ^ . 5

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый режим ...........................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...........................
Способ управления кровлей ................

0,55—0,8 
3—16

До 250
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Панельная, этажная 
Сплошная 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн «Кировец» . . . 
Конвейер СР-52 . . . .
v  ТТ, ТУ
KPenb~PBG 8- • ■ ■ ■
Посадочная крепь ОКУМ

1

1

По пас
порту 

То же

Оборудование участкового транспорта

Конвейер К Л -1 5 0 А ........................ 3
Электровоз 4 ,5 А Р П -2 М ................ 2
Толкатель ПТВ ............................ 3
Лебедка Б М ...................................  2

Г рафик выходов

Профессия
Число рабочих /  смена Пенена Ш смена П  смена

в смени 8
сутки.I П ш ш 7 в 9 10 U 12 13 Ik 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Zk 1 2 3 к 5 6 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 11 11 11 - 33
Электрослесарь 1 1 1 к 7

всего 13 13 13 к кз

Выемка угля комбайном
Перегон комбайна и зачист

ка почвы
выемка угля в нише 
крепление
Передвижка конвейера 
Осмотр и ремонт оборудования 
Выклодка бутовых полос
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  9

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 0,5
Угол падения пласта, г р а д .................... 0
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ...............................................  80
Объемный вес угля, т!м3 ............... 1,35
Газообильность у ч а с т к а ........................... Не опас

ный по 
газу

Длина скважин в обе стороны от штрека,
м ...................................................................  70

Диаметр буровых коронок, м .......  0,5
Ширина захвата (скважина и междусква-

жинный целик), м ...................................  1 ,2

Количество выбуриваемых скважин в
сутки ...........................................................  7

Подвигание линий очистных работ, м 4,2
Число рабочих дней в м е с я ц е ....... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 91,4
Суточная добыча из очистного забоя, т 174
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ......................................................  3,78
Количество выходов‘за сутки по очист

ному забою ...............................................  14
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ...............................  16
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  12,4
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  236
Эксплуатационные потери угля, % . . 45—50

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................
Непосредственная к р о в л я ...................
Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ............................

Схема подготовки . . . . 
Система разработки . . . 
Способ управления кровлей

0,6— 0,8
0 - 5

До 150 
Неустойчивая 

Слабая
Пласт не опасен 
по газу, опасен 

по пыли 
Панельная 

Длинные столбы 
Плавное опускание

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Бурошнековая машина БУГ-2,
Б У Г - 3 ...........................................  1

Вентилятор «Проходка-500-2м» 2

Оборудование участкового транспорта

Конвейер СП-63 
Конвейер КЛ-150А
Электровоз КР-10   1
Толкатель ПТВ ...........................  2
Лебедка ЛВД-2 ...........................  4

График выходов

Профессия
число раЬо'л их 1 смена Е  смена Й ем ен а  | Ш смена

В смену в
сутки 7 8 9  10 11 12 13 14 15 1$ 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 в  7I Е ш ш

машинист бурошнековой установки 1 1 1 - 3
\ 1 1 1 т
i 1 1 1 1

Горнорабочий очистного забоя г г 2 2 8
1 1 1 1 1
1 ! 1 1 ; 1 1 |

Электрослесарь 1 1 1 - 3
1 1 1 1 1

1 1 1 I 1 |
Всего ч ч Ч 2 14 1 1 1 1 1 1 |

бурение скважин вправо от 
штрека

бурение скважин влево от  
штрека

Передвижка и  установка буро
шнековой. маш инеt

Осмотр и ремонт оборудования
Погашение штрека
извлечение бурового инст ру

мента и з  скважины
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Схема 10
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  10

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1,2
Угол падения пласта, г р а д ...........  15
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кПсм ...............................................  1 1 0

Объемный вес угля, т 1м * ..............  1,35
Газообильность участка, мг1 т .......  1 0

Длина заходки, м ........................................  6

Ширина заходки, м ....................................  6

Количество вынимаемых заходок в сутки 9
Подвигание подэтажа за сутки, м . . . 1,3
Число рабочих дней в м е с я ц е ....... 21,7
Месячное подвигание подэтажа, м . . . 28,2
Суточная добыча из очистных забоев, т 423
Месячная добыча из очистных забоев, 

тыс. т ....................................................... 9,2
Количество выходов за сутки по очистным

з а б о я м .............................................  13,5
Списочный штат рабочих по очистным

забоям , человек ................................................  15

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . 3 ^ 3

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  614

Эксплуатационные потери угля, % . . 20—22

Мощность пласта, м ........................... ...
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кПсм .......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................

Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ............................... ...
Система разработки ...............................
Способ управления кровлей ...................

0 , 8 — 1 , 6

5—25

120
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная 

Короткие столбы 
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя 

Гидромонитор ГМДЦЗ ...............  2

Планограмма работ

Оборудование участкового транспорта

Лебедка М Э Л -4 ,5 ............................ 1

Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Желоба III типоразмера
Водовод диаметром 125 мм . . .  2

График выходов

Профессия
Число рабочих 1 смена Дсмена Шсмена Йемена
в смени в

Сутки 7 8 9 10 11 П 13 14 15 16 /7 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7I Ж т и
Гидромониторщик t 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 3 3 3 - 9
Злектрослесарь 0,5 0,5 0.5 - 1,5

Всего 4,5 4,5 4,5 - 13,5

L
Выемка, угля Гидромо

нитором

Передвижка гидромони
тора

12 З а к а з  725 89
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  11

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1,2
Угол падения пласта, г р а д ........................  30
Крепость угля — сопротивление реза

нию; кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т!м3 ...........................  1,35
Газообильность участка, м31 т .....................  1 0

Длина лавы, м .........................................  150
Схема работы ко м б ай н а ................................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .......................................  0,8
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,2
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 69,4
Суточная добыча из очистного забоя, т 780
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ......................................................  16,9
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................  48
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ...........................................  55
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  16,2
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  307
Эксплуатационные потери угля, % ■ . 8—10

Мощность пласта, м ............................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва ........................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ управления кровлей

1,1—1,7
18—30

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная
Сплошная, длинные 
столбы по прости

ранию
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2 К - 5 2 ...........................
Конвейер СП-63Т ...................
„  ГСТ (до 25°), ТПК, ТУ 
К репь----------СВЗ, М71С----------
Посадочная крепь ОКУМ 
Лебедка ЛГКН . . . .

1

1

По пас
порту 

То же 
1

Планограмма работ

Оборудование участкового
транспорта

Конвейер С Р -7 3 А ...........................  2
Конвейер СПП-1 ...........................  1
Конвейер С Р -7 0 А ...........................  2
Электровоз 8 АРП .......................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 2
Лебедка БМ ...................................  2

График выходов

Профессия
Число рабочих 1 смена П смена Ж  смена Шсмена

в  смену 8
сутки 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3  4 5  6 7I ш ж ш

М аш инист комбайна 1 1 1 - 3

Горнорабочий очистного забоя 14 и 11 - 36

Злектрослесарь 1 1 1 6 9

Всего 16 я 13 6 48

Выемка угля комбайном  

V ////M  Выемка угля  6 ниш е  

— о —  Крепление 

~щ-щ- Передвижка конвейера  

~  ^  Осмотр и  ремонт оборудования 

—О —  Передвижка посадочные стоек 

Выкладка бутовых полос
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С х е м а  12
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  12

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  0,9
Угол падения пласта, г р а д ........................ 65
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ...............................................  90
Объемный вес угля, т/м3 ...........................  1,35
Газообильность участка, м3! т ....................  10
Длина лавы, м ...............................................  130
Схема работы ко м бай н а..............................Односто

ронняя
Ширина захвата, м .......................................  0,9
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,6
Число рабочих дней в месяце . . . .  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 78
Суточная добыча из очистного забоя, т 568
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ......................................................  12,3
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  2 2

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч е л о в е к ...........................................  25

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  25,8

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  493

Эксплуатационные потери угля, % . . 2—3

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва ....................

Пыле-газовый р е ж и м ............................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей . . . .

0,75—1,2
45—90

До 300
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн «Темп» ............................ 1
Крепь К Г Д .......................................  1

Лебедка 1ЛГКН ............................ 1
Маслостанция СНУ-1м ................ 1

Оборудование участкового транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ i
Лебедка ЛВД-2, МПЛБ-7 . . . .  1

График выходов

Профессия
Число рабоч
1

их 1 смена Д смена Ш смена К  смена
в

I Е Ш 1Т сутки 7 8 9 /0 // П /3 /Ч /5 16 /7 19 20 V  22 23 24 / г 3 <t- 5' 6’ 7
Паишнист комбайна i / - - 2

Горнорабочий очистного забоя 5 5 2 - t2
Забойщик на отбойных молотках 1 1 - - 2
Электрослесарь 1 1 Ч - 6

всего 8 в 6 - г г

выемка угля комбайном 
I_н Перегон комбайна 

—«w— Отбойка угля в уступах
------- Передвижка секций крепа
—о—  Крепление

~  Осмотр и ремонт оборудования
Подготовительно - зоключителы 

М|ь'‘ ные операции
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  13

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  0,9
Угол падения пласта, град ....................  65
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ /см  ...............................................  90
Объемный вес угля, т!м3 .................. 1,35
Газообильность участка , м 3/т  . . . .  10
Длина лавы, м ...........................................  130
Схема работы ком бай н а............................Односто

ронняя
Ширина вынимаемой полосы, м  . . . . 0,9
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,7
Число рабочих дней в м е с я ц е .........  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 59
Суточная добыча из очистного забоя, т 426
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ....................................................... 9,2
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  32
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к .................................. 35
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  13,3
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  263
Эксплуатационные потери угля, % . . 2—3

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................
Непосредственная к р о в л я ....................

Непосредственная почва ....................

Пыле-газовый р е ж и м ............................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей ................

0,7—2,2 
45—90

До 300
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн «Темп» ............................ 1
Лебедка 1ЛГКН ............................ 1
Лебедка Л П К - 2 0 ............................ 1
Лесодоставщик УЛД-1 ................  1
Отбойный молоток ........................ 2
Посадочная крепь ОКУМ . . . .  По па

спорту

Оборудование участкового транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Лебедка ЛВД-2, МПЛБ-7 . . . ♦ 1

График выходов

Число рабочих 1 смена П смена Ш смена Йемена
Профессия в смани

I а ш ш

о
сутки 7 11 .9 Ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 1 4 5 6' 7

Машинист комбайна 1 i - - 2

Горнорабочий очистного забоя 7 7 10 - 24

Забойщик на отбойных молотках 2 J - - 5

Электрослесарь - - 1 - 1

Всего 10 и и - 32

Выемка угля комбайном 
Перегон комбайна 
Крепление
Лоставка леса механизирован- 

ным способом
Доставка лесных материалов 
Возведение органной крепи 
Осмотр и ремонт оборудования 
Передвижка посадочных стоек 
Переноска а укладка костров 
Отбойка угля в  уступах 
Подготовительно - заключителен 

ные операции
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Расчетные показатели Условия применения Схема  14

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  0,5
Угол падения пласта, г р а д ...................  65
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ!см .......................................... 90
Объемный вес угля, т1ма ...................  1,35
Газообильность участка, м31 т ...............  10
Длина лавы, м .............................  130
Схема работы комбайна .........................Односто

ронняя
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  . 0,9
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,7
Число рабочих дней в м есяце................ 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 59
Суточная добыча из очистного забоя, т 237
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т .................................................  5,1
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 26
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч е л о в е к ..........................................  29
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  9,1
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  176
Эксплуатационные потери угля, % . . 2—3

Мощность пласта, м ..............................  0,5—0,7
Угол падения пласта, град ....................... 45—90
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................... До 250
Непосредственная к р овл я....................... Не ниже средней

устойчивости, склон
ная к плавному 

прогибу
Непосредственная почва ...................  Не ниже средней

крепости
Пыле-газовый режим ........................... Пласт опасен

по газу и пыли
Схема подготовки ......................................... Этажная
Система разработки ..............................  Длинные столбы

по простиранию
Способ управления кровлей.......................Плавное опускание

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Комбайн К Т ..................................  1
Отбойный молоток .......................  2
Лебедка 1ЛГКН ........................... 1
Лесодоставщик УЛД-1 ................ 1

Оборудование участкового транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ....................... 1
Лебедка ЛВД-2, МПЛБ-7 . . . .  1

График выходов

Профессия
число рабочIX 1 смена Ж смена Шсмена Шсмена
в смену в

сутки1 и Ш Ш 1 6 а 0 f /2 11 1 /5 /6 7 tB /9 го г1 22 3 9 Л г 7

Машинист комбайна 1 - - г жГорнорабочий очистного забоя 5 5 8 “ 18 ф
Забойщик на отбойных молотках г 3 ~ - 5
Электрослесарь - - 1 - / 4 _

Всего в 9 9 - 26

Выемка угля комбайном 
Перегон комбайна 
Установка стоек призабойной 

крепи
Доставка леса механизирован

ным способом
Доставка (лесных материалов 
Осмотр и ремонт оборудования 
Укладка костров 
Отбойка угля в уступах 
Подготовительно-заключительною операции

13 Заказ 725 97
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Расчетные показатели Условия применения С хе ма  15

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 1
Угол падения пласта, град ...................  65
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ!см .............................................. 90
Объемный вес угля, т /м * ..........................  1,35
Газообильность участка, л * / т ...................  10
Длина лавы, м .............................................  130
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  . 0,9
Количество вынимаемых полос в сутки 2
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,8
Число рабочих дней в м есяце..................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 39
Суточная добыча из очистного забоя, т 316.
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т .....................................................  6,8
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 38
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, человек.......................................... 44
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  8,3
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  154
Эксплуатационные потери угля, % . . 3—4

Мощность пласта, м ..........................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кПсм ......................................
Непосредственная к р ов л я ......................

Непосредственная почва ......................

Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..............................
Система разработки

Способ управления кровлей . . . .

0 ,7-1 ,4  
45—90

До 180
От неустойчивой 

до устойчивой 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Отбойный молоток .......................  13
Посадочная крепь ОКУМ . . . .  По па

спорту
Лебедка Л П К -20...........................  1

Планограмма работ

Оборудование участкового транспорта

Электровоз 5А РВ -2........................ 1
Лебедка М П ЛБ-7..........................  1

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Ж смена Ж1 смена ПГ смена
д смену в

сутки 7 8 9 10 II П  13 10 15 16 П  18 19 20 21 22 23 20 1 2 3 д 5 6  7i Ж ш ш
Забойщик на отбойных молотках 13 13 - - 26
Горнорабочий, очистного забоя t / 8 _ 10
Электрослесарь - ~ г - г

всего № tk 10 - 38

—w— Отбойка угля в уступаК 
—о— Крепление
■и м ■ йоставка лесных материалов 
—ft— Переноска и укладка костров 

-- Осмотр и ремонт оборудования
........ Подготовительно-заключитель-

ные операции
—а»— возведение органной крепи 
—О— Передвижка посадочных стоек
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С х е м а  16 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ НА ПЛАСТАХ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ (СХЕМЫ 16—43)
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ КМ-87

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

ОКУМ лгкн/ \

СР-70А 1М-100

Б - Б



Расчетные показатели Условия применения С х е м а  К

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1,6
Угол падения пласта, г р а д .......................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ /см .............................................  200
Объемный вес угля, от/л3 ..........................  1,35
Газообильность участка, м31 т ...................  10
Длина лавы, м .............................................. 200
Схема работы комбайна.............................. Челно-

ковая
Ширина захвата, м .....................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 5
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,1
Число рабочих дней в м еся ц е..................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 67,3
Суточная добыча из очистного забоя, т 1340
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ..................................................... 29,1
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 53
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, человек ..........................................  60
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  25,3
Месячная производительность труда рабо

чего по очистному забою, т . . . .  485
Эксплуатационные потери угля, % . . 10—12

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................

Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей . . . .

1,1—1,9 
3—15

До 300
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная, этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52, Б К - 5 2 .................... 1
Конвейер СПМ -87Д...........................  1
Крепь М-87Д    1

ГСТ
Крепь в нише тггт^ , ОКУМ По па-

вдо ', спорту
Лебедка ЛГКН ...............................  1
Насосная станция ...........................  1
Электросверло ЭР-14Д.......................  2

Оборудование участкового транспорта

Конвейер С Р-70А ........................... 2
Конвейер 1 Л -1 0 0 ........................... 2
Конвейер 1ЛБ-100   3
Электровоз 5АРВ-2 ...................  1

Лебедка БМ ..........................  2
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих . I  смена Ж смена Шсмена Псмена
в смену в

сутки 7 8 9 W II 12 13 14 15 16 n  IB IS 20 Zl 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7I JT m Ш
Машинист комбайна 1 1 1 - 3 T 1 1 1

1 ... I I

Горнорабочий очистного забоя /* 14 - чг -
Зпектрослесарь t / 1 5 в

всего IS IS IS 5 53 1 1 | 1

.ц в_  Выемка угля комбайном 

у ////л  Выемка угля в нише 

— — Передвижка секций крепи 

ж  ■ Передвижка конвейера 

п  Осмотр и ремонт оборудования
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Схема 17
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ КМ-87Д
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  17

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1 ,6

Угол падения пласта, г р а д .............  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................  200
Объемный вес угля, т/ма ................  1,35
Газообильность участка, л 8/ / г а .......... 10
Длина лавы, м ...................................  2б0
Схема работы ком байна.....................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ............................ 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 5
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,1
Число рабочих дней в м е с я ц е ........  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 67,3
Суточная добыча из очистного забоя, /га 1340
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. /га ....................................................  29,1

Мощность пласта, м ..............................  1,1—1,9
Угол падения пласта, г р а д ...........................  3—15
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................  До 300
Непосредственная к р о в л я ......................  Не ниже средней

устойчивости
Непосредственная почва ....................... Не ниже средней

крепости
Пыле-газовый режим ..........................  Пласт опасен

по газу и пыли
Схема подготовки ......................................... Этажная
Система разработки ..............................  Длинные столбы

по падению
Способ управления кр о в л ей ...................Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52, Б К - 5 2 ...............  1
Конвейер СПМ -87Д....................... 1
Крепь М-87Д   1

РСТ
Крепь в нише R n v  r s а~ По па'ИДУ, ЫЗО спорту
Насосная станция ....................... 1
Электросверло ЭР-14Д ...............  2

Планограмма работ

Количество выходов за сутки по очист
ному забою .......................................... 53

Списочный штат рабочих по очистному 
забою, ч е л о в е к ..................................

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, /га . . .

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .

Эксплуатационные потери угля, % . .

60

25,3

485
10—12

I  смена I  смена ~ f Женена | Ш смена

7 8 9 W II 12 13 19 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 I 2 3 9 5 6 7

График выходов

Профессия
Число рабочих Гсмена Пенена I Шснена 1Псмена

в
сутни 7 8 9 10 П 12 73 19 15 76 77 78 19 20 21 22 23 29 1 2 3 9 5 6 7I а ш а

Машинист комбайна 1 ; 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя Ik tk 19 - 92
Электрослесарь 1 1 i 5 8

Всего 16 16 16 5 S3

Оборудование участкового транспорта

Конвейер С Р-70А ........................... 2
Конвейер 1ЛБ-100 ....................  2
Электровоз 8 АРП ....................  1

Погрузочный пункт ГУАПП . . .  1

Монорельсовая дорога 8МКД—4М 1

-Ц В . выемка угля комбайном 

К^/М Выемка угля в нише

------- передвижка секций крепи

тшгщ-  передвижка конвейера

мл п  Осмотр и ремонт оборудования
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С х е м а  18
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ IMK 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
лгкн

Т-6 к СР'70А 1Л-100

Б -Б

104

1.2
-1

8-



Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Объемный вес угля, т/ма .......................
Газообильность участка, м*1т ................
Длина лавы, м ..........................................
Схема работы комбайна ...........................

Ширина захвата, м ..................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м есяц е ................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..........................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ......................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . . 
Эксплуатационные потери угля, % . .

1,6
1 0

2 0 0

1,35
1 0

150
Челно
ков ая 
0,63 

6
3,8
21.7 
82

1220

26,5

41

47

29.7

564
12—15

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ......................................
Непосредственная к р о в л я ................... ...

Непосредственная почва ......................

Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ..........................

Способ управления кровлей ...............

1 ,2 —1 ,8

3—15

До 250
Неустойчивая, сред

ней устойчивости 
Слабая, средней 

крепости, крепкая 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная, этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Схема  18
Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг ....................... 1

Конвейер КЦ-Зм ) ..........................  1

Крепь IMK . Л ..........................  1

„  СГС-3, ГСТ По па-
Крепь в нише - м уГс Г СВЗ ' ’ ' спорту
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  2
Лебедка ЛГКН ........................... 1
Насосная станция ....................... 1
Электросверло ЭР-14Д ...............  1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  1
Конвейер С Р-70А ........................... 2
Конвейер 1 Л -1 0 0 ........................... 4
Конвейер КЛБ-2504   3
Электровоз 5 А Р В -2 .......................  1
Лебедка Б М ..................................  2
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Есмена Ш см ена П енена

В смену

1
*

7 В 0 10 II IZ 13 Л  15 IB 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5  6  7I Е ш П
Машинист комбайна 1 1 i - 3
Горнорабочий очистного забоя 10 10 10 - 30
Злектрослесарь 1 1 1 5 в

Всего /г /2 п S м

д -  Выемка угля комбайном 

у/луум выемка уели в каше

--------Передвижка секций крепа

зек Передвижка конвейера 

.а -о-  Осмотр и ремонт оворудодания

14 З а к а з  725 106
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С х е м а  19
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ IMK 

Схема подготовки и система разработки

Дрен, штр

Схема очистного забоя

Т-Бк СР-70А М-100

А-А

3 - 1 0 ‘

106

-1.
2-1
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Условия примененияРасчетные показатели Схема  19

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1 ,6

Угол падения, град ..................................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кПсм .............................................  2 0 0

Объемный вес угля, т/м3 ............  1,35
Газообильность участка, м * /т ...... 10
Длина лавы, м ................................ 150
Схема работы комбайна.................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ........................ 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 6

Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,8
Число рабочих дней в м е с я ц е ..... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 82
Суточная добыча из очистного забоя, от 1220
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. от ....................................................  26,5
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 41
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч ел о в е к ............................. 47
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, от . . .  29,7
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  564
Эксплуатационные потери угля, % . . 10—12

Мощность пласта, м ..........................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см .........................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва ......................

Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..................................
Система разработки ..............................

Способ управления кровлей . . . .

1,2 - 1 ,8  

3—10

До 250
Неустойчивая, сред

ней устойчивости 
Слабая, средней 

крепости, крепкая 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по восстанию 

Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг . . . .
Конвейер К Ц - З м ...............
Крепь IMK .......................
_  сгс-з, гст
КРепь в нише М71С, СВЗ
Крепь сопряжения Т-бк . . . .
Насосная станция ................... ...
Электросверло ЭР-14Д ...............

1

1

1

По па
спорту 

2 
1 

1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер С Р-70А ........................... 2
Конвейер 1 Л -1 0 0 ..........................  4
Электровоз 8 АРП ....................... 1

Лебедка БМ .................................. 1

Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1

График выходов

Число рабочих 1 смена Пенена Шсмена Шсмена
Профессия в смену в

1 Л Ш Ж суши 7 8 9 to и 12 13 14 И IS /7 /В 19 20 21 22 23 24 2 3 5 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3 П Г  ) - Н - Н Г - Н -
Горнорабочий очистного забоя W 10 10 - 30
Электрослесарь 8

1 1 1 1 1 Г 1 ! 1 1 1 1 1
1 t 5 1

всего 12 12 12 5 41 1 И  1 1 J _ L 1

- f f L .  Выемка угля комбайном 

W///A Выемка угля в кише

--------Передвижка секций крепи

а с *  Передвижка конвейера 

^  Осмотр и ремонт оборудования

14* 107



зо
-w

Схема  2 0

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ ПМК 
Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

БМ НС.
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  2 0

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 2
Угол падения пласта, г р а д ...................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................  200
Объемный вес угля, т/м3 ............... 1,35
Газообильность участка, м31 т ........  10
Длина лавы, м .................................. 120
Схема работы комбайна................. Односто

ронняя
Ширина захвата, м .......................... 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 6

Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,8
Число рабочих дней в м е с я ц е ......  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 82
Суточная добыча из очистного забоя, т 1220
Месячная добыча из очистного забоя, 

тыс. т ..................................................... 26,5
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 41
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч е л о в е к .............................. 47
Производительность труда рабочего на

выход по очистному забою, т . . .  29,7
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  564
Эксплуатационные потери угля, % . . 12—15

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, град ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый режим ..........................

Схема подготовки ..................................
Система разработки ..............................

Способ управления кровлей ...................

1,5—2,2 
3 -1 5

До 250
Неустойчивая, сред

ней устойчивости 
Слабая, средней 

крепости, крепкая 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная, этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя
Комбайн К Ш -1кг................  1
Конвейер СП-63/К,, Т-12 . . . .  1
Крепь И М К ........................ 1
„  СГС-3, ГСТ (до 2 м) По пас-Крепь в нише--------- ---------------  порту
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  2
Лебедка ЛГКН ...............................  1
Насосная станция ...........................  1
Электросверло ЭР-14Д .................... 1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  1
Конвейер С Р -70А ........................... 2
Конвейер КЛА-250П ...................  4
Конвейер КЛБ-2504   3
Электровоз 5 А Р В -2 .......................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М ..................................  2

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Псмена 111 сиена Шсмена

8 смену в
Сутки

7  8  9 10 I I  12 13 П  13 16 п  18 19 20 21 22 23 20 1 2 3 9 5 6 11 Д ш ш

машинист комбайна 1 1 1 - 3
1 -----1------1-----1-----
1

Горнорабочий очистного забоя ю 10 10 - 30
1

1

Электрослесарь 1 1 1 5 8

Всего п 12 12 S |

Выемка у гля  комбайном

Перегон комбайна и за ч и с т
ка почвы

Выемка у гл я  в  нише

----------Передвижка секций крепи

ж х  Передвижка конвейера

г\ г\ О смот р и  ремонт оборудования

109



ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ НМК 
Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С хе ма  21

Вынимаемая мощность пласта, м . . ■
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Объемный вес угля, т/м3 .......................
Газообильность участка, м3/ т ...............
Длина лавы, м ..........................................
Схема работы ком байна...........................Односто

ронняя
Ширина захвата, м .....................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 6

Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,8
Число рабочих дней в м е с я ц е ...............  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 82
Суточная добыча из очистного забоя, т 980
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .................................................. 21,3
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 29
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к .......................................... 33
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  33,8
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  645
Эксплуатационные потери угля, % . . 10—12

2,0
0

120
КЗ

1 0 0

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, град ..................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва ......................

Пыле-газовый режим ..............................

Схема подготовки . . . . 
Система разработки . . . 
Способ управления кровлей

1 ,5 -2 ,2  

0—3

До 250
Неустойчивая, сред

ней устойчивости 
Слабая, средней 

крепости 
Пласт не опасен 
по газу, опасен 

по пыли 
Панельная 

Длинные столбы 
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя
Комбайн КШ-1кг ...........................  1
Конвейер СП-63/К,, Т-12 . . . .  1

Крепь П М К ........................ 1
СГС-3, ГСТ (до 2 м) По пас- 

Крепь в нише-------------------------  порту
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  2
Насосная станция ...........................  1
Электросверло ЭР-14Д .................... 1

Планограмма работ

Оборудование . участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  2
Конвейер 1Л-80   4
Погрузочный пункт ГУАПП . . 2
Электровоз 10КР

График выходов

Профессия
Число раЬо HJX 1 смена йсмена Шсмена Ш смена

В смену S
суткиI и ш Ш 7 8 S W 11 12 13 14 15 IB П 18 13 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
| 1 \ \ 1

|
Горнорабочий очистного забоя В В в - 18

1 1 1 |
| | | [

Электрослесарь \ 1 / 5 8
I 1 1 1 1 1
I 1 | | I

Всего 8 в 8 5 29 1 1 1 I 1 _ 1 _

Выемка угля комбайном
Перегон комбайна, и зачист

ка почвы
Выемка угля в нише 
Передвижка секций крепи 
Передвижка конвейера 
Осмотр и ремонт оборудования

i n
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  22

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  2,2
Угол падения пласта, г р а д ..........  О
Крепость угля — сопротивление реза

нию, к Г!см. .............................................  120
Объемный вес угля, т/мв .............  1,3
Газообильность участка, м У т ...... —
Длина лавы, м ................................ 100
Схема работы комбайна............... Односто

ронняя
Ширина захвата, м ........................ 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 6
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,8
Число рабочих дней в м еся це..... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 82
Суточная добыча из очистного забоя, т 1080
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..................................................... 23,4
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  29
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек ............................  33
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  37,2
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  709
Эксплуатационные потери угля, % . . . 10—12

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ................... ...

Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки . . . , 
Система разработки . . . 
Способ управления кровлей

1,85—2,45
0—3

До 250
Неустойчивая, сред

ней устойчивости 
Слабая, средней 

крепости 
Пласт не опасен 
по газу, опасен 

по пыли 
Панельная 

Длинные столбы 
Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя
Комбайн К Ш -1 кг ........................... 1

Конвейер СП-63/К2, Т- 1 2  . . . .  1

Крепь IOMKTM ........................... 1

„  сгс-з, гскКрепь в нише ------------  . . .  1
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1

Насосная станция .......................  1

Электросверло ЭР-14Д ...............  1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................
Конвейер 1Л-80 ...........................
Погрузочный пункт ГУАПП . . 
Электровоз 10КР

График выходов

Профессия
Число рабо ш х Iсмена Йемена Шсмена Шсмена

в смену 6
I П ш ш сутки 7 1 to t 12 13 1if /в te i7 is i9 70 гi гг гз го г 9 1 6 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
■Горнорабочий очистного забоя в 6 6 - 18
Электрослесарь 1 ! 1 11 I |

Всего в в в 5 2S 1 \ |

Выемка угля комбайном

Перегон комбайна и зачистка 
почвы

Выемка угля в нише 

передвижка секций крепи 

ПередВижка конвейера 

Осмотр и ремонт оборудования

15 З а к а з  725 113

<М 
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Схема 23 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСАМИ IIOMKTM, ОКП 
Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

Т-6 к НСП-г КЛА-150П
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  23

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 3
Угол падения пласта, г р а д ........... О—3
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кПсм .............................................  120
Объемный вес угля, т /м * ...............  1,3
Газообильность участка, л * / т ........ —
Длина лавы, м .................................. 100
Схема работы комбайна.................Односто

ронняя
Ширина захвата, м ..........................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 6
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,8
Число рабочих дней в м еся це....... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 82
Суточная добыча из очистного забоя, т 1470
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..................................................... 31,9
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 32
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек..............................  36
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  45,9
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  886
Эксплуатационные потери угля, % . . 10—12

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, град ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва ......................

Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки . . . . 
Система разработки . . . 
Способ управления кровлей

2,2—3, 0  

0 —3

До 250
Неустойчивая, сред

ней устойчивости 
Слабая, средней 

крепости 
Пласт не опасен 
по газу, опасен 

по пыли 
Панельная 

Длинные столбы 
Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя
Комбайн К Ш -1кг................  1
Конвейер СП-63/К,, Т-12 . . . .  1
Крепь НОМКТМ, О К П ..... 1
„  СГС-3, ГСК Пл „оКрепь в нише-----тгггп—  . . .  По па-

м /н .  спорту
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1
Насосная станция ...........................  1
Электросверло ЭР-14Д .................... 1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  1
Конвейер КЛА-250П ...................  4
Погрузочный пункт ГУАПП . . 2
Электровоз 10КР

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена йсмена Шсмена Пенена

В смену в
сутни 7 10 1 12 13 19 /5 iB /7 /в 19 20 21 22 23 29 1 6 7I I т П 9 i

машинист комбайна / 1 t - 3
Горнорабочий очистного забоя 7 7 7 V

Всего 9 9 9 5 32

V777),

Выемка угия комбайном
Перегон комбайна и зачистка, 

почвы
Выемка угля в нише 
Передвижка секций крепи 
Передвижка конвейера 
Осмотр и ремонт оборудования

15* 115
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С х е м а  24
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ ТИПА ОМКТМ 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

116



Расчетные показатели Условия применения С х е м а  24

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 3
Угол падения пласта, град .................... 8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см .............................................  200

Объемный вес угля, т/м8 ........................... 1,4
Газообильность участка, м * /т ...................  1 0

Длина лавы, м ..........................................  150
Схема работы ком байна...........................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ..................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,89
Число рабочих дней в месяце . . . .  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, т 1190
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..................................................... 25,8
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  38
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ..........................................  43
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  31,4
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, . . . 600
Эксплуатационные потери угля, % . . 12—16

Мощность пласта, м ..........................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей ...............

2,5—3,5 
3

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя
Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  1
Конвейер СП-63/К., Т-12 . . . .  1
Крепь О М КТМ ................................... 1
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1
,, ГСККрепь в нише М 7 Х Г ................... По пас-

м/И-. порту
Лебедка ЛГКН ...............................  1
Насосная станция ...........................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2

Конвейер 1ЛБ-100   1
Электровоз 5 А Р В -2 .............. 1
Электровоз 8 АРП ....................... 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Число рабочиX I смена Псмена Шсмена Шсмена
Профессия в смену 0

I а ш В сутки 7 8 9 10 II 12 13 19 15 16 /7 18 19 20 21 22 23 29 1 j Ь 7

Машинист комбайна г 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя в 8 8 - г*
1 1 1

| I I
Всего 10 Ю 10 в 38 1 1 1

Выемка угля комбайном 

х/Уу/Л Выемка угля б нише

--------передбимка секций крепи

еясяс. Передбижка конвейера 

— ~  Осмотр и ремонт оборудования



С х е м а  25
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ КМ-81 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  25

Вынимаемая мощность пласта, м . . .
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угл я— сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Объемный вес угля, т/м3 .......................
Газообильность участка, м3/ т ...............
Длина лавы, м ..........................................
Схема работы ком байна...........................

Ширина захвата, м ..................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м е с я ц е ...............
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...................................... ...
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ..................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . . 
Эксплуатационные потери угля, % . ,

3
8

200
1,4
1 0

150
Челно-
ковая
0,63

3

41
1190

25,9

38

43

31,4

600
12—16

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ............... ...
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..................................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей ...............

2,3—3,2 
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабых до крепких 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя
Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  1
Конвейер СП-63, СПМ-81 . . . .  1
Крепь 2 М -8 1 К ........................  1

рс кКрепь в нише ................... По пас-
М71С порту

Крепь сопряжения М81С . . . .  1
Лебедка ЛГКН ...............................  1
Насосная станция ...........................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1ЛБ-100   1
Электровоз 5 А Р В -2 ..............  1
Электровоз 8 А Р П ................................... 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

Профессия
Число робочих 1смена Пенена Щсмена Ж смена

в
I И ш ж сутки 7 9 10 II 12 13 14 15 16 (7 18 19 20 21 22 23 24 4 5 6 1

Машинист комбайна 1 1 1 _ 3 I
Горнорабочий, очистного забоя i В 8 _ 24 I I
Злектрослесарь 1 1 1 в 11 | I

Всего ю 10 10 8 38 |

~ ц в _  Выемка угля комбайном 

Выемка угля в  нише 

— Передвижка секций, крепи. 

з е к  Передвижка конвейера 

■дыг». Осмотр и ремонт оборудования

119



С х е м а  26
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ КМ-81 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

НМ Я A P R -?  НМ

1 2 0

В
ен

т
 

пе
чь



Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  3,2
Угол падения пласта, г р а д ........ 8

Крепость угля, кПсм ..............................  200
Объемный вес угля, т/ма ........... 1,4
Газообильность участка, ма/ т ...  10
Длина лавы, м .............................  180
Схема работы комбайна...............Челно-

ковая
Ширина захвата, м .....................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,89
Число рабочих дней в м е с я ц е ..  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, т 1525
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..................................................... 33,1
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 41
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ..........................  47
Производительность труда на выход по

очистному забою, т .................. 37,2
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  704
Эксплуатационные потери угля, % . . 12—16

Мощность пласта, м ..........................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва.......................
Пыле-газовый р е ж и м ..........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей

2 ,0 —3,2 
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная
Длинные столбы по 
падению для выемки 
пласта средней мощ
ности и мощного по 

методу «слой—пласт» 
Полное обрушение

С х е м а  26
Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  i
Конвейер СП-63, СПМ-81 . . . .  1

Крепь 2М-81к   i
„  1ГСК
Крепь в нише - j ^ C ...................По пас'

порту
Крепь сопряжения М81С . . . .  1

Насосная станция ....................... 1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, КСП-2 . . . .  1

Конвейер 1ЛБ-100   3
Электровоз 5 А Р В -2 ............... 1

Электровоз 8 А Р П ..................  1

Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

Лебедка Б М .........................  2

График выходов

Профессия
Число рабочих 1 смена Ж смена Ж смена Шсмена
в смену в

сутки 7 8 9 10 II 12 13 )Ч 15 IS 17 18 19 20 21 22 23 24 t  2 3 Ч 5 В 7I й ш п
Машинист комбайна 1 i 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 3 3 3 - 27
Электрослесарь 1 1 1 8 II

всего и II II 8 4/

- I P -  Выемка угля комбайном
У ///Л  Выемка угля в наше
——  Передвижка секции крепт

'■ш ■ Передвижка конвейера

^  <-< Осмотр и ремонт оборудо~ 
вания

1 6 Заказ 725 121



С х е м а  27
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКСОМ ТИПА ОМКТМ 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 3
Угол падения пласта, г р а д ........................ 8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см .............................................. 200

Объемный вес угля, т/м3 ........................... 1,4
Газообильность участка, я?/ т .................... Ю
Длина лавы, м ..............................................  180
Схема работы комбайна...............................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ...................................... 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,89
Число рабочих дней в месяце . . . . . 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, т 1430
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................... 31
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  41
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в ек ..........................................  47
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  34,9
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  660
Эксплуатационные потери угля, % , . 12—16

Мощность пласта, м ..............................  3—3,5
Угол падения пласта, г р а д ...................  3—12
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................  До 300
Непосредственная к р о в л я ....................... От неустойчивой

до устойчивой
почва .......................От слабой до крепкой

Пыле-газовый режим .............................  Пласт опасен
по газу и пыли

Схема подготовки .........................................  Этажная
Система разработки ...................................Длинные столбы по

падению для выемки 
пласта средней мощ
ности и мощного по 
методу «слой—пласт»

Способ управления кровлей ...................Полное обрушение

С х е м а  27
Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг, IK-58M . . .  1
Конвейер СП-63/К», Т-12 . . .  1
Крепь ОМКТМ ................................ 1

г с кКрепь в нише -  ....................По пас-
М71С порту

Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1
Насосная станция ...........................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  1
Конвейер СР-70А .......................  1
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 .......................  3
Электровоз 5А Р В -2 .......................  1
Электровоз 8 АРП .......................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М ..................................  2

График выходов

Профессия
Число рабо1.их I смена Пенена Шсмена Шсмена

в смену в
сутки.I л ш а 7 1 /0 1 12 /3 /Ч 5 IB /7 /В /9 20 1 2 13 3 « 3 3 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 9 9 9 - 27

Злектрослесорь 1 1 1 в 11

Всего И а II в 41 1

_ЦМ- Выемка угля комбайном 
У/У/Л Выемка угля в нише
------- ПередВимка секций крепи

Переддижка конвейера 
— — Осмотр и ремонт оборудования
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  28

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1,4
Угол падения пласта, г р а д .......................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................. 120
Объемный вес угля, т/м3 ........................... 1,5
Газообильность участка, м31 т ...................  10
Длина лавы, м .............................................  200
Схема работы с т р у г а ...................................Челно-

ковая
Толщина стружки, м .................................. 0,04
Количество снимаемых стружек в сутки 63
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,5
Число рабочих дней в м есяц е ................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м  54,2
Суточная добыча из очистного забоя, т 1050
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..................................................... 2 2 ,8

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ..............................................  52

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч ел о век ..........................................  59

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  2 0 ,2

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  386

Эксплуатационные потери угля, % . . 7—10

Мощность пласта, м ..............................  0,9—2,0
Угол падения пласта, г р а д ...................  3—16
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ................... ... ..................  До 180
Непосредственная кровля .......................  Не ниже средней

устойчивости
Непосредственная почва ....................... Не ниже средней

крепости
Пыле-газовый р е ж и м ..............................  Пласт опасен

по газу и пыли
Схема подготовки .................................. Панельная, этажная
Система разработки ..............................  Длинные столбы

по простиранию
Способ управления кровлей ................... Полное обрушение

Оборудование очистного забоя
Струг УСБ-67 ..............................
Конвейер СП-63Т/Са .......................

ГСТ
Крепь СВЗ, М71С .......................
Посадочная крепь ОКУМ, СГП-ЗА

(от 1 м ) ....................... ...  . . .
Электросверло СЭР-19 ................

1

1

По пас
порту

То же 
4

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2.......................- 2
Конвейер 1Л-80   4
Конвейер 1ЛБ-100   2
Электровоз 4 .5А РП -2М ..................., 1

Электровоз 5АРВ ..........................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . .  1

Лебедка Б М ........................................... 2

График выходов

Профессия
Число рабочих Iсмена Ж смена Ж1 смена Ысмена

в смену в
сутки 7 8 9 10 II 12 13 14 15 IS 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 б 7I ж ш Ш

Машинист струговой установки 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 14 ik 12 - 40
Злектрослесарь 1 1 1 6 9

всего 16 1в 14 6 52

Выемка угля стругом а креп
ление лавы

Выемка угля в нише
Передвижка посадочных стоен

Передвижка гидродоцу<ратоВ

Осмотр и ремонт оборудования
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  29

Вынимаемая мощность пласта, м . . .
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Объемный вес угля, т/м3 .......................
Газообильность участка, м У т ...............
Длина лавы, м ..........................................
Схема работы комбайна ...........................

Ширина захвата, м ..................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м есяц е ...............
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..............................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................. .
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в ек ..................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . 
Эксплуатационные потери угля, %

1,6
10

2 0 0

1,35
10

2 0 0

Чел но- 
ковая 

0,8 
3

2,4
21,7
52,1
1037

22,5

60

68

17,3

331
10— 12

Мощность пласта, ж ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..................................
Система разработки ..............................

Способ управления кровлей ...................

1.0 - 1,7
3—15

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Панельная, этажная 
Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя
Комбайн 2К-52, БК-52 
Конвейер СП-63 . . .

г с т
Крепь ВДУ, СВЗ ' 1

Посадочная крепь СГП-ЗА, ОКУМ
или «Спутник»..........................

Лебедка ЛГКН ...........................

1

1

По пас
порту

То же 
1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  2
Конвейер 1Л-100   2
Конвейер 1Л Б-100   2
Электровоз 5АРВ ....................... 1
Электровоз 4.5А РП -2М ...............  2
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М ..................................  2

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Л смена Шсмена /Йемена
Ь смену в

сутки1 и Ш ПТ 7 в 9 10 II 12 13 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 1 2 3 0 5 6 7

машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя /7 10 п - Ов
Злектрослесарь / 1 1 6 3

всего 13 1в 13 в во

Выемка угля комбайном 
Выемка угля В нише 
Крепление
Передвижка конвейера 
Осмотр и ремонт оборудования 

Переноска посадочных стоек
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ТЕХНОЛОГИ Я ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ 2К-52 
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, я  . . . . 1,5
Угол падения пласта, г р а д .........  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, ml я 2 ............. 1,35
Газообильность участка, я Ч т ...... 10
Длина лавы, м ................................. 200
Схема работы ком байна................. Челно-

ковая
Ширина захвата, я ........................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, я  2,52
Число рабочих дней в м е с я ц ..... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, я  54,7
Суточная добыча из очистного забоя, т 1020
Месячная добыча из очистного за(к>я,

тыс. т ......................................................  2 2 ,1

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ...............................................  62

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч е л о в е к ............................. 70

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  16,4

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  311

Эксплуатационные потери угля, % . . 10—12

Мощность пласта, я  ............................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/ся .......................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва ....................

Пыле-газовый р е ж и м ............................

Схема подготовки ................................
Система разработки ............................

Способ управления к р о в л ей ................

1,3—2,0
3—10

До 300
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по восстанию 

Полное обрушение

С х е м а  30
Оборудование очистного забоя

Комбайн 2 К -5 2 ................
Конвейер СП-бЗм . . . .  
Tjr ГСТ, СГС-3 
КреПЬ М71С, СВЗ ' ' '
Посадочная крепь СГП-ЗА 
Электросверло ЭР-14Д

1

1

По пас
порту 

То же 
2

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2.................... 2
Конвейер 1Л-80   6

Толкатель ПТВ ............................ 2
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 3 
Электровоз 8 АРП ........................ I

График выходов

Профессия
Число рабоч IX I смена Псмена Шсмена /Г смена

в
L и Ш ш сутки 7 tГ i1 W 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23 24 1 <9 3 ч. .f 6 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 16 18 18 - 52
_ л 1 1 S 1 1ЭлсктроСЛесСрЬ 1 1 1 I 1 1 I 1 1

Всего W 20 го ч 62 1 1 __ 1 1 1

Выемка угля комбайном 
I Выемка угля в нише 

о — крепление 
■  м : Переддижка конвейера 
r\ rv Осмотр и ремонт оборудования 
—О -  Передвижка посадочных стоек

17 Заказ 725 129
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНАМИ КШ-1кг, 1К-58м 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели

Вынимаемая мощность пласта, м , . . 3,2
Угол падения пласта, г р а д ........................  8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см ...............................................  200

Объемный вес угля, т/м3 ............................ 1,5
Газообильность участка, м3/ т ....................  10

Длина лавы, м ...........................................  200
Схема работы ком байна............................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .................................... 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 2
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,26
Число рабочих дней в м е с я ц е ................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 27,3
Суточная добыча из очистного забоя, т 1210
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .......................................................  26,3
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  70
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч е л о в е к ............................................ 80

Условия применения
Мощность пласта, м ...............................  3—3,5
Угол падения пласта, г р а д .................... 3—12
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................  До 300
Непосредственная к р о в л я ........................ От неустойчивой

до устойчивой
Непосредственная п о ч в а ........................От слабой до крепкой
Пыле-газовый р е ж и м ...............................  Пласт опасен

по газу и пыли
Схема подготовки ...................................  Этажная
Система разработки ...............................  Длинные столбы

по простиранию
Способ управления к р о в л ей ....................Полное обрушение

Планограмма работ

С х е м а  31
Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг, 1К*58м . . .  I
Конвейер СП-63, С П -8 0 ................  1
Крепь ГСК ................................... По пас

порту
Лебедка ЛГКН . . ....................  1

Оборудование участкового транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ..............  1
Электровоз 5 А Р В -2 ..............  1
Электровоз 8 АРП ........................ 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . .  I

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Пенена Ш смена Шсм. Iсмена Пенена Шсмена Шсм.

в смену Ь
сушкиI 0 ш и

i
7

IV

9 /1
L
13 15 /7 /9 21 г/ 1 5 1 9 /1 /3 15

7

/7 /9 11
L
>3 1 J 1 7

Машинист комбайна 1 1 / - 3
Горнорабочий очистного забоя 15 15 15 15 60

1 1 I I 1
| |

Электрослесарь 1 1 1 Ч 7 » 1 1 I I 1
г  г

всего /7 /7 п 19 70 1 1 | Л-
1

L | |

Выемка угля  комбайном  

W /S/Л  Выемка угля  в  ниш е  

— о —  крепление

Передбижка конвейера 

Осмотр и ремонт оборудования 

A ijw . Управление кровлей
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С х е м а  32
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . , . 2,5
Угол падения пласта, г р а д ........................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ............................................... 2 0 0

Объемный вес угля, т/м3 ...........................  1,35
Газообильность участка, ж3/ т ....................... 10
Д лина лавы, м ...............................................  150
Схема работы ком байна................................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .......................................  0,5
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 43,4
Суточная добыча из очистного забоя, т 1010
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ......................................................  21,9
Количество выходов за сутки по очист

ному за б о ю ..........................................................  63
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ........................................  72
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  16
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  304
Эксплуатационные потери угля, % . . 14—16

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ........................... ...

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей ................

2,3—3,2 
3—16

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Панельная 
Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

С х е м а  32
Оборудование очистного забоя

Комбайн 1К-58м   1
Конвейер СП-63, С П -8 0 ................  I
Крепь ГСК ...................................  По пас

порту
Лебедка ЛГКН ............................ 1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2.................... 2
Конвейер 1Л-80   4
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ........................ 2

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Электровоз 4 ,5А Р П -2М ................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих 1 смена Лсмена Йемена 1У смена

В смену В
сутки 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 П 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7I Л ш JS

Машинист комбайна 1 1 1 - 3 4 -
Горнорабочий очистного забоя 14 14 25 - S3
Электрослесарь 1 1 1 4 7 1

1
Всего 16 16 27 4 63 1

НИ*-. Выемка угля комбайном 

крепление

Передвижка конвейера

Осмотр и ремонт обору- 
давания

2saszs: Управление кровлей
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С х е м а  33

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ «УРАЛ-2м»

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м  , . .
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Объемный вес угля, т/м3 ........................
ГазообильностЬ участка, м9/ т ................
Длина лавы, м ...........................................
Схема работы комбайна ............................

Ширина захвата, м ...................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м е с я ц е ................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек .......................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . . 
Эксплуатационные потери угля, % . .

2.0 Мощность пласта, м ...........................  . 1,5—2,4
10 Угол падения пласта, г р а д ....................  3—16

Крепость угля — сопротивление реза-
200 нию, кГ/см ...........................................  До 300
1,35 Непосредственная к р о в л я .......................  От неустойчивой

10  до устойчивой
150 Непосредственная почва ........................  Не ниже средней

Односто- крепости
ронняя Пыле-газовый р е ж и м ................................  Пласт опасен
снизу по газу и пыли
вверх Схема подготовки ....................................  Этажная

1 Система разработки ...............................  Длинные столбы
2  по простиранию

2.0 Способ управления к р о в л е й ................... Полное обрушение

43U
810

17,6

С х е м а  33
Оборудование очистного забоя

Комбайн «Урал-2м» . . 
Конвейер СП-63, СП-80 . 
v  СГС-3, ГСТ (до 2  л) 
КреПЬ М71С, СВЗ
Посадочная крепь СГП-ЗА 
Лебедка ЛГКН . . . .  
Электросверло ЭР-14Д

. . . I

. . . 1

. . . По пас
порту 

. . . То же 

. . . 1

. . , 2

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -8 0 ..................  1

Конвейер П - 6 5 ......................  2
Конвейер 1ЛБ-100 . . . . . . . .  2
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 2

Электровоз 8 АРП .......................  1

Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М ...................................  1

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Пенена Ш смена Пенена
в смену в

сутки 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2Z 23 24 1 2 3 4 5 6 7/ П Ш Ш
Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 15 14 1В - ч? ! ! — Г “ - г г - i  ! "

____ 1__и . , .1 1 .
Электрослесарь t t 1 3 б __i— 1 I

Всего 17 16 20 3 5S I __ 1__ 1

_ |P l.  Выемка угля комбайном
^  Перегон комбайна и зачист- 

J  ка ла вы
УТТлЛ Выемка угля в нише 
—о— Крепление 
шгжг Передвижка конвейера

~  Осмотр и ремонт оборудования 
—□— Передвижка посадочных стоек
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С х е м а  34

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ К-56м

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 2,3
Угол падения пласта, г р а д ........................  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/м3 ...........................  1,35
Газообильность участка, м Ч т ....................  10
Длина лавы, м ...............................................  150
Схема работы ком байна................................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .......................................  2,2
Количество вынимаемых полос в сутки 0,5
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,1
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 23,8
Суточная добыча из очистного забоя, т 512
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ....................................................... 1 1 ,1

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ...............................................  41

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч е л о в е к ...........................................  47

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  12,5

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  236

Эксплуатационные потери угля, % . . 15—17

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................

Непосредственная к р о в л я ....................

Непосредственная почва ....................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема разработки . .* ........................
Система разработки . . ....................

Способ управления кровлей ................

1.9—2,3 
3—16

До 250 (имеются 
включения валунов) 

От неустойчивой 
до устойчивой 

От слабой до крепкой 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

С х е м а  34
Оборудование очистного забоя

Комбайн К-56м ...........................  1
Конвейер С Р -70А ...........................  1
Крепь СГС-3, Г С К ........................По па

спорту
Посадочная крепь ГСП-ЗА . . . .  То же

Планограмма работ

м
т

120

т

во

60

чо

20

0

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2....................
Конвейер П - 6 5 ...............................
Конвейер С Р -70А ............................
Конвейер 1 Л -1 0 0 .......................  .
Конвейер 1 Л Б -8 0 ............................
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ........................
Электровоз 5 А Р В -2 ........................
Погрузочный пункт ГУАПП . . 
Лебедка БМ ...............................

1

1

2
1

1

2
2
1

1

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Дсмена Ш смена. Шсм. I смена Л смена Шсмена Шсм.
В смену

в
су

т
ки

1 Д Ш К I П Ш Ш 7
>
6

1/
/

I
г

i
/

1
7

т
/5

0
/7

о
/

t
9

'0
2У

'С
г3

сч
1 3

ч
5

t} с
7

I
&

/и
/1

с
/

/
3

ч
/5

о
/

10
7 /

2
9

0 22 24 
21 23 1

г ч ь 
3 5 7

Машинист комбайна / 1 1 - 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного 

забоя 10 10 10 - 10 10 12 - 31

Электрослесарь 1 1 1 Ч 1 1 1 ч 7
Всего 12 12 12 ч 12 12 14 ч 41

Выемко угля комбайном 
Разворот комбайна 
крепление
Передвижка конвейера 

Осмотр и оемонт оборудования 

Передвижка посадочных стоек
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С х е м а  35
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ «ДОНБАСС-1 Г» 

Схема подготовки и система разработки

А- А

Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, ж . .
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Объемный вес угля, т/м3 ........................
Газообильность участка, м3! т ................
Длина лавы, м ...........................................
Схема работы ком байна............................

Ширина захвата, ж ....................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, ж
Число рабочих дней в месяце ................
Месячное подвигание очистного забоя, ж 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т . ................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек ........................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . , 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  
Эксплуатационные потери угля, % . .

1,5 Мощность пласта, ж ....................
10 Угол падения пласта, град . . .  . . . . 3—18

Крепость угля *— сопротивление реза-
2 0 0 нию, кГ!см ...............................

Непосредственная кровля . . , .
. . .  До 300

1,35
10 до устойчивой
180 Непосредственная почва . . . .

Односто- Пыле-газовый р е ж и м ...................
ронняя по газу и пыли
снизу Схема подготовки .......................
вверх Система разработки ....................

1 ,6

Способ управления кровлей . . .
по простиранию

1

1,6
21.7
34.7 
580

12,6
Планограмма работ

44

С х е м а  35
Оборудование очистного забоя

Комбайн «Донбасс-1 Г» ................  1
Конвейер С Р -70А ............................ 1

Крепь ГСЛ, ГСТ (от 1 ж) . . .  По па
спорту

Посадочная крепь ОКУМ, СГП-ЗА
(от 1 ж) ................................... То же

Электросверло ЭР-14Д ................  1

Лебедка ЛГКН ...........................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2 ................  2
Конвейер П - 6 5 ................................ 2
Конвейер КРУ-260 . ....................  2
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ I
Погрузочный пункт ГУАПП . , 1

График выходов

Профессия
число рабочих I  смена Л смена Ш смена Шсмена
в смену в

суткиI Л Ш ш 7 1Г S /7 /1 /2 /7 /Ч /5 /6 /7 /8 /9 г0 1It 27  27  2Щ \ г 3) ч V) 6' 7

Машинист комбайна 1 1 - - г
Горнорабочий очистного забоя W W 15 - 35
Злектрослесарь 1 1 1 ч 7

Всего П 12 16 ч ЧЧ

Выемка угля комбайнок
Перегон комбайна и зачист

ка почбы
Выем но угля в нише 
Крепление
Передвижка конвейера 
Осмотр и ремонт оборудования 
Передвижка посадочных стоек
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С х е м а  36
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  2,5
Угол падения пласта, г р а д .........  10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГкм ........................................ 130
Объемный вес угля, т /ж 3 ................ . , 1,35
Газообильность участка, ж3/ щ .....  10
Длина заходки, м ........................................  7
Ширина заходки, м ....................................  5
Количество вынимаемых заходок в сутки 9
Подвигание очистного забоя в сутки, м 0,64
Число рабочих дней в м е с я ц е ....  21,7
Месячное подвигание подэт'ажа, м , , . 34,7
Суточная добыча из очистных забоев, т 850 
Месячная добыча из очистных забоев,

тыс. т ........................* .......................  18,5
Количество выходов за сутки по очист

ным забоям ................................................ 27
Списочный штат рабочих по очистным

забоям, человек ........................................ 31
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  31,5
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  600
Эксплуатационные потери угля, % . . 20—22

Мощность пласта, ж ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ...........................................
Непосредственная кровля . . . . . . .

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ................................
Система разработки ...............................
Способ управления к р о в л е й ...................

1 ,8 —3,0 
5—25

До 150
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная 

Камерно-столбова я 
Полное обрушение

С х е м а  36
Оборудование очистного забоя

Гидромонитор ГМДЦЗ ................  3
Вентилятор СВМ- 6 ........................ 2

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Лебедка М Э Л -4,5 ............................
Монорельсовая дорога 8МКД-4М . 
Желоба III типоразмера 
Водопровод диаметром 200 мм . .

1

1

2

График выходов

Профессия
Число рабочих 1 смена Ж смена Шсмена Ш смена
в смену 8

суткиI ж Ж ЛГ 7 8 9 10 И /2 /3 14 15 16 П  18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 Н 5 6 7

Гидромониторщик 3 3 3 - 9
Горнорабочий очистного забоя 5 5 5 - 15

Элентроспесаръ 1 1 1 - 3 1
1

Всего 9 9 9 — 27 1

и
Выемка угля ьибромо- 

ни тором

подготовка заходок к 
выемке
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Расчетные показатели Условия применения

Мощность пласта, м ...................................  2,5
Угол падения пласта, г р а д ......... 10
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  120
Объемный вес угля, тЛи3 ........... 1,35
Газообильность участка, м ? !т .... 120
Длина заходки, м  ........................................  7
Ширина заходки, м ....................................  5
Количество вынимаемых заходок в сутки 9
Подвигание подэтажа в сутки, м . . . . 0,9
Число рабочих дней в м е с я ц е ... 21,7
Месячное подвигание подэтажа, м . . . 19,5
Суточная добыча из заходок, т . . . . 882
Месячная добыча из заходок, тыс. т 19,1
Количество выходов в сутки по очистному

забою ...........................................................  24
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ............................  27
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  368
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  707
Эксплуатационные потери угля, % , . 17

Мощность пласта, м . . . 
Угол падения пласта, град 
Крепость угля, кГ1см . , 
Непосредственная кровля .

Непосредственная почва

Пыле-газовый режим . . .

Схема подготовки . . . . 
Система разработки . . . 
Способ управления кровлей

2,0—2,7 
5—15 

До 250
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Панельная 

Камерно-столбовая 
Полное обрушение

С х е м а  37
Оборудование очистного забоя

Комбайн К-56МГ ........................  3
Вентилятор СВМ- 6  ....................  3

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Лебедка МЭЛ-4,5 ........................  1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М , 1
Желоба III типоразмера

График выходов

Число рабочих I  смена Л смена Йемена Йемена
Профессия ь смену в.

I Я Ш иг сутки 7 8 9 W П П !3 /Н 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 1 3 4 5. t' 7

Машинист комбайна 2, 2 2 - 6
= f =

Горнорабочий очистного забоя 5 5 5 - /5
Электрослесаръ f 1 1 - 3

Всего 8 8 8 - 24 !  I  I 1  1 1 |

Выемка угля 
байном

ком•

Родготобка заходок к 
выемке
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С х е м а  38
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1,5
Угол падения пласта, г р а д ................... До 35
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................  200
Объемный вес угля; т/м3 ........................... 1,3
Газообильность участка, м3/ т .................... 10
Длина лавы, м .............................................. 150
Схема работы комбайна...............................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .....................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 6

Подвигание очистного забоя в сутки, м 3,8
Число рабочих дней в м есяц е ................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 82,5
Суточная добыча из очистного забоя, т 1100
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..................................................... 23,9
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  41
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в ек ..........................................  47
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  26,8
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  508
Эксплуатационные потери угля, % . . 10—12

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..................................

Система разработки , . . 

Способ управления кровлей

1,3—1,85
15—35

До 250
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная с разделе

нием на два под
этажа

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

С х е м а  38
Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52, БК-52 . .
Конвейер СПМ-87Д . . . .
Крепь М -87Н.......................

ГСЛ
Крепь в нише ВДу  с Ж

Насосная станция 
Электросверло ЭР-14Д 
Лебедка ЛГКН . .

1

1

1

По пас
порту 

1 

2 
1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  з
Конвейер 1Л-80   4

Конвейер СР-73А........................... 1

Электровоз 5 А Р В -2 .......................  1

Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

Лебедка Б М ..................................  [

График выходов

Профессия
число рабо шх I смена Ж смена Ш смена Шсмена

в смену в
сутки.I П ш ГГ 7 8 9 /0 f/ /г /з /ч 5 6 /7 8 9 0 ’1 >Z 3 4 1' 7

машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 10 W 10 - 30
Электрослесарь 1 1 1 5 8

Всего 12 п п 5 У1

Выемка угля комбайном 

К////Л Выемка угля В нише

-------ПередВижка секций крепи

ПередВижка конвейера 

л  г. Осмотр и ремонт оборудования

19 Заказ 725 145



С х е м а  39
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ «ТЕМП* 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

] 46

1,3
 ~2

,0



Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 2
Угол падения пласта, г р а д ........................  35
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/м3 ...........................  1,35
Газообильность участка, м3/ т ....................  10
Длина лавы, м ...........................................  150
Схема работы ком байна............................Односто

ронняя 
снизу 
вверх

Ширина захвата, м .......................................  0,9
Количество вынимаемых полос в сутки 2
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,8
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 39
Суточная добыча из очистного забоя, т 730
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т  ...................................................  15,8
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  42
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ............................................ 48
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т  . . .  17,4
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  329
Эксплуатационные потери угля, % . . . 15—17

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, град ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ у п р авл ен и я ...................................

1,3—2,0
25 -4 5

До 250
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

Полное обрушение

Планограмма работ

С х е м а  39
Оборудование очистного забоя

Комбайн «Темп» ............................ 1
Эмалированные рештаки (став) . . 1
Крепь ТПК ................................... По па

спорту
Посадочная крепь ОКУМ . . . .  То же 
Лебедка ЛГКН ............................ 1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2 * ................  2
Конвейер С Р-70А ............................  2
Конвейер П - 6 5 ................................  2
Конвейер СР-73А (до 30°), рештаки

(более 3 0 ° ) ....................................  2
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка БМ j ...................................  1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Ж смена Ш смена В  смена

в смену в
сутки1 Ж Ш в 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 & 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
ГорнораЬочий очистного забоя 16 10 12 32

всего
1
п

1
12

1
14

ч
4 41

Выемка угля комбайном 
уЛл ,\ Выемка у&ля в нише

Перегон комбайна и зачист* 
^  на почвы

—о— Крепление 
-ц и  наращивание рештаков 
о эд з  Разборка рештаков 
~  .—  Осмотр и ремонт оборудования 

Передвижка посадочных 
стоек

19* 147



С х е м а  40

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ «ДОНБАСС-1 Г» 
Схема подготовки и система разработки

Эт отн кв-г

Эт. отк штр.
/

а 1 +
/

ГУАПП
----------------------------------------------т-боо — —

Схема очистного забоя

«СП-2 КЛЧ50А

148



Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м , . ,
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Объемный вес угля, т/м3 ........................
Газообильность участка, мэ/ т ................
Длина лавы, м ...........................................
Схема работы ком байна............................

Ширина захвата, м ...................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвиганне очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м е с я ц е ................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек .......................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . . 
Эксплуатационные потери угля, % . .

1,5 Мощность пласта, м ............................... 0,8—1,5
30 Угол падения пласта, г р а д ....................

Крепость угля — сопротивление реза-
25—35

2 0 0 нию, кГ/см ........................................... До 300
1,35 Непосредственная к р о в л я ....................... От неустойчивой

1 0 до устойчивой
180 Непосредственная почва ........................ От слабой до крепкой

Односто- Пыле-газовый режим ........................... Пласт опасен
ронняя по газу и пыли
снизу Схема подготовки ................................... Этажная
вверх Система разработки ............................... Длинные столбы

1 ,6 по простиранию
1 Способ управления кровлей .................... Полное обрушение

1.6
21.7
34.7 
580

12,6

43
Планограмма работ

С х е м а  40
Оборудование очистного забоя

Комбайн «Донбасс-1 Г» ................ I
Эмалированные рештаки (став) I
Крепь ТПК, ТТ (до 1,4 м) , . . По пас

порту
Посадочная крепь ОКУМ . . .  То же
Электросверло ЭР-14Д   1

Лебедка ЛГКН ............................ 1

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2 ................  2
Конвейер КЛ-150А   2
Конвейер СР-73А (до 30^), реш

таки (свыше 3 0 ° ) ........................  2
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1
Лебедка Б М .................................... 1

График выходов

Число рабе чих 1 смена /I смена Ш смена Йемена
Профессия в смену 8 ■

I л ш ВТ сутки 7 i) 9 10 1; п  о  14 /6 16 П 18 /9 20 21 22 23 24 1 ,7 3 4 5 6' 7
Машинист комбайна 1 1 - - 2
Горнорабочий очистного гобоя и н 12 - 34

и 1
I 1

Всего 13 13 13 4 43 1

Выемка угля комбайном
_  Перегон комбайна и зачист- 

ка почвы
ГУ////Л Выемка угля В нише
— о  Крепление
s a c  Переноска рештаков
— Осмотр и ремонт оборудования 
—О— Передвижка посадочных стоек

149



С х е м а  41
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

КСЛ-2 Л-65

6 - 6

160

1,
5-

2,
5



Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .  1,8
Угол падения пласта, град . . . . . .  45
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................  120
Объемный вес угля, т/м3 ........................... 1,3
Газообильность участка, м31 т ...................  10
Длина лавы, м ..............................  80
Способ вы емки............................ Буро

взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  . 1,8
Количество вынимаемых полос в сутки 1
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,8
Число рабочих дней в м есяц е ...............  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 39,1
Суточная добыча из очистного забоя, т 337
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .....................................................  7,3
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 38
Списочный штат рабочих по очистному 

забою, ч ел о век ................................   43

Мощность пласта, м .................................  1,5—2,5
Угол падения пласта, г р а д ...................  25—35
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................  До 300
Непосредственная к р о в л я ....................... Не ниже средней

устойчивости
Непосредственная почва ...................... От слабой до крепкой
Пыле-газовый р е ж и м ..............................  Пласт опасен

по газу и пыли
Схема подготовки .........................................  Этажная
Система разработки ..............................  Длинные столбы

по простиранию
Способ управления кровлей ...................Полное обрушение

Планограмма работ

выход по очистному забою, т 
Месячная производительность труд;

бочего по очистному забою, т 
Эксплуатационные потери угля, %

С х е м а  41
Оборудование очистного забоя 

Электросверло ЭР-14Д ...............  2

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2...................  2
Конвейер П-65   2
Электровоз 5 А Р В -2 ....................... 1
Лебедка ЛВД-2 ....................... 2
Лебедка Л Г К З ............................... 2

Лесоподставщик У Л Д -1 ...............  2
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1

График выходов

Число рабо ШХ I смена Л смена Ш смена Ш смена
Профессия в смену в

I д ш ш сутки 7 в 10 II 1г 13 14 IS 16 п  18 19 2 0  21 2 2  23 24 1 3 4 6 7
Горнорабочий очистного забоя гг 10 10 - зг
Мастер - взрывник 1 1 1 - 3
Электрослесарь 1 1 1 - 3

всего /« п п - 38 [ | |

бурение, заряжание. Варивание 
*■''* и проветривание

—о— Крепление

I. ,, Лоставна лесных матери
алов

выпуск угли

151



С х е м а  42

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С АГРЕГАТОМ АЩ
Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

152



Расчетные показатели Условия применения С х е м а  42

Вынимаемая мощность пласта, м  . . .  1,8
Угол падения пласта, г р а д ........................  65
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  90
Объемный вес угля, m/jw3 ...........................  1,35
Газообильность участка, л«3/ т ....................  1 0

Длина очистного забоя, м ........................ 52
Схема работы конвейероструга . . . .  Челно-

ковая
Ширина вынимаемой полосы, м  . . . . 0,75
Количество вынимаемых полос в сутки 8

Подвигание очистного забоя в сутки, м  6

Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 130
Суточная добыча из очистного забоя, т 730
Месячная добыча из очистного забоя

тыс. т ....................................................... 15,8
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  31
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к ............................................ 35
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  23,2
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  4526
Эксплуатационные потери угля, % . . 5—6

Мощность пласта, м  ......................................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ управления кровлей

1,4—2,2 
45—90

До 240
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по простиранию 

с выемкой полосами 
по падению 

Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя 

Агрегат А Щ ...................................  2

Оборудование участкового транспорта

Электровоз 5АРВ-2 .................... 1
Толкатель ПТВ - ...........................  1

График выходов

Профессия
Число рабочих I  смена Исмена Шсмена Ш смена

S смену в
сутки 7 8 i1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2* 3 к 5 6 7£ Ш Ш Ш

Мдшинист -  механик 1 1 - - г
Горнорабочий, очистного забоя 4 и 3 - и
Элентрослесарь 6 6 6 - 19

всего а 11 9 - 31 _ 1_

У -1 Выемка угля агрегатом АЩ

zszsпосадка щита и подготовка 
к выемке

Осмотр ц ремонт агрегота^сня- 
•Д Т тие обшивкц в углеслуснных не 

чах и переносна лестниц

—ооо- Возведение органной крепи

20 Заказ 725
153



С х е м а  43
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С АРОЧНЫМ ЩИТОВЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

154
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  43

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 1,8
Угол падения пласта, г р а д .............. 65
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................... 150
Объемный вес угля, т/м3 .................  1,3
Газообильность участка, м3/т . . 10
Длина лавы, м ..................................... 30
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  . 0,9
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,7
Число рабочих дней в м есяц е.........  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 59
Суточная добыча из очистного забоя, т 152
Суточная добыча из нарезных работ, т 40
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ..............................................i 3,3
Месячная добыча из нарезных работ,

тыс. т .....................................................  0,9
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  12

Количество выходов за сутки по нарезным
работам .....................................................  12

Списочный штат рабочих по очистному за
бою, человек...................................  14

Производительность труда рабочих на 
выход, т:

по очистному забою ..........................  1 2 ,6

то же, включая нарезные работы 8

Месячная производительность труда ра
бочего, т:

по очистному забою ........................... 236
то же, включая нарезные работы . . 155

Эксплуатационные потери угля, % . . 12—15

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .........................................
Непосредственная к р о в л я ......................

Непосредственная почва ......................

Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..................................
Система разработки ..............................

Способ управления кровлей ...................

1,2—2,5 
65—90

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по падению 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя
Электросверло ЭР-14Д ...............  2

Планограмма работ Оборудование участкового транспорта

Электровоз 5А Р В -2 ....................... 1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Лебедка МК-6 Н ..............................  1
Л ебедкаЛ Г К З..............................  1

График выходов

Профессия
Число рабочЛХ 1 смена Ж смену Ж смену Ж смена

в
I Д ш ж сутки 7 8 1 to / 12 13 14 15 16 17 18 f9 20 21 22 23 24 1 3 6 7

Горнорабочий очистного забоя 3 3 3 - 9 _
Мастер-взрывник У 1 1 - 3

Всего ч ч ч - 12

Бурение, заряжание, взры- 
~  * вание и проветривание

■r^j- Оборка забоя

___ -ч Перепуск и погрузка
угля

20*
155



С х е м а  44
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ НА МОЩНЫХ УГОЛЬНЫ Х ПЛАСТАХ (схемы 44—64)

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (верхний слой — комплекс КМ-87Д)

Схема подготовки и система разработки

156
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Расчетные показатели Условия применения Сх е ма  44

Вынимаемая мощность верхнего слоя, м  1,9
Угол падения пласта, г р а д ........................ 8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см .............................................  200

Объемный вес угля, т/м3 ....................... 1,35
Газообильность участка, м 3/ т ...................  10
Длина лавы, м .......................................... 160
Схема работы комбайна...........................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ..............................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м  2,52
Число рабочих дней в м есяц е...............  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м  54,7
Суточная добыча из очистного забоя, от 1034
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. от .................................................  22,4
Количество выходов за сутки по очист

ному забою .............................................. 38
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о век ..........................................  43
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, от . . . 27,2
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, от . . .  521

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва ......................
Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки ..................................
Система разработки ..............................

Способ управления кровлей

5 -5 ,5
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52 . . 
Конвейер СПМ-87Д 
Крепь М-87Д . .
Крепь в нише СГС-3 

М71С, СВЗ
Насосная станция 
Лебедка ЛГКН

1

1

1

По па
спорту 

1 

1

Планограмма работ

Оборудование участкового транспорта

Конвейер СР-70А........................... 2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ....................... 2
Электровоз 5АРВ-2 ...................  1
Электровоз 1 3 А Р П .......................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

профессия
Число рабочих I смена О смена Шсмена Пенена

в смену в
суткиI а ш ш 7 а 9 о /t /2 /3 / Ч /5 /в /7 1в 9 20 2/ 22 3 >9 1 ч ь 7

Машинист комбайна 1 1 1 - 3 т
Горнорабочий очистного забоя в в 8 - 24

Электрослесарь 1 1 1 в 11
\ —1

Всего Ю ю 10 в 38 1

_1 Р_ выемка угля комбайном
УуУУу)[ выемка угля в нише

,—___Передвижка секций крепи

Передвижка конвейера

_  _  Осмотр и ремонт обору - 
давания

157



С х е м а  45
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (нижний слой — комплекс типа ОМКТМ) 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя



Расчетные показатели Условия применения С х е м а  45

Толщина вынимаемого нижнего слоя, м 3
Угол падения пласта, град ..................... 8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см .............................................  200

Объемный вес угля, т /м ? ..........................  1,35
Газообильность участка, ;и8/ т ...................  10
Длина лавы, м .............................................  150.
Схема работы комбайна...............................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ..................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3 
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,89
Число рабочих дней в м есяц е................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, т 1150
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .....................................................  25
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  38
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек ..........................................  43
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  30,3
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  582
Эксплуатационные потери угля (по плас

ту), % ..........................................................18—22

Мощность пласта, м ..........................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление резв'

нию, кГ/см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый режим ......................  .

Схема подготовки ..............................
Система разработки ..........................

Способ управления кровлей

5 -5 ,5
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

Оборудование участкового транспорта

Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  1

Конвейер СП-63/К*, Т-12 . . . .  1
Крепь ОМ КТМ .....................  1

г с кКрепь в нише ...................  По пас-М7Ю порту
Крепь сопряжения Т -б к ......  1
Насосная станция ...........................  2
Лебедка ЛГКН ...............................  1

Оборудование участкового транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ............. 2
Электровоз 5А Р В -2 .............  1
Электровоз 13АРП ...................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 2

График выходов

Профессия
Число рабочс I смена Uсмена Шсмена Шсмена
в смену в

суши 7- ■/O' II 12 /3 14 15 16 17 18 IS 20 21 21 23 24 3 4 5 6' 7I Ж ш ш
Машинист комбайна / 1 1 - 3
Горнорабочий, очистного забоя в 8 8 - 24
Электрослесарь в/ 1

Всего 10 10 10 в 38

Выемка угля комбайнам

р гЛ Л  Выемка угля в  нише

____ Передвижка секций крепа

яг-^- Передвижка конвейера
— Осмотр и ремонт оборудования

159



С х е м а  46
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (верхний слой — комплекс КМ-81) 

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя 

iH.C.

КонВ. п росек Верхн. с л .

160
ЧЧ / А \  < \\ •\Ч-'УSs’/Ss * \ \ v
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Расчетные показатели Условия применения

Толщина вынимаемого верхнего слоя, м 3,2
Угол падения пласта, г р а д ........................  8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см ...........................................  200

Объемный вес угля, т!м3 ...........................  1,4
Газообильность участка, м ^ /т ....................  10

Длина лавы, м ...............................................  160
Схема работы ком байна................................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .......................................  0,5
Количество вынимаемых полос в сутки 4
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2
Число рабочих дней в м есяц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 43,4
Суточная добыча из очистного забоя, т 1430
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .......................................................  31
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  44
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к ...........................................  50
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  32,5
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  620

Мощность пласта, м  ......................................
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Схема разработки ...................................

Способ управления кровлей

5,5—6,5 
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

С х е м а  46
Оборудование очистного забоя

Комбайн 1 К -5 8 м ...........................  1
Конвейер СП-63, СПМ-81 . . . .  1
Крепь 2 М -8 1 К ...............................  1

г с к
Крепь в нише хлпл^г ....................По пас-М71С порту
Крепь сопряжения М81С . . . .  1
Лебедка ЛГКН ............................ 1
Насосная станция ........................ 1

Планограмма работ
Оборудование участкового 

транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ..............  2
Электровоз 5АРВ-2 .................... 1
Электровоз 13АРП .................... 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . .  1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Есмена Щ смена Ценена

в смену в
сутки 7 8 9 10 И 12 13 19 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7I Ж Ш Ц

Машинист комбайна t 1 1 - 3 1
1*

горнорабочий очистного забоя Ю 10 10 - 30 1
i

Злентрослесарь 1 1 1 8 it 1
1

Всего 12 12 п 8 чч V 1

выемка угля комбайном

Передвижка секций крепи

Передвижка конвей ера

Осмотр и ремонт оборудо
вания

2 1 Заказ 725 161



С х е м а  47
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (нижний слой — комплекс типа ОМКТМ)

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

Ко И в просом ниж с л

Б - Б

162



Расчетные показатели Условия применения С х е м а  47

Толщина вынимаемого нижнего слоя, м 3
Угол падения пласта, г р а д .............  8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см ...............................................  200

Объемный вес угля, /л/ж3 ................. 1,4
Газообильность участка, ж3/ т .........  10
Длина лавы, ж ....................................  150
Схема работы ком байна.....................Челно-

ковая
Ширина захвата, ж ...................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3 
Подвигание очистного забоя в сутки, ж 1,89
Число рабочих дней в м е с я ц е ........  21,7
Месячное подвигание.очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, т 1190 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................  25,8
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................  38
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к ...............................  43
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  31,4
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . . 600
Эксплуатационные потери угля (по 

пласту), %  18—22

Мощность пласта, ж .......................  .
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная п о ч в а .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ управления кровлей

5,0—6,5 
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1 кг, 1К-58м . . . .  1
Конвейер СП-63/К2, Т- 1 2  . . .  1

Крепь О М К ТМ ......................  1
р с к

Крепь в нише жТ7 \ с .................... По пас-
М71С порту

Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1
Лебедка ЛГКН ................................  1
Насосная станция ............................  1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер CP-70A, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 .............  2
Электровоз 5 А Р В -2 ............  1
Электровоз 1 3 А Р П .............. 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия

Число рабочих I  смена Ясмена Ш смена Ш смена
в смену 8

сутки 7 8 9  W // 1? S3 1У t5 f6 /7 t$ 19 20 21 22 23 V i 1 2 3  У 5  6  7I П Ж ш
м аш инист  комбайна i 1 1 - 3

1 1
| 1

Горнорабочий очистного забоя .8 8 8 - 2U
l 1 1

1
Электрослесарь 1 1 1 8 11

! 1
| | 1

всего to W *0 8 38 | __ 1__ L 1

выемка угля комбайном

У /Х //Л  Выемка угля В нише

— Передвижка секций крепи

— т  Передвижка конвейера

Осмотр и ремонт одору- 
^  г*-  давания

21 163



С х е м а  48 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (верхний слой — комплекс КМ-87Д)
Схема подготовки и система разработки

A f -

Понв. просек конв. просек сред. ■ 

ним . сл. сл. А 1 Ж  Ко но. просек оерхн. сл. \ \
Uч*

А-А

Схема очистного забоя 
Н . С .

164
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  48

Толщина вынимаемого верхнего слоя, м
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Объемный вес угля, т/м3 ......................
Газообильность участка, м%/ т ................
Длина лавы, м ...........................................
Схема .работы ком байна............................

Ширина захвата, м ..................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м е с я ц е ................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек .......................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .

1,9
8

200
1,35
10
160

Челно-
ковая
0,63

4
2,52
21.7
54.7 
1034

22,4

38

43

27,2

52,1

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва...........................

Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки , ...........................

Способ управления кровлей

8 - 9
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
Средней крепости 

и крепкая 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Наклонные слои 
с выемкой длинными 

столбами по про
стиранию 

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52   1
Конвейер СП М -87Д............................  1
Крепь М-87Д   1

СГС-ЗКрепь в нише г  г &г- . . .  По пас-
Сои порту

Лебедка ЛГКН ................................  1
Насосная станция ............................  1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер С Р -70А ...........................  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ........................ 2
Электровоз 5 А Р В -2 .......................  1
Электровоз 1 3 А Р П .......................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена В смена Шсмена Ш смена

8 смену в
сутки 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 П 18 19 20 21 22 23 24 $ 2 3 4 5 6 7[ В ш ш

Мошинист комбайна 1 1 1 - 3 1

Горнорабочий очистного забоя 8 8 8 - 24
Злектрослесарь 1 t 1 8 11

Всего to W W 8 38
1—

Выемка угля В нише

‘ Передвижка секций крепи

: Передвижка конвейера

Осмотр и ремонт обору
дования

165



С х е м а  49
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (средний слой — комплекс типа ОМКТМ)

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

н . с .

Чонв. просек сред. см.

166



Расчетные показатели Условия применения С х е м а  49

Толщина вынимаемого среднего слоя, м
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Объемный вес угля, т/м3 ........................
Газообильность участка, м3/ т ................
Длина лавы, м ...........................................
Схема работы комбайна ............................

Ширина захвата, м ...................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м е с яц е ................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...........................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек .......................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . - .

3 Мощность пласта, м ................................. 8 —9
8  Угол падения пласта, г р а д ............................. 3—12

Крепость угля — сопротивление реза-
200 нию, кГ/см ...........................................  До 300
1.4 Непосредственная к р о в л я ......................... От неустойчивой
Ю до устойчивой
150 Непосредственная почва ................От слабой до крепкой

Челно- Пыле-газовый р е ж и м ...............................  Пласт опасен
ковая по газу и пыли
0,63 Схема подготовки ...........................................  Этажная

3 Система разработки ................................  Наклонные слои
1,89 с выемкой длинными
21,7 столбами по про-
41 стиранию

1190 Способ управления к р о в л ей ...................  Полное обрушение

25,8

38
Планограмма работ

43

Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  1
Конвейер СП-63/Кг» Т-12 . . . .  1
Крепь О М К ТМ ....................................  1
„  ГСККрепь в нише ....................По пас-М71С порту
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1
Насосная станция ............................  1
Лебедка ЛГКН ................................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 .............. 2
Электровоз 5 А Р В -2 ..............  1
Электровоз 13АРП .................... 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . .  1

График выходов

Профессия
Число рабо чих 1 смена И смена Ш смена Шсмена

в смену в
сутки[ и т т 1 8  9 Ю 11 12 13 1+ 15 16 17 /8 19 20 2 / 22 23 24 1 2 3 4 5 6 1

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
! 1 1

I

Горнорабочий очистного забоя 8 8 8 - 24
I 1 1
I 1

Электрослесарь t 1 1 8 11
I 1 1

| j

всего 10 W 10 8 38 1 1

{ Выемка угля 8 нише

--------- Передвижка секций крепи

Передвижка конвейера

^  ^  Осмотр и ремонт обору 
дования

167



С х е м а  50
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (нижний слой — комплекс типа ОМКТМ)

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

L
5

Конв. просек н и ж . с/г

5-6
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  50

Толщина вынимаемого нижнего слоя, м 3
Угол падения пласта, г р а д ........................  8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см ............................................... 200

Объемный вес угля, т!м3 ...........................  1,4
Газообильность участка, мА1 т ....................  10
Длина лавы, м ...............................................  140
Схема работы ком байна................................Челно-

ковая
Ширина захвата, м ....................................... 0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,89
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, т 1110
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ......................................................  24,1
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  35
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к ...........................................  40
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  31,7
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  603
Эксплуатационные потери угля (по плас

ту), % ........................................................... 18—22

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей .

8—9
3—12

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  1
Конвейер СП-63/К2, Т-12 . . . .  1
Крепь О М К ТМ ....................................  1
Крепь в нише ....................По пас"F М71С порту
Крепь сопряжения Т-бк . . . .  1
Лебедка ЛГКН ................................  1
Насосная станция ............................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 ........................ 2
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Электровоз 13АРП . . . . . . .  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих J смена R смена Шсмена шсмена

в смену в
сутки 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7I Е Ш

Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Электрослесарь 1 1 1 8 11
Горнорабочий очистного забоя 7 7 7 — 21

Всего 9 9 9 8 35

выемка угля комбайном

Выемка угля в нише

передвижка секций крепи

Передвижка конвейера

Осмотр и ремонт обору
дования
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С х е м а  51
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (верхний слой — комбайн 2К-52)

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  51

Толщина вынимаемого верхнего слоя, м 1,8
Угол падения пласта, г р а д ........................  12
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/мs ............................ 1,4
Газообильность участка, мъ/ т ....................  10
Длина лавы, м ...........................................  130
Схема работы ком байна................................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .......................................  0,5
Количество вынимаемых полос в сутки 2
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1
Число рабочих дней в м е с яц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м ! 21,7
Суточная добыча из очистного забоя, т \ 330
Месячная добыча из очистного забоя, \

тыс. т .......................................................  7,2
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ................................................ 54
Списочный штат рабочих по очистному

забою, человек .......................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, m . . .  6 ,1

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т * . 116

Мощность пласта, м ...........................
Угол паденчя пласта, г р а д ................
Крепость угчя — сопротивление реза

нию, кПсм .......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей

8—10 
3 -1 5

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Панельная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52   1
Конвейер СП-63   1

Кре"ь мнс,Ксвз ...............п° ™с’
Лебедка ЛГКН ............................ 1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Перегружатель КСП-2 ................ 1

Конвейер К Л -1 5 0 А ........................ 4
Конвейер КЛБ-2504   1

Конвейер КЛС-1000   1

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1

Электровоз 8̂ АРП ........................ 1

Погрузочный пункт ГУАПП . . .  2
Лебедка Б М ...................................  1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Е смена Шсмена И  смена

б смену в
сутки 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1S 10 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7I П т Ш

Машинист комбайна 1 1 1 3
Чернорабочий очистного забоя 15 15 15 - 45
Электрослесарь 1 1 1 3 6

Всего 11 17 17 3 54

Выем на угля нон бай ном 
Выемна угля В нише 
Крепление
Передвижка нонвейера

Осмотр и ремонт оборудо
вания

передбижна посадочных стоек 
Монтаж гибкого перекрытия
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С х е м а  52
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (нижний слой— комплекс типа КТУ)

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  52

Толщина вынимаемого нижнего слоя, м 7
Угол падения пласта, г р а д ..............  12
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  200
Объемный вес угля, т/мг .................  1,35
Газообильность участка, ж3/ т .......... 10
Длина лавы, м .....................................  60
Схема работы ком байна....................Односто

ронняя
Ширина захвата, м ...................................  0,5
Количество вынимаемых полос в сутки 3 
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,5
Число рабочих дней в м есяц е ......... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 33
Суточная добыча из очистного забоя, т 850
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ....................................................... 18,4
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  50
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к .................................  57
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  17
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  323
Эксплуатационные потери угля (по пла

сту), %  12—15

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ управления кровлей

8—10
3—15

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Панельная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по падению 
Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн 2К-52С   1
Конвейер СКТ-64 .......................  1
Крепь К Т У -З м ...............................  1
Крепь сопряжения КТУ-Зм . . .  2
Насосная станция ........................ 1

Планограмма работ
Оборудование участкового 

транспорта

Перегружатель П К Т У ...................  3
Конвейер КЛ-150   2
Конвейер КЛС-1000    1
Погрузочный пункт ГУАДП . . .  1
Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Пенена Ж смена Шсмена
в смену в

сутки 7 8 9 10 а Я 13 14 15 16 17 1в 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 71 Е Ш Ш

Машинист комбайна 1 1 - - г
Горнорабочий очистного забоя 13 13 14 - чо

Электрослесарь 1 1 1 5 в

Всего 15 15 15 5 50

.  выемка угля комбайном 
перегон комбайна и зачистка 

" почвы

--------Передвижка секций крепи
-  Передвижка конвейера 

Осмотр и ремонт оборудования 
^  бурение и заряжание шпуров 

межслоевой толщи 
• - •  Взрывание зарядов 

ш у и  Выписк угля межслоевой толщи
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С х е м а  S3 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (верхний слой-комбайн КШ-1 кг)
Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  53

Толщина вынимаемого верхнего слоя, м 3,2
Угол падения пласта, г р а д ........................ 8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см .............................................  200

Объемный вес угля, т/м3 ........................... 1,4
Газообильность участка, м3/ т ...................  10
Длина лавы, м .............................................. 160
Схема работы комбайна...............................Челно-

ковая
Ширина захвата, м .....................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 2
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,26
Число рабочих дней в м есяц е................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 27,3
Суточная добыча из очистного забоя, т 900
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .....................................................  19,6
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..............................................  58
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о век ..........................................  6 6
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  15,5
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, m . . .  296

Мощность пласта, м ..............................  5,5—6,5
Угол падения пласта, г р а д ...................  3—12
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .................................................  До 300
Непосредственная к р о в л я .......................  Не ниже средней

устойчивости
Непосредственная почва .......................От слабой до крепкой
Пыле-газовый р е ж и м ..............................  Пласт опасен

по газу и пыли
Схема подготовки .........................................  Этажная
Система разработки.....................................  Наклонные слои

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Способ управления кровлей ................... Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг,* 1К-58м . . .  1
Конвейер СП-63, С П -80 ....................  1
„  ГС кКрепь .............................................. По пас-

М71С порту
Лебедка ЛГКН .........................  1

Планограмма работ

Iсмена В смена Ш смена П
см. 1 смена В смена Шсмена &

С М .

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 .............  2
Электровоз 5А Р В -2 .............. 1
Электровоз Ш А Р П ................................1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
число рабочих 1смена Дсмена Шсмена Шсм. 1смена Йемена , Ж смена Шсм.

в смену в .
сутки в 10 12 14 16 16 20 гг 24 2 4 6 0 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 

7 Я II 13 16 /7 19 21 23 -1 3 5 7 9 II 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7I П ж Ш
Машинист комбайна 1 1 1 - 3
Горнорабочий очистного забоя 12 12 12 12 48

“Г
1

Злектроспесорь 1 1 1 4 7
Всего 14 И» 11 16 S8 X 1 JL

Выемка у гл я  комбайном 

У/У/А Выемка у гл я  в  нише

—о— Крепление

ч т -  передвижка конвейера

___Осмотр и ремонт оборудо
вания

м д » 1 Управление кровлей
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С х е м а  54 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В НАКЛОННЫХ СЛОЯХ (нижнийслой — комплекс типа ОМКТМ)
Схема подготовки и система разработки
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  54

Толщина вынимаемого нижнего слоя, м 3
Угол падения пласта, г р а д ........................  8

Крепость угля — сопротивление реза
нию, кГ/см ............................................... 200

Объемный вес угля, т/м?............................... 1,4
Газообильность участка, м ? /т ....................  1 0

Длина лавы, м . . ........................................ 150
Схема работы комбайна................................Челно

кова*
Ширина захвата, м ...................................  0,63
Количество вынимаемых полос в сутки 3 
Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,89
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 41
Суточная добыча из очистного забоя, м 1190
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ......................................................  25,9
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ...............................................  38
Суточный штат рабочих по очистному за

бою, ч ел о в е к ........................• . . . . 43
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному абою, т . . .  31,3
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  600
Эксплуатационные потери угля (по пла

сту), % ........................................................... 18—22

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................
Непосредственная к р о в л я ....................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ....................... ...

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей

5 ,5 -6 ,5  
3—12

До 300
Не ниже средней 

устойчивости 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой длинными 
столбами по про

стиранию
Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Комбайн КШ-1кг, 1К-58м . . . .  1
Конвейер СП-63/К2, Т-12 . . . .  1

Крепь О М К ТМ ......................  I
р с к

Крепь в нише ....................По пас-М71С порту
Крепь сопряжения Т-бк . . .  1

Насосная станция ............................. 1

Лебедка ЛГКН ................................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Конвейер СР-70А, СП-80 . . .  2
Конвейер 1 Л Б -1 0 0 .............  2
Электровоз 5 А Р В -2 .............. I
Электровоз 1 3 А Р П .............. 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена Л смена Ш смена Шсмена

в смену■ 8
суткиТ П ш Ш 7 8 9 10 М 12 /3 /4 15 16 /7 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

Машинист комбайна 1 1 I - 3 1
1

Горнорабочий очистного забоя 8 в 8 - 24 1
1

Электрослесарь t 1 1 8 и 1
i

Всего 10 ю to 8 38
___1___

|

« ц в .  Выемка угля комбайном 

УуУ/Л Выемка угля В нише 

——  Передвижка секций крепа 

ж ж  Передвижка конвейера

Осмотр и ремонт оборудования
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  55

Толщина монтажного слоя, ж . . . .  1,5
Угол падения пласта, г р а д ........................  55
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  150
Объемный вес угля, т/м9 ............................ 1,3
Газообильность участка, м9/ т ....................  15
Длина очистного забоя монтажного слоя, м 104 
Способ выемки угля .................................... Буро

взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . . . 1
Шаг обрушения, ж .......................  6,0
Подвигание монтажного слоя в сутки, м 0,7
Число рабочих дней в м е с я ц е ... 21,7
Месячное подвигание монтажного слоя, ж 15,2
Суточная добыча из очистного забоя, т 142
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................  3,08
Количество выходов за сутки по очистному

з а б о ю ............................................  39
Списочный штат рабочих по чистному

забою, ч ел о в е к ............................  44
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  3,6
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  70
Эксплуатационные потери угля, % . . 15

Мощность пласта, ж ...............................
Толщина монтажного слоя, ж ................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ управления кровлей

4.5— 14
1.5— 1,8 
25 -65

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная
Комбинированная 

с выемкой монтаж
ного слоя длинными 

столбами по про
стиранию

Полное обрушение

Оборудование очистного забоя

Конвейер С - 5 3 ...............................
Электросверло ЭР-14Д ................
Лебедка Л Г К З ...............................

Планограмма работ
Оборудование участкового 

транспорта

Электровоз 5АРВ-2 .................... 1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число рабочих Рабочие дни и смены

1J смену в
Сутки

1 2 3 1* 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15
I и Ш Ы 1 S

D
9

1 It 1
г

ш
и и

ОТ
1 V а

от а
от

а
№

В t и В л й
и

9 с] а и
щ

9
Горнорабочий очистного забоя 10 10 10 - 30
tlacmep - взрывник 1 1 1 - 3
Насыпщик - откатчик 2 г 2 - 6

Всего 13 13 13 - 39

Выемка угля и крепление

Монтаж гибкого металличес- 
/*"/"  кого перекрытия

п и  Возведение костров

АП7ТЛ Посадка кровли в ладах и по- 
талочины в поперечно-наклон

ном слое
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  56

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 9
Толщина вынимаемого слоя, м . . . .  3
Угол падения пласта, г р а д ........................  55
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  150
Объемный вес угля, т/м3 ............................ 1,3
Газообильность участка, м3/ т ....................  15
Длина очистного забоя, м ........................  25

Буро-
Способ выемки угля .................................. взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  . 2
Количество вынимаемых полос в сутки 3
Подвигание очистного забоя в сутки, м 6

Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 130,2 
Суточная добыча из очистного забоя, т 570
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ....................................................... 12,4
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ................................................ 18
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ...........................................  21

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  31,7

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  590

Эксплуатационные потери угля, % . . 20—25

Мощность пласта, м ...........................
Угол падения пласта, г р а д ................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ...........................

Схема подготовки ...............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей

4,5—14,0 
25—65

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная
Комбинированная 

с выемкой нижнего 
слоя столбами 

по простиранию 
Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Конвейер С-53 . . . 
Электросверло ЭР-14Д 
Лебедка ЛГКЗ . . . 1

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1

Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессий
Число рабочих I смена Я смена Ш смена Йемена

В смену 8
I Я Ш ш сутки 7 8 9 10 11 12 13 tk /5 t6 17 18 19 20 11 22 23 2<* 1 11 3 !■f 5 t) 7

Горнорабочий очистного забоя 3 3 3 - 9
Пастер - Взрывник 1 1 1 - 3
Насыпщик - откатчик 2 2 г - В

Всего 6 6 в - 1в

бурение, заряжание,
^  • взрывание и проветри

вание

Оборка забоя

Перепуск и погрузка 
игля
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Расчетные показатели Условия применения С х е м а  57

Толщина вынимаемого слоя, м . . . .  6

Угол падения пласта, г р а д .......................  35
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см .............................................. 150
Объемный вес угля, т/м3 ........................... 1,3
Газообильность участка, м3/ т .................... 15
Длина нижнего слоя под перекрытием по

простиранию, м ......................................  24
Способ выемки угля ............................... Буро

взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  1,5
Количество вынимаемых полос в сутки 2
Подвигание очистного забоя в сутки, м 3
Число рабочих дней в м есяц е................... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 65,1
Суточная добыча из очистного забоя, т . 560 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .....................................................  1 2 ,2

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ..................................   21

Списочный штат рабочих по очистному
забою, ч ел о век ..........................................  24

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  26,7

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  508

'Эксплуатационные потери угля, % . . 25—30

Мощность пласта, м ..........................
Угол падения пласта, г р а д ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ......................................
Непосредственная к р о в л я ...................

Непосредственная почва ...................
Пыле-газовый р е ж и м ..........................

Схема подготовки ..............................
Система разработки ...........................

Способ управления кровлей ...................

4,5—14,0
25—50

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная
Комбинированная 

с выемкой нижнего 
слоя столбами 

по падению 
Полное обрушение

Планограмма работ

Оборудование очистного забоя

Конвейер С-53 ..............................
Электросверло Э Р - 1 4 Д ...............
Лебедка Л Г К З ..............................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5А Р В -2 .......................  1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 1

График выходов

Профессия
Число робоких I смена Псмена Шсмена Женена
в смену в

I Е ш ш сутки 7 8 9 10 II 12 13 Й 15 W 17 18 13 20 21 22 23 20 4 5 Ь 7
Горнорабочий очистного забоя * 4 0 - 12
Мастер-взрывник 1 1 / - 3
Насыпщик-откотчик г г г - 6

всего 7 7 7 - 21 1

бурение, заряжание, 
в<4/ • ~  • взрывание, проветрива

ние и оворна забоя

выпуск угля
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 4
Угол падения пласта, г р а д ...........  70
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  100
Объемный вес угля, тДи3 ............... 1,3
Газообильность участка, ж3/ / п .......  15
Длина очистного забоя, м ........................ 30
Способ выемки угля ................................. Взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . .  1,8
Количество вынимаемых полос в сутки 1,5
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,7
Число рабочих дней в м е с я ц е ....... 21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 58,6
Суточная добыча из очистного забоя, т 420
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .......................................................  9,1
Количество выходов за сутки по очист

ному забою........................................  15
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ...............................  17
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  28
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  535
Эксплуатационные потери угля, % . . 25

Мощность пласта, м ................
Угол падения пласта, град . . 
Крепость угля — сопротивление

нию, кГ/см ...........................
Непосредственная кровля . . .

реза-

Непосредственная почва 
Пыле-газовый режим .

Схема подготовки 
Система разработки

Способ управления кровлей

2,5—5,5 
55—90

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пылй 

Этажная 
Длинные столбы 

по падению' 
(щитовая) 

Полное обрушение

Планограмма работ

С х е м а  58
Оборудование очистного забоя

Конвейер С-53 ............................ 2
Электросверло ЭР-14Д ................ 5
Лебедка ЛГКЗ ...................  . . 1

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Лебедка маневровая МК*6 Н . - 1

График выходов

Профессия
Число рабочих I смена П смена ] Ш смена Шсмена

в смену в
суткиI П ш Ш 7 8 9 W 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 Ч 5 6 7

Горнорабочий очистного забоя 2 2 г - $
Мастер - взрывник 1 I / - 3
Насыпщик- откатчик 2 г 2 - 6

всего 5 5 5 - 15 __1

бурение, заряжание, 
взрывание и проветри

вание

Оборка забоя

Перепуск и погрузка 
у гя я
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 7,5
Угол падения пласта, г р а д ........................ 70
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................  100
Объемный вес угля, т/м3 ............................ 1,3
Газообильность участка, м * /т ....................  15
Длина очистного забоя, м ........................ 30
Способ в ы е м к и ........................................... Взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . . .  1,5
Количество вынимаемых полос в сутки 1,5
Подвигание очистного забоя в сутки, м 2,25
Число рабочих дней в м е с яц е ................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 49
Суточная добыча из очистного забоя, т 660
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................  14,3
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ................................................ 18
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к ...........................................  21

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  36,7

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  680

Эксплуатационные потери угля, % . . 25

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва 
Пыле-газовый режим

Схема подготовки . . 
Система разработки

Способ управления кровлей

5,5—9,0 
55—90

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Длинные столбы 

по падению 
(щитовая) 

Полное обрушение

С х е м а  59
Оборудование очистного забоя

Конвейер С-53   2

Электросверло ЭР-14Д ................ 6

Лебедка ЛГКЗ ...........................  1

Планограмма работ

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................  1
Монорельсовая дорога 8МКД-4М 1
Лебедка маневровая МК-6 Н . . 1

График выходов

Профессия
число рабо<*их I смена Пенено Ш смена Ш смена

1 смену в
I П Ш Ш сутки 7 iг 9 W *1 12 13 /Ч /5 16 П 18 /9 20 V 22 23 24 1 Л* 3  4 5‘ 6' 7

Горнорабочий очистного забоя 3 3 3 - 9

Пастер -  взрывник i 1 1 - 3

Насыпщик - откатчик 2 2 2 - 6

всего б В 6 - 18

бурение, заряжание,взры
вание и проветривание

Выпуск у ш
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Поперечно-наклонные проходы Висячий Вок
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . . 20
Угол падения пласта, г р а д ........................  70
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  150
Объемный вес угля, т/м3 ............................ 1,3
Газообильность участка, м *1т ....................  15
Длина очистного забоя, м ........................ 24
Способ выемки угля ................................. Взрывной
Ширина вынимаемой полосы, м . . ■ . 1,2
Количество вынимаемых полос в сутки 1

Подвигание очистного забоя в сутки, м 1,2
Число рабочих дней в м е с я ц е ...................  21,7
Месячное подвигание очистного забоя, м 26
Суточная добыча из очистного забоя, т 100
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ....................................................... 15,2
Количество выходов в сутки по очистному

забою ...........................................................  24
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч е л о в е к ...........................................  27
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  29,2
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . .  563
Эксплуатационные потери угля, % . . 24

Мощность пласта, м ...............................
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...................................
Система разработки ...............................

Способ управления к р о в л ей ....................

14—25
60—90

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Длинные столбы 

по падению 
Полное обрушение

С х е м а  60
Оборудование очистного забоя

Конвейер С-53 ...........................  5
Электросверло ЭР-14Д ................ 7

Планограмма работ

I смена | Я смена Ш смена | Ш смена

7 В 9 10 И П 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 2k 1 2 3 4 5 6 7
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1

выемка угля в 
проходах

выемка угля с 
посадкой щи
та и гибкого 
перекрытия и 
лежачего дока

Выемка угля с 
посадкой гиб
кого перекры

тия

3
||1

ilifl

т с
щи-
то
ияу
бока

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ I
Монорельсовая дорога 8МКД-4М I
Лебедка маневровая МК-6 Н . . 1
Лебедка Л Г К З ...............................

График выходов

Профессия
Число радочих [смена Псмена Ш смена Шсмена

в смену в
1 Л Ш Ш сутки 7 8 S1 10 Н 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 i1 СГ 4 5 (! 1

Горнорабочий очистного забоя Ч Ч Ч - 12 —

Мастер - взрывник 1 1 1 - 3
Насыпщик - откатчик 3 3 3 - 9

Всего 8 8 8 - 24 - J 1

бурение, заряжание, 
взрывание, проветрива
ние и оборка забоя

выпуск угля

189



С х е м а  61
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ПОД ГИБКИМ ПЕРЕКРЫТИЕМ

Схема подготовки и система разработки Схема очистного забоя

Б — Б
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, ж . . . 8

Угол падения пласта, г р а д ..........  70
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...............................................  120
Объемный вес угля, т /ж 3 ............. 1,35
Газообильность участка, ж3/ т ......  10
Длина заходки, ж ........................................  5
Ширина заходки, ж ....................................  4
Количество вынимаемых заходок в сутки 6

Подвигание этажа в сутки, ж ...... 1,2
Число рабочих дней в м е с я ц е ..... 21,7
Месячное подвигание этажа, ж . . . .  26
Суточная добыча из заходок, тыс. т 17,6 
Количество выходов за сутки по очистным

за б о я м ..............................................  21

Списочный штат рабочих по очистным за
боям, человек.................................. 24

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  38,6

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т . . .  733

Эксплуатационные потери угля, % . . 25

Мощность пласта, ж ...............................
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Непосредственная к р о в л я .......................

Непосредственная почва .......................

Пыле-газовый р е ж и м ...............................

Схема подготовки ...........................
Система разработки ...............................
Способ управления горным давлением

8—16
65—90

До 150
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная

Подэтажные штреки 
Полное обрушение

С х е м а  6t
Оборудование очистного забоя

Гидромонитор ГМДЦЗ ................  4
Желоба —
Задвижка З Д З ................................ 4

График выходов

Профессии
Число раЬо\IUX I  смена Йемена Шсмема Пенена

8 смену в
суткиI а т и i  в 9 /0 /1 /2 /7 /Ч 15 /В /7 /В /9 2о  г i  г 2 г з t ч г 3 /Ч i■ t' 7

Гидромони тортик 2 2 г - е
Горнорабочий очистного забоя 4 Я 4 - п
Электрослесарь / 1 / - 3 !1

Всего 7 7 7 - г\ 1

и
Выемка угля гидромони

тором
Подготовительно-заключи

тельные операции

Переносна гидромонитора
Подготовка заходки к 

работе

191



С х е м а  62

Схема подготовки и система разработки

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ С КОМБАЙНОМ 4ПУ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛАДКОЙ

Схема очистного забоя
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Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .
Угол падения пласта, г р а д ....................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ...........................................
Объемный вес угля, т/мг .......................
Газообильность участка, м * /т ................
Длина лавы, м ...........................................
Схема работы комбайна ...........................

Ширина захвата, м ...................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Подвигание очистного забоя в сутки, м
Число рабочих дней в м есяц е ................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Суточная добыча из очистного забоя, т 
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т ...................................................
Количество выходов за сутки по очистному

з а б о ю .......................................................
Списочный штат рабочих по очистному

забою, ч ел о в е к ............................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . .  
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, m . . .  
Эксплуатационные потери угля, % . .

3,5
60

150
1.3 
10 

400
С холо
стым пе
регоном 

1,35 
0,24 
0,34 
21,7
7.4 
619

13.4 

44 

50

Мощность пласта, м ................
Угол падения пласта, град . . 
Крепость угля — сопротивление

нию, кГ/см ...........................
Непосредственная кровля . . .

реза-

Непосредственная почва

Пыле-газовый режим . . .

Схема подготовки . . . . 
Система разработки . . .

Способ управления кровлей

Материал закладки

3—4
60—90

До 250
Не ниже средней 

устойчивости 
Не ниже средней 

крепости 
Пласт опасен 

по газу и пыли 
Этажная 

Длинные столбы 
по восстанию 

Полная закладка 
выработанного 
пространства 

Перегоревшие породы 
шахтных отвалов

Планограмма работ

С х е м а  62
Оборудование очистного забоя

Комбайн 4ПУ, П К - 7 ...................  1

Конвейер СП-63 . .
Электросверло ЭР-14Д 
Лебедка Л Г КЗ ...........................  1

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ 1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 2

График выходов

Профессия
Число рабочих / сутки 2 сут ки 3 сутки 4 сугг ки

t? смему в
Сутки

I
снено

Л
снено

Ш
снено

Ш
см.

I
смем(,

Л
смена

Ш
смена

Ш
см.

I
смена

Я
снено

ЯГ
смена

Ш
см.

I
снена

Л
смена

Ш
смена

Ш
см.

I я Ш Ш 7 И1 21 4 г 14 21 <1 1 14 11 <1 1* /Ч 21 4 7
Машинист комбайна 1 1 1 - 3 ____1____

Горнорабочий очистного забоя а п п - 36
Электрослесарь 1 t 1 2 5

всего 14 14 14 г 44

—I P -  Выем на угля комбайном 
uJ"3-  Перегон комбайна 

о —  крепление
цмаь'и  возведение закладочного 

массива
Подъем конвейера 
Опускание конвейера
Осмотр и ремонт оборудования

25 Заказ 725 193
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С х е м а  63
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛАДКОЙ

Схема подготовки и система разработки

7Г КЗ

Закладочный

Схема очистного забоя 

В

Скважины для дре
нажного трудапровода \ ц-

194



Расчетные показатели Условия применения
Толщина слоя, м ............................................  3
Угол падения пласта, г р а д ........................ 60
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ1см ...............................................  150
Объемный вес угля, /п/ж3 ............................ 1,3
Газообильность участка, ж3/ т ....................  15
Длина очистного забоя, ж . . . . . .  12
Число одновременно работающих забоев

по в ы е м к е ....................................................  4
Ширина ленты, м ........................................  1
Количество вынимаемых лент в сутки 3
Среднесуточное подвигание очистного за

боя, ж ........................................................... 2,15
Число рабочих дней в месяце по выемке 15,5
Число рабочих дней в месяце по закладке 6,2
Месячное подвигание очистного забоя, ж 47
Среднесуточная добыча из очистного за

боя, т .......................................................  1 0 0

Месячная добыча из очистного забоя,
тыс. т ......................................................  2,17

Количество выходов за сутки по очист
ному забою ................................................ 11

Списочный штат рабочих по очистному за
бою, ч ел о в ек ................................................ 13

Производительность труда рабочего на 
выход по очистному забою, т . . .  9,1

Месячная производительность труда ра
бочего по очистному забою, т  . . .  166

Эксплуатационные потери угля, % . . 15—18

С х е м а  63

Мощность пласта, м ................
Угол падения пласта, гр а д  . . 
Крепость угля — сопротивление

нию, кГ/см ...........................
Непосредственная кровля . . .

реза-

Непосредственная почва 
Пыле-газовый режим .

Схема подготовки . . 
Система разработки

Способ управления кровлей

Оборудование очистного забоя
4—12

30—65 Конвейер С - 5 3 .................................  9
Электросверло ЭР-14Д ................ 12

До 300 Лебедка Л Г К З .................................  5
Не ниже средней Электропила ЭЛ-4 .........................  6

устойчивости 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная 
Наклонные слои 

с выемкой слоя по
лосами по прости

ранию
Полная гидравли
ческая закладка

Планограмма работ
Оборудование участкового 

транспорта

Электровоз 5 А Р В -2 ........................ I
Погрузочный пункт ГУАПП . . .  3

График выходов

профессия

Число рабочих

Об
щ

ее
 ч

ис
ло

 
вы

хо
до

в 
на

 
ша

г з
ак

ла
дк

и )’5 сутки б сутки 7 сутки

в смену в
сутки

I  смена Пенена Ш смена Шсм. I Ж Ж ш I Ж ЖЕ Ш

I Я Ж Ш 8 to- 12 /4 ts is 2 0  гг 24 г 4 е
7 9 11 13 15 п  19 21 23 1 3 5 7 14 21 4 7 14 21 4 7

Горнорабочий очистного забоя г г г - 6 *2
Мастер - взрывник - з - - 1 5 т
Насыпщик - откотчик 2 2 2 - 6 30 т

Всего 4 5 4 - 13 77 т

бурение шпуров
—х-- Взрывание зарядов в шпурах

Оборка забоя
крепление
Передвижка конвейера
Возведение органной крепи
Возведение закладочного 

пассива

25* 195



С х е м а  64
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛАДКОЙ 

Схема подготовки и система разработки

Схема очистного забоя

196



Расчетные показатели Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м . . .
Угол падения пласта, град ...............
Крепость угля — сопротивление реза

нию, к Г /см ..............................................
Объемный вес угля, т/м3 .......................
Газообильность участка, м3/ т ...............
Длина очистного забоя, м ...................
Число одновременно действующих забоев
Толщина слоя, м ......................................
Количество вынимаемых полос в сутки 
Среднесуточное подвигание очистного за

боя, м .....................................................
Число рабочих дней в месяце по выемке 
Число рабочих дней в месяце по закладке
Шаг закладки, м ......................................
Месячное подвигание очистного забоя, м 
Среднесуточная добыча из очистного за

боя, т .................................................
Месячная добыча из очистного забоя,

тыс. т .................................................
Количество выходов за сутки по очист

ному забою ..........................................
Списочный штат рабочих по очистному за

бою, человек ..........................................
Производительность труда рабочего на 

выход по очистному забою, т . . . 
Месячная производительность труда ра

бочего по очистному забою, т . . . 
Эксплуатационные потери угля, % . . .

5
65

150
1.3
15 
5 
2 
3

4.4

5.7
16
5.7 
48 
124

Мощность пласта, м ..............................
Угол падения пласта, г р а д ...................
Крепость угля — сопротивление реза

нию, кГ/см ..........................................
Непосредственная кровля . . . . . . .

Непосредственная почва .......................
Пыле-газовый р е ж и м ..............................

Схема подготовки .......................
Система разработки ..............................

Способ управления кровлей ...................

4,0—6,5 
55-70

До 300
От неустойчивой 

до устойчивой 
От слабой до крепкой 

Пласт опасен 
по газу и пыли 

Этажная
Поперечно-наклонные

слои
Полная гидравли
ческая закладка

111 Планограмма работ
2,4

Схема 64
Оборудование очистного забоя

Конвейер С-53 . .
Электросверло ЭР-14Д 
Лебедка ЛГКЗ . .
Электропила ЭЛ-4

Оборудование участкового 
транспорта

Электровоз 5АРВ-2 ...................  1
Погрузочный пункт ГУАПП . . 2

График выходов

Профессия
Число рабочих Nш

II |

1-8 сутки 9 сутки 10 сутки И сутки
в смену -I1

Iсмена | Пенена Шсмена \Шсп 1 П Ша I й Ша I Е ШШ
I и ш п г ю n to п я го гг гч г ч в7 9 11 13 IS П 19 21 а  1 3 s 7 14 71 Ч 7 14 21 Ч 7 14 11 4 7

Горнорабочий очистного забоя г г г _ 6 вв
Мастер-взрывник - 1 - - 1 8
Насыпщик - откатчик г г г - S Чв

Всего ч в ч - 13 /22

—  бурение шпурев
Взрывание зарядов в шпи- 

- - Х - -  рах, проветривание и обор
ка забоя

— о—  Крепление 

- ж т -  передвижка конвейера 

I » I Отшивка

mi... . | возведение закладочного 
Е З Ш  -  массива

197

СО ОО ^
 ^





Ч а с т ь  II

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Технологические схемы проведения подготовительных выработок 
составлены на основе методики определения оптимальных технологи
ческих параметров горнопроходческих работ, разработанной ИГД 
им. А. А. Скочинского для комбайнового и буровзрывного способов 
проведения подготовительных выработок с проходческим оборудова
нием, используемым в настоящее время и намечаемым к серийному 
производству в 1972 г. Авторы работы: А. С. Кузьмич, И. В. Ляшенко, 
Г. А. Ганзен, Э. Э. Нильва, П. Б. Бибин, В. Н. Зотов, Н. Д. Бала
шов, Б. И. Кравцов, А. Э. Петросян, В. И. Усков, Ф. Д. Шевяков, 
М. Я ■ Рапопорт, М. И. Веское, В. И. Барановской, А. М. Курганс
кий, В. С. Андруцкий, Б. А. Кашин, И. Э, Цейтин, С. И. Самусенко.

Схемы проведения выработок широким ходом, с использованием 
пневмоэнергии, а также нарезных выработок при помощи комбайнов 
и буро-сбоечных машин составлены ДонУГИ и КузНИУИ. При раз
работке схем были использованы рекомендации и предложения управ
лений и отделов Министерства угольной промышленности СССР, Мини
стерства угольной промышленности УССР, ДонУГИ, КНИУИ, Куз
НИУИ, ПНИУИ, ПечорНИУИ, ПермНИУИ и угольных комбинатов.

Рекомендуемые технологические схемы являются оптимальными, 
так как обеспечивают в конкретных горногеологических условиях 
наименьшие затраты на проведение выработки, оптимальную скорость 
проходки и высокий уровень производительности труда проходчи
ков. Внедрение оптимальной технологии в практику горноподгото
вительных работ будет способствовать значительному улучшению 
основных технико-экономических показателей: увеличению скорости 
проходки в 2,5—3 раза, производительности труда проходчиков — 
в 1,5—2 раза.

Увеличение степени концентрации и интенсификации горноподго
товительных работ обеспечит своевременную подготовку очистного 
фронта при использовании новых прогрессивных комплексов добыч
ного оборудования, сокращение сроков вскрытия и подготовки новых 
горизонтов и реконструкции предприятий.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

1. Технологические схемы разработаны применительно к основ
ным горногеологическим условиям, допускающим применение ком
байнового и буровзрывного способов проходки с механизированной

погрузкой горной массы без специальных дополнительных мерО' 
приятий:

Коэффициент крепости угля по шкале проф.
М. М. Протодьяконова ........................................

Коэффициент крепости пород ................................
Коэффициент подрывки (присечки) пород . . . .
Угол падения пласта, град ....................................
Угол наклона выработок, град:

основны х...............................................................
нарезны х...............................................................

Категория шахт по г а з у ............................................

П ласты ...........................................................................

Приток воды в забой, мя/ч

1,5—2,0 
2—11 

От 0 до 1 
0—90

До 25 
До 90 

I, II, III, 
сверхкатегорные 

Не опасные 
по внезапным 
выбросам угля 

или газа 
До 3

2. Поперечные сечения выработок приняты типовыми. Технологи
ческие схемы рассчитаны для наиболее характерных поперечных 
сечений выработок в свету:

основных горизонтальных ........................................ 7,9 и 12,1 л2
(■ в̂черне ~  10,6

и 15,5 ж2
основных наклонных...................................................  4,9 и 6,6 ж2

(«̂ вчерне “  7,0 
И 9,0 Ж2)

нарезны х.......................................................................  До 4,5 ж2

Основные технологические параметры для поперечных сечений 
от 8  до 16 мъ вчерне приведены на схемах. Для остальных сечений 
они могут быть рассчитаны по методике, изложенной ниже.

3. По характеру горногеологических условий схемы распределены 
на группы с угольным, смешанным и породным забоями с разделением 
по крепости горных пород: f =  4ч-6, 7 -5 -8  и 9 -5 -11  (по шкале проф. 
М. М. Протодьяконова). Конкретные значения коэффициента кре
пости приняты средними. Для других значений крепости технологи
ческие параметры могут быть рассчитаны по предлагаемой методике.

4. При проведении выработок смешанным забоем предусмотрена 
раздельная выемка угля и породы при мощности пласта угля больше
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0,7 м и совместная выемка при мощности пласта угля, равной или 
менее 0,7 м. При проведении выработок по пластам коксующегося 
угля совместная выемка угля и породы не рекомендуется.

5. Для крепления основных выработок предусмотрена металличе
ская крепь со сборной железобетонной затяжкой, обеспечивающая 
наименьшие затраты на проведение и поддержание выработки с уче
том возможности повторного использования материалов. В случае 
применения сборной железобетонной, деревянной или анкерной 
крепей время и трудоемкость крепления должны быть скорректиро
ваны по методике.

6 . В качестве временной крепи принята выдвижная предохра
нительная крепь, рекомендуемая ИГД им. А. А. Скочинского. Не ис
ключается применение других видов временных крепей, в частности 
анкерных и бесстоечных.

7. В выработках предусмотрено применение железобетонных кон
струкций шпал, лотков для водосточной канавки и их перекрытий, 
рекомендуемых институтами Центрогипрошахт и Южгипрошахт. 
Ширина колеи рельсового пути принята 900 мм\ емкость вагонетки 
3 т. При использовании на шахтах вагонеток другой емкости разме
щение оборудования в забое уточняется в зависимости от габаритов 
вагонеток и ширины колеи пути.

8 . Необходимое число шпуров в забое, их глубина и расположе
ние приняты в соответствии с рекомендациями ИГД им. А. А.Скочин
ского. Диаметр патрона ВВ принят 36 мм, вес патронов 200 и 300 г.

При проведении выработок по пласту с высоким газовыделением 
вместо рекомендуемого в схемах клинового вруба может быть приме
нен прямой. В этих условиях рекомендуется также использовать в ка
честве ВВ угленит № 3—6 , а в качестве забойки — полиэтиленовые 
водяные ампулы с самозакрывающимися клапанами.

9. В производстве взрывных работ, помимо мастера-взрывника, 
предусмотрено участие проходчиков, имеющих «Единую книжку 
взрывника».

10. Рекомендуемые средства проветривания рассчитаны по коли
честву газа от взрывных работ, газовыделению, пылевому режиму и 
наибольшему числу одновременно находящихся в забое людей.

Необходимое количество воздуха проверено по допускаемой ско
рости движения воздушной струи.

Предполагается обособленное проветривание выработок в преде
лах подготавливаемых участков, при котором исходящая струя не 
поступает в действующие очистные забои (столбовые системы). При 
несоблюдении этого условия взрывные работы должны проводиться 
между сменами.

11. Для конкретных горногеологических условий проведения 
выработок, как правило, рекомендованы экономически оптимальные 
наборы проходческого оборудования, за исключением комплексов 
КГ-1т, буро-погрузочных машин 2ПНБ-2, буровых установок БУЭ-2 
и КБМ-Зк, применение которых несколько удорожает стоимость 
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работ, но обеспечивает лучшие условия и производительность труда 
проходчиков.

12. Способ транспортирования горной массы и обменно-транс
портные средства приняты, исходя из условия достижения высокой 
производительности процесса погрузки при минимальной стоимости 
проходческих работ.

В двухпутевых горизонтальных выработках в качестве обменных 
средств в основном рекомендованы накладно-вкладные съезды кон
струкции Южгипрошахта, в однопутевых — симметричные плиты- 
разминовки конструкции ДонУГИ.

Если размеры сечения однопутевой выработки не обеспечивают 
размещение двух временных путей и симметричных плит-разминовок, 
в выработке следует устраивать уширения для обменно-транспортных 
средств.

Применение конвейеров в сочетании с погрузочными машинами 
непрерывного действия целесообразно при проведении двухпутевых 
выработок по углю или смешанным забоем при совместной выемке 
угля и породы, а также при проведении в этих же условиях конвейер
ных штреков и однопутевых выработок, в которых по размерам сече
ния не могут быть использованы плиты-разминовки.

При отсутствии путей в выработках доставка материалов к забою 
производится в каретках по подвесному монорельсу.

13. Настилка постоянного пути не включена в состав операций, 
выполняемых проходчиками. Предполагается, что эта работа, а также 
переноска плит-разминовок и съездов производятся в трехчасовой 
перерыв между сменами.

14. Операции по доставке материалов в забой, наращиванию вен
тиляционных труб и коммуникаций, изготовлению пыжей и прочие 
в графиках организации работ объединены в графе «Прочие вспомо
гательные работы».

15. Режим работы подготовительных забоев в соответствии с ре
комендациями Министерства угольной промышленности СССР во 
всех случаях принят одинаковым: прерывная рабочая неделя с двумя 
общими выходными днями, три семичасовые рабочие смены в сутки 
(с 7 до 14, с 14 до 21 и с 21 до 4 ч) и трехчасовой перерыв (с 4 до 7 ч) для 
профилактического осмотра и ремонта оборудования; число рабочих 
дней в месяце — 2 1 ,

16. Рекомендуемые скорости проведения подготовительных выра
боток и параметры организации работ в условиях действующих 
угольных шахт обеспечивают при принятом оборудовании минималь
ные затраты на проведение 1 мг выработки в свету и высокий уровень 
производительности труда рабочих.

17. Все технологические схемы проведения подготовительных 
выработок полностью соответствуют требованиям Правил безопас
ности и Правил технической эксплуатации, действующих в угольной 
промышленности. Перечень технологических схем приведен в 
табл. 1 .
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Заказ 

725

Т а б л и ц а  1

toо

_ Л 2 н
Вид забоя

Сечение
выработки

Коэффициент крепости У гол
наклона Основное проходческое

* * (j О.
со

в свету ,, 
вчерне у гля породы

вы работки,
град

оборудование

Буровзрывной способ

1 Угольный
7,9
10,6

1,5—2,0 — Горизон
тальная

П огрузочная машина 1П Н Б-2, руч
ные электросверла типа СЭР, ва 
гонетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

2
12,1

15.5

7,9
10.6

1,5—2,0 То же П огрузочная машина 1П Н Б-2, руч
ные электросверла типа СЭР, кон
вейер С-53, перегруж атель ГШ-2, 
вагонетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

3 Смешанный, совместная 
выемка угля и по
роды

1,5—2,0 4—6 » П огрузочная машина 1П Н Б-2, руч
ные электросверла типа СЭР и ко
лонковые СЭК-1 (ЭБГ), вагонетки 
У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

4 То же
12,1

15,5
У

1,5—2,0 4—6 » П огрузочная машина 1П Н Б-2, руч
ные электросверла типа СЭР и ко
лонковые СЭК-1 (ЭБГ), конвейер 
С-53, перегруж атель ГШ -2, ваго
нетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

5 »
7,9
10,6

1,5—2,0 7— 8 » П огрузочная машина ППМ-4м с ма
нипуляторами МН-2, ручные элек
тросверла типа СЭР, колонковые 
СЭК-1 (ЭБГ), вагонетки УВГ-2,5, 
лебедка ЛП-1

6 »
12,1

15,5
1,5—2,0 7—8 » П огрузочная машина 2П Н Б -2 , навес

ное бурильное оборудование Н Б-1э, 
вагонетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

7 Смешанный, раздельная 
выемка угля и по
роды

7,9
10,6

1,5—2,0 4—6 » П огрузочная машина 1П Н Б-2, ручные 
электросверла типа СЭР и колон
ковые СЭК-1 (ЭБГ), вагонетки 
У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

8 То ж е
12,1

15,5
1,5—2,0 4—6 » П огрузочная машина 1П Н Б-2, руч

ные электросверла типа СЭР и ко
лонковые СЭК-1 (ЭБГ), вагонетки 
У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

9
7,9
10,6

1,5—2,0 4 — 6 » П огрузочная машина П П Н -1с, перфо
раторы П Р-24л, отбойные молотки 
МО-9у, вагонетки У В Г -1,0, лебедка 
ЛП-1

10 »
7,9
10,6

1,5—2,0 7—8 » П огрузочная машина ППМ-4м с мани
пуляторами М Н-2, ручные элек
тросверла типа СЭР, колонковые 
СЭК-1 (ЭБГ), вагонетки У ВГ-2,5, л е 
бедка ЛП-1

И »
12,1

15,5
1,5—2,0 7—8 » П огрузочная машина 2П Н Б -2 , навес

ное бурильное оборудование Н Б-1э, 
вагонетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

12 »
4,9
7,0

1,5—2,0 4—6 а  -  25° 
(уклон)

П огрузочная машина П Н Б -5 , ручные 
электросверла типа СЭР, колонко
вые СЭК-1 (ЭБГ), конвейер С-53, 
насос ВНМ-18

13 » 0 , 0

9,0

7,9

1,5—2,0 7—8 То ж е П огрузочная машина П П Н -7, ручные 
электросверла типа СЭР, колон
ковые СЭК-1 (ЭБГ), вагонетки 
У ВГ-2,5, насос ВНМ-18

14 Породный
10,6

12,1

4—6 Горизон
тальная

П огрузочная машина 1П Н Б-2, колон
ковые электросверла СЭК-1 (ЭБГ), 
вагонетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1

15 »
15,5 4—6 То ж е П огрузочная машина 1П Н Б-2, колон

ковые электросверла СЭК-1 (ЭБГ), 
вагонетки У ВГ-2,5, лебедка ЛП-1



Продолжение табл. 1to

s

<9
и ё

Сечение 
выработки 

в свету , 
вчерне

Коэффициент крепости
Угол

наклона
I s Вид забоя

угля породы
выработки,

град

16 Породный
и л
19,9 1 ,5-2 ,0 4—6 Горизон

тальная

17 »
7.9
10,6

— 7 - 8 То же

18 »
12,1
15,5 — 7 - 8 »

19 »
12,1
15,5 — 7 - 8 »

20 »
7,9
10,6 — 9—11 »

21 »
12,1
15,5 — 9—11 »

22 »
12.1
15,5 — 9—11 »

Комбз1ЙНОВЫЙ спос<>б

23 Угольный
4.9
7.0

1,5—2,0 — Горизонтальная

24 »
7.9
10,6 3,5—2,0 — То же

25 »
12,1
15,5 1,5—2,0 — »

26 »
п,1
14.1

СЛ 1 N5 О — »

27 »
4,9
7.0 1,5—2,0 — а  =  12°

28 »
4,0
4.5 1,5—2,0 — а  =  15°

Основное проходческое 
оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2, ручные 
электросверла типа СЭР, вагонетки 
УВГ-2,5, лебедка ЛП-1, перегру
жатель ППЛ-1

Погрузочная машина ППМ-4м с мани
пуляторами МН-2, колонковые 
электросверла СЭК-1 (ЭБГ), ваго
нетки УВГ-2,5, лебедка ЛП-1

Погрузочная машина ППМ-4м, бу
рильная установка КБМ-Зк 
(БУЭ-2), вагонетки УВГ-2,5, ле
бедка ЛП-1

Погрузочная машина 2ПНБ-2, навес
ное бурильное оборудование НБ-1э, 
перегружатель ППЛ-1э. вагонетки 
УВГ-2,5, маневровая тележка

Погрузочная машина ППМ-4м, бу
рильная установка БУ-1, вагонетки 
УВГ-2,5, лебедка ЛП-1

Погрузочная машина ППМ-4м, бу
рильная установка БУР-2, ваго
нетки УВГ-2,5, лебедка ЛП-1

Погрузочная машнна 2ПНБ-2п, навес
ное бурильное оборудование НБ-1п, 
перегружатель ППЛ-1 п, вагонетки 
УВГ-2,5, маневровая тележка

Комбайн 4ПУ (ПК-7), конвейер С-53, 
вагонетки УВГ-2,5

Комбайн ПК-Зм, перегружатель, элек
тровоз 4,5АРП-2, вагонетки 
УВГ-2,5

Комбайн ПК-9р, перегружатель, 
электровоз 4,5АРП-2, вагонетки 
УВГ-2,5

Комбайн «Караганда-7/15», перегру
жатель, электровоз 4.5АРП-2, ва
гонетки УВГ-2,5

Комбайн ПК-Зм, конвейер С-53

Нарезной комбайн КН-3, конвейер 
СТ-1

Проведение выработок широким забоем

29 Смешанный 7,6
9,9 1 ,5-2 ,0 4—6 Горизон

тальная
5,6 1,5—2,0 4—6 То же
7,5

Комбайн «Маяк», конвейер КСП-4А, 
крепь «Пионер», скреперная лебедка 
БС-4П, скрепер, штрековый грузчик 
ГШ-2, конвейер С-53

Проведение выработок с помощью буро-сбоечных машин

30 Породный 0,8
0,8

1.4
1.4

— 7—10 а  =  80° Буровая машина «Стрела-68», масло- 
станция, монорельс секционный, 
вагонетка УВГ-2,5, лебедка

31 Угольный 1,5—2,0 а  =  45-7-90° Буровая машина БШ-2м, нарезная ма
шина МРС, лебедки 1ЛКГН-1-1 и 
ВЛ-2, скип

32 » 1,72
2,25 1,5—2,0 — а =  45^-90° Буро-сбоечные машины БГА-2 и 

СБМ-Зу, проходческая машина 
ППВ-2, лебедка



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 
ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Основные технологические параметры проведения подготови
тельных горных выработок — набор оборудования, скорость про
ходки, элементы организации работ в забое и т. д. рассчитаны по ме
тодике определения оптимальных параметров технологии горнопро
ходческих работ г.

В основу методики положены экономико-математические модели 
приведенных затрат для буровзрывного и комбайнового способов 
проходки.

Определение оптимальных технологических параметров 
проведения подготовительных выработок 

буровзрывным способом

Выбор оптимальных вариантов комплексов 
горнопроходческого оборудования

Оптимальные варианты горнопроходческого оборудования уста
навливаются в результате анализа эффективности всех технически 
допустимых в конкретных горногеологических условиях вариантных 
комбинаций, исходя из наименьших приведенных затрат на проведе
ние 1 м3 выработки в свету ( 2  С/С, руб.).

Формула для определения эффективности различных вариантов 
оборудования имеет следующий вид:

S  С/С =  С3. п +  См +  С9 +  Са +  СУч +  Сош +  ЕпК,

где С3. п, См, С, и Са — элементы прямых нормируемых затрат 
(заработная плата рабочих, материалы, 
электроэнергия, амортизация), руб.;

Суч и Сош — соответственно общеучастковые и обще
шахтные расходы на 1 м3 выработки в свету, 
РУб-;

ЕНК — приведенные капитальные затраты на обо
рудование, руб.

Экономико-математическая модель, позволяющая определять 
конкретные значения всех входящих в формулу стоимостных пара
метров для различных горнотехнических условий проведения гори
зонтальных выработок и базирующаяся на многофакторном корреля-

1 Методика разработана сектором научных основ, технологии проведения гор
ных выработок ИГД им. А. А. Скочинского (научный руководитель канд. техн. 
наук И. В. Ляшенко, ответственные исполнители кандидаты техн. наук Г. А. Ганзен, 
Э. Э. Нильва, В. Н . Зотов, П. Б . Бибин и инж. А. М. Курганский).
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ционном анализе передового опыта скоростных проходческих бригад, 
приведена ниже:

Л  СК = {KiK2F [cvh (0 ,35 +  0,021» +  0,2/С„ +  0,0006/'') +

+  (0,08 +  0,005» +  0,064/') +  & ^  (0,16 +  0,008» +  0,04f) +

+  Дг  0 ,2 4 +  (0,18 + 0 ,025 /* )+  ( - 0 ,0 7 + 0 ,1 0 5 » + 0 ,33/Сп)] +

+  [Д2- 4,155 — 0.07S +  0,55/Сп +  0 ,0 8 /"] + 0 ,3  +  [ (о ,3 +  0,7-^-) х

+  [0 ,1 3 (а3у , ^ + Рз^  +  ^ ) ] }  +

+  11,76 +  +  0,23/СП +  0,004/''} +  }3,08 +  - ^  +  0,81/(п +  0,006/"} +

+  К т 4- Ю 500 +  70П] +  Р4- 330я2 +  360)}, руб., (1)

где K i — коэффициент, учитывающий все виды доплат к прямой
заработной плате;

/С2 — коэффициент, учитывающий трудовые затраты вспо
могательных рабочих, закрепленных за забоем, 
К , =  1,25;

F — средняя стоимость 1 чел-ч по прямой заработной 
плате рабочих, руб.;

0+ — коэффициент, учитывающий влияние технической 
производительности погрузочной машины на общую 
трудоемкость погрузки горной массы;

Значения коэффициента а г
Тип погрузочной

машины . . . ППМ-4М ПМЛ-5 ЭПМ-2 ППН-1с ППН-2
ctj ...............................  1,0 1,32 1,17 0,97 0,95
Тип погрузочной

машины . . . .  2ППН-5 УП-3 ПНБ-1 1ПНБ-2 2ПНБ-2
cti ..............................  0,87 0,8 0,76 0,7 0,7

Ух — коэффициент, учитывающий влияние способа транс
портирования горной массы на трудоемкость по
грузки; при непрерывном конвейерном транспорте 
у г =  0,76, при использовании вагонеток у4 =  1;

» — скорость проходки, м/смену,
/" — коэффициент крепости боковых пород по шкале 

проф. М. М. Протодьяконова;
/' — коэффициент крепости угля;
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S — сечение выработки в проходке, ж2;
S i и S 2 — соответственно сечение угольного и породного за

боев, ж2;
Pi — коэффициент, учитывающий влияние технической 

производительности колонковых электросверл и бу
рильных установок, предназначенных для обурива- 
ния породного забоя, на общую трудоемкость буре
ния. Значения коэффициента приведены в табл. 2;
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4—6 1.0 0,98 0,75 0,73 0,67 1,40 0,40 0,37 0,43 0,39 0,41
7 -8 1,0 0,97 0,73 — 0,64 0,63 1,59 0,38 0,32 0,37 0,37 0,36
9—11 1,0 0,96 0,71 — — 0,60 1,72 0,29 0,33 — 0,32

Дх — коэффициент, учитывающий влияние материала 
крепи на трудоемкость ее возведения; для металличе
ской крепи Aj =  1,16, для деревянной Ах =  1, для 
сборной железобетонной Дх =  1,3, для анкерной 
A i =  0,2;

К п — коэффициент подрывки породы, К п =  - j- ;
А 2 — коэффициент, учитывающий стоимость материала 

крепи; для металлической крепи Л2 =  1,3, для дере
вянной А2 =  1, для сборной железобетонной А2 =  1,5, 
для анкерной Д2 =  0,25;

v 0 — средняя фактическая скорость проведения выработок 
данного вида, м1смену\

а 2 — коэффициент, характеризующий степень изменения 
амортизационных отчислений в зависимости от типа 
используемых погрузочных машин;

Значения коэффициента а2
Тип погрузочной

машины . . . . ППМ-4м ПМЛ-5 ЭПМ-2 ППН-1с ППН-2 2ППН-5 УП-3 
«а ......................  1,0 0,29 0,56 0,5 0,6 1,05 0,98
Тип погрузочной ПНБ-1 1ПНБ-2 2ПНБ-2 2ПНБ-2 2ПНБ-2 Комплекс

машины . . . .  с НБ-1э с НБ-1п КГ-1т
а а ....................... 1,17 1,37 2,05 4,82 4,38 6,2

у2 — коэффициент, учитывающий степень изменения амор
тизационных отчислений в зависимости от средств 
транспортирования горной массы; при вагонной 
откатке у2 =  1, при конвейерной у 2 — 2; при ис
пользовании перегружателей у а =  2,06;
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л х и п 2 — соответственно число ручных и колонковых электро
сверл (бурильных установок); 

р2 — коэффициент, учитывающий степень изменения 
амортизационных отчислений в зависимости от типа 
колонковых электросверл (бурильных установок);

Значения коэффициента р2
Тип бурильной

машины . . . ЭБК-2м СЭК-1 ЭБГ ЭДП-14 ЭДП-20
р* ...................... 1,0 1,13 1,59 1,14 1,43
Тип бурильной

машины . . . . ЭБР-2 ПР-24ЛУ КБМ-Зк БУ-1 БУР-2
Рг ...................... 2,14 0,35 20,0 8,3 23,0

а 3 — коэффициент, учитывающий степень изменения за
трат на монтаж-демонтаж в зависимости от типа ис
пользуемых погрузочных машин;

Значения коэффициента а3

Тип погрузочной машины ППМ-4м ПМЛ-5 ЭПМ-2 ППН-1с ППН-2 2ППН-5
«з .....................................  1,0 0,325 0,46 0,35 0,47 0,93
Тип погрузочной машины . УП-3 ПНБ-1 1ПНБ-2 2ПНБ-2 2ПНБ-2 2ПНБ-2 КГ-1т

с НБ-1э с НБ-1п
«з .................................  0,55 0,47 0,6 1,05 1,8 1,77 3,07

Уз — коэффициент, учитывающий степень изменения за
трат на монтаж-демонтаж в зависимости от средств 
транспортирования горной массы; при вагонной от
катке уз =  1, при конвейерной у3 =  1,92; при ис
пользовании перегружателей у3 =  1,9;

Р3 — коэффициент, учитывающий степень изменения за
трат на монтаж-демонтаж в зависимости от типа ис
пользуемых колонковых электросверл (бурильных 
установок);

Значения коэффициента р3
Тип бурильной

машины . . . .  ЭБК-2м СЭК-1 ЭБГ ЭДП-14 ЭДП-20
рз ......................  1,0 0,93 0,92 0,53 0,67
Тип бурильной

машины . . . .  ЭБР-2 ПР-24ЛУ КБМ-Зк БУ-1 БУР-2
Рз ......................  2,17 — 16,0 11,5 28,5

а4 — коэффициент, характеризующий степень изменения
удельных капитальных вложений на проведение 
выработки в зависимости от типа погрузочных 
машин;



Значения коэффициента а 4
Т ип погрузочной

машины . . . .  ППМ-4М ПМЛ-5 ЭПМ-2 ППН-Ic ППН-2 2ППН-5 
а 4 ....................... 1,0 0,29 0,56 0,5 0,6 1,05
Тип погрузочной

машины . . . .  УП-3 ПНБ-1 1ПНБ-2 2ПНБ-2 2ПНБ-2 2ПНБ-2 КГ-1т
с НБ-1э с НБ-1п

а 4 .......................  0,98 1,17 1,37 2,05 4,82 4,38 6,2

у4 — коэффициент, характеризующий степень изменения 
удельных капиталовложений в зависимости от при
меняемых средств транспорта; при вагонной откатке 
■у* =  1, при конвейерной у4 =  1,37, при использова

нии перегружателей у4 =  1,95; 
р4 — коэффициент, характеризующий степень изменения 

удельных капиталовложений в зависимости от типа 
применяемых колонковых электросверл (бурильных 
установок).

Значения коэффициента р4
Тип

машины . . . . ЭБК-2м СЭК-1 ЭБГ ЭДП-14 ЭДП-20
р4 ....................... 1,0 1,13 1,59 1,14 1,43
Тип бурильной

машины . . . . ЭБР-2 ПР-24ЛУ КБМ-Зк БУ-1 БУР-2
р4 ....................... 2,14 0,35 37,6 15,7 43,4

Рекомендуемые в схемах оптимальные варианты комплексов 
проходческого оборудования для проведения горизонтальных выра
боток узким ходом определены с помощью модели методом комплекс
ной оптимизации всех технически возможных вариантных комбина
ций.

При решении задачи применительно к наклонным выработкам 
в модели используются соответствующие коэффициенты, преду
смотренные в сборниках норм выработки на горнопроходческие ра
боты.

Пользуясь приведенной экономико-математической моделью и 
численными значениями ее отдельных коэффициентов, можно также 
выбрать оптимальные для определенных горногеологических условий 
варианты оборудования из числа технических средств, имеющихся 
в распоряжении шахты.

Определение экономически целесообразных скоростей 
проходки

Анализ результатов решения модели показывает, что в конкрет
ных горнотехнических условиях минимальные значения приведенных 
затрат достигаются при определенных (оптимальных) скоростях про
ведения подготовительных выработок, т. е. при определенной степени 
интенсификации и концентрации горноподготовительных работ.

Дальнейшее увеличение скорости сопряжено с увеличением общих 
затрат вследствие возрастания трудоемкости проходческих работ. 
Значения оптимальных скоростей проходки для различных серийных 
и намечаемых к серийному изготовлению технических средств, изме
няются в небольших интервалах и зависят главным образом от коэф
фициента подрывки породы.

Д ля принятого режима работы рекомендуются следующие зна
чения оптимальных скоростей (м/смену):

КП .................................  0,0— 0,2 0,2— 0,8 0,8— 1,0
О оп т.........................................  3,0—3,5 2,5—3,0 2,0—2,5

Превышение оптимальных скоростей проходки допустимо в том 
случае, когда эффект от тех или иных конкретных мероприятий 
(сокращение сроков вскрытия и подготовки горизонтов, реконструк
ции предприятий, переход на прогрессивные системы разработки 
и т. д.) полностью окупает увеличение затрат на проведение выра
ботки.

Экономический эффект от сокращения сроков ввода в действие 
новых горизонтов и реконструкции предприятий определяется по 
формуле

К п р  =  К г  (1 -  Е я) ‘ - 1  +  К г  (1 ~  £„)'-2 +  • • • + * „  ( 2)

где /Спр — приведенные к моменту завершения подготовки
горизонта затраты более ранних лет;

Кг, и К, — капиталовложения соответственно за каждый из 
более ранних годов (при счете времени в прямом 
порядке);

£„ — отраслевой нормативный коэффициент эффек
тивности.

После расчета величины /Спр Для двух вариантов вскрытия и под
готовки горизонтов — до и после увеличения скорости проходки1 — 
для каждого из этих вариантов определяется коэффициент пересчета

(3)

где 2  К  — общая сумма капиталовложений.
При одинаковых капиталовложениях наименьшее значение имеет 

коэффициент пересчета для варианта с большей скоростью проходки 
К' >  К", поэтому условная экономия от сокращения сроков ввода 
в действие объектов определяется из выражения

2 *  ( £ - > ) •  <«

1 В качестве базового может быть использован вариант с оптимальной ско
ростью проходки.
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Экономическая эффективность осуществления прочих мероприя
тий в результате увеличения скорости проходки рассчитывается 
в каждом конкретном случае в зависимости от специфики данной 
проходки и стоящих перед ней задач.

Выбор рациональных параметров организации работ
Расчет рациональных параметров организации работ для буро

взрывного способа проведения выработок базируется на результатах 
корреляционного анализа данных 1018 лучших проходок, осуще
ствленных в 1962—1967 гг. в характерных для основных угольных 
месторождений горногеологических условиях различных бассейнов 
страны: коэффициенты крепости пород f "= 4= 11 , угля f' =  2, приток 
воды незначительный. Для сопоставимости результатов исследова
ний и повышения точности расчетов данные группировались с учетом 
вида забоев по следующим четырем группам выработок:

I — с подрывкой более 80% породы (К„ >  0,8);
II — с подрывкой от 80 до 50% породы (/Сп =  0,8=0,5);

III — с подрывкой от 50 до 20% породы (/(„ =  0,5=0,2);
IV — по углю (КП <  0,2).

Для всех четырех групп характерны: способ проведения — буро
взрывной; средства уборки горной массы — погрузочные машины 
(в основном УП-3 для групп III и IV и ППМ-4м для групп I и II); 
средства бурения — электросверла (ЭР-15, ЭР-16, СЭР-19Д, СЭР-19м 
для II, III и IV групп, ЭБК-5, ЭБК-2м, СЭР-19Д, СЭР-19м для 
I группы); крепь металлическая или деревянная.

Поскольку в зависимости от конкретных условий на шахте может 
возникнуть экономически оправданная необходимость достижения 
самых различных скоростей проходки, методикой предусматривается 
расчет параметров организации работ для больших интервалов ско
ростей. Эти интервалы составляют: для I группы 1,2—4 м/смену, 
для II — 1,5—8 м1смену, для III — 1,5—7 м/смену и для IV группы 
2—8 м/смену.

Методика позволяет определять для требуемой скорости прове
дения выработок все данные, необходимые для построения графика 
организации работ: численность сменного звена проходчиков и их 
распределение на основных процессах цикла, продолжительность 
цикла и его отдельных процессов, порядок и степень совмещения во 
времени проходческих операций. Исходными для их расчета являются 
следующие данные: требуемая скорость проведения ум, м/месяц, сече
ние выработки вчерне S, м2, коэффициент подрывки породы КП, коэф
фициент крепости /, режим работы забоя.

Последовательность расчета следующая.
1. Для данной группы выработок по исходной месячной скорости 

проходки vM в соответствии с принятым режимом работы опреде
ляется требуемая сменная скорость
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(5)

где b — число рабочих смен в сутки, 6 =  3; 
т — число рабочих дней в месяце, m =  21.

2. Количество циклов в смену и их продолжительность опреде
ляются исходя из сменной скорости проходки v с учетом следующей 
рекомендуемой величины /ц подвигания забоя за цикл: для I группы 
выработок 2—2,5 м, для И и III групп 3—3,5 м и для IV группы 
2,5—3 м.

Рекомендуемая величина подвигания забоя определяется с учетом 
оптимальной глубины шпуров по формуле 1

где А — сумма затрат времени, не зависящих от глубины шпура: 
на взрывание и проветривание, на подготовительно-за
ключительные операции по подноске, установке и демон
тажу бурового оборудования, на маневры с погрузочной 
машиной и зачистку забоя до и после уборки породы, 
а также на нормированный отдых и возможные про
стои, мин;

п

В — сумма затрат времени на вспомогательные операции: 
забуривание, очистку шпура и перестановку бурового 
оборудования от одного шпура к другому, мин; 

п — число бурильных машин; 
заР — число рабочих, заряжающих шпуры; 
v6 — скорость бурения, м/мин;
а — коэффициент (при диаметре патрона ВВ 36 мм; а =

=  0,16feVS);
f — коэффициент крепости по шкале проф. М. М. Протодьяко- 

нова;
S — сечение выработки, м2;
е — относительная работоспособность ВВ (за единицу при

нята работоспособность аммонита № 6);
69г|з — коэффициент; ф =  ~yj;

t33M — время на замену 1 м штанги с коронкой (резцом), мин; 
tsap — время на заряжание 1 м шпура, мин.

3. Относительная (т. е. условно отнесенная к 1 м пройденной 
выработки) продолжительность (в часах) выполнения основных про
цессов — погрузки tn, бурения t6, крепления tK, вспомогательных 
операций tB и технологических перерывов цикла tT, п — рассчиты
вается по формулам, приведенным в табл. 3.

4. Относительная (на 1 м2 площади забоя вчерне) численность 
ироходчиков п, задалживаемых в смену, и средняя относительная 
численность проходчиков на основных процессах проходческого

1 При использовании буропогрузочных машин глубина шпура лимитируется 
максимальным ходом автоподатчика бурильных установок.



Т а б л и ц а  3

Группа
выработок ‘п ‘б 'к *т. п

I 0,45+ ^
V 0,0 3+

У
0,021 +  ^ i

У
0,78+ У

Л , 1,05 0,07 4-----:—V

и 0 ,1 9 + V 0,16+ V 0,23+ V 0,46+ V 0 , 0 9 + - ^

ш о , з з + V 0 . 1 8 + - Ь »
У

0 , 4 8 +
£̂)

0 , 4 6 + -
У̂

0 , 2 2 + -V̂

IV 0,17+ Ш -V 0 , 1 4 + ° ^ 0,19+ Ш .V
0 , 3 3 + ^

V
л . 0,50 0,27+ ——V

цикла — погрузке пп, бурении пб, креплении пк и вспомогательных 
операциях пв — определяются по формулам, приведенным в табл. 4.

5. Абсолютные величины продолжительности выполнения отдель
ных процессов цикла, а также средней численности проходчиков, 
занятых на этих процессах, определяются исходя из принятого подви- 
гания забоя за цикл и заданного сечения выработки

ta6c =  */ц; гаабс =  nS.
6. Степень совмещения отдельных процессов цикла определяется 

следующим образом.
С т е п е н ь  с о в м  е.щ е н и я  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а 

б о т  с о с н о в н ы м и  определяется отношением

А с. в=  ‘* ~ А(в 10 0 % , (7)*В

где А^в — продолжительность вспомогательных операций, не совме
щенных с основными.

Д^в =  — Е*а;

Е h — U + т̂.п-
Последняя формула справедлива при условии >  Е  г̂-
Нулевое или отрицательное значение AtB показывает, что вспомо

гательные работы должны быть полностью совмещены с основными.
С т е п е н ь  с о в м е щ е н и я  к р е п л е н и я  с п о г р у з 

к о й  г о р н о й  м а с с ы  и бурением шпуров при условии полного 
совмещения вспомогательных работ с основными определяется отно
шением

Kc.K =  -is^ * K ю о % ,«К и (8)
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где AtK — продолжительность крепления, не совмещенного с по
грузкой и бурением,

AiK — ?ц —

S  h  =  *п +  *б +  tr .  п-

Формула справедлива при условии >■ S  ^i- Если это условие 
не соблюдается, считается, что крепление полностью (на 100%) 
должно быть совмещено с погрузкой и бурением.

С о в м е щ е н и е  б у р е н и я  с п о г р у з к о й  имеет место 
при условии /ц ^  S  t 2. В этом случае степень совмещения бурения 
с погрузкой определяется отношением

Кс.б — ~^г 100%, (9)

где й  — продолжительность совмещенного бурения.
7. Ввиду того что расчет основан на использовании эмпирических 

формул, суммарная продолжительность несовмещенных операций 
может (как это показало практическое использование методики) 
отличаться от абсолютной продолжительности цикла /ц до + 8 % . 
В этом случае производится корректировка полученной продолжи
тельности отдельных процессов или степени их совмещения друг 
с другом.

Может возникнуть необходимость и в корректировке величин 
средней численности проходчиков, занятых на выполнении отдель
ных процессов с тем, чтобы суммарная трудоемкость процессов соот
ветствовала общей трудоемкости цикла.

8. После определения основных параметров проходческого 
цикла строится график организации работ. При этом следует учиты
вать, что суммарное количество рабочих на совмещаемых процессах 
в каждый период времени должно быть равным численности сменного 
звена.

В связи с отсутствием опытно-статистических данных, характери
зующих результаты использования оборудования, подготавливаемого 
для серийного производства, при определении продолжительное™! 
выполнения соответствующих процессов проходческого цикла к дан
ным табл. 3 применялись переводные коэффициенты.
. Формулы для расчета коэффициентов учитывают средние факти
ческие данные долевого участия ручного и механизированного труда 
в том или ином процессе, а также производительность проектируе
мого оборудования в сопоставлении с серийно изготавливаемым (ба
зовым) оборудованием.

Ниже приведены формулы для расчета коэффициентов и их значе
ния для перспективного проходческого оборудования.

Д л я  к о в ш о в ы х  п о г р у з о ч н ы х  м а ш и н

а ' =  0,34 +  0,42 -§! +  0,24ТД Х ,  (10)
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7?! — техническая производительность базовой погрузочной 
машины, м31мин\

R 2 — техническая производительность выбранной погрузочной 
машины, м31мин\

4 i — коэффициент, учитывающий, влияние способа транспорти
рования горной массы на трудоемкость погрузки; при кон
вейерном транспорте =  0, при использовании вагонеток 

, Yi =  1;
К  — коэффициент, учитывающий расстояние откатки вагонеток 

до разминовки; при расстоянии откатки до 20 м К' =  0,5, 
при 21—40 м К ' =  1,0, при 41—60 м К' =  1,5 и при 
61—80 м К  =  2,0;

К" — коэффициент, учитывающий емкость вагонеток; при емко
сти вагонеток 0,60—0,89 м3 К" =  1,64, при 0,90— 1,56 м3 
К" = 1,0 и при 1,60—2,50 м3 К"  =  0,685.

Значения коэффициента а '
Тип погру
зочной ма

шины

ППМ-4М ПМЛ-5 ЭПМ-2 ППН-1с ППН-2 2ППН-5

а' при Yi =  
=  1, К '=  1 

и К"=1

1,00 1,32 1,17 0,97 0,95 0,92

Д л я  п о г р у з о ч н ы х  м а ш и  
л а п а м и

н с н а г р е б а ю щ и М и

а" =  0,29 +  0,47-гг- +  0,24ухЛ :Х .А2 (П )

Значения коэффициента а"
Тип погрузочной м а ш и н ы ...............  УП-3 ПНБ-1 1ПНБ-2 2ПНБ-2

а* при ух= 1 , К'=1 и К"=1 0,8 0,76 0,7 0,7

Д л я  б у р и л ь н ы х  м а ш и н , р а б о т а ю щ и х  в п о р о д а х  
с /  =  4-н6

Р' =  0,28 +  0 ,7 2 ^ - ,  (12)
г  2

где гх— производительность базовой бурильной машины, м/мин; 
г2 — производительность выбранной бурильной машины, м/мин.

Значения коэффициента Р'
Тип бурильной машины . . ЭБК-2м СЭК-1 ЭБГ ЭДП-14 ЭДП-20 ПР-24ЛУ
Р ' ..................................... 1,00 0,98 0,75 0,73 0,67 1,40
Тип бурильной машины . . . КБМ-Зк БУ-1 БУР-2 НБ-1э НБ-1п
Р' ........................................  0,40 0,37 0,43 0,39 0,41

Д л я  б у р и л ь н ы х  м а ш и н ,  р а б о т а ю щ и х  в п о 
р о д а х  с f =  7-ь8

Р" =  0,2 +  0,8 —  .f 2 (13)



Значение коэффициента (Г
Тип бурильной машины . . . ЭБК-2м СЭК-1 ЭБГ ЭДП-20 ЭБР-2 ПР-24ЛУ
Р " ............................................  1,0 0,97 0,73 0,64 0,63 1,59
Тип бурильной машины . . . БУ-1 КБМ-Зк БУР-2 НБ-1э НБ-1п
Р " ............................................. 0,32 0,38 0,37 0,37 0,36

Д л я  б у р и л ь н ы х  м а ш и н ,  р а б о т а ю щ и х  в п о 
р о д а х  с /  =  9-f-ll

Р" =  0 ,1 6 + 0 ,8 4 -^ -. (14)

Значения коэффициента р"'
Тип бурильной м аш и н ы ..............................ЭБК-2м СЭК-1 ЭБГ
Р " ' ..................................................................  1,0 0,96 0,71
Тип бурильной м аш и н ы ..............................ПР-24ЛУ БУ-1 БУР-2
Р ' " ..................................................................  1,72 0,29 0,33

ЭБР-2
0,6

НБ-1п
0,32

Определение оптимальных технологических параметров 
проведения подготовительных выработок комбайновым способом

Определение экономически целесообразных скоростей проходки
Рациональная область применения каждого из существующих 

типов проходческих комбайнов — ПК-Зм, 4ПУ, ПК-9р и «Кара
ганда-7/15» — ограничивается горногеологическими условиями 
(угольные и смешанные забои с f «s 4) и размерами сечений выработок. 
Экономически целесообразные скорости проходки и оптимальные 
средства обменно-транспортных операций для каждого типа ком
байна определяются путем решения следующей экономико-математи
ческой модели.

Для комбайна ПК-Зм
ЦСУе =  [ (1.598 — 0,0305v +  +  0,00254с/2 +

+  0.U6S +  1,55/Сп) +  (уг 0,534) +  У2(0,287 — 0,0402у +  0,00368с/2) +  

+  п' Аг (0 ,245 + - 5 ^ -  +  0,084s) +  (о,901 + ̂ ~  +  0.067S) ] +  

+  [тр- 3,437 +  5  (0,4 +  Агп' 0 , 8 + А 3 1,05)] +  (0,155) +  

( « ^  +  v , ^  +  ^ )  +  ( p . ? )  +

+  S' (l,252 + - f f i -+ 0 ,2 3 5 K n) + S ' (2,341 +  - ! i  4-0,81К„) +

, /  23,6 , 2,72 . 0,362 \  „  .  /IC ,
+  ( а - ^ — Н 7 з - ( Г -  +  - Д Г ~ ; ^ н ,  РУ6 - (15)

Для других типов проходческих комбайнов первый, заключенный 
в круглые скобки член модели, характеризующий трудоемкость про
цесса обслуживания комбайна, имеет вид:

27 Заказ 725

для комбайна 4ПУ

(2,205 — 0 ,155о +  + 0 ,0119с/2 + 0 ,124S + l,60K n) ;

для комбайна ПК-9р

(1,235 — 0,132с/ +  +  0,0115с/2 +  0 ,146S +  1,58К„);

для комбайна «Караганда-7/15»

(0 ,455 -  0,0485с/ +  +  0,004с/2 +  0 ,189S) ,

где Е С К  — приведенные затраты на проведение 1 ж выра
ботки, руб.;

Ki  — коэффициент, учитывающий все виды доплат 
к прямой заработной плате;

Кг — коэффициент, учитывающий трудовые затраты 
вспомогательных рабочих, Кг =  1,25;

F — стоимость 1 чел-ч по прямой заработной плате 
проходчиков, руб.;

v — скорость проходки, м/смену,
S  — сечение выработки в проходке, ж2;

S' — сечение выработки в свету, ж2;
Yi, Уг и уз — коэффициенты, учитывающие влияние вида транс

порта соответственно на трудоемкость наращива
ния транспортных коммуникаций, транспортиро
вания горной массы и величину амортизацион
ных отчислений; для рельсового транспорта ух =  
=  1, у 2 =  1 и уз =  0, для конвейерного у, =  
=  2,03, у2 =  0 и уз =  1;

п' — количество арок (рам), устанавливаемых на 1 м 
выработки;

тр — число колей рельсового пути;
Ai и Д2 — коэффициенты, учитывающие влияние материала 

крепи соответственно на трудоемкость крепления 
и затраты на материалы; для деревянных рам 
Дх и Д2 =  1, для металлических арок Дх =  1,16 
и Д2 =  2,0;

Д3 — коэффициент, учитывающий изменение затрат на 
затяжку в зависимости от количества рам (арок) 
на 1 м выработки; при п' ^  3 Д3 =  1, при п' >  3 
Д з =  0;

а — коэффициент, учитывающий изменение стоимости 
различных типов комбайнов; для комбайна ПК-Зм 
а =  1, для 4ПУ а =  1,59, для ПК-9р а  =  2,4 и 
для комбайна «Караганда-7/15» а =  5,07;

L — протяженность проводимой выработки, ж;
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f}„ — коэффициент, учитывающий изменение стоимости 
монтажно-демонтажных работ в зависимости от 
типа комбайна; для комбайна ПК-Зм рм = 1, 
для 4ПУ р„ =  0,865, для ПК-9Р |3М =  1,99 и для 
«Караганда-7/15» рм =  3,04;

Е„ — нормативный коэффициент эффективности капи
таловложений.

Анализ результатов решения модели показывает, что наибольший 
эффект от интенсификации подготовительных работ достигается при 
возрастании скорости проведения выработок по углю комбайнами 
4ПУ и ПК-Зм до 6 м1 смену и комбайнами ПК-9р и «Караганда-7/15» — 
до 7 м! смену (соответственно 380 и 440 м/месяц при принятом режиме 
работы подготовительного забоя). Дальнейшее увеличение скорости 
проходки дает практически незначительный экономический эффект. 
В связи с этим в технологические схемы проведения выработок для 
каждого из указанных типов комбайнов заложены соответствующие 
значения экономически целесообразных скоростей проходки.

Выбор рациональных параметров организации работ

Для определения рациональных параметров организации работ по 
проведению выработок проходческими комбайнами использовались 
эмпирические выражения, отражающие зависимости продолжитель
ности и трудоемкости выполнения основных технологических процес
сов от скорости проведения выработки, ее сечения и степени присечки 
боковых пород. При этом рассматривались следующие основные 
процессы комбайновой проходки: работа комбайна, обслуживание 
комбайна (подкидка угля к погрузочному органу, замена зубков, 
профилактический осмотр и т. д.), крепление выработки, обменно
транспортные операции, наращивание транспортных коммуникаций, 
прочие вспомогательные работы.

1. Продолжительность (мин/м) работы комбайна:
ПК-Зм

/р =  15,24 +  +  1,445 +  10,01/Сп;

4ПУ

/р =  14,05 +  +  1,555 +  10,98КП;

ПК-9р

/р -  2,29 +  +  1.82S +  11,95/Сп;

«Караганда-7/15»

/р =  — 4,13+  -^р - +  2.27S.
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Ввиду отсутствия опыта работы комбайна «Караганда-7/15» по 
смешанному забою зависимость критериев от степени присечки 
породы К„ не установлена.

2. Продолжительность процесса обслуживания комбайна, не 
совмещенного с его работой, включающего операции по осмотру и 
смазке машины, замене зубков, маневрам комбайна и т. д.,

to6 =  tpKp, m u h Im , (16)
где Кр — расчетный коэффициент; для комбайнов ПК-Зм, 4ПУ и 

ПК-9Р Кр — 0,28, для «Караганда-7/15» Кр =  0,36.
3. Общая трудоемкость (чел-мин/м) процессов работы и обслужи

вания комбайна:
ПК-Зм

7’0б =  65,38 — 1,83 v +  0,152 о2 +  4.05S +  26,59/С„;
4ПУ

=  70,51 — 6,90» +  0,493о2 +  4.36S +  28,25/С„:
ПК-9р

Гоб =  35,86 — 5,53» +  0,470 о2 +  5,10S +  27,70/Сп;
«Караганда-7/15»

Гоб =  1,88 — 0,502о +  0,019с;2 +  6.81S.
4. Среднее число рабочих, обслуживающих каждый тип комбайна,

( 1 7 >

5. Относительная продолжительность (tK, мин/м) и трудоемкость 
(Тк, чел-мин!м) крепления выработки не зависит от типа применяемого 
комбайна, так как в их конструкциях отсутствуют средства механиза
ции возведения крепи. Ниже приведены единые эмпирические фор 
мулы для определения параметров процесса:

для металлических арок

/к = 1 8 , 3 + ^ - ;

Тк =  29,35 +  +  10,025;

для деревянных рам

Тк =  27,83 +  +  9.56S.

6. Среднее число проходчиков, занятых на креплении выработки,
Гк



7. Обменно-транспортные операции при применении конвейеров 
включают наблюдение за перегрузкой горной массы с перегружателя 
на конвейер, зачистку выработки и обслуживание конвейерного 
става. Выполнение этих операций полностью совмещается во вре
мени с работой комбайна, а число проходчиков, занятых на этих опе
рациях, составляет (как показал анализ передового опыта) в среднем 
два человека. В связи с этим трудоемкость обменно-транспортных 
операций при применении конвейера определяется по формуле

Г0. к =  2fp, чел-мин!м. (19)
8. При применении электровоза и вагонеток проходчики, помимо 

наблюдения за перегрузкой горной массы в вагонетки, зачистки и 
протягивания состава под перегружателем (эти операции полностью 
совмещаются во времени с работой комбайна, а трудоемкость опреде
ляется так же, как и при конвейерном транспорте), выполняют ра
боты по обмену партии груженых вагонеток на порожние. Формулы 
для определения продолжительности t0,B и трудоемкости Г0. в этих 
работ имеют вид:

to. а =  8,24 +  5’̂ 3 , мин/м; (20)

Т0. в =  17,2 — 2,41 и Н- 0,22а2, чел-мин!м. (21)
Общая продолжительность и трудоемкость процесса обменно

транспортных операций при применении электровоза и вагонеток 
определяется как сумма соответствующих затрат времени и труда на 
выполнение отдельных операций процесса:

I X  в =  tp + 8 ,2 4  -\- мин/м; (22)

S  То.в =  2/р +  17,2 — 2,41 о +  0,22а2 чел-мин!м. (23)
9. Относительная продолжительность и трудоемкость наращи

вания транспортных коммуникаций определяются для двух видов 
транспорта:

для рельсового

*н.Р =  6,50 + - ^ - »  мин/м;

Г„. р =  32 чел-мин/м;
для конвейерного

4 4/н.к =  8,46-|— мин!м\

Та. к =  40, чел-мин!м.
10. Средняя численность проходчиков, занятых на наращивании 

транспортных коммуникаций,

(24)

27'

11. Трудоемкость выполнения вспомогательных работ, включаю
щих устройство водосточной канавки, наращивание труб, доставку 
и разгрузку материалов и т. д., выражается формулой

Гв =  54,03 +  +  4,025, чел-мин/м. (25)

12. Общее число проходчиков в сменном звене определяется по 
формуле

Л о б щ = -^->  (26)

где £  Г — суммарная трудоемкость выполнения всех операций по 
проведению подготовительных выработок, чел-мин!м; 

t — расчетные затраты времени на проведение 1 м выработки, 
мин,

t =  1f ;  (27)

tcu — продолжительность смены, мин; 
v — сменная скорость проведения выработки, для которой 

определялись параметры технологических процессов.
13. Достижение высоких скоростей проведения подготовительных 

выработок сопровождается совмещением во времени выполнения от
дельных технологических процессов. Опыт передовых проходческих 
коллективов показывает, что все операции по проведению подготови
тельных выработок в конечном итоге могут выполняться параллельно 
с работой комбайна и обменом вагонеток.

Совмещение операций начинается с параллельного выполнения 
вспомогательных и основных работ, затем процессы крепления выра
ботки, обслуживания комбайна и наращивания пути совмещаются 
с работой комбайна и обменом вагонеток. Степень совмещения опера
ций во времени определяется так же, как и при буровзрывном спо
собе проходки.

При разработке конкретных проектов организации работ по про
ведению подготовительных выработок буровзрывным и комбайновым 
способами параметры операций и приемов, составляющих основные 
производственные процессы, должны приниматься в соответствии 
с рекомендациями типовых проектов НОТ.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА 
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ГАЗОМ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ

1. В шахтах III категории и сверхкатегорных по газу количество 
воздуха, необходимого для проветривания забоя выработки, опре
деляется по формуле

&  =  , „Чмин, (28)
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где v — скорость проведения подготовительной выработки, при
нятая в технологических схемах, м!мин\ 

тв — вынимаемая полезная мощность пласта, м; 
у — объемный вес угля, т/м3\
Ь — ширина забоя по углю, м\
d — допустимая Правилами безопасности максимальная кон

центрация газа в забое выработки, %; 
х  — природная газоносность пласта, определенная по Времен

ной инструкции по определению газоносности (метанонос- 
ности) угольных пластов при геологоразведочных рабо
тах, м3/т;

Хх — газоносность угля, выданного на поверхность, м31т.
Количество воздуха, необходимого для разжижения газа, выде

ляющегося из обнаженных поверхностей пласта в выработку дли
ной L,

Q2 =  « 1  Zm„vQ0 ( 2  —  1 j , м3/мин, (29)

где tlx — количество неподвижных обнаженных поверхностей пла
ста;

Z — размерный коэффициент, Z =  ] / 1 мин; 
тп — полезная мощность пласта, м;
Q0 — начальная интенсивность выделения метана с единицы 

площади обнажения, м31м3-мин,

Q0 =  0,026 (0,0004Vr‘ +  0,16);

Уг — выход летучих веществ, %.
Общее количество воздуха, необходимого для проветривания вы

работки длиной L, проходимой со скоростью V,

Q =  <3, +  Q,. (30)

2. Если расчетное количество воздуха, необходимого для про
ветривания выработки, превышает возможности подачи воздуха в 
выработку существующими средствами проветривания, то для сни
жения выделения метана при проведении подготовительных выра
боток необходимо применять дегазацию.

При проведении подготовительных выработок по высокогазо
носным пластам, когда дебит метана в тупиковой части выработки 
(100 м от забоя) превышает 3 м3/мин, должна применяться дегазация 
окружающего угольного массива барьерными (бортовыми) скважи
нами диаметром около 100 мм или длинными шпурами.

При длине горизонтальной выработки более 250—300 м дегаза
ция угольного массива, окружающего выработку, производится 
барьерными скважинами, пробуриваемыми из ниш, которые прохо
дятся по бокам выработки (рис. 1). Углы отклонения барьерных сква-
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жин от оси дегазируемой выработки устанавливаются с учетом 
длины скважин с таким расчетом, чтобы расстояние между забоем 
скважины и стенкой выработки было не менее 6—8 м и не более 15— 
20 м. Обычно этот угол принимается от 3 до 15°. Забуривание скважин

Рис. 1. Дегазация угольного массива барьерными скважинами:
а — при проведении горизонтальной выработки (1скв до 150 jh); 6  — при проходке уклона

в угольный массив из ниши должно производиться на расстоянии 
не менее 1,5 м от стенки выработки. Длина герметизации в нетрещи
новатых породах 5—6 м, в трещиноватых — не менее 10 м.

Рис. 2. Дегазация угольного массива барьерными скважинами при проведении
парных выработок

При проведении восстающих выработок бурение барьерных 
скважин производится аналогично бурению скважин при проведе
нии горизонтальных выработок.

При проведении парных выработок по весьма газоносным уголь
ным пластам барьерные скважины необходимо располагать по схеме, 
показанной на рис. 2.



Применение дегазации при проведении подготовительных выра
боток барьерными скважинами позволяет снижать дебит метана 
в этих выработках на 20—40%.

3. Каптаж суфляров природного происхождения следует приме
нять при дебите газа 0,7—0,9 м31мин с учетом технических возмож
ностей проветривания выработок по газовому фактору. Каптаж суф
ляров производится путем изоляции мест выделения газа металличе
скими коробами, снабженными газоотводными патрубками (рис. 3). 
Отвод выделяющегося газа по газопроводу за пределы участка или 
шахты может производиться под естественным напором или путем от

соса (разрежение до 50 мм pm. cm.) 
при подключении газоотводных 
патрубков отдельных коробов к 
газоотсасывающей установке. Вы
пуск каптированного газа в ис
ходящую струю за пределами дега
зируемого участка допускается, 
когда концентрация метана в руд
ничной атмосфере выемочного уча
стка не превышает норм, преду
смотренных ПБ.

4. Для бурения дегазационных 
скважин могут применяться сле
дующие типы буровых станков: 
НКР-Ю0, СБГ-1, БСК-2, ЛБС-4, 
и КА-2м-300. Скважина диаметром 
60— ЮОлш на длину 4—8 ж от устья 
скважины разбуривается до диа
метра 150 мм для герметизации га
зоотводной трубы; диаметр газо
отводной трубы 75— 100 мм.

Диаметр газопровода на уча
стке должен быть не менее 150 мм. 
Прокладка участкового газопро

вода диаметром 100 мм может производиться лишь в отдельных слу
чаях в виде исключения. Соединение труб газопровода фланцевое. 
Соединение газоотводных труб из отдельных скважин с газопрово
дом гибкое с помощью резиновых армированных рукавов.

Для удаления из газопровода воды, поступающей вместе с газом 
из дегазационных скважин, а также конденсирующейся в газопро
воде влаги в местах перегибов трассы газопровода должны устанавли
ваться водоотделители. При большом дебите воды из дегазационных 
скважин водоотделители устанавливаются также и у отдельных сква
жин. Емкость водоотделителя 0,2— 1,5 м3 (устанавливается в зависи
мости от суточного притока воды).

Вывод каптированного в дегазационных скважинах газа на по
верхность осуществляется наземными или подземными стационар
ными вакуум-насосными станциями. В период строительства шахт и

Рис. 3. Каптаж и отвод газа из сосре
доточенных суфляров:

/  — суфлярная трещина; 2 — металличе
ский короб из вентиляционных труб или 
рештаков конвейера; 3 — цементный ра
створ; 4 — газоотводный патрубок диамет

ром 50 мм; 5 — газопровод

на время, необходимое для сооружения наземных или подземных ста
ционарных вакуум-насосных станций, а также при небольшом объеме 
каптируемого метана целесообразно применять подземные передвиж
ные вакуумные установки, разработанные ВНИОМШС на базе трех
тонной вагонетки с установкой на ней вакуум-насоса РМК-2 или 
РМК-3.

5. В качестве стационарной аппаратуры газовой защиты при 
буровзрывном способе проходки рекомендуется использование ана
лизатора метана типа АМТ-ЗТ. Датчик устанавливается в 5—10 м 
от забоя, аппарат сигнализации — на распределительном пункте. 
Во время уборки отбитой породы и угля рекомендуется применять 
переносные сигнализаторы метана СМП-1 или СШ-2 из расчета один 
прибор в смену на забой.

В случае сосредоточения подготовительных работ, когда подго
товительные забои расположены недалеко один от другого, вместо 
АМТ-ЗТ, целесообразнее использовать аппаратуру АМТ-ЗУ. При ис
пользовании породопогрузочных машин последние целесообразно 
снабдить комбайновыми метан-реле ТМРК.

При комбайновом способе проходки автоматическая газовая 
защита строится аналогично варианту буровзрывного способа, за 
исключением того, что в проходческий комбайн встраивается комбай
новое метан-реле ТМРК.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Интенсификация проведения горных выработок с помощью буро
взрывных работ и применение высокопроизводительных проходче
ских комбайнов приводит к значительному повышению уровня запы
ленности рудничной атмосферы.

При буровзрывном способе проведения выработок по углю 
и породе комплекс мероприятий по борьбе с пылью состоит из буре
ния с промывкой, орошения отбитого угля или породы, применения 
гидрозабойки, водяных завес или туманообразования при взрывных 
работах, предварительного увлажнения пласта и интенсивного про
ветривания.

Водяные завесы создаются распылением в выработках воды из по
лиэтиленовых сосудов емкостью 10—25 л, взрываемых при взрывании 
ВВ в шпуре (рис. 4). Сосуды подвешиваются рядами по одному, два 
или три в каждом ряду на расстоянии 2,0—2,5 м. Сосуды больших 
объемов (20—25 и 40—50 л) могут располагаться на почве выработки. 
Водяная завеса, создаваемая распылением воды из шести сосудов 
емкостью 25 л , расположенных по три в два ряда на расстоянии 1—2 м, 
одновременно с пылеподавлением способна локализовать начав
шийся взрыв метано-воздушной смеси.

При наличии сжатого воздуха и воды в забое должны приме
няться туманообразователи ТЗ-1 и ОП-1, устанавливаемые на рас
стоянии 15 и 25 м от забоя.
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Облясть оптимальных расходов воды при мелкошпуровом враща* 
тельном бурении по углю и породе находится в пределах 4—14 л1мин 
в зависимости от скорости бурения. Удельный расход воды при ра
боте погрузочных машин по углю в среднем составляет 65 л/м3, а по 
породе — 45 л/м3.

При комбайновом способе проведения выработок необходимо 
осуществлять комплексное обеспыливание, включающее отсос запы
ленного воздуха из призабойного пространства при помощи вентиля 
торов и очистку его в сухих или мокрых фильтрах в сочетании с оро-

Рис. 4. Расположение сосудов с водой 
в забое подготовительной выработки для 

создания водяных завес:
/ — вентиляционный трубопровод; 2 — элек* 
тровзрывная магистраль; 3 — полиэтиленовый 
сосуд с водой; 4 — заряд В В с электро дето

натором

шением мест разрушения угля и интенсивным проветриванием. На 
комбайнах типа ПК, «Караганда-7/15» для борьбы с пылью следует 
применять пылеулавливающие установки ПУ-3, ПУ-4 и другие 
с коэффициентом очистки воздуха от пыли до 95—98%.

Комбайны ПК-9р и КН-3 оборудованы пылеулавливающими уста
новками ПУ-4. Пылеулавливающая установка ПУ-4 (рис. 5) на на
резном комбайне КН-3 оборудована пылеуловителем П-16. На каж
дом баре установлено по четыре форсунки КФ1-1,5 или ПФ-1. На ком
байне «Караганда-7/15» пылеподавление осуществляется орошением 
исполнительного органа форсунками, установленными на щите, 
полностью перекрывающем забой выработки, при этом исключается 
выход пыли на рабочие места.
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Отсос запыленного воздуха из забоев при работе проходческих 
комбайнов с пылеподавлением осуществляется центробежными вен
тиляторами В-1, В-2 и В-35. Вентиляторы могут использоваться и как 
гасители пыли путем подачи форсунками воды, смачивающей пыль, 
на рабочее колесо. Смоченная пыль вместе с воздухом подается по 
нагнетательной трубе в шламоотделитель, в котором происходит 
ее отделение от воздуха.

Количество воздуха, отсасываемого из забоя,
Qorc 5= (0,3-4-0,4) SCB, м3/сек, (31)

где 5СВ — площадь поперечного сечения выработки в свету, мг.
Средние параметры устройств для подавления пыли на проходче

ских комбайнах следующие:
Количество очищаемого воздуха, м3/мин .................... ...  60—90
Удельный расход воды, л/м3 в о зд у х а ....................  0,1—0,2
Давление воды у форсунок, кГ/см2 .................... .... 10

Борьба с пылью при бурении скважин с помощью буросбоечных 
машин может осуществляться путем применения воздушно-водяной 
смеси, промывки водой и сухого пылеулавливания. Применение того 
или иного способа зависит от угла наклона скважин, вида энергии 
и места расположения двигателя. Удельные расходы воды на ороше
ние скважины при бурении по углю в среднем составляют 50— 
130 л/м скважины, по породе 30—50 л/м, при использовании пены 
2—3 л/м, а воздушно-водяной смеси — по углю 20—60 л/м, по по
роде 10—20 л/м.

Эффективность мокрых способов борьбы с пылью при бурении 
скважин составляет в среднем 80—99%, а сухого пылеулавливания 
65—73%.

Комплекс мер борьбы со взрывами угольной пыли в выработках, 
проводимых по пластам, опасным по пыли, осуществляется в соответ
ствии с ПБ и руководствами, утвержденными Министерством уголь
ной промышленности СССР.

БОРЬБА С ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРОСАМИ УГЛЯ 
И ГАЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

Выбор способа борьбы с выбросами должен производиться с учетом 
физико-механических и коллекторских свойств угольного пласта, 
в зависимости от которых могут быть рекомендованы следующие спо
собы борьбы с внезапными выбросами угля и газа.

1. Бурение опережающих скважин, обеспечивающих частичную 
дегазацию и разгрузку выбросоопасных пластов. Это наиболее рас
пространенный способ борьбы с выбросами угля и газа в подготови
тельных выработках на пластах любой мощности (рис. 6). Опережаю
щие скважины диаметром 300 мм и длиной 10—15 м бурятся враща
тельным способом. Буровой станок управляется дистанционно с рас
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Рис. 5. Пылеулавливающая установка ПУ-4 комбайна КН-3:
1 — вентилятор; 2 — пылеуловитель; 3 — салазки; 4 — всасывающий трубопровод; 5 — телескопическая труба; 6 — нагнетающий трубопровод; 7 — форсунки

стояния не менее 15 м от забоя. Для бурения скважин применяются 
электро- или пневмосверла (ЭБР или СП), буровые станки ЛБС-2 и

ЛБС-4, а также колонковые сверла ЭБК. Скважины бурятся в наи
более опасных по выбросам угля и газа перемятых угольных пачках.

Каждая скважина должна буриться под защитой «стакана» от 
предыдущей скважины. Для этого расстояние от скважины до «ста

кана» должно быть не более одного радиуса влияния скважины, 
а расстояние между скважинами — не более двух радиусов. В случае, 
если в данном забое скважины бурятся впервые, то для предотвраще
ния выбросов в процессе бурения расстояние между скважинами (при 
отсутствии «стаканов») должно приниматься равным одному радиусу 
влияния скважины. Неснижаемое опережение скважин 4—5 м.

Способ защиты опережающими скважинами рекомендуется для 
пологих пластов с углями средней крепости и крепкими, в которых 
возможно бурение скважин без зажатия инструмента, для крутых 
пластов — при наличии угля средней крепости, не склонного к высы
паниям и обрушениям. Во всех случаях газопроницаемость угля 
должна быть не ниже средней.

2. Нагнетание воды в угольный пласт через опережающие 
скважины. Диаметр увлажнительных скважин 50—120 мм, длина не 
менее 10 м. Неснижаемое опережение увлажненного массива должно 
быть не менее 5 м от забоя выработки и не менее 4 л  по бокам выра
ботки.

Этот способ рекомендуется на угольных пластах, почва и кровля 
которых не склонны к размоканию и пучению, при углях прочных 
и средней прочности, при малой газопроницаемости пласта, а также 
во всех случаях, когда невозможно бурение опережающих скважин 
диаметром 250—300 мм.
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3. Камуфлетное взрывание (торпедирование) может приме
няться самостоятельно или в сочетании с нормальной взрывной от
бойкой. В последнем случае сначала взрываются камуфлетные заряды 
в шпурах длиной 6—10 м, а затем заряды в отбойных шпурах длиной 
2—2,5 м (рис. 7). Камуфлетное взрывание во всех случаях должно 
производиться в режиме сотрясательного взрывания.

В подготовительных выработках камуфлетные заряды взрываются 
после каждого проходческого цикла, поэтому угольный пласт впе
реди проводимой выработки всегда обработан камуфлетными взры-

Рис. 7. Схема расположения скважин при камуфлетно-сотрясательном взрывании

вами на глубину 6—10 м и, следовательно, безопасен по внезапным 
выбросам угля и газа. Этот способ борьбы с выбросами может приме
няться при малой газопроницаемости угля.

Камуфлетное взрывание в основном рекомендуется в местах геоло
гических нарушений, когда невозможно бурить опережающие сква
жины большого диаметра.

4. Выемка пласта путем выбуривания угля (рис. 8) может быть 
применена при проведении штреков по пластам мощностью 0,3— 1,0 м. 
В отдельных случаях этот способ применяется при проведении про
секов, печей и гезенков небольшой длины. При выбуривании угля 
не отпадает необходимость в бурении опережающих скважин, осо
бенно за контуром выработки. Диаметр опережающих скважин 250— 
300 мм.

Для выбуривания угля применяются специальные станки ШБ 
с дистанционным управлением, которые позволяют бурить как 
выемочные, так и опережающие скважины.

Выбуривание целесообразно на пластах, на которых при бурении 
опережающих скважин возможны микровыбросы. Этот способ борьбы 
с выбросами может быть применен при любой крепости и газопрони
цаемости угля на пологих пластах и при крепком угле на крутых. 
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5. Гидровымывание опережающих полостей (рис. 9) рекомен
дуется в забоях подготовительных выработок, проводимых по поло
гим пластам с мягкими углями и боковыми породами, не склонными

к размоканию и пучению. Д ля средних условий длина полостей со
ставляет 15—20 м, диаметр 300—700 мм, радиус влияния 0,7—1,5 м.

В забое штрека обычно вымываются две или три полости в зави
симости от радиуса их влияния и ширины выработки. Скорость гидро
вымывания полости достигает 10—25 м/ч.



Гидровымывание полости может производиться вручную через 
выдвижную трубу, гидромонитором или специальным автоматизиро
ванным станком с дистанционным управлением конструкции И ГД 
им. А. А. Скочинского.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

НА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТАХ

При пологом и наклонном падении пластов рекомендуется:
1. При наличии в кровле и почве пласта прочных мощных пород 

коренные магистральные штреки и панельные наклонные выработки 
проводить, как правило, по пласту узким забоем, охраняя их цели
ками или массивом угля. При проведении выработок в пучащих поро
дах возможно применение кольцевой податливой крепи (схема №  16).

При слабых и средней прочности вмещающих пласт породах и 
при наличии в почве разрабатываемого пласта прочных мощных по
род эти выработки проводить полевыми (схемы №  17—22), не приме
няя специальных мер по их разгрузке от горного давления. При этом 
расстояние по нормали до разрабатываемого пласта должно быть не 
менее 15 м, а в кровле и почве выработки толща прочных пород 
должна составлять не менее 1,5—2 м.

При отсутствии прочных пород в почве разрабатываемого пласта 
коренные магистральные штреки и наклонные выработки проводить 
по пласту широким забоем (схема № 29) с односторонней или двусто
ронней раскоской, оставляя со стороны выработанного пространства 
бортовые целики или возводя породные полосы.

При интенсивно пучащих вмещающих породах разрабатываемого 
пласта и отсутствии прочных пород в почве пласта коренные маги
стральные штреки и наклонные панельные выработки проводить 
полевыми в почве пласта на расстоянии 7— 15 м  по нормали от 
пласта и разгруж ать их от горного давления путем выемки над 
выработкой полосы угля до начала очистных работ. Расстояние 
между осями выработок принимать не менее 20 м.

2. Ширину вынимаемой полосы угля для разгрузки породного 
массива принимать больше расстояния между крайними полевыми 
выработками на 60 м  (по 30 м с каждой стороны).

Н а границах (по простиранию) выработанного пространства в раз
груженной зоне наклонных панельных выработок возводить пород
ные полосы шириной не менее 10 м.

3. При разработке нескольких обособленных пластов наклонные 
выработки располагать в створе.

Проведение и охрану наклонных выработок верхнего пласта осу
ществлять указанными выше способами. На нижних пластах, как 
правило, оставлять охранные целики угля достаточных размеров для 
предотвращения подработки верхних выработок и для охраны выра
боток нижнего пласта. Построение целика производить по углам
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сдвижения с увеличением размеров его на 10 м  (по 5 м  в каждую сто- 
рону).

4. В заездах на панельные наклонные выработки и в других при
мыкающих вспомогательных выработках на участке породных полос 
принимать повышенную плотность установки крепи.

5. Вентиляционные наклонные выработки, не предназначенные 
для доставки людей, материалов и оборудования, как правило, 
проводить по пласту узким забоем и охранять их целиками угля.

Вентиляционные пластовые наклонные выработки при диагональ
ной схеме проветривания со значительным сроком службы проводить 
широким забоем с двусторонними двойными породными полосами.

6. При выборе сечения выработок учитывать запасы на осадку, 
приведенные в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Выработки и условия их поддержания Запас на осадку выработки 
по высоте

Участковые подготовительные выработки

При столбовой и комбинированной системах разра
ботки:

выработка поддерживается в неотработанной 
части столба и погашается за забоем лавы на 
расстоянии не более 5—7 м 

нижняя выработка при спаренной проходке или 
бывший откаточный штрек используется в ка
честве вентиляционной для нижележащей ла
вы (яруса)

средняя выработка спаренных лав поддержи
вается в целиках и погашается за забоем лавы 
на расстоянии 5—7 м

При сплошной и комбинированной системах разра
ботки:

выработка проводится вслед за лавой, поддер
живается в выработанном пространстве и по
гашается после отработки яруса (этажа) 

выработка проводится вслед за лавой и исполь
зуется повторно для следующей лавы (яруса) 

средняя выработка спаренных лав поддержи
вается в выработанном пространстве

0,3 вынимаемой мощности 
пласта

0,5—0,6 вынимаемой мощ
ности пласта

0,4—0,5 вынимаемой мощ
ности пласта

0,3—0,4 вынимаемой мощ
ности пласта

0,5—0,6 вынимаемой мощ
ности пласта

0,5—0,6 вынимаемой мощ
ности пласта

Магистральные коренные штреки и наклонные 
выработки

Магистральные коренные штреки и панельные на
клонные выработки — полевые и пластовые — 
проводятся узким забоем

Магистральные коренные штреки и панельные на
клонные выработки — пластовые — проводятся 
широким забоем

300 мм

0,4—0,5 вынимаемой мощ
ности пласта

П р и м е ч а н и е .  Запас на осадку выработки по ширине при арочной трехзвеньевой 
крепи из спецпрофиля определять по ее высоте. При других видах крепи (трапециевидной и 
арочной четырех- и пятизвеньевой) запас на осадку по ширине принимать не менее 200 мм. 
Запас на осадку выработки по высоте во всех случаях принимать не менее 300 мм. Запас 
на осадку выработок при разработке крутых пластов до проведения необходимых исследований 
принимать на основе практики соседних шахт, разрабатывающих крутые пласты.
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7. Подготовку столбов при обратной выемке предусматривать, 
как правило, спаренными штреками, проводимыми общим угольным 
забоем.

При необходимости поддержания штреков в выработанном про
странстве охранять их породными полосами.

Расстояние между спаренными штреками принимать не менее 15 м, 
предусматривая меры по изоляции утечек воздуха через породную 
полосу — возведение вдоль выработки стенок из породы и др.

При комбинированной системе разработки или подготовке стол
бов одиночными штреками проводить: откаточные штреки узким за
боем или с нижней раскоской; вентиляционные штреки на расстоянии 
5—6 м ниже породной полосы ранее пройденного откаточного 
штрека.

8. При сильно пучащих породах разрабатывать специальные меры 
по проведению и охране выемочных штреков по методике ИГД 
им. А. А. Скочинского, утвержденной Государственным комитетом по 
топливной промышленности при Госплане СССР.

9. Откаточные и вентиляционные штреки проводить по разраба
тываемому пласту вслед за лавой с возведением двусторонних пород
ных полос; ширину их по падению и восстанию принимать не ме
нее 10 м.

Если откаточный штрек в дальнейшем используется в качестве 
вентиляционного для нижнего яруса, то охрану его при цен
тральной схеме проветривания производить двойными породными 
полосами.

10. При технической и экономической целесообразности допу
скается проведение ярусных штреков полевыми на расстоянии 7— 
15 м от пласта в наиболее прочных породах. От границ выемки по 
падению (восстанию) штреки располагать на расстоянии не менее 20 м 
от выработанного пространства.

11. Запасы на осадку по высоте и ширине выработок в свету 
принимать в соответствии с данными табл. 26.

12. Бортовые наклонные выработки проводить спаренными общим 
забоем по пласту.

13. Охрану бортовых выработок принимать по аналогии с охра
ной штреков при столбовой, сплошной и комбинированных системах 
разработки по простиранию.

При крутом падении пластов рекомендуется:
1. Основные выработки проводить полевыми в наиболее прочных 

породах.
2. При наличии в почве пласта прочных однородных пород поле

вые штреки проводить по этим породам. При этом штрек располагать 
так, чтобы за пределами его габаритов вчерне имелась толща проч
ных пород не менее 1,5—2 м. При отсутствии таких пород штрек про
водить на расстоянии 7—15 м от почвы пласта в наиболее прочных 
породах, по возможности в разгруженных от горного давления зонах.

3. Выемочные откаточные штреки, как правило, охранять кост
рами.
218

При сплошной системе разработки, прочных породах кровли и 
управлении кровлей удержанием на кострах выемочные откаточные 
штреки охранять целиками угля высотой не менее 10 л<.

Вентиляционные штреки во всех случаях охранять породными 
полосами и кострами.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
СХЕМАМИ

1. Технология проведения подготовительных выработок прини
мается в зависимости от вида забоя, крепости пород, мощности пласта 
и размеров сечения в полном соответствии с рекомендациями настоя
щего альбома.

2. Схема размещения оборудования и обменно-транспортных 
систем в забое уточняются в зависимости от конкретных размеров 
сечения выработки, ширины колеи рельсового пути, габаритов 
применяющихся на шахте вагонеток.

3. Параметры организации работ для конкретных размеров сече
ния выработки определяются интерполяцией величин, приведенных 
в графиках организации работ для различных интервалов сечений.

4. Паспорт буровзрывных работ корректируется в соответствии 
со спецификой горногеологических условий (напластование, кливаж, 
трещиноватость пород и т. д.) на основании опытных взрываний.

5. В случае, если шахта не имеет рекомендуемого в схемах проход
ческого оборудования, оптимальный набор его из числа имеющегося 
в наличии определяется расчетом по приведенным экономико-мате
матическим моделям; при этом величина коэффициентов а х_4, р1-4 
и ух _4 принимается поданным, приведенным на стр. 203—205, а пара
метры организации работ рассчитываются по формулам, приведен
ным на стр. 206—209 и 210—211, исходя из условия достижения реко
мендуемой оптимальной скорости проходки.

6. При необходимости достижения скоростей проходки, превы
шающих рекомендуемые в схемах величины, расчет параметров орга
низации работ также производится по формулам, приведенным на 
стр. 206—209 и 210—211.

7. Дополнительные мероприятия, рекомендуемые при проведении 
подготовительных выработок в сложных горногеологических усло
виях (при повышенной газообильности, на выбросоопасных пластах, 
на глубоких горизонтах) должны по возможности проводиться 
в трехчасовой перерыв между сменами и в общие выходные дни.

Ниже в качестве примера приведен расчет рациональных техноло
гических параметров для случаев, оговоренных в пунктах 5 и 6 на
стоящего раздела.

Пример 1

Необходимо пройти буровзрывным способом со скоростью 315 м1месяц штрек 
по углю с подрывкой боковых пород. Коэффициент крепости угля }' =  1,5, породы 
/" =  4, коэффициент подрывки породы Кп — 0,75. Сечение выработки в свету 7,5 м2, 
в проходке— 10 мг. Крепь сборная железобетонная.



На шахте имеется следующее оборудование: погрузочные машины ППМ-4м 
и УП-3, ручные электросверла СЭР-19Д, колонковые электросверла ЭБК-2м буриль
ная установка БУ-1, средства транспорта — вагонетки емкостью 1 ж3.

I. О п р е д е л я е м  о п т и м а л ь н ы й  н а б о р  к о м п л е к с а  п р о 
х о д ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  из следующих возможных для данных 
условий вариантов:

№ 1 — ППМ-4м; СЭР-19Д для бурения по углю и ЭБК-2м для бурения по породе;
№ 2 — УП-3, СЭР-19Д и ЭБК-2м;
№ 3 — ППМ-4м, СЭР-19Д и БУ-1;
№ 4 — УП-3, СЭР-19Д и БУ-1.
По экономико-математической модели [формула (1)] определяем сумму затрат 

на проведение 1 ж8 выработки при использовании каждого из четырех возможных

Т а б л и ц а  б

Индекс Значения параметров и коэффициентов Источники определения
для ваоиантов числовых значенийl l l l p d h i c l ИЛИ

коэффициента паваметоов и коэФбиииен-
№ 1 N9 2 № 3 № 4 тов модели

г  ........................ 1,5 1,5 1,5 1,5 ]
Г .................... 4 4 4 4
Дп ................... 0,75 0,75 0,75 0,75
V ................................. 5,0 5,0 5,0 5,0
S  ........................
S , ........................

10,0/7,5
2,5

10,0/7,5
2,5

10,0/7,5
2,5

10,0/7,5
2,5 Исходные данные

s 2 .................... 7,5 7,5 7,5 7,5
.................... 1,0 1,0 1.0 1,0
................... 3 3 3 3

П - 2 ................... ' . 4 4 1 1
«Временная отрасле-

вая методика опреде
ления экономиче-

Кг ................... 1,48 1,48 1,48 1,48 ской эффективности
К 2 .................... 1,25 1,25 1,25 1,25 механизации и авто-
F .................... 1,21 1,21 1,21 1,21 матизации производ

ственных процессов 
в угольной промыш
ленности»

«1 ................... 1,0 0,8 1,0 0 ,8 •

7 i ........................ 1.0 1.0 1.0 1,0
( 3 i ........................ 1,0 1.0 0,37 0,37
д , ........................ 1.3 1,3 1,3 1,3
Д а .................... 1,5 1,5 1.5 1,5
а 2 .................... 1,0 0,98 1,0 0,98

К : : : : : :
1.0
1.0

1,0
1,0

1,0
8,3

1,0
8,3 . См. стр. 203—205

° 3 .................... 1.0 0,55 1,0 0,55
У з .................... 1.0 1.0 1,0 1,0
Р з .................... 1.0 1,0 11,5 11,5
<*4.................... 1.0 1,0 0,98 0,98
У 4 .................... 1,0 1,0 1,0 1,0
г 4 .................... 1,0 1,0 15,7 15,7

Сумма затрат 
на проведение 

1 ж3 вы
работки, руб.

17,04 16,66 17,23 16,81

28*

вариантов. Числовые значения входящих в модель параметров и коэффициентов 
для каждого варианта оборудования, а также конечные результаты расчета приве
дены в табл. 6 .

Как видно из данных таблицы, разность между наиболее и наименее эффектив
ными вариантами составляет 17,23—16,66 =  0,57 руб. на 1 ж3, или 5 р. 70 к. на 1 ж 
выработки.

Таким образом, наименьшие затраты на проведение 1 м9 выработки обеспечи
ваются при использовании варианта № 2 , который и принимается для проведения 
штрека.

II. О п р е д е л я е м  р а ц и о н а л ь н ы е  п а р а м е т р ы  о р г а н и з а 
ц и и  р а б о т  для достижения требуемой скорости проходки vM =  315 м! месяц 
при использовании принятого варианта оборудования.

1. Сменная скорость проходки v определяется по формуле (5) в соответствии 
с рекомендуемым в схемах режимом работы забоя. При т = 2 1 ;  & =  3 ж и vM — 
=  315 м/месяц величина v =  5 м!смену.

2. В соответствии с рекомендациями пункта 2 (см. стр. 206) принимаем вели
чину подвигания забоя за цикл /ц =  2,5 ж, при этом относительная продолжитель
ность цикла составит /ц =  1,4 ч.

3. Относительная продолжительность погрузки tnt бурения *б* крепления iKt 
вспомогательных работ tB и технологических перерывов цикла в период заряжания, 
взрывания и проветривания tTm п определяется по формулам, приведенным на стр. 207 
для выработок II группы. При этом для определения tn в формулу вводится коэф
фициент а "  =  0,8 (см. стр. 208), а для определения — коэффициент Дх =  1,3 
(см. стр. 204).

При о = 5  м!смену относительная (отнесенная к 1 ж выработки) продолжитель
ность процессов составляет: tn — 0,435 ч; — 0,438 ч; tK =  0,775 ч; tB — 0,754 ч 
и *т. п =  0,286 ч.

4. Относительная на 1 ж2 площади забоя вчерне численность проходчиков, за-
далживаемых в смену л, и средняя относительная численность проходчиков на основ
ных процессах проходческого цикла определяется по формулам, приведенным 
в табл. 4 для выработки II группы (при / =  4-ьб). При скорости v =  5 м!смену 
и полученных выше значениях относительной продолжительности основных про-' 
цессов и средняя численность проходчиков соответственно составляет:
п =  1,34; лп =  1,14; « 0  =  0,84; пк =  0,31 и лв = 0 ,4 3 .

5. Абсолютные значения продолжительности процессов t и средней численности 
проходчиков п определяются с учетом величины подвигания забоя за цикл /ц =  2,5 ж 
и площади сечения в проходке S =  10 ж2:

t f c =  1,09 ««=65 мин; п ^ с =  11,4;

^абс _  j jq 65 мин; Rg6c =  8 ,4 ;

t f c =  1,94 «<«*120 мин; n f с =  3,1;

t f c =  1,89 ч«* ПО мин; n f c =  4,3;

=0,71 ««*45 мин; п =  13,4.

6 . Степень совмещения отдельных процессов цикла определяется следующим 
образом:

а) степень совмещения вспомогательных работ с основными /(с, в рассчиты
вается по формуле. (7). При определенных выше значениях tn, *к» *т. п и t» вхо
дящая в формулу (7) величина Д/в имеет отрицательное значение (Д/в =  —0,534 ч), 
что свидетельствует о полном совмещении вспомогательных работ во времени с основ
ными процессами цикла;

б) степень совмещения крепления с погрузкой горной массы и бурением шпу
ров Дс. к рассчитывается по формулам (8). При =  120 мин и Д*к =  210 — 
— (65 +  65 +  45) =  35 мин величина Кс. к =  69,3%;
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в) поскольку крепление не полностью совмещено во времени с бурением шпу
ров и погрузкой горной массы, нет необходимости частично совмещать один с другим 
два последних процесса.

7. Общая продолжительность несовмещенных процессов

Е  *нбС =  *пбС +  *ббС +  К бС +  =  65 +  65 +  35 +  45 =  210 мин.
Поскольку =  210 мин (3,5 ч), нет необходимости в корректировке

полученных результатов.
Сумма трудовых затрат на выполнение основных процессов цикла 

£ /а б с пабс=  65. l l t 4 -|_ 65.8,4 +  12Q-3.1 +  110*4,3 +  45-13 =  2717 чел-мин.

Поскольку эта величина практически равна трудоемкости проходческого цикла 
(Гц =  13*210= 2730 чел-мин), корректировка полученных результатов средней 
численности рабочих, занятых на отдельных процессах, также исключается.

Операция * ?

s *#  ч

| |
1 1 §
! § *

ч а с ы  с м е н ы

7 i 2 3 4 5 6 1
бурение шпуров по угт 6 10 t Ю

7]
бурение шпуров по породе 9 55 55 55

9 f
Заряжание шпуров - 30 30 21
Взрывание и провет

ривание - 15 15
п

Уборка горной массы 13-9 65 7 П Г 1 чо 25
13 Т 13 9

Крепление 2-У 125 65 id 55 56
2 k г k

Настилка пути 5 35 35
" Г *

Устройство водосточной 
канавки 2 65 65 65

г
Доставка материалов ч 35 [35

Прочие вспомогательные 
работы 3 10 г

Iff

1
Регламентированный

перерыв 13 15 г
15
W

Рис. 10. График организации работ по проведению штрека буровзрывным способом
со скоростью 315 м!месяц

8. После определения основных параметров проходческого цикла строится 
график организации работ (рис. 10). При построении графика вначале на нем наме
чается время выполнения процессов цикла с учетом степени их совмещения друг 
с другом, а потом производится распределение проходчиков по процессам с учетом 
данных об их средней численности. При этом дробные значения средней числен
ности округляются до целых значений с таким расчетом, чтобы, во-первых, в каждый 
период времени общая численность проходчиков, занятых на процессах, равнялась 
численности сменного проходческого звена (13 человек) и, во-вторых, полученная 
По графику трудоемкость выполнения каждого процесса соответствовала его расчет* 
ной трудоемкости.

9. На приведенном графике (см. рис. 10) организации работ так же, как и во 
всех графиках на технологических схемах, произведена следующая детализация:

процесс бурения шпуров разделен на бурение по углю и породе;
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технологические перерывы разделены на заряжание шпуров, их взрывание 
и проветривание забоя;

из комплекса вспомогательных операций выделены настилка временного пути, 
устройство водосточной канавки и прочие работы — наращивание вентиляционных 
труб и коммуникаций, изготовление пыжей, доставка крепежных материалов г.

Пример 2

Необходимо пройти комбайном ПК-Зм со скоростью 630 м/месяц штрек по углю 
с присечкой боковых пород. Коэффициент крепости угля f' =  1,5, породы / Л<  4, 
присечка породы /Сп — 0,3. Сечение выработки в свету 8 м2, в проходке — 10 ма. 
Крепь металлическая арочная. Средства транспорта — вагонетка емкостью 1 м3.

Определяем рациональные параметры организации работ, обеспечивающие тре
буемую скорость проходки vM =  630 м/месяц (10 м/смену).

1. Относительная продолжительность работы комбайна определяется по фор
мулам, приведенным в табл. 5. При v =  10 м/смену, Ка =  0,3 и 5  =  10 мг вели
чина tp =  33,7 мин/м.

Операция 8 5
i f Ч а с ы  с м е н ы

t p 7 1 2 3 4 5 6 7
Работа комбайна 2 60 ж . 30

г г
J L

2
JO

г
Ж

2
JULг

30
m i

W
Т |

30
Г Г

Обслуживание комбайна 2 50 /5 U 
2 2

15
1?

1
1

£ ! 
2  г

15
I?

1
г г 2 2

й
2

й
1

оослуживание состава 
при погрузке 2 60 Н

г
У.

" г
%
2 2

%
2

%
9 2

к
г

g
г

Ж
" 2 2

Обмен вагонеток 1 л л
г о

1
' F ' !

Крепление 5 50 25 5Ш 14 25 
“ 5 47 j

25
ш7 .2

5
25 и

5
Настилка пути 5 15 1£5 15

5 k 1 ¥
Устройство бодосточ

ной канавки 2 30 ! т g
г !

м Я
2

Й
" 2

Прочие вспомогатель
ные работы 3 35 о]

1__
25
3

4
-

15
3

25
3 "

25
3

t
т 25

Регламентированный
перерыв 11 го »

Рис. 11. График организации работ по проведению штрека комбайном ПК-Зм со
скоростью 630 м/месяц

2. Несовмещенное с работой комбайна время его обслуживания рассчи
тывается по формуле (16) и данным, приведенным на стр. 210; t0б =  9,4 мин/м.

3. Общая трудоемкость операций по обслуживанию комбайна Т0б определяется 
по данным, приведенным на стр. 210. При заданных величинах vt Кп и S  величина 
этого показателя составляет Т0б =  118,7 чел-мин/м.

4. Среднее число проходчиков, обслуживающих комбайн,

Лоб =
Гоб 
Н“ о̂б

=  2,75.

5. Относительные продолжительность /к и трудоемкость процесса крепления Тк 
выработки металлической арочной крепью определяются по формулам, приведенным

1 На графиках, построенных для каждой технологической схемы, доставка 
крепежных материалов включена в состав работ по креплению выработки.



на стр. 210, и при заданной скорости проходки v =  10 м/смену и сечении выра
ботки S  =  10 л 2 составляют tK =  22,3 мин/м и Гк — 124 чел-мин/м,

6. Среднее число проходчиков, занятых на креплении выработки,

_  124 R «
" к ~  " 2 2 J  ~  5'55’

7. Продолжительность tQ, т и трудоемкость Т0. т обслуживания состава при 
погрузке принимаются, согласно рекомендациям пункта 7 (см. стр. 211): t0, r ~  
— 33,7 мин/м и Т0. т =  2-33,7 =  67,4 чел-мин/м,

8. Продолжительность ^ . в и трудоемкость Т0. в обмена вагонеток рассчиты
ваются по формулам (20) и (21) и при v ~  10 м!смену соответственно составляют 
/ол =  8.77 и Г0, в =  15,1 чел-мин/м. Среднее число проходчиков, занятых на этой 
операции,

9. Продолжительность tH и трудоемкость Тн настилки временного пути опре
деляются по данным, приведенным на стр. 211, и при v =  10м!смену соответственно 
составляют: tH =  7 и Тн =  32 чел-мин]м.

10. Среднее число проходчиков, занятых на этой операции,

п, 32
7 4,4.

11- Трудоемкость выполнения вспомогательных работ Тъ рассчитывается по 
формуле (25) и при S — 10 м1 и v =  10 м1 смену составляет Тъ =  97,6 чел-мин/м♦

12. Общее число проходчиков сменного звена Побщ определяется отношением 
суммарной относительной трудоемкости Е  Т выполнения всех процессов и операций 
проходческого цикла ко времени I, необходимому на проведение 1 м выработки. 
По формуле (27)

t — ^  =  42 мин/м;

Е Г — 118,7 +  124 +  67,4 +  15,1 +  32 +  97,6 =  454,8 чел-мин/м;
454,8

Лобщ ------- 4 2 —  п .

13. На основе рассчитанных параметров организации работ строится график 
(рис. 11). Принцип построения графика аналогичен описанному в примере 1.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ
(схемы 1—22)

С х е м а  1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО УГЛЮ]
Схема размещения оборудования

го-25

Схема расположения шпуров

Очередность взрыва
ния ...........................  I II

Степень замедления,
м с е к ...........................  О 25

Номера шпуров, взры
ваемых за один
п р и е м .................... 1—6 7—9

Показатели буровзрывных работ
Число шпуров, взрываемых за цикл . . .  19
Глубина шпуров, м .......................... 2,1
Тип В В ..........................................  Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур, к г ................  • 0,8

П1 Расход ВВ на цикл, к г .............................  15,2
Удельный расход ВВ, кг!м3 .........  0,8

511 Тип СВ ......................................................... Электродето
наторы ЭД-8-Э

1П 1Q „  и ЭДКЗ
ш— Расход СВ на цикл, шт...................  19

Тип в р у б а ......................................Вертикальный
клиновой

Коэффициент использования шпуров . . 0,85
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С х е м а  1

Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, м4 ............................................................................
Сечение выработки в проходке, мг ................................................................
Коэффициент крепости угля ...............................................................................
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м .................................................
Затяжка железобетонная, шт/м .........................................................
Рельсы Р-33, к г / м ..................................................................................................
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м

7,9
10,6
1.5
1.5 
85 
66 

1,43
1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 ................................................................  i
Электросверло СЭР ...................................................................................  2
Вентилятор СВМ-6 ................................................................................... 1 По рас
т р у б ы  вентиляционные диаметром 600 мм, став.................................. |  чеТу
П ы ж еделка..................................................................................................  i
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ................................................................  \ 2

Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка.........................  2
Лебедка ЛП-1 ..........................................................................................  i

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ...........................................................230
Подвигание забоя за цикл, м ...............................................................................  1,8
Число циклов в см ен у ..........................................................................................  2
Число проходчиков в с м е н у ............................................................................... 5
Установленная мощность двигателей, кет ....................................................... 40
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смену....................................................................................... 6,7
м/чел-смен у ......................................................................................................0,72

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб....................................... 12,7
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.................................................... 100

График организации работ — 2 цикла в смену (Snp =  10,6 м2)

Операция
Объем работ на 

цикл
111 с: ^

| -с .
<3 о> р з:
■ §65^
сз ^ *

ч а с ы  с м е н ы Объем работ на 
цикл при Snp(M*

Число проходчи
ков при Snp (мг)

Единица
измерения

коли
чество 1 2 3 9 5 6 7 8-9 10-11 8 -9 10-11

Бурение шпуров по углю м 39,9 3 90 96
— Г “ 32-36 38-92 3-2 3

Заряжание шпуров шт 19 - 30 Ж 1 ж . 15-16 18-20 — —
Взрывание и проветривание - - - 15 ~\ts — 1—  

1
tS — — — —

Погрузка угля м3 19,1 5-3 55 Ш_ 35 1
I

20 ЗГ~ 19-16 18-20 9-г 5-3) T 1
Крепление арками шт г,7 2-3 105 3s 70 1 35 -----70— 2,7 2,7 2 2-37 3 2 3
Настилка пути м 3.6 2 90 г

V -
Т ” ив 3.6 г 2

Устройство водосточной канавки м ив 2 30 Ц м ив ив г 2
Прочие вспомогательные работы - - 2 90 96

г
1 W — - i-г 2

Регламентированный перерыв - - 5 15 1__L__ iJ
z . — ' - 9 5
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С х е м а  2
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО УГЛЮ 

Схема размещения оборудования

Схема расположения шпуров

~Щг-/,Гг

, 19,10, Н, 12,23
<5>смCv.

} 18,9,3,9,13,24 1

117,8,2,5,14,25 1

\ ю г 1 Л К , 2±
1 н и я .......................

Степень замедления,
м с е к .......................

Номера шпуров, 
взрываемых за один 
прием ...................

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за цикл
Глубина шпуров, м ...................
Тип В В ..........................................

26
2,2

Аммонит
ПЖВ-20

I II III Величина заряда на шпур, кг . . 
Расход ВВ на цикл, к г ...............

0,8
20,8

0 25 50 Удельный расход ВВ, кг/м3 . . . 
Тип СВ ..........................................

0,73
Электродето
наторы ЭД-8-Э

—6 7—15 16—26
Расход СВ на цикл, шт.................
Тип вруба ......................................

Коэффициент использования шпу
ров ..................................................

и ЭДКЗ 
26

Вертикальный
клиновой

0,84

224



С х е м а  2

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, л 2 ............................................................................12,1
Сечение выработки в проходке, м3 ........................................................................ 15,5
Коэффициент крепости угля ..................................................................................  1,5
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м .................................................... 1,5
Затяжка железобетонная, шт/м .............................................................................103
Рельсы Р-33, к г / м ....................................................................................................... 132
Шпалы железобетонные, ш т /м ................................................................................2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 ......................................
Электросверло СЭР ........................................................
Вентилятор СВМ-6 .........................................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став . . .
П ы ж еделка........................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ......................................
Конвейер С-53 ............................................................
Перегружатель ГШ-2 .....................................................
Лебедка Л П -1 ....................................................................

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ...........................
Подвигание забоя за цикл, м .................................................
Число циклов в см ен у ............................................................
Число проходчиков в смену .................................................
Установленная мощность двигателей, кет .......................
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смен у ........................................................
м/ чел-смен у ........................................................................

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб. . . 
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.........................

График организации работ — 2 цикла в смену (Snp =  15,5 ж2)

1
3

|  По расчету 
1

18
1
1
1

235
1,85

2
8
80

5,6
0,46
12,3
148

29 З а к а з  725
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С х е м а  3
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С СОВМЕСТНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  4-̂ -6)

Схема размещения оборудования
До S

Н У и и м 1 Н Н м м м  “ТЯГ

Рп—(SW-45W —(ЯУгЧ5)ч
Ш М И Ц Ш Ш Д я М Ш

Схема расположения шпуров

Очередность взры-
вания ...............

Степень замедле-
I 11 111 IV

ния, мсек . . . 
Номера шпуров, 

взрываемых за

0 25 50 75

один прием . . 1—4 5—8 9, 10, И — 
23— 22

25

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за цикл 25
Глубина шпуров, м .........................  3,75
Тип В В ..............................................  Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур, кг . . 1,8
Расход ВВ на цикл, к г .....................  45,8
Удельный расход ВВ, кг/м3 . . .  1,44
Тип СВ .......................................... Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт........................  25
Тип в р у б а ......................................  Клиновой
Коэффициент использования шпуров 0,8
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С х е м а  3

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, ж ® ................................................................................ 7,9
Сечение выработки в проходке, ж ® ....................................................................... 10,6
Коэффициент крепости у г л я ...............................................................................  1,5
Коэффициент крепости породы .................................................................... 5
Мощность пласта, ж ................................................................................................... 0,7
Коэффициент подрывки породы .............................................................................0,7
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м........................................................  1
Затяжка железобетонная, шт/м ..........................................................................  81
Рельсы Р-33, к г / м .....................................................................................................  66
Шпалы железобетонные, ш т /м ................................................................................1,43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

График организации работ

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 .............................................
Электросверло С Э Р................... .........................................
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) .................................................
Вентилятор СВМ-6 ................................................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став ...............
Пыжеделка .................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) .............................................
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка 
Лебедка Л П -1 ...........................................................................

1
2
2

По расчету 
1

26
2
1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ............................................................. 190
Подвигание забоя за цикл, м ....................................................................................3,0
Число циклов в см ен у ..............................................................................................  1
Число проходчиков в с м е н у ..................................................................................  7
Установленная мощность двигателей, кет .......................................................... 50
Производительность труда проходчика:

ж3 в свету/чел-смену...................................................................  3,38
м/чел-смену................................................................................................ 0,43

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб....................................... 15,35*
Затраты на проведение 1 м выработки, руб....................................................... 121,2

цикл в смену (Snp =  10,6 ж2)

О п ер а ц и я

Объем работ  на  
ц и к л

Ч
и

сл
о

п
р

о
хо

д


чи
ко

в

П
ро

до
л

ж
и

т
ел

ь
н

ос
т

ь, 
м

и
н

Ч а с ы  с м е н ы Объем работ  на 
ц и кл  при S p o M

Число проходчи
ков  при S nn(M7)

Ед и н и ц а
и зм ерения

к о л и 
чество 1 2 3  4 5 6  7 8 - 9 10-11 8 - 9 10-11

б ур ен и е  ш пуров по у г л ю И 30,0 2 4 5
45

2 7 -2 9 29-30 2 гг

бурен и е  ш пуров  п о  породе м 03,8 5 -4 140
45 95

52 -8 0 60 -68 4 - 3 5 - 4в 4

З а р я ж а н и е  ш п ур о в шт. 25 — 45
45

22-23 24-26 - -

В зр ы в а н и е  и  провет ривание - - — 15 JL — - — -

Уборка горной, м ассы 31,8 7-5 НО 70 40
24-27 зо-зз 6 - 4 7 - 57 5

К р еп лен и е  а р ка м и ш т . 3 2-3 245
95 40 110

3 3 i~ 2 2 - 32 2 Я

Н а ст и лка  п ут и м в.о 4 70 70
3 6 4 44

Уст ройст во водосточной к а н а в ки м 3,0 4 40
40

3 3 4 44

Прочие в спом огат ельны е работ ы - - 1 35
95

- - 1 11

Реглам ент ированны й п ереры в - - 7 15 15
л : - - 6 7
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С х в м е 4
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С СОВМЕСТНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  4+6)

Схема размещения оборудования

■ гд-гв-
Схема расположения шпуров

Очередность взры
вания ...............

Степень замедле-
I II III I V

ния, мсек . , . 
Номера шпуров,

0 25 50 75
взрываемых за

1—4один прием . . Г о И — 14—
13, 22,

23— 28—
25 31

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за
ц и к л .............................................  37

Глубина шпура, м ................  3,5
Тип ВВ ......................................  Аммонит

ПЖВ-20
у  Величина заряда на шпур, кг 1,6—1,8

Расход ВВ на цикл, кг . . .  64,4
jqq Удельный расход ВВ, кг1м3 1,32

Тип СВ .................................. Электродето
наторы ЭД-8-Э

од и ЭДКЗ
2 у’ Расход СВ на цикл, шт. . . 37

3 2 _!_ Тип вруба ..............................  Клиновой
3 7  Коэффициент использования

ш пуров.........................................  0,85

^



С х е м а  4

Sct = !2,lM*

Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, м3  12,1
Сечение выработки в проходке, м2 ........................................................................ 15,5
Коэффициент крепости у г л я ................................................................................1,5
Коэффициент крепости породы ........................................................................5
Мощность пласта, м ..................................................................................................  1
Коэффициент подрывки породы .............................................................................0,7
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок1м ...................................................... 1,5
Затяжка железобетонная, ш т / м ............................................................................. 99
Рельсы Р-33, к г / м .......................................................................................................132
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................................... 2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

График организации работ

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 ......................................................................  1
Ручное электросверло С Э Р .............................................................................. 2
Колонковое электросверло СЭК-1 (ЭБГ) ...................................................  4

Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в .................................. J 110 РасчетУ
П ы ж еделка........................................................................................................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) .....................................................................  37
Конвейер С-53, с т а в .........................................................................................  1
Грузчик штрековый Г Ш - 2 .............................................................................. 1
Лебедка Л П -1 ....................................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ............................................................... 190
Подвигание забоя за цикл, м ...............................................................................  3
Число циклов в см ен у ..........................................................................................  1
Число проходчиков в с м е н у ...............................................................................  10
Установленная мощность двигателей, кет .........................................................  98
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смену........................................................................................... 3,63
м/чел-смену......................................................................................................0,3

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб....................................... 14,9
Затраты на проведение 1 м выработки, руб....................................................... 180

1 цикл в смену (S„p =  15,5 л2)

О п ер а ц и я

Объем работ  на 
ц и к л

Ч
и

сл
о

п
р

о
хо

д


ч
и

ко
в S § й

18Ц
Ч а с ы  с м е н ы

Объем работ  на  
цикл  прибпо/м2)

Число про> 
ко в  п ри  S

ходчи-
пр(м *>

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 3 У 5 6 7 Н-12 13-1У 15-/6 11-/2 /3-/У 15-16

б у р ен и е  ш п ур о в  по у г л ю м 35,0 У 30 30
~ Г 30-31 32-33 33-35 ч ч Ч

бурение ш п у р о в  по породе м т,5 8-У 125 Т 5 зО 58-72 76-82 88-98 6-2 7-3 8-У8 ________4_
З а р я ж а н и е  ш п у р о в шт. 37 - 50 50

26-30 31 -ЗУ 35-38 - - -

В зр ы в а н и е  и  п ровет ривание — - - 20 г0
- - - — — —

Уборка го р н о й  м ассы м 3 У 6,5 10-5 по
40
Л

____11____5 33-36 39-42 У5-У8 8-5 9 S 10-5

К репление а р ка м и шт. У, 5 5 185 70 115 у, 5 У.5 У, 5 3 Ч 55 л ______________

Н а р а щ и в а н и е  конвейера м 3 2 125 125 3 3 3 2 2 22
Н а ст и л к а  п ут и м 6 5 55 W

5 6 6 6 5 5 5

Уст рой ст во  водост очной к а н а в к и м 3 3 60 во 3 3 3 3 3 3

Прочие вспом огат ельны е работ ы _ г 60
вй
2___ - - - 2 2 2

Р еглам ен т и рован н ы й  п ереры в — - 10 15 1Ь
Го - - — 8 9 10
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С х е м а  5
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С СОВМЕСТНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ ( / =  7-ь8)

Схема размещения оборудования

2В 27 / \
• •  23 Уд 

----- “Г е Л
В

• 9 §
• 11 • 12 •13 —
п 18 19 ,чf 1 *4

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за

U h .d lil8 .19 ,20

-3910-

Очередность I II ш IV

ЦИКЛ ...............................................
Глубина шпура, м ........................
Тип В В .............................................

2 7

3 , 5

Аммонит
взрывания

Степень 0 25 30 75 Величина заряда на шпур, кг ■ ■ ■
ГТЖВ-20

2
замедления,

мсек
Номера I —4 5—8 9,11—13, 10,14—20,

Расход ВВ на цикл, кг . . .  
Удельный расход В В ,  кг/м3 . . • 
Тип СВ .............................................

54
1,82

Электродето-
шпуров, 26,27 2 1 -2 5 наторы ЭД-8-Э

взрываемых 
за один 
прием

Расход СВ на цикл, шт..................
Тип вруба .....................................
Коэффициент использования шпу

ров .............................................

и ЭДКЗ 
27

Клиновой

0.8

2 3 0



С х е м а  5

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м3 ............................................................................ 7,9
Сечение выработки в проходке, м2 .......................................................................10,6
Коэффициент крепости угля ...............................................................................  1,5
Коэффициент крепости п о р о д ы ........................................................................... 7
Мощность пласта, м ............................................................................................... 0,7
Коэффициент подрывки породы................................................................................ 0,7
Крепь металлическая арочная АК»1-3, арок/м 1,0
Затяжка железобетонная, шт/м ..........................................................................  24
Рельсы Р-33, к г / м .....................................................................................................  66
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................................... 1,43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина П П М -4м ......................................................................  1
Манипулятор МН-2 ......................................................................................... 2
Ручное электросверло С Э Р .............................................................................. 2
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) .......................................................................... 2

Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став .............................. | 1 ^
Пыжеделка ....................................................................................................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ................................................................  22
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка...................  22
Лебедка Л П -1 ....................................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м /м есяц .............................................................17,5
Подвигание забоя за цикл, м ....................................................................................2,8
Число циклов в см ен у .............................................................................................. 1
Число проходчиков в с м е н у ..................................................................................  9
Установленная мощность двигателей, к е т ............................................................ 36,4
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смену.......................................................................................... 2,46
м/чел-смену........................................................................................................ 0,311

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб.......................................25,7
Затраты на проведение 1 м выработки, руб........................................................124

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =  10,6 ж2)

Операция
Объем работ на 

цикл

Чи
сл

о
пр

ох
од


чи

ко
в

t i i i
Ч а с ы  с м е н ы Объем работ на 

цикл при5пв(м2;
Число проходчи
ков при 5п0(м2)

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 3 4 5 6 7 8-9 40-11 8-9 10-11

бурение шпуров по углю м 28,5 2 45 45
~ ~ Г ~ 28 28 2 2

бурение шпуров по породе м В6,5 5-4 145 45 Ш 49-56 60-66 4 5-4£ и
Заряжание шпуров шт. 27 - 50 22-24 25-27 - -
Взрывание и проветривание — — - 15 1L - — - —

Уборка горной массы м3 29,7 9-7 130 50 во 21-24 27-30 8-6 9-73 7
Крепление арками шт. 2,8 2-5 305 145 м 8д 2,8 2,8 2-4 2-52___ ---етД-----
Настилка пути м 5,6 4 70 70

" ~ г д 7л 2,8 5,6 4 4
Устройство водосточной канавки м 2,8 2-4 80 70 \ Ч 2,8 2.8 2-4 2-4Z .
Прочие вспомогательные работы — — 1-3 100 ___1SL_ ! - - 1-3 1-31 J L
Регламентированный перерыв - - 9 15 у - - 8 9
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С х е м а  6
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С СОВМЕСТНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  7ч-8)

Схема размещения оборудования

Д о  8

Схема расположения шпуров

Г Т ^ г з г ^
Ж\29ЖЗШМ

1 '
- s "U-J _

|з».| 2B.is.nim
toUTJIf»

г.з1зз.|«5.7 Сг»«■»
' 1 1
1/.4I U0.S.B.9

c>ir» u~> _
| |1 \lU2.l3.ft U">If»
| 1

1 (Jj27___
lf>

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых
за цикл .............................. 40

Глубина шпура, м . . .  . 1,8
Тип ВВ .............................. Аммонит
Величина заряда на шпур, кг 0,6—0,8
Расход ВВ на цикл, кг . . 30,8

Очередность I II III IV V Удельный расход ВВ, кг/м3 1,32
взрывания Тип СВ .............................. Электродето-

Степень 0 25 50 75 100 наторы ЭД-8-Э
замедления, и ЭДКЗ

мсек Расход СВ на цикл, шт. 40
Номера 1—4 5—10 11—18 19—32 33—40 Тип вруба ........................... Клиновой
шпуров, Коэффициент использования

взрываемых шпуров ........................... 0,85
за один
прием
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С х е м а  6

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м2 ........................................................................
Сечение выработки в проходке, ж2 '
Коэффициент крепости угля '
Коэффициент крепости породы
Мощность пласта, м ............................................................................
Коэффициент подрывки породы . . . .  ..............................
Крепь металлическая А КП-3, арок1м .................................................
Затяжка железобетонная, шт/м
Рельсы Р-33, кг/ж ...................................................................................
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................. ‘
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м / м

1 2 , 1

15.5
1.5 
7
0,7
0,7
1

37
132

2,86
1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 2ПНБ-2 ................................................................
Навесное бурильное оборудование Н Б - 1 э .............................................
Вентилятор С В М -6 ............................................................................... \
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм ..................................J
П ы ж еделка..................................................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ............................................................
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . . . 
Лебедка Л П -1 ..............................................................................................

1
1

По расчету 
1

41
2
1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м /месяц ..........................
Подвигание забоя за цикл, м .................................................
Число циклов в см ен у ............................................................
Число проходчиков в с м е н у .................................................
Установленная мощность двигателей, кет .......................
Производительность труда проходчиков:

м3 в свету/чел-смену........................................................
м/чел-смену.......................................................................

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб. . . 
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.........................

190
1,5

2
10

79.4

3,63
0,3
15.5 
187,3

График организации работ -  2 цикла в смену (Snp =  15,5 ж2)



С х е м а  7
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  4*6)

Схема размещения оборудования

Г -------------ДО 8------------------

ШЫ М М М М ' м  м  м  м  м  тяг

ю п п
I r-<8b-lB)gS шй

М М М  И М И  И—ТНГ- -НГ-ЧИ1 М - Н Г ГВС и н МИННИ
—nil I1JL-JU1—uionn^i III ||(=Ш|=Ш|

х1 Э т ^ Г Г
Щ Ъ ш ш к Ш т

Схема расположения шпуров

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

По углю По породе
I (Г) 11 (II') III (III') I II

0 25 50 0 25

1 -6 7—10 11—15 16— 19—
( 1 '-
6')

(7'— (11'—15') 
10')

18 22

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых
за ц и к л .................................. 37

Глубина шпура по углю, м . 1,8
Глубина шпура по породе, м 3,3
Тип В В ................................... Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур по

углю, к г .................................  0,6
Величина заряда на шпур по

породе, к г ......  1,2
Расход ВВ на цикл, кг . . 26,4
Удельный расход ВВ, кг/м3 0,83
Тип СВ ...................................Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт. 37
Тип в р у б а ...............................  Прямой
Коэффициент использования 

шпуров по углю . . . .  0,85
Коэффициент использования 

шпуров по породе . . . .  0,9
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С х е м а  7

*св '13 мг
Характеристика выработки

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 ..............................................................  1
Электросверло С Э Р ................................................................................. 2
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) .................................................................. 2
Вентилятор СВМ-6  .........................................................................1 По оа(
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ........................../  Р
П ы ж еделка...............................................................................................  1
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка..................  2

Лебедка Л П -1 .........................................................   1

Технико-экономические показатели
Сечение выработки в свету, м2 ............................................
Сечение выработки в проходке, мг
Коэффициент крепости у г л я ............................................
Коэффициент крепости породы ................................................
Мощность пласта, м ...........................................................
Коэффициент подрывки Породы
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ...............
Затяжка железобетонная, шт/м
Рельсы Р-33, к г /м ..................................................................
Шпалы железобетонные, ш т /м ...................................................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м

7 (9  Скорость проведения выработки, м/месяц ...............
10,6 Подвигание забоя за цикл, м .....................................
l ’5  Число циклов в см ену ...............................................
5  Число проходчиков в с м е н у .................................

1 ,7 5  Установленная мощность двигателей, кет . . .
0,3 Производительность труда проходчика:
1,25 мя е свету/чел-смен у ............................................
81 м/чел-смену..........................................................
6 6  Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб.

1 ,4 3  Затраты на проведение 1 м выработки, руб. . . .
’l

190
3
1
6
51

3,95
0,50
14

110,5

30*



С х е м а  8
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (f  =  4-=-6)

Схема расположения шпуров

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

По углю По по
роде

I (I') 11(11") III (ИГ) IV (IV') I II 

О 25 50 75 20 25

1—6 7—10 11—12 
( Г -  (1Г— 
10') 12')

13—21 2 2 - 2 6 -  
(13'— 25 32 
2Г)

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых
за ц и к л .................................. 53

Глубина шпура по углю, м 1,8
Глубина шпура по породе, м 3,3
Тип В В ................................... Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур

по углю, кг .......................... 0,8
Величина заряда на шпур

по породе, кг ......................  1,4
Расход ВВ на цикл . . . 39,4
Удельный расход ВВ, кг/м3 0,85
Тип СВ .............................. Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт. 53
Тип в р у б а ........................... Прямой
Коэффициент использова

ния шпуров по углю . . . 0,85
Коэффициент использова

ния шпуров по породе 0,9
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Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, л * ............................................................................. 12,1
Сечение выработки в проходке, ж * ......................................................................15,5
Коэффициент крепости угля .............................................................................  1,5
Коэффициент крепости п ороды ......................................................................... 5
Мощность пласта, ж ................................................................................................ 2,5
Коэффициент подрывки породы..............................................................................0,3
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ....................................................1,25
Затяжка железобетонная, шт/м ........................................................................  99
Рельсы Р-33, к г /м ....................................................................................................132
Шпалы железобетонные, ш т /м .............................................................................2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

График организации работ — 1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 ....................................................................  1
Электросверло СЭР ....................................................................................... 4
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) ........................................................................ 3

Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став /  110 РасчетУ
Пыжеделка .................................................................................................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ..............................................................  32
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . . .  2
Лебедка Л П -1 .................................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ........................................................190
Подвигание забоя за цикл, м ................................................................................ 3
Число циклов в см ену........................................................................................... 1
Число проходчиков в с м е н у ................................................................................ 9
Установленная мощность двигателей, кет .......................................................  52
Производительность труда проходчика:

ж* в свету/чел-смену....................................................................................... 4,03
м/чел-смену......................................................................................................0,34

Затраты на проведение 1 ж3 выработки в свету, руб......................................13,65
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб..................................................... 165,2

цикл в смену (Snp =  15,5 ж2)

О перация

ОЬъем работ  на 
ц и кл

Ч
и

сл
о

п
р

ох
о

д


ч
и

ко
в 1 л"S <5 Я й  & С =е

1 1 1 *  *5 56

V а с ы С М е н  ы
Овьем работ на 
ц и к л  при 5пр(п г

Число прок 
к о в  п ри  St

одчи- 
,р (м2)

Единица
измерения

Коли
чество 2 3 4* 5 ( 7 11-12 13-14 15-16 11-12 /3-14 15-16

бурение  ш п у р о в  по у глю м 75,6 8 60
Т \ r f j

56-61 65-68 72-76 6 7 8

бурение ш пуров  по породе м 36,3 7 S 60
Ц 27-30 33-35 36-38 5 -4 6-5 7-6i 8

З а р я ж а н и е  ш пуров turn. 53 — 45 2 40-43 46-48 51-56 - - —

В зры ван ие  и  провет ривание — — — 45 п - - - - -

Уборка у гл я м3 28,8 7 50
гб
д

25
7 21-22 24-26 28-30 5 6 7

Уборка породы м3 17,7 7-У 80
50
7 ^ 7 Г 12-14 15-16 17-18 5-3 6-4 7-4

К р еп лен и е  а р ка  п и Шт. 3,75 г-6 160
25

~ t - 4 — 3,75 3,75 3,75 2-4 2 -5 2-6
Н аст илка п у т и м 6 г -з по 3 =

71Г ИГ
5 1 2

6 6 6 2-3 2-3 2-3

Уст ройст во водосточной ка н а в ки м 3 i-г но J L1
и

60
2 _L 3 3 3 1-2 1-2 1-2

Прочие вспом огат ельны е работы — — 1-г 150
41/

_2__
ПЯТ - - 1-2 1-2 м-2

Реглам ент ированны й п ереры в — - 9 15 у - - - 7 8 9
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОГО ОТКАТОЧНОГО ШТРЕКА СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  4ч-6)

Схема размещения оборудования

1 ^Ч'.чл'<л <!/\Х

70 20-25

Схема расположения шпуров

--- S'

70*
‘• 7 \ J  • /7

§
*6 \  12» *5

щ5 •г \ \  13—

Г .  Л \

-3910-

*1000*

По углю По породе
[— Очередность Выемка угля I  и

% взрывания на глубину
0  2 5N Степень 1,5 м произ-

замедления, водится с по-
мсек мощью МО-Юу

Номера 1—3 4—14
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за цикл 14
Глубина шпура по углю, м . . . . 1,5
Глубина шпура по породе, м . . . 1,6
Тип В В ..................................................  Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур по породе, кг 0,8
Расход ВВ на цикл, к г .. 11,2
Удельный расход ВВ, кг/м3 . . . .  1
Тип СВ .................................................. Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт.....  14
Тип в р у б а .....................  Выемка

с помощью 
МО-Юу

Коэффициент использования шпуров 
по п о р о д е ....................  0,94
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Проходческое оборудование

Погрузочная машина ППН-1с ....................................................................  1
Отбойный молоток МО-Ю у...........................................................................  3
Бурильный молоток ПР-24ЛУ .................................................................... 2
Вентилятор СВМ-6 .........................................................................\ п
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ........................../  к
П ы ж еделка..................................................................................................... 1
Вагонетка УВГ-1,0 (на цикл) ...................................................................  42
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка........................  2
Лебедка Л П -1 .................................................................................................  1

Техн и ко-экономические показатели
Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м2 . .
Сечение выработки в проходке, мг 
Коэффициент крепости угля 
Коэффициент крепости породы
Мощность пласта, м ..............
Коэффициент подрывки породы .....................................................................
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м...................................................
Затяжка железобетонная, шт/м .........................................................................
Рельсы Р-33, к г /м ...............................................................................................
Шпалы железобетонные, ш т /м .........................................................................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м

Скорость проведения выработки, м/месяц . . . .
7,9 Подвигание забоя за цикл, м ....................................

10,6 Число циклов в см ену...............................................
1,5 Число проходчиков в с м е н у ....................................
5 Установленная мощность двигателей, кет . . . .
1 Производительность труда проходчика:

0,7 м3 в свету/чел-смену...........................
1,25 м/чел-смену..........................................................
81 Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб.
66 Затраты на проведение 1 м выработки, руб. . . .

1,43
U

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =  10,6 мг)

95
1.5
1
6
51

1,97
0,25
14,2

112,2

Операция
Объем р а б о т на 

цан/1 S с, ? ч *
 ̂£ -сГ

| | g § ч а 0 ы с м е н ь Объем р а б о т  на 
цикл при Snn(M4

Число 
ков при

роходчи-
Sno

Единица
измерения

коли
чество г  §■> 1 ? 1 4 5 <s 7 8 -9 / о -н 8 -9 / о - к

Выемка у гл я  отбойны м и м олоткам и м3 У, 8 2 180 180
2 3,6 -У,0 У,5-5,0 2 2

Бурение ш пуров по породе м 22,У У 60
■ S 3 ---

V 19-20 22-2У 3 У

Заряж ание ш пур о в ш т /У - У0 ~ ж ~ (2 -1 3 /У -15 - —
Взрывание и проветривание — - - 20 7В — — - —

УвОрка у гля м3 У,В Б 35 * 36-У.О У,5-5,0 5 6

Уборка породы м3 п н 6 -У НО 83
ft

Ж 8,У -  9,5 /0,5-Ц5 5 -3 6 - у

Крепление арками ш т . 1,3 2,У 85 и
1,3 1,3 2 -3 2 -У

Н а с т и л к а  п у т и м 1,5 3 У5 4 ^ 1 1,5 1,5 2 -3 3

У с т р о й с т в о  водосточной канавки 1,5 55 М
1,5 1,5

П -П 3О 7
Прочие вспом огательны е р а б о ты - - 1-2 155 s i r

1 - - 1 -2 / - г

Реглам ен тиро ванны й перерыв - - 8 15
i

- - 5 в
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С х е м а  Ю

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  7 ~ 8)

Схема размещения оборудования

f TQ L
Г

№ т ш

THE м  м □НС

•<5W5>n -iSbirlFbm Л

Схема расположения шпуров

По углю
Очередность I (I') II (1Г) III (III')

взрывания
Степень 0 25 50

замедления,
мсек

Номера 1—6 7—10 11—15
шпуров, ( 1 - ( 7 '- (11’—15’)

взрываемых 
за один 
прием

6') 10')

По породе 
I II

О 25 

16—19 20—25

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых
за ц и к л .................................. 40

Глубина шпура по углю, м 1,85
Глубина шпура по породе, м 3,1
Тип В В ................................... Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур 

по углю, кг . . . . . .  0,6
Величина заряда на шпур

по породе, кг ......................  1,4
Расход ВВ на цикл, кг 32
Удельный расход ВВ, кг/м3 1,08
Тип СВ ...............................Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт. 40
Тип в р у б а ...........................  Прямой
Коэффициент использова

ния шпуров по углю . . . 0,85
Коэффициент использования 

шпуров по породе . . . 0,9
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Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, м3 ................................................................................ 7,9
Сечение выработки в проходке, м3 .......................................................................10,6
Коэффициент крепости угля ............................................................................... 1,5
Коэффициент крепости п о р о д ы ........................................................................... 8
Мощность пласта, м .................................................................................................. 1,75
Коэффициент подрывки породы ............................................................................ 0,3
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок1м ....................................................  1
Затяжка железобетонная, шт/м ..........................................................................  72
Рельсы Р-33, к г / м ..................................................................................................... 66
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................................... 1,43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина П П М -4 м ................................................................  1

Электросверло СЭР ...................................................................................  2
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) ....................................................................  2
Манипулятор МН-2 ...................................................................................  2

Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став .......................... f 110 Расчету
Пыжеделка ..............................................................................................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл).................................................................... 21
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка...............  2

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ............................................................... 180
Подвигание забоя за цикл, м ....................................................................................2,8
Число циклов в см ен у .............................................................................................  1
Число проходчиков в с м е н у ..................................................................................  7
Установленная мощность двигателей, кет   37
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смену.......................................................................................... 3,16
м/чел-смену......................................................................................................... 0,5

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб....................................... 14,9
Затраты на проведение 1 м выработки, руб....................................................... 117,7

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =  10,6 м2)

О п ер а ц и я

Объем р а б о т  на 
ц и н /i

Ч
ис

ло
п

р
ох

о
д


ч

и
ко

в  ̂? -6* 

И | 1

V а с  ы С м н ы Объем работ на  
цикл при Snp(MZ,

Число проходчи  
ков при 5п р (м г)

Единица
измерения

К оли
чество > 5 5 7 8-9 W - I1 8-9 10-11

бурение ш пуров  по у г л ю м 49,5 У во 30
Т " f h

43-47 50 -58 3 4

бурение ш п у р о в  по породе м 33 5-4 55 7Г г б-зо 33 4 -3 5 - 4
5 4

З а р я ж а н и е  ш пуров ш т 9-0 - 45 П
■
1

32-35 38-4 г - -

В зр ы в а н и е  и  п ровет ривание — — - 4 5 к п А - - - -

Уборка у гля М3 20,8 5 60 # ,5 15,7-17,6 19,6-21,5 4 5

Уборка породы М3 9 7-5 75 J L -7 X I
6 ,5 -7 ,6 8,4-9,3 6-4 7-5

кр еп л ен и е  а р ка м и шт. 2,8 2-4 235 30
2

а
2

40
Т ” 2,8 2,8 г - з 2-4

Н а ст и л ка  п ут и м 5,6 3 80 ___ш ____
3 5.6 5,6 3 3

Уст рой ст во  водост очной к а н а в к и , м 2,8 3 6 0 Ж3 2,8 2.8 3 3

Прочие в сп ом ога т ельн ы е работ ы — — 1 30 LfJ - - 1 1

Р егл а м ен т и ро в а н н ы й  п ереры в - - 1 15 У - - в , 7
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С х е м а  11
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ (/ =  7 -8 )

Схема размещения оборудования

Тупик для размещения оборудования и материалов

Показатели буровзрывных работ

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

По углю По породе
I II III IV I II III

0 25 50 75 0 25 50

- 6  7—10 11—
12

13—
21

22 23— 27— 
26 34

Число шпуров, взрываемых
за ц и к л ...........................

Глубина шпура по углю, м 
Глубина шпура по породе, м

по углю, к г ...................
Величина заряда на шпур

По углю По породе

34 
1 . 8  

1,7
Аммонит 
ПЖВ-20

0,6

0,6
Расход В В на цикл, кг . . 21,6
Удельный расход ВВ, кг/м3 0,93
Тип СВ ...............................Электро

детонаторы 
ЭД-8-Э и

э д к з
Расход СВ на цикл, шт. 34
Тип в р у б а ...........................Прямой
Коэффициент использова

ния шпуров по углю . . . 0,85
Коэффициент использова

ния шпуров по породе 0,9
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С х е м а  11

Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, м2 ................................................... ......................
Сечение выработки в проходке, м2 ..................................................................
Коэффициент крепости угля .............................................................................
Коэффициент крепости породы .........................................................................
Мощность пласта,'л« . ........................................................................................
Коэффициент подрывки породы .....................................................................
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ........................................  . .
Затяжка железобетонная, шт/м ......................................................................
Рельсы Р-33, к г /м ...............................................................................................
Шпалы железобетонные, ш т /м ................................................... ... ..................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м

12,1
15.5
1.5
8

2.5 
0,3 
1,25 
85 
132 
2,86

1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 2ПНБ-2 ....................................................................  1
Навесное бурильное оборудование НБ-1э, комплектов..............................  1
Вентилятор СВМ-6 ......................................................................... 1 По оас
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ..........................I F
П ы ж еделка..................................................................................................... 1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ..............................................................  32
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта 2
Лебедка Л П -1 .................................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ...................................................  190
Подвигание забоя за цикл, м .....................................................................  1,5
Число циклов в с м е н у ..................................................................................... 2
Число проходчиков в см ену.............................................................................. 9
Установленная мощность двигателей, к е т ....................................................  86
Производительность труда проходчика:

м* в свету/чел-смену ................................................................................  4,03
м/чел-смену ..............................................................................  0,33

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб................................  14,5
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.................................................175,45

График организации работ — 2 цикла в смену (Snp =  15,5 м2)

Операция

Объем работ на 
ц и кл

Ч
ис

ло
п

ро
хо

д
чи

ко
в <5 § *<§ <s Ё % ч а с ы  с м е н ы

Объем работ на 
ц и к л  при Sn0(M2,

Число проходчи
ков пои 5„~(мг\

Единица
измерения

Коли
чество 1 г 3 4 5 6  7 11-12 /3-14 15-16 11-12 13-14 15-16

Бурение ш пуров  по у гл ю м 38 4 го 20
Т ] ЖПР 29-3) 32-34 36-38 4 4 4

Бурение ш п ур о в  по породе м гг 4 го [f l 1 Жу 17-19 19-20 22-24 4 4 4

З а р яж а н и е  ш пуров ш т . зч - 30 1 2 w -------- 26-28 29-31 33-35 - — -
Взры вание и  провет ривание - - - - т а 1 Ж “ ЕЕ - — - - —

Уборка у гл я 16 7 го f
-----г ~

"Г 12-13 14-15 16-17 5 6 •7

Уборка породы м3 7 9-5 35 Е Ж — 1”
1 Win 4,5-5 5,5-6 6,5-7 7-4 8-4 9 -51г

Крепление а р ка м и ш т 1,9- г-6 135 21)
2 i 6 М т г ш 40 55 1,9 1,9 1,9 2-4 2-5 2-6? и V 2 ? в

Н а ст и лка  п ут и м 3 3 50 ?0 50 3 3 3 3 3 3з 1 3
Уст ройст во водосточной к а н а в к и м <,5 2 40

20
г

20
г Т

%5 1,5 1,5 г г г
Прочие вспомогат ельные работы - - 1-3 45

21)
1 ш1

w m
3i 1

Ж
3 - - - 1 г t-г 1-3

Реглам ент ированны й перерыв - - 9 15 \
________1_ У - - - 7 8 9
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С х е м а  12

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УКЛОНА СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ ( / =  4ч-6)

Схема размещения оборудования

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

По углю По по

И (IT) III (ИТ)
роде

1(1') I

0 25 50 0

1—4
(Т -4 ')

5 -1 0  11-16 
(5'—10') (IT —16')

17-21

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за
цикл .........................................  37

Глубина шпура по углю, м . 1,8
Глубина шпура по породе, м 3,3
Тип В В ................................. Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур по

углю, к г .............................  0,8
Величина заряда на шпур по

породе, к г .........................  1,4
Расход ВВ на цикл, кг . . . 32,5
Удельный расход ВВ, кг/м3 . 1,53
Тип СВ ...................................... Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт. . . 37
Тип в р у б а ............................. Прямой
Коэффициент использования

шпуров по у г л ю ...............  0,84
Коэффициент использования 

шпуров по породе . . . .  0,9
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С х е м а  12

9ев=4,9мЬ
Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м2 .................................
Сечение выработки в проходке, м2 ..........................
Коэффициент крепости угля ........................................
Коэффициент крепости породы .....................................
Мощность пласта, м .......................................................
Коэффициент подрывки породы ..........................................................................0,3
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ................................................... 1
Затяжка железобетонная, шт/м .....................................................................  62
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, 

м /м ........................................................................................................................  1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина П Н Б -5 .............................
Электросверло СЭР ...........................................
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) .............................
Вентилятор СВМ-6 ........................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став
Скребковый конвейер С -5 3 .................................
Насос ВНМ-18 ...................................................
П ы ж еделка..........................................................

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ..........................
Подвигание забоя за цикл, м ...............................................
Число циклов в с у т к и ..........................................................
Число проходчиков в с м е н у ...............................................
Установленная мощность двигателей, кет ......................
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смен у ...................................................
м/чел-смен у .....................................................................

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб. . . 
Затраты на проведение 1 м выработки, руб........................

График организации работ — 2 цикла в сутки (Sпр =  7,0 м2)

1
3
2

По расчету
1
1
1

. 125 

. 3
2 
5

. 116

. 1,96 

. 0,4 

. 19,65

. 96,3

Операция
Объем работ на 

ЦиН/1

Чи
сл

о
пр

ох
од


чи

ко
в ^ £> 

• t i l l
Темена Л смена Шсмена Объем работ на 

цикл при SnD(M2
Число проходчи
ков при SnpfMz)

Единица
измерения

Коли
чество 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2/ 22 23 24 1 2 3 ■ 7 -8 9-10 7 -8 9-10

бурение шпуров по угто м 49,2 2-3 120 ±
60 1-61 60

Т) 49,2 58,4 2 -3 3 -4

бурение шпуров по породе м W, 5 4 50
г 1

_|_
ш 18-23 23-30 4 5

Заряжание шпуров - - - 55 т
2

1
10
1_ 1 W

L
J — - - -

Взрывание и проветривание — - — 55 т J
1

W 0 ч — — - -
Уборка угля м3 14,6 3 100 л

г
00
Т 1 3 ! 15-17 19-21 3 4

уборка породы м3 6,4 5-3 60 Т
У

-1-1
Ш

- щ 6 -7 8 -9 5 -3 6 -4

Крепление арками шт. 3 2-5 220 i Я 1Ш 1 401 а Ш 3 3 2-5 3 - 6L 0 . Л JL
Настилка пути м 3 5 30

1 f 3 3 5 6

Устройство Водосточной канавки м 3 2-1 НО 00 Ш 1 а . 3 3 2-1 2-1i 1 1i
Наращивание конвейера м 3 3 60 * J 3 3 3 3

Прочие вспомогательные работы — — Z 60 1 i2_у
X . — - 2 г

Регламентированный перерыв — — 5 15-30 J 1
JL L ? — — 5 6
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С х е м а  13
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОГО УКЛОНА СМЕШАННЫМ ЗАБОЕМ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКОЙ УГЛЯ И ПОРОДЫ ( / =  7-ь8)

Схема размещения оборудования

Схема расположения шпуров

/ »  27 Z8
29^/  26

Г9 9 9 9 9
МД/  20 21 22 20 20

ы  •  •  • 9 9
/Л113 f t  15 16 17 W

Г*10 *6 *2 *3 •7 / П

г  * * ? I 8
12

По углю

|—■-1800—н CN' '

f 7'28 7б?я --------- -ч.

\?0.21,2?.23Я?5
С2>са

^  i 13Л15Ж17МЮ
са

см !CNJ \ §о-
м 1 н

10,6,2,3,7,11 
9.5.1.0 8.12

Ь*— 1900 — *" i t

По породе

Очередность
По углю 

I II III I
По

II
породе

III
взрывания

Степень 0 25 50 0 25 50
замедления,

мсек
Номера 1—4 5 - 8  9—12 13— 2 0 -- 2 6 -
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

19 25 29

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за
ц и к л ...................... ...  29

Глубина шпура по углю, м 1,9
Глубина шпура по породе, м 1,8
Тип В В ..................................  Аммонит

ПЖВ-20
Величина заряда на шпур по

углю, к г .....................................  0,8
Величина заряда на шпур по

породе, к г ........................... 1
Расход В В на цикл, кг . . ■ 26,6
Удельный расход ВВ, кг/м3 . 1,84
Тип СВ .......................................Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт. . . 29
Тип в р у б а ............................... Прямой
Коэффициент использования

шпуров по углю ...................  0,85
Коэффициент использования 

шпуров по породе.....................  0,9
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С х е м а  13

-МО- 
15 to (1635) \ 1510(1635)

-3020(3270) 
3330(3580) 
S eg = 6,6 м2

Проходческое оборудование
Погрузочная машина П П Н -7 ........................................
Электросверло СЭР .......................................................
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) ........................................
Вентилятор С В М -6 ..........................................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став . . .
П ы ж еделка.....................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл)........................................
Насос ВНМ-18 ..............................................................

Технико-экономические показатели
Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, ж2 ......................
Сечение выработки в проходке, ж2 ..............
Коэффициент крепости у г л я ..........................
Коэффициент крепости породы ......................
Мощность пласта, м ........................................
Коэффициент подрывки породы ..................
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м
Затяжка железобетонная, шт!м ..................
Рельсы Р-33, к г /м ............................................
Шпалы железобетонные, ш т /м ......................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки

...................................................6,6

............................................... 9

.................................................. 1,5

............................................... 8

........................................... 1,0

............................................. 0,6
..............  1

. . . .  76
.......................  .............  66

...................... i,43
сборный железобетонный, м/м 1

Скорость проведения выработки, м/месяц ..................
Подвигание забоя за цикл, м ........................................
Число циклов в см ен у ...................................................
Число проходчиков в смену ........................................
Установленная мощность двигателей, кет ..............
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смену...............................................
м/чел-смен у ..............................................................

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб. 
Затраты на проведение 1 м выработки, руб................

График организации работ -  1 цикл в смену (Snp =  9,0 ж2)

1
2
2

По расчету 
1

22
1

• 1 0 0  

. 1 , 6  

1 
6

• 48

• 1,76 
. 0,27
• 19,77 
. 130
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С х е м а  14
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (f =  4-ьб)

Схема размещения оборудования

~D ~ G" 'D...U U U U U U Ц^  ^  ^
та

-50 20-25■

Схема расположения шпуров

77 90 . .
!
1 I 25,f8,f9}23
11 \ 2̂ ,17,10,20,30 “ 1

w  \ i 15, 9t 11, 21

г.5 i I 15,8,12,22 *
1

1 n .7.13,23 _

Очередность I II III IV
взрывания

Степень 0 25 50 75
замедления,

мсек
Номера 1—6 7—13 14—23 24—30
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за цикл 30
Глубина шпура, м ................ 3
Тип ВВ ...........................................  Аммонит

АП-4ЖВ
Величина заряда на шпур, кг . . 1,4
Расход ВВ на цикл, к г ...... 4,32
Удельный расход ВВ, кг!мг - - • 1,о7
Тип СВ ........................................... Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт......... 30
Тип в р у б а .......................... Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпуров 0,8
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Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м3 ................................................................................ 7,9
Сечение выработки в проходке, м2 .......................................................................10,6
Коэффициент крепости п о р о д ы ............................................................................... 5
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ....................................................  1
Затяжка железобетонная, шт/м ..........................................................................  81
Рельсы Р-33, к г / м .....................................................................................................  66
Рельсы железобетонные, ш т /м ............................................................................... 1,43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 .........................................
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) .............................................
Вентилятор С В М -6 ................................................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став . . . .
Пыжеделка ...........................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) .........................................
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка 
Лебедка Л П -1 ........................................................................

1
2

По расчету 
1

22
2
1

Технико-экономические показатели
Скорость проведения выработки, м/месяц .............................................................155
Подвигание забоя за цикл, м ................. ............................................................. 2,4
Число циклов в см ен у .............................................................................................  1
Число проходчиков в смену ..................................................................................  8
Установленная мощность двигателей, к е т ............................................................ 48,6
Производительность труда проходчика:

м» в свету/чел-смену..........................................................................................2,59
м/чел-смену......................................................................................................... 0,31

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб....................................... 15,9
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.......................................................125,6

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =  10,6 мг)

Операция
объем работ на

UUH/I
1

п* <ь
|55 АЗ ? X

Ч а с ы  с м е н ы Объем работ на 
иин/1 при $по(мг,

Число проходчи
ков при Srp (мг)

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 3  4  5  6  2 8 - 9 10- н 8 - 9 10-11

бурение шпуров м 91,2 6 - 4 180
ТО по

6 7 - 7 6 85 -91 5 - 3 6 - 4
1 ____4____

Заряжание шпуров шт. 30 - so 50
2 2 -2 5 2 8 -3 0 - •—

Взрывание и проветривание — — - го 1 2. - — - -

УборкО породы м3 26 8 - 6 115
55 60

2 0 - 2 3 2 5 -2 7 7 - 5 8 - 68 Б

Крепление арками шт. 2 ,45 2 -6 195
80 60 55 2 ,45 2 ,45 2 -5 2 - 62 } . л ____

Настилка пути м 4,9 2 по по
2 ,45 4 ,9 2 2г

Устройство водосточной канавки ■ м 2,45 2 60
60

2 ,45 2 ,45 2 2____z__
Прочие вспомогательные работы - - 2 155

100. 55 — - 2 2г__ . г
Регламентированный перерыв — - 8 15 I

— - 7 8
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С х е м а  15
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ =  4-5-6)

Схема размещения оборудования

ж
[УЬУ\УХУУУЬ.У

1ГПНП пи inifHintimiirnmiimiTf^irnfrrliTriiHiiHi 1ЯГ И МНИ М М И М М 1 Н 1 М М ЬЛ hfl 1ГЧ пя IHI 1Ш 1ЯГ

т-@г-@-Д

I

М Ш Ш № W  Ш У Ш Ь Ш

Тупик для размещения оборудидания и материалов

Схема расположения шпуров

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

I

О

1—8

II III

25 50

Э—15 16—27

IV

75

28—42

Показатели буровзрывных работ
Число шпуров, взрываемых за цикл 42
Глубина шпура, м .............................  2,95
Тип В В ..........................................  Аммонит

АП-4ЖВ
Величина заряда на шпур, кг ■ . 1,4
Расход В В на цикл, к г ...................... 60,4
Удельный расход ВВ, кг/м3 . . .  1,56
Тип СВ .............................................. Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт........................  42
Тип в р у б а ......................................... Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпуров 0,85
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С х е м а  15

Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, м2 ............................... ..........................................
Сечение выработки в проходке, м2 ..................................................................
Коэффициент крепости п ороды .........................................................................
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ...............................................
Затяжка железобетонная, шт/м .....................................................................
Рельсы Р-33, к г /м ...............................................................................................
Шпалы железобетонные, ш т /м .........................................................................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м

12,1
15.5 

5
1.5 
99 
132 

2,86
1

Проходческое оборудование
Погрузочная машина 1ПНБ-2 ..............................................................
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) ..................................................................
Вентилятор СВМ-6 ............................................ .............................1
Трубы вентиляционные диаметром 600мм, став ............................. /
П ы ж еделка...............................................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ..................  .....................................
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . . ■ 
Лебедка ЛП-1 ........................................................................................

1
4

По расчету 
1

30
2
1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ........................................................... 160
Подвигание забоя за цикл, м ................................................................................. 2,5
Число циклов в см ену........................................................................................ 1
Число проходчиков в смену ...............................................................................  П
Установленная мощность двигателей, кет .........................................................58,2
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смену....................................................................................... 2,75
м/чел-смену......................................................................................................0,23

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб...................................... 15,5
Затраты на проведение 1 м выработки, руб..................................................... 187,5

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =  15,5 мг)

О перация
Объем р а б  

цан /1
от на

Ч
ис

ло
п

ро
хо

д
чи

ко
в «5 -сГ <5 С £ >

I I P

Ч а с ы  с м е н ы
Объем работ на 
ц и к л  при Snp(M2!

Число прох 
ков при Sn

одчи-
о М

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 3  У 5  6  7 /1-12 13-14 15-16 11-12 13-/4 15-16

Б у р ен и е  ш пуров м 122 8 т 140 91-97 юз-но1/8-126 6 7 88
З а р я ж а н и е  ш пуров шт. 42 - 55 55 30-32 35-37 40-42 - - -
В зры ван ие  и  п р ов ет р и в а н и е - - - го > - - - — - -
Уборка породы м3 39 И -в Н5 ___и ____ 27-30 33-35 38-40 9-6 /0-7 /1 -8и в
К р еп лен и е  а р к а м и шт. 3.75 3 -7 190 60 Но ДО 50

3,75 3,75 3,75 3-5 3 - 5 3~ 3з Г 7 7

Н а ст и лка  п ут и А? 5 3 80 «0
5 5 5 3 3 3.7

Уст ройст во водосточной, ка н а в ки м 2.5 2 60 во
2,5 2,5 2J5 2 2 2?

Прочие вспом огат ельны е работ ы - - 2 -4 90 ДО и - - - 2-4 2 Л 2-4_4L_ г
Р еглам ен т и рован н ы й  переры в - - И 15 т

ii - - - Q Ю 11
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С х е м а  18
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ =  4)

Схема размещения оборудования

М М М М И 1 Н1 МММ м п и  н н н н н и

В
I

1ПРЛЬ̂ Н1ТР:'1М[.̂ [.-!-®7|НРЗу̂ '|Я̂ .-:|Ж-1ЙЬЗВЫ№-’11|К,!1НГ.“ЛЛ

■ 4 0 8  ■

МНШШМН НННННМН 1Н1 IHI IHI IHTIHI М НГ1ИПНГ1НПН[
М ! 1 1 1 1 1 М 1 1 1 1 1 1 ' : ! 1 ! 1 1 1 Ы Г

ПГПU n iO

: :i»*i *• • ^l*.‘. Hi:-: |rjc:iw • W|. HUi- jKii; ikiI-h» ir .

Г/АУ/̂УУ.-чУ/̂ />.У/.ЧУ/̂ А>̂/ХУ/ХУУ.\У/.\У..УУ.ХУ,.ХУ,.ЧТ/ХУ/\Г/ЧХ,ХУ,ХУ<УУ,>у)ХУ̂У/ХУ/
1 Н 1 И И И М И И И 1 Н 1 1 Н 1 И И М И И М И

__П п n n n п п П П П--
кЖ $Ь \ ~г ■ ' 1J „ u  U Ци ■■,!» ' '.1.WH—.L n u п u п u п.шп:- СП U L U □ U U |_ГU U—CJ и

ШПДПЦГШ РШ1Ш11Д1Ш1Ш11ШШтпппппгшпш
------------- 7 -------- -

1 {

( » w m w « m w w » w l
КУ^̂ -̂ >^У \̂У\УХ^ '̂̂ \^А'УХУ\УХУ%\,ЛУ,\У,

~°~lsP~

и  И 1НПЯПИ И И IWI И И И W

i c Л -

= ^ = - П — Т Г

Щ| Ш1 т л п л г и л  цд ЦД |Щ 1Ш  |Щ  |Ц| п г

■50-60---------------------------

Ш

I»,п ш йт ш .

11 1 1 111

1 1
--------------- ----- 20 -25--------------------------------- -

Очередность
взрывания

I II III IV

Степень
замедления,

мсек

0 25 50 75

Ыомера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

1—4 5—12 13—26 27—46

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за цикл 46
Глубина шпура, м ....................... 2,35
Тип В В ..........................................  Аммонит

АП-4ЖВ
Величина заряда на шпур, кг . . 1
Расход ВВ на цикл, к г ...............  46
Удельный расход ВВ, кг/м.3 . . .  1,15
Тип СВ ..........................................Электродето-1

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт.................  46
Тип вруба ......................................  Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпуров 0,85
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С х е м а  16

----------- 3900(4110)
— Ф 5030—

SC8

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, ж2 .........................................................................
Сечение выработки в проходке, ж2 ..................................................................
Коэффициент крепости породы .........................................................................
Крепь металлическая кольцевая АП-27, колец/м ........................................
Затяжка железобетонная, шт/м .....................................................................
Рельсы Р-33, к г / м ...................................
Шпалы железобетонные, ш т /м .........................................................................
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м

График организации

11,1
19,9

4
1,5
6 8

132
2,86

1
работ —

Проходческое оборудование

Погрузочная машина 1ПНБ-2 ..............................................................
Подвесной перегружатель ППЛ-1 .......................................................
Электросверло СЭР ................................................................................
Вентилятор С В М -6 ............................................................................ \
Трубы вентиляционные .диаметром 600 мм, с т а в ..........................J
П ы ж еделка...............................................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ..............................................................
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . .

1
1
4

По расчету 
1

30
2

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ........................................................... 125
Подвигание забоя за цикл, ж ............................................................................  2
Число циклов в см ену.......................................................................................  1
Число проходчиков в см ен у ............................................................................. 12
Установленная мощность двигателей, кет ..........................................................70,2
Производительность труда проходчика:

ж3 в свету/чел-смену....................................................................................... 1,85
м/чел-смену......................................................................................................0,17

Затраты на проведение 1 ж3 выработки в свету, руб......................................17,8
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб........................................................198

цикл в смену (S„p =  19,9 ж2)

Операция
ОЬьем работ на цикл Число

проход
чиков

Продолжи-
тельность,

мин
Ч а с ы С м е н ы

Единица из
мерения

Коли
чество 2 3 Ч 5 t 7

Бурение шпуров м 106, в 4-8 130 - f ------- Н —
Заряжание шпуров шт. 46 - 60 —
Взрывание и проветривание - - - го ж я н

Уборка породы М3 39,8 2-12 120 +- " П
60

___ а _____
Крепление кольцами шт. 3 ч -п п о ч

Ьи
л — 0------

Настилка пути м Ч г-ч то J f -------- ±
Наращивание монорельса м г г 30 30

?
Устройство водосточной канавки м 2 2 60 i —
Прочие Вспомогательные работы — . - г-ч т нн М1Ч-
Регламентированный перерыв - - /г 15 к ■
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С х е м а  17
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ =  7-4-8)

Схема размещения оборудования

Схема расположения шпуров

Очередность
взрывания

I II

Степень
замедления,

мсек

0 25

Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

1—4 5—10

III

50

l i 
as

Показатели буровзрывных работ
IV Число шпуров, взрываемых за цикл 33

Глубина шпура, м .............. 2,8
75 Тип В В ...............................  Аммонит

АП-4ЖВ
Величина заряда на шпур, кг . . 1,4

26— Расход ВВ на цикл, к г ......  46,2
33 Удельный расход ВВ, кг/м3 . . . 1,93

Тип СВ .............................................. Электродето
наторы ЭД-8-Э 

и ЭДКЗ
Расход СВ на цикл, шт........  33
Тип в р у б а .......................... Клиновой
Коэффициент использования шпуров 0,8

254



Проходческое оборудование
С х е м а  17

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, жа ........................................................................  ',9
Сечение выработки в проходке, ж2 ..................................................................
Коэффициент крепости п ороды ............................................................................  7
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ...............................................  0,8
Затяжка железобетонная, шт/м ........................................................................  24
Рельсы Р-33, к г /м ..................................................................................................  66
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................................. 1.43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Погрузочная машина П П М -4м ........................................
Электросверло СЭК-1 (ЭБГ) ............................................
Манипулятор МН-2 ..........................................................
Вентилятор С В М -6 ..............................................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став . . .
П ы ж еделка.........................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл)............................................
Средство обмена вагонеток — накладная плита-разминовка 
Лебедка Л П -1 ................................. ... ................................

1
2
2

По расчету 
1

22
2
1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ........................................................... 140
Подвигание забоя за цикл, ж .............................................................................2,25
Число циклов в см ену...........................................................................................  1
Число проходчиков в смену ............................................................................. 8
Установленная мощность двигателей, кат ...................................................... 28
Производительность труда проходчиков:

ж8 в свету/чел-смену....................................................................................... 2,22
м/чел-смену...................................................................................................... 0,28

Затраты на проведение 1 ж8 выработки в свету, руб.........................................16,75
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб..................................................... 132

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =  10,6 ж2)

О перация
Объем рабе 

ции/
7771 на

I l l П
ро

до
л

ж
и

т
ел

ь
н

ос
т

ь,
м

ин

Ч а с ы  с  м е  н bi Объем работ  на 
цикл  при Snp/M1,

Число проходчи
ков  при S np(M 2)

Единиц а
изм ерения

Коли
чество 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10-11 8 -9 /о - н

б у р е н и е  ш п у р о в м 93 5-4 170 л о ______ 140 70 -7 9 88-96 4 -3 5 - 4
5 4

З а р я ж а н и е  ш п у р о в сит 33 - 55 .55 25 -2 8 32-36 - -

В зр ы в а н и е  и  п ровет ривание - - - 20 Ж 1 — — - —

Уворна породы М3 24 8 S 135 1 «р____ 18-21 2 3 -25 7 -4 8 - 6___ L 5
К р еп л е н и е  а р к а м и t u r n 1,8 3-6 150 № 50 40

1,8 U 8 3 -5 3 - 6
2 _ б

Н а ст и л к а  п ут и м 4,5 3 80 80 7,5 5 3 3
•7

У ст рой ст р о  водост очной к а н а в к и м 2,25 1 /40 м
7,5 2,5 1 11

Прочие в сп о м о га т ел ьн ы е  работ ы - - 3-2 70
40

— - з - г 3 - 21 $
Р егл а м ен т и ро ва н н ы й  переры в - - 8 15 i - - 7 8
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С х е м а  18 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ =  7+8)
Схема размещения оборудования

-М Ы - М - Ы  И М Н 1 И И И Н

=JfcOn=^
в м а ш щ § ш 1 Ц *

Н Н Н и м | Д  Н н и и и ¥

HQHfV-ql «- slBh^Bpi

Призабойный тупик

и
1 >

U “ ' U" " U \ V"" VJ и  U и  L/ " U w 1 
■■ \ п__п ____п ____Q ____п ____п ____п ____п ____п ] 1П---□---CL_n__п__п__п__п__п__г

\J "U \J \ Uх^П -Mlb П П

1| w w u> и  и  w i£r ISlAfi I n n n n n n n n  MBI
и ш ^ Ж ИЮ сж щ ] (  ̂ - » - ■ )  1 1 ' ' ' ' 3 IN I щ

тт'»т+13п “ п “  п n s ^ e g c a i s ^ = a n U nU n Гг, L|i g J f> y .  М"11 slytl ..—T“ r |  w г Г ~ П  U П U l IE
II 1 II |П Т 1Ь ^Р 1 ||| | |  ||i n r l o ^ s ^ i J j E J O  )рйж

■ и и и и и и U ц— U U U U 
^  ^ ____ ^  ^  ^ ^ ^ __

U U U U U U U "O—□—□—□— 
^  ^ ^  ^  ^  ^  СгеГПК

Ш Щ Ш Ш Ш И Ш  
------------------------------------ s■п-------------------------------------— Ч -----------j -  is-------------------------------- »

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

1 II 

О 25

1—8 9—16

III

50

17—29

Показатели буровзрывных работ

IV

75

30—46

Число шпуров, взрываемых за цикл 46
Глубина шпуров, м ......................... 2,7
Тип В В ............................................  Аммонит

АП-4ЖВ
Величина заряда на шпур, кг . . 1,4
Расход ВВ на цикл, к г ..................... 66,0
Удельный расход ВВ, кг/м3 . . .  1,85
Тип СВ .............................................Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт. . . . .  46
Тип вруба ......................................  Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпуров 0,85
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С х е м а  18

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, жа ........................................................................... 12,1
Сечение выработки в проходке, жа .................................................................... 15,5
Коэффициент крепости породы ..........................................................................  7
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м .................................................  1
Затяжка железобетонная, шт/м ......................................................................  37
Рельсы Р-33, к г /м ................................................................................................. 132
Шпалы железобетонные, ш т /м ...........................................................................2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование
Погрузочная машина ППМ-4м ............................................................. 1
Бурильная установка БУЭ-2 (КБМ -Зк)............................................... 1
Вентилятор СВМ-6 ......................... .............................................. \  По расчету
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ......................... /
Пыжеделка.............................................................................................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл)................................................................  29
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта 2
Лебедка Л П -1 .........................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц..........................................................145
Подвигание забоя за цикл, ................................................................................... 2,3
Число циклов в смену........................................................................................  1
Число проходчиков в с м ен у .............................................................................. 11
Установленная мощность двигателей, кет ......................................................  43
Производительность труда проходчиков:

ж* в свету/чел-смену..................................................................................... 2,53
м/чел-смену....................................................................................................0,21

Затраты на проведение 1 ж3 выработки в свету, руб.....................................16,8
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб.................................................... 203,3

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp =•= 15,5 ж2)

Операция

Объем работ на 
цикл

К
ис

ло
пр

ох
од


чи

ко
в

' -С „ ̂̂  «

аз § г

ч а с ы  с м е н ы
Объел
цикл

рабе 
при J

т  на
п р М

Числе 
ков 7

прох
)pu Sn

одчи-
о ( " 2)

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 3  4 1Г в  7 11-12 13-/4 /5-/6 11-/2 /3-/4 15-16

б ур ен и е  ш пуров м 125,8 4 145
145 . 95-Ю7 112-118 123-126 4 4 4

За р яж а н и е  ш пуров шт 46 - 60 i'll 36-39 41-43 45-47 — — -

Взрывание и  провет ривание — — - 20
j . - — — — — -

Уборка породы м3 3 5 J И -7 155
/15 40 25-28 30-32 34-37 9 -5 W -B Н -7
it _2_

Крепление аркам и шт 2 ,3 4-11 155
7 f 40 * > - 2,3 2,3 2,3 4 -9 4-10 4-11
S A ____11—

Н аст илка пут и м 4,6 Ч 70 Т ч.в 4,6 4,6 4 4 4

Уст ройст во водосточной, к а н а в к и м 2,3 2 70
70 2,3 2,3 2,3 2 2 22

Прочие вспомогат ельные работ ы _ — 2-1 145
-----Т Г ~ ___m l - — — 2-1 2-1 2-1

Р еглам ен т и рован н ы й  перерыв - - 11 15 t i l — — 9 10 11

33 З а к а з  725 257



С х е м а  19
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ =  7+8)

Схема размещения оборудования

До 8

-- \_J r y  \ j  \_ r~ VJ K J \ J  1-1 \ J - --

п п п п п п п п п п п

Схема расположения шпуров

/  35 31 38 39 5 0 ^ \

/ * 3 5 • 23 25» \

Ы з 9  *21 47 а • 25 •  42*"Д

■ *+33 *20 U+** *•5 25» 93 •*
и

•*+32*19 • ■ *+6 •  27* 294*
31 „ ю —•  48 • 24*

15 % 95

Л ’ 1
1
\ t

15 29 96

---------------- 5120---------- '------~

1 Г'и>'>',Щ 39,22о-------
! \ 35.22.23.29,91

! \ 39.21.12.13.25.92 1

Ч.5\ 33. 20, 26, 93 1
i ----Г
•дя 32,19,11,19,27,55 сэ!-Г5
Г Т2.71 31.18.10.15.28,55 1
1 | 
|(,д|

т 17.9.16,^91 1 .

1'

Очередность I 
взрывания 

Степень О 
замедления, 

мсек
Номера 1—8 
шпуров, 

взрываемых 
за один
прием

II

25

9—16

III IV

50 75

’—29 30—46

Показатели буровзрывных работ
Число шпуров, взрываемых за цикл 46
Глубина шпуров, м ..........................  1,9
Тип ВВ ..........................................  Аммонит

АП-4ЖВ
Величина заряда на шпур, кг 0,8
Расход ВВ на цикл, к г ...................... 38,4
Удельный расход ВВ, кг/м3 . . .  1 ,-65
Тип СВ .............................................. Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт........................  46
Тип в р у б а ..........................................Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпу

ров ..................................................... 0,8



С х е м а  19

Характеристика выработки
Сечение выраоотки в свету, ж2 .......................................................................... ....
Сечение выработки в проходке, ж2 ...................................................................... 15*5
Коэффициент крепости п ороды ............................................................................. 7
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ....................................................о, 8
Затяжка железобетонная, шт/м ......................................................................... 3 7
Рельсы Р-33, к г /м ................................................................................................ .....
Шпалы железобетонные, ш т /м ............................................................................. 2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование
Погрузочная машина 2П Н Б -2э............................................................... 1
Навесное бурильное оборудование НБ-1э, комплектов......................  1
Вентилятор СВМ- 6 ............................................................................. \ п
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в .......................... /  v
Подвесной ленточный конвейер-перегружатель ПГОЫэ ........................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) .................................................................... 31
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . . .  2
Маневровая тележка МТ-1э ........................................................................  1

Технико-экономические показатели
Скорость проведения выработки, м/месяц ..........................
Подвигание забоя за цикл, ж ................................................
Число циклов в см ену...........................................................
Число проходчиков в см ен у ................................................
Установленная мощность двигателей, кет ......................
Производительность труда проходчиков:

ж* в свету/чел-смену.......................................................
м/чел-смену......................................................................

Затраты на проведение 1 ж* выработки в свету, руб. . . 
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб........................

160
1,5
1,7
10
107

3
0,25
17,6
213

График организации работ — 1,7 цикла в смену (Snp ±= 15,5 ж2)

33*



С х е м а  20
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ =  9-*-11)

Схема размещения оборудования

До в

Схема расположения шпуров

Л ^ з т *  %
/  Ъ  *37 *36 V \Л« »9? • ?'? *29 •/  2/ * 25 26\ 

Г~*9Л % *11 *12 •20 to а  27

•*+19 Я 3+*~ -*+9 •, - 
9 19 28 . ?•»- -~+5 . г Г

S ' 1 7 1\  / 5 ?830\

С5>
2?

- --------- 3910------------

•о- 1( См 1 '
i | —1 \3U7.36.35 1
! ! 21,22.23.20,25.25 В
! 120. W. II. 12.13.27 §1 I

ЗМ \ \ '9, 9, /4, 28 12.5! i 18,8,15, 29

1 6 ! | 17.7.18,30 1,
&

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

Показатели буровзрывных работ

I ]] Ц] jv  Число шпуров, взрываемых за цикл 37
Глубина шпура, м .............................  2,75

0 25 50 75 Тип В В ...........................................  Аммонит
АП-4ЖБ

Величина заряда на шпур, кг 1,8
1—6 7—16 17—30 31—37 Расход ВВ на цикл, к г ...................... 66,6

Удельный расход ВВ, кг!мъ . . .  3
Тип СВ ...............................................Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт........................  37
Тип в р у б а ..........................................Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпу

ров ..................................................... 0,8

260
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Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, мг ...........................................................................7,9
Сечение выработки в проходке, м2 .................................................................. 10,6
Коэффициент крепости п о р о д ы ............................................................................  10
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м .................................................... 0,7
Затяжка железобетонная, шт/м ......................................................................... 24
Рельсы Р-33, к г /м ................................................................................................... 66
Шпалы железобетонные, ш т /м ..............................................................................1,43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование

Погрузочная машина П П М -4м ...............................................................
Буровая установка БУ-1 ......................................................................
Вентилятор С В М -6 ............................................................................. \
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став ........................../
П ы ж еделка...............................................................................................
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл)..................................................................
Средства обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . . 
Лебедка Л П -1 ............................................................................................

1
1

По расчету 
1

20
2
1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ............................................................140
Подвигание забоя за цикл, м ..................................................................................2,2
Число циклов в см ену...........................................................................................  1
Число проходчиков в см ен у ................................................................................  7
Установленная- мощность двигателей, кет ........................................................  25
Производительность труда проходчиков:

м9 в свету/чел-смен у ........................................................................................ 2,48
м/чел-смену...................................................................................................... 0.31

Затраты на проведение 1 м9 выработки в свету, руб...................................... 17,25
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.......................................................136,3

График организации работ— 1 цикл в смену (Snp =  Ю.6 м2)

О перация
Объем работ на 

цикл

Ч
и

сл
о

п
р

о
хо

д


чи
ко

в й -о
g g is а
с зе1

Ч а с ы  с м е н ы
Овьем работ  на  
ц и к л  при S np(M2i

Число  
к о в  при

тоходчи-
$пр(мг)

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10-11 8-9 /0-11

д у р ен и е  ш п у р о в м юг 3-2 160 № 130 80-68 95-101 3-2 3-2; i
З а р я ж а н и е  ш п ур о в сит. 37 — 60 S0 30-32 35-38 -

В з р ы в а н и е  и  п р ов ет р и в а н и е — — — 20 20 — — -

Уборка породы м 3 23,3 7-4 130 70 ВО 15-18 20-22 6-4 7-4
___2_____ 4

К р еп лен и е  а р к а м и turn . 1,54 3-5 М 31) ВО 50 1.5 1,5 2-4 3-5
ч h - 5 .____

Н а ст и л ка  п ут и м 2 130 /30 Г  2,2 4,4 2 2
г

Уст ройст во водосточной к а н а в к и м 2,2 г 30 30 2,2 2,2 г г
?

Прочие вспом огат ельны е работ ы — — 1-3 180 90 40 50 - — 1-2 1-3
1 _.2__ __Z__

Р еглам ент и рованны й  перерыв - - 7 15 У - 6 7
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С х е м а  21 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ ( f  =  9-5-Ц ) 

Схема размещения оборудования
До 8

Ы И Д ГГН  ПН— М М М 1НГ"

р

Тупик для размещения буровой установнирдорудования и  м ат ериалов

Схема расположения шпуров

П г
• 27 * ^ / 4

/С  40 25 /  * • • 26 • 28 *45 \
* 29 А

14 •
L  39 24 13 •  15 30 * 7 \• •

38 23 12 ¥
•  •

48^-«-• • §37 22 11 3 £ 17 32 43*«-• • ф — •
36 21 10 2 7 7$ 33 50-*-ф ~*-ф Ф
35 20 9 1 ' 8 19 3*

J L \  \ ч /  ;  \

---- 5120---------------

Г " -----------
I ¥1,27,45 i

j | 40,25,26,28,29,46 1
! \ 39,24,13,14,15,30,47

4,5 \ \ 38,23,12,16,31,48 •э*

3,6 \ \ 37,22,11,17,32,49
2,7 ! \ 36,21,10,18,33,50 §

! ! 1с т  013.19.3 ,̂51— 1

54<N

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

Показатели буровзрывных работ

I И III IV

0 25 50 75

1—8 9—19 20—34 35—

Число шпуров, взрываемых за цикл
Глубина шпура, м ........................
Тип В В ............................................

Величина заряда на шпур, кг
Расход ВВ на цикл, к г ................
Удельный расход ВВ, kb/mz . . .

51
2,5

Аммонит
АП-4ЖВ

1,6
82

2,7

наторы ЭД-8-Э
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт........................ 51
Тип в р у б а ........................................... Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпу

ров ......................................................  0,8



С х е м а  21

Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, м2 ..............................................................................12,1
Сечение выработки в проходке, ма ...................................................................... 15,5
Коэффициент крепости п ороды ............................................................................  11
Крепь металлическая арочная' АКП-3, арок/м .................................................... 0,7
Затяжка железобетонная, шт/м ......................................................................  37
Рельсы Р-33, к г /м ................................................................................................ 132
Шпалы железобетонные, ш т !м ............................................................................. 2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м!м 1

График организации работ— 1

Проходческое оборудование
Погрузочная машина П П М -4м ............................................................... 1

Буровая установка Б У Р -2 ......................................................................  1

Трубы, вентиляционные диаметром 000 мм, с т а в ......................  1 10 РасчетУ
П ы ж еделка................................................................................................ 1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ............................................................... 30
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта . . .  2
Лебедка Л П -1 ............................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ........................................................... 125
Подвигание забоя за цикл, ....................................................................................  2
Число циклов в см ену ........................................................................................  1
Число проходчиков в смену ................................................................................ 11
Установленная мощность двигателей, к ет .......................................................... 35
Производительность труда проходчиков:

м3 в свету/чел-смену........................................................................................2,42
м/чел-смен у ...................................................................................................... 0,16

Затраты на проведение 1 м3 выработки, в свету, руб..................................... 1 7 , 3

Затраты на проведение 1 м выработки, руб...................................................... 209

цикл в смену (Snp =  15,5 м2)

Операция 

Бурение шпуров

Объем работ на цикл ^§-5.

§ ! i

5-Ь

J5§ iFj.

s g s *
wo

Ч а с ы  с м е н ы Объем работ на 
цикл при 9„п(мЦ Число проходчи

ков при 1м 2|Единица
измерения

м

Коли
чество

IZ8 Ж — 130
г ? 1 г ь 7 11-12 13-ю 15-16 /1-12 13-14 15-16

Заряжание шпуров шт. 51 65
25

92-100
38-01

108-Ив
44-47

124-132
50-52

4-3 4-3 5-9

Взрывание и проветривание — — - Л п — _
Уборка породы «з 31 11-7 135 ж 1— Ш~ W~ 22-29 26-28 30-32 9-7 10-7 И-7Крепление арками шт. 0 4-9 юо ____ L _ 45 j L

W
Настилка пути м 4,0 3 100

—А, _

Ж

:  ш г ТГ 3 L 1% Т
4

1,4
4

1,4
4

3-7
3

3-8
3

4-9
3Устройство водосточной канавки м Z.D 1-г 130 — rik-

1 0 0 г 2 2 1-2 1-2 1-гПрочие вспомогательные работы - - г 195
_j__

- ы  1
Регламентированный перерыв - — п 15

-2_____
щ- _

1-2
,9

г
ю

2
//
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С х е м а  22 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (f =  9-т-11)

Схема размещения оборудования

Схема расположения шпуров

38
•

23
•

12 4
•

5 16
•
31 48• -*-• -ч-®. • щг*

37 22 11 3 6 п 32 49• •
36 Ч 10 2 7 18 33• 50
35 20 9 1 8 19 34 51

/ \ \  \ s  т Ч

-5 1 2 0 -

\ 38,23,12, 16,31,48 

| 37,22,11,11,32,4-9 

\36,21,10,18,33,50

114.20.9,13,3 ^ 5 1

Очередность 
взрывания 

Степень 
замедления, 

мсек 
Номера 
шпуров, 

взрываемых 
за один 
прием

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за 
цикл ...........................................  51

Глубина шпура, м ........................ 2,75
I II III IV Тип В В ............................................ Аммонит

АП-4ЖВ
0 25 50 75 Величина заряда на шпур, кг 1,8

Расход ВВ на цикл, к г ................ 92
Удельный расход ВВ, кг/мъ . . . 2,7

1—8 9—19 20—34 35—51 Тип СВ ............................................ Электродето
наторы ЭД-8-Э

и ЭДКЗ
Расход СВ на цикл, шт.................. 51
Тип вруба ........................................ Вертикальный

клиновой
Коэффициент использования шпу-

ров ................................................ 0,8
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Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, ж2 ............................................................................. 12,1
Сечение выработки в проходке, ж2 ...................................................................... 15,5
Коэффициент крепости п о р о д ы ............................................................................  10
Крепь металлическая арочная АКП-.3, арок/м .................................................... 0,8
Затяжка железобетонная, шт/м ........................................................................  37
Рельсы Р-33, к г /м ....................................................................................................132
Шпалы железобетонные, ш т /м .............................................................................2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Проходческое оборудование
Погрузочная машина 2П Н Б-2п............................................................... 1

Навесное бурильное оборудование Н Б -1 п ............................................  1

Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став ........................../  110 РасчетУ
Подвесной ленточный конвейер-перегружатель ППЛ-1п......................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ..............................................................  28
Средство обмена вагонеток — съезд конструкции Южгипрошахта 2
Маневровая тележка М Т -1 ......................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ........................................................... 1 4 0

Подвигание забоя за цикл, м ................................................................................. 2,2
Число циклов в см ену...........................................................................................  1
Число проходчиков в см ен у ................................................................................. ш
Установленная мощность двигателей, кат ................................................... .....
Производительность труда проходчиков:

м3 в свету/чел-смену ....................................................................................2 , 6 6

м/чел-смену...................................................................................................о,22
Затраты на проведение 1 ж3 выработки в свету, руб......................................  jg
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб..................................................... 218

График организации работ — 1 цикл в смену (Snp — 15,5'ж2)

Операция
Объем раб  

ц и кл
7т на

Ч
ис

ло
пр

ох
од


чи

ко
в Ч $ <©

fill
Ч а с ы С м е  н  ы

Объем работ  на  
ц и к л  при Sna(Ml)

Ч исло  проходчи
к о в  при бпп/м?)

Единица
измерения

Коли
чество 1 2 7 У 7 6 7 11-12 13-1У 15-16 11-12 13-14 15-16

Б ур ен и е  ш п ур о в м т У 125 т -------
ч

1 0 4-т т -1 2 9 т - т 4 4 4
З аряж ан и е  ш пуров шт. 51 - 65 ___U ___ 38-41 44-47 50-52 — — _

в зр ы в а н и е  и п ровет ри ван и е - - - 25 J2 5 - - — — — _
Уборка породы м3 ЗУ 8-7 НО 90

“ Я—
20 24-26 29-31 33-35 6-5 7-6 8-7

К р еп лен и е  а ркам и ш т . 1,76 4-8 160 ■Jff
ч

Ц,7 4 =
1,76 1,76 1,76 3-6 4-7 4-8

Н а ст и л к а  п ут и м у, У У 60 во
У У, У 4,4 4,4 4 4 4

У ст а н о в к а  м онорельса м г, г У 20
\20
А. 2,2 2,2 2,2 4 4 4

Уст ройст во водоот ливной, к а н а в к и м 2 ,2 2 90
90
2

и
2,2 2,2 2,2 2 2 2

Прочие всп о м о га т ел ьн ы е  работ ы - - 2 220
90
2

95
_2______ - - - 2 2 2

Р е гл а м е н т и р о в а н н ы й  перерыв - - 10 15 I f - - - 8 9 10

34 З а к а з  725 265



С х е м а 23
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК КОМБАЙНОВЫМ СПОСОБОМ

(схемы 23—28)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ВЫРАБОТКИ ПО УГЛЮ КОМБАЙНОМ 4ПУ
Схема размещения оборудования

Схема транспортирования

' _ п — 1
" ■' .........

Параметры для различных сечений и коэффициентов присечки пород

О перац и я

Объем работ 
на цикл Ч и сло п роходчи ков П род олж и тельн ость  о п ер ац и и , м и н

Сечение вы работки  в п р о х о д ке , м г

4 - 6 6 - 8

4 - 6 6 - 8 4 - 6 6 - 8

К оэффициент п рисечки  п ород

0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6

Работа комбайна, м 3 ........................................ 8—12 12—16 2 2 2 2 2 2 50 60 75 55 70 80
Обслуживание комбайна ................................. — — 2 2 1—2 2 2 1—2 10 15 20 15 20 25
Обслуживание конвейера................................. — — 2 2 2 2 2 2 50 60 75 55 70 80
Крепление, а р о к ................................................ 3 3 1—3 1—3 1—3 1—3 3 3 65 65 65 65 65 65
Наращивание конвейера, м ............................. 2 2 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20
Устройство водосточной канавки, м ..................... 2 2 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 30
Прочие вспомогательные работы ...................... — — 1 -2 1—2 1—2 1 -2 2 2 115 115 115 115 115 115
Регламентированный переры в .......................... 5 6 6 6 7 7 15 15 15 15 15 15
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Проходческое оборудование
С х е м а  23

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, ж2 .............................................................................. 4,9
Сечение выработки в проходке, ж2 ..................................................................  7
Коэффициент крепости угля .............................................................................  1,5
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м .....................................................1,5
Затяжка железобетонная, шт/м ......................................................................  68
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

Комбайн 4 П У ............................................................................................  j
Конвейер С-53, с т а в .............................................................. ! . ' ! ! !  1
Вентилятор С В М -6 .................................................................. 1*
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став По расчету

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяи,................................................... 380
Подвигание забоя за цикл, ж ........................................................................ 2
Число циклов в см ену................................................................................... з
Число рабочих в сменном звене .............................................................  5
Установленная мощность двигателей, кет ................................................ 84
Производительность труда проходчика:

ж3 в свету/чел-смену.........................................................................  5,8
м/чел-смену.............................................................................................  1,2

Затраты на проведение 1 ж3 выработки в свету, руб .......................... 11,3
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб........................................... 55,3

График организации работ — 3 цикла в смену (Snp =  7 ж2)

О перация
Обьп работ  н а  ц и к л Ч исло

проход
чиков

П родолжи- Ч а с  bi с м е н ы

Е д и н и ц а  и з 
мерения

К о л и 
чест во м ин 1 2 3 4  5  6 7

Работа ко м б а й н а М3 Н,8 2 50
25 Hh \

1rf- m l
25 25

l

О б сл у ж и в а н и е  к о м б а й н а - - 2 10 fc
г J j

1 i
1 I2

i

О бслуж ивание к о н в е й е р а — - 2 50 4- i Zb
? ¥ 25

T
К реп ление  а р к а м и сит. 3 1-3 65 30 ..

J ? I !/0 П 25
JaL 5 3 i Г 1 A ] J

Н а р а щ и в а н и е  кон вей ер а м г 5 ■20 w \
Tj

20
5

У ст рой ст во  водост очной к а н а в к и м г 1 30 W i 1 1
i iT 7

Прочие всп о м о га т ел ьн ы е  р а б о т ы — — 1-2 н с i J L . JO - 55 ___51___ г 1 1 7 5
2_г_____2___ 1 ___L 1 _____i__'ll 1 z 1

Р еглам ен т и рован н ы й  переры в - - 5 15 1
__1_________ if !
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С х е м а  24
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО УГЛЮ КОМБАЙНОМ ПК-Зм

Схема размещения оборудования

Схема обмена вагонеток

Параметры для различных сечений и коэффициентов присечки пород

О бъем  р а б о т  н а  ц и к л  I Ч и с л о  п р о х о д ч и к о в  I П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о п е р а ц и и ,  м и н

С еч ен и е  в ы р а б о т к и  в п р о х о д к е ,  м 2

О п е р а ц и я 6 - 8 8—10 1 0 -1 2 6—8 8—10 1 0 -1 2

6 —8 8—10 10—12 К о э ф ф и ц и е н т  п р и с е ч к и  п о р о д

0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6

Работа комбайна, мг 
Обслуживание ком-

12—16 16—20 20—24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 60 70 60 65 75 65 70 80

байна ....................
Обслуживание соста-

— — — 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 45 45 50 50 50 55 50 55 60

ва при погрузке — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 60 80 60 70 90 70 80 95
Обмен вагонеток, шт. 8 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Крепление, арок 3 3 3 3 3 3—4 4 4 4—5 4—5 4—5 5 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Настилка пути, м 
Устройство водосточ-

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 15 15 15

ной канавки, м 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Прочие вспомога

тельные работы 
Регламентированный

— — — 2 2 2 2 2 2 2—3 2—3 2—3 65 65 65 65 65 65 65 65 65

п е р е р ы в ................ —— 5 6 7 6 6 7 6 7 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Проходческое оборудование
С х е м а  24

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, ж ® .................................................................... 7,9
Сечение выработки в проходке, жа ............................................................  10,6
Коэффициент крепости у г л я .......................................................................  1 , 5
Крепь металлическая арочная АП-1-900, арок/м ......................................  1,5
Затяжка железобетонная, шт/м ................................................................  85
Рельсы Р-33, к г / м ..........................................................................................  6 6
Шпалы железобетонные, ш т /м ...............................................................  1 , 4 3

Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетон
ный, м / м ......................................................................................................  1

Комбайн П К -З м ........................................................................................  1

Электровоз 4.5АРП-2 .............................................................................  1
Вагонетка УВГ-2,5 (под перегружателем)............................................  5
Ленточный перегружатель......................................................................  )
Вентилятор СВМ- 6 .............................................................................  ) _
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в .......................... |  Но расчету

Технико-экономические показатели
Скорость проведения выработки, м/месяц ............................................  380
Подвигание забоя за цикл, м ..................................................................  2
Число циклов в см ену...................................................................................  3
Число рабочих в сменном з в е н е ........................................................... 6
Установленная мощность двигателей, квот.....................................................  70
Производительность труда проходчика:

ж® в свету/чел-смену..............................................................................  7,9
м/чел-смен у ................................................................................. . . . 1

Затраты на проведение 1 ж* выработки в свету, руб...........................  12
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб............................................  95

График организации работ — 3 цикла в смену (Snp =  10,6 ж2)

О перация
Объем работ на цикл Число

п р охо д 
чиков

П родолж и
т ельност ь,

мин

Ч а с ы  с м е н ы

Единица из~  
и зм ерен ия

К о л и 
ч ест во 1 2  3 4 5  6 7

Работ а к о м б а й н а м 3 21;? 2 60
—Г" 30 , ДО ДО2 2 I 2 "Т ” I 1 2

О б сл у ж и в а н и е  к о м б а й н а - - 2-1 5 0
Ш
Т

д
1

д у [ f А f
I
| 1? ГГ

д
1

О б сл у ж и в а н и е  со ст а в а  при  п огрузке — — 2 во ДО ДО
I ДО ДО ------1 г до Г . Ж

f 7 Т Т 1 1 ? 2
Обмен в а го н ет ок шт. 10 1 20 ж ,

1 * I
!

ж
1

1 I- Ж
1 щт

К р еп лен и е  а р ка м и илт. 3 У 65 ¥ до до :а 30 .10 2? I I I
• 1ч 7 \k ч ч \ уч /L

Н а ст и л ка  пут и м 2 Ч 10 ш ш
ч

Уст ройст во водост очной к а н а в к и м 2 1 5 0 Uж/ У i 25
1 А J L1

' Ж1
Прочие вспом огат ельны е работ ы — — 2 65 У $ Г-| У ! У 7 4Н1 » U-
Р еглам ент и рованны й  перерыв — - 6 15 I

__I_____ З ё =
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С х е м а  25 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОГО ШТРЕКА ПО УГЛЮ КОМБАЙНОМ ПК-9р

Схема размещения оборудования

Схема обмена вагонеток

_ Q ----- Lj 131— И— И ^— И— И— ^ т а

^ .... -J —
t=B----------- ^ д |
______________ L

*--------------------------  ДО 200 ------------------- —*■■*------- На 16 вагонеток УВГ-2,5 — --- -

Параметры для различных сечений и коэффициентов присечки пород
Объем работ на цикл | Число проходчиков | Продолжительность операции, мин

Сечение выработки в проходке, м*

Операция 8-10 11—13 14-16 8-10 11—13 14—16

8-10 11-13 14-16 Коэффициент присечки пород

0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0,3 0,6

Работа комбайна, ж3 
Обслуживание ком-

16—20 22—26 28—32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 50 55 50 60 65 60 70 80

байна ...................
Обслуживание со-

1—2 1—2 1—2 1 -2 1—2 1—2 1—3 1 -3 1—3 30 40 40 30 40 50 40 50 60

става при погрузке — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 60 70 50 65 75 60 70 80
Обмен вагонеток, шт. 10 12 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Крепление, арок 3 3 3 2—4 2 - 4 2—4 2—4 2—4 2—4 2 - 5 2—5 2 - 5 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Настилка пути, ж 
Устройство водосточ-

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 15 15 15 15 15 15

ной канавки, ж 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Прочие вспомогатель

ные работы . . . 
Регламентированный

— — — 1 -2 1—2 1—2 1—2 1 -2 1 -2 1—2 1—2 1 -2 65 65 65 65 65 65 65 65 65

п е р е р ы в ............... 5 5 6 6 6 7 7 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Проходческое оборудование
С х е м а  25

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м2 ...................................................................  12,1
Сечение выработки в проходке, м2 .......................................................  15,5
Коэффициент крепости у г л я ........................................................................ 1,5
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ..........................................  1,5
Затяжка железобетонная, шт/м ................................................................  103
Рельсы Р-33, к г /м .......................................................................................... 132
Шпалы железобетонные, ш т /м ...................................................................  2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетон

ный, м / м ......................................................................................................  1

Комбайн П К -9 р ...................................................
Электровоз 4.5АРП-2 ...............  ...................
Вагонетка УВГ-2,5 (под перегружателем) . . .
Прицепной ленточный перегружатель...............
Вентилятор СВМ-6 .........................................
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, став

1
1
8
1

|  По расчету

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ..........................
Подвигание забоя за цикл, м ................................................
Число циклов в см ену...........................................................
Число рабочих в сменном з в е н е ........................................
Установленная мощность двигателей, к е т ......................
Производительность труда проходчика:

м* в свету/чел-смену.......................................................
м/чел-смену......................................................................

Затраты на проведение 1 я* выработки в свету, руб. . • 
Затраты на проведение 1 м выработки, руб.......................

440
2

3,5
7

187,3

1 2 ,1

1
11

132,8

График организации работ — 3,5 цикла в смену (Snp =  15,5 м2)

•Операция
Объем р а б о т  на ц и к л Число

проход
чиков

Продолж и
т е л ь н о с т ь ,

мин

| Ч а с ы  с м е н ы

Едини ца и з 
мерения

к о л и 
ч е с тв о 1 2 3 Ч 5  t1 7

Р а б о та  комбайна м3 3 /0 2 60
3 9 1 30 1 вПО а г Г i: з о 1 30 1 Ж -

L — i
-

Т Г " _____ L 1____ 1 T Z 1_____ 1_\ f f t i ____ 1t s z “ГЯ -Z-77*-
Обслуживание ком байна — - 1-2 50 Е f j ГГ

10
1

1
i t

10
а

/ТггW
7\

1
| f t

ID
T

}
u p

w
1

I
А Я

/и1 | L——|

Обслуж ивание с о с та в а  при по грузке — — 2 60 Ж 30 1 - w
_2_

30 1 ж H 1JOj Ш Ж
] UТ Г“ X :3 с f t __г—Jя

Обмен в а г о н е т о к ш т 16 1 20 ■
то
I и 1 1

„-■1 ■ - 1
— Г i

i ■ i ■ J
1L
77Я 1г  /еП J ■

m
Н ■ -

Крепление аркам и aim. 3 2 S 85
11 75" ть57571 Е M ilk 5 /51 1

1
ГА1ГЙ1М m I и ц 1

г ч X . 7 Т W . ШШ1№■ Т Т h r i T T X 2 4 5 7 1 г ч

Н а с т и л к а  п у т и м Ч Ч 15 t i f i
1
1

Ш
Ч 1Т7>

У с т р о й с т в о  водосточной канавки м 2 1 30 1 ? 1.
1

i
i f

Ж
J _

L
LZ

“

Прочие в спо м о гательны е р а б о т ы — — 2-1 65 JL 31) ?75f 15 j 1 115 ж 5 151ш м м

a z ____ 2 ____ :Г Т+ 1 “ f - J T ____ X 1__ L .U т —
Р е гла м ен ти р о в а н н ы й  перерыв - — 7 15 | 1__________ и Щ_________IX~  J !__________ U 1
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХПУТЕВОЙ ВЫРАБОТКИ ПО УГЛЮ КОМБАЙНОМ сКАРАГАНДА-7/15»

Схема размещения оборудования

Схема обмена вагонеток

* --------------- u  = 0  Ш Й И . И Й П Х Г п  M i 1Г----------
й 3 — 1---------------------------------------------------------------------------------- d------------------------- — dф

"*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Д О  200------------------------------------------------ ► ------------------- На 16 Вагоь сток USГ-2,5-----------------*■

Параметры для различных сечений выработок

О п е р а ц и я

О б ъ е м  р а б о т  на 
ц и к л

Ч и с л о  п р о х о д ч и 
к о в

П р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь
о п е р а ц и и ,

мин

С еч ен и е  в ы р а б о т к и  в п р о х о д к е , м*
7—8 1 2 -1 5 7 - 8 12—15 7 -8 1 2 - 1 5

Работа комбайна, м3 ................................... 14—16 24—30 2 2 30 60
Обслуживание комбайна .......................... — — 1—2 1—2 20 50
Обслуживание состава при погрузке . . — — 2 2 30 60
Обмен вагонеток, шт.................................... 10 16 1 1 20 20
Крепление, а р о к ............................................ 3 3 2—3 2 - 5 90 90
Н астилка пути, м ....................................... 2 4 4 4 10 15
Устройство водосточной канавки, м . . . 2 2 1 1 30 30
Прочие вспомогательные работы . . . . — — 2—1 2—1 70 70
Регламентированный п е р е р ы в .................. — — 5 7 15 15



Проходческое оборудование
С х е м а  26

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м2 ...................................................................... 1 1 , 1

Сечение выработки в проходке, м2 .........................................................  1 4 , 5

Коэффициент крепости у г л я ..........................................................................  1 , 5

Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ............................................ 1,5
Затяжка железобетонная, шт/м ..................................................................  103
Рельсы Р-33, к г / м .............................................................................................  132
Шпалы железобетонные, ш т /м ................................................................. 2,86
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетон

ный, м / м .........................................................................................................  1

К о м б а й н  « К а р а г а н д а - 7 / 1 5 » ........................................................................................................................  1
Электровоз 4,5 А Р П -2 ................................................................................ 1
Вагонетка УВГ-2,5 (под перегружателем) ..............................  8
Прицепной ленточный перегружатель.....................................................  1
Вентилятор С В М -6 ................................................................................ 1 _
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ........................... /  1,0 РасчетУ

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м /м есяц .............................................................440
Подвигание забоя за цикл, м ................................................................................... 2
Число циклов в см ен у ............................................................................................... 3,5
Число рабочих в сменном звене ...........................................................................  7
Установленная мощность двигателей, кет ........................................................... 187
Производительность труда проходчика:

м3 в свету/чел-смен у ....................................................................................... ИД
м/чел-смену......................................................................................  1

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб....................................... 12,3
Затраты на проведение 1 м выработки, руб........................................................136,5

График организации работ — 3,5 цикла в смену (Snp =  14,5 м2)

Операция
О б ъ е м  р а б о т н а  ц и к л Ч и с л о

проход
чиков

П р о д о л ж и  - 
т е м н о с т ь ,  

м и н

Ч а с ы  с м е н ы

Е д и н и ц а  и з 
м е р е н и я

Коли
чество 1  2  3  Ь  5  6  7

Р а б о т а  к о м б а й н а м  з 2 8 , 2 2 6 0
I 3 0 1 3 0

1L-,1 3 0 3 0 1 3 0 1 3 0 L1 3 0 I
2= ГО ___□П П __ I Ё 1___ 1 1 Г 2 1___г ?  1 t o ___

О б с л у ж и в а н и е  к о м б а й н а — - 1 * 1 5 0
1 5 ш

Я Е
1 0

2
1

ГГ
ю

1
1 5

1

1 0

1

11
11 1 5

1
1 0

1

1 5

рг 1 0Я 1 1 5

J_
1 07

О б с л у ж и в а н и е  с о с т а в а  п р и  п о г р у з к е - - 2 6 0 ш
м U- £ 3 0 1__1_

ш ж
Ъ
- ЖJL -

Т . г Т Т J L

О б м е н  в а г о н е т о к ш т . 1 6 1 2 0 ■ Ж
1 ■ Ж

L
1 Т о

1

т о7 1 11 т о
7

т о7 1 Т О

7
К р е п л е н и е  а р к а м и ш т . 3 2 - 5 9 0

ш ш м ь г \ Ж Ш 5 1 5 J L 1 0 J L ' W W 5  1 5  \ 1
J_ Ж Т О j T m m m m 7ГЖ 77"

1 Л . Ж . U L ЗТ г  ч г  ч
Ш - 1  ч j т т ж 2 к j

Настилка пути м к к 1 5
1 5 1

_31_ 1 j i t
- - 5 Ц -

У с т р о й с т в о  в о д о с т о ч н о й  к а н а в к и м г 1 3 0 Е Ж
1 _ 1

■■2
1 1

11 iiL
X J -

7Т  

± _
1> -

П р о ч и е  в с п о м о г а т е л ь н ы е  р а б о т е i - 2 - t 1 0
л . Ш 1 Я 1 К 1 3 0  1J 5 Ш iл . ж 15 i
В-___ 2 г  1 1 12 т о — LU-JU J ___ п т 1. т о

Регламентированный перерыв - - 7 1 5 I_______ 1______ и_______ 1______а Н 11 ' 11_____□
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С х е м а  27
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕМСБЕРГА ПО УГЛЮ КОМБАЙНОМ ПК-Зм 

Схема размещения оборудования

Параметры для различных сечений и коэффициентов присечки пород

Объем работ на 
цикл Число проходчиков Продолжительность операции, мин

Сечение выработки в проходке, мг
Операция

6 -8 8-10

6 -8 8-10 6 -8 8—10

Коэффициент присечки пород

0 0,3 0,6 0 0,3 0,6 0 0.3 0,6 0 0,3 0,6

Работа комбайна, м3 ............................... 12—16 16—20 2 2 2 2 2 2 60 65 75 70 75 85
Обслуживание комбайна ....................... — — 1— 2 1— 2 1— 2 1—2 1— 2 1—2 20 20 25 25 30 30
Обслуживание конвейера ........................ — — 2 2 2 2 2 2 60 70 85 70 80 95
Крепление, арок ....................................... 2 3 3 3 3—4 4 4 4—5 60 60 60 60 60 60
Наращивание конвейера, м ........................ 2 2 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 25 25
Устройство водосточной канавки, м . . . 2 2 1 1 1 1 1 1 60 60 65 60 60 65
Прочие вспомогательные работы . . . . — — 2 2 2 2 2 2 165 165 165 165 165 165
Регламентированный п е р е р ы в .................... — 6 7 8 7 8 8 15 15 15 15 15 15
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Проходческое оборудование
С х е м а  27

Характеристика выработки

Сечение выработки в свету, м2 ............................................................... 4,9
Сечение выработки в проходке, м2 .......................................................  7
Коэффициент крепости угля .......................................................................  1,5
Крепь металлическая арочная АКП-3, арок/м ...........................................  1
Затяжка железобетонная, шт/м ...........................................................  68
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетон

ный, м / м ...................................................................................................... 1

Проходческое оборудование
Комбайн П К -З м ........................................................................................  1
Конвейер С-53, с т а в ................................................................................. 1
Ленточный перегружатель...................................................................... 1
Вентилятор С В М -6 .............................................................................  \ п  DaC4eTV
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ..........................  / v 1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ..........................
Подвигание забоя за цикл, ....................................................
Число циклов в см ену...........................................................
Число рабочих в сменном з в е н е ........................................
Установленная мощность двигателей, квот ......................
Производительность труда проходчика:

ж3 в свету/чел-смену.......................................................
м/чел-смену......................................................................

Затраты на проведение 1 м8 выработки в свету, руб. - • 
Затраты на проведение 1 м выработки, руб........................

310
2

2.5 
6 
90

4.06 
0,83 
17,3 
85,2

График орган зации работ — 2,5 цикла в смену (5пр =  7 ж2)

Операция
Объем р а б о т  на цикл Число

проход
чиков

Продолж и - 
т е л ь н о с т ь , 

мин

Ч а с ы  с м е н ы

Еди н и ц а  и з 
мерения

К о л и 
ч е с тв о 1 2 3 4 5 6 7

Р а б о та  ком байна м3 14 2 60 30 30 г
1

И Г 1° 1 1 JU
l1 } Т ~ ----- -- 1771

2

О бслуж ивание ком байна — - 2 20 Ю
?

W
[7

f
t ____!_ 2

'Обслуж ивание конвейера — - 2 60 № I -------- 1—
1

И Г 30 _ 1 J L *
2 Г " 7 “ 2 ----- L - T ~

К ре пле ни е  арками ш т 2 4 60 Щ1 J T | 30 30 - 1 r
Т " tf и . ,.j — 4

Н а р а щ и в а н и е  конвейера м 2 5 25 U l l
25  ■ |

У с т р о й с т в о  водосточной канавки м 2 1 60 Ц 00 i м Р i i 30
1 1 i т ~ _ 1

Прочие вспом огательны е р а б о ты — - 14 165 10 J 0 10 30 30 25 МО 30 30 1 30 JO . j l !  !$. 30 J O \
ч 1 г 4 1 ? 1 \Ц z__ i_Z___ - L - l ' 1 к 1 j__ i

Р еглам ентированны й перерыв — - 6 15 1______ 1_
\tt 1

-j _

35*
275



С х е м а  28
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗРЕЗНОЙ ПЕЧИ КОМБАЙНОМ КН-3 

Схема размещения оборудования
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щ т т ж
ш о - --------------1

Проходческое оборудование
С х е м а  28

Комбайн КН-3 ........................................................................................... 1

Конвейер СТ-1, с т а в ...................................................................................  }
Вентилятор С В М -6 ...............................................................................  ■)
Трубы вентиляционные диаметром 600 мм, с т а в ..........................  /  По РасчетУ

S c t 'W * * Технико-экономические показатели

Характеристика выработки

Сечение выработки в проходке, м8 .........................................................  4,5
Сечение выработки в свету, м2 ................................................................  4
Коэффициент крепости угля ....................................................................  1,5
Крепь деревянная, рам/м ........................................................................  1,3

Скорость проведения выработки, м /м е с я ц ..................................................  630
Подвигание забоя за цикл, м .........................................................................  2,5
Число циклов в см ен у .....................................................................................  4
Число рабочих в сменном звене ............................................................... 4
Установленная мощность двигателей, кет ...............................................  97
Производительность труда проходчика:

м8 в свету!чел-смену.................................................................................  10
м/чел-смену................................................................................................  2,5

Затраты на проведение 1 м3 выработки в свету, руб............................  15,2
Затраты на проведение 1 м выработки, руб............................................ 60,8

График организации работ — 4 цикла в смену (Snp =  4,5 мъ)

Операция
Объем работ на цикл Число

проход
чиков

Продолжи- 
тельность, 

мин

Ч а с ы  с м е н ы
Единица из

мерения
Коли

чество 1 2 3 Ч 5 5 7

Работа комбайна м3 11,25 2 35 35 I 35 1 35 4 _
- 2 I г 1 2 2

Обслуживание комбайна - - 1 10 ю
[7 4_u

fU

FОбслуживание конвейера - - 1 35 . 35 35 1 35
1 1 1 1

крепление рамами ш.т 3,75 1 45 45 4 )
1

45
1 1 i f

Наращивание конвейера м 2,5 Ч 30 30 30 1 30 - I L- f - 4 4

Доставка материалов — — Ч 65 65 1
_L,4 уПрочие вспомогательные работы - — 2-3 20 ю

3 ?У J 3
ш
2 . э

Регламентированный перерыв - - Ч 15 i
______i______ s ___________
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С х е м а  29
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ШИРОКИМ ХОДОМ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАБОТОК ШИРОКИМ ХОДОМ

Очередность взрывания..............
Степень замедления, мсек . . . 
Номера шпуров, взрываемых за • • 0один

И
25

111
50

прием ........................................ 6 -9 -1 1 1 - 4 -

S=7,6m2

S=S,Sm 2

Схема расположения шпуров

Показатели буровзрывных работ

Число шпуров, взрываемых за цикл 11
Глубина шпуров, м ..................................... 2
Тип В В ........................................................  ПЖВ-20
Величина заряда на шпур, к г .....................  1,2
Расход ВВ на цикл, к г ................................ 13,2
Удельный расход ВВ, кг/м3 .........................  1,1
Тип СВ ........................................................Электродето

наторы ЭД-8-Э 
и ЭДКЗ

Расход СВ на цикл, шт................................... 11
Коэффициент использования шпуров 0,9

10
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Характеристика выработки

Сечение откаточного штрека, ж2:
в с в е т у .......................................................................................................................7,6
в проходке ............................................................................................................... 9,9

Сечение вентиляционного штрека, ж2:
в с в е т у ....................................................................................................................... 5,6
в проходке ............................................................................................................... 7 , 5

Коэффициент крепости у г л я .....................................................................................  1 , 5

Коэффициент крепости п ороды ..................................................................................  5

Мощность пласта, ж ...................................................................................................... 1

Крепь «Пионер» за комбайном, комплектов..............................................................  1

Крепь в штреках металлическая арочная АП-1-900, а р о к!м ................................. 1

Затяжка железобетонная, шт/м .............................................................................  39
Рельсы Р-33, к г / м .........................................................................................................  6 6

Шпалы железобетонные, ш т /м ...................................................................................1,43
Лоток с перекрытием для водосточной канавки сборный железобетонный, м/м 1

~2
Ш

30
30

-

С х е м а  29
Проходческое оборудование

Комбайн «Маяк» ......................................................................................................  i
Крепь «Пионер», ком плектов..................................................................................  \
Конвейер КСГМ ......................................................................................................  \
Конвейер СКР-20 ....................................................................................................... i
Штрековый грузчик Г Ш - 2 ......................................................................................  i
Скреперная лебедка БС-4П ..................................................................................  2
Выдвижная ферма со ш ки вам и ..............................................................................  2
Скрепер .....................................................................................................................  2

Электросверло СЭК-1.................................................................................................. 4

П ы ж е д е л к а .................................................................................................................  2
Вагонетка УВГ-2,5 (на ц и кл ).......................................................................................5 7

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м /м есяц ........................................................................130
Подвигание забоя за цикл, м ................................................................................................. 2
Число циклов в с м е н у ..............................................................................................  i
Число проходчиков в с м е н у .................................................................................. 14
Установленная мощность двигателей, кет ................................................................... 166
Производительность труда проходчика в откаточном штреке:

ж3 в свету/чел-смену...........................................................................................................3,2
м/чел-смену .......................................................................................................................0,42

Производительность труда проходчика в вентиляционном штреке:
ж3 в свету/чел-смену...........................................................................................................2,6
м/чел-смену .......................................................................................................................о,46

Производительность труда проходчика в раскоске, т/чел-смену. 19^3
Производительность труда проходчика общая:

ж3 в свету/чел-смену.........................................................................................................1,89
м/чел-смену ..........................................................................................................................0,285
т/чел-смену..........................................................................................................................6,75
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С х е м а  29

График организации работ — 1 цикл в смену

Операция

Объем р а б о т  на  
ц и к л

Ч
ис

ло
пр

о
хо

д
чи

ко
в  ̂5? -сГ г§ S Е * Ч а с ы  с м е н bi

Единица
измерения

К о ли 
че ство 1 2 3 4 5  6 1

Обслуживание комбайна и замена зубков - — 3 30 71 jfj
Выемка у г л я  в раскоске т 35 3 360 ш 55 —ш

3 3 ,
Крепление раскоски рамами ш т . 27 4 45 25

Т
20
т

Крепление 5ермы рамами turn. 4 2 5
1

Возведение органной, крепи ш т . 24 2 25 - F УНаращ ивание конвейера м 2 4 15

Погрузка у гл я т 9.5 1 375 ~ ж ш
1 1

Резерв на дем онта ж  и тр а н с п о р ти р о в а н и е  • 
конвейера СКР-20 — - 1 -г 45 15

Т
30
2_

В о т к а т о ч н о м  ш т р е к е  ( S  = 7,6 м г )

дурение ш пуров по породе м 22 4 120 1204
Заряж ание, взрывание и проветривание ш т . 11 - 30 3(1

Уборка и за к ла дк а  породы м3 13,3 3 210 ~ 1 Ш
У

Передвижка скреперной лебедки ш т . 1 3-5 60 ~30 Ж

L
Крепление ш т р е к а  аркам и ш т . 2 г-з 180 hУ
Н а с т и л к а  п у т и м г г 30 30

2

У с т р о й с т в о  водосточной канавки м 2 2 30 LЖ .
-J ._____

В в е н т и л я ц и о н н о м ш т р е к е ( S  =5, 6 м 2)

Бурение ш пуров по породе м 20 4 120 120
h

Заряжание, взрывание и пр оветри ван ие ш т . 10 - 30
\

Уборка и закладка породы м3 8,9 3 180 180
0

Передвижка скреперной лебедки ш т . 1 5 -3 60 30
У 3

Крепление ш т р е к а  арками ш т . 2 2 150 00 70
2 2

Н а с ти л к а  п у т и м 2 2 30 f t
У с тр о й с т в о  водосточной канавки м 2 2 30 .3 0

л ___
Реглам ентированны й перерыв — - /4 15 У
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАРЕЗНЫХ ВЫРАБОТОК БУРО-СБОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ
(схем ы  30—32) С х е м а  30

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАЮЩЕЙ ВЫРАБОТКИ ПО ПОРОДЕ (/ = 7 -^ 9 ) БУРО-СБОЕЧНОЙ МАШИНОЙ «СТРЕЛА-68»

36 З а к .  725 261



С х е м а  30

Характеристика выработки

Сечение выработки, м г ................................................................................. 0,8
Диаметр выработки, ж .....................................................................................  1
Длина выработки, м .....................................................................................до 75
Коэффициент крепости породы.......................................................................до 9
Угол наклона выработки, гр а д .......................................................................30—85

Проходческое оборудование

Машина «Стрела-68».........................................................................................  1
Маслостанция....................................................................................................  1
Штанги, комплектов.............................•........................... ................................ 2
Тележка для транспортировки машины.........................................................  1
Монорельс секционный ..................................................................................  2
Вагонетка УВГ-2,5 (на цикл) ............................................................................16
Лебедка ...........................................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, ж!жесяц..........................................................300
Подвигаю» забоя в час, ж ........................................................................... 0,715
Установленная мощность двигателей, кет ..................................................... 41
Производительность труда рабочего:

ж3 в свету! чел-смен у .................................................................................. 2
м/чел-смену.....................................................................................................2,5

Затраты на проведение 1 м3 выработки, руб...................................................  12
Затраты на проведение 1 ж выработки, руб.......................................................  15

График проведения восстающей выработки по породе (f =  7) машиной «Стрела-68»

Операция

Объем работ  
на ц и кл

1

1
«1с> 3  ̂» «л
>

t•О

1!

I?

!

1 су т к и 2 с у т к и

Продолжительность 
проведения выработ 
ки по породе, ч

f - 4 * $ f  = 7 * 9

Единица
и зм ер е

н и я

Коли
чест

во
I  смена Л  смена Ш смена I  смена Йемена

Д ли на  выработ ки, м

50 75 50 75

Передвижка и уст ановка м аш ин шт. 1 2 ч Ч
г Ч Ч Ч Ч

Проведение выработки м 25 2 27
П 10

26 40 54 81
2 г

Разборка ст ава подачи м 25 2 ч и

2
8 12 8 12
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗРЕЗНОЙ ПЕЧИ С ПОМОЩЬЮ БУРО-СБОЕЧНОЙ И НАРЕЗНОЙ МАШИН

С х е м а  31

Расширение скважины Оформление выработки и возведение крепи

36* 283



С х е м а  31

6св~1,4м2

Характеристика выработки
Сечение выработки, мг .................................................................................  1,4
Ширина выработки, ...........................................................................................2
Высота выработки, м ......................................................................................... 0,7
Коэффициент крепости угля .......................................................................... 1,5—2
Угол наклона выработки, гр а д ........................................................................ 45—90
Крепь деревянная, стойки под распил, рам/м ..............................................  3

Проходческое оборудование
Нарезная машина МРС...................................................................................... i
Буровая машина БШ-2 ............................................................................ J
Вспомогательная лебедка В Л -2 ................   j
Лебедка подачи нарезной машины на забой 1ЛГКН-1-1............................... 1
С к и п ..................................................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц........................................................... 300
Установленная мощность двигателей, кет ......................................................  —
Производительность труда рабочего:

м3 в свету1чел-смену..................................................................................... 2,18
м/чел-смену....................................................................................................1,55

График организации работ

Объем работ на \ ( 1^ -о * 1 сутки 2 су тки 3 сутки 6 сутки 5 сутки в сутки 7 сутки 8 сутки 9 Сутки 10 сутки
Операция 5? ^ /■1. . . . . .  .

.. ьпснь/ ьпины uicHoi ьпены
измерения чество I а ж I ш ж I л ж I п ж I п ж 1 Е Ж I Е Ж I Е Ж I Е Ж I Е Ж

Проведение скважины станком 
6Ш-2 и демонтаж бурового обо

рудования
м т W80

260 т
2 2 г!

Подготовительные операции 
{устройство ниши, люка, мон
таж нарезной машины) — — 2-6 860

ш
7

ш
7

Расширение скважины нарез- т и т о
260

ной машиной 6
Спуск и демонтаж нарезной 

машины — — 6 620 !>21 
7

Оформление и крепление на- 3 8600 вчо 269 <260 <269 261 <260 260
резной печи 7 3 з\ 3 3\ 3 \ з 1
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С х е м а  32

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРЕЗНОЙ ВОССТАЮЩЕЙ ВЫРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ БУРО-СБОЕЧНОЙ МАШИНЫ И РАСШИРИТЕЛЯ СКВАЖИН
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С х е м а  32

Характеристика выработки
Сечение выработки в свету, ж2 ......................................................................... 1.72
Сечение выработки в проходке, ж1 ..................................................................... 2,25
Крепь деревянная сплошная, рам/м.....................................................................  6
Длина выработки, ж ........................................................................................... 70

Проходческое оборудование

Буро-сбоечная машина СБМ-Зу (БГА-2)...........................................................  1
Проходческая машина ПВВ-2 (расширитель)....................................................  1
Тягальная лебедка ............................................................................................  1

Технико-экономические показатели

Скорость проведения выработки, м/месяц ....................................................... 440
Подвигание забоя за смену при расширении выработки машиной ПВВ-2 с уче

том возведения крепи, ж .............................................................................  10
Производительность труда рабочего при расширении и креплении выработки,

ж/чел-смену.......................................................................................................  5
Общая производительность труда рабочего, м/чел-смену............................ 3,5

График организации работ

Операция
Объем робот на

UUK/I

Пр
од

ол


ж
ит

ел
ь

но
ст

ь, 
ми

н 1 сутки 2 сутки 3 сутки чсутки

Единица
измерения

Коли
чество I  смена Л смена Йемена Тсмена Лсмена Йемена I  смена Лсмена Женена 1с мена

Доставка и установка буро-сбоеч
ной машины шт 1 2 130 130

7]

Доставна инструмента штанг
фонарей

) 116 
I чг г 160 160

1

Забуривание скважины — г 35 Z
35

бурение скважины диаметром до 500мм м 70 г 935 935
2

Расширение скважины под печь 
квадратного сечения м 70 г 840 120

7]
120
71

120
7]

120
т] - 120

71
120
71

Крепление выработки срубом вслед 
за проходческой, машиной ПВВ-2 рам его г 2100

300 300 300 300 300 300 300
2 2 г 2 2 2 2
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