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В В Е Д Е Н И Е

Научно-технический прогноз - это аргументированная оценка 
возможного развития того или иного объективного процесса. Прог
ноз предаествует плану и уменьшает степень неопределенности при 
выборе возможных путей и направлений работ в процессе планирова
ния. Информация о возможных направлениях развития в будущем, по
лучаемая с помощью научного прогнозирования, необходима таяв» 
дня принятия решений в текущей практике управления производст
вом и наукой.

Настоящие методические указания о прогнозировании развития 
техники н технологии угледобычи в основном предполагают приме
нение метода технологического моделирования элементов и пара - 
метров основных и вспомогательных процессов угледобычи при под
земном способе разработки угольных пластов.

Работа по составлению прогноза развития технологии и тех
ники добычи угля является частью темы "Генеральная схема разви
тия угольной промышленности на 1975, 1980, 1985 гг. и прогноз на 
1990 н 2000 гг." и выполняется на основании постановления Колле
г и  Министерства угольной промышленности СССР № 51 от 27/71 1971г.

Результаты прогноза развития технологии и техники проикм- 
тельно к типичным горногеологическим и горнотехнически услови
ям основных угольных бассейнов, районов и месторождений доджш 
быть использованы прн разработке технологических моделей конкрет
ных предприятий (шахт).

Технологические модели развития угледобывающих предприятий, 
разработанные на основе единой технической политики, в целом оп
ределят дальнейшее направление технического прогресса в уголь
ной промышеиности как отраолн народного хозяйства.
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Методические указания о прогнозировании развития техники 
и технологии угледобычи охватывают пернув часть общего прогно
за, а именно разработку основных технических направлений на 
периоды до 1975, 1980 и 1985 гг. с учетом возможного прогреоса 
техники и технологических процессов в эти периоды (прогноз на 
1975 г. уточняется в соответствии с пятилетним планом развития 
отрасли,).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Главной задачей работы является разработка научного прогно
за развития технологии и техники добычи угля на периоды I960 
и 1985 гг. и уточнение прогноза на 1975 г.

Цель работы заклинается в установлении наиболее вероят
ных направлений технического прогресса, которые позволят обес
печить эффективное техническое перевооружение и высокие техни
ко-экономические показатели угольной промышленности иг основе 
внедрения научных достижений. К 1975 г. предусматривается пол
ная реализация решений XXIУ съезда КПСС по техническому пере
вооружению угольной промышленности и росту производительности 
труда в 1,4 раза по сравнение с 1970 г. Упорядочение горного 
хозяйства и развитие комплексной механизации до 1975 г. осу - 
цествляется за счет рационального использования материальных 
ресурсов, запланированных на пятилетку. На 1980 и 1985 гг. пре
дусматривается определение политики дальнейвего технического 
развития угольной прошшленности на основе внедрения наиболее 
совериенннх технологических процессов, комплексной механизации 
и автоматизации, концентрации производства во времени и про
странстве.

Направления на кахдый прогнозируемый период выражаются в 
виде обоснованных рекомендаций по выбору прогрессивных техноло
гических и технических реиеннй применительно к производственным 
процессам добычи угля.

Результатом работы является определение конструктивных эле
ментов и параметров технологии и техники по производственным 
процессам применительно к гориогеологическш условиям бассей
нов и месторождений угольной промныенностн СССР, исходя ха за
дач завершения комплексной механизации очистных работ, развития 
комплексной механизации подготовительных работ, внедрения авто
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метизации, унжфижаци технологических схем ■ оборудованы.
Разработаншй иаучио-техичеокжй прогноз развития техника 

н технологи добычи угия подземный способен доихен посиухнтв 
исходим материалом при разработке проектными институтами пер
спектив развития шахтного фонда и технико-экономических пока
зателей по вахтам, комбинатам и бассейнам (месторождениям) и 
определении потребности в основном горном и транспортном обо
рудованы для подземных работ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Основые направления развития технологии и техники разра
батывается для производственных процессов угледобычи примени
тельно к типичным условиям залегания пластов в угольных бас
сейнах, районах и месторождениях. Основные направления в к л ш а -  
ют рекомендации по выбору схем вскрытия, способов подготовки, 
систем разработки, технологических схем очистных и подготови
тельных работ, транспорта и оборудования для каждого из произ
водственных процессов по добыче угля.

В работе анализируется научный и конструкторский задел, 
o u t  проектирования, создаыя, внедрения и освоены новой тех
нологи и техники и перспективы реализации достпений науки. 
Для достиения прогнозируемого уровня техниы н технологии в 
отрасли к 1975 г. предусматривается мирокое внедрение научных 
д о с т п е и й  и рациональных технико-экономических ренеий с уче
том пятилетнего плана; к 1980 г. - полная реализация разрабо
ток и прогрессивных идей иастоямего времени, а к 1985 г. - ши
рокое внедрение в отрасли научного задела предыдущих периодов. 
При разработке основных направлений развития технологии и тех
ники в I960 и 1985 гг. следует ориентироваться в первую оче
редь на реализацию перспективных научно-исследовательских ра
бот, патентную информацию и новые проектные и конструкторские 
разработки. Исходыыи материалами для выполнения работы являют
ся анализ существующей техник и технологии, передового опыта 
предприятий, теоретических и экспериментальных работ институ
тов н научно-технического прогресса в СССР и за рубежом.

В области и б о р а  оборудования анализируется возможность 
ускорена технического прогресса о учетом накопленного опыта 
проектирования, внедреын я оовоеия серийного производства на 
мамияоотроктельных заводах.
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Анализ вышеперечисленных материалов долгая:
- уточнить объекты прогноза по каждому нз производственных 

процессов;
- определить элементы прогнозируемых объектов;
- выявить тенденции развития объектов прогноза;
> выявить и оценить факторы, стимулирующие или тормозящие 

развитие тех или иных тенденций;
- позволить выбрать наиболее обоснованные варианты или 

направления развития как отдельных элементов, так и целых 
объектов.

Выбранные варианты (направления) развития технологии и 
техники оцениваются о точки зрения возможностей их практичео- 
кой реализации и принимаются в качестве основных.

Методы выполнения прогнозов определяются характером обвее
те прогноза и периодом прогнозирования.

Рассматриваются два основных типа шахт - индивидуальные и 
объединенные (с блоковым способом вскрытия). Прогноз развития 
шахт обоих типов должен быть выполнен как для новых, так и 
для реконструируемых вахт. В зависимооти от влияющих природных 
и технологических факторов - угленосности и газоносности мес
то рождения, глубины разработки, размеров шахтного поля по ве
дению и простиранию, мощности шахты - определяется рациональ
ная область эксплуатации объединенных шахт и вахт индивидуаль
ного типа. Рекомендации даются отдельно для различных, наибо
лее представительных для бассейна или месторождения групп ус
ловий (пологие, наклонные и крутые пласты, газоэбильные и ие-

с числом рабочих плаото*

Зля соответствующих групп условий указывается производст
венная мощность шахты, а для объединенных нахт - нагрузка на 
блок и число одновременно разрабатываемых блоков. Д а н я м  зано
сятся в табл.1.

х/ Приведенные грушшровви условна и о учетом специфики 
бассейнов могут быть уточнены.

Типы и мощности вахт
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Таблица I

Природные а технические кодовая 
условия разработки влас- :производст- 
тов (описание отобранных :венная ноц- 
типовых групп) :ность шах-

:ты, млн.т

н о д > у 3 к ш и м б  д д а -
: на :временно
:блок, :разрабатн~
:к л н .т / год:ваеных 
: : блоков

I группа 
П группа

Если факторы, влияющие на выбор мощности шахты, нагрузки 
на блок и числа одновременно разрабатываемых блоков, не соот
ветствуют условиям, определяющим тин шахты, то в табл.1 ука
зывается возможный диапазон разрабатываемых параметров.

Способы в с к р ы т и я шахтных полей и их параметры

В разделе должны быть даны рекомендации по выбору спосо
бов вскрытия для различных горногеологических и технических 
условий разработки угольных месторождений.

Необходимо выявить, в каких условиях (блоковый или индиви
дуальный тип шахты, угленосность месторождения, глубина разра
ботки, нетанообильность, угол падения пластов, расстояние неж- 
ду пластами, число пластов в свите и т.п.) целесообразно вскры
вать вахту вертикальными или наклонными стволами, центрально- 
сдвоенными, отнесенными или фланговыми стволами, этажными или 
капитальными квершлагами, другими тинами выработок.

Предложения по вскрытию должны учитывать прогресс техники 
н технологии угледобычи по периодам прогнозирования. Для каждо
го кз рекомендуемых способов вскрытия должны быть установлены 
оптимальные параметры и элементы: размеры шахтного поля по про
стиранию и падению, высота этажа и горизонта, число вскрываю
щих выработок, число одновременно разрабатываемых пластов и 
лав на шахте, число крыльев в шахтном поле и блоке. Рекомен
дуемые параметры вскрытия даются в обоснованных интервалах, 
так как конкретная величина может зависеть от факторов, не 
влияющих на выбор способа вскрытия.
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Результаты прогноза во пармодам прогмозмровакяя рекоменду
ется представать в табл.2.

Таблаца 2

Природные в технике-1 Рекомен-: Рекомендуемые параметры вскры-
схва условия разра-:ДУвянв :_________ тня___________________________
боткя пластов (опи-:способ •

^ „ « т Г 2 Г : в с к о ы т и я :РааивР“  :Наклонная ;Число одно- 
сание отобранных ®и". вскРн т и я ;дахтного!высота го-;временно раз- 
повых групп; : :поля, а :ризонта,в :рабатываеыых

; : : :пластов

Способы подготовки иахтных полей в нх параметры

Задачей прогноза по данному разделу является установление 
оптимальных схем подготовки в нх параметров для действующи, 
подлежащих реконструкции, строящихся в проектируемых вахт ва 
каждый из прогнозируемых периодов.

Рекомендуемые способы подготовки иахтных полей и их пара
метры следует устанавливать для типичных групп горногеологж- 
ческих и технических условий в рассматриваемой бассейне (рай
оне или месторождении). Кроме того, необходимо указать спосо
бы расположения основных подготовительных выработок (полевая 
или пластовая подготовка), способы группирования пластов (тми 
группирующей выработки) и параметры группирования (расстояние 
между кверилагами). Для пологих пластов тонких и средней мощно
сти основным способом подготовки следует считать панельный, для 
наклонных и крутых пластов - этажный; для мощных пологих и кру
тых пластов - этажный с подготовкой полевыми выработками.

Типичные для данного бассейна условия выбираются в зависи
мости от основных влияющих на выбор способов подготовки фак
торов: угла падения пластов (0-10°; 10-35°; свыше 35°), мощ
ности пластов (до 1,2 м, 1,2-3,5 м, свыше 3,5 м),природной га
зоносности пластов (до 5 м3/т, 5-15 м3/т и свыше 15 м3/т), ко
личества рабочих пластов (одиночный пласт, два и более плас
тов)*' и др. В качестве горнотехнических факторов следует учя-

х/ Группировка фахторов может быть другой в соответствии с 
особенностями конкретных бассейнов И месторождений.
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тнвать следующие: тип я мощность вахты, размеры шахтного поля 
по падевив я простяраняв, глубину верхней границы вахтного по
ля ох поверхности, прогнозируемую технику в очистных и подго
товительных забоях я т.д.

К основным параметрам способа подготовки относятся размеры 
по простиранию и конструкция этажа, панели иди блока; количест
во панелей, этажей жди блоков в иахтном поле, подэтажей в эта
же; нагрузка на лаву, панель, блок, пласт и др.

Основные параметры способов подготовки для каждой типичной 
группы условий даются в интервале значений, так как они могут 
завяоеть от факторов, не вдиявцнх на выбор способа подготовки.

Результаты прогноза вносятся в табл.З.

Таблица 3

Природные а тех-:Рекомендуя* ^Рекомендуемые параметры подготовки 
яячеекяе условия: способы вод-: вомни» пластов___________________

я группя-

рааработки пла готовки a a x*-:Pe#Mep па_
сто* (описание ;ного поля, ши

SSXSS " “ fBKSSr: i-Т'К™ 
1£ВЯЖ"“ !К>»Р-

Ч и с л о
иод- ;действу-*действу- 
этажей;вдих лав:ш,их па- 
з эта -:в  панели:нелей т  
же : : пласте

: Расстоя
н и е  меж- 
;ду участ* 

' ’ новыми 
и квериле- 
;гамя в 
.’ группе 
; пластов

Системы оавваботкв пластов и их параметры

В разделе должны быть даны рекоыендации по выбору систем 
разработки, их параметров для различных условий залегания 
пластов в зависимости от горногеологических и технических фак
торов. Рекомендуемые системы разработки и их оптимальные пара
метры должны учитывать прогресс техники в принятые периоды.

При комплексной механизации основной следует считать систе
му разработки длинными столбами, дин пластов о углами падения 
до 8-10° - длинными столбами по падение (восстанию).
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Угольные пласты, разрабатываемые в настоящее время, ядя 
подлежащие разработке в рассматривавши период, группируются 
по горногвологическим и горнотехническим факторам, определяю
щим выбор той иля иной системы разработка*

Яоличество групп пластов, типичных для условий рассматри
ваемого бассейна, района или месторождения, устанавливается о 
таким расчетом, чтобы они охватывали не только действующие в 
настоящее время и подлежащие реконструкции вахты, но и новые, 
ввод в работу которых намечен в течение всего прогнозируемого 
периода.

При группировании пластов учитываются следующие основные 
горногеологические и горнотехнические факторы*':

- мощность пласта (до 1,2 м; 1,21-3,5 м; свыше 3,5 и);
- угол падения пласта (0-18°; 19-35°; свыве 35°);
- устойчивость кровли (слабые, средней устойчивости, ус

тойчивые) ;
- класс кровли по обруиаемостн (1; П; Ш; 1У по классифи

кации быв.ВУГИ);
- газоносность пластов с учетом дегазация (до 5 м3/т,

6-10 м3/!, 11-20 м3/т, более 20 м3/т);
- глубина разработки (до 300 м, 301-700 м, 701-1200 м и 

с о л е  1200 м от дневной поверхности);
- склонность углей к самовозгоранию, к внезапным выбросам 

у г л е  я газа и горным ударам, обводненность пластов и др.
Основными параметрами систем разработок, подлежащих про

гнозированию, являются длина очистного вабоя, его суточное под- 
вягакие, нагрузка на очистной забой (т/сутки, т/смену), число 
подготовительных иля нарезных выработок, обслуживающих один 
очистной забой*

Для каждой не рекомендуемых систем разработки дается диа
пазон оптимальных параметров (от минимального до максимально
го), так как конкретная величина может зависеть от природных 
и технических факторов, не влияющих на выбор системы разработ
ки (например, нагрузка на лаву зависит от сопротивляемости 
угия резанию).

Данные о прогнозируемых системах разработки и их основных 
параметрах вносятся в табл.4.

х/ Группировка влияющих факторов может быть другой в соответст
вии с конкретными особенностями разрабатываемых пластов.
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Тавжщця 4

ралКРвхоиев-: 
иа-гдувхая

7сяомя
р а б о т
вм отобрав-: раэра них ткпсвых :Сотки 
грум  пха- : стов)

Основше реноме вх теми иармютш
Я ° <75!иХТ:Ж!;!!. :Ддина :Нагрузка ва забой, -Скоростычесио м** ств ( овисв™ • система т/сутки ; водмгва>) го м и га ь ,а
им омбоы-.раам -  Л ш̂ 2  'е тчетом"- »81}*» ' Ш Х  ш Р*5о~:ов8  ограни- .о учетов >11/077X11 ТОК ИИ О Ш

.забоя, .адвапщих фа-:ограшпш- : / Jr̂  :дабой;Кторов : ваших - г .  
‘факторе т г ' ;

х/ Основные ограничивающие факторы: газоносность, устойчивость крови, 
наруненность пласта.

Технология и механизация очистных работ

В данной разделе необходимо определить на каждый жз про- 
гнозируеных периодов для типичных групп пластов технологию ве
дения очистных работ и средства механизации и автоматизации.

Типичные для бассейна, района или месторождения группы 
пластов устанавливаются по следующим факторам:

мощности разрабатываемого пласта - до 0,7 м;
0,71-1,2 и; 1,21-1,8 м; 1,81-3,5 н, свыше 3,5 н; в том чжсле 
3,5-5,0 м.

углу падения пласта - 0-18; 19-35°; свыше 35°;
устойчивости кровли пласта - неустойчивые, средней устой

чивости и устойчивые;
характеру обрумаеыости кровли - 1,П,1 и 17 классы по 

классификации быв.ВУГИ;
допускаемому сопротивлению почвы - до 8; 8-30 и свыше 

30 кГ/см2 ;
сопротивлению угля резанию - до 200 и свыше 200 кГ/сы.
Для особо трудных горногеологнчоскжх условий рассматривают

ся пласты угля с большими колебаниями мощности (более чем в 
1,5 рева), с ложной кровлей, опасные по внезапным выбросам.

Для каждой жз групп пластов обосновывается выбор рекомен
дуемых средств механизация я в первую очередь комплексов.

Оововнымж средствам! механизации в очистных забоях должяы 
быть механизированные комплексы и угледобывающие агрегаты о 
механизированными крепями (управление кровлей полным обруаокя-
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ем, а при разработке мощных крутых пластов я в особо трудных 
условиях пластов тонких н средне! мощности - закладкой).

Для сложных горногеологических условий (пласты мощностью 
до 0,7 и н о больно! наруиенностм») средствами механизации 
должны быть узкорахватные выемочные манины с гидрофицнрованно! 
комплектно! индивидуальной крепью, а также оборудование без - 
лодной выемки (ннекобуровые манины и др.).

Для улучшения сортности добываемых антрацитов и выемки 
тонких угольных пластов моцностьв до 1,2 м преимущественное 
развитие должна получить струговая выемка.

На основе анализа технического прогресса в области совер- 
аевствования применяемых я создания новых комплексов разрабаты
вается наиболее прогрессивные технологические процессы в очист
ном забое (предусматривается возможность расширения комплекс
но! механизации, ликвидация нин, механизация крепления сопря
жений, прииенение выемочных маиин с высокой энерговооружен- 
востьв и пронзводительностьв, лучшими исполнительными органа
ми и режущим инструментом и т.д.). Для сложных горногеологи
ческих условий устанавливается область применения и рациональ
ные схемы комплектной индивидуальной металлической крепи. Рас
сматриваются область применения и параметры комплексов, угле- 
добивающих агрегатов,струговых установок, инекобуровых маимн 
и других возможных средств безлвдной выемки и гидравлической 
добычи угля. Разрабатывается принципиальные технологические 
схемы очистных работ для наиболее представительных горногеоло
гических условий.

Рекомендуемый набор оборудования, его параметры, а также 
расчетные нагрузки и численность рабочих в забое должны быть 
обоснованы в пояснительной записке.

Исходные данные и рекомендуемые средства механизации зано
сятся в табл.5.

Мйхаяиаапдя проведения и крепление подготовительных 
выработок

В разделе должны быть даны рекомендации по выбору средств 
для механизированного проведения горных выработок, а также их 
креплению применительно к различным гориогеологическнм услови
ям.
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Таблица 5

Рекомендуемое оборудование дня очистных забоев пластов 
с углами падения от ... до ... , мощностью от ... до .... м

Характеристика кровли Сопротивление

устойчивость !класс обру-
пород почвы 
вдавливанию.

:ного пласта 
: кг/см

резанию,

Гшаемости кГ/см2 : макси- Г
:(по б.ВУГИ) Гмальная : средняя

До 10 120 120
900 240

Неустойчивая I. п
10-20

180 120
900 240
180 120

Более 20 300 240

!ская схема, :забой без :рабочих по 
Состав и :ограничений:обслужим -
~:анерговоору-:по горным ;нию забоя, 
Ценность факторам :чал/гмА|,т
оборудования:и газу, -чел/смену
*• ; т/смену :

180 120
_ Л о  10_____ 900 240

Средней ус
I ,  п

180 120
тойчивости и 10-20 300 240
устойчивая 180 120

Более 20 300 240
Ш и 1У 180 120

До 10 300 240

10-20 180
300

120
240

Более 20 180 120
300 240

со



Выработка подразделяйте*:
по и д у  забоя - по угле, омеианноиу забое, по порода; от

дельно выделяется выработка, ороходшше но угла широким забоем 
(с бутовыми полосами) и выработки,проходимые по пласту мощ- 
ностьв 1,4-1,8 м  без подрывки;

по крепости пород - 3-4,5, 4,5-7, 7-10 по икале проф. 
Н.М.Протодьяконова;

по углам наклона - до 8°, от 8 до 18°, от 18 до 35° и 
свыяе 35°;

по степени устойчивости боковых пород - проведенные а уо- 
тойчивых (прочных) горных породах, в породах средней устойчи
вости; в слабых, сыпучих, обводненных иля пучащих породах;

по характеру проявления горного давления - на выработки, 
расположенные в зоне влияния очистных работ и вне зоны влия
нии;

по сроку слухбы - до 1,5 лет, от 1,5 до 5, от 5 лет и 
более; О О О

по сечению вчерне - до 6 и , 6,1-8 м , 8,1-12 и ,
12,1-16 м2, более 16 м2 .

Для нарезных и прочих выработок, помимо сечения, следует 
указывать размеры выработки по иирнне (от и до), а такие мощ
ность пласта.

Для каждой группы выработок обосновывается выбор средотв 
механизации на установленные периоды прогнозирования.

На основе анализа технического прогресса в области совер
шенствования применяемой и создаваемой проходческой техника 
разрабатываются наиболее прогрессивные технологические процес
сы и параметры проведения горных выработок. Предусматриваются 
расширение комбайновой проходки, создание средств и развитие 
комплексной механизации проведения выработок с ликвидацией 
ручных работ как при комбайновой,так и при буровзрывном спо
собах проходки.

Все исходные данные и рекомендуемые средотва механизации 
заносятся в табл.6.

Рекомендации для выбора оборудования подготовительных за
боев, расчет скорости проведения выработок в численность рабо
чих должны разрабатываться дня наиболее предотавнтельяых усло
вий.
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Таблица 6

Вид :Сечение jХарактер:Кре- ‘Угод на^Техкмогн- :Ско- 'числен-
выра-:вчер - ;пересекавпоотъ:клона гчеокие схе-:росгь гность 
боткя:яеу, :enux по-:пород:выработаны н состав:про- гпроход- 

; ;род а : :ки,град:оборудова- :ходки,:чиков
: -.степень : : :ния :м/сме-:в сме-
: :*х под-: : : : ну ; яу
._______: рывки :______:________: : :

х/Для нарезных и прочих выработок приводятся предельные зна
чения колебания мощности пласта и ширины выработки.

Б пояснительной записке необходимо привести основные ха
рактеристики и параметры выбранного оборудования для механизи
рованного проведения горных выработок.

В области совериенствования крепления и поддержания гор
ных выработок разрабатывается предложения по применению наибо
лее прогрессивных видов крепи, способов сохранности горных вы
работок и механизации процесса крепления. Предусматривается 
значительное расширение применения анкерной крепи, сборной ме
таллической и железобетонной крепи, методов упрочнения горных 
пород* Приводится наиболее прогрессивная крепь для характерных 
условий и механизированные способы ее возведения.

Тип, материал и конструктивные особенности крепей, реко
мендуемые для групп выработок, вносятся в табл.7. В таблицу

Таблица 7

Виде :Сече- 
выра- :няе, 
Соток ;

.; Срок ;Боко- ;Проявление;
;службы;вые подгорного :
: лет :роды ;давления :

Конструкция;Средства .'Трудоемкость 
и материал :механи -  : чел.-сиен/км
КРвТ"  sтаяовки°й* крвпле^подде р-

• р £ ? т  : :«■“:крепи : ;

также в ы к а ю т с я  сведены о рекомендуемых видах крепи, спосо
бах ее возведения я трудоемкости работ.

Мехавя8апря потаенного транспорта

В завмсиюстм от горнотехнических факторов я свецмфмхк ра
боты подземного транспорта угла устанавливается пять основных 
групп транспортных выработок:
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участковые горизонтальные выработки (ярусные, этажные, 
подэтажные итрекж и др.) при выенке по простиранию;

участковые наклонные выработки при выенке по восстанию или 
падению;

капитальные или панельные наклонные выработки; 
магистральные горизонтальные выработки (на горизонте око- 

лоотвольного двора); 
наклонные стволы.
Для каждой группы выработок и каждого периода устанавли

вается возможный характерный диапазон изменения суточного гру
зопотока, максимального минутного грузопотока, длины транспор
тирования н угла наклона.

Для зтих исходных условий обосновывается и производится 
выбор наиболее эффективных средств транспорта угля н устанавли
ваются основные параметры транопортного оборудования.

Основными параметрами следует считать: 
для конвейеров - жирину ленты или пластинчатого полола 

(В , мм), скорость ( V , м/сек), максимальный угол наклона 
( fi , град), допустимую длину конвейера (<£к , км), мощность 
привода ( N , квт);

для электровозов - сцепной вес ( Рец , т), часовую ско
рость ( , км), энергоемкость аккумуляторной батареи
( Я , квт.ч) мощность привода ( А' , квт);

для вагонеток - емкость ( Q ,м3), тип вагонетки (с глухим 
кузовом, с донной разгрузкой).

Рекомендуемые (для каждого периода) средства транопорта 
по каждой группе выработок и основные параметры транспортного 
оборудования сводятся в таблицы.

Рекомендации для выбора транспортных средств должны быть 
обоснованы в пояснительной записке. Кроме того, записка должна 
содержать основные рекомендации по выбору вспомогательного 
транспорта (породы, материалов, оборудования, людей) н его тех
нические параметры, а также расчет трудоемкости обслуживания 
транопортного процесса по отдельным выработкам или иахте в целом.

Пр о г н о з газообильности иахт. дегазация и провет
ривание. борьба о внезапными выбросами у г л я и газа

Прогноз газообильности вахт осуществляется по методике, 
изложенной во "Временной инструкции по прогнозу метанообильно-
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сти угольных шахт СССР", с дополнениям, учитывающими специфич
ные условия бассейнов и месторождений. Разрабатывается глобаль
ный прогноз газообильности угольных месторождений по основным 
бассейнам и районам на перспективу.

На реконструируемых и новых шахтах ожидаемые значения газо
носности пластов по периодам определяются в каждом конкретном 
случае геологоразведочными организациями, как это установлено 
порядком применения "Временной инструкции по прогнозу и опреде
лению природной газоносности (метаноносности) угольных пластов 
при ведении геологоразведочных работ*•

В разделе о дегазации нахт определяются наиболее прогрес
сивные способы дегазации и их параметры применительно к наи
более характерным горнотехническим условиям, в целях достиже
ния возможно больших нагрузок на очистной забой и высоких 
темпов проходки горных выработок. Дается оценка эффективности 
каждого способа дегазации.

Дегазация рассматривается применительно в тонким, средней 
мощности и мощным пластам, пологим и крутым, с учетом порядка 
отработки свиты пластов. Предусматривается возможность надра- 
боткм и подработки особо опасных по газу и выбросам пластов 
пластами менее опасными. Приводятся наиболее эффективные спо
собы дегазации пластов (схемы, таблицы) и перечень оборудова
ния но периодам. Освещается вопрос о путях и эффективности ис
пользования метана, получаемого при дегазации.

В разделе о проветривании нахт следует обратить особое 
внимание на вопросы конструирования рациональных схем провет
ривания очистных забоев, выемочных и шахтных полей для различ
ных условий при высокой концентрации горных работ. При разра
ботке схем проветривания газоносных пластов необходимо предус
матривать дифференцированное разбавление метана по источникам 
гаэовнделения.

В разделе о прогнозе выбросоопасиости и мероприятиях по 
борьбе с внезапными выбросами угля и газа разрабатывается ре
гиональный прогноз выбросоопасиости пластов по основным уголь
ным бассейнам и районам на основе существующих методов прогно
за и утвержденных инструкций. Дается оценка применяемых защит- 
ных мер и направлений, обеспечивающих значительное повышение 
эффективности мероприятий по борьбе с внезапными выбросами. 
Приводятся эффективные способы борьбы с внезапными выбросами 
и наиболее характерные технологические схемы очистных и подго-
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товителышх работ на пластах» подверженных внезапным выбросам, 
которые смогут обеспечить высокопроизводительную н безопас
ную работу в рассматриваемые периоды. Дается перечень обору
дования, используемого для реализации защитных мероприятий*

Автоматизация производственных процессов 
на очистных и подготовительных работах

На каждый из прогнозируемых периодов для различных произ
водственных процессов в разделе должен быть определен компакт 
устройств автоматизации, который к этому времени будет оседай, 
освоен изготовлением и подготовлен к промышленному использова
нию на предприятиях угольной промышленности* В разделе должны 
быть приведены основные параметры для каждого из видов уст
ройств, характеризующие назначение, объем автоматизируемы! 
операций, ожидаемую эффективность и область применения* При 
этом, кроме экономического эффекта (снижение трудоемкости, по
вышение нагрузки и пр*)9 учитывается повышение безопасности 
труда.

При выборе комплектов аппаратуры применительно к горногео- 
логический условиям устанавливается рациональный уровень мх 
автоматизации, позволяющий повысить надежность управления и 
производительность труда.2 разных горногеологических условиях 
могут использоваться системы управления очистным оборудованием 
с разным уровнем автоматизации: радиоуправление комбайном прн 
ручном управлении индивидуальными крепями, радиоуправление ком
байном при групповом дистанционном управлении механизированной 
крепью, централизованное автоматическое управление очистным 
комплексом*

На каждый из периодов должны быть указаны характеристик 
и область применения автоматического оборудования*

Электроснабжение шахт

Определяются основные принципы построения систем электро
снабжения в зависимости от горнотехнических условий, принятых 
способов вскрытия и систем разработок, энерговооруженности 
оборудования очистных и подготовительных забоев и средств под
земного транспорта.
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Системы электроснабжения учитывает развитие технологии и 
техники добычи угия. Дается техннко-зкономические обоснования 
и рекомендации по уровне номинального напряжения шахтных элек
трических оетей для различных горногеологических и технических 
условий.

Предусматривается широкое применение напряжения 1140 в 
в очистных и подготовительных забоях и электрификация шахт, раз
рабатывающих крутые пласты и пласты, опасные по внезапным выбро
сам угля и гава.

В результате проработки вопросов электроснабжения шахт долж
ны быть определены основные решения и параметры на прогнозируе
мый период.
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