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"Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах" разработаны 
Институтом горного дела им.А,А.Скочинского под непосредственным руководством Технического управ
ления Министерства угольной промышленности СССР. Исходными материалами для них послужили пред
ставленные Министерством угольной промышленности УССР, производственными объединениями, институ
тами ДонУГИ, КузНИУИ, КЙИУИ- ПечорНИУИпроект, ВНИИгидроуголь, ПНИУИ, ШахтНИУИ, МГИ, ВНИМЙ, 
НИИОСуголь, ЦНИЭЙуголь, МакНИЙ, ВостНИИ, КО ВостВШ и ЙИИОГР технологические схемы очистных 
и подготовительных работ для соответствующих горно-геологических условий и дополнительные мате
риалы исследований. При разработке технологических схем были использованы рекомендации и предло
жения управлений и отделов Министерства угольной промышленности СССР.

Технологические схемы составлены на основе анализа современного состояния и путей совершен
ствования технологии очистных и подготовительных работ в угольных шахтах СССР.

Настоящая пояснительная записка к альбому технологических схем содержит:
основные принципы разработки технологических схем очистных и подготовительных работ для раз

личных горно-геологических условий;
эксплуатационные характеристики средств механизации очистных и подготовительных работ 

и транспортного оборудования на участке;
технические мероприятия, направленные на повышение эффективности разработки угольных пластов 

в выемочном поле;
методику расчета шахтных участковых электрических сетей и условия применения средств произ

водственно-технологической связи и сигнализации;
основные вопросы вентиляции, борьбы с газом, пылью и типовые схемы увлажнения угольного 

массива;
вопросы научной организации и культуры труда на учаотках, обобщение опыта работы передовых 

бригад;
методику определения нагрузки на очистной забой, расчетные показатели эксплуатационных по

терь угля и проведения подготовительных выработок на 1000 т добычи угля;
методику определения экономической эффективности применения технологических схем.
"Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах" предназначены 

для административно-технических руководителей и других должностных лиц действующих и строящихся 
шахт, а также для работников проектных, научно-исследовательских, учебных и других институтов 
и организаций.
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ВВЕДЕНИЕ

В угольной промышленности СССР успешно претворены в жизнь 
Директивы ХХ1У съезда КПСС об увеличении в девятой пятилетке до
бычи угля и повышении производительности труда. В значительной 
мере этому способствовало широкое внедрение в промышленность 
технологических схем очистных и подготовительных работ на уголь
ных шахтах, разработанных в 1969 г. ИГД им. А.А.Скочинского сов
местно с Техническим управлением Министерства угольной промыш
ленности СССР и бассейновыми институтами.

Характерной особенностью прошедшей пятилетки явилось осуще
ствлявшееся широким фронтом техническое перевооружение отрасли. 
Применение средств узкозахватной выемки и механизированных комп
лексов позволило почти полностью механизировать наиболее тяжелые 
и трудоемкие технологические процеосы в очистных и подготови
тельных забоях и достигнуть высокого уровня добычи угля. Повыси
лась безопасность работ на шахтах, улучшились уоловия труда гор
няков.

В текущей пятилетке еще более возрастут объемы добычи угля 
и темпы улучшения качественных показателей работы отрасли. Уже 
созданы предпосылки для завершения (в основном) комплексной ме
ханизации очистных работ на средней мощности и мощных пологих 
пластах, а также для широкого ее внедрения на тонких пологих, 
наклонных и крутых пластах.

Внедрение новейших средств механизации и автоматизации про
изводственных процессов требует дальнейшего совершенствования 
технологии разработки угольных пластов. Максимальная концентра
ция и интенсификация горных работ и производства в целом при од
новременном повышении безопасности и улучшении условий труда, 
а также более рациональное использование недр будут способство
вать подъему угольной промышленности.

"Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на 
угольных шахтах" содержат технические решения вопросов примене
ния высокопроизводительной техники и технологии горных работ

с оптимальными параметрами для всех горно-геологических условий 
на основе использования новейших достижений горной науки, техни
ки, научной организации труда и опыта работы передовых шахт, 
участков и бригад.

Под технологической схемой разработки угольного пласта под
разумевается комплекс инженерно-технических и организационных 
решений по рациональному и безопасному ведению горных работ 
в пределах разрабатываемой и подготавливаемой частей шахтного 
поля, включающий: схему подготовки шахтного поля и систему раз
работки пласта, их параметры; схемы очистного забоя с различными 
вариантами комплексов оборудования; технологию и оборудование 
подготовительных работ, календарный график подготовки новых 
очистных забоев, сечения, способ охраны, тип и плотность крепи 
подготовительных выработок; оборудование для основного и вспомо
гательного транспорта по выработкам; схему электроснабжения 
и основное электрооборудование; схему связи и сигнализации; 
перечень оборудования для пылеподавления и схему его расположе
ния в очистных и подготовительных вабоях, параметры и показатели 
пылеподавления; схему вентиляции и аэродинамические параметры 
выемочного поля и выработок; условия применения и расчетные по
казатели технологической схемы,графики выходов рабочих.

В технологических схемах предусмотрены максимально возможная 
концентрация горных работ и устранение путем использования комп
лекса мероприятий (сохранение выемочных выработок в выработанном 
пространстве, прямоточное проветривание с подсвежением вентиля
ционной струи, дегазация пластов и выработанного пространства) 
ограничений по газу для достижения наибольшей нагрузки на очист
ной забой; обеспечение, как правило, безнишевой выемки угля 
в' очистных забоях и безремонтного поддержания выемочных вырабо
ток; возможно более полное извлечение угля из недр благодаря ши
рокому использованию бесцеликовых способов охраны выемочных вы
работок и систем разработки без оставления межслоевых пачек угля.

Прогрессивные технологические схемы предназначены для ис
пользования на действующих, реконструируемых и строящихся уголь
ных шахтах. Внедрение этих схем является обязанностью всех инже
нерно-технических и научных работников угольной промышленности.
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I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОЙ УГЛЕДОШЧИ

I.I. Геологические и  горнотехнические у с л о в и я  разработки

Угольные месторождения и бассейны СССР характеризуются боль
шим разнообразием горно-геологических условий. В 1977 г. подзем
ная добыча угля по мощности и углам падения пластов распределя
лась так, как показано в табл. I.I.

Т а б л и ц а  I.I

Угол падеяая 
пласта» храд.

Добыча угле, %, из действующих лав ва пластах Итого из

весьма 
тонких 

(до 0,7 м)
ТОНКИХ

(0 ,71-1 ,2  м)
средней ыоц- 

вости
(1,21-3 ,5  ■)

МОЩНЫХ
(свыше
3,5 м)

щих ^лав.

До 18 2.6 19,6 46,8 8,3 77,3
19-35 0,2 3,0 6,2 1.6 11,0
36-44 0,1 0,9 1.0 0,4 2,4
45-90 I .I 2,8 2.7 2.7 9,3

Итого 4,0 26,3 56,7 13,0 100,0

Из табл. I.I видно, что из весьма тонких пластов было добыто 
4# общей добычи из действующих очистных забоев, из тонких 
26,3$, из пластов средней мощности 56,7$, из мощных пластов 13#. 
Из пластов с углами падения до 18° было добыто 77,3#, из наклон
ных 11%, из крутонаклонных 2,4% и из крутых 9,3$?.

Угольная промышленность СССР, по состоянию на конец 1977 г., 
характеризуется средней глубиной разработки 429 м, средней выни
маемой мощностью пласта 1,55 м, преимущественно газообильными 
шахтами. Более половины подземной добычи угля (64#) приходится 
на шахты Ш категории и сверхкатегорные по метану.

На шахтах СССР преимущественное распространение получили 
системы разработки длинными очистными забоями. В общей добыче 
угля доля систем разработки длинными очистными забоями составля
ет 84,1% , щитовой системы - 1,9$?, систем разработки короткими 
забоями - 2,3$? и прочих - 11,7$?.
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1.2. Развитие технологии подземной добычи угля

Технология подземной добычи угля постоянно совершенствуется. 
Внедряются прогрессивные способы подготовки шахтных полей, раци
ональные системы разработки, экономичные способы управления 
кровлей и эффективные средства механизации очистных и подготови
тельных работ. В последние годы при разработке мощных пластов 
и свит пластов тонких и средней мощности увеличился объем приме
нения полевой подготовки, которая обеспечивает повышение концен
трации и безопасности горных работ.

Удельный вес систем разработки длинными столбами непрерывно 
возрастает, а сплошной системы снижается. С 1970 по 1977 г. доля 
участия столбовых систем разработки (включая выемку наклонными 
слоями) в общей добыче угля по СССР возросла с 64,5 до 76$?, 
а доля сплошной системы снизилась с 20,1 до 11,3#. Переход 
на столбовые системы разработки обеспечил уменьшение количества 
простоев и увеличение нагрузки на забой. Продолжает возрастать 
удельный вес наименее трудоемкого способа управления кров
лей - полным обрушением (с 92,2$? забоев в 1970 г. до 93,1# 
в 1977 г.) - и снижаться частичной закладкой и частичным обру
шением (с 7,2 до 3,5#) при возрастающем удельном весе способа 
управления горным давлением полной закладкой (с 0,9 до 2,4#).

Уровень комбайновой и струговой выемки в общей добыче угля 
по стране с 1970 по 1977 г. увеличился с 60,3 до 86#, в основном 
за счет уменьшения удельного веса добычи угля с применением 
врубовых машин, отбойных молотков и ВВ.

Широкое внедрение комбайнов, стругов и механизированных ком
плексов значительно повысило уровень механизации навалки в очист
ных забоях - с 84,9# общей добычи угля, требующей навалки, 
в 1970 г. до 95,5# в 1977 г.

В комплексно-механизированных очистных забоях рабочих занято 
в среднем на 22# меньше, чем в других очистных забоях. Нагрузка 
на комплексно-механизированный забой составила в 1977 г. 819 т 
в сутки, что в два раза превышает среднюю нагрузку на очистной 
забой. Производительность труда рабочего в комплексно-механизи
рованной лаве достигла 13,3 т на выход.

Значительно изменилось техническое оснащение подготовитель
ных забоев. Увеличился парк высокопроизводительных комбайнов ти
па 4ПП2 и ГПК и погрузочных машин типа ПНБ2 и 2ПНБ2, а также



бурильных установок типа БУЭ, КБМ и БУР. В результате с 1970 
по 1977 гг. общий уровень механизированной погрузки горной массы 
повысился с 60,9 до 80,9% (от объема, требующего механизации по
грузки), а комбайновой проходки - с 16,8 до 34%.

Внедрение современных средств высокоэффективной комплексной 
механизации очистных и подготовительных работ и прогрессивных 
методов организации труда обеспечило повышение среднесуточного 
подвигания лав, среднесуточной нагрузки на лаву, производитель
ности труда рабочего и других технико-экономических показателей 
очистных работ.

1.3. Пути совершенствования технологии очистных работ

Выбор способа подготовки шахтных полей в значительной степе
ни зависит от их размеров по простиранию и углов падения пластов, 
которые отличаются большим разнообразием, а такие от имеющихся 
средств транспорта угля. Поэтому удельный вес основных способов 
подготовки - этажного и панельного - в угольных бассейнах страны 
различен. В Карагандинском бассейне распространена главным обра
зом этажная подготовка, в Донецком и Кузнецком на пологих пла
стах - панельная.

В последнее десятилетие в Карагандинском и Донецком бассей
нах на пластах с углами падения до 12° нашел применение более 
перспективный погоризонтный способ подготовки, при котором на
клонная высота части шахтного поля между главными выработками 
(горизонтами) составляет не менее 800 м и пласт отрабатывается 
лавами, подвигаемыми по падению или восстанию. Этажный способ 
подготовки в Донецком бассейне повсеместно применяется в шахтах, 
разрабатывающих крутые и наклонные пласты, а также пологие пла
сты, где размеры шахтных полей по падению невелики.

Б Кузнецком бассейне доля панельного способа подготовки со
храняется на уровне 55% подземной добычи угля. Этажный способ 
подготовки применяется преимущественно на шахтах, разрабатываю
щих крутые, наклонные и - реже - пологие пласты. Длина панелей 
по простиранию составляет 1,5-2,5 км.

Мощные пласты, в особенности свиты крутых и наклонных пла
стов, во всех бассейнах подготавливаются, как правило, групповы
ми полевыми выработками.

Удельный вес различных систем разработки в добыче основных 
угольных бассейнов в 1977 г. характеризовался следующими данными.

Б Донецком бассейне сплошной системой разработки добывалось 
21,7% угля, а длинными столбами по простиранию, восстанию и па
дению - 62%.

В Кузнецком бассейне добыча угля длинными столбами по про
стиранию составляла 72,7%, наклонными слоями - 9,6%, щитовой си
стемой - 9,9%, комбинированной с гибким перекрытием - 2%, с под
этажным обрушением - 7%.

В Карагандинском бассейне на добычу угля столбовой системой 
разработки приходилось 67,9%, наклонными слоями - 31,8%.

В Печорском бассейне сплошной системой разработки добывалось 
1,8%, длинными столбами по простиранию, падению и восстанию - 
90,5% и наклонными слоями - 1,2% угля.

Характерным для всех этих бассейнов оказалось неуклонное 
снижение, по сравнению с предыдущими годами, доли участия в до
быче угля сплошной системы разработки и возрастание более эконо
мичной и безопасной столбовой системы разработки в вариантах 
подвигания очистного забоя как по простиранию, так и - особен
но - по падению и восстанию.

Т а б л ■ ц а 1.2

Производстваивоо 
объединение

Добыча аз
ОЧИСТНЫХ
забоев»
млн.т

6 том числе из забоев» 
подвигаемых по падению 

и восстанию пласта
млн.т %

Министерство угольной про- 
мышленностн УССР 195,8 35,4 18,3
"Каратаядяугодь" 39,7 13,7 34,5
"Воркутауголь" 16,7 5,6 33,7
"Квкузйассуголъ" 23,2 X.I 4,7
"Ростовуголь" 19,7 1.9 9,7
"Красноярскуголь" 2.1 0,1 7,3
"Кузбассуголь" 33,0 2,4 7,0

К концу 1977 г. в целом по Министерству угольной промышлен
ности СССР добыча угля из забоев, подвигаемых по падению и вос
станию, составила 62,3 млн.т, или около 14,4% всей добычи из 
очистных забоев. По Министерству угольной промышленности УССР 
и отдельным производственным объединениям Министерства угольной 
промышленности СССР применение перспективных систем разработки 
с подвиганием очистных забоев по падению и восстанию характери
зовалось данными (в процентах от всей добычи из очистных забоев), 
приведенными в табл. 1.2.

5



Из данных табл. 1.2 видно, что наибольшие объемы добычи угля 
системами разработки с подвигаиием очистных забоев по падению 
и восстанию приходятся на Министерство угольной промышленности 
УССР (35,4 млн.т), производственные объединения "Карагандауголь" 
(13,7 млн.т) и "Воркутауголь" (5,6 млн.т). Внедрение этих систем 
разработки и погоризонтного способа подготовки произошло за годы 
девятой пятилетки.

В будущем удельный вес добычи угля из тонких и средней мощ
ности пластов увеличится в основном за счет тонких пологих пла
стов. Разработка тонких и средней мощности пластов при любых 
углах падения, как и прежде, будет производиться преимущественно 
длинными очистными забоями, позволяющими комплексно механизиро
вать все производственные процессы в забоях при минимальных 
объемах подготовительных работ и наиболее полной выемке угля. 
Основными системами разработки таких пластов будут системы раз
работки длинными столбами и длинными полосами по падению, вос
станию и простиранию.

При углах падения пластов до 10° значительно расширится выем
ка забоями, подвигаемыми по падению, а при водоносных вмещающих 
породах - по восстанию, взамен забоев, подвигаемых по простира
нию. Это обеспечит лучшее использование существующих средств 
комплексной механизации, более безопасные условия труда в очист
ном забое и уменьшение затрат на подготовку новых горизонтов. 
Дальнейшее повышение эффективности такой выемки, а также расшире
ние области ее применения на пласты с углами падения до 18° тре
бует создания специальных средств механизации очистных работ. 
Поэтому при углах падения пластов от 13 до 35° по-прежнему будет 
применяться выемка забоями, подвигаемыми по простиранию. На пла
стах мощностью от 1,2 до 3,5 м при углах падения свыше 35° уве
личится добыча угля из забоев, подвигаемых по падению и оборудо
ванных щитовой крепью.

Одним из главных направлений совершенствования систем разра
ботки длинными столбами сильно газоносных угольных пластов явля
ется поддержание одной из выемочных выработок в выработанном 
пространстве с целью обеспечения прямоточного проветривания 
очистного забоя с подсвежением исходящей струи. Опытом и иссле
дованиями установлено, что способ, при котором выработка соору
жается позади забоя лавы и сохраняется в рабочем состоянии бла
годаря использованию усиливающей и органной крепи, применим в 
большинстве горно-геологических условий при разработке пластов
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мощностью до 2,5 и. Для пластов (слоев) мощностью свыше 2 ,5  м 
с труднообрушаемыми кровлями и пучащими почвами при существующих 
типах и конструкциях крепи пока более приемлем способ проведения 
выемочных выработок вприсечку к выработанному пространству.

В 1877 г. удельный вес добычи угля с применением бесцелико- 
вой технологии выемки составил в целом по Министерству угольной 
промышленности СССР около 27%, по производственному объединению 
"Воркутауголь" - 73,5% , "Карагандауголь" - 72%, "Кузбассуголь" - 
39,4$, "Тулауголь" - 405», "Южкузбассуголь" - 26,5$.

Система разработки длинными полосами найдет применение вза
мен сплошной в тяжелых природных условиях, преимущественно на 
глубоких горизонтах шахт, при разработке выбросоопасных тонких 
пологих угольных пластов с неустойчивыми, склонными к пучению 
породами и высокой газоносностью угля.

Основным способом управления кровлей при всех указанных выше 
системах разработки будет полное обрушение. При разработке мощ
ных пологих пластов увеличится доля участия в добыче угля систе
мы разработки длинными столбами с обрушением за счет уменьшения 
объемов слоевой разработки. При разработке мощных крутых пластов 
широкое применение должны получить системы разработки с заклад
кой выработанного пространства.

В результате перехода на более прогрессивные способы вскры
тия и подготовки шахтных полей, системы разработки пластов, 
а главное, благодаря увеличению длины лав, размеров выемочных 
и шахтных полей должны снизиться удельные объемы проведения 
и поддержания выработок.

Развитие комплексной механизации и совершенствование техно
логии горных работ позволит значительно повысить степень концен
трации производства на шахтах, увеличить нагрузку на лаву, вы
емочное поле, пласт. Планируется расширить применение очистных 
комплексов с механизированной крепью в более сложных горно-гео
логических условиях: на пологих тонких пластах мощностью 0,7- 
1,2 м, пластах с углами падения от 18 до 35°, пологих пластах 
с неустойчивыми и труднообрушаемыми кровлями. Будет обеспечено 
повышение уровня комплексной механизации на пологих и наклонных 
пластах до 80% с увеличением средней нагрузки на комплекс 
в 1,5 раза.

Предусматривается промышленное внедрение ускоренными темпами 
средств комплексной механизации выемки крутых пластов, в первую 
очередь Центрального района Донбасса.



Намечается расширение струговой выемки на крепкие угли (с 
сопротивлением резанию до 300 кгс/см и более) и пласты мощностью 
до 2 м при любых углах падения на основе создания струговых ком
плексов с механизированной крепью.

1.4. Пу т и совершенствования технологии 
подготовительных работ

Основным направлением совершенствования технологии подгото
вительных работ является создание автоматизированных проходче
ских комплексов, включающих средства механизации выемки, погруз
ки и транспЬртирования угля и породы, вспомогательного транс
порта, крепления выработок, такелажных и вспомогательных работ.

Ниже дается краткая характеристика проходческих комплексов, 
применение которых ожидается в ближайшем будущем:

1. Комплексы, включающие комбайны избирательного действия 
с резцовым исполнительным органом, для проведения основных выра
боток сечением 8-30 м2 с углом1 наклона до 35° в породах* с коэф
фициентом крепости/, не превышающим 6 единиц по шкале М.М.Про- 
тодьяконова;ожидаемая скорость проходки 8-10 м/смену, производи
тельность труда проходчиков 2-3 м/чел.-смену.

2. Комплексы, включающие комбайны роторного типа с шарошеч
ным исполнительным органом, для проведения основных выработок 
сечением 10-25 м2 с углом наклона до 35° в породах с {, равным 
6-10; ожидаемая скорость проходки 8-12 м/смену, производитель
ность труда проходчиков 1,5-2,5 м/чел.-смену.

3. Комбайновые комплексы для проведения вслед за лавой штре
ков сечением 8-16 м2 в породах с f ,  равным 4-10.

4. Комбайновые комплексы для проведения выработок шириной 
4,5-6,0 м с углом наклона до 35° по пластам угля мощностью 1,2- 
1,8 м без подрывки боковых пород;ожидаемая скорость проходки 10- 
15 м/смену,производительность труда проходчиков 3-4 м/чел.-смену.

5. Комплексы для проведения буровзрывным способом основных 
выработок сечением 8-30 м2 с углом наклона до 35° в породах кре
постью свыше 8; ожидаемая скорость проходки 1,8-3,2 м/смену, 
производительность труда проходчиков 0,5-0,8 м/чел.-смену.

G. Комбайновые комплексы для проведения по углю нарезных 
и прочих выработок шириной 3-5 м на пластах мощностью 0,6-1,8 м 
с углом наклона до 35°; ожидаемая скорость проходки 10-15 м/сме
ну, производительность труда проходчиков 3-4 м/чел.-смену.

7. Комбайновые и буровые комплексы для проведения по углю 
нарезных и прочих выработок шириной 3-4 м на пластах мощностью 
О,6-1,8 м с углом наклона свыше 35°; ожидаемая скорость про
ходки' 15-18 м/смену, производительность труда проходчиков 5- 
6 м/чел.-смену.

В проходческих комплексах в качестве средств доставки пред
полагается использовать ленточные (при угле наклона более 20° - 
специальные) конвейеры,работающие в сочетании с перегружателями, 
а в качестве средств вспомогательного транспорта - монорельсовые 
дороги либо самоходные вагонетки. Ожидается самое широкое 
применение анкеров как в качестве самостоятельной крепи, так и 
в сочетании с рамной крепью. Станки для установки анкеров будут 
размещаться непосредственно на комбайнах. Крепеустановщики для 
рамной крепи будут размещаться на комбайне (при щитовой или рас
порной временной крепи) либо выполняться в виде самостоятельной 
передвижной конструкции (при временной анкерной крепи).

Ожидается, что в результате создания и внедрения указанных 
комплексов уровень механизации проходческих работ значительно 
возрастет.
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОЧИСТНЫХ 

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Основные принципы

Исходя из перспектив развития угольной промышленности, новей
ших достижений горной науки, техники и передового опыта в основу 
разработки технологических схем положены следующие принципы:

2.1.1. Комплексное решение всех вопросов, связанных с веде
нием очистных и подготовительных работ в выемочном поле или 
панели: горных (способ подготовки и система разработки, способ 
проведения подготовительных выработок, способ их охраны и др.), 
механизации и автоматизации работ, транспорта, вентиляции и га
зовой защиты, безопасности и благоприятных условий труда, сигна
лизации и связи.

2.1.2. Максимально высокий уровень комплексной механизации 
очистных и подготовительных работ и эффективное использование 
горной техники путем применения ее в наиболее соответствующих 
горно-геологических условиях при прогрессивных способах подго
товки и системах разработки с оптимальными параметрами.

2.1.3. Охват технологическими схемами различных горно-геоло
гических условий с целью завершения комплексной механизации вы
емки пологих пластов, повышения уровня комплексной механизации 
выемки тонких крутых пластов и начала механизации выемки мощных 
крутых пластов.

2.1.4. Максимально возможная концентрация горных работ 
и устранение (с помощью комплекса мероприятий) ограничений по га
зу для обеспечения наибольшей технически достижимой нагрузки 
на- очистной забой.

2.1.5. По возможности полное извлечение угля путем широкого 
применения полевой подготовки пластов, перехода на их отработку 
по падению (восстанию), сохранения выемочных выработок в вырабо
танном пространстве для повторного использования или проведения 
их вприсечку к нему, а также применения для охраны выемочных 
выработок специальной крепи (железобетонных тумб и др.), полос 
из упрочненной закладки и т.д. Размеры целиков угля, временно 
оставленных для охраны основных выработок, должны обеспечивать 
возможность последующей успешной их отработки механизированными 
комплексами.
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2.1.6. Обеспечение, как правило, безнишевой выемки угля 
в очистных забоях и условий для поддержания выемочных выработок 
требуемых сечений.

2;1.7. Своевременное воспроизводство очистного фронта раци- 
ональным числом одновременно-действующих подготовительных забоев 
с оптимальной скоростью их проведения при определенной последо
вательности подготовки.

2.1.8. Использование для различных горно-геологических усло
вий наиболее прогрессивных, конструкций проходческого оборудова
ния, включающих проходческие комбайны, погрузочные и буропогру
зочные машины, бурильные установки.

2.1.9. Максимально возможное использование транспортного 
оборудования при проведении выработок и последующей очистной 
выемке, а также полная технологическая взаимоувязка оборудования 
проходческих комплексов с призабойным и общешахтным транспортом.

2.1.10. Применение рациональных способов выемки и транспор
тирования угля и породы из подготовительных забоев (селективный, 
валовый) с учетом марки угля, мощности пластов, наличия породных 
прослойков и условий переработки угля.

2.1.11. Унификация сечений подготовительных выработок, зна
чительное увеличение их площади в свету при сокращении числа 
типоразмеров, выбор сечения выемочных выработок с учетом средств 
транспорта и условий проветривания при больших нагрузках на 
очистной забой, а также с запасом, обеспечивающим возможность 
безнишевой выемки уТля.

2.1.12. Широкое применение конструкций податливой металличе
ской крепи, использование в благоприятных горно-геологических 
условиях конструкций рамной крепи с плоской потолочиной, не на
рушающих сплошности кровли и облегчающих условия работы крепи 
сопряжений.

2.2. Говно-геологические условия

2.2.1. Для каждой технологической схемы приняты следующие 
горно-геологические характеристики, определяющие условия ее при
менения: мощность и угол падения пласта, сопротивляемость пласта 
резанию, устойчивость и обрушаемость кровли, прочность пород 
почвы, газоносность пласта и водоносность вмещающих пород, глу
бина разработки.

2.2.2. Технологические схемы предназначаются для разнообраз
ных горно-геологических условий.



2.3. Способы подготовки

2.3.1. Для пластов с углами падения до 10° любой мощности 
принят в основном погоризонтный способ подготовки, обеспечиваю
щий простые схемы транспорта угля и проветривания выемочных 
участков.

2.3.2. Для пластов с углами падения 11-18°, а такие для го
ризонтальных пластов со сложной конфигурацией шахтного поля при
нят панельный способ подготовки.

2.3.3. Для наклонных тонких, средней мощности и мощных пла
стов с углами падения 18-35° предусмотрен этажный способ подго
товки с разделением этажа на подэтажи.

2.3.4. Для пластов с углами падения более 35° любой мощности 
принят этажный способ подготовки без разделения или с разделени
ем этажа на подэтажи.

2.3.5. При разработке мощных пластов панельные, главные 
и этажные выработки проводятся полевыми.

2.4. Системы разработки

2.4.1. Для тонких и средней мощности пластов в качестве 
основной системы разработки принята столбовая в вариантах разра
ботки длинными столбами по простиранию (на пластах с углами па
дения до 35°), падению и восстанию (на пластах с углами падения 
до 10°). В дальнейшем, после создания специальных средств меха
низации, предусмотрено расширить применение этих систем разра
ботки на пласты с углами падения до 18°.

2.4.2. Выемку угля гидравлическим способом намечено осущест
влять системами разработки с короткими очистными забоями и 
подэтажным обрушением.

2.4.3. Бурошнековый способ выемки рекомендуется применять 
на весьма тонких пологих пластах с неустойчивыми боковыми поро
дами.

2.4.4. Для мощных пологих пластов на базе создаваемых 
средств комплексной механизации рекомендована система разработки 
наклонными слоями с обрушением:

с самостоятельной подготовкой и последовательной выемкой 
каждого слоя в пределах выемочного поля или яруса (в крыле пане
ли) без оставления межслоевых пачек угля при породах непосредст
венной кровли пласта, склонных к хорошему уплотнению и слежива- 
емости;

с групповой подготовкой и одновременной выемкой слоев в пла
сте с использованием гибкого металлического перекрытия при 
практически не слеживающихся обрушенных породах кровли.

2.4.5. Мощные крутые пласты рекомендуется разрабатывать сле
дующими системами: длинными столбами по восстанию с гидравличе
ской закладкой выработанного пространства и длинными столбами по 
падению со щитовым перекрытием (щитовая) и обрушением кровли.

2.4.6. В соответствующих горнотехнических условиях преду
смотрено применение схем с разделением лавы на две обособленно 
проветриваемые части и прямоточных схем проветривания.

2.4.7. В целях концентрации горных работ при бесцеликовых 
способах охраны выемочных выработок допускается проведение на 
половину длины выемочного столба дополнительного вентиляционного 
штрека в массиве угля, что позволит одновременно отрабатывать 
два смежных яруса (подэтажа) в одном крыле панели (этажа).

2.4.8. При подготовке к одновременной отработке нескольких 
слоев мощного пологого пласта разрезную печь каждого последующе
го слоя располагать с отставанием на 3-5 м от предыдущего 
верхнего.

2.5. Способы управления кровлей

В качестве основного способа управления кровлей принято пол
ное ее обрушение. Плавное опускание кровли допускается только 
на тонких пластах.

Полная закладка выработанного пространства (в том числе 
и упрочненная) гидравлическим, пневматическим и самотечным спо
собами предусмотрена при разработке тонких и мощных крутых 
пластов.

2.6. Технология выемки

2.6.1. Для различных горно-геологических условий предусмот
рены следующие виды технологии выемки:

узкозахватная комбайновая с механизированной, комплектной 
и индивидуальной крепью;

струговая с механизированной, комплектной и индивидуальной 
крепью;

бурошнековая;
гидравлическая;
буровзрывная со щитовой крепью.
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2.7. Средства механизации

2.7.1. В технологические схемы включено современное высоко
производительное оборудование, серийно выпускаемое отечественны
ми заводами.

2.7.2. Применительно к ряду условий использованы опытно-про
мышленные образцы оборудования, успешно прошедшие шахтные испы
тания и намеченные к серийному выпуску.

2.7.3. В технологических схемах для шахт нового технико-эко
номического уровня рекомендованы средства механизации, проходя
щие промышленные испытания.

2.7.4. Предусмотренное в технологических схемах применение 
средств узкозахватной техники в комплексе с другими техническими 
мероприятиями (увеличенная ширина выработки, специальная крепь) 
обеспечивает, как правило, безнишевую выемку угля в очистных 
забоях.

2.7.5. В отдельных случаях при отсутствии на шахте рекомен
дуемых типов очистного, проходческого и транспортного оборудова
ния можно допускать применение других типов оборудования, анало
гичных по назначению и техническим параметрам.

2.7.6. Размещение ыаслостанций, энергопоездов и другого тех
нологического оборудования предусмотрено в воздухоподающих и вен
тиляционных выработках. В необходимых случаях допускается разме
щение этого оборудования и в конвейерных выработках (в специаль
ных нишах или над конвейерами).

2.8. Крепь очистного и подготовительного забоев

2.8.1. В очистных забоях предусмотрено самое широкое приме
нение механизированной крепи в комплексе с узкозахватными ком
байнами и стругами, а также агрегатов (при оптимальной длине 
очистных забоев).

2.8.2. Для крепления мест сопряжения очистного забоя с вы
емочными выработками рекомендуется использовать механизированную 
крепь сопряжения. Допускается применение крепи сопряжения из 
индивидуальных гидростоек и металлических верхняков.

2.8.3. В качестве основного вида индивидуальной крепи при 
узкозахватной выемке приняты гидравлические стойки и шарнирные 
верхняки.
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2.9. Параметры опоообов подготовки и систем разработки

2.9.1. В технологических схемах приняты оптимальные парамет
ры способов подготовки и систем разработки.

2.9.2. Для действующих шахт рекомендуемая длина выемочного 
поля находится в пределах от 800 до 1500 м, крыла панели - от 
800 до 1500 м. Для проектируемых шахт и новых горизонтов длину 
выемочного поля следует принимать не менее 1500 м.

2.9.3. Для всех бассейнов, кроме Подмосковного, на пологих 
пластах длина лав, оборудованных механизированными комплексами 
типов ОКП, МК и Ш З О ,  принята равной 120-180 м, а комплексами 
типов КМ87, "Донбасс" и КМК97 - 150-220 м.

2.9.4. Рекомендуемые величины опережения очистных забоев 
в смежных слоях при выемке пологих пластов с обрушением в нис
ходящем порядке составляют:

не менее одного года - между забоями каждого из слоев при 
самостоятельной подготовке и последовательной выемке слоев в 
пласте в пределах выемочного поля или яруса (в крыле панели);

20-35 м или свыше 100 м - между забоем второго слоя и забоем 
первого слоя и не менее 40 м между забоем третьего и последующих 
слоев и забоем вышележащего слоя при групповой подготовке и одно
временной выемке слоев в пласте в пределах выемочного поля или 
яруса.

2.10. Нагрузка на очистной забой

Нагрузку на очистной забой следует определять по изложенной 
в разделе 14 методике, разработанной в ИГД им. А.А.Скочинского 
и утвержденной Минуглепромом СССР 22.ХП 1977 г.

2.II. Безопасность работ

При выеике угольных пластов, опасных по выделениям метана, 
внезапным выбросам угля и газа, по пыли, предусмотрены: дегаза
ция пластов, их спутников и выработанного пространства; подсве- 
жение вентиляционной струи; автоматическая газовая защита; борь
ба с пылью.



2.12. Организация и режим работы

Для всех бассейнов, кроме Подмосковного, принят четырехсмен
ный режим работы шахт: три шестичасовые смены по добыче угля 
и одна подготовительная (ремонтная).

До полного перехода шахт на новый режим работы сохраняется 
режим работы комплексно-механизированных лав: три семичасовые 
смены с двумя добычными и одной подготовительной (ремонтной); 
четыре шестичасовые смены на угольных пластах, подверженных 
внезапным выбросам угля и газа, с двумя сменами по добыче угля, 
одной подготовительной (ремонтной) и одной для осуществления ме
роприятий по' борьбе с внезапными выбросами угля и газа, которая 
не должна совмещаться с другими сменами.

Основной формой организации труда в забоях является сменная 
комплексная бригада. В определенных условиях, с согласия рабочих, 
могут организовываться и сквозные комплексные бригады с оплатой 
труда по конечным результатам работы за сутки. При организации 
бригад во всех случаях следует руководствоваться типовым положе
нием, утвержденным Министерством угольной промышленности СССР.

3. СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

3.1. Механизированная крепь комбайновых комплексов

В прогрессивных технологических схемах предусматривается при
менение очистных комплексов оборудования с механизированной 
крепью.

В табл. 3.1 приведены основные технические характеристики 
и указана область применения серийных конструкций механизирован
ной крепи с комбайнами для пластов о углами падения от 0 до 35°. 
Эти конструкции крепи в зависимости от мощности пластов разделе
ны на две группы: для тонких пластов (до 1,2 м), для пластов 
средней мощности (1,2-3,5. м) и мощных (более 3,5 м) при слоевой 
выемке.

Для тонких пластов предназначены серийные конструкции меха
низированной крепи "Донбасс" и 1МК97Д, для пластов средней мощ
ности и мощных - 12 серийных конструкций крепи (ОМКТМ, ОКП, З О Ш  
и др.).

Основные технические характеристики и область применения 
механизированной крепи для крутых пластов (36-90°) приведены 
в табл. 3.2. Из числа конструкций для крутых пластов в серийном 
производстве находятся крепь НГУ для тонких пластов и крепь 1АЩМ 
для пластов средней мощности.

Опытные образцы механизированной крепи для пологих и крутых 
пластов подготавливаются к серийному производству. Технические 
характеристики и область применения опытных образцов крепи, 
предназначенной для пологих пластов, приведены в табл. 3.3.

Для тонких (0,9-1,4 м) пологих пластов в стадии испытаний 
находится опытный образец механизированной крепи АК для шахты 
будущего.

Для пологих пластов средней мощности начат серийный выпуск 
механизированной крепи ОКП70 и MI30,

Предусматривается довести до промышленного производства 
крепь Ы81В для выемки мощных пологих пластов на полную мощность 
(3,5-5 м) с выпуском в нижний слой вышележащей толщи угля.

Для тонких крутых пластов создается механизированная крепь 
1АНЩ.

Для крутых пластов средней мощности принята к серийному про
изводству крепь КПК и АКЗ.
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Т а 0 j i ц а 3,1

Показатели

Высота крепи * мм: 
минимальная

н я н ч и м а  т г ъ н я я

Сопротивление, тс:
на I м2 поддержива
емой площади кровли
на I м посадочного 
рада

Начальный распор стой
к и , тс
Коэффициент затяжки 
кровли
Шаг передвижки крепи, м 
Длина крепи, м 
Пределы применения: 

по мощности пласта,ы 
по углу падения,град

Тонкие'пласты

•Донбасс" 1МК97Д

500х *
560

940х*
1120

31.0

89.0

11,5

0,83
0,80
160-180

0,80-1,20 
0-25

500х*
630

985х*
1330

31.0

56.0

24,2

0,67 
0,80 

I50-170

0,80-1,30 
0-20

Пласты вредней мощности и мощные (при слоевой выемке)
О М Ш

1750х*
2030

2500х*
3000

З Э Д М Т . О 11*

40,2

0,94
0,63

60; 80; 100

2,00-3,00
0-15

ОКП

1750х *
2030

2500х*
3000

39,0-41,0х1*

40,2

0,94
0,63

120

2,00-3,00
0-15

30KQ

2350

3500

41,0-45,0х1*

40,2

0,93
0,63

Ю0;120;150

2,50-3,50
0-20

ОКП70

1750,Х)
2100

2600х* 
3500

61,0-70,0х1*

75,0

0,95
0,63

100;120;150

2,00-3,50
0-35

ИЛКМ

1050 

1750

32,5

50.0

32.0

0,95 
0,63 

60;100;120

1,40-1,75
0-15

2МКЭ

1350 

2200

32.0 

45,5

32.0

0,90 
0,63 

60;100;120

1,65-2,20
0-15

М07Э

855х)
1035

1455х*
1985

37,5

68,0

28,0

0,85
0,63

180-200

1,10-1,95
0-15х*
0-10

М87П1

855х*
1035

1455х*
1985

65,70; 75

Ю5,0;П5,0; 125,0

32,0

0,92
0,63
170

1,10-1,95
0-15х*
0-10

М87ДН

870х *
1040

1490х *
1990

36.0

68.0

28,0

0,85
0,63
180-200

1,15-1,95
0-35

2МК75

1350

2200

40.0

59.0

32.0

0,95
0,63

60;100;120

1,60-2,20
0-35

М87А

870х* 
1040

1490х* 
1990

36.0

68.0

40,0

0,85 
0,63 

180-200

1,15-1,95 
0-35

2М81Э

1770'XXX)

2680

2?70:XXX)
3330

48,5

64.0

22.0

0,95
0,63
60; 90; 120

2,00-3,20 
0-15

пс* устойчивости 
кровли

Но низе средней Неустойчивая, средней устойчивости и устойчивая,
устойчивости, лег- легкоуправляемая
неуправляемая

по сопротивлению поч
вы вдавливанию крепи 
(не менее), кгс/сы* 19 32 8 8 8 12

Средней устойчивости 
в устойчивая, л е н е 
управляемая

Не ниже сред
ней устойчи
вости, легко
управляемая

Не ниже средней
устойчивости,
трудноуправляемая

15 8 16 27

Не ниже средней устойчивости, 
легкоуправляемая

16 8 16

Неустойчивая, 
средней устой
чивости и ус
тойчивая, лег- 
коуправлясмая

26
по обводненности 
забоя

Завод-изготовитель
Не выше средней

Доужкои- 
ckxit ма
шиностро
ительный 
им.ЬО-ле- 
тия Со
ветской 
.Украины

Каменскт
машино-
строатель
ный

Н е  в ы ш е  с р е д н е й
Узловский машиностроительный им. И.И.Федунца

Н е  в ы ш е  с р е д н е й
Дружковский машиностроительный им. бО-летия 

Советской Украины

Н е  в ы ш е  с р е д н е й
Узловский 
машинострои
тельный 
им. И.И.Фе
дунца

Друхковский
ыашиыострои-
тельный
Им.ЬО-летня
Советской
Украины

Киселевский
машинострои
тельный
имени
И.С.Черных, 
Каиагандин- 
ский гдагшно- 
строительный

х* В числителе и 
*** В зависимости 
ххх* В числителе и

знаменателе - соответственно I и П типоразмеры, 
от высоты крепи.
знаменателе - соответственно без винтопнх приставок и с винтовыми приставками.



? i 6 i  i d  t 3.2

Серийные конструкции крепи комплексов доя пластов Опытный образец 
конструкции кре- 
пи комплекса 
lAJLj для тонких 

пластов

Показателя тонких средней мощности

Ш У 2КГУ Ш И КПК АКЗ

Высота крепя, их:
минимальная 550 670 1000 1750 1600 630
м д  i r p . w v Q j n n ^ q 1000 1250 2200 2500 2200 1330

Рабочее сопротивление, тс: 
на I к2 поддергиваемой
площади кровля 33,5 12,8 40,0 45,0 15,0
на I и посадочного ряда 50,0 19,6 23,0

Начальный распор стоёкя, т с: 14,3 15,7 21,0 12,0 19,5
Коэффициент затяхки кровля 0,85 0,40 0,85 0,90 0,80
Шаг перадкихки крепя, н 0,90 0,70 0,50 0,50 0,60
Длина крепя, я 120 40 120 60 40
Пределы применения:

по мощности пласта (слоя), м 0,60-1,00 0,75-1,25 1,20-2,20 1,80-2,50 1,70-2,20 0,70-1,20
по углу падения, град 35-90 45-90 35-90 35-70 40-90
по устойчивости кровли Не пиле средней устой- Не ниже средней устойчивости, Не ниже средней

чивости, легкообруса- 
емая I

легиообрушаем ая устойчивости,
легкообруьаемая

по сопротивлению почвы 
вдавливанию (не менее),
кгс/см2
по ооводпенности забоя

7. I 3,5
Н е  в ы в

7,4
е с р е

7.0
1 1 9  i

4,5

Завод-изготовитель Каменский машинострои
тельный

Друхков- 
ский ма
шиностро
ительный 
имени 
50-летия 
Советской 
Украины

Киселе вск 
строитель 
И.С.Черны

ий ма::яно- 
ный имени 
к

J

Друхковский ма
шиностроитель
ный км.5С-летия 
Советской Укра
ины



,Цля выемки мощных крутых пластов разраоатывается и испытыва
ется механизированная крепь агрегата АМСК, комплексов АСКВ, КЗ

и  Т а б л и ц а  3.3

Тонкие пласты. Пласты средней мощности
АК ОКС2 MI30

Высота крепи, мм:
мютшип.яяя 630 2100 2000
мтглямд ят>няя 1260 3500 3260

Сопротивление крепи, тс:
на I м^ поддерживаемой 
площади кровли 42 61-70хх) 57; 72
на I ы посадочного ряда 133 - 105; 131

Начальный распор стойки, тс 13 75 63; 100
Коэффициент затяжки кроили 0,93 0,92 0,95
Шаг передвижки крепи, м 0,80 0,63 0,63
Длина крепи, м 250 I60-I8G 120
Пределы применения: 

по мощности пласта, м 0,9-1,4 2,2-3,5 2,5-3,5
по углу падения, град 0 - Ю х) 0-15 0-35
по устойчивости кровли Не нике сред- Неустойчивая, Неустойчивая, 

средней устой
чивости и ус
тойчивая, лег
ко управляемая 
блочным обру
шением

25

□о сопротивлению почвы 
вдавливанию крепя (не 
менее', кгс/см2

ней усто 
чивости, лег
коуправляемая

25

средней устой
чив ста и ус
тойчивая, лег
коуправляемая

12
по обводненности забоя Н е в ы ш е с р е д в е й

Завод-изготовитель Дружковский Узловский ма- Киселевский ма-
машиностро
ительный 
нм,50-летия

шиностроитель- 
яый имени 

И.И.Федунца

шиностроитель
ный им.И.С.Чер
ных

Советской
| Укпаины

х ) ирн работе по падению (восстанию). 

11) б  зависимости от высоты крепи.

В технологических схемах предусмотрено применение на пологих 
пластах средней мощности и мощных 'при слоевой выемке) механизи
рованно.! крепи сопряжений и передвижной секционной крепи для вы
работки, образуемо!' позади очистного забоя вприсечку к обрушен
ным поводам.

Кое ть сопряжения Л>к предназнач на для механизации процессов 
крепления, управление кровлей и передвижки забош.ого конвейера 
на сопряжениях лав с подготовительными выработками. Крепь может 
применяться в составе комплексов о рудования ОМКТ ОШ1, 2!.'лЭ 
и др.

I

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р м о т ж к а
к р е п и Тбк

Рабочее сопротивление, тс:
стойки на штреке 60

” в лаве 80
секции на штреке 120

* в лаве 80
Начальный распор стойки, то:

на штреке 19
в лаве 40,2

Шаг передвижки, м 0,75
Максимальное удельное давление 
почву штрека, кгс/см*

а* . .4,9

Основные размеры, мм:
ширина 4280

длина 7768

высота:
в штреке 1800-2550

в лаве 1850-2550

Масса комплекта крепи, т 19

Крепь Тбк серийно изготавливается Узловским машиностроитель 
ным заводом им. И.И.Федунца.

Крепь сопряжения МВХск предназначена для механизации процес
сов крепления и управления кровлей и передвижения приводных го
ловок забойного конвейера на сопряжении лав с подготовительными 
выработками трапециевидного сечения. Крепь может применяться 
в составе комплексов оборудования 1(МЫ, ОМКТМ, ОКП и др.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
к р е п и  UdioK

Рабочее сопротивление, тс:
стойки 64
секции 192

Начальный распор, тс:
стойки 32,8
сеюши 131,2

Расстоянио между секциями, м 0.7
Основные размеры крепи (двух 
секций), мм:

ширина без щитков IIG0
длина 9200
высота:

без проставок 1750-2550
с {.доставками 2700-3500

Масса комплекта крепи, т:
для вентиляционной выработки П . 4
* конвейерной " 13,5

Крепь серийно изготавливается киселе неким машиностроительным 
заводом им. И.С.Черных.



Крепь сопряжения 0KCI предназначена для механизации процес
сов крепления и управления кровлей на сопряжениях лав с подгото
вительными выработками трапециевидного сечения. Крепь может при
меняться в  составе комплексов с механизированной крепью ти
пов ОЖШ, OKII, КМ67, IMK и с  индивидуальной крепью.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
к р е п и  OKCI

Рабочее сопротивление, тс:
стойки 40
комплекта крепи 160

Начальный распор, то:
стойки 10
комплекта крепи 40

Шаг передьихки, м 0,65
Максимальное удельное давление 
на почву штрека, кгс/см* 40
Основные размеры крепи, мм:

ширина 795
длина 6320
высота:

максимальная 2925
минимальная 2125

Масса комплекта крепи, т 2,3-2,6

Крепь изготавливается Интинским ремонтно-механическим и Вор-
путинским механическим заводами.

Крепь сопряжения КСУ конструкции КонУГИ предназначена для
механизации процессов крепления и управления кровлей и передвиж-
ки забойного конвейера на сопряжениях лав с п одгот овите льными
выработками трапециевидного сечения. Крепь может применяться
в  комплексе с  механизированной крепью поддерживающего типа.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р ! о т к к а
к р е п и  КСУ

Рабочее сопротивление, то:
стойки 65
кропи 390

Начальный распор, тс:
стойки 30
крепи 280

Шаг передвижки, мм: 625; 870
Максимальное удельное давление 
на почву штрека, кгс/см* 10
Основные размеры крепи, вм:

ширина 1072
длина 700
высота 1682-2634

Uacca комплекта крепа, т 6,95

Крепь КСУ выпускается Рутченковским рудоремонтным заводом. 
Производство этой крепи освоено также рудоремонтным заводом 
"Красный Октябрь" ( г .  Ленинск-Кузнецкий).

Крепь сопряжения КС1МУ предназначена для механизации процес
сов крепления, управления кровлей и передвижки забойного конвей
ера на сопряжениях лав с подготовительными выработками трапецие
видного и арочного сечений. Крепь может применяться в комплексе 
с механизированной крепью КМ87.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
к р е п к KC1U7

Рабочее сопротивление, тс :
стойки 50
крепи 600

Начальный распор, тс:
стойка 24
крепи 288

Шаг передвнхки, ми 630 ; 810
Максимальное удельное 
давление на почву
втрека, кгс/см* 30
Основные размеры 
крепя, ш:

ширина 1270
длина 10540
высота 1664-2900

Пасса комплекта крепи, т 30

Крепь КС1МУ серийно изготавливается Дружковским машинострои
тельным заводом.

Крепь сопряжения КСШ5 предназначена для механизации процес
сов крепления и управления кровлей и передвижки забойного 
конвейера на сопряжениях лав с  подготовительными выработками 
трапециевидного сечения. Крепь может применяться в  комплексе 
с  индивидуальной гидравлической крепью внешнего питания и меха
низированной крепью поддерживающего типа.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
к р е п и  КСШ5

Рабочее сопротивление, т с :
стойки 25
крепи 200

Удельное давление крепи
на почву» кгс/см2 Не более 10
Усилие передвижки, то 18
Число гидродомкратов 2
Шаг передвижки, мм 800
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1500
Основные размеры крепа, мм:

марина 
длина:

I  типоразмера 5390
П " 6390

высота минимальная:
I  типоразмера 1580
П " 2260

высота максимальная:
I  типоразмера 1910
П " 2620

Масса крепи, т :
I  типоразмера 4 ,66

*П « 5,53

Передвижная секционная крепь СЯК предназначена для механиза
ции процесса крепления подготовительной выработки, образуемой 
вприсечку к обрушенным породам позади очистного забоя, оборудо
ванного механизированным комплексом (ЖС2.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
к р е п и  СПК

Тип

Сечение выработка в свету, и2

Оградительно-
поддержявающая

4 ,1  ш 5 ,6
Конструктивная высота, и 1 ,9  ■ 2 ,5
Аварийная податливость гидро- 
стойки, им 270
Шаг установки секций, м 0,63
Расчетные нагрузки при установке 
вандрутной стоики (в зоне опорного 
давления), тс/м^:

на поддерживающую часть 
на оградительную часть:

35

по вертикали 30
по горизонтали 8

Расчетные нагрузки без вандрутной 
стойки (вне зоны опорного давле
ния), тс/м*:

на поддерживающую часть 
на оградительную чаоть:

10

по вертикали 15
по горизонтали 8

Удельное давление на почву при 
максимальной несущей способно
сти, кгс/см2 4
Габариты секции в транспортном 
положении, мм:

высота 680
вшрнна 610
длина 3300
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Рабочее сопротивление стойки, то:
основном 13,3
вандрутной 32,3

Максимальное, рабочее давление 
стойки, кгс/см*:

основной 200
вандрутной 475

Масса секции крепи, т 1,1

Комплексы оборудования с механизированной крепью должны при
меняться в соответствии с "Основными положениями применения ме
ханизированных комплексов в очистных забоях угольных шахт", 
утвержденными Министром угольной промышленности СССР Б.Ф.Брат
ченко 7 мая 1973 г. "Основные положения ..." являются обязатель
ными для всех угольных шахт, эксплуатирующих указанные комплексы.

Монтаж и демонтаж комплексов оборудования с механизированной 
крепью следует выполнять в соответствии с "Инструкцией по мон
тажу и демонтажу механизированных комплексов", утвержденной 
Министерством угольной промышленности СССР в 1976 г.

3.2. Очистные угольные комбайны

В технологических схемах предусматривается применение в очи
стных забоях наиболее прогрессивных к надежных в работе узкоза
хватных комбайнов в комплексе с механизированной или индиви
дуальной крепью. Схемы разработаны применительно к серийно 
выпускаемым или испытанным в опытных партиях и намеченным к се
рийному выпуску модернизированным комбайнам.

В связи с проводящейся унификацией и модернизацией оборудо
вания для механизации очистных работ заводы угольного машино
строения будут серийно выпускать н о ш е  унифицированные комбайны 
типов ПУ5, ПУ6, ПУ8, Н У Ю ,  ПУ13, НУ 16, ПУ20, ПУ25, ПУ35 для по
логах и наклонных пластов и КУ4, КУ8. К У Ю ,  КУ16 для крутых пла
стов. До создания и освоения новых унифицированных комбайнов 
в производстве остаются узкозахватные очистные комбайны ти
пов БКТ, IKI01, 2К52м, 1Ш68, КШЗм, KI20 душ пол'огих и наклонных 
пластов и А70, "Темп" душ крутых пластов, широкозахватные ком
байны типов "Кировец" и Кц'1Г, а на лластах средней мощности - 
комбайны "Донбасс".

При внедрении и модернизации узкозахватных комбайнов реко
мендуется возможно более широкое использование:



Т а б л и ц а  3.4

Типоразмер 
комбайна 

(ГОСТ 11986-73;

Тип
комбайна

Вынимаемая 
мощность 

пласта, м

Угол па
дения 

пласта, 
град

Ширина захвата, м Длительная
мощность
привода

комбайна,
кВт

Скорость
□ ОШ1ЧИ,
м/мин

Тяговое
усилие,

тс

•
Узкозахватьве очистные комбайны для пологих ■ наклонных пла стов

ПУ5; ПУ6 ЕКТ 0,55-0,80 0-8 0,80 85 0-6,0 0-18

ПУ8; ПУ10 Ш 0 1 0,70-1,30 0-20 0,63; 0,80 75 0-4,5 0-15
КА72 0,70-1.00 0-35 0.8 125 0-10,0 0-45
2KI0I 0,80-1,30 0-35 0,63; 0,80 125 0-10,0 0-20
АКБ 0,80-1,40 0-35 0,80 2x160 0-12,0 0-25
К200 0,90-1,40 0-35 0,80 200 0-10,0 0-25
2К52Ы 0,98-1,81 0-35 0,63; 0,80 80 0-4,5 0-20

ПУ13; ПУ16 ГП1168 1,30-2,30 0-20 0,63; 0,80 2x110 0-6,0 0-18
2 Ш 6 8 1,30-2,50 0-35 0,50; 0,63; 0,80 2x125 0-10,0 0-25

ПУ20; ПУ25 кшзм 2,00-3,30 0-20 0,50; 0,63 2x105
(2x160)

0-4,5 0-16

2КШЗ 2,00-3,60 0-35 0,50; 0,63 2x200 0-10,0 0-30
Ы 2 8 П 2,00-3,60 0-35 0,63 2x200 0-10,0 0-30

ПУ35 KL20 3,50-5,00 0-25 0,50 1x160+2x110 0-3,0 0-36

Узкозахватные очистные комбайны для крутых пластов

КУ4 А70 0,40-0,83 40-80 0.90 30 0,4-2>7 10
КУ6 1КВД 0,63-1,25 25-45 0,80 65 0.4-2.7 10

■Темп-1" 0,56-1,50 40-90 0.9; 1,0 0,8-1,9 10

Широкозахватны е очистные комбайны

2КЦТГ 0,55-0,75 0-18 1,60 41 0-2,8 0-12
"Кировец" 0,48-0,77 0-18 1,60; 1,80 41 0-1,4 0-10
"Донбасс-11" 0,92-2,35 0-18 1,60; 2,00 75 0,2-5,2 0-15
"Урал-38" 0,90-1,80 0-15 3,00 48 1,9 0-9
К56М 1,90-2,50 0-15 2,20-2,60 67 0-1,8 0-15

Примечание: С внедрением но в ы  мощных цепных и бесцепных механизмов подачи область применения всех указанных комбай
нов будет распространена на пласты с углами падения до 35°.



исполнительных органов с тангенциальными резцами, обеспечи
вающих снижение пылеобразования и повышенный выход угля крупных 
и средних классов;

новых мощных механизмов подачи со скоростью до 10 м/мин, 
позволяющих расширить область применения комбайнов на пластах 
с углами падения до 35°;

бесценных механизмов подачи;
современных систем пылеподавления (пневмогидроорошение, по

дача воды непосредственно в зону разрушения, повышенное давление 
воды в системе орошения, нагнетание воды в пласт, пылеотсасываю
щие установки);

автоматических кабеле- и шлангоукладчиков;
мощных забойных скребковых конвейеров с плоскими вынесенными 

на штреки приводами и с зачистными лемехами.
Эксплуатационные характеристики очистных угольных комбайнов 

приведены втабл. 3.4.
Одной из важных задач является освоение безнишевой выемки, 

которая должна достигаться рациональным расположением приводных 
головок конвейера (по возможности с полным выносом их на штреки 
при достаточно большой ширине последних), уменьшением конст
руктивной длины приводных головок, применением самозарубающихся 
комбайнов, осуществляющих выемку угля на всю длину левы, механи
зированной крепи сопряжений, забойных конвейеров с плосковерхими 
приводами и т.д. При выносе приводных головок на тонких пластах 
проводятся штреки с обязательной подрывкой почвы пласта. Схемы 
организации безнишевой выемки угля комбайнами представлены на 
рис. 3.1-3.9.

Безнишевая выемка при использовании очистных комбайнов с сим
метричным расположением исполнительных органов на концах корпуса 
может достигаться двумя способами: фронтальной самозарубкой ис
полнительных органов (рис. 3.1, 3.3, 3.7, 3.8) или самозарубкой 
их косыми заездами (рис. 3.2, 3.4). Если очистной забой оборудо
ван комбайном, имеющим исполнительные органы в средней части 
корпуса, наиболее эффективным способом исключения ниш является 
выход корпуса и исполнительных органов на прилегающие с обоих 
концов лавы выработки (рис. 3.3 и 3.9). Для комбайнов с несим
метричным расположением исполнительных органов (IKI0I и 2К52м) 
во всех случаях (при выносе головок конвейера на штреки, при 
увеличении сечения штреков и г.д.) возможна полная ликвидация 
только одной ниши - со стороны исполнительных органов, вторая
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ниша - со стороны механизма подачи - остается при всех упомяну
тых решениях (рис. 3.5, 3.6). Полное исключение ниш при работе 
комбайнов с несимметричным расположением исполнительных органов 
на концах корпуса достигается только при использовании в лаве 
двух комбайнов, развернутых друг к другу таким образом, чтобы 
исполнительные органы каждого комбайна выходили на примыкающую 
к лаве выработку (рис. 3.9).

Фронтальная самозарубка комбайнов с симметричным расположе
нием исполнительных органов*на концах корпуса и последователь
ность выполнения концевых операций показаны на рис. 3.1 на при
мере комбайна 1П1168.

Самозарубка комбайна в пласт косыми заездами может приме
няться при работе комбайнов с любыми исполнительными органами, 
в том числе комбайнов, используемых для фронтальной самозарубки.

На рис. 3.2 показана последовательность выполнения концевых 
операций по такой схеме при зарубке комбайнов IKI0I и 2К52. На 
схеме А показана самозарубка комбайна IKI0I с маневрами в конце 
лавы, а на схеме Б - самозарубка комбайна Ш И 68 в середине лавы 
без каких-либо маневров, с зачисткой половины длины лавы при 
обратном ходе комбайна.

Двухкомбайновую выемку целесообразно применять при односто
роннем расположении самозарубающихся исполнительных органов 
относительно корпуса комбайна.

На рис. 3.3 показана последовательность выполнения операций, 
совмещенных во времени, при выемке двумя комбайнами IKI0I.

Комбайны I и 2, расположенные в верхней и нижней частях лавы, 
фронтально зарубаются в пласт на величину полезного захвата ис
полнительного органа.

Комбайн I (обычно расположенный в верхней части лавы) снима
ет полосу угля длиной около 15-20 м, затем возвращается, произ
водя зачистку и навалку угля на конвейер. Весь уголь, добытый 
комбайном I, транспортируется под комбайном 2. Крепление обна
женного пространства производится вслед за выемкой.

После отхода комбайна 2 от конца лавы (места зарубки в 
пласт) на 10-12 м (при расположении головки конвейера в лаве) 
или на 6-7 м (при вынесенной на штрек головке конвейера) комбайн 
останавливают и производят навеску погрузочного устройства. Про
изводится передвижка нижней приводной головки и рештачного става 
нике комбайна на новую дорогу. Выемка оставшейся полосы угля 
осуществляется комбайном 2. Одновременно с выемкой производится



Рис. 3.1. Последовательность выполнения концевых операций при 
фронтальной сашзарубке комбайна Ш И 6 8  с нспсшштелышми 

органами, расположенными на концах корпуса:

1 , 2 -  жнвкя комбайна; 3 -  погрузочный щкток

Рис. 3.2. Последовательность выполнения операций при зарубке 
косыми заездами комбайнов IKIOI, 2KI0I и 2К52( А  ] н 1Ш68, 

2ГШ68, КШЗм и 2КШЗ (5 )

1\)



Рис.3.3. Последовательность выполнения концевых операций при 
двухкомбайновой выемке с выходом исполнительных органов 

на штреки ( Л ) ш ш  с фронтальной самозарубкой ( В )
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Рис. 3.4. Расположение оборудования на концевых участках лавы д ш  
выемке пологих и наклогашх пластов комбайном БКТ с конвейером СП64П2 

при подвигашш лавы по простиранию и до восстанию



3.
7*

2 £ 5 / 0 7 f i

Рис. 3.5. Расположение оборудования на концевых участках лава ш м  
выемке пологах и наклошшх пластов комбайном 1К10Г или 2KI0I 
с конвейером СП64Е2 при работе по простиранию и по восстанию

Рис. 3.6, Расположение оборудования на концевых участках лавы 
при выемке пологах и наклонных пластов комбайном 2К-52м 

с конвейером СП202
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Рио. 3.7. Расположение оборудования на кошевых участках даш 
при выемке пологих и наклонных пластов комбайном 1П168 с са- 
нозарубкой с конвейером СП202 при работе по простирании 

в по паден^а
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Ряс. 3 .9 . Расположение оборудования на концевых участках лавы при 
выемке пологих и наклонных пластов двумя комбайнами IKI0I или 
2KI0I с конвейером CQ64Q2 при работе по простиранию я по восстанию

крепление лавы. По окончании выемки демонтируется погрузочное 
устройство.

При обратном ходе оба комбайна во время передвижки конвейера 
на забой зарубаются в пласт на величину полезного захвата. Далее 
производится выемка пласта комбайном 2 на участке душной 6-8 м, 
зачистка угля между конвейером и забоем и установка погрузочного 
устройства. Затем вынимается полоса угля от места зарубки до 
нижней головки конвейера. Вслед за проходом комбайна производит
ся передвижка конвейера и крепление призабойного пространства.

Комбайном I осуществляются выемка полосы угля верхней части 
лавы при движении вниз и зачистка угля при движении вверх.- Вслед 
за выемкой производится крепление призабойного пространства.

3.3. Струговые комплексы и струговые установки

3.3.1. Условия применения и технические характеристики

Основные данные об условиях применения и технические характе
ристики серийно выпускаемых струговых установок УСТ2А, 1УСБ67, 
СН75, УСВ, С075 и осваиваемой производством УСТ2М приведены 
в табл. 3.5. Соответствующие данные о механизированных струго
вых комплексах приведены в табл. 3.6.

Струговые установки СН75, УСВ и С075 выпускаются с приводны
ми станциями, которые размещаются в выемочных выработках с по
мощью гидрофицированных столов С075С, снабженных устройствами 
для закрепления, передвижки и регулирования их положения в выра
ботках.

Струговая установка УСВ выпускается в трех исполнениях: 
УСВ.00.00.001 - с расположением обеих приводных станций в очист
ной выработке,. УСВ.00.00.002,- с расположением в очистной выра
ботке одной натяжной приводной станции (оба комплекта для приме
нения на пластах мощностью 0,9-1,9 м с углами падения до 20°), 
УСВ.00.00.003 - с расположением в очистной выработке обеих при
водных станций (для применения на пластах мощностью 0,9-1,7 м 
с углами падения 20-35°). Намечено освоить выпуск струговых 
установок СН75 и С075 с приводными станциями, располагаемыми 
в очистной выработке, для применения на пластах с углами падения 
до 35°.
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П о к а з а т е л я

Пределы применения:
по мощности пласта, м
по углу падения,.град
по максимальной сопротивляемости пласта резания, кгс/см; 

в неотжатой зоне 
в зоне работы струга 

по устойчивости верхней части пласта 
по устойчивости и обрушаеыости кровли

по сопротивляемости почвы вдавливанию, кгс/см2 
по газообильности 
по обводненности

по углу между линией забоя и выемочной выработкой, град 
Длина в поставке, к 
Количество и мощность двигателей, кВт:

струга
конвейера

Калибр и класс прочности тяговой цепи струга 
Разрывное усилие, тс
Калибр и класс прочности тяговой цепи конвейера 
Разрывное усилие, тс 
Скорость движения струга, м/с 
Скорость движения скребковой цепи конвейера, м/с 
Максимальная ширина захвата, м 
Высота струга, гм; 

минимальная

Высота конвейера от почвы до верха борта, юс 
Размеры рештака, мм: 

ширина 
длина 
высота

Параметры гидропередвижчика линейной части установки: 
шаг установки гидроцилиндров передвижки, м 
усилие гидроцЕландра, тс 
ход штока, м
рабочее давление, кгс/см2 
рабочая жидкость 

Завод-изготовитель

24 х* Пре работе струговой установки с аршвоишши станш-я

Т а б л и ц а  3.5

Струговая установка

УСТ2А УСТ2М 1УСБ67 УСВ С075 СН75

0,55-1,00 0,55-1,00 0,90-2,00 0,80х*-]:, 90 0,60х*-]; ,20 0,65х*-1,20
0-25 0-25 0-20 0-20 0-20 0-20

150 200 200 250 250 300
75 IG0 100 125 125 150
Отсутствие самообрушения подработанной стругом верхней части пласта

Кровли 3-7 типов (табл. 14.7) с ограничениями в зависимости от пределов приме
нения используемой крепи

Согласно характеристике крепи 
П е т  о г р а н и ч е н и й

Снижение устойчивости кровли или сопротивления почвы ниже предела,
установление

90+20
го для крепи

90110х * 90+20 90110х* 90110х* 90110х*
150, 200 150, 200 200, 250, 300 200, 250 200 200

2-3x32 2-4x55 2гЗх45 2x85 2x80 2x80
2^4x32 2-4x55 2^4x45 2x75 2x80 2x80
23х86-Д 26Х86-Д 26Х92-Д 26х92-Д 26х92-Д 26Х92-Д

79 79 100 100 100 100
18Х64-Д 18х64-Д 18Х64-Д 23Х86-Д 18Х64-Д 18Х64-Д
48 48 48 79 48 48
0,48 1,48; 0,62 0,65 1,51; 0,92 1,52; 0,77 1,52; 0,77
0,88 0,54; 1,08 1,12 0,53; 1,00 0,62; 1,22 0,62; 1,22
0,10 одо 0,15 О Д О 0,07 0,07

365 330 600 660 330 570
565 570 900 1560 810 840
400 400 535 620 .400 ; 560 400; 560

480 480 638 744 642 642
1350 1350 1350 1500 1500 1500
183 190 183 230 190 190

4,05 2,70; 4,05 4,05 3,00 3,00 3,00
2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 5,0
0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7
50 50

В о д е
50

> м а с л я н а
60

я а м у л
50

ь с « я
100

Скопинскмй
машино
строительный

Яахтинскнй
маннн(ь>
строительный

Голдовский
машняосгро-

рова

Шажтжнскнй машиностроительный

, размешенными в выемочных выработках.



Т а б и ц а  3.6

11 о i а з a t м  ж
Струговый комплекс

КХМКС KIMKC 1КМ97Д КМ98С ктсч

Состав комплекса:
механизированная крепь хмкс ИКСУ 1МКЭ7Д НК98С ЗШЕС
струговая установка с крепью I тнпоразиера 1УСБ67, УСВ, СН75 УСВ, Cff75 УСТ2А, С075, СН75

• • * Д • 1УСБ67, УСВ УСВ, СН75 УСТ2И, С075, СН75, УСВ С075, СН75,

• • * |g » - УСВ 17СБ67, УСТ2А, СН75, 
С075, УСВ

СН75, С075, УСВ
УСТ2Й, УСВ 
GT75^CG75,

Пределы пршаененкя:
по выдаваемой мощностк пласта в соответствии 
с высотой X типоразмера крепи 1,10-1,40 0,95-1,30 0,70-0,95

п * 1,30-1,90 1,15-1,55 - 0,75-1,00 0,70-1,00
ш * " - 1,40-1,95 0,85-1,30 0,90-1,25 0,90-1,25

по углу падения пласта согласно характеристике 
крепи, град
по устойчивости и обругаемости кровли

о-го*5
Кровли 3, 4 и 7-гс

0-35
типов (см. табл. I

0-20
4.7), а также 3.1, 4.

0-20
I, 5 и 6-го типов при пр

0-35
едварительнсм

по сопротивляемости почвы вдавливанию (не менее), 
кгс/омг

ослаблении труднообрушющнхся пород

30 30 32 32 27
по сопротивляемости пласта резанию 
по газообильности 
по обводненности Снижение устойчиво

Соответстве
Н е т

юти кровли или сопр

нно типу струговой ус 
о г р а н и ч е н и  

отнвления почвы вдавл

тановки
й
иванию ниже установденного предела

Конструктивная высота секции крепи, вам: 
минимальная (X, П и Ш типоразмеры) 855; 1035; - 710; 800; 1000 500; - ; 630 - ; 560; 630 - ; 560; 630
максимальная (I, П и Ш типоразмеры) 1455; 1985; - 1280; 1560; 1950 985; - ; 1330 - ; 1100; 1260 - ; 1100, 1260

п.ирияя перекрытия секции, мы 60G 920 400 500 500
Длина перекрытия секции, вш 2975 3250 2725 и 3160 3420-3560 и 3020-3160 2950
Длина консоли перекрытия, мм 1525 1550 1225 и 1660 1860-2000 и 1460-1600 1400
Начальный распор стойки, тс 40 40 30 30 30
Рабочее сопротивление соответственно стойки, 
секции, комплекта, тс 65; 130; 260 76; 152; 304 40; 80; 160 40; 80; 160 40; 80; 160
Шаг установки комплектов крепи, м 2,0 2,0 1,5 1.5 1.7
Шаг по двигания очистного забоя, после которого 
повторяется передвижка крепи (в числителе - 
при шахматной схеме передвижки секций, в зна- 
менателе - при линейной), м 0,65/0,65 0,65/0,65 0,4/0,8 0*4/0*8 0,5/0,5
Шаг передвижки секций крепи (в числителе - при 
шахматной схеме передвижки секций,в знамена- 
теле - при линейной), м 1,30/0,65 1,30/0,65 0,8/0,8 0,8/0,8 1,0/0,5
Шаг установки гидроцилиндров передвижки стру
говой установки, ы 2,0; 4,0 2,0; 4,0 з . с 3,0 3,4
Ход штока гидроцилжндров передвижки струговой 
установки, м 0,7 0,7 0,8 0,8 о , $
Тип, число и производительность (д/мия) насос
ных станций механизированной крепи СНУ5; 2x80 СНУ5; 2x80 СНУ5; 2x80 СНУ5; 2x80 СНУ5; 2X80
Рабочее давление, кгс/см2 200 200 200 200 200
Рабочая жидкость 
Завод-изготовитель

При работе с крепью й типоразмере предел прим

В о д о н а с j
Дружковский машиностроительный 
им. 50-летия Советской Украины

енения по углу падения пласта составлю

я н а я э м у л ь с и я
Каменский машиностроительный

е* 0-15°.



Б 1981 г. предполагается начать серийный выпуск струговой 
установки УСТ2М (взамен УСТ2А) в двух исполнениях: с обеими 
приводными станциями, располагаемыми в очистной выработке, и 
с одной приводной станцией, располагаемой в транспортной, а дру
гой - в очистной выработке.

Для выемки тонких и весьма тонких пластов, опасных по вне
запным выбросам угля и газа, а также пластов-спутников Скопин- 
ским машиностроительным заводом серийно изготавливается уни
фицированная скрепероструготаранная установка УС2У, техническая 
характеристика которой приведена ниже.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  УС2У 

Пределы применения:
по мощности пласта, м 0 ,40-0 ,80
по углу падевая пласта, град
по сопротивляемости пласта разрушении 
в стабильной зоне (не более),кгс/см:

0-90

скреперострутом 150
" с таранной приставхой 200

тараном 300
Мощность двигателя приводной станции:

электрического, кВт 1x85
пневматического, л .о. 2X40

Скорость движения исполнительного орга
на, м/с 2 $ |
Калибр тяговой цепи 26x92
Толщина стружки (не более), м 0,02
Соответственно длина, высота и тирана 
приводной стадии, м 4 ,0 ;  1 ,6 ;  0 ,8
Масса приводной станции при электро
двигателе мощность!) 85 кВт, кг 6000
Длина в поставке, м 200

Применение механизированных струговых комплексов и струговых 
установок с индивидуальной крепью рекомендовано в технологиче
ских схемах I (схемы очиотного забоя П, Ш и 1У) и 5 (схемы 
очистного забоя У, У1, УП), скрепероструготаранной установки - 
в технологической схеме 5 (схема забоя I). При выборе типа 
механизированной крепи и струговой установки для конкретных 
горно-геологических условий необходимо учитывать их технические 
характеристики.
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3.3.2. Схемы расположения приводных станций струговых 
установок в выемочных выработках

Схемы расположения приводных станций струговых устано
вок СБ75 и С075 с гидрофицированными столами С075С в выемочных 
выработках типовых сечений показаны на рис. 3.10.

ШахтНИУИ для размещения приводных станций струговых устано
вок СН75, С075 и УСБ рекомендует следующие минимальные размеры 
поперечного сечения выемочных выработок в свету:-

при прямоугольной форме площадь сечения, ширина и высота 
конвейерной выработки 11,9 м2 ; 4,43 м и 2,68 м, вентиляционной -
8,2 м2 ; 3,90 м и 2,09 м;

при арочной форме соответственно конвейерной выработки -
10,4 м2 ; 4,18 м и 3,13 м, вентиляционной - 8,2 м2 , 4,07 м 
и 2,83 м;

при трапециевидной форме площадь сечения, ширина внизу 
и вверху и высота конвейерной выработки 9,2 м2 ; 4,18 м; 3,32 м 
и 2,46 м, вентиляционной - 7,9 м2 ; 4,02 м; 3,30 м и 2,16 м.

Указанные размеры поперечного сечения конвейерной и вентиля
ционной выработок определены при положении приводных станций, 
соответствующем величине L  (см. рис. 3.10), равной 1,35 м.

При окончательном выборе размеров поперечных сечений вырабо
ток необходимо учитывать размещение приводных станций струговой 
установки и транспортного оборудования, а также условия провет
ривания.

Значения параметров L ,  h c и h.g  (см. рис. 3.10) опреде
ляются следующими зависимостями:

при отсутствии элементов подпорной крепи у бока выработки 
со стороны очистного забоя: ы

в конвейерной выработке /<^= 0,120 + h g -  L

в вентиляционной " ^ б ~ 0,120 + / г с + /. Йр*;

при наличии элементов подпорной крепя у бока выработки 
со стороны очистного забоя:

в конвейерной выработке 0,120 + h c  + (

в вентиляционной " ^ в ~  О Д * ®  + +(^+d )  ty'*- ,

где d  - ширина пространства от бока выработки до поверхности,
на которую опираются гидродомкраты.



Рис. 3 .1 0 . Схемы расположения приводных станций 
с гтшюфицировашшми столаьщ в вентиляционных (, а ) 

выработках типовых сечении

струговых установок 
и транспортных ( 5 )

В очистных забоях, оборудованных струговыми установками СН75 
или С075, расстояние L при помощи упорных гидродомкратов можно 
изменять в пределах от 1,05 до 1,65 м при отсутствии элементов 
подпорной крепи у бока выработки оо стороны очистного забоя и от 
1,05 до (1,65- i ) м при их наличии. При установлении допустимых 
пределов изменения L учитываются высота бермы hg и гидрофициро- 
ванного стола h n , ширина выработки ё1 и условие С J 0,7 м.

Рациональные схемы крепи выемочных выработок прямоугольной 
формы при расположении в них приводных станций струговой уста
новки (рис. З . И  и 3.12) позволяют избежать установки дополни
тельной крепи у сопряжения с очистным забоем, обеспечивают мини
мальную трудоемкость и наибольшую безопасность работ по возведе
нию и извлечению крепи, рациональное использование ширины выра
ботки для размещения приводных станций и возможность проведения 
выработки без присечки пород кровли при угле падения пласта 
до 25°.

Рекомендуемое сочетание металлической податливой крепи КПК 
с анкерной крепью (см.рис. 3.II и 3.12) целесообразно и при дру
гих типах металлической рамной, а также арочной крепи.

3.3.3. Схемы рационального расположения и передвижки крепи

Совмещение работ по передвижке механизированной крепи с про
цессом выемки угля струговой установкой наиболее полно обеспечи
вается при шахматной схеме расположения и передвижки секций кре
пи и ступенчатой схеме расположения комплектов крепи в группах 
обособленной передвижки. Меньшее "топтание" кровли при шахматной 
передвижке секций по сравнению с линейной уменьшает возможность 
ее обрушения в очистной выработке. Линейную схему расположения 
комплектов крепи в группах целесообразно применять в условиях, 
где передвижку крепи нельзя совмещать с выемкой угля.

Шахматная схема установки индивидуальной призабойной крепи 
позволяет избежать применения временной крепи при недостаточно 
устойчивой кровле. Посадочные стойки индивидуальной крепи реко
мендуется располагать и передвигать только в шахматном порядке, 
обеспечивающем по сравнению с линейным большую безопасность, 
а также меньшую трудоемкость работ, линейная передвижка посадоч
ных стоек предпочтительна при установке гидравлических посадоч
ных стоек с внешним питанием, передвигаемых с помощью гидродом
кратов.
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Pic, 3.II. Схемы сопряжений очистного забоя с конвейерной и вентиляцион
ной выработками и размещения в них приводных станций струговой установки 
СН75 (С075) и крепи УПК в сочетании с анкерной при разработке пластов 
мощностью 0,9-1,4 м ( а ) и мощностью 0,6-0,9 м ( б ) столбовой системой

по восстанию (падению)
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Рже. 3.12. Схемы сопряжений очистного забоя с конвейерной и вентиляцион
ной выработками и размещения в них приводных станций струговой установки 
СН75 (С07$) и крепи УЛК в сочетании с анкерной при разработке пластов 
мощностью 0,9 -1,4 м (а) и мощностью 0,6-0,9 м (6) с углом падения 0-20° 

столбовой системой по простиранию



Т а б л и ц а  3.7

Струговый
комплекс

Состав комплекса Схема распо- 
лохения сек- 
цнй в комп
лектах крепи

Схема передвижки 
секций крепи

Ширина поддерживаемого призабойного пространства, м

Крепь Струговая 
установка *

от заооя до передней 
стойки

от забоя до конца 
перекрытия О б ел а я

минимальная максимальная минимальная максимальная минимальная максимальная

1КМ97Д ШК97Д УСТ2А,
УСТ2М

Линейная Шахматная 1,860 2,260 0,200 0,635 3,360 4,160

1УСБ67 1,930 2,330 0,270 0,705 3,430 4,230
СН75 2,060 2,460 0,400 0,835 3,560 4,360
С075 ■ 1,870 2,270 0,210 0,645 3,370 4,170
УСВ 1,930 2,330 0,270 0,505 3,430 4,230

КМ98С МК98С УСТ2М Линейная Шахматная 2,060 2,460 0,200 0,600 3,620 4,420
СН75 2,200 2,600 0,200 0,600 3,760 4,560
С075 2,060 2,460 0,200 0,600 3,620 4,420
УСВ 2\ 070 2,470 0,200 0,600 3,630 4,430

KIMKC Ш К С 1УСБ67 Шахматная Шахматная 1,780 2,430 0,260 0,910 3,880 4,530
УСВ 1,810 2,460 0,290 0,940 3,910 4,560
СН75 1,900 2,550 0,380 Г, 030 4,000 4,650

KIMKC . ИКСУ УСВ Шахматная Шахматная 1,840 2,490 0,290 0,940 4,190 4,840

еН75 1,930 2,580 0,380 1,030 4,280 4,930

1УСБ67 1,810 2,450 0,260 0,910 4,160 4,810

ктсч З Ж С С075 Шахматная Шахматная 1,600 2,100 0,200 0,700 3,650 4,150

СН75 1,800 2,300 0,400 0,900 3,850 4,350

УСВ 1,710 2,210 0,310 0,810 3,760 4,260

УСТ2М 1,600 2,100 0,200 0,700 3,650 4,150



Т а б л а ц а 3.8

Струговая
установка

Тип верхняков индивидуальной 
призабойной крепи

Схема установки 
призабойной крепи -)

/> '  Ъшс

Ширина поддерживаемого призабойного пространства, м
от эаооя до 
передней 
отойки

от забоя до конца шарнирного 
верхняка, установленного общая

1 ш.3 мини
маль
ная

макси
маль
ная

одновременно со 
стойкой

с опережением 
установки 
стойки мини-

маль-
ная

макси
маль
наямини

маль
ная

макси
мальная

мини
маль
ная

макси
мальная

УСТ2А, 7CT2U, УС2У Линейная 0,8/0,8 1,10 1,90 0,56 1,36 0,30 1,10 2,96 3,76
■ • I.0/1,0 1,10 2,10 0,43 1,43 0,20 1,20 3,43 4,43

Шахматная
1,26/0,63 1,10 1,73 0,26 0,89 0,20 0,83 4,04 4,67

1УСБ67 Линейная I,1/1,0 1,35 2,35 0,68 1,68 0,35 1,35 3,68 4,68
Шахматная 1,26/0,63 1,35 1,98 0,51 1,14 0,20 0,83 4,29 4,92

С075 Металлические шарнирные Линейная I,0/1,0 1,30 2,30 0,63 1,63 0,30 1,30 3,63 4.63
Шахматная 1,26/0,63 1,30 1,93 0,46 1,09 0,20 0,83 4,87

СН75 Линейная I.0/I.0 1,50 2,50 0,83 1,83 0,50 1,50 3,83 4,83
Шахматная 1,26/0,63 1,50 2,13 0,66 1,29 0,24 0,87 4,44 5,07

УСВ Линейная I.0/1.0 1,40 2,40 0,73 1.73 0,40 1,40 3,73 4,73
Шахматная 1,26/0,63 1,40 2,03 0,56 1,19 0,20 0,83 4,34 4,9?

УСТ2А, УСТ2М, УС2У Шахматная 1,0/0,5 1,10 1,60 • 3,10 3.5С
я I.4/0.7 1,10 1,80 - - - - 3,20 3,90

1УСБ67 Деревянные распилы, располага- я 1,0/0,5 1,35 1,85 3.35 4,85емые параллельно или перпенди-
кулярно забою, подлапки или не- I,4/0,7 1»35 2,05 — — — — 3,45 4,15
TbJUiH4bvKbc ДЛп jllOpfl

С075 в кровлю 1,0/0,5 1,30 1,80 - - - - 3,30 3,70
я I,4/0,7 1,30 2,00 - - - 3,40 4,К

СН75 я 1,0/0,5 1,50 2,00 3,50 4,00
я I,4/0,7 1,50 2,20 3,60 4,30

х ) Числитель ft» ?  -  иаг установки стоек призабойной крепи в одной линии по направление подвигания, и; при использовании варнирных верхняков ^ ш е*
* • где f в • длина шарнирного верхияка; знаменатель с шь - шаг подвигания забоя» после которого повторяется установка стоек (стоек и верхняков) при-
эаооиноа крепи.
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В забоях, оборудованных струговыми комплексами KIMKC и КТСЧ, 
рекомендуется шахматная схема расположения и передвижки секций 
крепи и ступенчатая схема расположения комплектов крепи в груп
пах звеньями по два или четыре комплекта. Число комплектов крепи 
в группе , обслуживаемой одним рабочим , 11 к. гр определяется воз
можностью совмещения работ по оформлению забоя и передвижке кре
пи с выемкой угля струговой установкой. Секции крепи IMKC и ЗМКС 
устанавливаются в каждом комплекте с взаимным смещением по на
правлению передвижки соответственно на 0,65 и 0,5 м, а звенья 
комплектов секций в каждой группе обособленной передвижки в ис
ходном (конечном) положении смещены одно относительно другого 
в направлении от забоя к линии обрушения на величину

и -  .9 П м __н. Гр
где С - шаг подвигания очистного забоя, после которого повто- 

“  £ ряется передвижка крепи (см. табл. 3.6).

В забоях, оборудованных струговыми комплексами с механизиро
ванной крепью 1МК97Д, рекомендуется линейная схема расположения 
секций в комплектах крепи, шахматная схема их передвижки и сту
пенчатое расположение комплектов в группах звеньями по три-четы
ре комплекта.

Струговый комплекс КМ98С проектируется взамен стругового 
комплекса с крепью 1МК97Д.

Параметры паспортов крепления очистной выработки, характери
зующие расположение секций механизированной крепи относительно 
забоя при работе различных струговых комплексов, приведены 
в табл. 3.7. Параметры паспортов крепления очистной выработки 
индивидуальной призабойной крепью приведены в табл. 3.8. Дере
вянные верхняки индивидуальной крепи рекомендуется применять при 
разработке пластов с вынимаемой мощностью менее 0,7 м; если вы
нимаемая мощность пласта менее 0,6 м, деревянные верхняки распо
лагаются параллельно забою.

Наименьшее расстояние от забоя до оси первой стойки ami(l 
при установке механизированной и индивидуальной крепи с метал
лическими шарнирными верхняками определено по формуле

a min. ~ т а * (^п.п + + Em in) ’
где Л  - длина консольной части перекрытия секции механизиро

ванной крепи (металлического шарнирного верхняка инди
видуальной крепи);

I ширина верхней части пласта, зависающей относительно 
' поверхности забоя; при отсутствии зависания минималь

ная величина составляет 0,2 м;
8 - ширина линейной части струговой установки со стругом 
<г (при нейтральном положении резцов) от режущих кромок 

резцов со стороны забоя до выступающей части боковой 
поверхности установки; значения 8и для различных стру
говых установок приведены в табл. 3.9.

Т а б л а ц а 3 .9

Струговая
установка

. м
при работе о механизированной крепью, 

база которой расположена
при работе с 

вой крепью
у почвш у кровли

УСТ2А 1,16 1,00 1,00
УСТ2М I.I 4 0,98 0,98
1УСБ67 1,31 1,28 1,28
УСВ 1.34 1,28 1,34
С075 1.22 1,22 1,22
СЙ75 Х.43 1.41 1.43

сп -  наименьшее расстояние от оси передней стойки до вы
ступающей части боковой поверхности струговой уста
новки;

®min Скр *  9у. т.1п у

скр - ширина части крепи, выступающей в сторону забоя от оси 
г стойки, м; значения см> для струговых установок IMKC, 

МКСУ, ЗМКС, 1МК97Д (мК98) равны соответственно 0,42; 
0,45; 0,20 и 0,34 м;

с , т1£- наименьший зазор между частью крепи, выступающей в сто- 
3' рону забоя от оси стоики, и выступающей частью боковой 

поверхности линейных секций струговой установки, м;
Cj.rn.Ln. принимается равным 0,05 м. Для определения 

amin. при исходном линейном положении секций в комплек
тах крепи 1МК97Д, МК98С и шахматной схеме их передвиж
ки, когда после подвигания забоя на первые 0,4 м пере
двигаются на 0,8 м секции с короткой консолью, c , . mLn 
принимается равным 0,45 м. 9

3.3.4. Контроль за подвиганиеы очистного забоя 
для своевременной передвижки крепи и подготовка ниш

Оперативный контроль за подвиганием очистного забоя относи
тельно исходного паспортного положения крепи должен производить
ся после прохода струга в месте расположения первой секции из
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числа подлежащих очередной передвижке в звене комплектов крепи 
при ступенчатой схеме их расположения звеньями или в группе комп
лектов при линейной схеме их расположения. Для контроля рекомен
дуется применять измерительный шаблон, которым измеряется рас
стояние между выступающей в сторону выработанною пространства 
частью боковой поверхности линейных секций струговой установки 
и осью передней стойки секции крепи. На шаблоне должны быть от
метки минимального cn.nLn и максимального сп тах паспортного рас
стояния от оси передней стойки до выступающей части боковой по
верхности линейных секций струговой установки. Значения en m i„ 
и сптах определяются следующими выражениями:

с пт т  -  a m ln  ~  +  &С !

С пт ах -  а  m ax ~ +  ® г ,
где а тах -  максимальное расстояние от оси передней стойки до 

забоя;

flmax = ат1п + /.у ,
t c - ширина, на которую при проходе струга вхолостую от

жимается от забоя линейная часть струговой установ
ки: величины Sc .струговых установок УСТ2А, УСТ2М,
1УСБ67. УСВ, С075, СН75- соответственно составляют 
0,36; 0,42; 0,40; 0,34; 0,35; 0,07 м.

На концевых участках очистного забоя производится выемка 
ниш, размеры их приведены в табл. 3.10.

Т а б л и ц а  3.10

Струговая Длина ниш, м, при расположении приводной станции
установка разгрузочной (основной) при работе натяжной (вопомога-

без дробилки с дробилкой

в конвей
ерной вы
работке

В очист
ной вы
работке

в конвей
ерной вы
работке

В очист
ной вы
работке

в венти
ляцион
ной вы
работке

в очистной 
выработке

УСТ2А 5,0 - • - 6 ,5 (5 .0 )х)
1УСБ67 - 6,0 - 7,0 - Ц х х )

5^5СН75 1 ,5 -2 ,5 6,5 2 ,5 -3 ,5 7,5 1 ,5 -2 ,5

С075 1 ,5 -2 ,5 6.5 2 ,5 -3 ,5 7 ,5 1 ,5 -2 ,5
8 ,5
7 .0 п )
S.0

УСВ 1 ,5 -2 ,5 7 ,0 2 ,5 -3 ,5 8 ,0 1 ,5 -2 ,5

УСТ2М 1 ,5 -2 ,5 5,5 - - 7 ,0 (5 ,5 )xj

В скобках -  при системе разработки по восстанию (падении) пласта.

В числителе -  при угле падения пласта до 20°, в знаменателе -  от 20 
до 35°.
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3.4. Скребковые забойные конвейеры

Тип скребкового забойного конвейера выбирается 

с учетом производительности выемочной машины и горно

геологических условий. В табл. 3.II приведены техниче

ские характеристики отечественных забойных конвейеров, 

а в табл. 3.12 - рекомендуемые сочетания забойных 

скребковых конвейеров с выемочными комбайнами.

Скребковые конвейеры, установленные в штреках или 

других выработках, допускается использовать только 

в качестве перегружателей небольшой длины; производи

тельность перегружателей и конвейеров в штреках должна 

быть выше, чем забойного конвейера. Скребковые пере

движные забойные конвейеры следует применять в комплек

те с зачистными лемехами, кабелеукладчиками, удержи

вающими устройствами и передвижчиками. Соответствие 

установленной мощности приводной станции и тяговых 

усилии рабочей и порожняковой ветви цепи создает благо

приятные условия для работы конвейера: уменьшаются ве

личины натяжений на изогнутых участках, износ цепи 

и элементов става.

На основе расчета мощности привода конвейеров при

нимается нужное количество приводных блоков.



Т а б л и ц а  3.11

Мощность Тип конвейера Проиэво- Максималь- Мощность Завод-иагото- Стадия
пласта, м или перетру- дитель- ная длина привода, китель освоения

жателя ность. в постав- кВт
т/ч ке, м

Передвижные конвейеры для уэкоэахввтиыу роыбайнпя

До 1 ,0 01164113 400 , 300 200 110x2-220
55x4-220

Скопинекий 
машиностро
ительный

Установочная 
серия, базовый 
тип, серийное 
производство 0

1§80 г .
ипьзм 360 300 45x4-180 "Свет шах

тера"
Серийное про
изводство

КМ81-02БМ 380 150 45x4=180 То же То же
СП202 600 200 110x2-220

55x4-220

Н II Базовый тип. 
Серийное про
изводство

Более 1 ,0 (ЛШВ7ДЦ 300 170 45x3=135 и" и Серийное про
изводство

СЛ87Ц 600 200 110x2=220
55x4=220

II >1 Базовый тип, 
серийное про
изводство

СП205 660 250 110x4=440 п п Опытные образ
цы

СКТ64 400 60 32x2=64 Анжерский
машинострои
тельный

Серийное про
изводство

0У1МК (КИЗМ) 26 5 [55 55x3=165 Скопинский 
и Уэловский 
машинострои
тельные

То же

СУ2МКМ (21Ш) 365 155 55x3-165 То же и и

СУОКП 380 155 55x3-165 и и <1 II

СП301 800 200 110x3=330 "Свет шахте
ра"

Опытный обра
зец, базовый 
тип, серийное 
производство 0

1980 г .
С11Ц261 900 200 110x4=440 Анжерский ма

шинострои
тельный, "Свет 
шахтера"

Опытный обра
зец, базовый 
тип, серийное 
производство с
1981 г .

Разбооные конвейеры

До 1 ,0 СЮЬ (СИЗЫ») 100 150 22x2=44 "Свет шах
тера"

Серийное про
изводство

С5ЭА 225 120 32 Анжерский ма
шинострои
тельный

То же

Ьолее 1 ,0 СЬЭМУ ж 150 45 То же Базовый тип, 
серийное про
изводство

СР70А 360 150 32x2=64 и п Серийное про
изводство

СР70М 450 250 45x4=180 и •• Базовый тип, 
серийное про-
изводство

Т а <5 л и ц а 3.12

Тис комбайна
Тип забойного конвейера

применяемого нового

БКТ СП203 СД6402
КА72 CB7I СП64П2
IKI0I СП63М СП64П2
2KI0I СП64П2
2К52М СП63М, СПМ87ДН (комп

лекс КМ87)
СП202, СП87П

ЙШ68, 2П1168, КИИкг СП63М, СПМ87ДН, СУОКП, 
СУ2МКМ (2КИ)
С У Ш  (КИЗМ)

СП202, СП87П, 
СПЦ261

КШЗМ, 2КШЗ КМ8Х02БМ, СПМ130 СП301, СПЦ261
KI20 СШЯ20К СПЦ261

3,5. Индивидуальная крепь

В горно-геологических условиях, для которых до настоящего 
времени не созданы механизированные комплексы, технологическими 
схемами предусматривается применение индивидуальной металличе
ской крепи. При выборе типа индивидуальной крепи предпочтение 
следует отдавать гидравлическим стойкам.

Гидравлические призабойные стойки с металлическими шарнирны
ми верхняками и гидравлическая посадочная крепь рекомендуются 
для применения на пологих пластах мощностью 0,7-2,5 м. На поло
гих пластах мощностью 2,5-3,5 м допускается применять гидравли
ческие стойки с деревянными верхняками, так как для этих условий 
пока не созданы металлические верхняки. На пологих пластах мощ
ностью менее 0,7 м, а также на наклонных рекомендуется применять 
стойки трения постоянного сопротивления.

Технические характеристики металлической индивидуальной кре
пи приведены в табл. 3.13-3.22.

Для крепления ниш при применении механизированной крепи ре
комендуется использовать гидравлические стойки и металлические 
шарнирные верхняки.

В технологических схемах предусмотрено применение индивиду
альной крепи, серийное производство которой освоено.

Гидравлические стойки ГСУй! предназначены для крепления очи
стных забоев на пластах мощностью 0,6Ь-2 м с углами падения до
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Т а б л ■ ц а 3.13

Типоразмеры по ГОСТ 17693-72

4(ГСЖЕ) 5(ГСУИ2) 6(ГСУМЗ) 7(ГСУМЗА) 8(ГСУМ4) 9(ГСУМ5) Х0(ГСУМ5А) 1КГСУМ6)

Рабочее сопротивле
ние t тс 20 20 20 20 20 20 20 20
Начальный распор, тс 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10
Теш раздвижка за один 
диел работы нас оса ,iiu:

при раздвижке 20 20 20 20 20 . 20 20 20
при распоре 1 .0 1.0 х.о 1 .0 1 .0 1.0 1 .0 1 .0

Минимальная высота 
(с  первой насадкой), ш 500 560 630 710 800 900 1000 1120
Раздвижное», ш 160 240 270 290 350 400 400 500
Пределы применения по 
мощности пласта, м 0,64-0,84 0 ,71-0 ,98 0 ,86-1 ,18 0 ,98-1 ,32 1 ,09-1 ,42 1,21-1,65 1,33-1 ,87 1,47-2,01
Масса, кг 20,0 22,5 25,6 28,1 30,0 39,3 37,3 41,0

35°. Стойки ГСУМ выпускаются восьми типоразмеров со сменными на
садками под металлический и деревянный верхняки. Техническая ха
рактеристика стоек ГСУМ приведена в табл. 3.13.

Т а б л и ц а  3.14

Показатели Типосазметзы ПО ГОСТ 17693-72
ИЗ П4 П 5 П 6 П 7

Рабочее сопротивление, тс 25 25 25 25 25
Начальный распор, тс 7.5 7,5 7,5 7,5 7,5
Темп раздвижки за один цикл 
работы насоса, мм: 

при раздвижке 20 20 20 20 20
при распоре 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Минимальная выоота (о первой 
насадкой), мм 1400 1600 1800 2000 2240
Раздвижное», мм 600 640 700 800 800
Пределы применения по мощно
сти пласта, м 1 ,8 2 - 2 ,0 6 - 2 ,3 2 - 2 ,5 5 - 2,84

2,26 2,50 2,78 3,06 3,41
Масса (о первой насадкой),кг 57,9 63,1 69,2 74,1 78,6

Гидравлические стойки ЗГСх< предназначены для крепления очи
стных забоев на пологих пластах мощностью 1,74-3,40 м и выпуска
ются пяти типоразмеров - ПЗ-1’17 - с шестью насадками под метал-
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лический и деревянный верхняки; изготовляются Карагандинским 
объединением по производству горношахтного оборудования ("Ыар- 
гормаш"). Техническая характеристика стоек 2ГСК приведена в 
табл. 3.14.

Гидравлические стойки внешнего питания 2ГВТ и 2ГВС с 1972 г. 
изготовляются объединением "Каргормаш", выпускаются с головками 
под деревянный и металлический верхняки. Их применение снижает 
на 15-20# трудоемкость работ по креплению забоя и управлению 
кровлей в лавах. Технические характеристики стоек 2ГВТ и 2ГВС 
приведены в табл. 3.15 и о.16.

Металлические шарнирные верхняки В15Б. В20Е и M7IC предна
значены для крепления очистных забоев в комплекте с металличе
скими стойками, имеющими рабочее сопротивление не более 15 тс 
(2В15Б, оВ15Ь); 20 тс (1В15Б, В20Б) и 25 тс (M7IC). Верхня
ки В15Б и В20Б изготовляются дружковским машиностроительным за
водом, верхняки Ш?1С - Киселевским машиностроительным. Техниче
ские характеристики веркняков приведены в табл. 3.17.

Стойки трения постоянного сопротивления ТУ предназначены для 
крепления очистных забоев на пологих пластах мощностью 0,51- 
1,30 м. Выпускаются Дружковским машиностроительным заводом. Тех
ническая характеристика стоек ТУ приведена в табл. 3.18.



Т а б л ж ц а 3.15

Типоразмеры по ГОСТ 17693-72Показатели
IB4 ГВ5 ГВ6 ГВ7 ГВ8 'IB9 Г В Ю Г В Ц ГВ12

Рабочее сопротивле
ние, тс 20 20 20 20 20 20 20 25 25

Начальный распор при 
давлении в магистра
ли 150 ktc/ c m s  тс 9.5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Скорость раздвижки 
стоики при давлении 
в магистрали 
150 кгс/см2 , мм/с 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Минимальная высота, 
мм 500 560 830 710 800 900 1000 1120 1250

Раздвигность, мм 210 270 320 390 450 550 600 680 750

Пределы применения 
по мощности пласта, м 0,72-0,85 0,79-0,97 0,88-1,09 0,98-1,24 1,08-1,43 1,20-1,63 1,32-1,78 1,48-2,00 1,65-2,26

Масса (с первой на
садкой), кг 23,0 25,0 28,0 30,0 33,0 37,0 40,0 47,0 51,0

Т а б л и ц а  3.16

Показатели Тилоразметзы по ГОСТ 17693-72
ГВ13 ГВ14 ГВ15 ГВ16 ГВХ7

Рабочее сопротивление, 
Тс 25 25 25 25 25
Начальный распор при 
давлении в магистрали 
150 кг с/ c m s  тс 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Скорость раздвижки 
стоики при давлении в 
магистрали^
150 кгс/ем , мн/ с 20 20 20 20 20
Минимальная высота, мм 1400 1600 1800 2000 2240
Раздаижность, мм 600 640 700 800 800
Пределы применения по 
модности пласта, м 1,82-2,26 2,06-2,50 2,32-2,78 2,55-3,08 2,84-3,41
Масса (с первой насад
кой), кг 51,9 56,9 63,4 66,5 70,9

Т а б л и ц а  3.17

Типораз
меры

верхняка

Длина по 
осям

шарниров,
мм

Размеры балки, мм Допустимый изги- 
бапций момент, 

тс.м

Масса 
верхня
ка, кгвысота ширина

балки шарнирно
го замка

1В15Б 800 60 70 2,4 1,1 16,4
2В15Б 1000 60 70 2,4 1,1 19,4
ЗВ15Б 1260 60 70 2,4 I.I 23,1
1В20Б 800 86 70 4,0 1,5 18,9
2В20Б 1000 86 70 4,0 1,5 21,9
ЗВ20Б 1260 06 70 4,0 1.5 25,9

Ы71С1 800 86 80 4.0 Г,8 23,0

М7ХС2 1000 66 80 4,0 1.8 27,2

M7IC5 1250 86 80 4,0 1.8 32,9



Т а б л и ц а  3 .18

Показатели Т ж п о р t1 з м е о ы
Т1У Т2У ТЗУ Т4У Т5У Т7У Т8У Т9У

Рабочее сопротивление, 
тс 15 15 15 15 20 20 20 20

Начальный распор, тс 1.5 1.6 1 .5 1.5 1,5 1,5 1,5 1.5
Начальное сопротивле
ние, тс 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 .0 5 .0

Ыинималыюя высота, мм 360 400 450 500 560 630 710 809

Раздвижное», мм 200 240 270 310 360 370 410 450

Пределы применения по 
мощности пласта, м 0,51-0 ,60 0 ,56-0 ,68 0 ,64-0 ,78 0 ,70-0 ,88 0,77-1 ,00 0,89-1 ,06 0 ,99-1 ,13 1 ,1 0 -1 ,3

Касса, кг 12,9 13,7 14,5 15,2 24 ,8 25 ,8 2 9 ,0 3 1 ,0

Цтойки трения достоянного сопротивления Тц с самозатяжным 
устройством предназначены для крепления очистных забоев на поло
гих пластах мощностью 1,21-1,88 м; выпускаются дружковским маши
ностроительным заводом. Техническая характеристика стоек К  при
ведена в табл. 3.19.

Т а б л ж ц а 3.19

Показатели
Типоразмеры стоек
9Т ЮТ ПТ

Рабочее сопротивление, тс 25 25 25
Начальный рвопор, тс 1 ,5 1,5 1,5
Начальное сопротивление, тс 5 5 5
Минимальная высота, мм 900 1000 1120
Раздвижное», ми 500 600 680
Каооа, кг 40,7 43,6 46,4

Стойки трения постоянного сопротивления 'Д1К разработаны на 
базе стоек М20М и ОМ20 и предназначены для крепления очистных 
забоев на пологих пластах мощностью 0,89-2,14 м; выпускаются 
объединением "Каргормаш".

Техническая характеристика стоек Ш К  приведена в табл. 3.20.

Т а б л и ц а  3.20

Показатели
Типоразмеры

Тб Т7 Т8 T9 ПО TII TI2 ИЗ

Рабочее сопротивление, тс 20 20 20 25 25 25 25 25
Начальный распор, то 1 .5 1 .5 1 .5 1.5 1 .5 1 .5 1 .5 1 .5
Начальное сопротивле
ние, тс 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8
Минимальная высота, мм 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400
Раздвижное», мы 400 460 550 630 720 840 950 950
Пределы применения по мощ
ности пласта, ы

0 ,88-
I .I1

0 ,97-
1|25

1 ,08-
1.0

1 ,22-
1,68

1 ,34 -
1*82

1 ,4 8 -
2,06

1 ,65 -
2,30

1 ,8 2 -
2,45

Касса, кг 24,8 26,6 28,8 31,5 45,6 49,8 53,9 57,0

Посадочные стойки ОКУм предназначены для управления кровлей 
полным обрушением в лавах пологих пластов мощностью 0,85-2,00 м; 
выпускаются Дружковским и Киселевским машиностроительными заво
дами и объединением "Каргормаш". Техническая характеристика 
стоек ОКУм приведена в табл. 3.21.

ГидросРипированная посадочная к р е п ь  " С п у т н и к "  предназначена 
для механизации работ по передвижке конвейера и управлению кров
лей в очистных забоях на пластах мощностью 0,6-1,8 м с углами 
падения до 15°. 3 качестве призабойной крепи совместно с крепью
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Т а <5 л I  ц а 3 .21

Показатели
Типоразмеры

0КУм01Б ОКУмОХ 0КУм02 ОКУмОЗ 0КУМ04 0КУМ05 ОКУмОб

Сопротивление, то: 
начальное 20-25 20-25 40 40 40 40-60 40-60
рабочее 100 100 150 150 150 200 200

Рабочая податли
вость (не более),
мы 40 40 80 80 80 140 140
№ишпвдул.яя_я вы
сота» НУ 323 388 460 560 700 825 1035
Раздвихвость, jmi 262 317 400 490 615 775 965
Пределы примене- 0 ,4 5 - 0 ,5 5 - 0 ,6 5 - 0 ,7 5 - 0 .8 9 - 1 ,1 0 - 1 ,4 0 -
БИЯ ПО МОЩНОСТИ 0,58 0 ,70 0,87 1,05 1,31 1,ьи 2 ,00
пласта, и 
Пасса, кг 95 ,2 144,4 163,6 188,5 212 ,5 321,4 363,7

"Спутник" применяются стойки 2ГВТ или ГСУМ и верхняки В15Б и 
В20Б. Крепь "Спутник" выпускается объединением "Каргормаш". 
Техническая характеристика крепй приведена в табл. 3.22.

Т а б л и ц а  3 .22

Показатели Типом1амеш
I П ш 1У

Рабочее сопротивление крепи, тс/м 60 60 60 60
Рабочее сопротивление стойки, тс 80 80 80 80
Начальный распор, тс 47 47 47 47
Минимальная высота, ми 460 560 700 950
Раздвихность, мм 290 490 690 800
Пределы применения по мощности 
пласта, м 0,60-0 ,85 0 ,7 5 -1 ,10 0 ,9 0 -1 ,5 0 1 ,2 0 -1 ,8 0
Масса секции крепи, кг 315 340 384 420

3.6. Основные средства механизации 
вспомогательных работ в очистных забо

Расштыбовщик РКС. Предназначен для удаления угольной мелочи 
с нижней ветви скребкового конвейера типа СП в месте перегрузки 
угля.

ногат.
1976).

х ) Подвыв перечень оборудования сы. в книге ’ Средства механизации воно- 
[тедьных работ на угольных шахтах". Каталог-справочник (М., ЦНИЭИутоль,

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и о т и к а  

Производительность, т/ч , при скорости
двихения, ы/с:

0 ,58  (основная) 9
0 ,67  (при сменных парах шестерен) 10
0,80  (при сменных парах шестерен) 12

Тяговый орган Скребковая
круглозвен
ная цепь

Пасса, кг 1400

Расштыбовщик имеет общий со скребковым конвейером привод 
и состоит из приводной станции, исполнительного органа в виде 
круглозвенной цепи с консольными скребками, рештачного става 
и натяжной станции.

Круглозвенная цепь с консольными скребками проходит по ниж
нему желобу рештачного става под переходную секцию конвейера, 
где загружается угольной мелочью, и транспортирует ее по рабоче
му желобу рештачного става на приводную станцию. Там угольная 
мелочь разгружается на то же транспортное средство, на которое 
разгружает уголь скребковый конвейер.

Расштыбовщик РКС изготавливается производственными объедине
ниями "Донецкуголь" и "Кадиевуголь".

Гшгоопередвижчик УГ. Предназначен для передвижки забойных 
изгибающихся скребковых конвейеров длиной до 250 м в лавах с уз
козахватной выемкой угля и индивидуальной крепью на пологих 
и наклонных пластах мощностью свыше 0,55 м.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

Гидродомкрат:
ход штока, мм 
усилие, кгс:

600

прямого хода 10200
обратного хода 6100

шаг расстановки гидродомкра
тов, м 2 ,7 ;  5 ,4 ;  8 ,1
масса одного домкрата, кг 68,4

Подъемник:
ход штока, нм 250
усилие подъема, кгс 10200
шаг расстановки подъемников, м 16,2
масса одного подъемника, кг 53

Тип насосной станции СНУ5
Давление, жидкости в магистра
ли, кгс/см* 180
Рабочая жидкость Во;

с flf-H H M  со
держанием п^исад-

эиульсия 
ыы 
м

й'ВНИИНП-
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Гидропередвижчик состоит из концевых гидравлических домкра
тов дал передвижки приводных станций конвейера, комплекта линей
ных гидравлических домкратов и подъемников для передвижки и 
подъема става, гидрокоммуникаций, пультов управления и насосной 
станции.

Крепление домкратов и подъемников к конвейеру осуществляется 
с помощью кронштейнов. Раскрепление гидродомкратов производится 
стойками на специальных опорах.

Изготовитель - Карагандинское объединение по производству 
горношахтного оборудования.

Гидропередвижчик И . Предназначен для передвижки скребковых 
конвейеров типа СП вместе с комбайном.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

Гидродомкрат:
ход штока, мм 
усилие, кгс:

400

при длительной нагрузке 9500
" кратковременной " 12000

Ыаслостанция:
тип насоса НШ-10
давление при ши тельной на
грузке, кгс/см2 100
емкость маслобака, л 8 ,8
рабочая жидкость Масло индустри

альное 20 
(ГОСТ 1707-51)

Привод:
ТИП Электросверло

СЭР19М
мощность (получасовая), кВт 1,2

Пасса, кг 72,8

Гидропередвижчик состоит из гидравлического домкрата двусто
роннего действия, маслостанции, высоконапорного рукава и блока 
управления. В качестве привода маслостанции используется ручное 
электросверло.

Перед началом работы расчищается новая дорога под став, 
и гидродомкрат устанавливается так, чтобы шток упирался в раму 
конвейера, а специальная опора - в распорную стойку. При включе
нии электросверла и повороте крана гидроблока управления шток 
гидродомкрата передвигает приводную станцию конвейера вместе с 
комбайном. Для возврата штока в исходное положение необходимо 
переключить кран гидроблока.

Гидропередвижчики Г1 изготавливаются всесоюзным научно-про
изводственным объединением "Углемеханизация".
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Гидравлический домкрат ДГЗБМ. Предназначен для передвижки 
изгибающихся скребковых конвейеров типа СП.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
Гидродомкрат:

ход штока, ш  
усилие штока, кгс

725

при длительной нагрузке 3850
* кратковременной " 5200

Маслостаяция:
тип насоса Ш1-Ю
давление при длительной 
нагрузке, кгс/см2 100
рабочая жидкость Масло индустри

альное 20 
(ГОСТ 1707-51)

Масса, кг 53,3

Гидродомкрат состоит из цилиндра, корпуса, гидроблока, порш
ня со штоком, крышки и приводного валика. Привод насоса - ручное 
электросверло.

Перед началом работы гидродомкрат устанавливают перпендику
лярно к забою. Крышку гидродомкрата упирают в стойку призабойной 
крепи, шток присоединяют к конвейерному ставу, а шпиндель элек
тросверла соединяют с приводным валиком. При включении электро
сверла и повороте крана гидроблока шток выдвигается и передвига
ет конвейер. Для возврата штока в исходное положение необходимо 
переключить кран управления.

Изготовители - производственные объединения "Воркутауголь" 
и "Челябинскуголь", трест "Ворошиловградуглеремонт".

Приспособление для подъема става скребкового конвейера. 
Применяется в лавах с волнистой почвой, оборудованных механизи
рованной крепью.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Высота подъема става, мм 300-500
Габариты, мм:

длина 950-1800
ЯПфИИЯ 585
высота 700

Масса, кг 45

Приспособление состоит из круглозвенной цепи, траверсы и 
балки. Для поднятия става конвейера траверсу заводят в рештак, 
а балку укладывают на перекрытие предварительно опущенной секции 
крепи. При поднятии секции вместе с крепью поднимается рештачный 
став.



Изготовители - производственные объединения "Новомосковск- 
уголь" и "Первомайснуголь".

Устройство УПК. Предназначено для удержания от сползания 
и подтягивания скребкового забойного конвейера СП63 в очистных 
забоях на пластах мощностью 0,95-1,80 м с углами падения до 35°. 
Кроме того, при помощи устройства УПК можно механизировать 
передвижку приводных станций конвейера и крепление кровли над 
ними, а также производить регулирование натяжения скребковой це
пи и разворот конвейера в плоскости пласта.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Максимальное сопротивление 
четырех стоек, тс
Рабочая жидкость 

Питание

Рабочее давление в гидро
системе, кгс/см2
Шаг передвижки, ш
Усилия, развиваемые гидро
домкратами, тс:

при подтягивании привода 
" передвижке " 

Удельное давление опор, хгс/см^: 
на кровли пласта 
" почву "

Масса, т

280
Водомасляная амуль-

От насосной станции 
СНУ5 или гидросисте
мы крепи

160
850

80
23

41,8
33

6 ,3 ; 6 ,4

Устройство монтируется на приводной станции конвейера и со
стоит из гидростоек для распора и удержания конвейера, рессорных 
верхняков для поддержания кровли над приводом, гидродомкратов 
для передвижки привода и выдвижки балок на забой, гидродомкратов 
для подтягивания конвейера, блока управления устройством насос
ной станции, основной и вспомогательной балок. Устройство У Ж  
изготовляется двух типоразмеров: I типоразмер без рессорных верх
няков применяется на пластах мощностью 0,95-1,40 м, с рессорными 
верхняками - на пластах мощностью 1,10-1,55 м; В типоразмер с 
рессорными верхняками применяется на пластах мощностью 1,25- 
1,80 м.

Устройство У Ж  изготавливается Карагандинским объединением 
по производству горношахтного оборудования.

4. УЧАСТКОВЫЙ ТРАНСПОРТ

4.1. Конвейерные линии

Транспортирование угля от очистных забоев по горизонтальным 
и наклонным выработкам выемочного участка должно производиться, 
как правило', ленточными конвейерами. В непрямолинейных выработ
ках, где потребовалась бы установка более трех ленточных конвей
еров, могут применяться пластинчатые изгибающиеся конвейеры. 
Применение двухцепных разборных и специальных угловых скребковых 
конвейеров допускается только в просеках, печах и сбойках общей 
длиной до 120-150 м. При малых нагрузках в этих выработках могут 
применяться и одноцепные скребковые конвейеры. Применение скреб
ковых конвейеров допускается в тех случаях, когда нельзя приме
нить ленточные или пластинчатые конвейеры.

Технические характеристики ленточных и пластинчатых конвей
еров, выпускаемых и подготавливаемых к выпуску в ближайше годы, 
приведены в табл. 4.1 и 4.2.

При отсутствии на шахте ленточных конвейеров унифицированно
го ряда допускается их замена серийно выпускаемыми конвейерами 
других типов с соответствующими параметрами.

Выбор конвейеров во всех случаях следует производить по ме
тодике, изложенной в "Основных положениях по проектированию под
земного транспорта новых и действующих угольных шахт" (М., ИГД 
им. А.А.Скочинского, 1977).

Основными технологическими требованиями, предъявляемыми 
к конвейерам при их выборе дня конкретных горнотехнических усло
вий, являются: возможность приема на несущий орган поступающих 
максимальных минутных грузопотоков без просыпания угля на почву 
и обеспечение нормального режима работы привода и ленты в пери
оды максимального поступления угля на конвейер. В соответствии 
с этими требованиями в качестве основных технических параметров 
конвейера приняты его приемная способность и техническая произ
водительность.

Вод приемной способностью конвейера понимается количество 
угля, которое может принять в единицу времени (минуту) движущая
ся лента (или пластинчатое полотно) при наибольшем допустимом 
заполнении ее грузом. Приемная способность для каждого типораз
мера конвейера является постоянным параметром и определяется
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Т а б л и ц а  4.1

Модель
Приемная способность Ширина Скорость Пределы производи- Суммарная Год начала Завод-
конвейеров, мз/мин ленты, движения твльности» обеспе

чивающие рациональ- МОЩНОСТЬ
д пиво да. Основное назначение промышлен

ного про-
изготовитель

стационар
ных

полустаци
онарных

м/с конвейеров, т/ч кВт изводства

минимум максимум

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

7.2 • 6.5 1,60 100 330
40

Для участковых выработок с углами на
клона от -3 до +6°

Серийное Александров-
1Л80 9,3 8,4 800 2,00 150 420 производст

во
ский машино
строительный

6,5
8,4

1,60 100 330
40

Для выработок, непосредственно примы-
ТЬ хе ТЬ хе1ЛТ80 - 800 2,00 150 420 кающих кллавам, с углами наклона от 

—3 до +6

1ЛБ80
7.2
9.3

6,5
8,4 800

1,60
2,00

100
150

330
420 40 Для участковых бремсбергов с углами 

наклона от-3 до -16°
* • Щ ■

7,2 6.5 1,60 100 330
До Н О

Для участковых выработок с углами «• ■ ■ И

2180 9,3 8,4 800 2,00 150 420 наклона от -3 до +6°

6,5 1,60 100 330
До Н О

Для выработок, непосредственно примы-
2ЛТ80 - 8,4 800 2,00 150 420 кающих к-лавам, с углами наклона от 

-3 до +6°

7,2 6,5 1,60 100 330
ДО н о

Для участковых бремсбергов с углами
2ЛБ80 9,3 8,4 800 2,00 150 420 наклона от -3 до-16°

31Н80 4,7-3,5 - 800 1,60 50 200 200 Для уклонов с углами наклона от+18 до 
♦25°

т т * •

ш о о И . 2 1000 1,60 150 530 200 Для выработок с углами наклона от -3 и т Краснолуч-
до +6° в т  машино

строительный

10,1 1,60 150 530
ДО 300

Для выработок, непосредственно примы-
1980 То хеI1TI00 — 15,7 1000 2,50 500 840 капдих к лавам, с углами наклона от 

-10 до +I03

1 Ш 0 0 И . 2 1000 1,60 200 530 200 Для .уклонов с углами наклона от +6 до Серийное • 9
+ 18° производ

ство

11Б100 11,2 10,1 1000 1,60 150 530 100 Для_^емсбергов с углами наклона от-3 То хе 9 9

ш о о к 11,2 10,1 1000 1,60 150 530 100 Для участковых выработок с углами на
клона от -3 до +18°

• • 9 9

2ЛУ100 13,3 - 1000 2,00 250 680 500 Для капитальных уклонов с углами на
клона от+6 до+18°

• т • •
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Продолжение табл. 4.1

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

2ЛТ100 15,7 1000 2,50 500 840 500 Для выработок, непосредственно примы- 1980 Краснолуч-
капцих к лавам, с углами наклона от ский машино-
-12 до +10 строительный

2 Д М  00 11,2 - 1000 1,60 200 550 500 Для капитальных уклонов с углами на
клона от+6 до+18°

Серийное
произвол-

То же

ство

1ЛУТ20 25,0 - 1200 2,50 450 1200 500 Для капитальных выработок с углами на 
клона от 0 до +18°

То же Александров
ский машино-
строительный

2ЛЕ120 31,6 - 1200 3,15 300 1400 500 Для капитальных бремсбергов с углами 
наклона от-3 до-1б°

Я Я То же

А 31,6 - 1200 3,15 700 1400 1000 Для капитальных выработок с углами на-
2ЛУ120 Б 31,6 — 1200 3,15 700 1400 1500 клона от 0 до+18° и наклонных стволов я я Я Я

В 31,6 - 1200 3,15 700 1400 1000 с углами наклона до+18°

А 53,0 - 1600 3,15 1000 3000 1000 Сызранский
2ЛУ160 Б 53,0 - 1600 3,15 1000 3000 1500 То же 1980 завод тяжело 

го машино-
В 53,0

'
1600 3,15 1000 3000 2000 строения

Примечание. Для конвейеров, устанавливаемых в выработках с углами наклона от -12 до +10°, от -3 до +18°, от уЗ до -16°, в таблице дана приемная спо
собность при установке в выработках с углами наклона от 0 до +6°. При установке в выработках с большим углом наклона приемная способ
ность конвейеров должна быть уменьшена на 5% .
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скоростью движения несущего полотна и его геометрическими разме
рами: для ленточных конвейеров - шириной ленты, углом наклона 
боковых роликов; для пластинчатых - шириной пластин, высотой 
бортов (при полустационарной установке конвейера, когда трудно 
обеспечить центровку ленты, рекомендуется принимать приемную 
способность на 10% меньше расчетной).

Т а 6 л л ц а 4 .2

Показателя
Пластинчатые конвейеры

ПУ50 П65 П65м Л80

Прививая способность, 
т/ю н
Пределы производитель
ности, обеспечивавдие 
рациональное исполъ-

До 8 ,3 4 ,5 ;  6 ,8 4 ,8 ;  7 ,5 8 ,3 ;  1 2 ,5

зование конвейеров, т/ч 
Максимальная длияя

До 500 250; 350 250; 450 450; 750

конвейера, м 500 До 1200 До 1600 Сс про- До 5000
межуточным при- ( с поомеку-
водом) точным при

водом )
Скорость движения не
сущего полотна, м/с
Размеры несущего по-

0 ,3 0 ; 1 ,46 0 ,7 2 ; 1 ,06 Q,77 ; 1 ,1 7 0 ,8 0 ; 1 ,2 0

лотна, мм:
ширина пластин 500 650 650 800
высота пластин 175 185 185 180
расстояние между 
ходовыми роликами 1280 1280 1280 1376

Установленная мощность 
двигателей, кВт 40 88 120 192
Приведенная масса кон
вейера, кг/м 194 237 216 324
Минимальный радиус из
гиба става, м 20 20 20 20
Суммарный угол изгиба 
на всей длине ста
ва, град 120 190 360 360
Способ установка Полустационар-

яый
С т а щ о в а р в ы Й

Область применения Криволинейные в плане го- Криволинейные в плане маги-
ризонтальные выработки стральные горизонтальные

ньтаботгаг
Стадия освоения Серийное про- Серийное Серийное про- Производ

ствоизводство с произвол- изводство с
1981 г . ство 1980 г . заказам

Завод-изготовитель Анжерский машиностроительный

Техническая производительность конвейера является переменным 
параметром, зависящим от длины конвейера и угла наклона выработ-
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ки. При установлении диапазона изменения технической производи
тельности конвейера конструкторами и заводами-изготовителями 
учитываются мощность привода и прочность ленты.

Для обеспечения приема угля на несущий орган конвейера без 
просыпания его на почву необходимо, чтобы приемная способность 
конвейера была не менее максимального минутного грузопотока, 
поступающего на этот конвейер.

При выборе конвейеров для транспортирования угля из одного 
очистного забоя в качестве максимального минутного грузопо
тока следует принимать максимальную минутную производительность 
выемочного комбайна или струга, устанавливаемую с учетом газово
го режима.

При транспортировании угля от струговых лав ширина ленты 
конвейера должна быть не менее 1000 мм.

Т  а  6 л  1  ц  а  4.3

Модель
конвей

ера
Ско
рость
движе
ния
ленты,

н /с

Произ
води
тель-
ность
экс
плуа
тации
ош ря.

Допустимая длина (м) телескопических 
конвейеров при эксплуатационной произ

водительности и углах наклона, град

Теле-
ско-
пич-
ность,

м

Длина
несо
кра
щаемой
части
(без
пере
гружа
те л я ),

м

Тип
пере
гружа

теля

-12 -10

1---------

-3 0 ■+& +10

хлтьо 1 .6 270 700 500 200 45 30 ПТК1
190 _ 700 580 270 _

100 - - 700 700 400 -

2 ,0 270 - - 600 450 190 -

2ЛТЬ0 1 .6 270 _ 1000 1000 400 45 50 ПТК1
190 — _ 1000 1000 550 -

100 - - 1000 1000 800 -
2 ,0 320 1000 1000 300 _

270 - - 1000 1000 360 -
UGTI00 2 ,5 750 _ 640 2000 1200 400 300 45 50 UTK2

6GC — 900 2000 1350 500 360
420 _ 1150 2000 1800 700 500
270 _ 1650 2000 2000 950 700

(1100)
2ДТ100 2 ,5 750 1300 1700 3600 2000 650 650 100 50 пгаэ

600 1500 1900 3600 2300 1000 750
370 2000 2600 3600 2600 1400 1050

При выборе сборных конвейеров для транспортирования грузопо
тока из двух и более лав величина максимального минутного грузо
потока принимается как вероятностная сумма двух или более макси
мальных минутных грузопотоков, поступающих из каждой лавы. Чаще 
всего максимальный суммарный грузопоток, поступающий на сборный 
конвейер из двух лав, будет составлять 0,а арифметической суммы 
максимальных минутных производительностей комбайнов в этих лавах.



Выбор конвейеров по технической производительности заключа
ется в установлении допустимой (по мощности привода, прочности 
ленты и другим конструктивным параметрам) длины конвейера для 
конкретных горнотехнических условий работы при наибольшей на
грузке несущего полотна углем, поступающим из очистных забоев 
в наиболее производительные периоды их работы.

Т а б л и ц а  4. 4

Модель Скорость Прокзво- Допустимая ддхна (к) конвейеров при эксплуатационной
конвейера движения днтвль- производительности и углах наклона. град

-16 -12 -10м/о эксплуа
тацию-

-3 0 «6 +10 +12 +18

5Я-

Ш 0 1,6 270 _ 500 500 200 _ _
190 - - - 580 580 270 - - -

2,0 270 - - - 600 480 190 - - -
1ЛБ80 .1.6 320 220 350 500 600 * _ _ _

190 380 500 600 600 • .. — —
130 550 600 600 600 • - - - -

2.0 400 180 300 450 600 _ _
320 230 400 500 600 • — *
160 450 50Q 600 600 - - - -

2Л80 1.6 320 _ 1000 950 400 _ _ -
270 _ 1000 1000 430 — •
150 - - • 1200 1200 660 - - -

2,0 340 _ 1100 800 350 _ ..
310 _ 1100 850 370 — • _
290 - - - поо 870 400 - - -

2ДБ80 1.6 320 280 400 550 1000 _ • _
190 480 670 860 1000 _ _ — ■■ т.
160 560 840 1000 1000 - - - -

2,0 400 280 380 500 1000 _ • _
320 360 400 550 1000 • — — •
160 600 800 950 1000 - - -

600х5ЗЛН80 1,6 200
ШООК 1,6 420 1100 ПОО 400 260 220 150

250 1X00 поо 560 370 330 250
100 - - - 1100 1100 ПОО 720 630 540

ШОО 1,6 530 • • 1500 1500 500 _ -
420
300 ; : “ 1750

2000
1750
2000

650
7С0

210 - - - 2000 2000 ИЗО - -
1ЛЫ00 1,6 530 400 570 750 1600 _ - - -

420 420 620 880 1600 о • — - —
300 560 340 1100 1600 — — - —
200 850 1250 1350 1600 - - - - “

ш ю о 1.6 420 _ • • - 670 480 420 310
300 . _ • _ 860 680 650 420
200 “ — ПОО 850 760 560

х) При угле наклова 25° допустимая длина конвейера 500 ш.

В связи с тем, что в заводских характеристиках указана зави
симость допустимой длины конвейера от угла его установки и вели
чины равномерного часового грузопотока, а фактически грузопоток 
поступает на конвейер неравномерно, необходимо сначала устано

вить расчетным путем величину условного равномерного грузопотока 
(эксплуатационную производительность), эквивалентную фактическо
му максимальному неравномерному грузопотоку. После этого по ука
занной в заводской характеристике технической производительности, 
равной или ближайшей к расчетной эксплуатационной производитель
ности (не превышающей ее), можно установить допустимую длину 
конвейера для данных условий.

Допустимая длина телескопических, полустационарных и стаци
онарных конвейеров унифицированного ряда в рекомендуемом диапа
зоне изменения производительности и возможных углов наклона при
ведена соответственно в табл. 4.3, 4.4 и 4.5.

Т а б л  я  ц а 4 .5

Модель
конвей
ера

Ско
рость
движе
ния
ленты,

н/С

Произво
дитель
ность
эксплуа-
тацион-

т?ч#

Допустимая длина (м) конвейеров при эксплуатационной 
производительности и углах наклона, град

-16 -3 0 +6 +10 ♦12 +18

2JOTIOO 2 ,0 680 _ _ 800 580 500 380
500 — ПОО 820 720 550
400 _ 1300 1000 880 660
300 • _ 1600 1250 ПОО 800
200 - - - 1600 1530 1320 950

2ЛЛ100 1,6 500 _ 1300 1000 850 600
300 — — — 1600 1200 1000 800
200 - - - 1600 1500 1300 900

1ЛУ120 2,5 1000 _ 1750 1750 760 530 450 310
850 — 1830 1830 830 580 500 360
750 • 1950 I960 900 620 550 410
650 - 2050 2050 1000 720 640 460
550 •а 2150 2150 ПОО 800 700 540
450 “ 2300 2300 1250 900 800 600

2ЛУ120А 3,15 1200 2300 1050 760 700 550
2ДУ120В 1000 .» 2300 1200 900 800 650

800 <• а» 2300 1450 1050 950 750
600 — 2300 1700 1350 1200 950
500 - - 2300 1900 1450 1400 ПОО

2ЛУ120В 3,15 1200 2900 1800 1350 1200 900
1000 • 2900 2100 1600 1400 1050
800 — — 2900 2400 1850 1650 1300
600 - — 2900 2800 2200 2000 1600
500 - - 2900 2900 2500 2300 1850

2ЛЕ120 3,15 1200 650 2200 _
1000 820 2200 ш
600 1300 2200
400 1620 2200 ■** — —

В тех случаях, когда уголь поступает на конвейер из бункера 
с питателем, обеспечивающим равномерный грузопоток, тип и до
пустимая длина конвейера могут выбираться по указанной в завод
ской характеристике технической производительности, соответству
ющей принятой Производительности питателя. 43



4.2. Узды сопряжения лавы с конвейерной линией

Транспортное оборудование, размещаемое под лавой, должно 
обеспечивать быстрое и нетрудоемкое укорачивание конвейерной ли
нии вслед за подвиганием очистного забоя. Для этого узлы сопря
жения лавы с конвейерной выработкой оборудуются телескопическими 
комплексами, состоящими из приставного перегружателя и телеско
пического ленточного конвейера, или надвижными перегружателями, 
осуществляющими пох'рузку угля с помощью стрелы непосредственно 
на ленточный конвейер. Техническая характеристика перегружателей 
приведена в табл. 4.6.

Т а б л и ц а  4. 6

Перегружатели

Параметры передвижные
к

для телескопически* 
оввейеров___________ надвижной

ПТК1 ПТК2 ПТКЗ 1КСП2

Максимальная производи
тельность, т /ч 270; 340 420; 660 660 360
Суммарная модность при
вода, кВт 55 НО 1X0 90
Длина макоима-гст.няя, м 51 51 65 65
Шаг надвижки, и - - 45
Вид передвижки По рельсам Шагающий Шагающий По почве на

на колесах со почве по почве поддоне
электроде- о гидро- с гидро-
Редкой приводом приводом

Для предотвращения заштыбовки нижней ветви забойного конвей
ера необходимо, чтобы максимальная минутная производительность 
перегружателей или скребковых конвейеров, устанавливаемых под 
лавой, была не менее чем на 20# выше максимального минутного 
грузопотока, поступающего из лавы, и чтобы они были установлены 
на 0,4-0,6 м ниже забойных конвейеров.

4.3. Узлы сопряжения горизонтальных и наклонных 
конвайапнытг линий (перегрузочные пункты)

Наиболее характерными перегрузочными пунктами этой группы 
являются пункты перегрузки угля с конвейерных линий, транспорти
рующих уголь от лавы, на сборную (обычно наклонную) конвейерную 
линию. Основными технологическими требованиями, предъявляемыми 
к таким перегрузочным пунктам, являются следующие:
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возможность приема без просыпания угля на почву максимальных 
минутных грузопотоков, поступающих на сборную конвейерную линию;

обеспечение бесперебойной работы очистных забоев в периоды 
относительно кратковременных остановок сборного конвейера или 
в периоды весьма малых по объему, но продолжительных по времени 
поступлений угля на сборный конвейер (при выполнении вспомога
тельных или ремонтных работ в лаве или на конвейерном штреке).

При поступлении угля на сборный конвейер из двух или более 
лав перегрузочные пункты могут быть безбункерными (с прямой пе
регрузкой) или с усредняющим бункером. Пункты с прямой перегруз
кой рекомендуются для условий, где суммарный максимальный 
минутный грузопоток, поступающий из двух или более лав, не пре
вышает приемной способности сборного конвейера. Бели сум
марный максимальный минутный грузопоток из двух или более лав 
превышает приемную способность сборного конвейера, пункты пере
грузки угля на сборную конвейерную линию необходимо оборудовать 
усредняющими емкостями в виде горных бункеров (камер) или бункер- 
конвейеров. При невозможности применения усредняющих бункеров 
следует устанавливать конвейер с большей приемной способностью.

Для обеспечения бесперебойной работы очистных забоев в пери
оды кратковременных перерывов в работе наклонных конвейерных ли
ний в пунктах сопряжения горизонтальных конвейерных линий (ярус
ных, подэтажных или этажных штреков) с конвейерными линиями 
наклонных выработок (участковых, панельных или капитальных брем
сбергов и уклонов) целесообразно оборудовать аккумулирующие емко
сти в виде бункер-конвейеров или горного бункера.

4.4. Погрузочные и перегрузочные пункты 
на главном штреке

Для обеспечения бесперебойной работы очистных забоев в то 
время, когда на погрузочные пункты не поступает порожняк (при 
электровозной откатке по главному штреку), или во время непродол
жительных остановок магистральной конвейерной линии на главном 
штреке погрузочные пункты должны иметь аккумулирующие емкости 
в виде горных или механизированных бункеров (бункер-конвейеров).

Механизированные бункеры рекомендуется применять при разра
ботке горизонтальных и слабонаклонных (до 6°) пластов угля, ког
да устройство горного бункера требует дополнительного объема 
горных работ, а также при разработке пластов антрацита, незави-



б у н к е р -  x a tiS e ile p
П о  I -1

Бцикер-канбейер

В а р и а н т !

Рио. 4 .1 .  Схемы размещения бункер-конвейера 
в узле сопряжения главного штрека: 

в -  е конвейерный бремсбергом; J  -  с конвейерным уклоном

симо от угла падения. Примеры схем размещения бункер-конвейеров 
в горных выработках приведены на рис. 4.1. При отсутствии меха
низированных бункеров в этих случаях в качестве аккумулирующей 
емкости допускается применение запаса порожних вагонеток.

Т а б л и ц а  4 . 7

Средние грузопоток 
в смену, т

Минимальная вместимость бункера (т )  при 
грузоподъемности обращающегося со става , т

50 75 100 125-150 250

200 85 85
400 НО 115 120 120 -
600 115 125 130 140 160
800 - 135 140 160 190

1000 ■- 140 150 170 210
1200 - - 160 180 220
1500 - • 175 200 240
2000 - 200 230 280

Рекомендуемые значения вместимости аккумулирующих бункеров 
для стационарных погрузочных пунктов приведены в табл. 4.7, 
а значения аккумулирующего запаса составов порожних вагонеток 
(при отсутствии бункера) - в табл. 4.8.

Т а б л и ц а  4. 8

Средний 
грузопоток 
в смену, т

Аккумулирующий запас порожних вагонеток (в  составах) 
при грузоподъемности обращающегося состава , т

50 70 90

200 2 I I
400 2 2 2
600 2 2 2
800 - 2 2

1000 - 2 2
1200 - - 2
1500 - - 2
2000 - - 2

Размеры порожняковой и грузовой ветвей погрузочного пункта, 
оборудованного горным или механизированным бункером, имеющим 
вместимость, равную и большую нормативной вместимости, должны 
обеспечивать размещение не менее 1,2 порожнего и груженого со-



Размеры порожняковой ветви погрузочного пункта, для которого 
аккумулирующая емкость принята в виде запаса порожних вагонеток, 
должны обеспечивать одновременное размещение нормативного запаса 
вагонеток и, кроме того, одного обменного состава вагонеток, пе
ревозимого электровозом при каждом рейсе.

Длина грузовой ветви погрузочного пункта должна быть не мень
ше длины порожняковой.

На погрузочных пунктах рекомендуется применять автоматизиро
ванные погрузочные комплексы, выбор типов которых производится 
с учетом типов применяемых на шахте вагонеток, способов загрузки, 
интенсивности грузопотоков и других горнотехнических условий, 
либо комплекты оборудования, включающие дистанционно управляемый 
толкатель и перекрыватель межвагонеточного пространства.

Технические характеристики выпускаемых серийно и подготавли
ваемых к выпуску автоматизированных погрузочных комплексов 
и толкателей шахтных вагонеток приведены в табл. 4.9 и 4.10.

Т а в я ■ о • 4.9

Параметры Талы автоматизированных погрузочных комплексов
ГУАШП641 ГУАШИ 642 ГУ АПЛ1643 ГУАШ12641 ГУАШ2642 ГУАПП2643

Способ загрузив вагоне
ток И з б у н к е Р а С к 0 н В 6 й » р а
Тип вагонеток ВГ1.3 ВГ2.5 вгз,з ВГ1.3 ВГ2.5 н гз.з
Производительность, т/ч 220 220 220 300 300 300
Тхп толкателя л и т ПТВ2м ПТВЗм ПТЫм ПТВ2М ПТВЗм
Tin перекрывателя Поворотные лотковый с гидроприводом
Тал питателя ЛКП2 ЛКП2 ЛКП2 - - -
Скорость перемещения 
вагонеток, м/с 0-0,26 0-0.26 0-0,26 0-0,26 0-0,26 0-0,26
Усилве на рабочем 
органе, кгс 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Масса, Кг 4750 4750 4750 3520 3520 3520

При загрузке углем вагонеток непосредственно с конвейера 
производительность оборудования погрузочного пункта должна обес
печивать прием максимального минутного грузопотока, поступающего 
с конвейера.

Толкатели должны обеспечивать передвижение наибольшего коли
чества груженых и порожних вагонеток; при недостаточном тяговом 
усилии одного толкателя допускается последовательная установка 
двух толкателей.
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Т а б л и ц а  4.10

Параметры
Тип толкателей

IITBIm ПТВ2ы ПТВЗм ТКС16х) | ТКС22х)

Привод Гидравлнчес шй Электромеханиче
ский

Рабочий орган Рейка-кула:ЕС Канат-каретка

Тип проталкиваемых -вагонеток ВГ1.3 ВГ2.5 вгз.э ВГ; ВД;
вдк

Контакт рабочего органа с ва-
Ось Ось Ось Упоргонеткой Упор

Реверс толкателя Нет Нет Нет Есть Есть
Усилие перемещения, кгс 3000 3000 3000 1600 2200
Скорость движения рабочего 
органа, м/с
Основные размеры, мм:

0-0,26 0-0,26 0-0,26 0,50 0,50

тртиия 4370 5250 6040 «4500 154500
птирииа 430 540 540 452 452
высота 300 300 300 300 300

Масса, кг 1500 1700 1900 1325 2731
Мощность двигателя, кВт 

х) Для обмена составов.

I I I I I I I I 15

для выпуска угля из горных бункеров следует предусматривать 
установку питателей, производительность которых должна быть 
не меньше эксплуатационной производительности конвейера, пода
ющего уголь в бункер.

4.5. Транспорт у г л я , горной массы или породы 
от подготовительных забоев

Основными факторами, влияющими на выбор вида транспорта из 
подготовительных забоев, я е л я ю т с я :

вид подготовительного забоя (пройденный по углю, смешанный - 
с выдачей угля и породы, смешанный - с закладкой породы и выда

чей только угля);
вид транспорта по выработке в период ее эксплуатации (кон

вейерный, электровозный).
В тех случаях, когда из подготовительных забоев поступает 

только уголь (забой, пройденный по углю; смешанный забой с за
кладкой породы враскоску) или горная масса с небольшим содержа-



ш е и  порода, рекомендуется применять конвейерный транспорт 
с дальнейшей перегрузкой угля на конвейерную (обычно наклонную) 
линию, транспортирующую уголь из очистных забоев.

С целью сокращения затрат на переоборудование транспорта 
после окончания проходческих работ конвейерные линии для транс
порта угля из подготовительных забоев желательно устанавливать 
в конвейерных штреках и применять такие тины конвейеров, которые 
необходимы при эксплуатации очистных забоев.

При проведении спаренных ярусных штреков одна конвейерная 
линия должна транспортировать уголь из двух подготовительных 
забоев (конвейерного и вентиляционного штреков). Доставка угля 
из подготовительных забоев и погрузка его на ленточный конвейер 
может осуществляться скребковыми конвейерами или проходческими 
перегружателями.

В качестве призабойных конвейеров рекомендуется применять 
одноцепные скребковые конвейеры типа С53 и СПП1 (угловой) или 
двухцепной CF70M.

Угловой конвейер СППХ следует применять при необходимости 
доставки угля от подготовительного забоя по двум расположенным 
под углом выработкам (штреку или просеку и печи или сбойке). 
При отсутствии углового конвейера в этих выработках могут быть 
установлены два конвейера С53 или СР70М.

Электровозный транспорт угля и горной массы из подготови
тельных забоев целесообразно применять:

если по условиям эксплуатации очистных забоев в выработке, 
проводимой по углю, предусматривается укладка рельсового пути 
и доставка угля из подготовительного забоя в параллельную кон
вейеризированную выработку вызывает большие трудности;

если выработки проводятся смешанным забоем и подача горной 
массы в поток угля из очистных забоев не допускается.

При проведении спаренных ярусных штреков электровозную от
катку горной массы следует предусматривать в вентиляционной вы
работке, в которой при эксплуатации очистного забоя будет проло
жен рельсовый путь для вспомогательного транспорта.

При электровозной откатке горной массы из подготовительных 
забоев в узле сопряжения горизонтальной рельсовой выработки 
со вспомогательной наклонной, оборудованной канатной откаткой, 
создается обменный пункт вагонеток.

4.6. Вспомогательный транспорт

Для обслуживания конвейерных линий (монтаж и демонтаж кон
вейеров; профилактический ремонт конвейеров и выработок) в каче
стве вспомогательного транспорта рекомендуется применять:

в ярусных конвейерных штреках, наклонных конвейерных про
секах, в печах длиной до 2000 м - монорельсовые дороги с ка
натной тягой (4ДМК, 6ДМК, ДМ и др.), при неограниченной 
длине выработок - монорельсовые дороги с подвесными дизеле- 
возами (ДМВ38);

в этажных конвейерных штреках длиной свыше 1500 м - ло
комотивную откатку о помощью взрывобезопасных аккумуляторных 
электровозов (5АРВ, АРВ7) и дизелевозов (Д8) или монорельсовые 
дороги с подвесными дизелевозами (ДМВ38).

Материалы и оборудование, необходимые для обслуживания кон
вейерных линий в наклонных выработках, рекомендуется доставлять 
с помощью монорельсовой дороги в конвейерной выработке или с по
мощью вспомогательных средств транспорта, оборудуемых в парал
лельных вспомогательных наклонных выработках.

В горизонтальных выработках участка, по которым осуществля
ется перевозка основного количества материалов и оборудования, 
для обслуживания очистных забоев (вентиляционные и откаточные 
штреки), впредь до создания новых, более эффективных средств 
вспомогательного транспорта (самоходных вагонеток, безрельсовых 
тягачей с грузовыми платформами), рекомендуется применять грузо
людские монорельсовые дороги или локомотивную откатку с помощью 
взрывобезопасных аккумуляторных электровозов и дизелевозов.

Для транспорта материалов и оборудования по наклонным выра
боткам выемочного участка, впредь до создания новых, более эффек
тивных средств вспомогательного транспорта, рекомендуется приме
нять:

при углах наклона до 6° - монорельсовые дороги с канатной 
тягой (4ДМК, 6ДМК и др.) или с подвесными дизелевозами (ДМБ38), 
монокаиатные грузолюдские дороги, напочвенные дороги;

при углах наклона от 6 до 12° - монорельсовые дороги с ка
натной тягой (4ДМК, 6ДМК и др.) или с подвесным дизелевозом 
и монокаиатные грузолюдские дороги, а при отсутствии указанного 
оборудования для временного использования - одноконцевую канат
ную откатку вагонеток;
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Т а б л и ц а  4.II

Монорельсовые и монокайатные грузовые и груэолюдские дороги

Параметры монорельсо
вая грузо
людская
4ДМК

монорельсо
вая грузо
людская
6ДЙК

монорельсо
вая грузо

вая
Ж

моноканатная
грузовая
Ш 2

монорельоовая 
груэолюдская 
с диэелевозом

ДМВ38

Грузоподъемность, кг 4000 6000 400 2000 4000

Грузоподъемность одной 
грузовой тележки, кг 4000 4000 400 1000 4000
Длина транспортирования ,м 1200 2000 450 1000 Не ограничена
Максимальный угол накло
на, град 18 18 14 15 16
Скорость транспортирова
ния, м/с 0,25-1,85 0,25-1,85 0,80 0,70 По горизонта

ли - 2,50, на 
подъеме
16е - 0,56

Наибольшее количество пас
сажирских вагонеток, шт. 4 5 _ 3
Количество мест в пасса
жирской вагонетке 8 8 8
Мощность привода, кВт 45 45 - 13 14

при углах наклона от 12 до 18° - одноконцевую канатную откатку вагонеток, 
монорельсовую дорогу с канатной тягой (4ДМК, 6ДМК) или с подвесным дизеле- 
возом (див38);

при углах наклона свыше 18° - одноконцевую канатную откатку вагонеток.
Технические характеристики монорельсовых и моноканатных грузовых и грузо

людских дорог, а также моноканатных пассажирских кресельных дорог приведены 
в табл. 4.II и 4.12.

Т а б л и ц а  4.12

Параметры

Монокайатные пассажирские 
кресельные дороги

д а МДК2 щкз
кгд

(конструкции
КНИУИ)

Пропускная способность, чел/ч 280 251 224 4Q0
Длина транспортирования, м 400 800 1200 До 1200
Максимальный угол наклона, град 25 25 25 25
Скорость движения, м/с 1.2 1.2

см1—4 1.2
Мощность электродвигателя, кВт 25 40 50 32
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Техническая характеристика напочвенной дороги ДКН 
приведена ниже.

Напочвенная дорога ДКН 

Наабольвая длина транспор
тирования, м 1500

уГ0Л ВаКЛОНв
выработки, град До 6
Наибольшая масса транспор
тируемого груза, т 15
Скорость транспортирова
ния, м/с 0,25-1,85
Тяговое усилие, кто 3200
Мощность привода, кВт 45
Запас тягового каната, м 1800
Масса оборудования дороги
длиной 1500 м, т 19,6
Пополнение Взрывобезо

пасное

В узлах сопряжения вспомогательных наклонных вырабо
ток с горизонтальными выработками оборудуются прнемно- 
отправительные площадки, а при необходимости и пере
грузочные пункты.

Для перевозки людей по наклонным выработкам выемоч
ных участков можно использовать монокайатные пассажир
ские дороги с подвесными сиденьями, монорельсовые грузо
людские дороги, груэолюдские конвейеры, напочвенные 
дороги,одноконцевую канатную откатку с составами людских 
вагонеток. Целесообразный вид транспорта людей в каждом 
случае устанавливается в зависимости от конкретных гор
нотехнических условий и экономической эффективности.

Для перевозки людей по горизонтальным выработкам 
целесообразно использовать электровозную откатку или мо
норельсовые грузолюдские дороги, предназначенные для 
транспорта вспомогательных грузов. В дальнейшем при 
освоении самоходного безрельсового транспорта перевозка 
людей по горизонтамДом и наклонным выработкам выемочных 
участков может осуществляться с помощью грузолюдских 
самоходных ваюнеток.



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В ВЫЕМОЧНОМ ПОЛЕ

5.1. Защита выработок от воды

Для создания безопасных условий труда на обводненных уголь
ных шахтах предусматриваются мероприятия по защите выработок от 
воды; при этом долхен быть обеспечен максимально возможный дре
нах пород кровли (в зоне их деформации) и почвы (ниже горизонта 
горных выработок).

Выбор типа дренажной системы - поверхностной, подземной или 
комбинированной - зависит от климатических (температура воэдуха, 
количество осадков и др.) и гидрогеологических (количество водо
носных горизонтов во вмещающих породах, их мощность, напор воды, 
фильтрационные свойства пород) условий, а также от расположения 
горных выработок по отношению к водоносным горизонтам.

При высокой водоносности вмещающих пород и необходимости 
предварительного снижения уровня подземных вод применяется по
верхностная дренажная система, включающая водопонижающие скважи
ны, оборудованные погружными насосами. Скважины бурятся на участ
ках с высокими фильтрационными свойствами водосодеркащих пород.

При больших глубинах залегания угольных пластов и наличии 
водоносных горизонтов во вмещающих породах применяется под
земная дренажная система, включающая опережающие подготовитель
ные выработки в сочетании с восстающими и разгрузочными скважи
нами, канавами и водопонижающими колодцами.

Комбинированная дренажная система, сочетающая водопонижающие 
скважины и подземные выработки, применяется в наиболее сложных 
гидрогеологических условиях - при наличии нескольких водоносных 
горизонтов с различными фильтрационными свойствами и значитель
ными напорами, при низких фильтрационных свойствах водосодержа
щих пород и пр.

При наличии в пределах шахтных полей обводненных тектониче
ских зон, карстовых нарушений или плывунов предусматривается 
проходка опережающих дренажных скважин.

Вида и объем дренажных работ определяются водоносностью вме
щающих пород, которая характеризуется удельным дебитом разведоч
ных скважин; сильная - более 10, средняя - 1-10, слабая - 0,1-
1,0 л/с.м. Кроме того, на некоторых шахтах встречаются породы

водоносностью менее 0,10 д/о.м, среди которых выделяются: слабо- 
водоносные (0,01-0,10 л/о.м), относительно водоупорные (0,001- 
0,010,л/о.м) и водоупорные (.менее 0,001 л/с.м).

Дренаж вмещающих пород с удельным дебитом более 0,1 л/с.м 
осуществляется через скважины и подготовительные выработки, 
а дренаж пород с удельным дебитом менее 0,1 л/о.м - через те же 
выработки, но с применением специальных методов увеличения их 
водозахватной способности и водоотдачи пород.

При подготовке новых горизонтов или добычных участков дренаж
ные выработки проходятся заблаговременно в соответствии о рас
четной продолжительностью осушительных работ.

Для предотвращения вдавливания крепи комплексов на обводнен

ных участках со слабыми почвами должна обеспечиваться, скорость 

подвигания забоя не менее 3,5-4,0 м/сут. При этом допустимая ве

личина притока воды в комплексно-механизированные лавы со слабы

ми глинистыми почвами не должна превышать 3,0-3,5 м3/ч, а с проч

ными породами почвы - 7,5-8,0 м3/ч.

Во избежание поглощения дренажных вод, отводимых по подгото

вительным выработкам через подстилающие породы в расположенные 

ниже выработки, а также пучения пород на участках пересечения 

выработками глинистых сланцев отвод дренажных вод осуществляется 

по трубопроводам или желобам.

В районах многолетней мерзлоты при залегании угольного пла

ста в зонах деятельного слоя или таликов мероприятия по защите 

выработок от воды аналогичны мероприятиям, предусмотренным для 

районов с нормальными климатическими условиями. В зоне многолет

ней мерзлоты предусматриваются мероприятия по защите выработок 

от прорывов межмерзлотных напорных вод, у нижней границы зоны 

многолетней мерзлоты - мероприятия по защите выработок от проры

вов подмерзлотных напорных вод, ниже зоны многолетней мерзлоты - 

мероприятия по снижению напора подмерзлотных вод ниже почвы вы

работок. При этом ставы выдачных труб, проложенные в выработках 

с отрицательной температурой пород, обеспечиваются теплоизоля

цией. 49



5.2. Ослабление труднообрушаемых п о р о д  к р о в л и

Общепризнаны два метода ослабления труднообрушаемых пород 

кровли: передовое торпедирование и гидрообработка горных пород.

Сущность метода передового торпедирования заключается в соз

дании зон трещинообразования в толще труднообрушаемых пород ос

новной кровли при помощи бурения и взрывания длинных скважин, 

производимого до начала очистных работ или со значительным их 

опережением.

Подход очистного забоя к зонам трещинообразования вследствие 

увеличения напряжений в породах способствует развитию трещин, 

а следовательно, и нарушению сплошности основной кровли. За счет 

постепенного ослабления пород, уменьшения шага их обрушения пол

ностью ликвидируется или смягчается влияние осадок основной 

кровли на крепь.

Эффективность управления кровлей методом передового торпеди

рования зависит от правильного выбора схемы расположения скважин 

и их параметров. В настоящее время метод передового торпедирова

ния получил применение на шахтах Карагандинского, Кузнецкого 

и Донецкого бассейнов.

Сущность метода гидрообработки горных пород заключается 

в уменьшении зависающей консоли труднообрушаемых песчаников 

за счет снижения прочностных свойств пород, улучшения их рас- 

слаиваемости и обрушаемости при напорном нагнетании воды.

Обработка массива водой производится впереди очистного забоя 

с помощью скважин, пробуренных с расстоянием 25-40 м между ними,

Скважш.ы герметизируются песчаноцементным раствором или гер

метизаторами многократного пользования. Глубина герметизации 

скважин колеблется от 15 до 25 м.
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Нагнетание жидкости в скважину производится высоконапорными 
установками типа УНВ2 и У Ш .  При выборе режима увлажнения и гид
роразрыва учитывается расстояние до очистного забоя; параметры 
нагнетания определяются расстоянием до очистного забоя, длиной 
фильтрующей части скважины, временем обработки и необходимым ко
личеством жидкости для увлажнения.

Внедрение метода в 30 очистных забоях шахт Печорского бас
сейна показало, что при гидрообработке шаг обрушения пород ос
новной кровли уменьшается в *1,5-2,8 раза ("Временная инструкция 
по выбору способа и параметров разупрочнения труднообрушаемой 
кровли на выемочных участках". Л., ВНИМИ, 1976).

При труднообрушаемых породах основной кровли и отсутствии 
крепи необходимого сопротивления ослабление пород одним из ре
комендованных в инструкции методов должно рассматриваться как 
обязательное мероприятие при первичной посадке кровли.

5.3. Улучшение слеживаемости обрушенных пород 
для последовательной выемки наклонных слоев 

без оставления межслоевых пачек угля

При хорошо уплотняющихся и слеживающихся породах непосредст
венной кровли последовательная выемка наклонных слоев в пределах 
выемочного поля или яруса панели является одним из методов, 
позволяющих осуществлять выемку мощных пластов без потерь угля 
в межслоевых пачках. Однако не все породы по своим физико-меха
ническим и петрографическим свойствам склонны к уплотнению 
и слеживаемости. Кроме того, с углублением очистных работ более 
чем на 200-300 м естественная влажность пород непосредственной 
кровли (аргиллиты, алевролиты) снижается до 6-4$ по сравнению с 
16-14$ на верхних горизонтах. При такой влажности обрушенные по
роды из-за резкого ухудшения слеживаемости уже не могут служить 
в качестве устойчивой кровли при выемке нижележащих слоев.

Дополнительным увлажнением обрушенных пород можно повысить 
их природную склонность к уплотнению и слеживаемости. В условиях 
Челябинского бассейна при слоевой выемке пластов успешно испыта
ны различные способы обработки всей площади выработанного прост
ранства, которые используются также и в целях профилактики эндо
генных пожаров. Глинистый раствор или вода подаются в выработан
ное пространство:



а

f l - й

по трубопроводу, смонтированному непосредственно на механи
зированной крепи, с ответвлениями труб на отдельных секциях кре
пи для подачи раствора в выработанное пространство с отставанием 
от забоя;

по перфорированным трубопроводам, проложенным в призабойном 
и оставляемым в выработанном пространстве лавы;

через скважины, пробуренные из полевых, групповых штреков 
или с поверхности земли.

В зависимости от размокаемости пород непосредственной кровли 
соотношение Т:Ж может колебаться от 1:2 до 1:8. Способы подачи

Рже. 5.1. Общий вид очиеяшх забоев о расположением 
трубопроводов д а  подачи в выработанное пространство 

глинистого раствора ш л  водн:
а - вмоипрошнжх на ш хаю хроааяю * хрящ 

в -  о е та ш ш а ш х  дохали забоя

глинистого раствора или воды в выработанное пространство и их 
параметры дам конкретных горно-геологических и горнотехнических 
условий должны выбираться на основе опыта.

Для подачи раствора по трубопроводу, смонтированному на ме
ханизированной крепи, при выемке пологого пласта и подвигании 
забоя по простиранию ответвления труб можно располагать через 
каждые 20-30 м по длине забоя и длину труб позади крепи при
нимать 10-12 м (рис. 5.1,а). При подвигании очистного забоя по 
восстанию пласта эти параметры должны быть уменьшены не менее 
чем в 2 раза, а при подвигании забоя по падению пласта наиболее
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эффективным методом улучшения сиеживаемости обрушенных пород мо
жет оказаться тонкодаеперснсе раскылзние вода вблизи почвы сдоя 
непосредственно за каждой секцией крепи,

Б лавах, оборудованных индивидуальной крепью, основной тру
бопровод для подачи глинистого раствора прокладывается в венти
ляционном штреке, а ответвления от него (через каждые 40-60 м) - 
вдоль забоя по паданию (рис. 5.1,8 ). Подача глинистого раствора 
или воды в ответвление трубопровода должна начинаться после от
хода от него очистною забоя не менее чем на 8-10 м.

Для заиливания доработанного пространства через скважины, 
пробуриваемые из подземных выработок или с поверхности, при 
принятой в настоящее время длине очистных забоев скважины должны 
располагаться не менее чем в два рада в шахматном порядке при 
расстоянии между ними в ряду не свыше 60-80 м и между рядами - 
1/3 дщшы лавы.

Накопление опыта позволит в будущем уточнить указанные пара
метры и условия применения каждого из способов.

5.4. Охрана, крепление подготовительных выработок
и оообемооти разработм.угольных..ддастрв

на глубоких горизонтах шахт

В прогрессивных технологических схемах предусмотрены способы 
охраны, крепления и расположения подготовительных выработок, 
обеспечивающие поддержание их в рабочем состоянии в течение все
го срока службы.

Подготовительные выработки разделены на подготавливающие 
и выемочные. К подготавливающим выработкам отнесены пластовые 
и полевые этажные и панельные транспортные и вентиляционные 
штреки, уклоны и бремсберги, предназначенные для отработки эта
жей и панелей. К выемочным выработкам отнесены пластовые транс
портные и вентиляционные штреки, бремсберги и уклоны, непосредст
венно примыкающие к очистным выработкам.

Для каждой технологической схемы расположение выработок, 
способы и параметры их охраны, сечения выработок с учетом соот
ветствующего запаса на осадку, тип и плотность крепи выбраны на 
основе определения ожидаемых смещений пород в соответствии с 
"Указаниями по рациональному расположению, охране и поддержанию 
горных выработок на угольных шахтах СССР" (Л., ВНИМИ, 1977) 
с учетом глубины разработки, прочностных свойств вмещающих пород
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и обрушаемости пород кровли. Решения даны для условий, охваты
ваемых соответствующими технологическими схемами, и подразделены:

по глубине разработки в интервалах до 300, 300-600, 600-900 
и «выше 900 м;

но прочности вмещающих пород на одноосное сжатие в интерва
лах до 300, 300-600 и свыше 600 кгс/сиг;

по обращаемости кровли: для легко-, средне- и труднообруша- 
еинх.

В качестве характеристики прочностных свойств пород принята 
як средневзвешенная прочность на одноосное сжатие на расстоянии 
от выработки не менее ее ширины.

Тип крепи подготовительных доработок выбирается с учетом за
паса сечения на осадку в соответствии с действующими типовыми 
проектами. В технологических схемах предусматривается применение 
следующих типов крепи:

при ожидаемых вертикальных смещениях пород до 300 мм - ароч
ной податливой трехзвенной крепи АП;

при ожидаемых вертикальных смещениях пород от 300 до 
1000 мм - арочной податливой пятизвенной крепи АКП5;

в выемочных выработках при отсутствии подрывки кровли и ожи
даемых вертикальных смещениях до 1000 т  и горизонтальных смеще
ниях до 500 ш  - податливой крепи с прямолинейными элементами 
тала МПК.

В тяжелых условиях поддержания выработок указанная рамная 
крепь применяется в сочетании с анкерной. В породах прочностью 
более 300 кгс/см2 может применяться анкерная крепь в основном 
с механическим закреплением (типа ШК, АК8, АД1 и А Н )  и в слабых 
породах (прочностью менее 300 кгс/см2 ) с закреплением химически
ми составами (АКХ) по всей дайне анкера.

Крепление выработок и извлечение крепи при их погашении для 
повторного использования производится в соответствии с "Отрасле
вой инструкцией по применению металлических, сборных железобе
тонных и анкерных крепей в подготовительных выработках угольных 
и сланцевых шахт" (М., ИГД им. А.А.Скочинского, 1973).

В зависимости от горнотехнических условий и срока службы вы
работок для их крепления могут быть применены, кроме приведенных 
на схемах, виды и конструкции крепи, включенные в отраслевую 
инструкцию, или крепь, прошедшая приемочные испытания и допущен
ная к применению Техническим управлением Минуглепрома СССР.



Душ механизации возведения рамной крепи может применяться 
подвесной крепеустановщик КПМ8, анкерной крепи - машина МАЩ. 
Для извлечения рамной крепи рекомендуется машина МВДЗ, восста
новления деформированных элементов - правильно-гибочная маши
на МИГ и другие средства механизации.

Подготавливающие пластовые выработки рекомендуется охранять 
при помощи целиков угля, исключающих вредное влияние очистных 
работ; целики в последующем должны отрабатываться. Для крепления 
пластовых подготавливающих выработок предусмотрено применение 
металлической арочной податливой и анкерной крепи. Размеры цели
ков, тип и плотность крепи принимаются в соответствии с данными 
табл. 5.1.

Т а б л и ц а  5.1

Прочность вмещающих 
пород на сжатие,

кго/см2

Ширина целиков (м), тип и плотность крепи (рам/м) 
при глубине расположения выработки, м

до 300 300-600 600-900 более 900

До 300 40
АП; I,0-1,3

50
АП; 1,3-1,5

60
АП; 1,5-2,0

70
АКП; 2,0х*

300-600 30
АП; 0,8-1,0

40
АП; I,0-1,3

50
АП; I,3-1,5

60 ч 
АКП; 1,Ь~296^}

Более 600 30
АП; 0,8

30
АП; 0,8-1,0

40
АП; I.0-I.3

50
АП; 1,3-1,5

Между крепежными рамами дополнительно устанавливаются анкеры о плот
ностью I анкер на I м2.

При наличии двух и более параллельных выработок расстояние 
между ними должно быть не менее величин, указанных в табл. 5.2.

Т а б л и ц а  5.2

Глубина расположения 
выработки, м

Раоотояние между парными 
выработками, м

До 300 15
300-600 20
600^900 25
Более 900 30

Полевые подготавливающие выработки следует располагать 
в почве пласта, по возможности в прочных породах, так, чтобы 
после отработки вышележащего пласта они оказывались в зоне раз

грузки под выработанным пространством. Крепить эти выработки 
следует арочной податливой крепью. Минимальные расстояния от вы
работки до пласта по нормали к напластованию, тип и плотность 
крепи для этих выработок при разработке пологих и наклонных пла
стов приведены в табл. 5.3, а при разработке крутых пластов - 
в табл, 5.4.

Т а б л и ц а  5.3

Прочность вмещающих 
пород на сжатие, 

кгс/ом2

Минимальное расстояние от выработки до пласта (м), 
тип и плотность крепи (рам/м) при глубине 

расположения выработки, м

до 300 300-600 600-900 более 900

До 300 10
АП; 1,0-1,3

10
АП; I,3-1,5

15
АП; I,5-2,0

2°
АКП; 2,0х'

300-600 10
АП; 0,8-1,0

ХО
АП; 1,0-1,3

10
АП; I,3-1,5

15 * 
АП; Г.б-г.б*'

Более 600 10
АП; 0,8

10
АП; 0,8-1,0

10
АП; I,0-1,3

10
АП; I,3-1,5

х* Между крепежными рамами дополнительно устанавливаются анкеры о плот- 
ноотью I анкер на I м2.

Т а б л и ц а  5.4

Прочность вмещающих 
пород на сжатие,

кго/см2

Минимальное расстояние от выработки до плаота (м), 
тип и плотность крепи (рам/м) при глубине 

расположения выработки, м

до 300 300-600 600-900 более 900

До 300 35
АП; 0,8-1,0

40
АП; 1,0-1,3

45
АП; 1,3-1,5

50
АП; 1,5-2,0х'

300-600 30
АП; 0,8

35
АП; 0,8-1,0

40
АП; I.0-I.3

45
АП; 1,3-1,5х)

Более 600 30
АП; 0,8

30
АП; 0,8

35
АП; 0,8-1,0

40
АП; I,0-1,3

Между крепежными рамами дополнительно устанавливаются анкеры, о плот
ностью I анкер на I м2.

Выемочные выработки следует охранять без оставления целиков 
угля с поддержанием их позади очистного забоя для повторного ис
пользования с помощью специальной крепи или искусственных ограж
дений (железобетонных тумб, органной крепи, костров, жестких по
лос из твердеющих материалов).
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При легко- и среднеобрушаемых кровлях и прочных породах поч
вы на пластах мощностью до 1,5 м следует применять железобетон
ные тумбы, а при мощности пластов до 3,0 м - органную крепь. При 
слабых породах почвы и мощности пластов до 2,5 м следует приме
нять костры. Количество железобетонных тумб,стоек органной крепи 
и костров на I м выработки определяется в зависимости от обру- 
шаемости кровли и мощности пласта. При наличии ложной кровли 
в качестве дополнения к основному способу охраны (органная крепь, 
железобетонные тумбы) должны применяться костры.

На пологих пластах мощностью до 3 м с легко- и среднеобру- 
шаемой кровлей и прочной почвой можно применять переносную 
органную крепь из гидростоек или стоек трения (рис. 5.2).

P ic . 5 .2 . Схема охраны ж  поддержания штрека с помощью переносной 
усиливающей крепи из стоек ГОК. Штрек закреплен арочно-трапециевидной 

креаью из спеопрофиля С31127

При средне- и труднообрушаемых кровлях, особенно при необхо
димости обеспечения изоляции выработанного пространства, должны 
применяться жесткие полосы из быстротвердеющих материалов, воз
водимые механизированным способом (рис. 5.3). Б качестве мате
риала душ жестких полос может быть использован природный и ис
кусственный ангидрит, тощие бетоны с местными наполнителями,
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в том числе с дробленой породой из шахтных терриконов, или дру
гие материалы с прочностью на одноосное сжатие через сутки после 
укладки не менее 60-80 кгс/см2 . Ширина полос определяется в за
висимости от обрушаемости кровли и мощности пласта, но должна 
быть не менее I м, а расстояние от полосы до штрека определяется 
в зависимости от прочности пород почвы, но не.должно превышать 
высоты нижней подрывки.

з

Рис. 5 .3 .  Схема возведения жестких полос для охраны 
выемочных выработок:

I -  ниша; 2 -  пневматическая закладочная машина; 3 -  перегружатель; 
4 -  бетономешалка; 5 -  лебедка; 6 -  бункер; 7 -  контейнеровоз; 
b -  трубопровод сжатого воздуха; 9 -  трубопровод для материала; 
10 -  гибкий шланг для материала; I I  -  водопровод; 12 -  гибкий 
шланг для воды; 13 -  сопло; 14 -  головка забойного конвейера; 

15 -  опалубка; 16 -  полоса из твердевшего материала

При труднообрушаемых кровлях должно применяться предвари
тельное ослабление пород кровли впереди лавы. Пример ослабления 
пород кровли при помощи ББР показан на рис. 5.4.

Для улучшения устойчивости повторно используемых выемочных 
выработок во всех случаях, когда смещения пород превышают кон
структивную податливость выбранной крепи, впереди и позади забоя 
лавы следует устанавливать специальную крепь усиления из метал
лических стоек (трения или гидравлических). Крепь усиления долж
на иметь несущую способность не менее 10 тс на Х м  выработки. 
При прочности пород почвы менее 200 кгс/см2 коепь усиления доля-
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на устанавливаться на лежаны. Крепь усиления следует применять 
на расстоянии от забоев первой и второй лав, определенном по 
данным табл. 5.5.

При невозможности поэторного использования выемочных вырабо
ток, в частности при наличии пучащих пород, следует погашать их 
позади очистных забоев. Подготовку следующих столбов рекоменду
ется осуществлять путем проведения выработок вприсечку к вырабо
танному пространству с отставанием от забоя лавы не менее 60- 
ISO м, а на пластах, склонных к самовозгоранию, не менее 120- 
180 м в зависимости от обрушаемости кровли и сжимаемости за
кладочных материалов.

В выработках, проведенных вприсечку к выработанному про
странству, следует устанавливать крепь усиления впереди забоя 
лавы при легкообрушапщейся кровле на расстоянии 20 и, среднеоб- 
рушающейся - 30 и , труднообрушающейся - 50 и.

Т а б л и ц а  5. 5

Место установки 
крепи усиления в 

выработке

Раостоянве от очистного забоя (м) 
при кровлях

легко-
обрушаадихоя

средне-
обрушюцихся

трудно-
обрупшяцихся

Впереди забоя первой 
лавы 15 20 30
Позади забоя первой 
лавы 40 60 80
Впереди забоя второй 
лавы 20 30 50

Для крепления выемочных выработок в технологических схемах 
предусмотрены: арочная податливая крепь (типа АП, АКП5) и крепь 
с прямолинейными элементами (типа ШЖ), а также дополнительная 
анкерная крепь, преимущественно закрепляемая по всей длине. При 
пучащих породах почвы возможно применение замкнутых конструкций 
крепи.

Для борьбы с пучением пород почвы в выработках в зависимости 
от горнотехнических условий рекомендуется механическое (анкер
ное) и химическое их упрочнение или подрывка вспученной почвы 
(при конвейерно-монорельсовом транспорте) профилеподдирочной ма
шиной Г14ПУ.

Запасы сечения на осадку, тип и плотность установки крепи 
выбираются исходя из величин ожидаемых смещений пород в выработ
ках, определяемых в соответствии с "Указаниями по рациональному 
расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных 
шахтах СССР". В качестве примера на рис. 5.5 приведены величины 
смещений LL пород в выемочных выработках при мощности пласта 2 и , 
среднеобрушаемой кровле и сечении выработки 10 м2 в зависимости 
от глубины разработки Н и прочности пород К .

На глубоких шахтах совокупное проявление горного давления, 
газовыделения, повышенной температуры горных пород и других при
родных факторов значительно осложняет разработку угольных пла
стов.
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Одной из основных особенностей большинства глубоких шахт яв
ляется усложнение поддержания подготавливающих и выемочных выра
боток вследствие интенсивного пучения пород. Поэтому на этих 
шахтах нужно предусматривать применение технологических схем 
с проведением подготавливавших выработок в разгруженной зоне.

Рас. 5 .5 . Смещения пород в выемочных выработках 
в зове временного опорного давления впереди 
лавы (а) и в зоне остаточного опорного давления 
позади лавы при охране выработки искусственными 

ограждениями ( ! )

Разгрузка пород вокруг подготавливающих выработок может про
изводиться следующими способами:
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опережающей отработкой разгрузочных лав с проведением под
готавливающих выработок полевыми в подработанном или надрабо- 
танном массиве;

проведением одной или нескольких пластовых выработок с созда
нием разгруженной зоны и оставлением породы в шахте (рис. 5.6). 
Вариант подготовки шахтных полей о проведением главных штреков 
в создающейся при этом разгруженной зоне и оставлением породы 
в шахте (технологическая схема № I) приведен на рис. 5.7;

проведением выработок по обрушенным породам выработанного 
пространства.

Для крепления подготавливающих выработок в этих случаях долж
на использоваться крепь с высокой податливостью типа АКП5, МОК, 
MUK6, а при необходимости - замкнутая крепь. Плотность установки 
рам должна составлять в зависимости от условий 1,3-2,0 рамы/м. 
В слабых породах возможно их упрочнение винтовой крепью или 
анкерами с закреплением по всей длине.

При применении сплошной и комбинированной систем разработки 
выемочные выработки проводятся вслед за очистным забоем с вы
кладкой породных полос с обеих сторон выработок или оставлением 
разгрузочных берм. Ширина породных полос должна приниматься 
в соответствии с табл. 5.6, а ширина разгрузочных берм - равной 
3-4’ м. Бермы должны быть закреплены деревянной, пневмобадлонной 
или другой податливой крепью. Возможно применение также двойных 
породных полос с оставлением свободного пространства между ними 
и рыхлением пород почвы на глубину до I м. Ширина породных полос 
со стороны массива должна также приниматься в соответствии 
с табл. 5.6.

Вариант сплошной системы разработки пологих пластов с прове
дением выемочных штреков вслед за лавой в разгруженной зоне 
и охраной породными полосами с применением закладочного комплек
са "Гитан" показан на рис. 5.U и 5.9.

Крепление выемочных выработок при этих системах разработки 
должно производиться крепью повышенной податливости типа AKQ5 
и МОК с плотностью установки 1,0-1,3 рамы/м или арками на кост
рах с плотностью 0,8-1,0 рамы/м.



1Г
Ш.
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Рас. 5.6. Схема проведения подготовительных выработок о созданием разгруженной зоны 
1  оставлением порода в вахте
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Рис. 5.7. Схема подготовки и система разработки длинными столбами 
по восстанию на глубоких горизонтах

Т а б л и ц а  5 . 6

Место расположения 
породной полосы

Ширина породной полосы (м) при кровле

легко-
обрушаемой

средне-
обрушаемой

трудно-
обрушавмой

Со стороны массива 4 5 6
Со стороны выработанного

10 10пространства 6
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Вентиляционный просек Главный Вентиляционный штрек

Панельный конвейерный  
Бремсдера

Рис. 5.6. Вариант панельной подготовки ж сплошной системы 
разработки даш глубоких горизонтов шахт



5.5. Закладка выработанного пространства

5.5.1. Технология гидравлической закладки 
при естественном напоре

Гидрозакладочный комплекс (ГЗК), схема которого изображена 
на рис. 5.10, предназначен для обслуживания добычных участков 
при системе разработки мощных крутых пластов полосами по прости
рании в восходящем порядке с механизированной выемкой угля ком
байнами Д11 или комплексами типа МКЗ.

Рас. 5 .1 0 . Схема гадрозакладочного комплекса (I3K) 
для системы разработки мощных крутых пластов 

полооамв по простиранию в восходящем порядке

Основными узлами ГЗК являются: два заглубленных в землю ак
кумулирующих бункера I вместимостью 1000-1500 м3 каждый, общая 
смесительная камера 2, два поверхностных самоочищающихся водо
сборника 3 вместимостью IOOO-I5QO м3 каждый, закладочный шурф 4 
для расположения в нем пульповодов и водоводов, монтажная лебед
ка 5, два подземных самоочищающихся водосборника 6 вместимостью 
400-600 м3 каждый и подвенная насосная установка 7, оборудован
ная насосами типа 8МС7 или 12МСГ7.

В смесительной камере под каждым бункером смонтировано по 
два-четыре ленточных питателя типа М 2 производительностью от 50 
до 500 м3/ч. Возможно применение качающихся питателей типа КЛ-а 
производительностью до Ш 5  м3/ч. Смесительная камера сооружена 
таким образом, что закладочный материал в воронку 8 может пода
ваться из двух бункеров одновременно. Это позволяет достигать 
максимальной производительности, а также осуществлять в случае 
необходимости шихтование различных закладочных материалов. Гид
росмесь транспортируется по пульповоду 9 диаметром 175-200 мм 
до выработанного пространства. Водоснабжение гидрозакладочных 
работ осуществляется по замкнутому циклу. ГЗК оборудован систе
мой дистанционного и автоматического управления всеми работами 
по закладке.

При разработке крутых тонких и средней мопдаости пластов 
длинными столбами по простиранию на шахтах Донбасса применяется 
ГЗК, особенностью которого является сооружение поверхностных 
аккумулирующих многосекционных бункеров для закладочного мате
риала и предварительное обезвоживание закладочного материала пе
ред его подачей в выработанное пространство лав с механизирован
ной выемкой угля.

5.5.2. Технология гидравлической закладки 
при искусственном напоре

При глубине закладочного (вентиляционного) горизонта от по
верхности до 200 м и дальности транспортирования закладочных ма
териалов свыше 1000 м возможности использования трубопроводного 
гидротранспорта с естественным напором ограничены. Для этих усло
вий разработана технологическая схема напорного гидрозакладочно
го комплекса НГЗК с загрузочными аппаратами типа АЗП или АЗВ25. 
Схема НГЗК с загрузочным аппаратом АЗП приведена на рис.5.11.

Закладочная гидросмесь подается из бункер-зумпфа в загрузоч
ный аппарат АЗП, который под напором 64 кгс/см^ направляет ее 
в магистральный пульповод. Дальность гидротранспортирования за
кладочных материалов крупностью 0-60 мм составляет 3-5 км, про
изводительность НГЗК - 250 м3/ч. Аппарат АЗП состоит из трех ка
мер, работающих по заданной циклограмм в автоматическом режиме 
с непрерывным перекачиванием гидросмеси.

Остальные узлы технологической схемы гидравлической закладки 
при искусственном напоре ничем не отличаются от узлов технологи
ческой схемы гидравлической закладки при естественном напоре.
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Рис. 5 Л 1 . Схема напорного 
гидрозакладочного комплекса- (НГЗК):

I -  надбункерное здание со шлюзом; <: -  бункер для закладочной гидро
смеси; j  -  узел разгрузки бункера восходящим потоком роды;4 -  регулятор 
консистенции пульпы; t -  загрузочный аппарат АЗП; 6 -  вксоксналорный 
насос для чистсй рабочей жидкости; ? -  насос для откачка отработанной 
водь; о -  поверхностный самоочищающийся водосборник; 9 -  подземный 

самоо •шщащийся водосборник; 10 -  пульповод; I I  -  водовод

5.5.3. Технология пневматической закладки

Доставка закладочного материала с поверхности шахты до пнев- 
мозакладочной машины может осуществляться трегля способами:

на шахтах нового типа - магистральными ленточными конвей
ерами;

на действующих шахтах с рельсовым транспортом - в вагонетках;

на шахтах с действующими или строящимися гидрозакладочными 
комплексами - по трубопроводам с обезвоживанием гидросмеси перед 
подачей ее в пневмозакладочную машину.
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В месте стыковки магистральной транспортной системы с участ
ковой пневмозакладочной установкой сооружается перегрузочный 
пункт, включающий аккумулирующую емкость в виде горных (камер) 
или механизированных (бункер-конвейеров) бункеров. Вместимость 
аккумулирующих бункеров для закладочного материала выбирается 
аналогично вместимости бункеров для угля. Пневмозакладочная ма
шина может располагаться непосредственно у перегрузочного пункта 
(например при отработке свиты крутых пластов на промежуточные 
квершлаги) или' на некотором расстоянии от него (при отработке 
пологих пластов длинными столбами по простиранию, падению и вос
станию). В последнем случае от перегрузочного пункта устанавлива
ются ленточные конвейеры, укорачиваемые по мере приближения 
очистного забоя к перегрузочномУ пункту.

Рекомендуется применять пневмозакладочные машины барабанного 
типа (табл. 5.7).

Т а б л и ц а  5. 7

Показателя
Пневмоэакладочные машины 

барабанного типа

ПЗЕ 1Р200

Производительность, м3/ч 150 1X0-200
Диаметр закладочного трубопровода, мм 175, 200 175, 200
Длина транспортирования, м До 500 До 350
Рабочее давление сжатого воздуха, 
кгс/см2 До 4 ,0 До 4 ,0
Расход сжатого воздуха, м3/ч 7000 6500
Крупность кусков породы, мм До 80 До 80
Масса, кг 4900 4100

Пневмозакладочный трубопровод прокладывается по участковым 
выработкам. Соединение труб быстроразъемное. В месте сопряжения 
забойного распределительного трубопровода со штрековым трубопро
водом устанавливаются телескопические секции, позволяющие укора
чивать штрековый трубопровод при работе механизированного комп
лекса.

5.5.4. Технология упрочняющейся закладки

Комплекс упрочняющейся закладки (КУЗ) состоит из установки 
на поверхности для приготовления твердеющих смесей и подземной 
части для транспортирования твердеющих смесей и распределения их



в выработанном пространстве. Часть установка, расположенная на 
поверхности, включает серийно выпускаемые бетоносмесители и по
мольное оборудование для приготовления вяжущих из местного сырья 
(гранулированных шлаков и горельников). КУЗ может быть использо
ван для приготовления как жестких, так и текучих твердеющих 
смесей.

При использовании жестких смесей принимается следующая схема: 
в бетоносмесителях приготовляется сухой бетон (дробленые породы 
класса 0-60 мм и вяжущее), который по виброхоботам спускается 
в шахту и попадает на цепочку ленточных конвейеров; доставленная

конвейерами смесь пневмозакладочной машиной транспортируется 
в выработанное пространство. В концевую часть пневмозакладочного 
трубопровода вводится вода.

Текучие смеси на основе мелкодробленых пород и вяжущего из 
местных материалов (гранулированных штанов, горельников) транс
портируются до места укладки по трубопроводам; движение происхо
дит за счет разности геодезических отметок поверхности и забоя.

На рис. 5.12 показана схема КУЗ производительностью 120 м3/ч 
для шахты "Коксовая" производственного объединения "Прокшьевск- 
уголь".

Рио. 5 .12 . Комплекс упрочняющейся закладки (КУЗ) на шахте "Коксовая":

I -  трехсекшзонный скреперный склад; 2 -  склад цемента
мелывш мокрого помола Ш ;  6 -  зумпф о насосом; 7 -  ядроишшиш; $ _ vi,(0 ,  _
для литой смеси цемента, гранулированного шила, отсева крупностью 0 -6 ,мм; ю -  трубопровод для 
заполнителя класса 0-60 мм; XI -  трубопровод для подачи раствора вяжущи; 12 -  пиевмозакладочная -

3 -  насосная: 4 -  дозирушве бункапа; 5 -  в «Тела СВ78: 6 -  груболруиииичыи и-о.мм; --“tL---— --одачи р
распределительный трубопровод; 14 -  пневмопровод
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5.6. Разработка пологих пластов угля в сложных 
горно-гаодогаческих условиях с применением 

механизированных комплексов

5.6.1. Переход геологических нарушений

Целесообразность перехода механизированными комплексами гео
логических нарушений в виде сбросов устанавливается технико-эко
номическими расчетами. Переход сброса без демонтажа механизиро
ванного комплекса целесообразен при следующих условиях:

1) амплитуда геологического нарушения не превышает мощности 
разрабатываемого пласта, а на мощных пластах - 3,5 м;

2) коэффициент крепости боковых пород не более 4 по шкале 
Ы.М.Протодьяконова, что позволяет при предварительном ослаблении 
массива с помощью буровзрывных работ разрушать породы выемочными 
машинами;

3) расстояние между переходимыми геологическими нарушениями 
с максимальной амплитудой не должно быть менее 300 м.

•7

Рис. 5 .1 3 . Схема постепенного перехода геологического нарушения 
механизированным комплексом KM8I

Переход сброса, расположенного диагонально к линии очистного 
забоя, осуществляется путем постепенного перемещения комплекса 
вверх или вниз (рис. 5.13, 5.14) или с его поворотом в верти
кальной плоскости (рис. 5.15). Во время перехода геологического 
нарушения осуществляется полная затяжка пород кровли.

При амплитуде сброса, меньшей половины мощности пласта, ре
комендуется постепенный переход, при большем значении амплитуды 
сброса - переход с поворотом комплекса в вертикальной плоскости.
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В зависимости от типа геологического нарушения (сброс, 
взброс) переход осуществляется с опусканием или подъемом комп
лекса оборудования с подрывкой слабой породы почвы или кровли 
пласта.

в - 6

Рис. 5 .1 4 . Схема постепенного перехода геологического нарушения 
механизированным комплексом КМ87

Подъем с подрывкой кровли начинают на расстоянии 1п от торца 
смещенной части пласта, подъем с подрывкой почвы - от геологиче
ского нарушения и продолжают до входа механизированной крепи 
в смещенную часть пласта.

Рис. 5 .1 5 . Схема перехода геодояческого нарушения о поворотом 
механизированного комплекса в вертикальной плоскости

Опускание с подрывкой кровли (см. рис. 5.13) начинают от 
геологического нарушения, а с подрывкой почвы - на расстоянии 
от торца смещенного крыла пласта и продолжают до входа механизи
рованной крепи в пласт за геологическим нарушением.

При постепенном переходе геологического нарушения



при переходе о поворотом комплекса

'n.s H et} ct,

где и - требуемая величина общего подъема или опускания механи
зированной крепи;
ширина секции крепи механизированного комплекса;

Я -  допустимая величина первой ступени подъема или опускания 
механизированной крепи, зависящая от конструкции обору
дования и горно-геологических условий; Я £ 0,3 м;

d - предельный угол устойчивости механизированной крепи, 
определяемый по табл. 5.8.

Поворот комплекса вверх (см. рис. 5,15) производится путем 
сокращения длины гидростоек I при распертом козырьке 2 секции 
крепи стойкой 3 и подкладывания под секции крепи направляющих 
брусьев 4.

Т а б л и ц а  5. 8

Тип комплекса

Предельный угол устойчивости, град

в направления продольной
ОСИ 06КЦВЯ в направления попереч- 

вой оои оехции
□о падению по восстанию

КМ87Д 20 8 15
КМ87ДН 20 8 35
ПМКЭ 20 8 15
ОМКТМ 30 8 12
ОКП 30 8 20
KM8I 25 8 20
КТУ2МКЭ 30 8 15

Участки кровли, сложенные трещиноватыми породами, в зоне 
геологических нарушений рекомендуется крепить анкерами длиной 
до 1,8 м с расстоянием между ними I м и углом наклона в сторону 
угольного массива. Анкеры устанавливаются впереди секций крепи.

Разработку тектонически нарушенных участков мощных пологих 
пластов целесообразно осуществлять механизированными комплексами 
с выпуском угля подкровелькой и межслоевой толщи.

5.6.2. Отработка участков пластов, изолированных 
непереходимыми нарушениями

Выбор системы разработки в этих условиях определяется сте
пенью нарушенности пласта, характеризуемой коэффициентом К , 
и д шной выемочного поля (табл. 5.&):

где £н - суммарная длина геологических нарушений в пределах 
выемочного поля, м;

S - площадь выемочного поля, га.

Т а б л и ц а  5. 9

К Длина выемочного 
поля, км

Система разработка

До 50 0 ,5 Длинными столбами, 
в том числе с разворотом 
механизированного комп
лекса

50-150 0 ,5 -0 , ! Камерно-столбовая

Разворот механизированных комплексов типа КМ87, IMK, ПМК, 
ОМКТМ и ОКИ может производиться на пластах мощностью 1,2-3,0 м 
с углами падения до 10° при кровле не ниже средней устойчивости 
(рис. 5.16). Разворот осуществляется циклами. Число циклов со
ставляет пц = 0;j8 , где в -  планируемый угол разворота, f i -  до
пустимый угол разворота комплекса за один цикл ( J> = 1,5°).

Разворот за один цикл производится этапами. Число этапов

пэ = где t  - длина лавы, а. - ширина захвата комбайна.

На первом этапе разворот комплекса производится на участке дли
ной Ср = a c t y f iот центра поворота. Каждый последующий этап заклю
чается во фронтальном передвижении комплекса вплотную к забою на 
уже развернутом и отработанном участке лавы.

Во избежание разворота механизированного комплекса вокруг 
одной неподвижной точки сначала вынимается одна или две полосы 
угля на величину захвата комбайна с учетом недодвигания секций; 
следующая полоса вынимается на полный захват по всей дайне лавы 
и т.д.
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Для охраны выработок в зоне разворота предусматривается уси
ленная крепь: гелезобетонные тумбы на границе выработанного про
странства, двойной ряд гидравлических стоек по оси выемочных 
выработок (3-4 стойки на I м).

5.7. Составление картограмм - плановых графиков 
технологических и ремонтных работ в выемочном поле

Картограммы должны составляться для комплексно-механизиро- 
вашшх очистных забоев в соответствии с утвержденным Министерст
вом угольной промышленности СССР "Методическим руководством по 
составлению технологических картограмм и карт научной организа
ции труда для совершенствования организации производства в очист
ных и подготовительных забоях" (М., ЦНИЭИуголь, 1977).

Целью составления картограмм является предварительная, до 
начала очистной выемки, разработка для конкретных горно-геологи
ческих условий плановых графиков технологических и ремонтных ра
бот (в увязке с календарным планом отработки выемочного поля), 
обеспечивающих гарантированную высокую нагрузку на очистной за
бой в пределах всего выемочного поля, несмотря на изменения гор- 
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но-геологических условий и надежности работы забойного оборудо
вания. Для этого на шахтах должно осуществляться прогнозирование 
горно-геологических условий с их оценкой, должны приниматься 
технические и технологические решения и разрабатываться меропри
ятия по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подго
товительных и очистных забоев.

Исходной информацией для составления картограмм являются 
данные прогноза, полученные: в период геологоразведочных работ 
и при проведении подготовительных выработок; при отработке смеж
ного с подготавливаемым выемочного поля на данной или соседней 
шахте; в результате ранее выполненных или специально проведенных 
шахтных и лабораторных исследований.

Картограмма должна содержать: план горных работ в проекти
руемом выемочном поле в масштабе 1:1000 и геологические разрезы 
по осям вентиляционной и конвейерной выработок (горизонтальный 
и вертикальный в масштабе соответственно 1:1000 и 1:100) с ха
рактеристикой пласта, пород кровли и почвы, гидрогеологических 
условий; таблицу с данными о ресурсах машин и отдельных узлов, 
неменклатуре и количестве запасных частей неснижаемого запаса 
(ж* нормам), которые должны находиться в пределах выемочного 
жаля. На плане горных работ проектируемого выемочного участка 
делкны быть показаны геологические нарушения, места пересечений 
жласта скважинами; обводненные зоны и места вероятного интенсив- 
нага притока вода в горные выработки, выявленные при проведении 
горных выработок; места суфлярных выделений метана или других 
газов; зоны повышенного горного давления (с отражением интенсив
ности) и характер его влияния на очистной забой и участковые вы
работки, изогипсы "ложной" кровли; ожидаемые места первичного 
и последующих обрушений основной кровли; зоны распространения 
подработки (надработки) пласта.

Картограмма является составной частью проекта вскрытия и 
подготовки выемочного поля, разрабатываемого с учетом требований 
Правил безопасности, Правил технической эксплуатации угольных 
и сланцевых шахт на основе выбранной для конкретных условий про
грессивной технологической схемы отработки пласта. Все техниче
ские решения, связанные с выполнением картограммы, должны быть 
изложены в пояснительной записке к проекту.

В разработке картограмм участвуют: геологическая, маркшей
дерская, техническая, энергомеханическая службы, начальники 
участков, а также представители соответствующих служб произвол-



ственного объединения. Геологическая и маркшейдерская службы 
представляют всю необходимую горно-геологическую информацию для 
составления картограмм и календарного плана развития работ, тех
ническая служба - горнотехническую информацию и необходимые 
технико-экономические показатели работы очистного забоя, энерго
механическая служба - информацию о ресурсах, сроках службы 
и неснижаемых запасах оборудования.

Картограмма утверждается главным инженером шахты в соответ
ствии с инструкцией по составлению проектов вскрытия и подготов
ки выемочных участков, подготовки очистных забоев, паспортов 
управления кровлей, проведения и крепления подземных выработок, 
изложенной в Правилах безопасности.

При выявлении в процессе отработки выемочного поля резких из
менений горно-геологических условий в картограмму с ведома глав
ного инженера шахты могут вноситься соответствующие коррективы.

5.8. Обеспечение качества угля при разработке пластов

Для уменьшения засорения угля породой на всех этапах техно
логических процессов выемки и транспортирования, а также обеспе
чения сортности, влажности и других установленных показателей 
качества угля необходимо периодически (один раз в 3-6 мес) анали
зировать работу каждого очистного забоя и технологической цепоч
ки. Анализ проводится начальником участка (или его помощником) 
при участии главного технолога, главного маркшейдера шахты 
и представителя ОТК; анализируются материалы отчетности участков 
и данные ОТК.

По форме, приведенной в табл. 5.10, первоначально записыва
ются основные критерии качества угля и основные факторы, влия
ющие на него при выемке и транспортировании.

Т а б л и ц а  5.10

Основные
критерия
качества

угля

Основные факторы, влиящие на качество угля
при выемке угля при транспортировании 

угля в шахте
Зольность Присечка пород кровли и почвы, 

просыпание породы при передвиж
ке, наклонах и перекосах сек
ций механизированной крепи, 
вывалы породы

Засорение породой в процессе 
перекрепления выработок и 
подготовительных работ

Сортность Тип машины, скорость подачи 
комбайна, схема резания,конст
рукция зубка

Число и высота пересыпов, 
средства транспортирования, 
длина доставки

Влажность Орошение пласта при выемке, 
предварительное осушение пла
ста и вмещающих пород

Капеж по штрекам, в стволе, 
атмосферные осадки не по
верхности

Дальнейший анализ можно осуществлять отдельно по каждому 
критерию качества (зольность, сортность и т.п.) и каждому выде
ленному влияющему фактору.

Результаты анализа доводятся до сведения рабочих и ИТР 
участка. Собираются и анализируются предложения рабочих, ИТР 
участка и шахты по повышению качества добываемого угля.

На основе анализа исходных данных и полученных предложений 
разрабатываются и рассматриваются на техническом совете шахты 
технические и организационные мероприятия. Затем издается приказ 
по шахте, и внедряются разработанные мероприятия.

Работа по улучшению качества угля проводится одновремен
но с анализом возможности увеличения нагрузки на лаву с учетом 
"Методики изыскания резервов повышения надежности работы обору
дования и нагрузки на лаву в конкретных условиях действующих 
шахт" (М., ИГД им. А.А.Скочинского, 1972) и других нормативных 
документов, утвержденных Министерством угольной промышленно
сти СССР.



6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6.1. Унификация сечений подготовительных выработок

Сечения подготовительных выработок рассчитаны исходя из уело* 
вий нормальной работы транспорта и пропуска необходимого количе
ства воздуха при больших нагрузках на очистной забой с учетом 
необходимой податливости крепи, обеспечивающей требуемые размеры 
сечений подготовительных выработок в течение всего срока их 
службы; для выемочных выработок предусмотрен также запас сечения 
при безнишевой технологии для выхода комбайна в выработку. При 
расчете сечений принято, что все подготовительные выработки 
в той или иной мере испытывают влияние очистных работ.

Из соображений унификации рекомендуется четыре типовых сече
ния с арочной трехзвеньевой крепью АП, три сечения с арочной 
пятизвеньевой крепью AKD5 и два сечения с металлической крепью 
из прямолинейных элементов МПК (табл. 6.1).

Т а б л и ц а  6.1

Тип крепи Площадь сечения, м2
в свету

в проходке
□осле осадки ДО 0C&JQCB

АП 7 Д 8 ,5 Ю ,6х)
АП 8,9 10,4 12,9
АП 11,2 12 ,8 15,7
АП 12,7 14,5 17 ,6
АКП5 7 ,1 10 ,3 12,7хх)
АКП5 8 ,9 12,5 15,1
АКП5 I I  .2 15 .2 18 ,3
МПК 7 ,0 7 .5 10,5
МПК 8 ,4 9 ,2 10,9

Для крепа АП a  AKQ5 сечение в  проходке рассчитано при 
словии проведения выработок по породам крепостью 4-6  по шкале 
1,М.Протодьяконова.

При расчете сечения в проходке для крепи АКП5 вертикаль
ная податливость ее принята равной 800 ш .

Для улучшения работы металлической крепи и снижения ее аэро
динамического сопротивления специальный желобчатый профиль крепи 
АКП5 должен быть повернут своей открытой частью к породе.

Приведенные в табл. 6.1 сечения выбраны с учетом ожидаемых 
смещений кровли и боков выработок и обеспечения нормального рас
положения коммуникаций и транспортных средств (рис. 6.1).
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Рис. 6 .1 . Расположение яомыуникапай:

а-  в выработках с тоехзвеньевой арочной крепью АЛт б-  в выработках 
с крепью МПК; / - в  выработках о крепью МПК-к;

I  -  светильник люминесцентный; 2 -  дегазационный трубопровод 16 150 мм; 3 -  кабелв 
телефонныеои сигнальные; 4 -  кабели силовые напряжением 127, 660 и 6000 В, сече
нием 95 мм^; 5 -  противопожарный трубопровод I 100 мм; 6 -  трубопровод сжатого

6.2. Burton рациональных вяттянтрв проходческого
O rton?д а в а н и я

В "Основных технико-экономических направлениях развития 
угольной промышленности СССР” в области подготовительных работ 
предусматривается максимально возможное развитие комбайнового 
способа проходки, совершенствование буровзрывного способа на 
базе широкого применения буропогрузочных и погрузочных машин, 
а также бурильных установок; при этом скреперные погрузчики 
рекомендуется использовать в тех условиях, где не могут быть 
применены комбайны и погрузочные машины, колонковые сверла -



там, где не могут быть использованы бурильные установки, а руч
ные сверла - лишь при слабых (f<4) породах и в угольных забоях.

В соответствии с этим определена область применения комбай
нового способа проходки, ограничиваемая, с одной стороны, техни
ческими возможностями применяемых прогрессивных конструкций 
и подготавливаемых к серии образцов (по крепости и абразивности 
пород, углу наклона выработок и их сечениям), а с другой - усло
виями экономической целесообразности в сравнении с буровзрывным 
способом проходки (по скорости проведения, средней протяженности 
выработок, минимально необходимому годовому объему проходки).

Т а й 1 I п ■ 6.2

Показатели
Проходческие комбайны

и зб и р а те л ьн о го  д ей ств и я РОТОРНОГО действия
ПК 3d . 4ПУ ПК9о 4ГТП2 ГПК "Ооюэ-19" "Союэ-14"

Область применения
Коэффициент присечки 
пород Х^ До 0,25 До 0,25 До 0,50 До 0,75 До 0,60 До 1,00 До 1,00
Коэффициент 1фепостж 
пород /  по М„М.Про-
ТОДЬЯКОНОВУ

До 4 До 4 До 4 До 6 До 4 До 8
с вклвче- 
ннем 

участков 
о f  « 10

До 8
с вклгче- 
кием
участков
o f  • 10

Показатель абразив-
10-15ностк пород а  , иг 10 10 10 10 35 35

Сечение выработки в 
проходке Snp, u2 5,3-12,5 4,0-8,2 7,0-16,0 9,0-18,0 4,7-15,0 18,4 14,0
Ширина выработки 
(от -  до), м 
Высота выработки 
(от -  до), и

2 ,8 -4 ,I 2,8-3,3 3,0-6,3 3,6-6,0 2,6-4,7 4,7

2,1-3,2 I , 5-2,8 2,2-3,9 2,6-4,0 Г,8-3,6
Угол наклона выра
ботки oi , град ±10 ±10 ±10 ±ю +10 -  -2Е ±10 ±10

Техническая характеристика
Техническая произво
дительность, мз/мин

0,50 0,42 1,20 , ° ; ¥  - ДО 1,20 0,80
(пр* У

0,60
(при f • 1,4) (прид=5) « 8 )

Коэффициент X/ , учи
тывающий затраты вре-
пени на вспомогателъ-
ные и маневроше опе
рации ),85 -  0,95 0,75-0,85
Коэффициент 4/ , учи- 
тывающнй изменение L 6 I 4 -

-0,076

4.95 .
горногеологнческжхусловий 1,417-0,308/+0,020/^ +0,01 Н.Д. Н.д. Н.д.
Основные размеры, м:

длина 6,6 5,9 8,2 8,2 7,1 - -

пирена по гусеницам 1,47 1,25 1,80-2,40 2,40 Г, 60 - -

высота 1,74 1,30 1,83 1,96 1,50 - -
Масса, т
Установленная моек

12,5 10,7 31,2 35,0 18,0 200,0 170,0

■ость электродвигателей, кВт 116 63 192 200 95 900 680

На основании данных, приведенных в табл. 6.2, а также резуль
татов технико-экономических исследований, выполненных ИГД имени

А.А.Скочинского, ДонУГИ, КНИУИ, КузНИУИ, ПечорНИИпроектом и 
НИШСуголь, в технологических схемах приняты следующие конструк
ции проходческих комбайнов:

при f £  4, Кп ±  0,5, е й Ю  мг, «L ±  +10°, Snp = 7-16 м2 ,
L 150 к - комбайн избирательного действия типа ПК9р;

при 4, Кп £ 0,6, 10 мг, ы  = +10-25°, Snp = 4,7-15,0 м2 ,
L 5  150 и - комбайн избирательного действия типа ГПК;

при f  = 4-6, Кп й  0,75, а  й  15 мг, cL £  ± 1 0 ° , Snp = 9-18 м2 ,
L ^  250 м - комбайн избирательного действия типа 4ПП2;

при f = 6-8, к„£1,0, а й  35 мг, d  ̂ ±10°, L £  Ю00 м - ком
байны роторного типа "Союз-19" ( б? = 1 8 ,4  tr) и "Союз-14" ( =
= 14,0 м2 ).

Здесь и далее/- коэффициент крепости пород по шкале М.М.Про- 
тодьяконова, - коэффициент присечки пород, и  -  показатель
абразивности пород, об - угол наклона выработки, 3 ^  - сечение 
выработки в проходке, б  - средняя протяженность выработки. 
Оптимальные скорости проведения выработок проходческими комбай
нами учтены в конкретных технологических схемах.

В условиях, оговоренных в табл. 6.2, допускается применение 
комбайнов ПКЗр и 4ПУ.

Для условий, отличающихся от перечисленных выше, рекоменду
ется, как правило, буровзрывной способ проходки. Основные техни
ческие данные прогрессивного применяющегося и подготавливаемого 
к серийному производству оборудования для этого способа приведе
ны в табл. 6.3-6.7.

На основании приведенных данных, а также результатов научных 
исследований в области совместимости бурового и погрузочного 
оборудования предусмотрены следующие комбинации бурильных и по
грузочных машин:

в выработках с постоянным электровозным транспортом - буриль
ные установки типа БУЭ2 (при/«? 8) и БУЭЗ, БКГ2 (при/ ^  16) 
и погрузочные машины типа ПШ-4эх ' (с использованием пневматиче
ской энергии - соответственно БУР2 и 1ШМ4п);

в тех же условиях, но при небольшом коэффициенте присечки 
боковых пород ( А ^ <  0,3), а также меньших размерах сечений - по
грузочные машины типа ГШМ4, оборудованные манипуляторами МН2 
с колонковыми сверлами типа ЭЕГП ( f  ̂  II) и ручными сверлами

Новая марка машины -1ППН5.
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Т а б л и ц а  6.3

Evil ильные установки

Показатели
вращательного бу

рения вращательно-ударного бурения

БУЭ1 БУЭ2 ЕУЭЗ БКГ2 Е Л БГР2

Область применения

Коэффициент крепости 
п о р о д / До 8 До 8 8-16 До 16 8-16 8-16
Сечение выработки

8-25в проходке , м2 
Размеры забоя, обури- 
ваемого с одной пози
ции (от -  д о ) , Mi

3 -И 10-20 10-20 8-22 6-14

высота 2 ,3 -3 ,8 2 ,3 - 4 , I 2 ,3 - 4 ,1 2 ,3 -3 ,8 2 ,3 -3 ,7 Д ,3 -4 ,0
ширина 2 ,3 -3 ,7 2 ,7 -5 ,5 2 ,7 -5 ,5 2 ,7 -5 ,0 2 ,3 -4 ,4 2 ,7 -5 ,0

Угод наклона выработ-
КИ, град Г о р и 3 о н т а  л ь н а  я

Техническая характеристика

Техническим производи- 
тельность*), шпм/мин

0,99
(при f  a

0,99
I .8 M S /-7 ) Н.Д. Н.Д. 0,88 „  * O .gf 

(при <£*=i . 8 m l / ' 7 '*
Коэффициент , учи
тывавший затраты вре- 0,052+0,118 /  -

н .д . Н.д.
0,295 + 0 , 0 7 0 /  -

мени на вспомогатель
ные и маневровые one- -  0,004/** -  0 ,0025/"*
рации
Коэффициент Н,г . учи
тывающий изменение 6 ,8 4 5 -1 ,3 4 6 /  +

Н.Д. Н.д.
2 ,518-0 ,291 /  +

горногеологических ус
ловий + 0 ,0 7 3 /* + 0 ,0 1 0 6 /*

Коэффициент J/j , учи
тывающий изменение I
глубины шпура 0,93 + 0,04 С
Коэффициент Л', , учи
тывающий неодновремен-
ность работа буриль
ных машин _ 0,95 0,95 0,95 _ 0,95
Число бурильных машин,
шт.
Основные размеры 
(в транспортном поло
жении), мм:

I 2 2 2 I 2

длина 8000 0000 8500 5850 6500 7000
ширина 750 1300 1300 1320 1080 1300
высота 1200 1530 1600 1750 1500 1550

Вид энергии Электрическая Пневматическая
Масса, т 5 ,0 8 ,5 8 ,5 5 ,3 2 ,3 5,7
Установленная мощ
ность бурильной уста-
новки:

кЭг 15 30 38 38
л .с . 9 17

х)' Для одной буровой головки.

типа СЭР для обуривания угольного забоя или слабых ( / «  4) боко
вых пород;

в горизонтальных выработках сечением в свету свыше 6 м2
с постоянным конвейерным транспортом - буропогрузочные машины
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типа 2ПНБ2Б 12) и ШНБ2Б ( 6), а при небольшом коэф

фициенте подрывки пород 0,3) - погрузочные машины типа 
2ПНБ2 и Ш1Б2 с колонковыми и ручными сверлами;

в тех же условиях, но при боковых породах с 4 (при отсут
ствии проходческих комбайнов) - погрузочные машины типа 1ПНБ2 
и ручные электросверла типа СЭР;

при проведении наклонных выработок в направлении сверху вниз 
с углами наклона до 18° - погрузочные машины типа Ш1М4у, осна
щенные манипуляторами № 3  с колонковыми сверлами; при 6 
допускается использование погрузочных машин 1ШШ2у; при прове
дении выработок в направлении снизу вверх с углом наклона до 8° 
рекомендуется применение буропогрузочных и погрузочных машин 
типа 1ПНБ2Б и 2ПНБ2Б;

при углах наклона выработок 18-30°, а также в выработках 
малых ( £  ^ 6  м2 ) сечений и протяженности - скреперные уста
новки.

Способ и средства транспортирования горной массы по участко
вым выработкам приняты исходя из условий максимального использо
вания при проходке подготовительных выработок транспортного обо
рудования очистных участков. В тех случаях, когда горнотехноло
гические условия требуют применения на проходке конвейерного 
транспорта, а выработка (например вентиляционные ходки) в период 
эксплуатации не будет оборудована этим транспортом, рекоменду
ется использовать облегченные конструкции ленточных конвейеров.

Средства призабойного транспорта выбраны исходя из условия 
наиболее целесообразного их сочетания с участковым транспортом; 
размещение в сечении проводимой выработки средств транспорта 
максимально привязано к месту размещения транспортного оборудо
вания добычных участков.

В горизонтальных и наклонных (до 10°) выработках, которые 
в период эксплуатации будут оборудованы конвейерным транспортом, 
в качестве средств призабойного транспорта при проходке реко
мендуется применять ленточные перегружатели типа ППЛ либо УЕЛ; 
допускается применение скребковых конвейеров СР70м.

При углах наклона 10-18° и направлении проходки сверху вниз 
рекомендуется использовать в сочетании с погрузочной машиной 
Ш Ш 4 у  специально переоборудованные для разгрузки на скребковый 
конвейер СР70м вагонетки типа ВГ (со скошенным днищем и без 
боковой стенки).



В горизонтальных выработках, которые в период эксплуатации 
будут оборудованы рельсовым транспортом, при погрузке горной 
массы в вагонетки используется замкнутая разминовка из двух раз
носторонних (въездного и  обменного) передвижных накладно-вклад
ных съездов конструкции Юкгипрошахта с радиусом кривой 10 м. 
Такая разминовка позволяет производить маневры погрузочных и бу
рильных машин на колесном ходу, электровозов и нерасцепленных 
партий вагонеток.

Т а б и ц а  6.4
Поглтэочные машины

Показателя периодического действия непрерывного действия

1ППН5 ШМ4у ПНБ2 ЭТШК2 Ш Б 2 у

Область применения

КоэЗфшяен? крепости по
род / Ло 14 До 14 До 6 До 12 До 6
Сечение выработков проход
ке (не менее), нг 6,0 6,0 5; 6 6,2 5,6
Угол наклона выработки. Горизонталь- 8-18 До 8 До 6 До 18
град ная

Техническая характеристика

Техническая производитель
ность, м3/мин

0.7 .
(при /  * 5)

Н.д. 1.47 1.47 0,92
(при j  * 5)

(Т .  У ) 51
Коэффициент t учитываю
щий затраты времени на
вспомогательные и маневро-

0,85-0,95вые операции Н.д. 0,65-0,75 Н.д.
Коэффициент Н гг > учитываю
щий изменение горногеоло- 1,540-0,138/+ Н.д. 1,559-0,137 / + 0 , 0 0 6 / '  Н.д.
гическнх условий 
Основные размеры, мм:

+ 0 ,0 0 6 /

длина 7435 7445 7100 8000 7100
ширина 1400 1800 1600 1800 1600
высота (в транспортном 
положении) Г? 50 1800 1250 1450 1300
высота наибольшая 2250 2375 2800 3000 2800

Масса, т 9.0 10,0 6,7 12,7 7,3
Установленная мощность дви
гателей:

кВт 19,5 21,5 31,0 65,0 31,0
л.с» 58 - -

При рельсовом транспорте в горизонтальных выработках тупик 
у обменного съезда дает возможность отсортировывать из состава 
порожняка "козы" и платформы с различными материалами без за
держки работы погрузочной машины. Разгрузка материалов произво
дится у места потребления при помощи ручных талей.

При погрузке горной массы погрузочными машинами на гусенич
ном ходу и при комбайновом способе проходки наряду со съездами 
конструкции Ккгипрошахта используются ленточные перегружатели 
типа ППЛ.

В шахтах нового технико-экономического уровня для доставки 
материалов используются грузолвдские вагонетки ГЛВЗ и ГЛВ1.5.

Выработки с углами наклона более -18° проводятся с использо
ванием концевого подъема и призабойной тупиковой разминовки.

Т а б л и ц а  6. 5

Бтоопогоузочные машины
ШНБ2Б ЯTTTR2K

Область применения

Коэффициент крепости пород/ До 6 До 12
Сечанже выработки в свету 
(минимальное), м2 5 ,6 6,2
Максимальные размеры забоя, 
обуриваемого с одной пози- 
шш, м:

высота 3 ,5 4 ,0
ширина 4 .0 3 ,8

Угол наклона выработки, град До +8 До +8
Техническая характеристика

Техническая 
(по бурению)

родительное ть 
'мин

Коэффициент км , учитывающий 
затраты времени на вспомога
тельные и маневровые опера-
гштг
Коэффициент а'гг , учитывающий 
изменение горногеологических 
условий
Коэффициент , учитывающий 
изменение глубины шпура

Основные размеры, мм: 
длжна

I 54
( п р н ^ *  1,8м;

/  = 5)

0 ,0 5 2 + 0 .1 1 8 / -
- о,оо4/?

3 ,6 6 0 -0 ,7 2 2 /  + 
+ 0 ,0 3 8 / '

, . 0,88 
(при ?  - 1,8м; 

^ 7 =  7)

0 ,2 9 5 + 0 ,0 7 0 / -  
- 0 ,0 0 2 5 / '

2 ,5 1 8 -0 ,2 9 1 /  + 
+ 0,0106 / 2

0 ,93  + 0 ,0 4  Ри/

7100 8000
шжржна
высота (в транспортном 
положении)

1600

1900

П390

2340
Эщ энергии Электрическая Электрическая,

пневматическая
Масса, т
Установленная мощность 
электродвигателей:

кВт
л .с .

8,6 13,8

36 65
Г7

Величина оптимального шага переноски разминовки в зависимости от 
условий проходки колеблется в пределах от 35 до 45 м.

В качестве средств вспомогательного транспорта при конвейер
ном транспорте в горизонтальных и наклонных выработках рекоменду-
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ется использовать грузолвдские монорельсовые дороги 6ДМК (4ДМК) 
для неразветвленных и ДГ.1В38 для разветвленных участков моно
рельсовых трасс. Доставка непосредственно к забою штучных, паке
тированных и сыпучих материалов предусматривается в контейнерах 
типа КТ8 путем их подвески под монорельсовые грузовые тележки 
типа Ш Г ,  каждая из которых снабжается малогабаритной ручной 
лебедкой с двумя крюками на концах ее каната.

Т а б л и ц а  6.6

Показатели Буровые мял»™
БГА4 «Стрела*

Коэффициент крепости 
пород f
Угол наклона скважи
ны, град
Длина скважины, м

Диаметр скважины, мм

Скорость проведения 
скважины, м/ч
Основные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота 

Вид энергии 
Масса бурового станка, 
кг
Установленная мощность 
бурового станка:

кВт
д .с .

Область применения

До 2 

0-90
До 60 при„ бурении под 
углом 0-45 , до 150 при 
бурении под углом 45-900
500 при .бурении под уг
лом 0-45°, 850-1070 при 
бурении под углом 45-90°

До 10

40-85 
До 75

1000

Техническая характеристика

Н.д.

1310
1060
1012

Электрическая

1391

18,5

0 ,7 -2 ,2

2750
2234
1530

Пневматическая

3672

35

При рельсовом транспорте в наклонных выработках предусмотре
на доставка материалов в вагонетках с разгрузкой при помощи руч
ных талей и перемещением к месту потребления маневровой лебедкой.

Проведение разрезных печей и монтажных камер не отражается 
в технологических картах, однако учитывается календарным графи
ком подготовки выемочного участка (поля). При атом предусматри
вается:
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на пластах мощностью 0,7-1,2 м с углами падения до 18° - ис
пользование серийных нарезных комплексов КП, а при буровзрывном 
способе - ручная погрузка угля на скребковые конвейеры;

на пластах мощностью 1,3-1,8 м - применение комбайнов типа 
"Карагандинец-У 4/9" либо ручная погрузка угля на скребковые 
конвейеры;

на пластах мощностью более 1,8 м - применение серийных ком
байнов типа ПК либо погрузочных машин типа П11Б.

Т а б л и ц а  6. 7

Показатели
Нарезные буровые 

машины
Нарезной
комплеко

кн
МРТ МРС

Область примененЕй

Коэффициент крепости угля / Любой
Мощность угольного пласта, м 0,35-0 ,60 0,55-1 ,20 0 ,70-1 ,10
Угол падения пласта, град 45-90 45-90 0-18
Длина выработки, м До 150 До 150 Любая
Ширина выработки, м 1,0 1,2 4,0

Техническая гаоакте вистика
Основные размеры, ми: 

длина 2500 2900 4000
ширина 1000 1190 1080
высота 330 500 525

Масса, т 1,5 2 ,3 5 ,4
Вид энергии Пневматическая Электрическая
Установленная мощность дви
гателей:

кВт 36
л .с . 25 35 -

В выработках, проводимых без переборов в нетрещиноватых 
крупнослоистых породах, не склонных к вывалам, в качестве времен
ной крепи следует применять анкеры, которые в дальнейшем исполь
зуются в качестве постоянной крепи, причем анкерная крепь с за
креплением натренированными химическими составами рекомендуется 
для всех горно-геологических условий, а анкерная крепь с механи
ческим замковым закреплением - для пород с коэффициентом кре
пости более 4. С некоторым отставанием, определяемым технологи
ческими особенностями, устанавливается рамная постоянная крепь. 
Временная анкерная крепь может устанавливаться с подхватом или 
с опорными плитками и затяжкой кровли. В породах с коэффициентом



крепости более 8 временная анкерная крепь может применяться само* 
стоятельно, без рамной крепи. Длина анкеров должна быть не менее 
1/3 ширины выработки.

Недопустима установка только анкерной крепи в тех выработ
ках, где ожидаются высокие деформации. Не рекомендуется примене
ние временной анкерной крепи в зонах сильной обводненности, тре
щиноватости и геологических нарушений.

В тех условиях, где применение временной анкерной крепи не
возможно, следует применять выдвижную предохранительную крепь.

Несмотря на то, что до настоящего времени серийно не изго
товляются средства механизации возведения анкерной крепи в выра
ботках больших пролетов и высоты, при разработке технологических 
схем принят во внимание положительный опыт промышленных испыта
ний навесной бурильной установки НБ4А к проходческому комбай
ну 41Ш2 для бурения шпуров под анкерную крепь. Учтена также 
возможность быстрого ооздания унифицированной бурильной установ
ки (типа БУАЗ) для бурения шпуров под анкеры и по забою, 
базирующейся на серийно изготовляемых образцах оборудования 
типа БУЭ2(3) и БУА1с.

б.З. Средства механизации вспомогательных работ 
в подготовительных забоях

Крепеустановщик подвесной монорельсовый КПМ. Предназначен 
для механизации возведения постоянной арочной металлической кре
пи горизонтальных и наклонных (до £18°) горных выработок сече
нием в свету не менее 10,4 м2 , проводимых буровзрывным или ком
байновым способом, а также для перекрытия кровли призабойного 
пространства во время уборки горной массы.

Крепеустановщик КПМ применяется в выработках на прямолиней
ных участках и на закруглениях с радиусом более 20 м.

.Крепеустановщик КШ.1 (рис. 6.2) представляет собой перемещаю
щийся по монорельсу гидроподъемник и состоит из корпуса I, меха
низмов подъема 2 и передвижения 3, маслостанции 4 и перекрытия 5.

Рио. 6 .2 .  Крепеуотановщях подвеоной моиорельоовый КПМ

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
Грузоподъемность, кг 800
Скорость передвихения, н/с 0 ,3
Приводная наслоставция:

тин насоса №32
электродвигатель:

тип ВАО 32-4
мощность, кВт 5

Габариты, мм:
длина 6300
вирина (по маслостанции) 1110
высота (от верхняка) при поднятом перекрытия 558 

Длина монорельсового пути, и 60
Масса (с  монорельсом), кг 4400

Наиболее перспективно применение крепеустановщика КПМ с па
кетной (с использованием в пакетах металлических решетчатых или 
рулонных стеклотканевых затяжек) технологией возведения крепи,
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разработанной ИГД ни. А. А. Скочинского, при которой постоянная 
крепь устанавливается пакетами, предварительно собранными на 
монтажных столах (на верхняках укреплены затяжки и элементы 
узлов податливости и подвешены стойни).

Изготавливает крепеустановщики КИМ научно-производственное 
объединение "Углемеханизация".

Несъемный манипулятор МН2. Предназначен для установки ко
лонковых сверл на породопогрузочные машины жри бурении шпуров в 
горизонтальных горных выработках.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
Вылет стрелы, мм 2М0
Число манипуляторов, устанавливаемых на поро
допогрузочной машине 2
Число колонковых сверл, устанавливаемых на 
каждом манипуляторе I
Максимальная ширина забоя, обурнваемого с по
мощью одного манипулятора, мм 3100
Высота обурнваемого забоя, мм:

максимальная 3250
минимальная 150

Мощность электродвигателя, кВт 
Гпбариты, мм:

0.8

длина 1600-2060
ширина 350
высота 1400

Масса, кг 390

Изготовитель - Александровский машиностроительный завод.

ГЛашина МАП1. Предназначена для бурения шпуров по породам
крепостью до 8 по шкале М.М. Протодьяконова при установке анкер
ной крепи в подготовительных выработках сечением от 3,5 до 6
в шахтах, опасных по газу и пыли.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р н о т и к а
Высота выработки, м 1 ,9 -2 ,5
Глубина бурения (с  заменой штанги), мм 1800
Частота вращения шпинделя, об/мин 170 и 320
Ход подачи, мм 950
Усилие подачи, кгс 
Скорость подачи, м/мин:

1500

вперед До 1.4
назад До 2 ,3
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Усилие распора, кто До 2000
Мощность электродвигателя, кВт 
Габариты, нм:

3 ,5

длина 1825
ширина 660
высота 820

Масса, кг 240

Машина выполнена на базе алектрогидравлического свер
ла ЭБГП1, имеет встроенную насосную станцию, которая обеспечи
вает гидравлическую подачу Инструмента с плавным регулированием 
скорости и усилия подачи, а также распор машины между кровлей 
и почвой. Дурение шпуров ведется с промывкой, что уменьшает пы- 
леобразование и улучшает санитарное состояние выработки.

Изготовитель - электромеханический завод "Красный металлист", 
г. Конотоп.

Перекатная роликовая платформа типа ППР. Предназначена для 
механизации обмена одиночных вагонеток в забоях подготовительных 
выработок, проводимых с помощью породопогрузочных машин. Выра
ботки могут быть как однопутевые, так и двухпутевые с колеей 600 
или 900 мм.

Допустимая нагрузка, кгс

— — tf —
Ш1Р1900

4000

** ‘ “ h *
ППР2900

4000
ППР1600

4000
1ШР2600

4000
Высота тележки над головной 
рельса, мм 87 87 87 87
Число одновременно обмени
ваемых вагонеток I I I I
Габариты, мм:

ДЛИНА 2300 2300 2000 2000
ширина 1320 1320 iceo 1020
высота 123 123 123 123

Масса, кг 275 288 225 237

Изготовители - производственные объединения "Ростовуголь", 
"Приморскуголь", "Кузбассуголь", "Средазуголь".

Лункобур. Предназначен для бурения лунок при установке шахт
ной крепи.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Диаметр лунок, мм 200-250
Длина бура, мм 670



Привод Ручное электросверло
Масса, кг 2 ,5

Изготовитель - производственное объединение "Карагандауголь". 
Удатао-импульсная насадка к ручному электросверлу. Предна

значена для завинчивания гаек анкеров,а также стяжных болтов при 
монтаже щитов и установке металлической арочной крепи.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
Диаметр резьбы анкера, им 20
Развиваемый крутящий момент, кгс.м До 25
Частота вращения шпинделя, об/мин 860
Габариты, мм:

длина 450
ширина 86
высота 86

Масса, кг 2 ,9

Изготовитель - производственное объединение "Кузбассуголь".

Пшбор для контроля за  прочностью закрепления анкеров.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р к о т и к а
Тяговое усилие, кгс Л> 10000
Максимальный ход винта, мм 145
Площадь кольцевого плунжера, ск̂ 42,7
Давление масла, кг с/см2 До 250
Высота прибора, км 353
Масса, кг 6,5

Изготовители - производственные объединения 
'Ростовуголь".

"Кузбассуголь"

Погшжной насос НП32М. Пведназначен для откачки воды из во-
доотливных канавок, мульд, приямков при проведении горных выра
боток.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
Производительность, м3/ч 34} 30; 10
Напор,м 6; 10; 20
Привод:

тип Ручное электросверло СЭР19М
мощность, кВт 1,2
частота вращения электродвигателя,
об/мин 2750

1Ъбариты, мм:
длина 450
ширина 280
высота 285

Масса, кг 16

Изготовитель - производственное объединение "Макеевуголь".

Кран KII000. Предназначен для подъема и перемещения груза 
по горизонтальным рельсовым выработкам, возведения сборной желе
зобетонной крепи из тюбингов, а также используется при ремонте 
горизонтальных выработок.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Грузоподъемность, кгс, при длине стрелы, ш
3200 1000
1600 2000

Максимальная высота подъема кргка, им 3500
Средняя скорость подъема, м/ с 0,36
Угол поворота платформы, град 360
Угол поворота стрелы, град:

в горизонтальной плоскости 210
в вертикальной " 130

Скорость передвижения крана, м/с 0,725
Привод:

пневмодвигатель:
тип и ш о
частота вращения, об/мин 1600

электродвигатель:
тип KDM324
мощность, кВт 7
частота вращения, об/мин 1450

Колея, мм 900
Минимальное сечение выработки, м 8
Габариты, мм:

длина 5200
ширина 1350
высота 1500

Масса, кг 7000

Изготовитель - Карагандинское объединение по производству 
горношахтного оборудования.

73



6.4. Методика васчетя рациональных параметров 
подготовки очистного Дтонта

6.4.1. Пооперационные экономико-математические модели 
трудоемкости проходческих работ

Пооперационные экономико-математические модели трудоемкости 
позволяют достаточно точно учитывать затраты труда при выполне
нии каждой операции проходческих процессов, при этом учитываются 
затраты как механизированного, так и ручного труда:

N N
t -ZX - £ ( W ) >/* /  t i '

где Т - общая трудоемкость проведения I м3 выработки в свету, 
чел.-мин/ма;

А/ - число операций;
i  - индекс отдельной операции;

Т  Г  - соответственно затраты механизированного и ручного 
"  Р  труда.

Показатель затрат механизированного труда £  при выполнении 
каждого процесса зависит от вида и производительности применяе
мых средств механизации. При технической производительности ма
шины R  и числе управляющих ею проходчиков п  этот показатель в 
общем виде может быть выражен формулой

Т =■ п
Я  п

(6 . 1 )

где Р  -  техническая производительность машины, т.е. объем работ 
по данному процессу, выполняемый машиной в единицу чи
стого времени в реальных производственных условиях;

П - система коэффициентов, приближающая техническую произво- 
м дительность оборудования к фактически достигаемой в кон

кретных горногеологических и организационно-технических 
условиях. Она включает коэффициент Р„ , учитывающий долю 
затрат времени на механизированное выполнение вспомога
тельных и маневровых операций; коэффициент готовности 
применяемого оборудования Н ; . коэффшщент Р , учи
тывающий изменение горногеологических условий по'сравне
нию с теми, для которых рассчитана техническая произво
дительность машины.

После замены /£, произведением Рм , Рг и Рг г  формула (6.1) 
примет следующий вид:
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тлг ‘А
_______п

А
(6.2)

где в  - коэффициент пересчета затрат труда на единицу объема ра- 
J  бот по каждому процессу в соответствующие затраты труда, 

приходящиеся на I м3 выработки в свету.
Для процесса погрузки 

ется по формуле
коэффициент пересчета £ я определя-

>Рп ПР

4 бсо л
где S  - сечение выработки в проходке, wr;

4-/ - свету, « г .
Для процесса бурения коэффициент пересчета А  следует 

ходить по выражению "
на-

где fL g - расход шпурометров на 
м я  процесса крепления

м выработки в проходке.

4 в
где г - число рам, устанавливаемых на I м выработки.

Затраты ручного труда J  при выполнении каждого процесса мо
гут характеризоваться выражением

ЛЬ
ТР &0/>4

(6.3)

где А/ - среднепрогрессивные значения затрат труда, необходимых 
°  для выполнения операции в определенных организационных 

и горно-геологических условиях, чел.-мин на единицу 
объема работ;

Р - коэффшщент, учитывающий изменение затрат труда в зави-
°Рг симости от численности проходчиков, занятых на выполне

нии ручных операций;
к  - коэффициент, учитывающий изменение горно-геологических 

условий работы.

Ожидаемые затраты труда проходчиков при выполнении одного 
процесса, согласно формулам (6.2) и (6.3), составляют:

T - L -
Т  V  А Р РМ Г *г г

У 9 р
орг

Р  'г г ■ J" > (6.4)

где JU - коэффициент, учитывающий продолжительность регламентиро
ванных перерывов на отдых и личные надобности;
> 1= 1,11-1,17 в зависимости от тяжести труда на отдель
ных операциях.



Общие ожидаемые затраты труда на проведение I м3 выработки 
в свету выразятся в виде суммы затрат труда по каждому процессу:

п .
U А/ (6.5)

Для укрупненных расчетов целесообразно использовать усред
ненный коэффициент готовности всей технологической схемы а/ гс , 
зависящий как от коэффициентов готовности отдельных машин и ме
ханизмов, так и от технологии их применения, а также усредненный 
коэффициент jM Cp  , равный 1,15.

Для технологических схем с параллельным порядком ведения ра
бот « г е  определяется по формуле

, (6 .6)

где /V - число выполняемых процессов (операций);
РГс - коэффициент готовности i  -го процесса (операции).

Коэффициент готовности для схем с последовательным порядком 
ведения работ определяется по формуле

ГС

А/

L •pi
ы

Е
Р г

‘'Pi
(6.7)

Продолжительность выполнения отдельного процесса (операции) 
tp^ определяется как отношение соответствующего объема работ 
к производительности процесса (операции).

Такое определение коэффициента готовности всей технологиче
ской схемы (с учетом затрат труда на любом процессе, включая 
процессы и операции, выполняемые вручную) предполагает четко 
рассчитанную организацию работ в забое, при которой выход из 
строя любой установки вызывает простой всех последующих звеньев 
технологической цепи. При этом коэффициент готовности процессов 
и операций, выполняемых вручную, условно принимается равным I. 
Таким образом, упрощенная расчетная формула принимает вид

7-= ^ п  . V.

ГС Р
гг,

и
гр г .

& _
Р.

(6.8)

В табл. 6.8-6.13 приведены формулы и данные для расчета тру

доемкости отдельных операций, как механизированных, так и выпол

няемых' вручную, для наиболее типичных горнотехнологических усло

вий проведения подготовительных выработок проходческими комбай

нами и буровзрывным способом, входящие в состав пооперационных 

экономико-математических моделей трудоемкости проходческих работ. 

Эти данные уже обработаны и представлены в виде, удобном для вы

полнения несложных математических расчетов.

Данные, стоящие в скобках после соответствующих значений 

технической производительности оборудования или трудоемкости 

операций, выполняемых вручную, показывают, при каких значениях 

факторов 5, J  , ?ш/г , л  и т.д. рассчитаны эти цифры. Ниже даны 

значения коэффициентов, при умножении на которые учитывается 

влияние степени изменения того или иного фактора, т.е. определя

ются соответствующие ему ожидаемые значения производительности 

оборудования или трудоемкости операций.

Б табл. 6.14 приведены формулы для расчета коэффициентов го

товности отдельных проходческих машин, а в табл.6.15 - величины 

коэффициентов готовности, трудоемкости работ, ожидаемых трудовых 

затрат и производительности труда проходчиков для основных тех

нологических схем проведения подготовительных выработок в наибо

лее типичных условиях при оптимальных скоростях проходки. Расчет 

выполнен с учетом трудоемкости работ по наращиванию коммуника

ций, которые могут выполняться и в отдельную ремонтную смену.

В конкретных технологических схемах подготовки выемочных полей 

рекомендуется уровень производительности труда проходчиков, опре

деленный на основе соответствующих расчетов.
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Т а б л 1 д а 6.8

Номер
опера-
Ц П

Операции Трудоемкость выполнения операций разрушешш забоя и уборки 
горной массы при проведении выработок комбайнами

ПКЗр ГПК ПК9р 4ПП2

Работа комбайна 

Техническая производительность, м3/мия
Коэффициент учитывающий затраты времени на вспомога
тельные и маневровые операции
Коэффициент. учитывающий изменение горно-геологиче
ских условий

Подготовительно-заключительные операции, чел.-мин/смену 
Замена зубков, чел.-мин/м3
Коэффициент Ыгг% учитывающий изменение горно-геологиче
ских условий
Зачистка почвы и подкидка_угля и породы к погрузочному ор
гану комбайна, чел.-мин/м3
Коэффициент *  г г , учитывающий изменение горно-геологиче
ских условий
Раскайловка крупных кусков угля и породы, чел.-мин/м3
Коэффициент ^ гг . учитывающий изменение горно-геологиче
ских условий

Обмен вагонеток, чел.-мин/мэ
Коэффициент &оа7, учитывающий изменение числа проходчи
ков г
Коэффициент /V, , учитывающий изменение расстояния откатки
Коэффициент * г г  • учитывающий изменение горно-геологиче
ских условий
Коэффициент учитывающий изменение вместимости ва
гонеток г

Укладка и передвижка выдвижных рельсов временного пути, 
чел,-мнн/цикл
Коэффициент учитывающий изменение числа путей

Матяотгздгопцяияц» ттйРйтупш

0,5 ( п р и у  а 1,5) 

0,9
1,417-0,308 /  +
+ 0.020y ^ y

0,9 (при у  а 1,5)

1.602
/

0,9

- 0,068

1.2 (при/а 1,5) 

0,9

- о,07$

0,35 (приу а Г 

0.9

+ о.ою

Ручные операции

40,0 (при упрощенном расчете I чел.-мин/м3) 
0,402 (приу а 1,5)

0,421+0,386

2,330 ( п р и у  * 1,5)1 1,200 ( п р и у а  1,5)1 0,800 ( п р и у  = 1.5)

0 ,274+0,5X4У  -0,02 0 f*
0,320 (при/ = 1,5)

0,336+0,468/ - 0,017/

1,859 (при / а  5)
0,125+0.225/ - 

- 0,610/-*

о,07 (при n OS/̂  2 чел; /  < 40 м;/  = 5 ; f y »  1 ,0  мэ)

0,810+0,091 П ом *  0 .0 0 2 / 7 ^
/-/40

0,920+ 0,006/ + 0,002 / *

0,59+0,41/^/

9 , 4 3 ^
Для однопутевых выработок ^ » 1 ;  для двухпутевых = 2

При применении электровоза для обмена партии вагонеток трудоемкость обменно-транспортных операций определяется из выражения:

Ш По&ч ~
* т  х

^ ч' $сй *
где ^ - средняя длина откатки, м;

У - средняя скорость движения состава, м/мин;
т - число рейсов, необходимых для транспортирования породил угля, разрушаемых при подвигами забоя за цикл проходки.
,рз утрощенном расчете

^обМ
/О т
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Т а б л ■ ц а 6.9

Номер
оперв'
ПУТИ

Операция

Те:

Бурение шпуров 

ская производительность,

Коэффициент У/ч , учитывающий затраты 
времени на вспомогательные и маневро
вые операции
Коэффициент 4/V-, учитывающий измене
ние горно-геологических условий

Коэффициент , учитывающий измене- 
дне глубины щуре

Коэффициент ^ opt, учитывающий измене
ние числа проходчиков

Коэффициент учитывающий неодно
временную работу бурильных машин

Трудоемкость выполнения операций по бурению шпуров бурильными машинами и установками 

СЭР I э ш БУЭ1, ЬУЭ2, типа НБ1Э | БУ1, БУР2, типа НБ1п

Механизированны^ сперед и

0,78 ( п р и ^ *  1,8 м ’,

/ "

-0,10 + IjpS
4/

*о р г* I при/Гж 1;Л^* 1,50

0,500 (при гш п = 1,8и;

/ ' 7)

5,034-0,932/* +0,051/' 

I

0,99 (при 1,8м;

/ - 7)

0,052+0,118/ "0*004/ ̂  
6,845-1,346/ +0,073/

0,88 (при 1,8 м;

/  - 7)

0,295+0,070/ -0,0025/^ 

2,518-0,291/ +0,0106/

при/2 ж 2

0,93+0,04/,

ручные рперяттии

1

2

3

4

Подготовительно-заключительные опера
ции, чел.-ыия/цикл 20,9

Оборка забоя с разметкой шпуров, 
чел. -мин/шпур
Коэффициент ^ г г , учитывающий измене
ние горно-ге ологиче ских условий

Смена буровых пгганг а коронок, 
чел. -мин/шм
Коэффициент * г г , учитывающий измене
ние горно-геологических условий

Переход от шпура к шпуру, 
чел.-мин/шпур

0,084 (при/ «  1,5) 

0,110+0,464/ +0,086/** 

0,075 (при/  . 1,5)

0,173+0,478/ +0,049/* 

0,255

67,5

0,705 (при/ »  7) 

0.020+0,063/ +0 ,0И / *

1,98 (при/ -  7)

0,398+0,079 / + 0 , 0 0 1 / *

3,42 (при бурении с ко
лонки) или 1,81 (при 
бурении с манипулятора)

5 Раскайловка и очистка почвы для буре
ния нижних шпуров, чел.-мин/шур
Коэффициент ь 'гг* учитывающий измене
ние горно-геологических условий

Чистка шпуров, чел.-мин/шпм

Устройство и разборка подмостей, 
чел. -мин/цыкл

0,15 (при/ =  1,5)

0.475+0.272/ +0,052/* 

0,050

10,0

0,755 (при/ ж 7)

0,314+0,112/ -0,002/* 

0,367

Для одной бурильной головки. 

*** Для БУ32, БУР2.

29,0

0,705 ( п р и / ж  7) 

0,020+0,063/ +0 ,011/ *  

0,535 (п р и / *  7) 

0,391+0,080 / + 0 , 0 0 1 /

0,540 (при /  ■ 7)

0,314+0,112/ -0,002/* 

0,367

Т а б л и ц а  6.10

Порядко
вый но
мер

Технологические перерывы
Трудоемкость выполнения (потери 
затрат труда) в период техноло

гических перерывов

I Ьарялание я взрывание шпуров, чел.-мин/шпм 
Коэффициент а/  , учитывающий изменение глубины шура

2,3 (при » 1,8 м) 

0,65 + Ш -
^шп

Потера трудозатрат, вызванные простоем проходчиков, 
не участвующих в заряжании и взрывании шпуров, 
чел.-мин/цикл

* * * * )  '> "Ри Упрошенном м  »врг расчете не учи
тываются-

2 Проветривание, чел. -мкя/цикл t  • П м яр s i



Т а б л и а а 5.II

Номер
опера
ция

Операция
Трудоемкость выполнения операций со погрузке горной 

погрузочными машинами*'

ПШН5, ттшняп Щ Н Б 2, тгптсэ

Механизированные о п я р а г р ш

массы

догрузка Mfltmwnff

Техническая производительность, м3/мин
Коэффициент , учитывающий затраты времени на вспомогательные и манев
ровые операции
Коэффициент * г г , учитывающий изменение горно-геологических условий

0,7 (при/ * 5)

°.9
1,540-0,138/ -Л.ООб/

1,47 (npi/  = 5)

0 '7 * 
1.559-0,137/ 40,005/

Ручищ» отцюдта

1

2

3

4

5

6

7

Подготовительно-заключительные операции, чел.-мин/цикл 

Оборка забоя, чел.-мин/цикл
Коэффициент *Г/-» учитывающий изменение горно-геологических условий

Установка временной предохранительной крепи, чел.-мин/цикл**^

Зачистка почвы и подкидка угля и породы к погрузочному органу машины, 
чел.-мин/м3
Коэффициент «г.г< учитывающий изменение горно-геологических условий

Раскайловка крупных кусков угля и породы, чел.-мин/мэ 
Коэффициент * г г , учитывающий изменение горно-геологических условий

Обмен вагонеток***^, чел.-мин/м3
Коэффициент , учитывающий изменение числа проходчиков 
Коэффициент , учитывающий изменение расстояния откатки
Коэффициент Мг г  , учитывающий изменение горно-геологических условий 
Коэффициент «учитывающий изменение вместимости вагонеток

Укладка и передвижка выдвижных рельсов временного пути, 
чел.-мин/цикл
Коэффициент Ду, . учитывающий изменение числа путей

8,0

0 ,68 S fo  (при/  * 5)
0,145+0,206/ -0,007/ *

1,57 *5»/

2,45 (при /  * 5) 1,55 ( п р и / а  5)
0,120+0,221/ -0,009/* 0,117+0,219/ -0,009/

0,71 (при/  =» 5) 2
0,160+0,208/ -0,008/

3,07 (при * 2 чел, I  £  40 м ; /  = 5; 1,0 м3)
0,810+0,091 лг^+0,002 п *

Z /4°
0,920+0,006/ +0 ,002/  *
0,59+0,41/^

9,43/^
однопутевых выработок * р  -  I ; для двухпутевых * 2

Если на процессе погрузки занято не менее четырех человек, то суммарная трудоемкость механизированной операции "погрузка машиной" и оучных 
операции по зачистке почвы и подкидке породы к погрузочному органу машины" (4-я операция), "раскайловке крупных кусков породы" (5-я опеоаиия) и "об
мену вагонеток" (6-я операция) определяется по выражению

хх)

ххх)

VPx ПО 2 a s *

•/па п
* ( п  + п</лр пом ) .

При использоваоии крепеустановшка КПМ 3-я операция отсутствует.

При применении электровоза для обмена партии вагонеток трудоемкость обменно-транспортных операций определяется из выражения
а / /

^ОбЫ П азы
—
2Г

х т  х

где L - средняя длина откатки, м;
V  - средняя скорость движения состава, м/мин;

т  - тасло рейсов, необходимых для транспортирования породы я угля, разрушаемых при подвигании забоя за цикл проходки. 
При упрощенном расчете:

Г06М
/ О т
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Т а б л и ц а  6.12

Номер
опе
рации

Операция
Трудоемкость выполнения 

операции по установке метал
лической арочной трехзвень

евой крепив;

I Подноска крепежных материалов, 
чел.-мин/арку 12,5 (при S„p = 10,6 м2 и

V 20m)

1,159-0,068 Spp tO,005S^ 
^/20

Коэффициент kfs  , учитывающий измене
ние сечения выработки
Коэффициент а * , учитывающий рас
стояние подноски

2 Подготовка лунок, чел.-мин/арку
Коэффициент ^ Г г  , учитывающий изме
нение горно-геологических условий

11,6 (при/ ■  7) 

0,223*0,132/-0,003/

3 Выравнивание боков и кровли выра
ботки, чел.-мин/аркухх/

13,25 (при Snp* 10,6 м^, 

/ -  7)
Коэффициент К s , учитывающий из
менение сечения выработки 0,364*0,060 Snp

Коэффициент К г. г.» учитывающий из
менение горно-геологических усло
вий 0,216+0,1 6 l f - 0 ,007 f

4 Установка и разборка подмостей, за
готовка клиньев и распор, подготов
ка хомутов и планок, проверка пра
вильности установки крепи, 
чел.-мин/арку 8,0

5 Установка и соединение элементов кре^ 
пи, чел.-мин/арку
Коэффициент , учитывающий изме
нение сечения выработки

41,0 (при S = 10,6 м2) 

0,359-Л,035 Snp Л , 0024 5*р

6 Затяяна кровли и боков выработки о 
забутовкой, пустот за рамами, 
чел.-мин/аркухх;
Коэффициент # 8  , учитывающий изме
нение сечения выработки.
Коэффициент , учитывающий число 
рам на X м выработки

64,0 (при SПр= 10,6 м^ и 
1 -  I арка/м)

0,447*0,032 S„p *0,0019$*р 

1 / *

y }
В связи о отсутствием достаточного количества опытно-статистических 

данных» характеризующих результаты применения подвесного монорельсового 
крепеустановщика КИМ пои проведении выработок» в табл. 6.12 приведены фор
мулы для расчета трудоёмкости процесса крепления только при ручном возве
дении крепи. Яри буровзрывной проходке с использованием крепеустановщика 
КПМ суммарная трудоемкость процесса крепления определяется умножением сум
марной трудоемкости при ручном возведении крепи на коэффициент 0,75» при 
комбайновой проходке - на 0,7.

При комбайновом способе проходки З^я операция отсутствует,? а трудо
емкость ь-Й операции равна 44,8 чел.-мин/арку (при * 10,6 ьг и v * 
я I арка/м). ПР

Т а б л и ц а  6.13

Номер
опе- Операция

Трудоемкость выполнения 
вспомогательных работ

р я т п т

I Настилка пути, чел.-мин/м
Коэффициент '# гг . учитывающий изменение 
горно-геологических условий

43,9 (при у  ж 7) 

0,820+0,040/ -0,002/
2

Коэффициент , учитывающий число пу
тей

Для однопутевых выработок 
f^ o - I , для двухпутевых 
м ! * 2

2 а) Проведение водоотливной канавки без 
крепления, чел.-мия/м:

при буровзрывной проходке
коэффициент & г г  % учитывающий из
менение горно-геологических усло
вий
при комбайновой проходке
коэффициент & г г , учитывающий из
менение горно-геологических усло
вий

б) Крепление, водоотливной канавки,
чел.-мин/м

16,1 (при /  = 7)

0,700*0,057/ -0,002/*
4,5 (при/" я 5)

0,745*0,061/ -0,002/^ 

52,9

3

4

5

Наращивание вентиляционных и водоводных 
труб, чел.-мин/м 7,8

Наращивание скребкового конвейера типа 
СР70ы, чел.-мия/м

Коэффициент а * • учитывающий длину на
ращивания с

Наращивание монорельса, чел.-мик/м

52,6 (при з 1,54 м)

20,0

Т а б л и ц а  6.14

Наименование оборудования Формулы для расчета коэффициента 
готовности Нг

Комбайн 4Ш32 0,885-0,012/
Комбайн ПК9р 0,870-0,014/
Комбайн ГПК 0,884-0,018/
Комбайн ПК-Зр 0,880-0,020/
Прицепной ленточный перегружатель 0,95
Ленточный 'конвейер типа 1ЛТ80 (I став) 0,95
Погрузочная машина 1ПНБ2 0,778-0,025/
Погрузочная машина ШПН-5 0,902-0,004/
Погрузочная машина 2ПНБ2 0,773-0,011/
Бурильная установка БУР2 0,915-0,015/
бурильная установка БУЭ2 0,936-0,017/
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Средства механизации, входящие в состав 
технологической схемы

Коэффициент
крепости
боковых
пород

f .

Погрузочная машина 1ПНБ2, ручное электросверло СЭР, 
скребковый конвейер СР70м, ленточный конвейер 1Л80, 
монорельсовая дорога 6ДЫК 3
Буропогрузочная машина 1ПНБ2Б. скребковый конвейер 
СР?0м, ленточный конвейер 1ЛьО, монорельсовая доро
га типа бдак 3
Проходческий комбайн ПКЭр с перегружателем ПШПк, 
скребковый конвейер СР70м, ленточный конвейер 1Л80, 
монорельсовая дорога 6ДМК 3
Буропогрузочная машина 1ППБ2Б. скребковый конвейер 
СР70м, ленточный конвейер 1Л80, монорельсовая доро
га 6ДМК 5
Проходческий комбайн 4ПП2 с перегружателем Ш Ш к ,  
скребковый конвейер СР70м, ленточный конвейер 1Л80, 
монорельсовая дорога 6д[дК
Бурильная установка БУЭ2, погрузочная машина ППМ4э, 
рельсовый транспорт
Буропогрузочная машина 2ПНБ2Б, скребковый конвейер 
CP/Ом, ленточный конвейер 1Л8о, монорельсовая доро
га 6Д Ш

5

6

6
Бурильная установка БУР2, погрузочная машина Ш1М4п, 
рельсовый транспорт
Буропогрузочная машина 2ГПЕБ2Б, скребковый конвейер 
СР70м, ленточнйй конвейер 1ЛьО, монорельсовая доро
га

10

10

Примечание. Коэффициент крепости угля в расчетах принят равным 1,5.
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Т а б л и ц а  6.15

Коэффициент
присечки
пород

**

Суммарная тру
доемкость ра
бот по техно
логической 
схеме без 

учета ̂ пс и у*/, 
чел.-смен
м° в свету

Коэффициент го
товности техно
логической схе
мы Хгс при эко
номически целе
сообразной ско
рости проходки

Ожидаемые за
траты труда 
по технологи
ческой схеме с 
учетом kfrC 

чел.-смен
в свету

Производитель
ность труда 
проходчика по 
технологиче
ской схеме о 
учетом ^Иуг/,

м3 в свету 
чел.-смен

0.7 0,160 0,951 0,194 5,1

0,7 0,155 0,931 0,190 5,2

0,5 0,096 0,907 0,122 8,2

0.7 0,172 0,900 0,220 4,6

0,7 0,112 0,768 0,167 6,0

0,7 0,208 0,946 0,253 4,0

0,7 0,182 0,912 0,229 4.4

0,7 0,263 0,882 0,343 2,9

0,7 0,231 0,846 0,315 3,2



6.4.2. Графики организации работ в подготовительных забоях

Режим работы подготовительных забоев принимается таким же, 
как для очистных забоев: четыре иестичасовые смены в сутки, 
из которых одна ремонтная, при шестидневной рабочей неделе.

В качестве основной формы организации труда рекомендуется 
комплексная проходческая бригада, выполняющая все основные про
цессы и вспомогательные работы в забое. Профилактический осмотр 
и ремонт оборудования выполняется электромеханической службой 
участка в четвертую (ремонтную) смену.

Расчет графика организации работ производится в такой после
довательности:

1. Устанавливаются исходные данные для расчета, к числу ко
торых относятся:

крепость угля f y  и пород f  ;
степень присечки пород Ип ;
сечение выработки в проходке SnP и в свету Scg  ;
тип и плотность установки крепи;
набор проходческого оборудования.

2. В соответствии с данными табл. 6.8-6.13 и с учетом числен
ных значений к о э ф ф и ц и е н т о в и р а с с ч и т ы в а ю т с я  ожидаемые за
траты труда на выполнение производственных операций; коэффициент 
готовности системы машин, обеспечивающей выполнение операций 
(например., комбайн - перегружатель - конвейер), рассчитывается 
по формуле (6.6).

3. Определяется минимально необходимая и максимально возмож
ная численность проходчиков в сменном звене.

Минимально необходимая численность проходчиков определяется 
исходя из условия обеспечения обслуживания применяемых в тех
нологической схеме систем машин либо возможности выполнения 
единицы объема наиболее трудоемких видов ручных работ. Так, 
при обслуживании системы машин комбайн - перегружатель - конвей
ер на операциях по разрушению и удалению горной массы необходимо 
задалживать не менее трех рабочих: машиниста комбайна, его по
мощника, оператора конвейера. Такое же число рабочих, как прави
ло, требуется при ручном возведении арочной крепи из-за значи
тельного веса отдельных ее элементов. При простейших технологи
ческих схемах, применяемых в выработках малого сечения, в соот
ветствии с требованиями ПБ в забое должно находиться не менее 
двух рабочих и т.д.

Определение максимально возможной численности проходчиков 
осуществляется исходя из принципа распределения производственных 
операций по трем категориям.

К категории " а "  относятся операции, не совмещающиеся друг 
с другом во времени, со строго регламентированной численностью 
проходчиков.

'К категории " fr “ относятся операции, не совмещающиеся во вре
мени друг с другом и с операциями, включенными в категорию " а  ". 
численность проходчиков на которых строго не регламентирована 
(однако она не должна превышать максимальных величин, устанавли
ваемых на основе производственного опыта).

К категории ” g *  относятся остальные операции, которые могут 
быть совмещены во времени друг с другом и с операциями категорий
* а « И * f f * .

При получении дробного значения максимально возможной числен
ности проходчиков в сменном звене оно округляется до ближайшего 
меньшего целого числа.

4. Рассчитывается лимитирующая временная технологическая це
почка для максимально возможной численности проходчиков в смен
ном звене. Продолжительность лимитирующей временной технологиче
ской цепочки определяют операции категорий ” о п и " £ а .

5. Устанавливается минимальная и максимально возможная ско
рость проходки.

При комбайновой проходке из общего времени смены вычитается 
20 мин на регламентированный перерыв tp  ; при буровзрывной про
ходке регламентированный перерыв совмещается во времени с про
ветриванием забоя.

Допускается незначительная (на 5-10$) корректировка получен
ных значений максимальной скорости проходки с учетом горнотехно
логических факторов (плотность установки крепи, глубина шпуров 
и т.д.) с целью обеспечения целого числа циклов в смену.

6. В случае необходимости достижения промежуточных значений 
скорости проходки путем интерполяции определяется соответствую
щее число рабочих и корректируется временная технологическая це
почка.

7. При конкретизации графика организации работ строго соблю
дается условие, чтобы в каждый период времени суммарная числен
ность рабочих на совмещающихся операциях была равна численности 
сменного звена.
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Ниже в качестве примера приводится расчет технологических 
параметров для проектирования работ при комбайновой проходке 
с выполнением работ по наращиванию коммуникаций в ремонтную сме
ну. Нумерация операций соответствует таковой в табл. 6.8-6.13.

Пример.Подготовительная выработка проводится комбайном 4ИП2 
по углю с / у = 1,5 с присечкой 60% пород с f n  -  5 (средний коэф
фициент крепости / Ср  = 3,6) сечением в проходке 15,7 м2 , в свету
12,8 м2 . Для доставки горной массы используется скребковый кон
вейер СР70м и монорельсовая дорога 6ДЫК. Выработка крепится ме
таллическими арками, устанавливаемыми через 1,0 м.

Затраты труда на разрушение забоя комбайном и погрузку гор
ной массы составляют:

-------- Ы * 1 5 ------------ х
0 ,3 5 х 0 ,9 х ф ^  + 0,01 )х 0 ,780

D

х = 12,3 чел.-мин/м3.
12)0

Трудоемкость ручных операций при работе комбайна (см. 
табл. 6.8) составляет:

1) = 1,41 чел.-мин/м3;
12,8

2) 0,402 х (0,421 + 0,386 х 3,6) х 1,15 х =
121 о

= 1,02 чел.-мин/м3;

3) 1,859 х (0,125 + 0,225 х 3,6-0,01 х 3,62 ) х 1,15 х

х = 1,83 чел.-мин/м3;

4) 0,683 х (0,150+0,205x3,6-0,007 x3,62 ) X

x l , 1 5 x i | 4  = 0,71 чел.-мин/м3.
12)8

Итого £  £  = 4,97 чел.-мин/м3.

Трудоемкость крепления (см. табл.6.12) составляет:
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1) 12,5 х (1,159-0,068x15,7+0,005х15,72 ) х (Щ ) х 1,15 х

Х l i f e  = 1 Л *  чел.-ьшн/м3;

2) 11,6 (0,223+0,132x3,6-0,003x3,б2 ) х 1,15 х 

Х 1x12,8 = °*74 чел*-мин/“3*

3) 8,0 х = 0,71 чел.-мин/м3;
1 х Х ь )  о

4) 41,0 х (0,359+0,035x15,7+0,0024x15,72 ) X 1,15 х

х ‘ы 2, в = 5,52 чвл*-“ин/“3;

5) 44,8х(0,447+0,032x15,7+0,0019x15,72 ) X ^  х 1,15 х
XfU

х ш Ь  = 5,82 чвл-"ш,н/м3-

Итого £  Тр = 14*27 чел.-мин/и ♦

Трудоемкость вспомогательных работ (см. табл. 6.13) состав
ляет^ :

2) (]l6,I (0,700 + 0,057 х 3,6 - 0,002x3,б2 ) +

+ 52,9] х у  'х ~12~8 = 6,05 чел‘“мин/м3*

Общая трудоемкость работ £7~ составляет:

Тм + Т.Тр + Z T p  + ЕТр  = 37,68 чел.-мин/м3.

Минимальная численность проходческого звена составляет три 
человека; минимальная скорость проходки с учетом регламентиро
ванного перерыва равна:

1 Гrrttri
340 х 3 

37,68 х 12,8
= 2,11 м/смену.

Дана трудоемкость устройства водоотводной канавки; предусматривает
ся, что наращивание конвейерного отава и монорельса производится в ремонт
ную смену.



При определении максимальных значений численности проходчи
ков в сменном звене и скорости проходки к категории ” а "  отнесе
ны следующие операции: подготовительно-заключительные, разруше
ние заооя комбайном и обслуживание конвейера (задалживается три 
человека); замена зубков, раскайловка негабарита (задалживается 
два человека); к категории " 5 "  отнесены: установка и соединение 
элементов крепи (60% трудоемкости операции), затяжка кровли 
и боков выработки с забутовкой пустот за рамами (30$ трудоемко
сти операции); по данным практики, число задалживаемых здесь ра
бочих не должно превышать 9-10 чел.

Остальные операции, как показывает производственный опыт, 
могут быть совмещены с операциями, составляющими лимитирующую 
временную технологическую цепочку, и, следовательно, относятся 
к категории

Продолжительность выполнения операций категории " а  ", как 
следует из приведенных выше данных, составляет:

t a  = + L 02 -t..0j?lj х I2j8 _ б9<95 мин/м>

Трудоемкость выполнения этих операций равна:

Та  = 12,39 + 1,41 + 1,02 + 0,71 = 15,53 чел.-мин/м3.

Трудоемкость выполнения операций категории " g "  составляет:

Tg = 1,83+1,48+0,74+0,71+0,4x5,52+0,7x5,82+6,05 =

= 17,09 чел.-мин/м3.

При условии совмещения операций, отнесенных к катего
риям п а " и и выполнения остальных несовмещаемых операций
(категория "£'") всем звеном проходчиков максимальная числен
ность звена составляет:

njgs(  а£Т*~)' 5с/ = ( 1,5'169*95 |0?J х 12*8 = 6*°  ̂ чел* (б чел*)-

Трудоемкость выполнения операций категории ” f f n составляет:

Тд. = 0,6 х 5,52 + 0,3 х 5,82 = 5,06 чел.-мин/м3.

Продолжительность выполнения этих операций равна:

7"
Ъ5 = ~ ^ ~  ‘ S eS = ^  X 12,8 = 10,79 мин/м.

9 ь

Таким образом, максимальная скорость проходки составляет:

2Г = *  см  ~ *р  _ ... 360-2.0 . л от м/сменч
т а *  + *гг 69,95+10,79 ’ «/сиену.

С учетом плотности установки крепи (I арка/м) скорость про
ходки можно уменьшить до 4,0 м/смену, т.е. на 5$, с целью.дости
жения целого числа циклов в смену.

На рис. 6.3 приведен график организации работ при комбайно
вой проходке выработок, построенный по данным произведенного 
выше расчета, а на рис. б.4-6.6 - графики организации работ для 
других наиболее характерных условий работы по предлагаемым тех
нологическим схемам.

6.4.3. Определение рациональных параметров подготовки 
очистного фронта

К основным параметрам подготовительных работ относятся: про
должительность подготовки очистного фронта, скорость проведения 
горных выработок, число одновременно действующих подготовитель
ных забоев и численность проходческого звена.

Продолжительность подготовки очистного фронта t  исходя из 
времени отработки этажа (панели, выемочного поля) и ‘резерва вре
мени (около 25$) на возможное перевыполнение плана добычи опре
деляется из следующего выражения:

/ =  О У 5
И  £ т

* ■ 4
1

где / /  - длина этажа (панели, выемочного поля), м;
£  - суммарная длина фронта одновременно действующих очист

ных забоев, м;
т  - мощность пласта, м;
^  - плотность угля, т/м3;
S  - число рабочих дней в месяце;
Q - нагрузка на очистной забой, т/сут.
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При проведении выработок одним забоем средняя скорость про

ходки составляет I?  = - j r -—  » где /  - суммарная длина всех под-

готовительных выработок. Рациональное число одновременно дейст
вующих забоев устанавливается на основе оптимальных значений 
скорости проведения подготовительных выработок в различных гор
но-геологических и организационно-технических условиях.

Ниже приведены рекомендуемые значения оптимальных скоростей 
проведения подготовительных выработок для различных горнотехно
логических условий, рассчитанные по изложенному в п. 6.4.2 мето
ду; соответствующие значения численности сменного звена проход
чиков, как правило, близки к максимально возможным (табл. 6.16).

Т а б л и ц а  6 .16

Горные выработки
Скорость проведения подготови

тельных выработок, м/мес
буровзрывным

споообом
комбайновым

способом

Квершлаги, орты НО ■»

Штреки:
с угольным забоем 210 340
” смешанным * 170 290
ж породным * 125 -

Бремсберги:
с угольным забоем 180 310
* смешанным " 150 270
" породным * 100 •

Уклоны:
с угольным забоем 135 250
" смешанным " 115 220
" породным " - _

Печи, скаты:
с угольным забоем 100 -

п породным п 70 -

Своевременное воспроизводство очистного фронта может быть 
осуществлено различным числом одновременно действующих подгото
вительных забоев; в основу расчета параметров подготовки заложе
но определение рационального их числа на базе оптимальных значе
ний скорости проходки и исходя и^принципа постоянства количест
ва проходчиков во времени, т.е. £ / V  = c o n s t , причем число за-
, I i
боев /п^ может меняться во времени.

Ь4

Рациональное число одновременно действующих подготовительных 
забоев определяется с учетом соотношения различных видов вырабо
ток (условий проведения) и их объемов из следующего выражения:

к I

т

ООО

где i f - число видов выработок; 
i -  - длина i  -й выработйи, м;
г?£ - оптимальная скорость проходки i  -й выработки, м/мес.
Следует иметь в виду, что при подготовке новой панели (гори

зонта) наряду с расчетом общей продолжительности отработки пане
ли необходимо выполнить проверочный расчет продолжительности 
подготовки отдельных ярусов (очистного фронта), поскольку сроки 
подготовки каждого из них, как правило, являются лимитирующими.

Конкретные параметры подготовки, приведенные на календарных 
графиках (см. часть I настоящих "Прогрессивных технологических 
схем..."), рассчитаны исходя из условия достижения оптимальных 
скоростей проходки при лимитирующих вариантах очистной выемки,
т.е. при минимальной протяженности выемочного участка и таких 
параметрах очистной выемки, при которых в соответствии с "Мето
дикой расчета нагрузки на очистной забой" (см. раздел 14) дости
гается максимальное его подвивание.

6.5. Rurtnp рационального способа проведения 
выработок смешанным забоем

При разработке столбовыми системами тонких и средней 
(до 2,5 м) мощности пологих и наклонных угольных пластов большая 
часть подготовительных выработок проводится смешанным забоем 
(как правило, узким) с выдачей угля, породы или горной массы на 
поверхность. При этом возможно применение следующих способов 
проведения выработок и выдачи из них угля, породы или горной 
массы:

I. С совместной выемкой угля и породы и выдачей горной массы 
в отвал.

П. С совместной выемкой угля и породы и выдачей горной массы 
вместе с углем из очистных забоев.

Ш. С раздельной выемкой и выдачей угля и породы.



Процессы Единица
измерения

Объем работ 
на смену

Условные номера 
проходчиков

Продолжительность 
процесса, мин

Затраты труда, 
чел«-мин

Часы смены
I 2 3 4 5 6

Подготовка к работе 1-6 15 90 1

Работа комбайна м3 62,8 I 55 х 4 220

Обслуживание комбайна 1-2 15 х 4 120

Вспомогательные работы на по
грузке горной массы м3 62,8 2-3 55 X 4 440

Возведение крепи Арок 4 0-6
1-6

55 х 4 
45

^оо;
.355 ■

_1

Устройство водоотводной канавки м 4 3—ь 15 х 4 240 я

Прочие вспомогательные работы 4 55 х 4 220
Регламентированный перерыв 1-6 20 120 а

Оборудование: 
комбайн 4ПП2, 
перегружатель 1Ш к ,  
конвейер СР70м, 
монорельсовая дорога 6ДЦ\ЛК.

Крепь - металлические арки АПЗ (I арка/м) 
с затяжкой боков и кровли,

Скорость проходки:
4 м/смену 

12 м/сут, 
307 м/глесш

9

Производительность труда:
0,67 м/чел.-смену,
8,53 м* в свету/чел.-смену.

Рис* 6.3. График организации работ при проведении горизонтальной выоаботки 
со смешанным забоем комбайновым споообом ( Sop = 15,7 *£♦ s й  = 1278 м?;

•J = I*5; Jn  = 5?
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Процессы т̂эттоття
измерения

Объем работ 
на смену

Условные номера 
проходчиков

Продолжительность 
процесса, мин

Затраты труда, 
чел.-мин

Часы смены
I 2 3 4 5 б

Подготовка к работе 1-4 15 60 =

Работа комбайна ? 47,1 I 40x3 120
Обслуживание комбайна 1-2 IOxj 60
Вспомогательные работы на по
грузке горной массы м3 47,1 2-3 40x3 240 —

Возведение крепи Арок 3 1-4 45x3 540

Устройство водоотводной канавки м 3
1-4
3-4

40
10x3

160
60

= = -

Прочие вспомогательные работы 4 40x3 120
Регламентированный перерыв 1-4 20 80

Оборудование:
комбайн ПК9р, 
перегружатель Ш Ш к ,  
конвейер СР70м, 
монорельсовая дорога 6ДМК.

Крепь - металлические арки АПЗ (I арка/м) 
с затяжкой боков и кровли.

Скорость проходки:
3 м/смену,
9 м/сут,

230 м/мес.
Производительность труда:

Рис. 6.4. График * 
комбайновым спосо<

5от

'4

I проведении уклона со смешанным забоем
*ПГ5,7 m 5̂ S ca  s 12,8 N#f у  = 1,5; 

4; А в 0*5) V'
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Процессы Р.динмпя
измерения

Объем работ 
на смену

Условные номера 
проходчиков

Продолжительность 
процесса, мин

Затраты труда, 
чел.-мин Часы смены

I 2 3 4 5 б

Подготовка к работе 1-3 15 45

Бурение шпуров шпм 78 1-3 130 390

Заряжание шпуров шт 30 25 125

Взрывание и проветривание 20 Пга
Уборка горной массы м3 28,4 1-4 75 300 =

Возведение крепи Арок 2,2 1-5 95 475 — —

Устройство водоотводной 
канавки м 2,2 4-5 100 200

Прочие вспомогательные 
работы

4-5
5

45
75

90
75

Регламентированный перерыв 1-5 3 100

Оборудование:
буропогрузочная машина 2ИНБ2Б, 
конвейер СР70м, 
перегружатель, 
монорельсовая дорога 6ДМК.

Крепь - металлические арки АПЗ (I арка/м) 
с затяжкой боков и кровли.

Скорость проходки:
2,2 ы /смену, 
6,6 м/сут, 
170 м/мес.

Производительность труда:
0,44 м/чел.-смену,
4,57 м3 в свету/чел.-смену.

Рис. 6.5. График организации работ при проведший горизонтальной выработки 
со смешанным забоем буровзрывным с н о б о м  (_ ^ , =  12, g = 10,4 м^;
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Процессы Рдиница
измерения

Объем работ 
на смену

Условные номера 
проходчиков

Продолжительность 
процесса, мин

Затраты труда, 
чел.-мин

Часы смены
I 2 3 4 5 6

Подготовка к работе 1-6 15 90

Бурение шпуров шпм 90 1-4 150 600

Заряжание шпуров шт • 45 35 245

Взрывание и проветривание 25 Ш|
Уборка породы м3 28,2 1-6

1-7
30
45

180
315

Возведение крепи Арок 1.6 1-7
5-7

20
100

140
300

|

Настилка рельсового пути м 3,2 1-4 40 160 =

Устройство водоотводной канавки м 1.6 5-7 40 120

Прочие вспомогательные 
работы

5-7
7

50
45

150
45

Регламентированный перерыв 1-7 20 140 а
Оборудование:

бурильная установка БУЭ2, 
погрузочная машина 1ЛПН5, 
вагонетки типа ВГ, 
электровоз.

Крепь - металлические арки АПЗ (I арка/м) 
с затяжкой боков и кровли.

Скорость проходки:
1,6 м/смену, 
4,8 ц/сут, 
125 м/мес..

Производительность труда:
0,23 м/чел.-смену,
3,32 м3 в свету/чел.-смену.

Рис. 6.6. График организации работ при проведении горизонтальной выработки 
по породе буровзрывным способом ( = 17,6 м2; J cg  = 14,5 м2; = 8)
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Применение того или иного способа оказывает существенное 
влияние как на количество добываемого шахтой угля (потеря, пол
ный или частичный выход угля из подготовительных забоев), так и 
на его зольность (сохранение зольности на уровне пластовопромыш
ленной или ее увеличение), что в конечном итоге влечет за собой 
изменение всех основных технико-экономических показателей работы 
шахты.

Основным показателем эффективности применения различных спо
собов ведения работ, учитывающим изменение количества и качест
ва выдаваемой продукции, является прибыль по шахте:

n - Q ( ^ - c ) ,  (6>9)

где й  - объем продукции, т;
Up  - расчетная цена I т продукции, руб.;
С - себестоимость I т продукции, руб.

В связи с тем, что выход угля из подготовительных забоев при 
применении различных способов ведения работ неодинаков, для воз
можности сопоставительной оценки их эффективности прибыль отно
сится к удельному объему продукции (добычи) по шахте - к 1000 т 
добычи из очистных забоев.

Расчет эффективности применения возможных способов ведения 
работ в сравнении с базовым способом (применяющимся в настоящее 
время на шахте) производится в общем случае по следующей модели 
максимизируемой прибыли шахты:

4 д е- л с / LГ - Г
/ООО + к ..

■ * > % )

( т о ^ ) с _ г

руб/1000 т добычи из 
очистных забоев, (6 . 10)

где Цр  - расчетная цена рядового угля (горной массы), руб/т;
Д с - соответственно фактическая (при i  -том способе ве- 

*  дения работ) зольность и установленная расчетная 
норма зольности рядового угля (горной массы) для 
данной шахты, %;

/ I  - зольность породы крупностью +25 мм, %;

к .. . , -

г̂м' hУ

h

С -

в  , 6
-Лг' -%•

C"Ps ’

СтР г ’  СтРг

В модели

коэффициент, учитывающий степень извлечения угля 
из подготовительных забоев, проводимых по пласту 
с присечкой вмещающих пород;
коэффициенты, зависящие от способа ведения работ: 
при I способе ведения работ = 0;
" П " " " <  = I, = 0;
" Ш " " " <✓, = 0, <4 = I;

удельный выход соответственно горной массы и угля 
из подготовительных забоев, т/1000 т добычи из очи
стных забоев;
удельный вес угля (горной массы), поступающего из 
подготовительных забоев, в общей добыче шахты при 
базовом способе ведения работ, т/1000 т добычи из 
очистных забоев;
себестоимость добычи по шахте I т рядов»г* угля 
(горной массы) при базовом способе ведения работ, 
в у й ;
удельный объем проведения выработок смешанным забо
ем соответственно при базовом и I -том способах , 
ведения работ, ч/1000 т добычи из очистнык забоев*'';
себестоимость проведения I м выработки соответст
венно при базовом и / -том способах ведения работ, 
руб;
себестоимость выдачи угля, породы или горной массы 
при проходке I м выработки соответственно при базо
вом и i  -том способах ведения работ, руб.
(6.10) выражение, заключенное в первые круглые скоб

ки, представляет собой скидку в долях единицы с объема поставля
емого шахтой угля (горной массы) при том способе ведения работ
за возможное превышение фактической зольности добытого угля по 
сравнению с установленной нормой (при J  ); выражение, 
заключенное в первые квадратные скобки, - объем добычи по шахте, 
приходящийся на 1000 т добычи из очистных забоев при /-том спо
собе ведения работ; выражение, заключенное в фигурные скобки, - 
себестоимость добычи по шахте при /-том способе ведения работ,
отнесенную к 1000 т добычи из очистных забоев.

В тех случаях, когда продукция шахт поступает непосредствен
но потребителю, а также для объединений "шахта - обогатительная 
фабрика" расчет прибыли по предприятию производится на основании

Расчеты выполняются применительно к средневзвешенной величине оече- 
ния подготовительных выработок.
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моделей, приведенных в "Методике определения эффективности при
менения способов проведения выработок с раздельной и совместной 
выемкой и выдачей угля и породы" (М., ИГД им. А.А.Скочинского, 
1973).

При I способе ведения работ фактическая зольность добытого 
угля сохраняется на уровне зольности угля, выходящего из очист
ных забоев {Д р =  ); при Ш способе за счет частичного за
сорения угля, выходящего из подготовительных забоев, присекаемой 
породой зольность угля по шахте несколько возрастает (в среднем 
на 0,5$); при П способе ведения работ фактическая зольность угля 
по шахте рассчитывается по формуле

Ф  ~  г

* [ (*-кп Ч  'n \ f n J)n } ^
+ [(/-* ,> • +*»]гя )

C6.ii)

где /п

Лov
Q*пр

К

и л г  -  мощность соответственно угольного пласта и лож
ной кровли (почвы) или породных прослойков, входящих 
в его состав, которые при очистной выемке попадают в 
добычу, м;

- зольность угля из очистного забоя, $;
- удельный объем проведения выработок смешанным забоем, 

м/1000 т добычи из очистного забоя;
- средневзвешенное сечение выработок (в проходке), 

проводимых смешанным забоем, м£;
- средневзвешенный коэффициент присечки породы,

4 -----* « - К )

где 3 „ - средневзвешенное сечение угольной части забоя 
■г данных выработок, м2;

- объемный вес соответственно "чистой пачки" угля и 
породы, т/м3;

- зольность соответственно "чистой пачки" угля и по
роды, $.
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В свою очередь, Д  определяется по формуле

л с  f a - К  + т л Г я  К  

"  ( п г - т * ) г у + '»я г я

(6.13)

Коэффициент k *  , учитывающий степень извлечения угля из 
подготовительных забоев, проводимых по пласту с присечкой вмеща
ющих пород, при I и П способах ведения работ равный единице, 
при Ш способе, в связи с частичной потерей угля при его раздель
ной выемке и транспортировании, всегда меньше единицы и зависит 
от мощности пласта, по которому проводится выработка.

При Ш способе ведения работ Д  е  в каждом отдельном случае 
должен приниматься на основании конкретных данных, полученных на 
шахте при проведении соответствующих выработок, либо определять
ся по следующей формуле:

^ = 0 , 3  + 0,25/7t. (6.14)

При рассматриваемых способах ведения работ данные, характе
ризующие удельные объемы проведения подготовительных выработок 
смешанным забоем ( Q  и ) * а также выход угля или гор
ной массы из подготовительных забоев ( о  , ^  ), опреде
ляются применительно к соответствующим конкретным условиям шахты.

Способ ведения подготовительных и транспортных работ, при 
котором обеспечивается максимальная расчетная прибыль, принима
ется в качестве основного и реализуется на практике.

Результаты исследований ИГД им. А.А.Скочинского, характери
зующие эффективность применения рассматриваемых способов прове
дения подготовительных выработок и выдачи угля, породы или гор
ю й  массы, т.е. область их экономически целесообразного примене
ния в различных угольных бассейнах в зависимости от мощности 
пластов и породных прослойков и марки угля, отражены в диаграмме 
(рис. 6.7).

Как видно из диаграммы, область эффективного применения 
Ш способа ведения работ (с раздельной выемкой и выдачей угля и 
породы) в Донбассе распространяется в основном на тонкие пласты, 
причем по мере роста их загрязненности породными прослойками (от 
0 до 20$) она смещается в сторону большей мощности пластов.
В Печорском бассейне применение Ш способа экономически целесооб
разно при разработке пластов ценных углей марки £ мощностью до 
1,6 м.
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то же, но с выдачей горной массы в вале с очистной добычей 

с раздельной выемкой и выдачей угля и порода

Рио. 6 .7 .  Область аффективного применения способов проведения подготовительных выработок

Широкое распространение II способа ведения работ объясняется 
относительно небольшим удельным объемом проведения выработок, 
необходимым для подготовки к очистной выемке пластов мощностью 
более 0,9-1 м, и, следовательно, небольшим увеличением зольности 
добываемого шахтой угля (горной массы), а такие тем, что только 
при этом способе уголь из подготовительных забоев полностью из
влекается ( Kyj<?= I) и поступает в общую добычу шахты.

Небольшая (пласты мощностью 0,60-0,95 м) область эффективно
го применения I способа ведения работ, при котором уголь из под
готовительных забоев полностью теряется, связана с тем, что

в этих условиях значительные затраты на раздельную выемку и вы
дачу части угля из подготовительных забоев (по Ш способу) не ком* 
пенсируются стоимостью его реализации и, кроме того, в этом диа
пазоне мощности пластов раздельная выемка и особенно выдача угля 
(без загрязнения породой) связаны с большими технологическими 
трудностями. С другой стороны, если в данных условиях применять 
П способ, то зольность добычи по шахте значительно возрастет, 
что при существующей скидке на золу приведет к значительному 
снижению стоимости реализуемой продукции, при этом убытки не бу
дут покрываться снижением затрат на проходке и транспорте.

У1
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Наиболее характерным примером проведения подготовительных 
выработок с раздельной выемкой и транспортированием угля и поро
ды является подготовка очистного фронта по схеме 5. Транспорти
рование угля и породы при проведении как горизонтальных, так и 
наклонных выработок панели в этом случае производится в шахтных 
вагонетках. При организации серийного выпуска специальных бун
керных емкостей целесообразно проведение ярусных штреков с ис
пользованием ленточных конвейеров, которые будут затем приме
няться при эксплуатации выработки (см. схемы 6, 7 и другие).

При подготовке панели с одновременной выемкой и выдачей гор
ной массы транспорт последней целесообразно осуществлять конвей
ерами даже при проведении наклонных выработок (см. схемы I, 3 
и 8).
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7, ВОПРОСЫ ВЕНТИЛЯЦШ) БОРЬШ С ГАЗОМ, ПЫЛЬЮ, 
ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРОСАМИ УГЛЯ И ГАЗА, САМОВОЗГОРАНИЕМ УГЛЕЙ

7.1. Апрптршямчческие параметры веитилдтионных схем

Выбор схем проветривания осуществляется исходя из основных 
требований, изложенных в "Руководстве по проектированию венти
ляции угольных иахт" (М., "Недра", 1975).

Обеспечение нормальных атмосферных условий при высоких на
грузках на очистные забои достигается поддержанием в пределах 
выемочного поля определенного расхода воздуха Qgn и соответству
ющей депрессии „ .

При разработке глубоких горизонтов, где горнотехническими 
мероприятиями невозможно обеспечить нормальные тепловые условия, 
для поддержания требуемого теплового режима в горных выработках 
необходимо осуществлять кондиционирование рудничного воздуха 
в соответствии с ПТЭ (глава 4) и ПБ (§ 148-149).

В настоящем разделе приведены исходные данные для расчетов 
схем вентиляции выемочных полей. Для каждой конкретной схемы 
вентиляции выемочного поля аэродинамические параметры, опреде
ленные в соответствии с "Руководством по проектированию вентиля
ции угольных шахт” при условии пропуска через очистной забой 
максимально возможного количества воздуха и усредненных значений 
величин утечек воздуха через вентиляционные сооружения, указаны 
в технологических схемах.

Расчеты аэродинамических параметров выемочного поля с учетом 
возможного диапазона изменения горно-геологических и горнотехни
ческих условий (мощность пласта, оборудование очистного забоя, 
положение очистного забоя в выемочном поле) произведены исходя 
из схем вентиляционных соединений и величин аэродинамического 
сопротивления отдельных звеньев вентиляционной сети.

Информация об аэродинамических параметрах выработок дает 
возможность:

получить представление об ожидаемых величинах и пределах из
менения (за время отработки выемочного поля) депрессии и количе
ства воздуха, а также сопротивлений регуляторов, необходимых для 
обеспечения заданных параметров вентиляции в схеме;

установить места расположения вентиляционных сооружений и их 
типы в зависимости от необходимой герметичности.



Приведенные данные об аэродинамических параметрах служат 
расчетным обоснованием решения вопросов вентиляции при примене
нии технологических схем в конкретных условиях.

Величины аэродинамического сопротивления горных выработок 
различного сечения с крепью разных типов приведены в табл. 7.1, 
вентиляционных сооружений и устройств - в табл. 7.2-7,5, очист
ных забоев - на рис. 7.1.

Т а б л и ц а  7.1

Тип крепи 
(комплекса, 
агрегата)

Вынимаемая 
мощность 
пласта,м

Сечение в свету

V  и2

Удельное аэродина
мическое сопротив
ление очистного 

забоя ^ юо » 
кмюрги

Ш  (АК) 0,9-1,4 2,5-4,1 0,160-0,060
да 1,5-2,2 2,5-4,3 0,065-0,023
AHU 0,7-1,3 1,05-2,32 0,120-0,045
Ш Ш 1,2-2,2 1,8-3,2 0,070-0,020
"Донбасс" о,7-1,1 1,56-2,5 0,270-0,080
КПК 1,8-2,5 3,3-5,3 0,040-0,013
ШШ 1,4-1,75 2,3-3,8 0,180-0,О Х
ШШ I,1-1,9 1,83-4,7 0,200-0,035
2МКЭ 1,6-2,2 2,7-4,4 0,080-0,020
1МК97Д 0,7-1,3 1,41-3,4 0,080-0,025
0КП70 1,9-3,5 3,1-6,4 0,045-0,007
2Ы81Э 2,0-3,2 3,54-6,32 0,045-0,008
М87ДД, М87Э 1,15-1,95 2,7-4,6 0,130-0,030
М87П 1,15-1,95 2,3-4,6 0,150-0,О Х
m i x 2,5-3,5 4,7-8,2 0,045-0,009
ТХЗК (ОКП) 2,0-3,0 2,8-3,4 0,070-0,029

Площадь свободного сечения лав, оборудованных механизирован
ной крепью, при различной мощности пласта определяется в соот
ветствии с "Руководством по проектированию вентиляции угольных 
шахт".

При большом сечении в свету очистной выработки ( S0% £ 10 м̂ ) 
скорость движения воздуха в призабойном пространстве принима
лась меньше допустимой ( тг-с 4 м/с). При этом максимальное коли
чество воздуха определялось депрессией выемочного поля, которая 
ддя пластов тонких и средней мощности принималась не более 
300 мм вод.ст., а для мощных - 150 мм вод.ст.

Т а б л и ц а  7.2

Сечение горной 
выработки,

Удельное аэродинамическое сопротивление 
выработки *  ю о , кмюрги

м2 без конвейера с конвейером

19,5

Крепление бетоном 

0,00010 0,00014

Арочная металлическая крепь

12,7 0,00132 0,00187
12,1 0,00149 0,Х216
11,2 0,00181 0,00270
9 Д 0,00X5 0.Х502
8,9 0,00321 0,00536
8,4 0,00371 0,Х642
7,1 0,Х598 0,01X54

4,5

Анкерная крепь 

0,00531 -
Рамы из круглого леса

10,7 0,00222 0,00337
8,4 0,00387 0,00658
7,2 0,00602 0,01170
7,0 0,00641 0,01250
6,0 0,00897 0,01991
5,0 0,01414 0,03789
4,0 0,02464 -

3,5 0,03457 *

2,0 0,14012 -

Т а б л и ц а  7.3

Вид вентиляционного сооружения 
или устройства

Аэродинамическое 
сопротивление R , 

кмюрги

Глухая перемычка из шлакоблока, бетона,
1X0камня или кирпича

Глухая чураковая перемычка 600
Бункер, заполненный углем на высоту 2-3 ы 
Гезенк, заполненный мелкой породой или

6С

бетоном 70Х
Гезенк с лазом сечением I ir 61

- - - 2 X
Вентиляционный парус о.:
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Т а б л и ц а  7. 4

Назначение и вил вентиляционной 
двери в перемычке

Аэродинамическое сопротив
ление дверей, кмюрги

Для прохода людей, одностворчатая 10 0 ^
60

Для пропуска транспорта,одноствор- 40
чатая 20
Для пропуска транспорта, двуствор- 20
чатая 10
Для пропуска транспорта,одвоствор- и ISчатая, с проходом для людей 9,5
Для пропуска транспорта, двуствор
чатая, с проходом для людей

8*0
5 ,0

z ) £ числителе -  для перемычки из бетона, камня, кирпича или 
шлакоблока, в знаменателе -  для чураковой.

По мере накопления экспериментальных данных о сечениях 
я удельных аэродинамических сопротивлениях очистных забоев с ме
ханизированной крепью данные, приведенные в табл. 7.1, долины 
уточняться.

Т а б л и ц а  7. 5

Вид кроссинга
Аэродинамическое сопро
тивление утечкам воздуха 
через кроссинг, изготов
ленный из бетона, камня 

или шлакоблока, кмюрги

Глухой 1000
С дверью для прохода людей 100
С двумя дверями для прохода людей 25
Со шлюзом для прохода людей 170
С двумя шлюзами для прохода людей 23

При установке в выработке нескольких однотипных вентиляцион
ных дверей общее аэродинамическое сопротивление шлюза опре
деляется следующим образом:

R„, s KRt (7.1)

где К - коэффициент, зависящий от количества дверей и равный при 
наличии двух, трех и четырех дверей соответственно 1,7;
2,3 и 3,1;

- аэродинамическое сопротивление двери.
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Количество воздуха q , поступающее на выемочный участок, 
при схемах проветривания с обособленным разбавлением газа по 
источникам его поступления определяется по формуле

qH„= 60SO4ir катв + чЭоп, (7.2)

где 5„ - сечение в свету призабойного пространства очистной вы- 
04 работки, м*;
v  - допустимая по Правилам безопасности скорость движения 

воздуха в очистной выработке, м/с;
K4Tg - коэффициент, учитывающий утечки воздуха через вырабо- 
3 ' тайное пространство (определяется в соответствии с 

"Руководством по проектированию вентиляции угольных 
шахт");

0а - количество воздуха, направляемое по дополнительной вы-. 
воп работке для обособленного разбавления метана,выделя

ющегося из выработанного пространства лавы, м3/мин,

(L >1 0 0 ( г  +<L )~Q К (7.3)4 0oiГ  \ т а л  уо ч! Ч о ч ' у т . в '  4

о. - относительная газообильность выработанного пространст- 
у8п ва, м3/т;
Чоч ~ относительная газообильность очистной выработки, м3/т;
Ц.и -  количество воздуха, ..необходимое для проветривания 

очистной выработки, м /мин.

Расчет схемы проветривания подготовительных выработок осу
ществляется в соответствии с "Руководством по проектированию 
вентиляции угольных шахт".



При наличии нескольких подготовительных выработок, проветри
ваемых одной вентиляционной струей, технология их проведения 
должна исключать последовательное проветривание и обеспечивать 
соблюдение требований ПБ (§ 154, 176, 186).

7.2. Дегазация шахт

Дегазацию угольных пластов и вмещающих пород рекомендуется 
применять для уменьшения поступления метана в подготовительные 
и очистные выработки в случае, когда снижение содержания метана 
в рудничной атмосфере до пределов, предусмотренных Правилами 
безопасности, средствами вентиляции технически невозможно или 
трудно осуществимо.

Выбор методов дегазации источников метановыделения (разраба
тываемые пласты, подрабатываемые и надрабатываемые пласты и про
пластки в зоне влияния очистных работ, вмещающие породы и выра
ботанные пространства), определение необходимой эффективности 
дегазации, установление параметров дегазационных скважин (длина, 
утлы наклона и разворота, расстояние между скважинами, требуемая 
величина разрежения, срок службы скважин и др.) для конкретных 
горно-геологических условий и принятой технологической схемы 
должны производиться в соответствии с рекомендациями, изложенны
ми в "Руководстве по дегазации угольных шахт" (М., "Недра",1975).

Для борьбы с метаном на сопряжении лав с вентиляционными 
штреками при возвратноточной схеме проветривания без подсвежения 
обязательным является применение отсоса метана с помощью эжек
торов (вентиляторов) или подача воздуха в сопряжение нагнета
тельным вентилятором. Выбор оборудования и аппаратуры осущест
вляется по каталогу "Оборудование и аппаратура для дегазационных 
работ в шахтах" (М., ЦНИЭИуголь, 1978).

7.3. Автоматическая газовая зашита

Автоматическая газовая защита (AI3) и централизованный теле
контроль содержания метана, существенно повышающие оперативность 
и надежность контроля метана, являются необходимыми мероприятия
ми при внедрении на шахтах, опасных по газу, прогрессивных тех
нологических схем выемки угля.

Выбор, размещение и эксплуатация аппаратуры автоматической 
газовой защиты должны осуществляться в соответствии с "Руководст

вом по оборудованию и эксплуатации систем автоматической газовой 
защиты и централизованного телеконтроля содержания метана АМТЗ 
на угольных шахтах" (Ы., ИГД им. А.А.Скочинского, 1974).

Аппаратура АМТЗ обеспечивает:
контроль содержания метана в местах расположения датчиков 

(на исходящих вентиляционных струях лав, участков, в подготови
тельных выработках, камерах, откаточных выработках и во всех дру
гих местах, где требуется непрерывный автоматический контроль 
содержания метана);

подачу команды на автоматическое отключение электроэнергии 
при достижении установленной Правилами безопасности предельно 
допустимой концентрации метана;

местную и централизованную звуковую и световую аварийную 
сигнализацию о содержании метана сверх установленной нормы;

передачу непрерывной информации о содержании метана на дис
петчерский пункт и ее регистрацию.

Система автоматической газовой защиты должна внедряться 
в первую очередь на шахтах, сверхкатегорных по газу и опасных 
по внезапным выбросам, а также на шахтах Ш  категории.

Аппаратура включает э себя следующие блоки: датчик метана 
термокаталитический ДМТЗТ, аппарат сигнализации АОЗТ, аппарат 
сигнализации АСЗУ, стойку приемников телеизмерения СПТЗИ.

В зависимости от условий применения и сочетания отдельных 
блоков аппаратура АМТЗ выпускается трех типов:

АМТЗТ - комплект, состоящий из датчика метана ДМТЗТ и аппа
рата сигнализации АОЗТ;

АМТЗУ - комплект, состоящий из трех датчиков метана ДМТЗТ 
и аппарата сигнализации АСЗУ;

АМТЗИ - комплект, состоящий из АМТЗТ и АМТЗУ в любом сочета
нии (но не более шести) и стойки приема телесигналов СПТЗИ.

Размещение датчиков метана и аппаратов сигнализации показано 
на схемах электроснабжения.

7.4. Требования к разработке угольных пластов. 
склонных к внезапным выбросам угля и газа

При разраоотке угольных пластов, склонных к внезапным выбро
сам угля и газа, необходимо:

осуществлять прогноз выбросоопасности угольных пластов; при
менять опережающую разработку защитных пластов, а также систему



разработки, технологию очистных и подготовительных работ, кото
рые способствуют снижению опасности возникновения внезапных вы
бросов угля и газа на незащищенных пластах;

использовать различные способы предотвращения внезапных вы
бросов угля и газа и контролировать эффективность их приме
нения;

проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопас
ности рабочих в случае возникновения внезапного выброса.

К методам прогноза выбросоопасности угольных пластов отно
сятся: региональный прогноз, обеспечивающий предварительную (до 
вскрытия пластов) оценку выбросоопасности пластов в пределах 
шахтного поля или месторождения; прогноз перед вскрытием ствола
ми и квершлагами; локальный прогноз, обеспечивающий своевремен
ное выявление потенциальной выбросоопасности пластов и участков 
и определение критической глубины от поверхности, на которой воз
можно появление внезапных выбросов угля и газа; текущий прогноз, 
предназначенный для установления опасных и неопасных зон (участ
ков) пластов, склонных к внезапным выбросам угля и газа.

В установленных прогнозом опасных зонах (участках) пластов, 
склонных к внезапным выбросам угля и газа, горные работы должны 
вестись с применением способов предотвращения внезапных выбросов 
угля и газа и осуществлением контроля их эффективности.

Технология вскрытия, ведения подготовительных и очистных ра
бот, способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа, их 
параметры и оборудование, необходимое для этих целей, выбираются 
на основании "Технологических схем подготовительных и очистных 
работ на угольных пластах, склонных к внезапным выбросам угля 
и газа" (М., ИГД им. А. А. Скочинского, 1976) и "Инструкции по 
безопасному ведению горных работ на пластах, склонных к внезап
ным выбросам угля, породы и газа" (М., "Недра", 1977).

7.5. Мероприятия по борьбе с пылью

Для эффективной борьбы с пылью рекомендуется осуществлять 
противопылевые мероприятия:

при комбайновой выемке на пологих пластах - предварительное 
увлажнение угольного массива через скважины; орошение или пневмо- 
гидроорошение (при наличии сжатого воздуха); высоконапорное оро
шение; пылеподавление пеной; пылеулавливание (при мощности пла
ста более 1,4 м); очистку от пыли исходящих из очистного забоя

96

вентиляционных струй водяными, водовоздушными и лабиринтно-тка
невыми завесами и пылеуловителями; проветривание с оптимальной 
по пылевому фактору скоростью движения воздуха в забое; укрытие 
исполнительных органов комбайнов; подавление пыли, образующейся 
в процессе передвижки секций механизированной крепи;

при комбайновой выемке на крутых пластах - предварительное 
увлажнение угольного массива через скважины; орошение с подачей 
воды в зону разрушения угля или пневмогидроорошение (при наличии 
сжатого воздуха); высоконапорное орошение по ходу падения угля; 
пылеподавление пеной; орошение зоны падения угля; нисходящее 
проветривание забоя с подсвежением исходящей струи или очисткой 
ее в пылеуловителях;

при струговой выемке угля - увлажнение угольного массива че
рез скважины; проветривание с оптимальной по пылевому фактору 
скоростью движения воздуха в забое; автоматическое секционное 
орошение; пылеподавление пеной; очистка от пыли исходящих из очи
стного забоя вентиляционных струй;

при погрузке и перегрузке угля и породы - орошение или пнев
могидроорошение; применение течек, исключающих свободное падение 
горной массы с большой высоты; укрытие с пылеотсосом на стацио
нарных погрузочных пунктах; очистку от штыба холостой ветви кон
вейера; укрытие пунктов перегрузки горной массы.

Каждый очистной забой обеспечивается водопроводом, ма
гистралью сжатого воздуха при его наличии в шахте, оборудованием 
и средствами, необходимыми для пылеподавления с учетом специфики 
ведения горных работ. Для повышения эффективности гидрообеспыли
вания к воде добавляются смачиватели.

При проведении выработок комбайнами избирательного дейст
вия (ПКЗМ, 4ПУ, ПКЗр, 4ПП2, ГПК) необходимо применять комплекс
ное обеспыливание, включающее увлажнение угля в массиве, ороше
ние с подачей воды под резцы или водовоздушными эжекторами в со
четании с пылеулавливанием.

В комплексе с проходческими комбайнами должны применяться 
пылеулавливающие установки типа Ш У 2  или АПУ.

На комбайнах избирательного или роторного действия (Ку4/9, 
"Союз-19") комплекс средств борьбы с пылью предусматривает оро
шение или пылеподавление пеной в сочетании с пылеулавливанием.

Предварительное увлажнение угля в подготовительных забоях 
целесообразно производить через передовые скважины длиной до 30- 
80 м.



При буровзрывном способе проведения выработок для борьбы 
с пылью при бурении шпуров (скважин) следует применять промывку, 
орошение водой или водовоздушными смесями устья скважин и сухое 
пылеулавливание.

При бурении или разбуривании скважины буросбоечными машинами 
типа СлДЗу (ЕГА2) рекомендуется применять аспирационные системы 
с улавливанием пыли в мокрых пылеуловителях.

В случаях, когда технические меры не могут обеспечить сниже
ния запыленности рудничного воздуха на рабочих местах до предель
но допустимых концентраций, обязательно применение противопыле- 
вых респираторов.

Рис. 7 .2 .  Схема высоконапорного нагнетания воды в пласт через 
скважины, пробуренные из подготовительных выработох, при стол
бовой системе разработки пластов с углами падения от 0 до 90°

Предварительное увлажнение массива угля и пород осуществля
ется с применением высоконапорных насосных установок через сква
жины, пробуренные из очистного забоя, откаточного или вентиляци
онного штрека, а также из забоя при проведении подготовительных 
выработок.

Схемы нагнетания воды в пласт через скважины, пробуренные из 
подготовительных выработок, при столбовой системе разработки 
пластов с углами падения 0 - 90° показаны на рис. 7.2, при 
сплошной системе разработки крутых неразгруженных пластов - на

рис. 7.3. Оборудование и основные параметры схем нагнетания воды 
в пласт с применением высоконапорных насосов при столбовой систе
ме разработки приведены в табл. 7.6 и 7.7, при сплошной системе 
разработки крутых пластов - в табл. 7.8.

Рис. 7.3. Схема высококапорного нагнетания вода в пласт через 
скважины, пробуренные из подготовительной выработки, при сплош
ной системе разработки крутых неразгруженных пластов с углами 

падения более 45°

Схемы нагнетания воды в пласт через скважины, пробуренные 
из очистного забоя и забоя подготовительной выработки, показаны 
на рис. 7.4 и 7.5; оборудование и основные параметры нагнетания 
приведены в табл. 7.9 и 7.10.

Нагнетание воды в угольный пласт в подготовительных выработ
ках, проводимых широким ходом, осуществляется через скважину, 
пробуренную посередине поперечного сечения пласта. Периодич
ность бурения скважин зависит от скорости подвигания забоя 
и устанавливается паспортом нагнетания воды в пласт.

При выборе способа пылеподавления, определении его оптималь
ных параметров и необходимого оборудования должны служить руко
водством следующие нормативные документы:

I. "Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах". М., 
"Недра", 1976;
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Т а б л и ц а  7.6

Основные параметры высоконаиорного нагнетания воды в пласты 
с углами падения 0-90° при столбовой системе разработки 

и необходимое оборудование

О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы

Длина скважин, м До 120 
Диаметр скважин, мм 45 
Глубина герметизации, м 5-15 
Расстояние между скважинами, м 10-30 
Удельный расход воды, л/т , 10-40 
Давление нагнетаемой воды, кгс/см* До 300 
Средний темп нагнетания, л/мян До 30 
Концентрация смачивателя ДБ, % 0,2-0,3 
Эффективность снижения пылеобразования, % 50-80

О б о р у д о в а н и е

Номера 
позиций 
на рис.

7.2

Наименование Тип, ГОСТ Количе
ство,
шт.

I Гидрозатвор "ТАУРУС" 4
2 Вентиль разгрузочный - 4
3 Счетчик-расходомер СРВД25-100 4
4 Вентиль регулирующий проходной - 8
5 Кран трехходовой KTMI6 4
6 Рукав высокого давления, 0 16 мм, 

р  -  165 кгс/см^, 1 = 200 м ТУ38Ю5976-76 I
7 Переходник 20/16 - 2
8 Трубопровод 0 20 мм, 

р = 160 кгс/см^, & -  300 м I
9 Дозатор смачивателя ДСУ4 2

10 Манометр ГМ250М 2
II Насосная установка 2УГНМ, НВУЗОМ 2
12 Буровой станок 2УГНС, ШП2. 2

13 Рукав напорный 0 32 мм,
БИК2

ГОСТ 10362-76 I

14
р -  30 кгс/см^, £ = Ю О  м 

Фильтр штрековый 0112 I
15 Переходник 50/32 - 2
16 Вентиль фланцевый 15кч21бр 2
17 Противопожарный оросительный трубо-• 

провод Согласно ПБ I
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Т а б л и ц а  7.7

Основные параметры низконапорного нагнетания воды в пласты 
с углами падения 0-90° при столбовой системе разработки 

и необходимое оборудование

О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы

Длина скважин, м 85 
Диаметр скважин, мм 45 
Глубина герметизации, м 5-10 
Расстояние между скважинами, м 20 
Удельный расход воды, л/т 10-30 
Давление нагнетаемой воды, кгс/см^ 10-20 
Темп нагнетания, л/мин 2-15 
Расстояние между очистным забоем и нагнетательной
скважиной, м Не менее 50 
Концентрация смачивателя ДБ, % 0,2-0,3 
Эффективность снижения пылеобразования, % 60-80

О б о р у д о в а н и е

Номера 
позиций 
на рио.
7.2

Наименование Тип, ГОСТ Количе
ство,
шт.

I Гидрозатвор ГТ45 2
2 Вентиль разгрузочный Г- 2
7 Переходник 50/32 - 3
9 Дозатор смачивателя ДСУ4 I

10 Манометр, р  = 40 кгс/см^ - 2

12 Буровой станок БИП2, БИК2 I
13 Рукав напорный 0 32 ми, 

р - 30 кго/см2, 1 = 50 м ГОСТ 10362-76 I
14 Фильтр штрековый 0112 I

15 Вентиль фланцевый 15кч21бр 4

18 Водомер ВКМ5 2

2. "Руководство по борьбе с пылью в угольных шахтах". М., 
"Недра", 1979;

3. "Временное методическое руководство по определению пыле
образующей способности шахтопластов". М., ИГД им. А.А.Скочинско- 
го, 1975;

4. "Оборудование и приборы для комплексного обеспыливания 
угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик" (каталог-спра
вочник). М . , Щ Ш И у г о л ь ,  1979.



Т а <5 л я ц а 7.8

Основные параметры высоконапорного нагнетания воды в пласты 
с углами падения более 35° при сплошной системе разработки 

и необходимое оборудование

О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы

Давление воды, кгс/см^ До 300 
Расход воды, л/т 10-40 
Концентрация смачивателя ДБ, % 0,2-0,3 
Эффективность снижения пыдеобразования, % 50-70

О б о р у д о в а н и е

Номера 
позиций 
на рис.
7.3

Наименование Тип, ГОСТ Количе
ство,
пгг.

I Гидрозатвор "ТАУРУС" 4
2 Станок буровой БИК2 2
3 Переходник 50/32 - 4
4 Рукав 32/30, В = 150 и ГОСТ 10362-76 I
5 Манометр ГМ250М 3
6 Расходомер СЩ25-100 2
7 Вентиль фланцевый 15кч21бр 4
8 Насос высоконапорыый НВУЗОМ, УНВ2, УН35 I
9 Клапан редукционный KHL I

10 Рукав высоконапорный, £= 200м ТУ38 105976-76 I
II Дозатор смачивателя ДСУ4 I
12 Фильтр штрековый Ш2 I
13 Противопожарный оросительный 

трубопровод Согласно ПБ I

Рис. 7.4. Схема негнетания воды через скважины, пробуренные 
из очистного забоя, при разработкеЛпластов с углами падения

от 0 до 90

Т а б л и ц а  7.9

Основные параметры нагнетания воды в пласты с углами падения 0-90° 
из очистного забоя и необходимое оборудование

О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы

Длина скважин, м До 25
Диаметр скважин, мм 45-55
Расстояние -между скважинами, м 20-30
Удельный расход воды, л/т 10-15
Давление нагнетаемой воды, кгс/см^ До 300
Глубина герметизации, м 5-10
Средний темп нагнетания, л/мин До 30
Концентрация смачивателя ДБ, % 0,2-0,3
Скорость подвигания очистного забоя, м/сут До 4
Мощность пласта, м Более 0,7
Эффективность снижения пылеобраэования, % 50-70

О б о р у д о в а н и е

Номера
позиций Наименование тип, ГОСТ Количе

ство,на рис. шт.
7.4

I Гидрозатвор "ТАУРУС- 3
2 Вентиль регулирующий проходной - 4
3 Счетчик-расходомер СРВД25-100 3
4 Вентиль разгрузочный - 3
5 Кран трехходовой ЮМ16 2
6 Рукав высокого давления 0 25 ми.

Р = 250 кго/саг, С = 200 м ТУ38 105976-76 I
7 Переходник 25/25 - I
8 Трубопровод 0 25 мм, 

р -  200 кгс/см^, В * 150 м _ I
9 Дозатор смачивателя ДСУ4 I

10 Манометр ГМ300М I
II Насосная установка 2УГНМ I
12 Рукав напорный 0 50 мм,

Р = 15 кгс/см2, В = 15 м ГОСТ 10362-76 I
13 Переходник 50/50 - I
14 Вентиль фланцевый 15кч21бр I
15 Противопожарный оросительный трубо

провод Согласно ПБ I
16 Буровой станок 2УГНС I
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Рже. 7 .5 .  Схема нагнетания воды в пласт через скважину, 
пробуренную из забоя подготовительное выработки

Т а б л и ц а  7.10

Основные параметры нагнетания воды в пласты с углами падения 0-25° 
из забоя подготовительной выработки и необходимое оборудование

О о н о в н ы е  п а р а м е т р ы

Длина скважин, и. 50-80
Глубина герметизации скважин, м 4-5
Диаметр скважин, ш 45
Теш нагнетания, л/мин 30
Давление нагнетания, кге/ом2 30-100
Концентрация смачивателя ДЬ, % 0 ,2 -0 ,3
Удельный расход води, д/т 10-40
Мощность пласта (пт ) ,  м 1.3
Ширина зоны увлажнения, м 2 т
Эффективность пылеподавления, % 60-80

О б о р у д о в а н и е

Номера 
позиций 
на рис.

7 .5

Наименование Тип, ГОСТ Количе
ство,

шт.

I Вентиль 0 32 мл, р = 20 кгс/см^ _ I
2 Рукав напорный 0 32 мм, 

р = 20 кгс/см^, 1 = 20 м ГОСТ 10362-76 I
3 Фильтр штрековый 4UI2 I
4 Водомер 0 32 ми ВМХх) X
5 Дозатор смачивателя ДСУ4 I
6 Насосная установка 2УП1М X
7 Манометр ГМ300М 2
8 Рукав высокого давления 0 16 ни, 

р с 300кго/см^, £ = 50 м ТУЗВ 105976-76 1
9 Вентиль 0 25 мм, р = 300 кгс/см^ - I

10 Гидрозатвор '"ШРУС” I

х) Или другого типа о подобной характеристикой.
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7.6. Основные мероприятия, направленные на уменьшение 
пожарной опасности шахт

При отработке угольных пластов должны предусматриваться 
мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, их локали
зацию и ликвидацию.

При проектировании и организации противопожарной защиты шахт 
необходимо руководствоваться требованиями и нормами "Инструкции 
по противопожарной защите угольных и сланцевых шахт" ("Правила 
безопасности в угольных и сланцевых шахтах". М., "Недра", 197б).

Пласты угля, склонного к самовозгоранию, должны разрабаты
ваться с применением профилактических мер, обеспечивающих преду
преждение возникновения эндогенных пожаров.

Склонность пластов угля к самовозгоранию устанавливается 
институтами ВНИИГД и ВостНИИ. . Список шахтопластов, опасных по 
самовозгоранию, ежегодно до начала календарного года рассматри
вается, согласовывается с ВНИИГД или ВостНИИ и утверждается тех
ническим директором производственного объединения.

Способы и сроки осуществления профилактических мероприятий 
при разработке угольных пластов, склонных к самовозгоранию, 
должны устанавливаться на основе составляемой в каждом угольном 
бассейне инструкции по предупреждению и тушению эндогенных по
жаров, утвержденной техническим директором производственного 
объединения и согласованной о управлением округа Госгортехнадзо
ра СССР, а также с ВНИИГД или ВостНИИ. Проекты разработки пла
стов угля, склонного к самовозгоранию, должны составляться с уче
том требований инструкции. В них следует указывать:

степень пожароопасности отрабатываемых выемочных полей;
способы вскрытия, подготовки и ведения очистных работ на по

жароопасных выемочных полях;
режимы проветривания пожароопасных выемочных полей и шахт 

в целом;
профилактические меры по изоляции горных выработок и вырабо

танного пространства, включая профилактическое заиливание и дру
гие средства усиления изоляция;

рекомендации по контрольно-наблюдательной службе за началь
ными признаками самовозгорания угля и подавлению очагов эндоген
ных пожаров.

Общие требования к технологическим схемам очистной выемки 
на пластах угля, склонного к самовозгоранию:



1. Максимальная полнота выемки угля, в том числе в местах 
переменной мощности и различных геологических нарушений, а также 
максимальная полнота выгрузки угля, добытого в очистном забое.

2. Отработка как тонких и средней мощности, так и мощных 
пластов, как правило, без оставления целиков в пределах выемоч
ного поля.

3. При вынужденном оставлении целиков угля различного назна
чения (технологических, в местах геологических нарушений, при 
аварийной ситуации) полная и надежная их изоляция, включая обра
ботку антипирогенами.

4. Отработка мощных крутых пластов угля, как правило, с пол
ной закладкой выработанного пространства. Отработке с закладкой 
подлежат также крутые пласты тонкие и средней мощности с неустой
чивой почвой или кровлей, включающей пропластки угля, опасного 
по самовозгоранию.

5. Подготовка пластов, как правило, полевыми основными выра
ботками (штреки, квершлаги, гезенки, скаты) и отработка обратным 
ходом в пределах выемочного поля.

6. .Быстрое по,двигание очистных забоев, обеспечивающее мини
мальное время нахождения угля в зоне утечек воздуха (меньшее 
длительности инкубационного периода самовозгорания угля).

7. максимальное сокращение утечек воздуха через выработанное 
пространство. При применении прямоточной схемы проветривания, 
особенно с подсвежением исходящей из очистного забоя вентиляци
онной струи, должна осуществляться надежная изоляция выработан
ного пространства и контроль за утечками воздуха.

В. Своевременная и надежная изоляция отработанных выемочных 
полей, участков, а также отдельных блоков в сроки, предусмотрен
ные бассейновыми инструкциями по предупреждению и тушению эндо
генных пожаров.

9. Контроль за начальными признаками возникновения эндоген
ных пожаров и своевременное принятие мер по подавлению очагов 
самонагревания угля.

На мощных крутых пластах и при бесцеликовой отработке мощных 
пологих пластов наблюдения за признаками самовозгорания угля 
должны вестись:

в действующих горных выработках - за окисью углерода, опре
деляемой экспресс-методом при помощи газоанализатора 1X4 и авто
матического газоанализатора "Сигма-СО";

в выработанном пространстве очистных забоев и за перемычка
ми - за температурой и составом воздуха дистанционно при помощи 
комплекта средств, включающих датчики температуры и воздухоот
борные шланги, по методике Карагандинского отделения БостНИИ.
В действующих очистных забоях устанавливается специальное конт
рольное передвижное устройство, оборудованное средствами замера 
температуры и отбора проб воздуха;

на контакте присечных выработок с выработанным пространством 
отработанных участков - за температурой и составом воздуха, для 
чего в шпуры глубиной 2-3 м, пробуренные на расстоянии 50 м друг 
от друга, укладываются термодатчики и воздухоотборные шланги.

Контроль экспресс-методом наличия окиси углерода должен ве
стись, как правило, у изолирующих перемычек и в тупиках лав 
у вентиляционного или конвейерного штрека (бремсберга) с пери
одичностью не менее одного раза в сутки. Термодатчики и воздухо
отборные шланги на пологом падении укладываются на сопряжении 
лавы с конвейерным или вентиляционным штреком (бремсбергами, 
уклонами), причем расстояние между точками контроля не должно 
превышать двухмесячного подвигают очистного забоя, периодич
ность контроля - один раз в декаду.

При обнаружении признаков самонагревания угля в зависимости 
от конкретных обстоятельств должны предусматриваться: усиление 
изоляции выработанного пространства путем возведения дополни
тельных изолирующих сооружений (перемычек, рубашек и др.) и по
вышения герметичности существующих; подача в район очага само
нагревания заиловочной пульпы, пены или инертного газа; увеличе
ние скорости подвигания забоя до максимально возможной.

Обеспечение эндогенной пожарной безопасности выемочных полей 
с применением прямоточной схемы проветривания и подсвежением ис
ходящей из очистного забоя вентиляционной струи при бесцеликовой 
выемке достигается в результате:

осуществления общетехнических мероприятий, обеспечивающих 
низкий уровень потерь и отсутствие их в концентрированном виде 
при бесцеликовой выемке угля, высокие скорости подвигания очист
ного забоя;

специфики газоносных угольных пластов, в соответствии с ко
торой угли с содержанием остаточного метана 5 м3/т и выше, остав
ленные в выработанном пространстве, не самовозгораются;
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использования преимуществ прямоточной схемы проветривания, 
а именно: наличия действующей выработки вдоль выработанного про
странства, что упрощает контроль за признаками самонагревания 
и позволяет более целенаправленно и эффективно подавлять (пеной, 
инертными газами) очаги самонагревания в выработанном простран
стве ("Руководство по изоляции пожаров в шахтах,опасных по газу'.' 
М., "Недра", 197I);

проведения специальных профилактических мероприятий, повыша
ющих степень изоляции выработанного пространства от действующих 
выработок.

Способ изоляции выработанного пространства вдоль выработок, 
оставляемых или проводимых вприсечку к нему, принимается в зави
симости от принятого способа охраны подготовительных выработок.

При охране выемочных выработок полосами из твердеющих мате
риалов с целью надежной изоляции эти полосы должны быть непре
рывными, а в дальнейшем трещины в них должны заделываться битум
ной мастикой, цементным или силикатным раствором.

Рис. 7 .6 . Изолирующая стенка из пенопласта при охране 
выработки гелезобетонными тумбами:

I -  ХЕТ; 2 -  стойки; 3 -  ограждение; 4 -  пенопласт

При охране выемочных выработок железобетонными тумбами вдоль 
края тумб возводится изолирующая стенка из карбамидного МФПБ или 
фенольно-резольного Ф И И  пенопласта. Рецептура и установки для 
возведения изолирующих стенок из пенопласта МФПБ разработаны 
институтом ВНИИГД, а из пенопласта ФРП1 - ДонУГИ ("Технологиче
ские схемы разработки пластов угля, склонных к самовозгоранию". 
Донецк, ДонУГИ, 1972). Толщина стенок принимается равной 0,3 мощ
ности пласта. Стенка возводится в специальной опалубке из дере
вянных стоек и металлической или капроновой сетки, вместо сетки 
можно использовать мешковину (рис. 7.6).
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При охране выемочных выработок переносной органной крепью 
из гидравлических стоек или стоек трения изолирующая стенка из 
пенопласта МФПБ или ФРП1 возводится после удаления органной 
крепи. Заливка пенопласта производится за опалубку, установлен
ную в штреке (рис. 7.7). Толщина стенки из пенопласта равна 0,3 
мощности пласта.

При охране выемочных выработок бутовыми полосами из дробле
ного материала при помощи комплекса оборудования "Титан-1" 
обеспечивается достаточная степень изоляции выработанного прост
ранства, но при этом необходимо изолировать имеющиеся проемы 
в бутовых полосах.

Рис. 7.7. Изолирующая стенка из пенопласта при охране 
выработки переносной органной крепью:

I  -  стойки; 2 -  ограждение; 3 -  пенопласт

Возведение изолирующих стенок вдоль поддерживаемых в вырабо
танном пространстве выработок не должно отставать от забоя лавы 
на величину более месячного подвигания лавы. Контроль за призна
ками самонагревания угля осуществляется с помощью отбора проб 
воздуха и замеров температуры в трубках, устанавливаемых в изо
лирующей стенке через каждые 5Q м.

При разработке особо опасных по самовозгоранию угольных пла
стов дополнительный контроль за составом воздуха и температурой 
ведется в районе погашаемой выработки (штрека, уклона). При этом 
отбор проб воздуха и замеры температуры производятся из выра
ботки, поддерживаемой в выработанном пространстве, или из лавы 
(рис. 7.а). Расстояние между точками контроля 100 м.



Полевая подготовка выемочных полей на пластах угля, склон
ного к самовозгоранию, в случае возникновения подземного пожара 
обеспечивает надежную его изоляцию и тушение при постановке пе
ремычек в выработках, проеденных по породе.

Рис. 7 .8 .  Схема контроля за признаками 
самонагревания угля:

I  -  жзшшруицая стенка; 2 -  контрольные трубки; 3 -  проводни
ки и трубки дли контроля о выводом в охраняемую выработку; 

4 -  то хе с выводом в ладу

Таким образом, рекомендуемые пожарно-профилактические меро
приятия для выемочных полей с прямоточным проветриванием и под- 
свежением исходящей из очистного забоя воздушной струи обеспечат 
предупреждение возникновения эндогенных пожаров, а в случае их 
возникновения - надежное тушение.

8. ЭдаКТРОСНАШЯШ) ОЧИСТНЫХ и ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8.1. Общие положения

При составлении схем электроснабжения очистных и подготови
тельных забоев, приведенных в части I "Прогрессивных технологи
ческих схем разработки пластов на угольных шахтах", учтен ряд 
прогрессивных направлений в подземном электроснабжении, принятых 
в практике проектирования.

Схемы электроснабжения разработаны как типовые и являются 
предпочтительным вариантом участкового электроснабжения для каж
дой технологической схемы, принятого набора очистного и проход
ческого оборудования, схемы вентиляции и транспорта. Окончатель
ный выбор схемы электроснабжения при разработке проектов должен 
производиться исходя из конкретных условий, наличия предусмот
ренных схемой электрооборудования и кабелей. При этом выбранную 
схему при необходимости следует дополнить недостающим оборудова
нием, привести в соответствие с принципиальными схемами электро
снабжения выемочных и проходческих машин и комплексов, представ
ленными заводами-изготовителями, и рассчитать элементы схемы по 
методике, приведенной ниже.

В типовых схемах электроснабжения предусмотрено использова
ние нового взрывобезопасного электротехнического оборудования на 
напряжение 660 и 1140 В. При электроснабжении забоев на крутых 
пластах (схемы II-I6) возможен вариант питания забойного обору
дования при напряжении 380 В. При отсутствии предусмотренных ти
повыми схемами отдельных типов электрооборудования (ТСШШ, АВ, 
ПВИ, СУВ и др.) и кабелей марки ЭВТ они могут быть заменены дру
гими видами взрывобезопасного электрооборудования и кабелей, 
приведенными в таблицах подраздела 8.2, если их применение для 
условий конкретных шахт (участков) допускается Правилами безо
пасности.

Схемы электроснабжения очистных и подготовительных забоев 
составлены с использованием методических указаний, разработанных 
ИГД им. А.А.Скочинского и МакПИИ, ряда схем электроснабжения, 
разработанных ДонУГИ, КузНИУИ, Ш1ИУИ, Гипроуглемашем, Донгипро- 
углемашем и другими институтами.



При разработке проектов дам конкретных шахт (участков) долж
ны быть составлены все схемы подземного электроснабжения, преду
смотренные § 382 Правил безопасности. Схемы должны быть оформле
ны в соответствии с требованиями инструкции по типовому оформле
нию схем подземного электроснабжения шахт ("Правила технической 
эксплуатации угольных и сланцевых шахт". М., "Недра", 1976).

Каждая технологическая схема содержит:
принципиальные схемы электроснабжения очистных забоев с раз

личными группами оборудования, рекомендованными в технологиче
ской схеме;

принципиальные схемы электроснабжения подготовительных за
боев;

принципиальные схемы электроснабжения участкового транс
порта;

перечень основного электрооборудования.
На принципиальных схемах указаны типы пусковой и коммутаци

онной аппаратуры, мощность электродвигателей принятого в схеме 
оборудования, а также марки, сечения и длина бронированных 
и гибких кабелей, значения токов двухфазного короткого замыкания 
в наиболее удаленных точках сети; в конкретных условиях примене
ния схем (в том числе и при напряжении 380 В) марка, сечение 
и длина кабелей уточняются по приведенной методике.

На схеме электроснабжения очистных и подготовительных забоев 

с газовой защитой показано размещение передвижных участковых 

трансформаторных подстанций (ПУШ), распределительных пунктов 

(РПП) и кабелей на плане горных работ. На этой же схеме показана 

расстановка аппаратов газовой защиты - датчиков метана и аппара

тов сигнализации (кроме схемы 10 для условий негазовых шахт Под

московного бассейна).

Во всех схемах электроснабжения в качестве источников пита

ния приняты передвижные участковые трансформаторные подстанции. 

Применение этих подстанций позволяет во многих случаях прибли

зить источник питания непосредственно к забою, что способствует 

более качественному электроснабжению, сокращает расход кабелей,
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повышает оперативность управления электроснабжением очистных 
забоев.

Наиболее полно и эффективно трансформаторные подстанции ис
пользуются в схемах, где от одной подстанции питается все обору
дование забоя. Подобная схема электроснабжения удобна также для 
шахт третьей категории, сверхкатегорных и опасных по внезапным 
выбросам угля и газа. Поэтому в схемах электроснабжения пред
усмотрено питание забойного оборудования от отдельной подстанции, 
если расчетная мощность ее трансформатора не превышает мощно
сти имеющегося в наличии наибольшего типоразмера подстанции 
(630 кВ-А).

При расчетной мощности электроприемников участка более 
630 кВ*А, а также при отсутствии подстанций мощностью 630 .кВ*А

к установке должны приниматься две-три ПУПП. Мощность каждой из 
них при соответствующем делений нагрузок определяется по приве
денной методике.

В схемах электроснабжения расчет электрических нагрузок 
и выбор мощности ПУПП очистного забоя производился исходя из ус
ловия максимальной нагрузки на лаву, при коэффициенте машинного 
времени не ниже 0,35 и отсутствии заметного влияния на произво
дительность очистного забоя газового режима. При большем влиянии 
факторов, ограничивающих нагрузку очистного забоя, и соответст
венно меньшем коэффициенте использования установленной мощности 
электродвигателей комбайна суммарная мощность ПУПП может быть 
снижена (для комплексов КМ87, 0КП70, КМК98, KIMKC до 630 кВ.А).

При электроснабжении забоев со струговыми установками С075, 
СН75 и УСВ питание оборудования забоя может осуществляться от 
одной или двух трансформаторных подстанций. В последнем случае 
одна из подстанций может устанавливаться на верхнем штреке 
(бремсберге). Такое расположение подстанций позволяет обходиться 
без прокладки по лаве силовых кабелей, постоянно подвергающихся 
механическим повреждениям. При этом электродвигатели струга, 
конвейера и двух насосных станций, расположенные на верхнем штре
ке, питаются от смонтированного там же распределительного пункта.

Указанный способ питания струговых установок может приме
няться при высоких нагрузках на лаву.

Передвижную подстанцию при сечении конвейерных штреков 
не менее 8-9 м2 и углах падения пластов до 6° (при отработке по 
падению или восстанию) целесообразно размещать над перегружате



лями или скребковыми конвейерами в составе общего энергопоезда 
очистного забоя в соответствии с типовыми проектами Центрогипро- 
шахта. Этот способ оправдал себя на шахтах Донецкого бассейна 
и производственного объединения "Укрзападуголь".

Дели подобное размещение подстанций в конкретных условиях 
невозможно, их надо размещать в уширениях штреков, на разминов- 
ках или в специальных нишах. Подстанция может быть также распо
ложена над ленточным конвейером с помощью устройства, предложен
ного институтом Донгипроуглемаш. В этих случаях указанные на 
схемах предельно допустимые удаления передвижных подстанций от 
распределительных пунктов очистных забоев при питании последних 
по бронированным кабелям максимально возможных сечений рассчита
ны исходя из условий обеспечения нормируемого отклонения напря
жения на зажимах электродвигателей комбайнов или стругов при 
пуске или перегрузке.

Для технологических схем с подсвежением вентиляционной струи 
(прямоточное проветривание) в зависимости от принятого места раз
мещения энергопоезда, включая насосные станции и насосы орошения, 
предусмотрено два варианта размещения ПУПП и ШП-0,66(0,14). 
При этом с точки зрения электроснабжения при отработке пластов 
по падению (восстанию) с углами падения свыше 6° предпочтитель
ным является вариант размещения энергопоезда и ПУПП в воздухопо
дающей (неконвейерной) выработке, при котором подстанция может 
располагаться в непосредственной близости от очистного забоя 
и перемещаться при его подвигании.

При установке двух-трех ПУПП в непосредственной близости 
друг от друга для электроснабжения технологически связанных ма
шин и механизмов питание этих П У Щ  может осуществляться по одно
му кабелю напряжением 6 кВ от одного комплектного распредели
тельного устройства (КРУ), установленного в ИШ-б(ЦПП).

Питание всех передвижных подстанций при электроснабжении 
шахты через ствол предусмотрено от РПП-6 (преимущественно двух
секционных). Они оборудуются и размещаются в горных выработках 
и выполняются по типовым проектам Центрогипрошахта.

РПП-6 комплектуются КРУ, допущенными для применения в усло
виях конкретных шахт Правилами безопасности, согласно приведенным 
ниже таблицам.

Для электроснабжения шахт с глубиной разработки до 100 м 
возможно питание забойного оборудования от трансформаторов, рас

положенных на поверхности, с прокладкой питающих кабелей по энер
гетическим скважинам. При таком способе питания, особенно при 
электроснабжении крмплексно-механизированных участков с высокой 
нагрузкой, необходимо следить за тем, чтобы удаление трансформа
тора от забоя не превышало расстояния, при котором обеспечивает
ся нормируемое отклонение напряжения у электроприемников забоя.

На шрхтах с глубиной разработки свыше 100 м питание пере
движной трансформаторной подстанции может осуществляться кабелем 
высокого напряжения, проложенным по энергетическим скважинам, 
шурфам и т.д. Если можно применить несколько способов электро
снабжения забойного оборудования, необходимо проводить технико
экономическое сравнение вариантов питания с учетом ущерба от пе
рерывов электроснабжения, вызванных ненадежностью элементов 
схемы электроснабжения.

Для шахт, разрабатывающих крутые пласты, опасные по внезап
ным выбросам угля и газа, в схемах предусмотрено обособленное 
питание ПУПП с поверхности или от взрывобезопасных разделитель
ных трансформаторов, расположенных в подземных выработках, при
менение защиты от утечек тока в обособленной сети напряжением 
6 кВ (аппаратура типа АЗО-6), а также специальных трансформа
торных подстанций типа ТСШВП-1Ш, В качестве варианта для выбро
се опасных пластов рекомендованы схемы питания забоя с примене
нием быстродействующей аппаратуры (автоматических выключате
лей АЕВ-250 и моторных короткозамыкателей ПМК), обеспечивающей 
автоматическое защитное отключение напряжения и одновременное 
закорачивание источников э.д.с. за время не более 2,5 мс при 
повреждении силовых кабелей, вызывающем замыкание основных жил 
между собой и на землю или одной основной жилы на землю.

При этом монтаж указанного электрооборудования и кабелей 
производится в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу 
и эксплуатации систем электроснабжения с использованием специ
альных видов электрооборудования в шахтах, разрабатывающих кру
тые пласты" (М., ИГД им. А.А.Скочинского, 1978).

При расположении электрооборудования и кабелей в выработках 
с исходящей струей воздуха они отключаются соответствующими дат
чиками газовой защиты.

В соответствии с технологическими схемами при разработке 
пологих и наклонных пластов, опасных по внезапным выбросам, 
в ряде схем принято прямоточное проветривание очистного забоя 
с подсвежением вентиляционной струи. В этом случае основное
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и вспомогательное электрооборудование очистного забоя и кабели 
располагаются в выработках со свежей струей воздуха. При необхо
димости размещения электрооборудования и кабелей в выработках 
с исходящей струей воздуха в системе электроснабжения должны 
обеспечиваться дополнительные мероприятия по безопасности, регла
ментированные инструкцией к § 390 Правил безопасности. Отключе
ние указанного электрооборудования и кабелей производится соот
ветствующими датчиками газовой защиты, приведенными на схемах 
электроснабжения очистных и подготовительных забоев.

Для особо опасных по газу подготовительных забоев в схемах 
предусмотрено резервное электроснабжение вентиляторов местного 
проветривания (ВМП). При этом питание основной ПУПП подготови
тельного забоя и ПУПП, питающей резервные ВМП, рекомендуется 
осуществлять от различных секций шин И Ш - 6.

При электроснабжении подготовительных забоев на газовых шах
тах, когда передвижные подстанции расположены в тупиковых выра
ботках, в соответствии с § 445 Правил безопасности необходимо 
применение защиты от утечек тока (замыканий) на землю (например 
селективной типа АЗС-6), а для пластов, опасных по внезапным вы
бросам, - разделительных трансформаторов и аппаратуры защиты 
типа АЗО-6. При их отсутствии питание РИП-0,66 тупиковой выра
ботки может осуществляться от ПУПП, установленной в выработке со 
свежей струей воздуха.

Сроки оснащения сетей напряжением 6 кВ указанными видами ре
лейной защиты (АЗС-6 и АЗО-6) согласно § 432 Правил безопасности 
устанавливаются по мере их серийного изготовления главным инже
нером производственного объединения по согласованию с меотным 
органом Госгортехнадзора.

В ряде схем электроснабжения подготовительных забоев в ка
честве группового аппарата при незначительных удалениях ИШ-0,66 
приняты автоматические выключатели АВ-200 (или АВ-320). При 
необходимости в качестве групповых могут быть установлены маг
нитные пускатели ПВИ-250 (ПВИ-320), подключенные к указанным 
выше автоматическим выключателям.

В зависимости от расстановки забойного оборудования устанав
ливается одна или две группы распределительных пунктов низкого 
напряжения, смонтированных на специальных тележках приставных 
перегружателей ПТК или других устройствах в соответствии с типо
выми проектами Центрогипрошахта, а также чертежами заводов-изго- 
товителей комплексов.
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Для электроснабжения очистных забоев, оборудованных механи
зированными комплексами, как правило, устанавливаются станции 
управления СУВ-350 (МСВ), СУВ-600, СУВС-700 и СУБ-Ы40, в осталь
ных случаях осуществляется питание отдельными токоприемниками 
забоя от магнитных пускателей.

С целью повышения надежности электроснабжения в схемах преду
смотрена установка в РПП-0,66 (1,14; 0,38) очистного забоя ре
зервного магнитного пускателя (или контактора в станциях управ
ления СУВС-700 и СУВ-1140) для двигателей комбайна или струга.
В связи с тем, что пуск и управление электродвигателями комбай
нов И 68 и КШЗМ при напряжении 660 В осуществляются с помощью 
контакторов, установленных на самом комбайне, а контактор стан
ции управления СУВ-600 или магнитный пускатель ПВИ-320 служит 
лишь в качестве группового аппарата, установка в РПП-0,66 резерв
ного пускателя для указанных комбайнов может не предусматривать
ся. При этом следует иметь в виду, что в комбайновом полу- 
комплекте станции управления СУВ-600 на фидерах Л 2, 3, 4 (63 А) 
не установлены устройства максимальной токовой защиты (УШ). За
щита отходящих присоединений указанных фидеров от токов коротко
го замыкания осуществляется одним из автоматических выключателей 
станции с нерегулируемой уставкой тока 1600 А.

Для комбайнов КШЗМ и Ш 68 при напряжении 660 В вместо пуска
теля ПВИ-320 допускается использовать пускатель ПВИ-250 с огра
ничением суммарного тока двух электродвигателей комбайна до 
250 А уставкой регулятора нагрузки ИПИР-ЗМ.

Питание многодвигательных скребковых конвейеров осуществля
ется от двух магнитных пускателей (при применении станций управ
ления - от двух отдельных контакторов). При этом рекомендуется 
выдержка времени между пусками электродвигателей верхнего и ниж
него привода забойных конвейеров.

Питание ручных электросверл, осветительной аппаратуры, аппа
ратов сигнализации и управления забойным оборудованием осущест
вляется от пусковых агрегатов или от встроенных в станции управ
ления СУБ (МСВ) понизительных трансформаторов напряжением 127 В.

С целью упрощения на схемах электроснабжения не показана си
стема питания ряда вспомогательных машин и механизмов, не при
веденных на основной технологической схеме и в перечне основного 
веденных на основной технологической схеме и в перечне основного



оборудования (компрессоры, лебедки, конвейеры, насосы и др.), 
в том числе оборудования, расположенного в выработках с исходя
щей струей воздуха; не показана аппаратура управления вспомога
тельным оборудованием ленточных конвейеров, подъемных машин ти
па БМ и др. Питание упомянутого оборудования производится от от
дельных магнитных пускателей или свободных контакторов станции 
управления, расположенных в составе общего распределительного 
пункта ИШ-0,66. При питании насосной установки НУМС от проти
вопожарного става к ее магнитному пускателю подключается эле
ктромагнитный вентиль ВЭГ-ЗД (~36 В, 30 Вт, РВ, IB), а при от
сутствии стационарной компрессорной станции в РПП-0,66 подключа
ется пускатель компрессорной станции ЗИФ-ШВКС-5.

Питание распределительных пунктов низкого напряжения реко
мендуется осуществлять кабелем марки ГРШЭ или ЭВТ. При отсутст
вии кабеля ЭВТ он может быть заменен кабелями марок СШв, СБн, 
если их применение для условий конкретных шахт (участков) до
пускается Правилами безопасности. При этом сечения кабелей ЭВТ, 
СЕШв, СБн должны быть пересчитаны по отношению к указанным на 
схемах сечениям кабеля ГРШЭ по приведенной методике в соответст
вии с предельно допустимыми на эти кабели токовыми нагрузками.

Электроснабжение отдельных токоприемников забоя рекомендует
ся осуществлять гибкими кабелями марки ГРШЭ, а на крутых пла
стах - кабелями ГРШЭП. Для питания электросверл и освещения ре
комендуется применять особо гибкий кабель марки ШВБЭ или 111РБЭ, 
а для цепей управления - контрольные кабели марки КГШ. Для схем 
электроснабжения с быстродействующей аппаратурой автоматического 
защитного отключения напряжения предусмотрено применение кабелей 
ГВШОП и 111ВБ0.

В схемах электроснабжения длина кабелей к очистным комбай
нам, стругам и забойным конвейерам принята исходя из длины комп
лексов 0КП70 и KMI30 равной 150 м, КМ87 и "Донбасс" - 180 м, 
струговых установок - 200 м. Длина кабелей к остальным электро- 
приемникам в большинстве случаев показана условно. Ее значение 
приводится заводами-изготовителями на принципиальных схемах 
электроснабжения конкретных комплексов оборудования или отдель
ных машин и уточняется при монтаже электрооборудования.

8.2. Методика расчета шахтных участковых 
электрических сетей

8.2.1. Определение мощности участковой 
трансформаторной подстанции

8.2.1.1. Схема электроснабжения составляется исходя из на
личия требуемого оборудования для механизации очистных и подго
товительных работ на участке.

8.2.1.2. На основе данных о принятых в схеме электроснабже
ния потребителях составляется таблица силовой и осветительной 
нагрузки по следующей форме:

Потребитель
Тип

электро
двигателя

Количество
электро

двигателей
Номинальная 
установлен

ная мощ
ность, кВт

Общая уста
новленная 
мощность,

кВт

Мощность электродвигателей принимается по техническим дан
ным (табл. 8.1 и 8.2).

Т а б л и ц а  8.1
Основные технические данные алектродвигателей 

приводов конвейеров

Тип электро
двигателя

Номиналь
ная мощ

ность, 
кВт

Частота
враще-

Ж

ш ,
% C0S%

\
Мл
мн

Мм
м*

Масса,
кг

ЭДКОФ-41/4 37 1460 87 0,84 6,5 2,2 3,0 500
ЭДКОФ-42/4 45 1460 88 0,87 6,5 2,8 3.3 540
ЭДК0Ф-43/4 55 1470 89 0,88 6,5 2,6 3,1 580
ЭДКОФ-51/4 75 1470 92 0,88 6,5 2,2 3,0 Н.д.
ЭДКОФ-52/4 90 1470 92 0,90 7,0 2,3 3,3 Н.д.
ЭДКОФ-53/4 НО 1460 93 0,89 7.0 2,5 3,2 1000
Примечание. Двигатели рассчитаны на напряжение не только 660/380, 

но и 1140 В (кроме ЭДКОС-41/4).
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Т а б л и ц а  8.2
Основные технические данные комбайновых электродвигателей

Тип Номиналь- Налряже- Частота вра- Номиналь- Коэффициент Коэффициент Пусковой Коэффициент
м п Мм

Технические условия
злектродвига- ная мощ- ние, В щения. ный ток. МОЩНОСТИ полезного ток.

Ахх)
МОЩНОСТИ

теля ность,
кВт*1

1/мия
А“ >

(номиналь
ный)

действия (пусковой)
Мн

ЭДК 3,5-УКР, 
ЭДК 3,5-Т 70/23 380/660 1460/1485 137/79

61/35
0,86/0 ,64 90,0/89,0 670/385 0,52 2,00 2,45 ТУ16.513.282-71

ЭДКО 3,5-40 40/30 380/660 1500 (син
хронная)

Н.д. Н.д. Н.д. 560/325 Н.д. 2,40 3,00 -

ЭДКЗГ-К56М 30/22 380/660 1420/1435 64/37
49/28

0,816/0,78 86.7/86,7 400/230 0,62 3.15 3,80 T7I6.513.282-71

ЭДК4-1М 93/41 380/660 1460/1485 189/104
85/49 0,865/0,80 91,3/91,8 770/445 0,54 2,10 1,85 То хе

ЭДК04Р-МК67 115/65 660 1460/1480 126/75 0 ,87/0 ,82 91,8/92,8 620 0,42 1,75 2,20 я я

ЭДК04-2Ы 105/75 380/660 1465/1475 207/119
147/85 0,85/0 ,85 91,3/92,0 840/485 0,46 1,75 1,85 я я

ЭДК04-4М 115/80 660 1465/1475 126/91 0,87/0 ,84 91,8/92,0 700 0,42 1,95 2,55 я я

■ЭДК05-Р 145/105 660 1470/1480 I57/II6 0,88/0 ,87 92,5/92,4 850 0,42 1,87 2,35 я я

ЗДК04-5М 137/80 660 1465/1475 Н.д. Н.д. Н.д. 1000 0,45 2,19 3,28 “

ЭКВ-310-ГК 36 380/660 1430 84/48 0,75 86,5 550/317 0,60 3,50 3,95 -

ЭКВ-4УС 85 660 1500 (син
хронная)

106 0,77 0,91 800 0,44 3,20 3,90 ТУ16. 510.301-71

ЭКВ-3,5-100 100 660 1460 120 0,82 89,0 680 0,50 2,10 2,40 -

ЭКВ—4 J Н О 660 1465 131 0,81 91,0 800 0,49 2,50 2,80 ТУ16.513.282-71
ЭКВ-45 120 660 1465 147 0,79 90,5 800 0,49 2,40 2.60 То хе
ЭКВ4-160-3 160 660 1465 190 0,81 93,0 1000 0,45 2,10 2,70 -

ЭДК04-55 55 1140 1480 36 0,74 91,0 250 0,55 2,80 3,23 -
ЭКВ4-125 125 1140 1466 78 0,87 91,8 450 0,49 1,80 2,40 -
ЭКВ4-160-2 160 1140 1460 107 0,81 91,6 600 0,44 2,00 2,80 ТУ.ОАШ.510043

х ) Величины, приведенные в числителе, относятся к часовому режиму ( S2 ) ,  а в знаменателе -  к длительному ( S t ) .  

2 числителе приведены значения тока двигателей при напряжении 380 В, в знаменателе -  при напряжении 660 В.
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Основные технические данные шахтных передних них трансформаторных подстанций
Т а б л и ц а  8. 3

Тип
подстанции

Номи- Напряжение, В Номинальный Напряже- Ток х .х . , Потери, Вт Размеры, ММ Масса, кг

Пщш_ * ? от но- 
миналь- 

вого
х .х . при 

номиналь
ном напря

жении

к .з. при 
casf= I 
и номи
нальной 
нагрузке

длина шири ИЯ
МОЩ
Н О СТЬ ,
кВ-А

в.н. н.н. в.н. н.н. налъного от головки 
рельса

ТКПШП-135/6 135 6000+5? 400/690 13,0 I96/II3 3,0 4 ,5 800 1400 2720 705 1400 3300
ТКШВП-180/6 180 6000+5? 400/690 17,3 260/150 3,5 3,5 865 2000 2800 745 1400 3600
ТКШШ-240/6 240 6000+5? 400/690 23,1 348/201 2,5 3,2 1265 2400 2980 795 1480 4150
ТКШВП-320/6 320 6000+5?

6000+5?
3000+5?
6000+4?

400/690 30,8 463/268 2,6 3,0 1675 2630 3250 765 1535 4500

ТСШШ-180/6 180 400/690 17,3 360/150 5.5 7,0 1350 2000 2900 960 1215 2380

ТКШШС-160/6 160 400/690 15,4 232/134 2,9 3,5 730 2190 3260 765 1400 3400
т ш с -200/в 200 6000+4? 400/690 19,3 289/167 2,8 3,5 875 2535 3320 765 1400 3750
ТКШШС-250/6 250 6000+4? 400/690 24,1 362/209 3.4 2 ,5 815 3430 3320 765 1400 3800
ТКШШС-320/6 320 6000+4? 400/690 30,8 603/268 3,0 2,0 1100 3865 3560 765 1465 4600
ТСШВП-ЮО/6 100 6000+5? 400/690 9,6 145/84 3,5 6,0 1000 1270 3300 1170 1550 2650
ТСШВП-160/6
ТСШШ-160/6-КП

160 6000+5? 400/690 15,4 232/134 3,5 4,5 1330 2000 3300 1170 1550 3000

ТСШШ-250/6 250 6000+5? 400/690 24,1 362/209 3,5 3,5 1650 2600 3520 1170 1550 3600
ТСШШ-400/6
ТСШШ-400/6-КП

400 6000+5? 690 39,0 334 3,5 2,5 2180 3700 3620 1170 1625 4300

ТСШВП-630/6-0,69 630 6000+5? 690 60,6 527 3,5 1.5 2800 4700 3860 1170 1600 5400
ТСШВП-630/6-1,2 630 6000+5? 1200 60,6 303 3 ,5(4 ,4) I , 5(3,0) 2800(2900) 4700(4600) 4020(3580) 1170(1130) 1600(1590) 5600(4900)
ТСШВ-630/6-6 630 6000^5? 6200 60,6 587 3 ,5 (4 ,4 ) 3,0 3900(2900) 3900(4720) 3200(2800) 1170(1180) 1600(1675) 5970(4265)

Примечания: I .  Дш^величин, п^иведенны^  ̂ табл. 8 .3 , допускаются следующие отклонения: для напряжения к .s . ±10%, для тока х .х . +30?, для потерь х .х .

2. Подстанции ТСШШ-160/6-КП и ТСШВП-400/6-КП предназначены для электроснабжения забоев на шахтах, разрабатывании! пласты, опасные по 
внезапным выбросам угла и газа.

3 . Для подстанций ТСШВП-630/6-1,2 и взрывобезопасного разделительного трансформатора ТСШВ-630/6-6 в скобках приведены данные опытных об
разцов выпуска 1973-1975 гг.
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8.2.1.3. Расчетная мощность Sr/) подземных передвижных под
станций и отдельных трансформаторов дня питания электроприемни
ков подземных выработок шахт определяется по формуле

гр
Е  Ру с т  

C O S  f  ’
(8 .1)

где Кс - коэффициент спроса;
ЕРи в ~ суммарная установленная мощность электроприемников

* участка (без учета резервных), кВт;
COsФ - условный средневзвешенный коэффициент мощности; доя 

группы электроприемников очистных и подготовительных 
забоев принимается равным 0 ,6.

Коэффициент спроса определяется по следующим формулам: 
при применении для очистных работ комплексов с механизиро

ванной крепью

Кс = 0,4 + 0 , 6 - ^ - ;  (8.2)
ь  г fcr

при применении технологического оборудования в очистных за
боях с индивидуальной крепью и в подготовительных забоях

К = 0,286 + 0,714 (8.3)
“ L f уст

где Рн - номинальная мощность наиболее мощного электродвигателя 
в группе (для комбайновых двигателей с воздушным 
охлаждением и необдуваемых - часовая мощность, ре
жим S2), кВт.

При применении в забое многодвигательных очистных комбайнов 
или стругов коэффициент спроса определяется по формуле

Кс = 0,4 + 0,6 , (8.4)
L I уст

где £Р - суммарная номинальная мощность комбайновых или 
нк струговых электродвигателей (для комбайновых двига

телей с воздушным охлаждением - часовая мощность, 
режим 52), кВт;

к и - коэффициент использования мощности двигателей.

Значение к ЕРНК зависит от допустимой токовой нагрузки сило
вого кабеля, питающего оба двигателя, номинального тока или мак
симальной мощности управляемого контактором магнитного пускателя 
и станции управления электродвигателем, а также технологических 
факторов.

Н О

8.2.1.4. В зависимости от условий эксплуатации и расположе
ния источников питания по расчетной мощности трансформатора вы
бирается передвижная трансформаторная подстанция или трансформа
тор для участковой подстанции (табл. 8.3 и 8.4). При этом 
к установке, как правило, следует принимать трансформаторную 
подстанцию или трансформатор ближайшей большей стандартной мощ
ности. _ .

Т а б л и ц а  8 .4
Основные технические данные силовых трансформаторов 

о масляным охлаждением (по ГОСТ 12022-66)

Тип
трансфор
матора

Номи
нал»-

Напряжение, В Номинальный 
ток, А

Напря
жение

Ток
Х .Х .. %

мощ
ность,
кВ.А

в.н. Н.Н. В.Н* Н.Н. от но
миналь

ного
(Финаль

ного

TO-IOO IOO 6000 400 9,6 145 4,5 2 ,6

ТО-160 160 6000 400
690 15,4 232

134 4 .5 2 .4

ТО-250 250 6000 400
690 24.1 362

269 4 .5 2 .3

ТО-400 400 6000 400
690 39,0 578

334 4.5 2 ,1

ТО-630 630 6000 400
690 60,6 912

527 4,5 2 ,0

8.2.2. Расчет кабельной сети участка

8.2.2.1. Сечение магистрального кабеля от передвижной транс
форматорной подстанции (ЦУПП) или трансформатора до распредели
тельного пункта (РПП-НН) выбирается по условию

(8.5)

ГДе Ъи длительно допустимый ток кабеля соответствующего се
чения по нагреву, А (табл. 8.5); при температуре окру
жающей среды, отличной от 25°С, следует вводить по
правочные коэффициенты (табл. 8.6);
фактический ток нагрузки магистрального кабеля, А;

9
КСЕ Руст 

I T U . H C 0 S 4 >’
(8 .6 )

“ н ~ номинальное напряжение сети, В.



Т а б л и ц а  8.5

Технические и конструктивные данные шахтных кабелей

Длительно 
допусти
мые на
грузки, А

Число и номинальное сечение жил. ив? Наружный диа- 
метр кабеля, 

ммосновных заземлшацюс вспомога
тельных

I 2 3 4 5

Кабели шахтные гибкие экранированные марки ГРШЭ 
напряжением 660 В  (ГОСТ 10694-71) и 1140 В (ТУ16.505.932-76)

49 3x4 1x2,5 3x1,5
64 3x6 1x4 3x2,5
88 3x10 1x 6 3x2,5
114 3x16 1x10 3x4
147 3x25 1x10 3x4
182 3x35 1x10 3x4
220 3x50 1x10 3x4
274 3x70 1x10 3x4
330 3x95 1x10 3x4
54 3x4 1x2,5 -

69 3x6 1x4
92 3x10 1x6 -

122 3x6 1x10 •

157 3x25 1x 10 -

192 3x35 1x10 —

236 3x50 1x10 -

292 3x70 1x10 -

347 3x95 1x10 -

Кабели шахтные гибк.
марок Ш

ие для бурильного электроин
ЭБЭ/ШВБЭ (ГОСТ 10695-73)

3x1,5 1x1,5 1x1,5
3x2,5 1x2,5 1x2,5

5С/45 3x4 1x4 1x4
65/58 3x6 1x6 1x6

Кабел
Л
и  шахтные ги 
л я  питания к

(ТУ

Окне экракироЕ 
омбайнов на кг 
16-505.838-7^

данные марки ] 
^тых пластах

88 3x10 1x6 5x2,5
114 3x16 Ш О 5x2,5
147 3x25 1x10 5x4
182 3x35 1x10 5x4
220 3x50 1x10 5x4
274 3x70 1x 10 5x4

28,8(28,7)
32,0(31,9)
35,0(35,9)
40,1(40,9)
41,5(42,1)
47,3(48,9)
49,3(50,9)
53,7(55,3)
57,5(59,1)
23,7
28,1
30,1
34.6
37.5
41.7
43.8
49.6
53.6

19,1/16,5
22,С/18,4
23,5/21,0
26,0/23,7

43,0
47.5
52.2
56.6
57,8
60.3

Продолжение табл. 8.5

I . 2 — Г — 1------ 1------- 1 5

Кабели шахтные гибкие для систем электроснабжения
с опережающим отключением, повышенной npo4J 

марки Ш О П  (ТУ 16-505.826-75)
аости

75 6x6 1x6 5x1,5 42,0
100 6x10 1x6 5x1,5 42,2
130 6x16 1x10 5х1,5(5х2,5) 44.8(50,8)
170 6x25 1x10 5x1,5(5x2,5) 48,1(51,0)
210 6x35 1x10 5x1,5(5x2,5) 51,7(54,1)
255 6x50 1x10 5x1,5(5x2,5) 55,7(54,5)

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией 
С Ш в  на напряжение до I кВмарок СЬн,
(ГОСТ 18410-73)

105 3x25 - - 26,9
125 3x35 - - 29,0

155 3x50 - - 31,6
200 3x70 - - 34,6
245 3x95 - - 38,1
285 3x120 - - 41,8
330 3x150 - - 46,4
380 3x185 - - 50,0

Кабели силовые шахтные марки ЭВТ 
(по данным ВНИИКП, 17 16.505.934-76)

а) аа напряжение 660 и 1140 В

68 3x16 1x10 - 32,2(37,0)
89 3x25 1x10 - 34,9(39,0)

112 3x35 1x10 - 37,5(41,0)
142 3x50 1x10 - 40,7(44,7)
178 3x70 1x10 - 44,3(46,4)
214 3x95 1x10 - 48.0(51,8)
71 3x16 1x10 4x2,5 38,5(39,2)
93 3x25 1x10 4x2,5 40,4(40,3)

118(120) 3x35 1x10 4x2,5(4x4) 42,2(43,5)
152 3x50 Ш О 4x2,5(4x4) 44,0(46,6)
190 3x70 1x10 4x4 47,8(49,4)
230 3x95 Ш О 4x4 50.2(54,4)
265 3x120 Ш О 4x4 - (56.8)

III



Продоленае тайл. 8.5

I _____г_____ ______ 3____ 4 5

6) ва напряжете 6000 В
80 3x16 1x10 • 41,8

105 3x25 ШО 45,0
137 3x35 1x10 - 47 ,9

87 3x16 1x10 4x4 46,0
114 3x25 1x10 4x4 48,4
149 3x35 ШО 4x4 50,4

Дршечання: I .  Данные по кабелей ГИПЭ ■ ЭВТ, указанные в скоб
ках, относятся только к кабелям на напряже
т е  1140 В.

2 . В связя с уннфикащей конструкта кабеля ЭВТ на 
напряже т е  660 а 1140 В с 1979 г . предусматрива
ется снятие о производства кабеля ЭКГ на напряже
ние 660 В.

Т а б л и ц а  8.6
Поправочные коэффициенты на температуру воздуха 

для токовых нагрузок на кабели

Расчетная 
темпера- 
туренсре- 

ды, С

Нормиро
ванная

темпера-

т е г

Поправочные коэффициенты npi 
температуре ореды,

^фактической

0 5 10 15 20 25 30 35 40

65 1,27 1,22 I .I 7 1,12 1,06 1,00 0,94 0 ,87 0,79
70 1,25 1 ,20 1,15 1 .И 1,06 1,00 0,94 0 ,89 0,82

25 75 1,23 1,18 X.I4 1 ,10 1,05 1,00 0,95 0 ,90 0,84
80 1 ,20 1,17 1,13 1 ,0 9 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85

Значения коэффициентов Кс и c o s f принимаются те же, что и 
при определении расчетной мощности трансформатора.

Если условию (8.5) не удовлетворяет ни один кабель макси
мально возможного сечения (по условию подключения во вводные 
устройства подстанций, автоматических выключателей и станций 
управления), то к прокладке принимают два параллельных или раз
дельно включенных кабеля. При параллельном включении кабелей их 
суммарное сечение определяется по условию

^ ^$н * '
При раздельном включения кабелей, питающих две группы токо

приемников одного распределительного пункта или два отдель
ных ИШ-НН, сечение каждого из них определяется по усло

112

вию (8.5). При этом для каждой группы электроприемников (или 
каждого РШ7-НН) значение 1<р определяется по формуле (8 .6), 
а коэффициента К с - по формуле (8.2).

8.2.2.2. Сечение гибких кабелей для питания отдельных элек
троприемников участка (кроме многоприводных комбайнов) предвари
тельно выбирается исходя из длительно допустимой нагрузки по на
греву номинальным током Зн , согласно условию

О г(7 . (8.7)
J Sh j h

При питании по одному кабелю нескольких одновременно работа
ющих электродвигателей ток, проходящий через кабель, равен сумме 
номинальных токов этих электродвигателей.

Сечение гибкого кабеля для питания комбайнов с двумя электро
двигателями равной мощности (типа Ш 68 и КШЗМ) определяется 
исходя из следующего условия:

для двигателей с водяным охлаждением

;

для двигателей с воздушным охлаждением 

О & 2 3SH * * ' м.час»

где Зн - номинальный ток комбайнового электродвигателя с водяным 
охлаждением, А;

3 - номинальный ток комбайнового электродвигателя с воздуш-
ным охлаждением в часовом (S 2) режиме, А.

При напряжении 660 В в схемах предусмотрено питание комбай
нов П1168 и КШЗМ по одному кабелю марки Г Ш Э  с сечением основных 
жил 70 мм^ при условии ограничения суммарного тока двух электро
двигателей комбайнов до 270 А уставкой регулятора нагрузки.

Нагрузка на кабели марок ГРШЭП и ГВШОП, намотанные на бара
бан кабелеподборщика, должна быть снижена на 30% по сравнению с 
номинальной.

При питании многодвигательных забойных конвейеров и стругов 
от двух пускателей (контакторов) сечения кабелей, проложенных 
к каждому приводу, определяются по формуле (8.7), а при питании 
от одного аппарата - согласно условию

35Н *  л  »

где Зн - номинальный ток одного электродвигателя, А; 
ж  - число электродвигателей.



Для проходческих комбайнов И ПОГРУЗОЧНЫХ мятргн с многодви— 
гатвльным приводом фактический ток нагрузки питающего кабеля 
определяется по формуле (8 .6), где Г Руат - установленная мощ
ность электродвигателей проходческой машины.

Минимальные сечения силовых кабелей по механической проч
ности рекомендуется принимать:

для питания механизмов, смонтированных на специальных те
лежках в составе общего энергопоезда, равными 10 мм^;

для питания отдельно установленных, периодически перемещае
мых механизмов равными 16 мм*\

В приведенных схемах минимальное сечение кабелей условно 
принято равным 16 мм*\ Для каждой конкретной схемы оно может 
уточняться.

8 .2.2.3. Проверка выбранного сечения кабеля по термической 
устойчивости производится по табл. 8.7, исходя из условия

’. г  3 ™ .  <8 -8 >

где У п - предельно допустимый кратковременный ток к.з. в ка- 
" беле, А;

Т а б л и ц а  8 . 7

Предельно допустимые величины тока к .а .  для различных типов кабелей о медными
жилами при Л -  I ,  ту0 »  25°С

Характеристика кабелей Тип защитного аппарата
Предельно допустимый ток к . з . ,  кА.

с  сечением жилы,
для кабелей

4 6 10 16 25 35 50

Кабели с  бумажной изоляцией ЯВ-6400; КРУВ-6 1 ,9 5 3 ,2 5 5 ,2 0 8 ,1 2 1 1 ,3 0 1 6 ,3 0
при напряжении до 10 кВ РВД-6; УРВМ-6/3 - 1 ,6 1 2 ,6 8 4 ,2 9 6 ,7 0 9 ,3 8 1 3 ,4 0

Кабели о бумажной изоляцией ЯВ-6400; КРУВ-6 _ 1 ,8 2 3 ,0 2 4 ,8 4 7 ,5 5 1 0 ,6 0 1 5 ,1 0
при напряжении до 3 кВ РВД-б; УРВМ-6/3 - 1 ,5 0 2 ,5 0 4 ,0 0 6 ,2 5 8 ,7 5 1 3 ,5 0

АВ-200; АВ-320 _ 3 ,3 5 1 0 .1 0 1 6 ,1 0 2 5 ,2 0 3 5 ,3 0 5 0 ,5 0
5 ,6 0

АФВ-1А; АФВ-2А; АФВ-3 - 2 ,3 7 3 ,9 5 6 ,3 2 9 ,9 0 1 3 ,8 0 1 9 ,8 0

Кабели с  поливинилхлоридной ЯВ-6400; КРУВ-6 - 1 ,5 3 2 ,5 4 4 ,0 7 6 ,3 5 8 ,9 0 12 ,7 0
изоляцией РВД- 6 5 УРВМ-6/3 - 1 ,2 6 2 ,1 0 3 ,3 6 5 ,2 5 7 ,35 10 ,5 0

АВ-200; АВ-320 2 ,8 1 4 ,7 0 13 .6 0 2 1 ,4 0 2 9 ,6 0 4 2 ,4 0
7 ,51

АФВ-1А; АФВ-2А; АФВ-3 - 2 ,0 0 3 ,3 2 5 ,3 1 8 ,2 9 11 ,7 0 1 6 ,6 0

Кабели о резиновой изоля- АВ-200; АВ-320 1 ,8 1 2 ,7 1 4,52 13 .00 2 0 ,4 0 2 8 ,4 0 40 ,8 0
цией 7,2 3

АФВ-1А; АФВ-2А; АФВ-3 1 ,2 8 1 ,92 3 ,2 0 5 ,1 1 8 ,0 0 1 1 ,4 0 16,00

Ш

2.

3

Для ячеек РВД-6 и УВРМ-6/3. установленных в Р1Ш-6, предельно допустимая величина 
тока к .з .  увеличивается на 10%, для ячеек ЯВ-6400, КРУВ-6 -  на 15%.
Предельно допустимые токи к . з . ,  рассчитанные для автоматов AB, распространяются также 
на передвижные трансформаторные подстанции (ПУПЛ) со встроенными в ГУНН автоматически
ми выключателями серии А -3700, а  токи к .з .  для автоматов АФВ -  на ПУПП со встроенными 
выключателями серии АШу.
В числителе дгюби указана величина тока для автоматов АВ-200, в знаменателе -  для 
автоматов АВ-320.

И З



, - ток трехфазного к.з 
“ ■3 беля, А;

в начале проверяемого ка-

1 * 1 _______

*'* 1 7  / ( Z R 2 ) + (E * .) z

(й.9)

Ч н -  номинальное напряжение сети, В;
ZR ZX- соответственно сумма активных и индуктивных сопро

тивлений в сети от трансформатора до начала прове
ряемого кабеля (аппарата), Ом.

Для трансформаторов мощностью 400 кВ*А и более при неудален- 
ных коротких замыканиях (на выходе трансформаторов или при длине 
фидерного кабеля, приведенной к сечению 50 мм2 , не более 50 м) 
ток трехфазного к.з. следует определять с учетом влияния мощ
ности короткого замыкания на шинах Щ Ш  по формуле

1, 15 U n-

к.з

^ и >2т х *х«’ ( Н
где X - индуктивное сопротивление системы 6 кВ до ЦДЛ включи- 

°  тельно, Ом;

LL

s(3)3цт1
К от

к .з
LL

е(3 )
З ц п п

расчетное напряжение сети, принимаемое
кВ;

равным 3,15 или

мощность к.з. на шинах Ш Ш ,  МВ.А;
коэффициент изменения напряжения в трансформаторе

Квг= 0,95 при отпайке +5$;
К „ =  1,00 при отпайке 0;
К0Т= 1,05 при отпайке -5%;

Кт - коэффициент трансформации силового трансформатора.

Вели загрузка кабеля и температура окружающей среды отличны 
от значений, приведенных в табл. 8,7, проверка кабеля по терми
ческой устойчивости может быть произведена по формуле

Ks C S (8.10)
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где К , - коэффициент, учитывающий загрузку кабеля до момен- 
« та к.з. и температуру окружающей среды; определяется 

по формуле

у  I + 0,05 ( v  (I - / ) ;  (8.II)

значения коэффициента Ку для различных типов кабелей 
в зависимости от степени их загрузки и температуры 
окружающей среды приведены в табл. 8.8;

■# -  длительно допустимая температура силовых жил кабелей 
* при их полной номинальной нагрузке, °С; для кабелей 

с бумажной изоляцией при напряжении до 10 к В 1Ь„= 65°С, 
для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией = 70гС; 
для гибких кабелей с резиновой изоляцией vfA= 75 С; 
для кабелей с бумажной изоляцией при напряжении до 
3 кВ Ц л= 80°С;

ifg - температура окружающей среды, °С;

/  - коэффициент загрузки кабеля,

KV-̂ SH

у. - фактический ток нагрузки кабеля, для магистрального 
v кабеля определяемый по формуле (8.6), а для гибких 

кабелей равный номинальному току питаемых электро
двигателей;

к - поправочный коэффициент, зависящий от фактической тем- 
*  пературы окружающей среды (см. табл. 8.6);

1 - длительно допустимый по нагреву ток нагрузки кабеля 
SH при -  25°С, А (см. табл. 8.5);

с - коэффициент, учитывающий конечную температуру нагрева
ния жил и напряжение кабеля; для кабелей с бумажной 
изоляцией при напряжении до 10 кВ с = 134: для кабелей 
с бумажной изоляцией при напряжении до 3 кВ с = 125; 
для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией с = 105; 
для гибких кабелей с резиновой изоляцией с = 101;

S - выбранное сечение жилы кабеля, мм2;

t„ - приведенное время отключения, с; для автоматических 
выключателей АВ-200 и АВ-320 и передвижных подстанций 
со встроенными выключателями типа А-3700 t„ = 0,05 с 
(при токах к.з. свыше 5 кА для автоматов АВ-200 и свы
ше 8 кА для автоматов АВ-320 t„ = 0,015 с): для авто
матических выключателей АФВ-1А, АФВ-2А и АФВ-З и пе
редвижных подстанций со встроенными выключателями типа 
АВМу t =  0,1 с.



8.2.2.4. Параметры схемы электроснабжения должны обеспечи
вать следующие уровни напряжения на зажимах электродвигателей: 

комбайновых при .пуске - не ниже 0,8 номинального (при пере
грузке одного из двигателей комбайна - не ниже 0,85 номиналь
ного) ;

струговых (ближнего или дальнего привода) при перегрузке - 
не ниже 0,85 номинального.

Напряжение на зажимах электродвигателя комбайна или струга 
в j  -м режиме работы определяется по формуле

где A llHp-

LL
’3 *

1 ,0 5 LLH -  & U-h-p

i  + j3 ^ l ( E R Hcos4- +ZXHsin f j )
(8 .12)

потери напряжения в сети от работающих двигателей при 
номинальном напряжении в элементах сети, через кото
рые подключен комбайновый (струговый) электродвига
тель, В;

п  - количество одновременно пускаемых комбайновых элек
тродвигателей или электродвигателей струга в одном 
приводе. В комбайнах с двухдвигательным приводом пуск 
двигателей при напряжении 660 В поочередный ( «.= I), 
при напряжении 1140 В - одновременный ( п =  2 ) ;

у. cosfi- соответственно ток (А) и коэффициент мощности элек- 
i  ’ * тродвигателя в у -м режиме; при пуске принимаются

равными пусковому току при номинальном напряжении 0п 
и соответствующему ему коэффициенту мощности созЧп , 
в режиме перегрузки - току Зк и коэффициенту мощности 
cos Г* при критическом скольжении (см. табл. 8.1); 
при отсутствии каталожных данных с о S принимается
равным 0,5;

ERH -  суммарное активное сопротивление трансформатора, фи- 
" дерного и гибкого комбайнового (стругового) кабе

лей, 0м (табл. 8.9 и 8.10);

~ R Т  *  R(p * ftp >

2JX - суммарное индуктивное сопротивление трансформатора, 
И фидерного и гибкого кабелей, 0м (см.табл. 8.9, 8.10);

ЕХ „ = Хг +Хф +Хг .

Т а б л и ц а  8.8

Значения поправочного коэффициента М, ,  учитывающего загрузку кабеля 
до момента к .з . и температуру окружающей среды

Длительно
допустимая
температу-

Температура
окружающей

среда,°С

Величина Л' при коэффициенте загрузки у? , равном
Характеристика кабелей

1.0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0.4ра силовых
жил, °С

Кабели- с бумажной изо ля- 5-10 1,00 1,07 1,13 1,18 1,23 1,27 1,30
цией при напряжении до 80 15-25 1,00 1,06 I.XI 1,15 1,19 1,22 1,25

30-35 1,00 1,04 1,09 1,12 1,15 1,18 1,20

Кабели с  резиновой изо- 5-10 1,00 1,07 I .I2 1,18 1,21 1,25 1,28
ляцией 75 15-25 1,00 1,05 1,10 I .I4 1,18 1,21 1,23

30-35 1,00 1,04 1,07 1.И 1,13 1,16 1,18

Кабели с полевинклхдоряд
ной изоляцией

5-10 1,00 1,06 1,11 I .I6 1,20 1,23 1,26
70 15-25 1,00 1,04 1,09 1,12 1,16 1,19 1,21

30-35 1,00 1,03 1,07 1,09 1.И 1,14 1,16
5-10 1,00 1,06 1,10 1,15 1,18 1,22 1.24

Кабели о бумажной иэоля- 
foe y p .  напряжении до 65 15-25

30-35
1,00
1,00

1,04
1,03

1,08
1,06

I . I I
1,08

1,14
1,10

1,17
1,12

1,19
1,14
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Т а б л 1  ц а 8.9
Сшропвяевне обмоток шахтных силошх трансформаторов тала 

ТЫШ ■ трансформаторов шахтных передвнхных подстанщй

Тяп трансформатора 
и л  додставцжя

Мощность Напряже- Сопротявленяа, Он
матора,

кВ-А
рИЧВОбр

кВ
актквное КВДГВЯВН06

ткпгвп 135 0,4
0,69

0,0X21
0,0363

0,0334
0,1000

TMliHTT 180 0 .4
0,69

0,0099
0.0297

0,0294
0,0877

ткмнп 240 0 .4
0,69

0,0064
0,0200

0,0153
0,0455

Ткндп 320 0 ,4
0,69

0,0041
0,0122

0,0126
0,0375

тли ran 180 0,4
0,69

0,0109
0,0327

0,0477
0,1431

т с ш 100 0,4
0,69

0,0201
0,0604

0,0517
0,1550

тсзиш 160 0,4
0,69

0,0127
0,0372

0,0325
0,0975

тгспот 250 0,4
0,69

0,0065
0,0190

0,0213
0,0638

ш в а 400 0,69 0,0113 0,0402
ТС111ВП 630 0,69 0,0060 0,0230
тсшш 630 1 .2 0,0172

(0,0167)
0,0782

(0,1010)
ТЫ 100 0,4 0,0312 0,0650
ты 160 0 ,4

0,69
0,0164
0,0492

0,0420
0,1260

ты 250 0 ,4
0,69

0,0094
0,0282

0,0273
0,0819

ты 400 0,4
0,69

0,0055
0,0165

0,0171
0.5130

ты 630 0,4
0,69

0,0030
0,0090

0,0110
0,0330

Дримечаняе. Значения сопротивлений, указанные в скобках, отно
сятся к опытным образцам выпуска 1973-1975 гг .

При питании по двум раздельно включенным кабелям РПП-НН 
очистного забоя, оборудованного струговой установкой или комбай
ном с одним или двумя совместно пускаемыми двигателями, & UH „ , , 
размеряемое в вольтах, определяется по формуле

> (8ЛЗ)
где Г Р  - установленная мощность группы электродвигателей, 

М Н1 питающихся по первому фидерному кабелю, через кото
рый подключен комбайновый или струговый электро
двигатель в 1 -м  режиме (без комбайнового или стру
гового), кВт;

ZPup -  установленная мощность группы электродвигателей, 
2 питающихся по второму фидерному кабелю, кВт;

R a ;X_- соответственно активное и индуктивное сопротивление 
‘Pj первого фидерного кабеля, Ом.
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При питании НШ-НН такого же очистного забоя по одному или 
двум параллельно включенным кабелям значение й UHp определяется 
по формуле (8.13), при этом Е Р ^  = 0; ZPHP = Е Р н р  ; /?<р=

4 " V  ^
При питании РПП-НН по двум раздельно включенным кабелям 

и оборудовании очистного забоя комбайном с двумя раздельно 
пускаемыми двигателями

“ ж " р  = i f  [(гЧ  *'*«>'

x ( V V ,p«f'! т * * ! • > ] > (8-14)

где Рк - мощность одного из двигателей комбайна, кВт.

При раздельном пуске комбайновых двигателей напряжение 
( Ug.,n) определяется при пуске второго электродвигателя 
и нормальной работе первого.

Параметры схемы электроснабжения выбраны правильно, если 
соблюдаются следующие условия:

для комбайна U p.nZ -0,8 U H; 
для струга Up.K & Q ,8 5 U H .

В связи с отсутствием каталожных данных о 3 , и  cos %  при 
критическом скольжении двигателей, проверку уровня напряжения на 
зажимах струговых электродвигателей при перегрузке следует про
изводить по формуле (8.12), сделав допущения о пуске двигателей 
дальнего привода и нормальной работе двигателей ближнего привода. 
Если при этом обеспечивается условие 2î  „?0,8 UH, проверять уров
ни напряжения на зажимах комбайнового или стругового электро
двигателя при перегрузке ( 0,85 U H) не требуется.

Если при расчете не обеспечивается необходимая величина на
пряжения при пуске (перегрузке), то следует предусматривать:

увеличение сечения основных жил комбайнового или магистраль
ного (бронированного) кабелей в пределах, допустимых по условиям 
подключения к сетевым и моторным отделениям коммутационных аппа
ратов, а также для удобства эксплуатации;

прокладку параллельных магистральных кабелей;
приближение П У Ш  к забою;
установку 1 Ш Ш  повышенной (относительно расчетной) мощности.



Во всех случаях необходимо производить технико-экономическое 
сравнение принимаемых вариантов с учетом наличия необходимого 
электрооборудования и кабелей.

8.2.2.5. При значительном удалении ПУПП от РПП-НН очистного 
забоя, оборудованного комбайном с однодвигательным приводом, 
потери напряжения в фидерном ( а 1Хф ) и гибком ( &Ur ) комбай
новом кабелях о целью минимизации годовых приведенных затрат 
рекомендуется распределять в слелующих соотношениях:

* и г = + л и * = л П « ( 1 + 1 1 ц г ) * (8-15)

где a U k -  допустимые потери в кабельной сети участка, В;

& IL ̂  — а ТМ ~~ д  U. tpp j

Lг i Ьф - длина гибкого и фидерного кабеля, км.

8.2.2.6. Проверка участковой сети на устойчивость работы за
щиты от утечек тока производится при условии, что длина кабелей, 
присоединенных к одной подстанции (трансформатору), не превышает 
3 км (емкость относительно земли не более I мкф на фазу).

8.2.2.7. При расчете участковых кабельных сетей напряжени
ем 1140 В в тех случаях, которые не оговорены н настоящей мето
дике, следует руководствоваться временной методикой (см. "Вре
менные руководящие материалы. Участковые сети электроснабжения 
угольных шахт напряжением 1140 В. Электрические нагрузки, каче
ство напряжения и токи короткого замыкания. Методы и программы 
расчета". Донецк, ВНИИВЭ, МакНИИ, 1977).

8.2.3. Выбор фидерного автоматического выключателя 
и магнитного пускателя

8.2.3.1. Фидерные автоматические выключатели выбираются по 
назначению, номинальному напряжению, номинальному току и прове
ряются по предельному току отключения. Рабочий ток, который про
ходит через фидерный автомат, определяется по формуле (8.6), 
а типоразмер фидерного автомата выбирается, исходя из условия

j  >  j (8.16)
"  J cp I

где J H - номинальный ток фидерного автомата, выбираемого по 
табл. 8.II.

Т а  0 ж и ц а  8 .1 0

Сопротивление кабелей с медными жилами

Виды сопротивления

Активное бронированного и 
гибкого кабеля при 20°С

Индуктивное бронированно
го кабеля на напряжение 
до 1000 В

Индуктивное гибкого и по
лу гибкого кабелей на на
пряжение до 1000 Б1 '

Индуктивное бронированно
го кабеля на напряжение 
3 кВ
Индуктивное бронированно
го кабеля на напряжение 
6 кВ

Сопротивление кабеля. Оа/км- с сечением жилы, vat
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

4,600 3,070 1,840 1,150 0,740 0,520 0,370 0,260 0,194 0,153

0,095 0,090 0,073 0,068 0,066 0,064 0,063 0,061 0,060 0,060

0,101 0,095 0,092 0,090 0,088 0,064 0,081 0,079 0,078 0,076

о .щ 0,104 0,083 0,076 0,071 0,069 0,067 0,065 0,064 0,063

_ - 0,110 0,102 0,091 0,087 0,063 0,060 0,078 0,076

Индуктивное сопротивление гибкого кабеля приведено по справочным данным. Расчетные величины со
противления гибких кабелей современных конструкций несколько отличаются от приведенных в сторону 
увеличения. 117



Т а л  ж ц а 8*11

Основные техяичесние данные автоматических взрывобезопасных выключателей

Т и п
Номи
наль
ный
ток,
А

Предельная коммута- 
диодная способность 
(А ) при cos¥ = 0,6 
(действующее значе
ние) и напряжении,В

Уставка тока максимальных расцепителей, А Технические
условия

с цифровой маркировкой без цифровой 
маркировки

380 660 1140

АВ-320Д0 320 20000 20000 - 800. 1000. 1200. 1400. 1600, 
1800, 2000, 2200, 2400

ТУ16.522.095-75

АВ-320-И40Д0 320 - - 10000 То же ТУ16,522.131-77
АВ-200Д0 200 17000 17000 - 400. 500. 600. 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200
Ш 6 . 522.095-75

АФВ-1А 200 22000 12000 - 300, 450, 600 375, 525 ТУ16.522.060-70
АФВ-2А, АФВД-2БК 350 22000 12000 - 600, 900, 1200 750, 1050 ■

АФВ-3 500 22000 12000 - 1000, 1500, 2000 1250, 1750 «

АЕВ-250 250 8800 6000 - - ТУ 16.522.126-7!

Примечания: I. Автомат АФВ-1А устанавливается вместо автомата АВ-200Д0, автоматы АФВ-2А, АФВД-2БК - вместо 
автомата АВ-320Д0, если последнего нет в наличии.

2. Автомат АБВ-250 предназначен для работы в шахтах, разрабатывавших крутые пласты, опасные по 
внезапным выбросам угля и газа. Время срабатывания автомата не более 2,5 ас.

Т а б л и ц а  8.12

Основные технические данные взрывобезопасных станций управлении

Тип магнитной Номиналь- Номиналь- Количество Номинальный Номинальный Габариты
станция ное напря- ный рабо- силовых ток контак- ток контак- (дг—на х высота х айрана),

жение, В ЧЕЙ ТОК фидеров. тора для тора для за
бойного кон-

ш
ввода,А шт. комбайна

(струга), А вейера, А

СУВ-350 (МСВ) 660 500 7 (6) 250 250 2970x1340x970 (на тележке) 
2970x960x974 (на салазках)

СУВ-600:
комбайновая 660 515 6 320 — 2850x1320x1120 (на тележке 

2850x960x1110 (на ллтпжлт

конвейерная 660 350 4 - 2X250 2050x1320x1120 (на тележке 
2050x960x1110 (на салазках

СУВС-700 
(для каждого жэ 
двух полухомп- 
хэктов) 660 500 7 250 250 Н.д.

СУВ-И40:
комбайновая 1140 Н.д. 5 250 - Н.д.
конвейерная 1140 Н.д. 4 — 250 Н.д.

Примечания: I. Номинальный ток общего ввода станции управления СУВ-350 (МСВ) и СУВС-700, равный 500 А, 
вкшчает в себя ток транзитной нагрузки 150 А.

2* Ток транзитной нагрузки станции управления СУВ-600 равен 50 А для каждого полукомплекта. 
3. В станции СУВ-350 (МСВ) предусмотрено питание цепей освещения и сигнализации в забое.118



Т а б л и ц а  8.13
Основные технические данные магнитных взрывобезопасных пускателей

Тип
пускателя

Категория
основного
применения

Номиналь
ный ток 
продолжи
тельного
режима,

Максимальная 
мощность 

управляемого 
электродви
гателя, кВт, 
при напряже

нии

Наибольшая коммутаци
онная способность, А

Уставка макси
мальной токо
вой защиты, А

Технические условия

отключаю
щая (дей
ствующее
значение

включающая 
(амплитуд
ное знаке- 
нне тока)

660 В 380 В

ПВИ-25 А3
5 0 % т50*А4 25 22

22
13
13

1500 2700 , 63-187 
(через 12-13 А) ОСТ 16 0.536.003-74

ПВИ-63,
ПВИ-634БВ

А3
50*А3450%А4 63 55

32
32
22

1500 2700 (черев3! !  А)
я

ШШ-125
A3

125
хоо

55
55
32 2500 4600

250-750 
(черев 50 А)

я

ШШ-250,
ГШИ-250АЕЙ

Аз
50Д3+50)Ц4 250

200
145

125
90 3750 7000

500-1500 
(через 100 А) •

ПШ-320 Аз
50*А3ч60*А4 320

280
180

160
НО 4800 8800

800-2400 % 
(через Х60 А) ■

ПВШМЗ,
ПВИР-63АБВ

Аз 63 55
32

32
32

1500 2700 125-375 % 
(через 25 А)

«

ШШР-250 Аз
5 0 % *5 0  U A 250 200

145
125
90

3750 7000 500-1500 
(через ХОО А)

•

ШИ-ХЭН Аз
А4

63
55
32

32
22 1400 2400

125-375 
(через 25 А) ТУ 16-536.051-71

ПМВИ-23М Аз
А4

120
100
55

55
32 2400 3380

250-750 
(через 50 А) я

ПМВИ-61 *3 240 140 105 2100 3500 500,1000,1500 ТУ 16-536.055-68

ПМВИР-41 А3 8Q 40 30 900 1500
ю

■

ПМВИР-51 Аз 120 75 56 1400 2400 То же я

ПВ-1140-25 А3(А4) 2x25 2x30 "
При

Не нормируются 125-375 
(через 25 А)

ПВ-Х140-63 А3(а4) 2x63 2x80 вапря- 
> женин 1000 1650 250-750 

(через 50 А)

ПВ-1140-250 а3(а4) 250 315
*
1140 В 3000 5600 , 800-2400 

(через 160 А)

Примечания: I. При отсутствии пускателей типа ПВИ-63, ПВИ-125, ПИ1-250, ПВИР-63 : 
заменены соответственно пускателями ШШЙ-13М, ПМВИ-23Й, ПМВИ-61, 
снижении нагрузки последнего).

ПВИР-250 они могут быть
ПШР-41 ж ШШР-5Х (при

2. Пускатели ПВИ-63АБВ, ПВИ-250АЕВ и ПВИР-63АЕВ имеют дополнительные проходные яяуму дхя под
ключения цепей управления моторными короткозамыкателями ШК. Максимальная мощность закорачива
емого короткозамыкателем ПМК электродвигателя: при напряжении 380 В - 55 кВт; при напряжении 
660 В - 100-130 кВт. Время срабатывания короткозамыхатеда не более I мс. 119



Не рекомендуется выбирать фидерный автомат, рассчитанный на 
номинальный ток, значительно превышающий ток , так как 
в этом случае токовые уставки будут заведомо завышены против не
обходимых величии.

8.2.3.2. Магнитные взрывобезопасные пускатели выбираются по 
назначению, номинальному напряжению, номинальной мощности вклю
чаемого пускателем электродвигателя, зависящей от режима его 
работы, и проверяются по способности пускателя отключать макси
мально возможный ток трехфазного короткого замыкания. При вклю
чении пускателем нескольких электродвигателей мощность их сумми
руется.

Основные технические данные станций управления и пускателей 
приведены в табл. 8.12 и 8.13.

При комплектовании магнитных пускателей в РПП-НН следует 
проверить допустимость нагрузки на вводные зажимы пускателей. 
Величины транзитной токовой нагрузки в зависимости от типоразме
ра пускателя приведены в табл. 8.14.

Т а б л и ц а  8 .1 4
Величина токовой транзитной нагрузки, допускаемой 

в магнитных пускателях и фидерных автоматах 
(по данным ВШШВЭ)

Допустимый ток вывода 
(номинальный ток 

аппарата), А

Кратность суммарной величины тока 
(включая транзитный) по отношению 

к допустимому (не более)

До 25 3 ,0
От 25 до 63 2 ,5
От 63 да 250 2 ,0

Свыше 250 1 .2

8.2.3.3. Выбранный фидерный выключатель или магнитный пуска
тель проверяется на способность отключать наибольший возможный 
ток трехфазного к.з. в защищаемом присоединении согласно условию

Ъ  > 1,2 0
( з )
}  m a x

(8.17)

•/max

- предельно отключаемый ток защитного аппарата, А;
- расчетный максимальный ток трехфазного к.з. на зажи

мах защитного аппарата (А), определяемый по фор
муле (8.9).

Если отключающая способность проверяемого защитного аппарата 
(автомата или пускателя) оказывается равной или меньшей рассчи
танной по выражению (8.17) величины, то при наличии на присоеди
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нении, питающем защитный аппарат, группового, общего или другого 
защитного аппарата необходимо проверить, удовлетворяет ли он 
условию

где Зп гв - предельно отключаемый ток группового или 
f  щитного аппарата, А.

(8.18) 

общего за-

Если ни один из защитных аппаратов не удовлетворяет усло
вию (8.18), необходимо установить дополнительный аппарат, кото
рый должен удовлетворять этому требованию и условию (8.17).

В.табл. 8.15 приведены значения предельно допустимых то
ков к.з. при отключении их каскадной схемой, т.е. одним или 
несколькими последовательно включенными автоматическими выключа
телями совместно с магнитными пускателями различного типа.

Т а б л и ц а  8 .15

Предельно допустимые токи к .з .  
при отключении их каскадной схемой

Тип
магнитного
пускателя

ТИН
контактора, 
встроенного 
в магнитный 

пускатель

Предельно ДОПУСТИМЫЙ ТОК К.З.. А
при одном 

автоматиче
ском выклю

чателе

при двух 
автоматиче
ских выклю

чателях

при трех 
автоматиче
ских выклю

чателях

ПВИ-320 КТ-604ЗАР 10000 16000 22000
ПВИ-250 КТУ-4Б 7800 12500 17000
ПВИ-125 КТУ-ЗБ 8300 14500 20000
ПВИ-63 КТУ-2А 5000 8700 II300
ПМВИ-1365М КТВ-34 8000 14000 20000
ПМВИ-1357И ктв-зз 3300 5800 8300
ШВИ-23М КГ-7023 5000 8000 11000
ПМВИ-13М КГ-7023 2900 4650 6400
ПМВИ-133И КГВ-32 2000 3500 5100

Показателем правильности выбора аппаратов должно быть соблю
дение соотношения

пр о (3 )
К-З-т ах

(8.19)

8.2.3.4. Выбор электрооборудования и средств защиты в участ
ковых сетях напряжением 1140 В следует производить в соответст
вии с временной методикой (см. "Временные руководящие материа
лы. Участковые сети электроснабжения угольных шахт напряжени
ем 1140 В. Выбор электрооборудования, кабелей и средств защиты", 
Донецк, ВНИИВЭ, МакНИИ, 1977).



8.2.4. Выбор и проверка уставок токовых реле 
аппаратов низкого напряжения

8.2.4.1. Величина уставки тока срабатывания реле автоматиче
ских выключателей или магнитных пускателей определяется по фор
мулам:

а) для защиты магистрали

где Эу 

\ п

%3н.р

> 3Н-П +  Е 3н-р
(8.20)

- уставка тока срабатывания реле, А;
- номинальный пусковой ток наиболее мощного электро

двигателя, А;
- сумма номинальных токов всех остальных электроприем

ников, А;

б) для защиты ответвлений, питающих электродвигатель или 
группу одновременно пускаемых электродвигателей с короткозамкну
тым ротором,

^  . {В-21) 

Для защиты магистралей с мощными асинхронными электродвига
телями с короткозамкнутым ротором (в тех случаях, когда пусковые 
токи превышают 600-700 А) допускается выбирать уставки тока 
срабатывания реле, исходя из величины фактических пусковых то
ков, которые определяются по формуле

Зф.п = ЭНМ
и а п
\U,

(8 .22)

где Эф.п - фактический пусковой ток двигателя, соответствующий
напряжению П ап прй пуске. А. Напряжение На попре
деляется по формуле (8.14). *

Необходимо принимать уставку тока срабатывания реле макси
мального тока на 25# выше фактического пускового тока электро
двигателя защищаемого присоединения;

в) для защиты ответвления, питающего осветительную нагрузку,

?  ЭЗН р . (8.23)

Для приближенного определения пускового тока номинальный ра
бочий ток, взятый по заводской табличке или каталогу, должен 
быть увеличен в 6-7 раз при использовании электродвигателя с ко
роткозамкнутым ротором и в 1,5 раза при использовании электро
двигателя с фазным ротором.

8.2.4.2. Выбранная и принятая к установке на шкале ближайшая 
большая уставка тока срабатывания реле проверяется по расчетному 
минимальному току двухфазного к.з. При этом отношение (крат
ность) расчетного минимального тока двухфазного к.з. к уставке 
тока срабатывания реле должно удовлетворять условию

где J
(2)

> * (8.24)

J ч-
расчетный минимальный ток двухфазного к.з. в наибо
лее электрически удаленной от трансформатора точке 
сети;

j'*» :
э (3) •
1,6 >

(8.25)

к - коэффициент чувствительности защиты; К ч= 1,5. В от- 
4 дельных случаях по согласованию с главным энерге

тиком объединения (комбината) для магистралей и 
ответвлений, выполненных бронированными или экрани
рованными кабелями, допускается снижение коэффици
ента чувствительности до 1,25.

Вели при этой проверке расчетный минимальный ток двухфазного 
к.з. окажется недостаточным для соблюдения условия (8.24), то он 
должен быть увеличен до необходимого значения, для чего следует: 

увеличить ерчение магистрального кабеля или кабеля на от
ветвлении;

уменьшить длину магистрального кабеля, приблизив участковую 
подстанцию к распределительному пункту;

увеличить трансформаторную мощность путем установки более 
мощного трансформатора или использования двух параллельно вклю
ченных трансформаторов;

установить трансформаторы с более низкими напряжениями к.з., 
т.е. с большими токами к.з. при прочих равных параметрах пита
ющей электросети.

При подключении к сетевым секциям автоматических выключа
телей, станций управления и магнитных пускателей аппаратов сигна
лизации, контроля и управления должны проверяться:

термическая устойчивость кабелей, питающих указанные аппа
раты;

уставка максимально-токовой защиты у коммутационных аппара
тов, защищающих эти кабели от токов к.з.
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Минимальный ток двухфазного к.з. в кабеле может быть такие 
найден по формуле

-  (2) UH

гН И г*яя ь„)х* ( х г + х „ ^ ) гг

где RTI X - соответственно активное и индуктивное сопротивления 
т обмоток трансформатора, Ом;

R , Х,„- активное и индуктивное сопротивления кабеля с сече- 
3 3 нием основной хилы 50 мм*, принимаемые равными со

ответственно 0,423 и 0,07о Ом/км;
L -  приведенная длина кабельной линии, которая опреде- 

н ляется суммированием приведенных длин отдельных 
кабелей по формуле

= w-27’
,... - фактическая длина кабелей различного сечения, км;

К к -  коэффициенты приведения сечения кабелей для опреде- 
пи > пп дения расчетных величин 3 т  (табл. 8.16).

frm in.

Т а б л и ц а  8.16

Сечение основной 
жшш кабеля, м?

Коэффициент 
приведения се

чения кабеля

Сечение основной 
хилы кабеля, мы̂

Коэффициент 
приведения 

сечения 
кабеля кп

Для сетей напряжением 380-660 В 
(сечения приведены к 50 м ^)

4 12,30 35
6 8,22 50

10 4.32 70
16 3,06 95
25 1,97 120

Для сетей напряжением 127 В 
(сечения приведены к 4 ш^)

1,6 6
1,0 10

При расчете, выборе и проверке уставок тока срабатывания ре
ле аппарата, защищающего электрическую сеть, которая питает гор
ные машины с многомоторным приводом, необходимо учитывать токо-
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ограничивающее влияние монтажных проводов и кабелей. В этом 
случае

L'n + <в-28>

где 1и - приведенная длина кабеля (км) с основной жилой сечени- 
м ем 50 мм*, токоограничивающее влияние которой эквива

лентно включению в защищаемую сеть элементов внутренне
го монтажа машины или комбайна. Величина указывается 
в заводской инструкции по монтажу и эксплуатации ма
шины.

При отключении токов короткого замыкания каскадной схемой 
все токи, меньшие величин, определяемых из выражения (8.18), 
должны отключаться проверяемым защитным аппаратом, а токи, рав
ные или большие этих величин, - групповым или общим защитным 
аппаратом. Чтобы обеспечить отключение этих токов, необходимо 
соблюдать условие

J K -£ m a x
Ки

Зр ГР
1 ,2 *4

(8.29)

8.2.4.3. Номинальный ток плавкой вставки предохранителей 
определяется по формулам: 

а) для защиты магистрали

Jg г Эн.п 
1,6+ 1,5 + Е  3, (8.30)

где - номинальный ток плавкой вставки, А.

Коэффициент, обеспечивающий неперегорание плавкой вставки 
при пусках электродвигателей с короткозамкнутым ротором, реко
мендуется принимать равным I ,6-2,5. При нормальных условиях 
пуска электродвигателя (редкие пуски и быстрое разворачивание) 
значение этого коэффициента следует принимать равным 2,5, а при 
тяжелых (частые пуски при длительном разворачивании) - 1,6-2.

Чрезмерно занижать номинальный ток плавкой вставки не сле
дует, так как она может перегореть при пусках, что является 
одной из причин выхода из строя электродвигателей в режиме одно
фазной работы;

б) для защиты ответвления при использовании электродвигателя 
с короткозамкнутым ротором

^  Ъ ы . (8.31)



а при осветительной нагрузке
(8.32)

Для установки принимается плавкая вставка со значением ее 
номинального тока, ближайшим к расчетному. Допускается парал
лельное включение в одном патроне предохранителя двух равных или 
отличающихся по номинальному току на 30-355? плавких вставок. При 
этом суммарный ток их не должен превышать расчетного;

в) для защиты неискробезопасных цепей напряжением 36 В, пи
тающих внешних потребителей,

, и н
2 +2 *-тр

(8.33)

где UH-  номинальное вторичное напряжение трансформатора. В;
2гр  -  полное сопротивление обмотки трансформатора, Ом;
1 К - полное сопротивление кабеля, Ом.

8.2.4.4. Выбранная плавкая вставка, проверенная по расчетно
му минимальному току двухфазного к.з. и наименьшему сечению жил 
кабеля, должна соответствовать наибольшему длительно допустимому 
току нагрузки.

Отношение (кратность) расчетного минимального тока двухфаз
ного к.з. к номинальному току плавкой вставки должно удовлетво
рять условию

у I
" O m l f t  > л j.7 (8.34)

з$  '  *  • 1 '
При этом кратность, равная 4, допускается только в сетях на

пряжением 380 и 660 В, где требуется плавкая вставка на номи
нальный ток 160 и 200 А, а также в сетях напряжением 127 В, 
независимо от требуемой величины тока плавкой вставки.

В тех случаях, когда необходимая кратность не обеспечивает
ся, следует применять аппараты с реле максимального тока или по
высить токи к.з. в соответствии с рекомендациями п. 8.2.4.2.

Значение тока плавкой вставки для защиты неискробезопасных 
цепей напряжением 36 В должно проверяться по условию

? 5 ,  (8.35)

где J - расчетный минимальный ток к.з. в наиболее электри-
■j’ mi.n чески удаленной точке защищаемого присоединения, А.

8.2.4.5. Защита вторичной обмотки силового трансформатора 
и участка сети от зажимов этой обмотки напряжением 660-380 
и 220-133 В может осуществляться с помощью реле максимального 
тока и плавкими предохранителями. Выбор и проверка уставок тока 
срабатывания указанных реле производятся по формулам:

для трансформаторов с одинаковыми схемами соединения первич
ной и вторичной обмоток (например, %  ; Y/ y ; Z/ z  и ДР-)

й (2)
(8.36)

К  г  J у с т

( 2 )
где J, . - расчетный ток двухфазного к.з. на стороне вторич-

*  }m in  н о й обмотки трансформатора, А;
К т - коэффициент трансформации;
j  ~ уставка тока срабатывания реле аппаратов со сторо- 

уст ны первичной обмотки трансформатора, А;
7,5 - коэффициент чувствительности;

для трансформаторов с различными схемами соединения первич
ной и вторичной обмоток (например, А/у ! V-a ; Y/z и ДР>)

з  (2)

7 Г 1 ’5 - (8*37)

8.2.4.6. Величина уставки тока отключения максимальных реле 
аппаратов на стороне первичной обмотки доя защиты вторичной сто
роны осветительных трансформаторов ТСШ и трансформаторов, встро
енных в пусковые агрегаты, при питании от них осветительной 
нагрузки выбирается по формулам:

для осветительных трансформаторов

(8.38)

где Кт КО!
660,

дациент трансформации, равный 4,96 для напряжения 
33 В и 2,85 для напряжения 380/133 В;

для трансформаторов, встроенных в агрегаты АП,

!■*•! .4 + Z 3уег и *н .р ). (8.39)
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8.2.4.7. Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, 
встроенных в аппараты, установленные на первичной стороне осве
тительных трансформаторов типа ТСШ, выбирается по формуле

Принимается

1,2*1.4
К-

(8.40)

плавкая вставка с ближайшим к расчетному значе
нием ее номинального тока.

Отношение (кратность) расчетного тока двухфазного к.з. к но
минальному току плавкой вставки должно удовлетворять условиям: 

для трансформаторов с одинаковой схемой соединения первичной 
и вторичной обмоток

m ilг
i  4; (8.41)

для трансформаторов с различной схемой соединения первичной 
и вторичной обмоток

( 2 )

(8.42)

( 2 )

где , - расчетный ток двухфазного к.з., определенный для
K }m in  случая замыкания на вводных зажимах следующего по

сле вторичной обмотки защитного аппарата, А.

8.2.5. Выбор высоковольтной ячейки для трансформаторов 
и передвижных подземных подстанций

8.2.5.1. Высоковольтные комплектные распределительные уст
ройства (ячейки) выбираются в зависимости от назначения, ис
полнения, номинального тока и напряжения и проверяются по 
предельному току отключения и предельной отключаемой мощности 
(табл. 8.17).

8.2.5.2. Номинальный ток высоковольтной ячейки С7„.я опреде
ляется из условия

1 .Н.Я >

где Зф - ток нагрузки ячейки, 1Сг А;

(8.43)

д - ___5 н
^  ^  У-НВ

(8.44)
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<? - мощность трансформатора или передвижной трансформатор- 
н ной подстанции, кВ.А;

U - номинальное напряжение распределительной высоковольтной 
* 8 сети шахты, кВ.

8.2.5.3. Выбор и проверка высоковольтной ячейки по токам 
производятся исходя из условия

где

(3)
или S. ?  S

(3) (8.45)

So - соответственно ток и мощность отключения ячейки;
j (3> s (3>-  соответственно расчетный ток и мощность трехфаз- 
*■} ’ ного к.з. сети в месте установки ячейки.

Ток трехфазного к.з. для любой точки сети может быть опреде
лен по справочным таблицам или графикам, а также по формуле

n ( V _______и
*• } ~ i/j t% z + i z

(8.46)

где U - расчетное значение напряжения сети, принимаемое рав
ным 3,15 и 6,3 кВ;

Х,г- соответственно индуктивное и активное сопротивление 
цепи к.з., Ом.

Индуктивное сопротивление цепи к.з. следует определять с уче
том сопротивлений всех элементов цепи, активное - с учетом 
только сопротивления кабельной линии, т.е.

X = хс+хгр + хр +хЛ ;
х - х ,А »

(8.47)

где Хс

5
X

I з) 
с
тр

индуктивное сопротивление энергосистемы, приведенное 
к расчетному напряжению сети, Ом; при глубоком вводе 
110/ 6  кВ можно принимать Хс равным нулю, а при вводе 
35/6 кВ - равным 0,08 Ом или определять его по формуле

X с
(8.48)

мощность трехфазного к.з. энергосистемы, МВ.А;
индуктивное сопротивление трансформатора ГПП, которое 
может быть взято из справочных таблиц или определено 
по формуле

_ 10 е„ U 2
* ТР ~ 5„ ’

(8.49)



е к - напряжение короткого замыкания» %;
$н - номинальная мощность трансформатора П Ш ,  кВ-А;
у - индуктивное сопротивление токоограничивающего реакто- 

Р ра; может быть взято из справочных таблиц или опреде
лено по формуле

■ - 10X P U P (50^
' Я

Хр- относительная реактивность реактора» %; 
и р -  номинальное напряжение реактора» кВ; 
др -  номинальный ток реактора» А;
X - индуктивное сопротивление линии; для однопроводной 

л воздушной линии индуктивное сопротивление принимается 
равным 0.4 Ом/км, для двухпроводной (два провода в од
ной фазе) 1- 0»3 Ом/км, для кабелей - 0,08 Ом/км;

т. - активное сопротивление кабельной линии: значения удель- 
л ного активного сопротивления кабелей приведены в 

табл. 8 .10.

Т а б л и ц а  8.17

Основные технические данные высоковольтных взрывобезопасных ячеек

Тип
ячейки

Номиналь
ное на
пряжение,

кВ

Номиналь
ный ток, 

А

Предельная мощность 
отключения (мВ*А) 
ори напряжении, кВ

Предельный ток 
отключения (кА) 
при напряжении, 

ко

Устойчивость при сквозных токах к.з.

Предельный
ток.

сквозной
кА

Расчетный ток 
термической 
стойкости 

(одно секунд
ный), кА6 3 6 3 амплитуд

ное зна
чение

эффектив
ное зна
чение

КРУВ-6 6 20-630 100 — 9.6 25.0 Н.д. 9.60

20 28 2,7 7.0 4.0 1,70
30 42 4.1 10,6 6.1 2,50
50 70 6,8 17,5 6,9 4,20
75 75 7,2 18,4 9.4 6,30

ЯВ-6400 6 100 75 - 7,2 - 18,4 9,4 8,50
150 75 7,2 18,4 9,4 9,40
200 75 7,2 18,4 9.4 9,40
300 75 7,2 18,4 9,4 9,40
400 75 7,2 18,4 9,4 9,40

20 15 8 1,5 1.5 3,4 1,9 0,50
30 24 12 2.3 2.3 5,1 2,9 0,75
40 32 16 3.1 3,1 6,8 3,9 1,00

РВД-6 , 6 50 40 20 3,8 3,8 8,5 4,9 1,25
УРЬМ-6/3 6 и 3 75 50 25 4,8 4,8 10,6 6.2 1,88

100 50 40 4,8 7,7 17,0 9,8 2,50
150 50 40 4,8 7,7 17,0 9,8 3,80
200 50 40 4,8 7,7 17,0 9,8 4,80
300 50 40 4,8 7.7 17,0 9,8 4,80

Примечания: I .  На номинальные тою! 40 и 75 А ячейки типа УРК.1—6 /3  выпускаются по особому заказу.
2 .  Отключаемый ток максимальных реле равен номинальному току ячейки.
3 .  Катушки реле максимального тока ячейки, кроме основных отводов (5  А ), имеют от

пайки на 7 ; 8 ;  10 ; 1 2 ,5  и 15 А. благодаря чему имеется возможность изменять устав* 
ки до 300Х номинального тока (1 0 0 , 140, ICO, 2 0 0 , 2 5 0 , 3 0 0 $ ).

4 .  Для ячеек РВД-6, УРВМ-6/3 указан 10-секундныЙ ток термической стойкости.
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Мощность трехфазного к.з. подземной сети определяется по 
формуле

s f3) = / Г  U З 1*} . 
к >

(8.51)

8.2.6. Выбор и проверка уставок токовых реле 
высоковольтной ячейки для трансформаторов и передвижных 

подземных подстанций

8.2.6.1. Выбор уставок срабатывания максимальной токовой за
щиты аппаратов напряжением 3 и 6 кВ производится для токовых 
реле мгновенного действия (без выдержки времени), включенных по 
схеме неполной звезды, по формулам

J  -  Кн  Э р щ а х  .

сРг к тт J 

'} с р 1 = Кт.т У у . »

(8.52)

(8.53)

Л С

II 1
?» (8.54)

cP i

где я - расчетный ток срабатывания реле, А;
К - коэффициент надежности токовой защиты 
" равным 1,2-1,4);

(принимается

3Рта~ максимальный рабочий ток защищаемой линии, А;
К - коэффициент трансформации трансформаторов тока;
Зс - первичный ток срабатывания защиты, А;
j 1 -  ток уставки реле (принимается ближайшее к расчетному 

г  току значение). А;
3 ^  - расчетный ток двухфазного к.з., А;

- коэффициент чувствительности защиты.

Максимальный рабочий ток защищаемой линии, питающей силовой 
трансформатор (передвижную трансформаторную подстанцию), опреде
ляется по формуле

^ Ртах ~3ц +
m ax (8.55)

где (L - номинальный ток трансформатора на первичной стороне,А;
при-Зп - пусковой ток наиболее мощного электроприемника 

та* соединенного к подстанции или трансформатору, А;
К_ - коэффициент трансформации силового трансформатора.
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Коэффициент чувствительности защиты ячеек для силовых транс
форматоров и передвижных подстанций определяется по минимальному 
значению тока двухфазного к.з. на зажимах обмотки низшего напря
жения, приведенного к высшему напряжению, и должен быть не ме
нее 1,5.

8.2.6.2. Проверка уставок тока срабатывания реле максималь
ного тока ячеек для трансформаторов и передвижных подстанций 
производится по формулам:

для трансформаторов с одинаковыми схемами соединения первич
ной и вторичной обмотки (например, у/у 5 %  i г/ г  и др.)

з (г)J  к.у 
к т 3ср1

£  1,5; (8.56)

для трансформаторов с различными схемами соединения первич
ной и вторичной обмоток

з <2)
*  1.5,

, ( * )
Я л -  3,с Р1

где j ' ~  - расчетный ток двухфазного к.з. 
в обмотки трансформатора, ю ®  А;

Л  0.87 3 ™  =
*  *  }  Я UH.T eH

(8.57)

на стороне вторичной 

, (8.58)

S - номинальная мощность трансформатора или передвижной 
" подстанции, кВ.А;

Uu -  номинальное напряжение на стороне вторичной обмотки 
п,т трансформатора, В;

е к - напряжение к.з. трансформатора, %;
1,5 -  величина коэффициента чувствительности защиты.

8.2.7. Выбор и расчет кабеля для питания участковой 
трансформаторной подстанции

8.2.7.1. Выбор сечения кабеля, питающего участковую транс
форматорную подстанцию, производится по нагреву рабочим током 
(см. табл. 8.5). Ток нагрузки высоковольтного кабеля определяет
ся по формулам:

при малой загрузке трансформатора или передвижной подстанции

(8.59)



(8.60)

при загрузке, близкой к номинальной,

-

где К - коэффициент изменения напряжения в трансформаторе при 
от различном положении отпаек (см. п. 8.2.2.3);

К т - коэффициент трансформации силового трансформатора;
JL - фактический ток нагрузки подстанции, определяемый по 

г  формуле (8.6), А;
3 -е  -  номинальный ток обмотки высшего напряжения ПУПП (см. 

табл. 8.3), А;
1,1 - коэффициент резерва, учитывающий возможное увеличение 

нагрузки ПУПП.

При питании по одному кабелю двух-трех ПУПП ток его нагрузки 
определяется по формуле

3g = (0,9 - I.0)ZJr g • (8.61)

8.2.7.2. Выбранное по нагреву сечение кабеля проверяется на 
термическую устойчивость по формулам (8.8), (8.10) и табл. 8.7 
для различных типов кабелей. При этом ток трехфазного к.з. в на
чале проверяемого кабеля определяется по формуле (8.46), а при
веденное время отключения к.з. t n равно 0,12-0,17 с для яче
ек ЯВ-6400, КРУВ-6 и 0,2-0,25 с - для ячеек РВД-6, УРВМ-6/3. 
Большее время относится к ячейкам, установленным в ЦПП, мень
шее - к ячейкам, установленным в РПП-6.

Поправочный коэффициент, учитывающий загрузку кабеля до мо
мента к.з. и температуру окружающей среды, находят по табл. 8.8 
или определяют по формуле (8.II).

8.2.7.3. Проверка выбранного сечения высоковольтного кабеля 
по допустимой потере напряжения, при известных значениях уровней 
напряжения на ЦПП (РПП-6) производится исходя из условия обеспе
чения нормируемых уровней напряжения на зажимах двигателя ком
байна или струга в j  -м режиме по формуле

кт ии ■10

\ г ?W3 ±

, (8.62)

где Ц  -  напряжение на шинах ЦПП, В;
UH -  номинальное напряжение низковольтной сети, В;
/?„ х» - соответственно активное и индуктивное сопротивление 
в ’ 6 кабеля от Щ Ш  до ПУПП, Ом;
Х„ , - индуктивное сопротивление системы напряжением 6 кВ 
* f  до ЦПП включительно. Ом (см. п. 8.2.2.3);

п  -  количество одновременно пускаемых электродвигателей 
комбайна или электродвигателей струга в одном при
воде;

£ Р  - установленная мощность электродвигателей, питаюцих- 
НР1 ся от L —х элементов сети, через которые подключен 

электродвигатель комбайна или струга, кВт;
ЕХ; • г R. -  соответственно, суммарные активные и индуктивные 

' t сопротивления I-х элементов сети, Ом;
3 : cos f r  - соответственно ток (А) и коэффициент мощности дни- 
(  f  гателя в ^ - м  режиме;

Z R ~ соответственно суммы активных и индуктивных со- 
н н противлений трансформатора, фидерного и гибкого 

комбайнового (стругового) кабелей, Ом.

Величины £Рн.р1 . ZR'i, зависят от схемы питания ИШ-НН 
и принятого типа выемочной машины и соответствуют значениям, 
входящим в формулы (8.13) и (8.14).

При известных (или ожидаемых) значениях напряжение и й  
следует определять сразу по формуле (8.62), а не по форму
ле (8.12).
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9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

На очистных и подготовительных работах, участковом транс
порте для передачи информации с целью управления производством 
я обеспечения безопасности долины применяться средства техноло
гической связи и сигнализации.

Рекомендуемые схемы связи и сигнализации разработаны 
с учетом:

требований и положений действующих в отрасли директивных 
и нормативных документов;

особенностей технологических схем очистных и подготовитель
ных работ;

состояния и перспектив разработки и изготовления средств 
связи и сигнализации для подземной угледобычи и возможностей 
этих средств.

В схемах связи и сигнализации предусматривается:
диспетчерская телефонная и громкоговорящая связь и аварийное 

оповещение для узловых пунктов участков;
предупредительная и оперативная сигнализация и технологиче

ская связь в очистных забоях;
технологическая связь в звеньях "лава - откаточный штрек - 

вентиляционный штрек" и "очистной комбайн - перегрузочный 
пункт - погрузочный пункт";

технологическая связь между местом возведения закладки и за
кладочной станцией;

предупредительная сигнализация и технологическая связь на 
подготовительных работах;

предупредительная и оперативная сигнализация и технологиче
ская связь на участковом транспорте (конвейерные линии, локомо
тивная откатка, самоходные вагонетки, грузолюдские и людские до
роги и подъемы).

Диспетчерская телефонная связь обеспечивается посредством 
установки на всех погрузочных пунктах, вблизи очистных забоев 
(перегрузочные пункты или распределительные пункты электроснаб
жения), во всех подготовительных забоях, а также на всех распре
делительных пунктах при напряжении 6 кВ и в некоторых других 
узловых пунктах телефонных аппаратов, подключаемых к коммутатору 
диспетчера шахты, а через него и к общешахтной телефонной стан
ции (ОШС) системы АТС. Диспетчерские абоненты при помощи этих 
аппаратов могут осуществлять связь не только с диспетчером
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и между собой, но и с любым абонентом ОШС, а диспетчер - непо
средственно с абонентами. При этом в случае занятости диспетчера 
и необходимости установить с ним срочно связь его можно вызвать 
набором специального легко запоминающегося номера, а также по
средством нажатия специального рычага на телефонном аппарате.

Для технологических схем с закладкой и на участках с гидро
добычей диспетчерская телефонная связь, кроме того, предусматри
вается для закладчиков (при необходимости) и гидромониторщиков 
с наличием в местах возведения закладки и работы гидромониторов 
телефонных аппаратов, включенных соответственно в коммутатор за
кладочного комплекса (в качестве которого рекомендуется исполь
зовать коммутатор типа КДШ) и в коммутатор диспетчера шахты. Для 
обязательной прямой связи закладчиков с операторами закладочных 
станций рекомендуется применять телефонные аппараты МБ или ком
байновые .

Обеспечение аварийного оповещения предусматривается посредст
вом установки на всех погрузочных пунктах и вблизи очистных 
забоев абонентских устройств диспетчерской системы аварийного 
оповещения и громкоговорящей связи. Эта система дает возможность 
диспетчеру извещать практически всех людей на участке (непосред
ственно или с помощью трансляции по другим средствам связи) 
об аварийной ситуации на шахте и о принятии необходимых в свя
зи с этим мер, обеспечивающих безопасность (уход на поверхность 
или в укрытие, маршрут следования и т.п.), получать сообщения 
об авариях с участков и вести переговоры, связанные с ликвида
цией аварий. При нормальной работе эта система используется для 
диспетчерской громкоговорящей связи и контроля работы объектов 
на участках по производственным щумам.

Для предупредительной сигнализации в очистных забоях о пуске 
выемочных и доставочных механизмов, работающих в комплексе, 
и для технологической громкоговорящей связи "лава - вентиляцион
ный штрек - откаточный штрек" предусматривается использование 
комплексной аппаратуры управления, сигнализации и связи, которая, 
кроме оперативных пуска и остановки выемочных и доставочных ме
ханизмов и их аварийной остановки (или выключения питания элект
роэнергией) , обеспечивает сигнализацию и связь (причем в отдель
ных случаях с выходом к диспетчеру - с помощью аппаратуры ГАУСС), 
используется также аппаратура, предназначенная только для сигна
лизации и связи.



При пуске выемочных механизмов, не связанных с доставочными 

механизмами, рекомендуется применение специальной аппаратуры для 

индивидуальной предупредительной сигнализации или связи. Для 

осуществления связи в звене "комбайн - перегрузочный пункт - по

грузочный пункт" следует применять специальную аппаратуру (ком

байновые телефонные аппараты). Причем в последнем случае в ка

честве линии связи для комбайновых аппаратов рекомендуется ис

пользовать на участке "комбайн - перегрузка (распределительный 

пункт) под лавой" вспомогательные жилы комбайнового кабеля и на 

участке "перегрузка под лавой - погрузочный пункт лавы" - специ

ально проложенный двухжильный кабель. В очистных забоях со стру

говой выемкой возможно, кроме того, осуществление оперативной 

кодовой оптической сигнализации (аппаратура поставляется комп

лектно со струговыми установками).

Для предупредительной сигнализации о пуске конвейерных линий 

от очистных и проходческих забоев до погрузочных пунктов,а также 

для оперативной сигнализации и переговорной связи вдоль этих ли

ний используются средства связи и сигнализации, входящие в комп

лексную аппаратуру автоматизации конвейерных линий.

Предупредительную сигнализацию и технологическую связь на 

подготовительных работах (проходческие забои, места погрузки или 

перегрузки) рекомендуется осуществлять при помощи средств связи 

и сигнализации, входящих в комплект оборудования проходческих 

комбайнов и аппаратуры автоматизации конвейерных линий, а также 

при помощи аппаратуры индивидуальной предупредительной сигнали

зации и телефонных аппаратов МБ или комбайновых.

Для связи и сигнализации на участковом транспорте необходимо 

использовать аппаратуру, комплектно поставляемую с оборудованием

соответствующих транспортных средств, либо специальную аппара

туру. При этом связь на локомотивном транспорте (электровозы, 

самоходные вагонетки, дизелевозы) рекомендуется осуществлять при 

помощи специальной высокочастотной аппаратуры, которая при необ

ходимости обеспечивает и связь с диспетчером.

В технологических схемах приводятся лишь рекомендации по 

осуществлению связи и сигнализации на очистных участках. На схе

мах связи и сигнализации показаны такие технические средства, 

как диспетчерская телефонная связь, аварийное оповещение и гром

коговорящая связь, предупредительная сигнализация и технологиче

ская связь в очистных забоях с комбайновой выемкой и на конвей

ерном и локомотивном транспорте. Все конкретные вопросы, в том 

числе выбор типа и количества аппаратуры и мест ее установки, 

типа, емкости и длины кабелей и других линий связи и путей их 

прокладки, должны решаться в проектах связи и сигнализации.

При этом необходимо учитывать планы ликвидации аварий и то 

обстоятельство, что кабельные линии диспетчерской связи должны 

быть комплексными, т.е. использоваться не только для диспетчер

ской телефонной связи, но и для аварийного оповещения, громко

говорящей связи и передачи данных контрольной и учетной инфор

мации.

Рекомендуемые для схем связи и сигнализации аппаратура 

и оборудование (поставляемые комплектно с технологическим обору

дованием или заказываемые обособленно), освоенные промышленным 

производством или подготавливаемые к нему в ближайшие годы, ука

заны в табл. 9.1.
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Т  а б  л  ш ц  а Э Л

Аппаратура и оборудование д а  схем связи 
1

Тип Назначение, область применения, 
отдельные основные особенности

Состояние изготовления

I 2 3 4

Диспетчерская я местная телефонная связь, аварийное оповещение, громкоговорящая связь

30

Телефонные аппарат шахтный АТС

Телефонные аппарат шахтные МБ

Аппаратура громкоговорящей искробе зопасной связи 
(абонентское устройство)

Искробезопасная громкоговорящая аппаратура связи, 
оповещения и сигнализации Iабонентский комплект)

ТАШБ-АТС,
ТАША-2

ТАШ-МБ-РНИ-1,1

ГИС-1
(УАС-2)

ИГАС-З-АТС

Диспетчерская автоматическая телефонная связь; работа в 
комплексе с аппаратурой ШАТС-3; аварийный вызов диспет
чера при помощи специального рычага;линия связи - двух
проводная
Местная прямая телефонная связь; линия связи - двухпро
водная; подключение в линию связи до четырех аппаратов
Громкоговорящая связь абонентов с диспетчером и главным 
инженером, прием и передача речевых и кодовых сигналов 
аварии с записью на магнитную ленту (у диспетчера),про
слушивание щупов; сетевое питание; линия связи - двух
проводная (возможно использование занятой телефонной 
пары)
Громкоговосящая связь с диспетчером и главным инжене
ром, прием*и передача речевых и кодовых сигналов ава
рии с записью на магнитную ленту (у диспетчера),прослу
шивание шумов: автономное питание; работа в комплексе с 
аппаратурой ШАТС-3 и телефонными аппаратами ТАША-2; ли
ния связи - двухпроводная (возможно использование заня
той телефонной пары)

Промышленное производство

же

Предупредительная пд^ратачадия в технологическая связь в очистим* аябпят

Аппаратура громкоговорящей связи в предупреди
тельной сигнализации в лаве

Аппаратура управления, громкоговорящей связи и 
предупредительной сигнализации в лаве

Унифицированная аппаратура управления, предупре
дительной сигнализации и громкоговорящей связи

Аппаратура связи "лава - штрек" д а  шахт, раз
рабатывающих крутые пласты

Аппаратура предупредительной сигнализации в ком
плекте аппаратуры управления

АС-ЗС Громкоговорящая связь "лава - штрек", звуковая предуп
редительная сигнализация о пуске комбайна и конвейера, 
выключение конвейера с абонентских станций; пологие и 
ьаклошше пласты, очистные забои, оборудованные механи
зированными комплексами и индивидуальное крепью с нераэ- 
борными конвейерами; автономное питание; линия связи - 
шестипроводная (гибкий кабель управления)

АУС Громкоговорящая связь "лава - штрек", звуковая предуп
редительная сигнализация о пуске комбайна и конвейера и 
дистанционное управление ими, аварийное выключение кон
вейера или фидерного автомата с абонентских станций ;по- 
логие и наклонные пласты, очистные забои, оборудованные 
механизированными комплексами и индивидуальной крепью о
неразборными конвейерами; автономное питание;лжнхя свя
зи - восьмнпроводвая (гибкий кабель управления)

ГАУСС(I) Громкоговорящая связь "лава - штрек - погрузочный пункт 
- диспетчер", звуковая предупредительная сигнализация о 
пуске комбайна и конвейера и дистанционное управление 
ими, аварийное выключение конвейера или фидерного авто
мата с абонентских станций; пологие и наклонные пласты, 
очистные забои, оборудованные механизированными комп
лексами и индивидуальной крепью с неразборными конвей
ерами; имеются упрощенные варианты (д-1У);автоноиное ни- 
тание; -та™» связи: "лава - штрек" - десятипроводвая 
■ (гибкий кабель управления), "штрек - диспетчерская" - 
двухпроводная (телефонный кабель)

СИГМА Громкоговорящая связь "лава - штрек" в звуковая предуп
редительная сигнализация; лавы с щитовыми агрегатами ж 
механизированными крепями (связь с откаточным штреком 
по обходной выработке при д а н е  линии связи до 2500 м) 
на крутых пластах; автономное питание; линия связи - 
трехпроводная (гибкий кабель управления

АУПС-М Дистанционное управление пускателями забойных ыастя 
и механизмов и предупредительная сигнализация; пологие 
я наклонные пласты, очистные забои, оборудованные меха
низированными комплексами и индивидуальными крепями с 
неразборными конвейерами; сетевое питание; линия связи- 
двухпроводная (гибкие кабель управления)



Продолжение т абл. 9.1

I 2 3 4

Аппаратура связи я управления комбайновая АУС-К-6 Дистанционное управление комбайном в его лебедкой.гром
коговорящая связь к о м б а й н - вентиляционный штрек** кру
тые пласты; автономное питание; линия связи - семипро- 
водная (гибкий кабель управления)

N

Аппарат для организации переговорной связи в шах
тах (комбайновый)

АП-К Громкоговорящая связь "комбайн - штрек - перегрузочный 
пункт - погрузочный пункт"; пологие и наклонные пла
сты; может использоваться для местной прямой связи в 
подземных выработках; автономное питание; линия связи - 
двухпроводная (килы управления в комбайновом кабеле ж 
обособленный гибкий кабель управления или телефонный)

Промышленное производство

Индивидуальное устройство предупредительной сиг
нализации

ПС-ИУ Местная звуковая предупредительная сигнализация о пуске 
отдельных забойных механизмов; очистные и проходческие 
забои; сетевое питание

То же

Связь я сигнализация на участковом транспорте

Устройства связи и предупредительной сигнализа
ции аппаратуры автоматизированного управления 
конвейерами

ЦИКЛ Звуковая предупредительная, оперативная в вызывная сиг
нализация, телефонная связь; стационарные и полустацио- 
нарные конвейерные линии и отдельные конвейеры; сетевое 
питание; линия связи - четырехпроводная (гибкие или бро
нированные кабели управления)

Устройства связи и предупредительной сигнализации 
аппаратуры автоматизированного управления конвей
ерами

АУК-Ю-ТМ -68 Звуковая предупредительная и двусторонняя оперативная 
сигнализация, телефонная связь; стационарные и полуста- 
ционарные конвейерные линии; сетевое питание; линия свя
зи - двухпроводная (голые провода или абонентский теле
фонный кабель)

Аппаратура высокочастотной связи для шахтного 
самоходного транспорта

АСТРА Громкоговорящая связь диспетчера с машинистами локомо
тивов; аккумуляторные электровозы, дизелевозы, самоход
ные безрельсовые вагонетки; питание - сетевое (диспет
черская станция) и автономное (локомотивные станпии); 
система связи проводная, бесконтактная по изолированно
му от земли проводу

Аппаратура диспетчерской высокочастотной связи ВГСТ-70М Громкоговорящая циркулярная связь с неселективным вы
зовом голосом между машинистами электровозов и между 
ними и диспетчером; контактные электровозы; автоном
ное питание; система связи проводная контактная (по 
контактному провощу)

Аппаратура шахтной ствшювой ремонтной сигна
лизации

СШР-1-Н Оперативная сигнализация и громкоговорящая связь между 
кондуктором и машинистом подъема; наклонные подъемные 
установки; автономное питание; система связи - провод
ная бесконтактная по изолированному от земли проводу

Устройства сигнализации в аппаратуре управле
ния для подземных дорог

УВД, УШ1-К Предупредительная и оперативная звуковая сигнализация; 
монорельсовые и моноканатные грузолюдские и людские до
роги; сетевое питание; линия связи - трехпроводная (те
лефонный кабель ТАШС1х4;

К а б е л я

Шахтные телефонные кабели TAIU, ТАШС, 
ТРШЭ, ТРШПВЭ, 

ТЖБВЭ

ГОСТ X2I00-73

Кабель управления гибкий шахтный кпи Линия связи для передвижных и переносных устройств уп
равления, связи и сигнализации забойных машин; сечение 
жил - 1 , 5  мм*, количество жил от 6 до 36; лавсановый 
сердечник; номинальное напряжение 127 В

Нешахтные кабели, указанные в инструкциях по 
эксплуатации применяемой шахтной аппаратуры

Различные марки Линии связи для систем технологической связи ж сигна
лизации

Опытная партшя шпуцена
в 1978 г.

Промышленное производство 

То хе

Серийный выпуск с 1980 г.

Промышленное проязводство 

То же
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10. д Ш Г О С Ш й Ш В  СЖАТЫМ в о з д у х о м

На шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по внезапным вы

бросам угля и газа (шахты Центрального и Кадиевского районов 

Донбасса и др.), для привода забойных механизмов применяется 

в основном сжатый воздух. Типовые схемы энергоснабжения сжатым 

воздухом составлены для крутых пластов мощностью 0 ,5-2,2 м, при 

разработке которых применяются комбайны типа А70, "Темп” 

(рис. 10.1) и отбойные молотки М08У, М010У (табл. Ю Л ) .

Рис.10.1. Схема энергоснабжения 
сжатым воздухом очистного забоя 

при комбайновой выемке:
I -  выемочный комбайн; 2 -  комбайновая 
лебедка; 3 -  лебедка десодоставочзюго 
комплекса: 4, 5 -  буровые ставка; 6 -  
гнровоэ; 7 -  отбойный молоток; 8 -  ма
невровая лебедка: 9 -  манометр; 10 -  
гнбкжй шланг; I I  -  комбайновый шланг; 
12 -  участковый магистральный воздухе, 

провод
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Для механизации откатки по вентиляционному штреку предусмот

рены гировозы и малогабаритные аккумуляторные электровозы. 

В технологических схемах перечислены основные типы пневмоприем

ников очистного забоя, номинальные расходы сжатого воздуха, 

сечения гибких шлангов, подводящих энергию к приемникам, а также 

сечения участковых магистральных воздухопроводов. Для снижения 

потерь давления воздуха в участковых воздухопроводах сечение их 

рекомендуется принимать равным 150-200 мм. Забойное оборудование 

для дегазации пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, 

в технологических схемах не указывается.

Т а б л 1  ц а 1 0 .1

Приемник сжатого воздуха 
или воздухопровод

Тип или 
марка

Номиналь
ный рас
ход воз
духа од
ним при
емником.

Количе
ство

приемни
ков

Внутренний 
диаметр 

воздухопро
вода, мм

м3/мин

Комбайн выемочный А70 или 
"Темп"

30-35 I 65

Лебедка комбайновая 1ЛГКН 16 I 51
Лебедка лесодоставочного 
комплекса

1ЛК или
УДЦ

30 I 65

Буровой станок ЕВУ 16 X 51
я я Ш2ы 25 I 51

Гировоз ГР5 30 2 65
Отбойный молоток М08у,

М010у
1 ,0 -1 ,1 5 2 16

Лебедка маневровая МШШ7 7 I 25
Манометр контрольный МТ60 - 2 -
Гибкий шланг (рукав) - - I 51
Гибкий комбайновый шланг - - I 65
Участковый магистральный 
воздухопровод 2 150 ЕЛИ

200



II. 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, способст
вующих снижению утомляемости рабочего, повышению производитель
ности труда и безопасности работ. Комплекс мероприятий, обеспе
чивающих решение этой задачи, указывается в техническом проекте 
шахты. На каждом эксплуатационном участке необходимо предусмат
ривать: окраску оборудования лав (агрегатов, добычных машин, 
крепи, бурильных машин, аппаратуры, ручного инструмента): рацио
нальное размещение в выработках используемых и запасных машин, 
оборудования, кабелей и труб при наименьшем загромождении выра
ботки, удобстве и безопасности горных работ; снижение влияния на 
работающих неблагоприятных факторов; оформление предупредитель
ных и указательных табло, обеспечивающих полную информацию тру
дящихся о производственной обстановке на участке.

Окраска машин, оборудования и других средств труда при 
подземных работах должна удовлетворять следующим основным требо
ваниям: цвета машин, крепи и другого оборудования должны в мак
симальной степени содействовать улучшению рабочей обстановки 
и исключать излишнее напряжение зрения рабочего; цветовые обозна
чения должны давать однозначную информацию и содействовать 
поднятию культуры производства.

Поскольку вопросы производственной эстетики для подземных 
работ в полной мере не разработаны, окраску машин, оборудования 
и аппаратуры в настоящее время рекомендуется производить в со
ответствии с "Руководящим материалом по лакокрасочному покры
тию для угольных машин и оборудования” (PM36I-67, Гипроуглемаш, 
1967).

Для сигналов непосредственной опасности или запрещающих сле
дует применять красный цвет. Желтый цвет служит для предупрежде
ния о возможной опасности и применяется в окраске элементов 
конструкций и оборудования, требующих повышенного внимания 
(ограждения входов и переходов, выступающие и нависающие части).
В значении "безопасность" применяется зеленый цвет, этим цветом 
указываются запасные и аварийные выходы и т.п.

Для окраски машин и оборудования рекомендуются эмали НЦ132А 
(ГОСТ 6631-65) в основном светлых тонов: желтая, фисташковая, 
цвета слоновой кости, светло-серая, голубая, а в отдельных слу
чаях - зеленая, 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 в сочетании с зеленой, хорошо различимые 
с больших расстояний.

Переносные приборы и оборудование лав (электросверла, метал
лические стойки, верхняки, посадочная крепь), которые в отдель
ные моменты могут оказаться засыпанными кусками угля или окру
жающих горных пород, следует окрашивать в цвета слоновой кости, 
белый или желтый, хорошо контрастирующие с окружающей обстанов
кой. Механизированную или агрегатную крепь надо окрашивать также 
в светлые тона.

Основное оборудование на участке - выемочные комбайны, 
лебедки, толкатели, приводные станции конвейеров - следует по
крывать краской светлых тонов. Отдельные части одной и той же 
машины рекомендуется окрашивать в разные цвета.

Важное значение для снижения трудоемкости подземных работ 
и повышения эффективности использования средств труда имеет 
систематизированное и рациональное размещение в очистных забоях 
машин, оборудования, аппаратуры, трубопроводов, кабелей и пр. 
Размещение оборудования, обусловленное технологией горных работ 
в лаве, должно осуществляться в строгом соответствии с Правилами 
технической эксплуатации шахт и полностью отвечать требованиям 
Правил безопасности. При этом должна быть обеспечена сохранность 
оборудования, а также доступность его для осмотра и ремонта.

Необходимые нормативные запасы оборудования и материалов 
должны размещаться вблизи рабочих мест в определенном порядке, 
обеспечивающем наилучшее использование этих запасов, их сохран
ность и минимальное заполнение поперечного сечения горных выра
боток.

Рабочие места в лавах и на погрузочных пунктах должны быть 
соответствующим образом оборудованы, освещены и содержаться 
в надлежащем состоянии. Непригодное для работы оборудование долж
но незамедлительно удаляться из лавы и с участка. Крепь подгото
вительных выработок необходимо регулярно обметать от угольной 
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, возле лавы 
должны вывешиваться специальные таблицы. Таблицы выполняются на
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металличеоких пластинках размером 25x40 см и окрашиваются раз
личными красками в зависимости от содержания информации в таб
лице. Каждая таблица должна быть освещена. По назначению таблицы 
делятся на три группы.

I. Таблицы, связанные со срочной или аварийной информацией, 
например:

"Противопожарное оборудование"
"Санитарные носилки"

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

2. Информационные таблицы, указывающие названия выработок, 
путь следования и места, предназначенные для хранения или разме
щения материалов и оборудования, например:

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

Пластинки таких таблиц должны иметь светло-голубой или са
латный фон, надпись делается черными буквами.

3. Таблицы непосредственно по технике безопасности, например:

"Не работай без каски" "Пользуйся рукавицами"
"Пользуйся защитными перчатками" "Соблюдай чистоту"

Таблицы этой группы оформляются в следующем виде: по белому 
или слоновой кости фону черными жирными буквами делается соот
ветствующая надпись, которая затем обрамляется красной светя
щейся краской.

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

"Телефон" 
"Запасной выход' 
"Аптечка" 
"Участок Л ..."

"Берегись провода!" 
"Высокое напряжение!" 
"Вход запрещен" 
"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 
работников - темно-серой.

Для улучшения видимости и повышения безопасности на рабочих 
местах и путях следования защитные каски рекомендуется окраши
вать в светлые тона и на их тыльной стороне наносить светящейся 
краской квадрат 60 х 60 мм или впрессовывать глянцевую пласт
массовую пластинку, отражающую свет. Защитные каски целесообраз
но иметь различных цветов: для рабочих - желтого, а для горных 
мастеров и ИТР - оранжевого или красного.

Бее выпускаемое заводами горное оборудование должно иметь 
определенную окраску. В процессе эксплуатации оборудования по 
мере надобности его окраску необходимо восстанавливать. Все дей
ствующее и хранящееся на складах оборудование нужно окрашивать 
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. 
Однако для активизации работ в этом направлении и надлежащего 
контроля за качественным осуществлением требований технической 
эстетики на каждом участке руководством шахты должны назначаться 
лица, ответственные за внедрение производственной эстетики. В их 
обязанности входят оказание творческой помощи в разработке меро
приятий по производственной эстетике и культуре труда на участке 
и осуществление строгого контроля за исполнением этих меро
приятий.



12. О Ш Т  РАБОТЫ ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАГРУЗКУ 
НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ 1000 т/сут И БОЛЕЕ

В угольной промышленности в последние годы получило широкое 
развитие движение механизаторов за лучшее использование горной 
техники и достижение высокой производительности труда.

Министерством угольной промышленности СССР было признано, 
что главным в использовании комплексов с механизированной крепью 
является не установление отдельных рекордов, а достижение устой
чивой высокопроизводительной работы всех очистных забоев. Если 
в 1967 г. 23 комплексно-механизированных забоя работали с нагруз
ками более 1000 т/сут, то в 1975 г. число таких забоев на уголь
ных шахтах достигло 500, а 69 коллективов обеспечили добычу 
не менее 500 тыс.т угля в год из одного очистного забоя. Две 
бригады, возглавляемые М.П.Чихом и В.Г.Мурзенко, с помощью стру
говых установок добыли по 1,2 млн.т антрацита. Рекордного резуль
тата достигла бригада Г.И.Смирнова, добывшая гидравлическим спо
собом 1561,4 тыс.т коксующегося угля.

В 1977 г. комплексно-механизированными забоями с нагруз
кой более 1000 т/сут было добыто 169 млн.т угля - около 40>? 
всей подземной добычи. Производительность труда в этих за
боях в 2-3 раза превышала среднюю по отрасли (табл. 12.I). 
Динамика роста числа бригад, достигших нагрузки на очистной за
бой 1000 т/сут и более, и производительности труда показана на 
рис. 12.I.

В 1977 г. основная часть высокопроизводительных очистных за
боев была оснащена комплексами типа КМ67, ОМКТ, ОКП, KM8I и МК. 
Средняя нагрузка э-чх забоев более чем в два раза превысила 
среднюю нагрузку стальных комплексно-механизированных забоев, 
а производительность труда возросла на 50-605?. Наиболее высокие 
средние нагрузш (1800-3600 т/сут) были достигнуты в 1977 г. 
(табл. 12.2). Такие нагрузки стали возможными благодаря подго
товке всей шахты к работе очистных забоев с высокой нагрузкой, 
совершенствованию организации производства и труда как в самих 
забоях, так и в остальных звеньях технологической цепи шахты.

Практика показала, что без проведения комплекса специальных 
мероприятий невозможно достижение высоких нагрузок на очистные 
забои, так как в проектах шахт эти нагрузки не были предусмотре
ны и, следовательно, такие технологические звенья, как транспор
тирование угля от забоев, проветривание очистных забоев и другие,

Т а б л и ц а  I2.I

Годы 1'чсло бригад,
ДОСТИГШИ!
нагрузки 

1000 т/сут 
и более

Общая добыча 
угля за год,

МЛН.Т
Среднемесячная 
производитель

ность труда 
рабочих на 

очистных робо
тах, т

Среднемесячная 
производитель

ность труда 
рабочего брига- 

т,  т

1968 81 23,5 Н.д. 329,1
1969 138 39.7 Н.д. 354,0
1970 201 52,0 136,2 396,0
1971 260 70 ,8 142,9 409,8
1972 348 87,6 151,4 422,5
1973 402 102,9 157,8 439,8
1974 412 134,0 164,3 499,0
1975 500 141,0 167,9 515,2
1976 530 168,0 171,0 500,0
1977 512 189,0 168,7 499,9

о а и и д  а у л а /  Т / и у т  ■ f дииычи у
и производительности труда
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Т а б л и ц а  12.2

Производственное объединение, шахта (шахтоуправ
лен и е), фамилия, имя, отчество бригадира (началь

ника участка)

Фактическая добыча угля Фактическая сред
немесячная произ

водительность 
труда рабочего, т

Характеристика забоя

общая, ты с.т среднесуточная, т длина лавы, м мощность п ласта, м оборудование

I 2 3 4 5 6 7

"Воркутауголь"

"Северная", А.Б.Дельян 847,4 2522 685 150 2 ,5 ОКП
"С еверная", Ю.П.Бронников 759,1 2259 660 136 2 ,7 ОКП
"Октябрьская” , И.И.Сорочинской 775,1 2328 908 144 2 ,8 ОКП
"Октябрьская", Н.А.Коробицин 708,7 2264 802 142 3 ,2 ОКП
"Воргашорская", А .Б .Гагкаев 618,3 1920 658 183 3 ,0 ОКП
"Воргашорская", Г.А.Емельянов 788,7 2354 814 153 3 ,2 ОКП
"Воргашорская", А.П.Потапов 653,2 1973 675 154 3 ,2 ОКП

"Интауголь"

"Ялтинская", Э.Л.Вилимас 803,6 2503 1231 150 2 ,9 ОКП
"Капитальная", С.Ф.Кояевин 604,7 2071 1167 93 2 ,8 ОКП
"Западная", Б.С.Шамрай 504,4 1783 930 101 2 ,6 ОКП
"Западная", А.И.Жадейко 627 ,0 1947 1059 135 2 ,6 ОКП
"Западная", Б.Г.Милюков 532,4 1664 818 149 2 ,8 ОКП

"Гуковутоль"

"Гуковская", В.В.Моськин 750,8 2303 477 215 1 ,7 КМ87ДН
Им. 50-летия Октября, К.С.Маркелов 604,8 1833 483 200 1 ,5 КМ87П

"Ростовуголь"

"Майская", М.П.Чих 1463,7 4409 541 231 1 ,3 МКС
"Глубокая", А.А.Дущенко 633,1 1922 514 231 1 ,4 КМ87Э
"А гтинская", А.Е.Уваров 500,2 1502 1007 259 1 ,7 КМ87Э

"Кузбассуголь*

"Октябрьская",. Ю.П.Черепов 851,5 2636 1126 112 2 ,6 ОКП
"Чертинская", Н.М.Путра 527,7 1654 502 И З 2 ,3 КМ81Э
"Кольчутинское", Г.М.Шумкин 1004,8 3073 1055 92 3 ,0 ОКП-ОМКТ
"Кольчугинокое", В.П.Громадвк 688 ,0 2130 777 83 2 .1 2МКЭ-
"Кузнецкая", Е.Е.Горноулов 503,5 1526 1009 100 2 ,4 ОКП
"Долысаевская", В.Н.Жуков 515,2 1646 913 96 2 ,8 20КТ
"Первомайская", В.Ю.Мотузас 581,7 1870 938 125 2 ,3 ОКП

"Юккузбассуголь"

"Зыряновская", М.Н.Решетников 532; 6 1634 791 100 2 ,6 KM8I
"Новокузнецкая", В.Ф.Бердышев 501,0 2070 1068 101 3 ,6 0КП70
"Распадская", Н.С.Касьянов 544,5 2178 808 120 3 ,5 КМ81Э
"Распадская", В .Г.Девятко 748,6 2521 880 100 3 ,5 0КП70
"Распадская". В.Н.Колокольников 707,1 2189 1140 100 3 ,5 0КП70



£ I
I
I

I 2 3

"Гидроуголъ"

"Юбилейная", Г.Н.Смирнов 11 3 6 ,0 3528
"Юбилейная", Е.С.Мусохранов 1114,1 3629
"Юбилейная", Р.Х.Мингулов 1028 ,5 3265
"Инская", А.М.Каркав 5 6 0 ,0 1734
"Инская", И.А.Самков 5 0 0 ,0 1563
"Инская", И.А.Хомяков 50 0 ,1 1634
"Нагорная", А.Ф.Никитин 6 3 6 ,7 1947
"Нагорная", Р.Н.Стахеев 582 ,1 1769
"Нагорная", Е.И.Дроздецкий 55 2 ,4 1689
"Заречная", Д.В.Спирин 5 5 4 ,3 1700

"Н овомосковскуголь "

"Подмосковная", А.И.Титов 6 2 7 ,5 1896
"Подмосковная", Ю.Г.Миллеров 5 6 6 ,8 1839

" Челябинскуголь"

"Коркинская", Г.В.Михайличенко 5 3 3 ,2 1656
"Коркинская", Б.К.Бойко 5 0 4 ,4 1566
"Капитальная", А.А.Пахаруков 5 0 0 ,0 1539

"Карагандаутолъ"

"г.'лйкудукская", Г.И.Ли 5 0 0 ,2 1563
"Северная", А.К.Романюта 6 2 0 ,9 1916
Им. Костенко, С.Д.Афанасьев 5 1 7 ,8 1555
Им. Костенко, В.И.Федоренко 6 0 8 ,5 1827
Им. Костенко, 0 .Г.Руфф 1 0 3 1 ,8 3103
Им. Костенко, Г.М.Презент 532,1 1603
Им. Горбачева, В.Г.Сорокин 5 4 2 ,2 1673
Им. 50-летия Октябрьской Революции, Т.Ш.Сулейманов 5 1 9 ,4 1714
Им. 50-летия Октябрьской Революции, Л.Н.Поваляев 672 ,1 2120
Им. 50-летия Октябрьской Революции, А.К.Есенбаев 5 6 4 ,6 1839
"Михайловская", А.А.Ахременко 5 0 0 ,0 1767
"Михайловская", В.К.Крухмалев 5 4 2 ,5 1910
Им. Ленина, М.А.Сыровяткин 51 2 ,4 I8 I I
"Степная", А.К.Богма 56 7 ,1 1778

"Средазуголь"

"Северная", И.А.Медведев 6 0 2 ,9 18ГР

Продолжение тайл. 1 2 .2

1 :-------- 5 6 7

1587 3,8 К56МГ
636 - 2,8 К56МГ
938 120 2,3 ОКП
933 120 2,4 ЗОКП
1082 - 5,2 г а я
96S Н О 3,3 2МКЭ
996 125 2,3 КМ81Э
959 136 2,1 КМ81Э
816 157 2,2 КМ81Э
884 - 3,5 КМ56ИГ

787 120 2.7 ОКП, КШ1КГ
738 120 2.7 ОКП, КПП кг

473 124 3,1 КМ81Э
546 135 3,0 КМ87Э
490 160 1 .4 КК87Э

43С 140 1 .8 КМ87Э
761 174 3,2 КМ81Э
490 135 2,8 КМ81Э
583 186 3,3 КМЫЭ
508 178 3,3 КМ81Э
576 169 2.4 КМ81Э
619 155 3.2 КМ813
773 199 3,4 KM8I3
933 176 3.4 KM8I3
888 163 3,2 КЫ81Э
580 165 3,2 KY8I3
706 165 3,2 КМ81Э
628 Ю З 2.5 ОКП
630 116 3,5 ЗОКП

901 134 2,8 ОГ.Гг""
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I 2

"Донецкуголъ"

Им. Засядько, П.С.Негруца 
"Трудовская", А.Д.Полищук
Им. газеты "Социалистический Донбасс", А.А.Асютченко 
"Бутовка-Донецкая", П.А.Каминский

"Иакеевуголь"

Им. Баланова, А.И.Беликов 
"Бутовское", Г.П.Абрамов

"Д оброп ольеуголь "

"Краснолиманская", В.И.Игнатьев 
"Белозерская", Ю.В.Глоба

"Красноармейскугодь"

"Центральная", В.Н.Циплян

"Донбассантрацит "

Им. Космонавтов, Г.И.Ыоц&к 
Им. Космонавтов, А.А.Титаренко 
Им. Фрунзе, Н.Н.Скрипкин

"Краснодонуголь"

"Ыолодоггардейская” , А.Я.Колесников 

"Свердловантрацит"

"Красный партизан", В.Г.Мурзенко

"Укрзападуголь"

"Великомостовская” Jfr 8 , А.А.Акимов 
"Великоыостовская" *  3 , В.А.Буймиструк

"Эстонсланец"

"Ахтме", В.К.Йваяов 

"Ахтме", Б.К.Федоров 

"Ахтме", Х.А.Сарв 

"Ахтме", И.К.Куп рая 

"Виру", Э.В.Вахт 

"Виру", В.Н.Дзивак 

"Эстония", А.А.Пяртель 

"Эстония", О.К.Силлары

569
1017,8

532,1
516,0

517,5
500,0

808,1
510,0

657 ,6

675.1
602.1  
571 ,4

1075,9

1081,4

516,1
641 ,8

575,1

56 5 ,6

501 .8

519 .0

600.1  

531,4

607 .8

523 .9138

Окончание табл. 1 2 .2

3 4 5 6 7

1710 287 308 1 ,5 КМ87Э
3180 349 340 1 .5 2К52
1579 299 290 1 .2 КМ87Э
1541 977 124 2 ,6 ОКП

1583 505 185 1 ,6 КМ87А
I50X 452 184 2 ,3 КМ87ДГА

2449 1029 204 2 ,1 КМ87Э
1527 448 194 1 .7 КМ87Э

1992 435 182 1 ,4 КМ87

2046 600 176 1 ,4 КМ87Э
1836 459 189 1 .4 КМ87Э
1825 547 156 2 ,2 КМ87П

3251 572 270 2 ,0 КМ87П

3277 583 242 1 .7 КМ83ЭП

1573 963 166 1 .3 КМ87Э
1957 863 311 1 ,7 КМ87Э

2170 1521 235 2 ,8 ШНБ2

2134 1508 271 2 ,8 1ПНБ2

1894 1418 249 2 ,8 1ПНБ2

1959 1442 245 2 ,8 ШНБ2

2248 1605 265 2 ,8 БШБ2

1990 1476 291 2 ,8 ШНБ2

2268 1520 267 2 ,8 ШНБ2

1955 1375 275 2 ,8 ШНБ2



не были рассчитаны на высокопроизводительную работу комплексов 
с механизированной крепью. Потребовалось полностью конвейеризи
ровать транспорт угля от забоя до коренного откаточного штрека, 
довести пропускную способность конвейерных линий до 400 т/ч 
и более, а на стыках конвейерного и рельсового транспорта соору
дить бункеры. Важное значение для газоносных шахт имело усовер
шенствование способов и повышение эффективности предварительной 
дегазации пластов, а также средств борьбы с пылью.

Особое внимание уделялось профилактическому ремонту оборудо
вания, созданию необходимого количества запасных частей, а также 
подбору состава очистных бригад и обучению рабочих нескольким 
профессиям, подбору бригадиров, которые должны не только обла
дать незаурядными способностями организатора, но и хорошо знать 
оборудование, уметь наладить уход за ним для обеспечения безот
казной работы.

Достижению высоких и устойчивых технико-экономических пока
зателей в бригадах способствовало увеличение производительности 
комбайнов до 5-6 т/мин и среднего коэффициента его машинного вре
мени до 0,6 за счет повышения надежности работы оборудования 
и максимального совмещения во времени основных процессов и опе
раций в очистном забое.

Основными техническими факторами, обеспечившими устойчивую 
высокую нагрузку на очистной забой и высокую производительность 
труда рабочего очистного забоя, являлись:

конвейеризация транспорта угля от забоя до главного штрека 
или ствола и увеличение его пропускной способности и надежности 
(простои комбайна из-за транспорта не превышали 5-656);

повышение скорости подачи комбайна до максимально возможной; 
увеличение скорости движения цепи забойного конвейера; 
увеличение скорости передвижения секций механизированной 

крепи за счет применения двух маслостанций и одновременной пере
движки трех секций крепи в разных частях очистного забоя;

последовательная выемка ленты угля в ступенчатом очистном 
забое при мощности пласта 2,5-3,2 м;

увеличение длины лав и выемочных полей до оптимальной.

13. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
В КОШХАЕКСНО-чМШНИЗИРОВАННЦХ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ

13Л .  Общие положения

В проекте подготовки и отработки выемочного поля (столба) 
с применением механизированного комплекса содержание и порядок 
составления раздела об организации труда регламентируются отрас
левым стандартом "Основные требования к типовым проектам и кар
там научной организации труда на рабочих местах предприятий 
угольной промышленности" (М., Минуглепром СССР, 1976). Вопросы 
организации труда рассматриваются комплексно по следующим основ
ным направлениям: оснащение, организация и обслуживание рабочих 
мест, совершенствование разделения и кооперирования, нормирова
ния и оплаты труда, приемов и методов работы, а также улучшение 
условий труда.

Организация труда в очистном забое зависит от режима работы. 
В зависимости от условий труда, горнотехнических условий, уровня 
механизации, нагрузки на очистной забой и объема ремонтно-подго
товительных работ рекомендуется применение следующих суточных 
режимов работы:

на шахтах с особо вредными и тяжелыми условиями труда - три 
шестичасовые смены по добыче угля и одна шестичасовая ремонтно
подготовительная смена (в соответствии с утвержденными сроками 
перевода шахт на 30-часовую рабочую неделю);

на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные и угрожаемые по 
внезапным выбросам угля, газа и породы, - четыре шестичасовые 
смены, из которых две по добыче угля, одна ремонтно-подготови
тельная и одна для осуществления мероприятий по борьбе с внезап
ными выбросами;

на других шахтах - три семичасовые смены, из которых две по 
добыче угля и одна ремонтно-подготовительная.

Выбор рационального типа бригады и эффективной внутрибригад
ной организации труда производится в соответствии с "Методикой
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разработки и внедрения комплексных планов научной организацг.:: 
производства и труда на шахтах" ('/!., ШМУИуголь, ДонУГИ, X97V).

Необходимая численность рабочих очистного забоя в добычные 
смены определяется исходя из суточного плана добычи угля и дей
ствующих норм выработки. Нормы выработки рассчитываются по бас
сейновым сборникам "Единых норм выработки".

Для эффективного технического обслуживания и текущего ремон
та забойного оборудования целесообразно создавать специализиро
ванные ремонтные звенья, работу которых по техническому обслужи
ванию и текущему ремонту оборудования в лаве следует организовы
вать на основании разработанных планограмм с применением наря
дов-рапортов.

Объем и перечень обязательных работ ремонтного звена по еже
сменному и ежесуточному техническому обслуживанию устанавливает
ся по технологическим картам на техническое обслуживание и те
кущий ремонт оборудования согласно ОСТ 12.44.024-76.

Необходимая численность рабочих по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту забойного оборудования в ремонтную смену 
определяется исходя из принятого режима работы, суточного плана 
добычи угля и плановых объемов работ в соответствии с действую
щими нормативами затрат труда на их выполнение.

В соответствии с ОСТ 12.44.024-76 и "Методическим руководст
вом по совершенствованию производства на шахтах отрасли на осно
ве разработки и внедрения технологических картограмм и карт 
организации труда" (М., ЦНИЭДуголь, 1977) определяются:

основной объем ремонтных работ в выходные дни;

сроки плановой замены оборудования и отдельных быстроизнаши- 
вающихся сборочных единиц и деталей.

Рациональную схему передвижки крепи и соответствующий ей 
способ расстановки рабочих в очистном забое рекомендуется вы
бирать, учитывая мощность пласта, устойчивость пород кровли 
и среднюю скорость подачи комбайна.

ha пластах мощностью 1,2-1,8 м передвижку секций крепи целе
сообразно производить:
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при скорости подачи комбайна до 1,5 м/мин - последовательно 
вслед за работой комбайна, т.е. процесс крепления выполняется 
одним рабочим, перемещающимся вдоль лавы;

при скорости подачи комбайна от 1,5 до 3,5 м/мин и породах 
непосредственной кровли не ниже средней устойчивости - последо
вательно вслед за работой комбайна двумя и более рабочими, 
обслуживающими свой пай*) и перемещающимися вдоль лавы;

при скорости подачи комбайна свыше 3,5 м/мин и породах не
посредственной кровли не ниже средней устойчивости - фронтально 
с паевой расстановкой рабочих бригады по лаве. Фронтальная рас
становка рабочих с рациональным разделением и кооперацией труда 
обеспечивает максимальную скорость подачи комбайна. На тонких 
пластах и на пластах мощностью более 2 м к фронтальной расста
новке добычных рабочих следует переходить при средней скорости 
подачи комбайна более 3 м/мин.

13.2. Организация работ в очистном забое. 
оборудованном механизированным комплексом 

( при однокомбайновой выемке угля)

В качестве примера составлен график организации работ в ла
ве, оборудованной комплексом ОКИ (технологическая схема 3, схема 
забоя Q). Все работы в лаве выполняются членами комплексной 
бригады. Сменное звено, насчитывающее 13 человек, состоит из ма
шиниста комбайна,семи горнорабочих и пяти электрослесарей. Режим 
работы в лаве принят следующий: три добычные смены по шесть ча
сов и одна ремонтно-подготовительная.

Расстановка членов звена в процессе работы в различные 
периоды технологического цикла приводится на графике организации 
работ (рис. 13.I).

Зарубка комбайна (рис. 13.2). Технологический цикл в лаве 
начинается с зарубки комбайна, которая производится от конвейер
ного штрека после передвижки лавного конвейера. Выполняет эту 
операцию машинист комбайна I и горнорабочий 2, который следит 
за исполнительным органом комбайна.

Пай -  участок лавы, на которой одним или несколькими рабочими вы
полняются все операции, сопутствующие раооте комбайна (передвижка секций 
крепи, тачистка оснований секций в д р .}.



График организации работ в очистном забое с механизированным комплексом ОКП

Расстановка рабочих в различные 
периоды цикла

I п Ш ГУ У

Планогрятя работ
Условные обозначения 

. Выемка угля комбайном 

г Перегон комбайна 

= Передвижка конвейера

— — Передвижка секций крепи

__... Ручная зачистка угля

---- Зачистка основания крепи

е>_0_0_ Передвижка секций крепи 
сопряжения

Рис. 13.1. График организации и планограмма работ в очистном мбое с механизированным комплексом ОКП 141



Опершая
Ис
под-
яя-
тедя

Продолжительность наводнения 
операций, мяв, с

I 2 3 всего

Осмотр комбайна

Включение комбайна
Управление комбайном при 
зарубке

I .  2 
I

I ,  2

х'зо'
O'icr
1'ЗОГ

Всего на зарубку комбайна з'оо '

Примечание. Передвижку привода конвейера к рештачного става 
длиной 6 м, а затем секций крепи на этом участке 
лавы производит горнорабочий, работавший на креп
лении сопряжении лавы о конвейерным штреком.

Рю . 13 .2 . График оргаяивации труда при варубке комбайна

Операции
йс-
пол-

Продолжительность выполнения 
операций, с

тели 5 ю Б 20 25 30 35 всего

Снятие нагрузки со стойки 3 щ/т 4

Включение домкрата на выдви
жение секции крепи

3 1 I

I 18

Возвращение рукоятки управле
ния домкратов в нейтральное 
положение

3 \ I

Распор секции крепи и возвра
щение рукоятки гидростойки 
после окончания распора в ней
тральное положение

3 ш я б

Переход к охедушей секции 3 5

Всего иа вмдвкхху секции крепи 35

Примечание. Передвижку секций крепи производят горнорабочие 3 н 4 
при распределении между ними секций (“пая"), а зачист
ку оснований секций крени -  горнорабочий 5.

Рис. 13.3 . График организации труда при передвижке 
секций крепи (без закладки горбыля)
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Управление комбайном при выемке у г л я . После зарубки комбайна 
продолжается выемка угля. В процессе работы машинист комбайна 
следит за его состоянием, не допуская перегрузки машины и работы 
ее с неполной нагрузкой.

Горнорабочий 2 следит за соблюдением допустимого паспортом 
крепления отхода комбайна без выдвижки секций, правильным разме
щением силового кабеля и шланга орошения, состоянием кровли.

Передвижка секций крепи (рис. 13.3). Передвижку крепи произ
водят машинисты крепи (горнорабочие 3 и 4) вслед за проходом 
комбайна в соответствии с паспортом крепления.

Поворотом рукоятки снимается нагрузка на стойку для принуди
тельного опускания перекрытия на 2-5 см. В момент начала движе
ния секции крепи горнорабочий 3 или 4 ведет наблюдение за ее пе
ремещением к забою. При выдвижке секции на половину шага пере
движки он ставит рукоятку на раздвижку стойки и одновременно 
продолжает наблюдение за движением секции и ее распором. Между 
козырьком крепи и забоем оставляют зазор около 15 см для прохода 
исполнительного органа комбайна. После окончания выдвижки секции 
крепи горнорабочий 3 или 4 устанавливает рукоятку домкрата 
гидростойки в нейтральное положение.

Подготовка комбайна к перегону с механической зачисткой угля 
(рис. 13.4). Закончив выемку полосы угля, машинист останавливает 
комбайн, опускает верхнюю отбойную группу на почву, включает 
контроллер, блокирует аварийную кнопку и приступает к осмотру 
комбайна: проверяет герметичность мест уплотнений, наличие, со
стояние я надежность крепления зубков на шнеках, очищает от шты
ба пульт управления. После этого включает режущую часть комбайна 
и регулирует положение отбойных групп исполнительного органа с 
таким расчетом, чтобы режущие органы не касались почвы и обеспе
чивалась хорошая зачистка угля.

Перегон комбайна (рис. 13.5). Перегон комбайна осуществляет
ся одновременно с зачисткой непогруженного и отжатого от забоя 
угля. Машинист включает комбайн и конвейер, производит регули
ровку скорости подачи комбайна, регулирует высоту положения 
шнеков по отношению к почве, наблюдает за работой конвейера. 
Машинист комбайна и горнорабочий 2 наблюдают за положением кабе
ле укладчика, следят за качеством зачистки угля и в случае необ
ходимости производят ее повторно. Непогруженный и повторно 
отжатый от забоя уголь зачищается вручную горнорабочим 5.



Операции
Ис
под-
ни-
тели

Продолжительность выполнения 
операций, мин, с

X 2 3 всего

Опускание верхнего шнека исполни
тельного органа комбайна
Осмотр комбайна

Подъем над почвой шнеков исполни
тельного органа комбайна

Проработка шнеков исполнительного 
органа комбайна (окончательная 
подготовка комбайна х перегону)

I

I. 2 

X 

I

“ 1

о '30

1'50 

0'20*

0" 20"

Всего на подготовку комбайна к перегону 3'

Рис*. 13.4* График организации труда при подготовке комбайна 
к перегону с механической зачисткой угля

Операции
Ис
под-
ни-
тежн

Продолжительность выполнения 
операций, мин, с

10 20 30 40
всего
на
80 м

Включение рукояток хода и регу- 
хнронка скорости подачи комбайна

Перегон комбайна, зачистка не 
погруженного комбайном и отжа
того от забоя утдя

Выключение рукояток скорости 
подачи ■ исполнительного орга
на комбайна

I

I. 2 

I

о 'ю "

1 * 
39 40

о ' 1 0 *

Всего на перегон комбайна 40'

Рве. 13*5» График организации труда при перегоне, 
комбайна с механической зачисткой утдя

Передвижка конвейера (рис. 13.6). Передвижке конвейера пред
шествуют проверка оставшегося земника и его разрушение, выпол
няемые горнорабочим 5.

Операции
Ис
пол
ни-
тели

Продолжительность выполнения 
операций, мин

I 2 3 всего

Перевод рукояток управления дом
кратами в положение "На передвиж
ку"

3 I

Перевод рукояток управления дом
кратами в положение "На слив" по
сле прохода комбайна

4

Включение с лавного блока насос
ной установки для передвижки кон
вейера и наблюдение за передвиж
кой

3, 4 I

Перевод рукояток управления дом
кратами на передвинутом участке 
конвейера в положение "Нейтраль
ное"

3 I

Переход к следующему участку 
конвейера

4

Всего на передвижку 12 секций конвейера 3

Рис* 13*6* График организации труда при передвижке 
данного конвейера

Операции по передвижке конвейера производятся в следующем 
порядке. Горнорабочий 3 на первом от вентиляционного штрека 
участке конвейерного става производит переключение рукояток п а 
рораспределителей в положение "На передвижку"; горнорабочий 4 
в вто время на втором участке производит переключение рукояток 
гидрораспределителей в положение "На слив".

По завершении этих работ горнорабочий 3 с ближайшего лавного 
блока включает насосную установку и производит передвижку кон
вейера на первом участке, а горнорабочий 4 осуществляет наблюде-
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нив за передвижкой, регулируя прямолинейность конвейера путем 
дополнительного включения или отключения домкратов.

После передвижки конвейера на первом участке горнорабочий 3 
устанавливает рукоятки гидрораспределителей в нейтральное поло
жение, а горнорабочий 4 переходит на третий участок для установ
ки рукояток гидрораспределителей в положение "На слив". Затем 
цикл работ повторяется по всей длине лавы.

Работы на концевых участках лавы. Передвижку крепи сопряже
ния типа Т6К в вентиляционном штреке осуществляет горнорабо
чий 8, а в конвейерном штреке - горнорабочие 6 и 7. Кроме того, 
по окончании зарубки комбайна горнорабочий 6 заканчивает пере
движку концевого участка конвейера длиной 6 м и его приводной 
станции, затем производит передвижку секций крепи на этом участ
ке лавы. Горнорабочий 7 как во время зарубки комбайна, так и во 
время выемки угля и зачистки лавы комбайном периодически произ
водит расштыбовку конвейера (под приводной станцией).

13.3. Организация работ в очистном забое, оборудованном 
механизированным струговым комплексом

В качестве примера составлен график научной организации ра
бот в очистном забое, оборудованном струговым комплексом 1КМ97Д, 
в состав которого входят крепь 1МК97Д и струговая установка С075 
(технологическая схема I, схема очистного забоя П).

Рабочие каждого добычного сменного звена комплексной суточ
ной бригады распределяются по рабочим местам для выполнения ра
бот, сопутствующих выемке угля струговой установкой. Управление 
струговой установкой производят машинист I и его помощник 2. 
В отрезок времени, отведенный для выполнения подготовительно
заключительных операций, они осуществляют проверку и подготовку 
к работе приводных станций и струга.

Машинист струговой установки (основное рабочее место у пуль
та управления, расположенного около приводной станции в конвей
ерной выработке очистного забоя) производит пуск установки, сле
дит за работой струга и конвейера, производит их остановку при 
появлении нетранспортабельных плит угля и в других случаях тех
нологической необходимости, а также при отказах оборудования. 
При ручном управлении реверсом струга включает и выключает уста
новку при появлении струга у концов очистного забоя. Периодиче
ски производит передвижку гидрофицированного стола с приводной 
станцией и опорной балки стола.
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Помощник машиниста (основное рабочее место - кнопочный пост 
у приводной станции в вентиляционной выработке) следит за рабо
той струга и конвейера, производит их остановку при технологиче
ской необходимости или отказах оборудования. При ручном управле
нии стругом действует так же, как машинист, выполняет те же 
сопутствующие работы.

Оформление очистного забоя и передвижку крепи выполняют гор
норабочие очистного забоя 3-7. Они распределяются по одному на 
каждый обособленно обслуживаемый участок очистного забоя длиной 
30 м с 20 комплектами крепи. В состав работ по оформлению очист
ного забоя входят зачистка угля за конвейером, в том числе не 
разрушенного стругом у почвы пласта, и при необходимости обруше
ние подработанной стругом верхней части пласта. При передвижке 
крепи рабочие 3-7 осуществляют контроль за подвиганием забоя 
и передвижкой секций крепи с помощью шаблона и управление рабо
той гидроцилиндров передвижки струговой установки с целью разру
шения пласта до почвы. Работы по передвижке крепи выполняются 
в соответствии с рекомендациями по выбору схемы и параметров 
расположения и передвижки крепи.

Дробление нетранспортабельных плит угля пневматическим от
бойным молотком производит на головной линейной секции конвейера 
струговой установки горнорабочий очистного забоя 8. При пере
движке приводной станции этот рабочий оформляет забой у сопряже
ния с нишей, а при передвижке опорной балки стола приводной 
станции и перестановке крепи сопряжения помогает машинисту и ра
бочим 10, II.

Выемку угля и бурение шпуров в нише у вентиляционной выра
ботки осуществляет горнорабочий очистного забоя 9. При передвиж
ке приводной станции этот рабочий оформляет забой у сопряжения 
с нишей, а при передвижке опорной балки стола приводной станции 
и перестановке крепи сопряжения помогает помощнику машиниста 
и рабочим 12, 13. Ниша у конвейерной выработки, проведенная 
одновременно с этой выработкой, в случае необходимости расширя
ется в процессе подвигания очистного забоя на 0,5-0,6 м рабочи
ми, оформляющими сопряжение.

Оформление сопряжений очистного забоя с конвейерной и венти
ляционной выработками, осуществляемое соответственно горнорабо
чими очистного забоя 10, II и 12, 13 в периоды между перестанов
ками крепи сопряжения, включает: зачистку угля, выносимого стру
гом из очистного забоя, установку стоек под верхняки основной



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Операции

Подготовительно-заключительные 
Управление струговой установкой 
Передвижка приводных станций 
Оформление очистного забоя и передвижка крепи 
Дробление нетранспортабельных плит угля 
Выемка угля и бурение шпуров в нише 
Взрывные работы в нише
Зачистка угля и извлечение стоек крепи впере
ди приводных станций у сопряжении очистного 
забоя с выемочными выработками
Передвижка опорной балки стола приводной стан
ции и перестановка крепи сопряжения

Всего:

Исполнители

I-I3 
It 2

I, 2» 8, 9
3-7
8
9
9

10, II, 12,
13

I. 2, 8, 9, 
l6, il, 12,

13

13

Часы первой добычной смены
Продолжитель
ность работы 
струговой ус- 
тановки и не- 
совмещенных с 
ней операций 
на цикл, мин

Затраты тру
да на цикл

мин чел.-мин

162 162 324
16 16 64

197 985
- 162 162
- 162 162
7 7 91

178 178 712
19 19 152

204 884 2652

Условные обозначения

Выемка угля стругом

--г___■ Оформление очистного забоя и передвижка
крепи

------Дробление нетранспортабельных плит угля

П  Извлечение стоек иэ-под веркняка впереди 
приводной станции

я а »  Зачистка утля под крепью сопряжения

J~] Установка стоек под верхняк

Г г1 Передвижка опорной балки стола приводной 
i«=A станции ■ перестановка крепи сопряжения

I/. Извлечение верхняка с анкерами за крепью 
Г1. сопряжения

О  Возведение железобетонных полос 

XX Возведение деревянного костра 

^2222 Выемка угля в нише

Бурение шпуров в нише 

* Н —  Взрывные работы в нише

ПЛАНОГРАША РАБОТ

Расстановка рабочих в пе
риоды выемки угля стругом 
Х<2 ) и перестановки крепи 

сопряжения ( о )

Рис. 13.7, Организация работ в очистном забое, 
оборудованном струговым комплексом 1ЙИ97Д со струговой установкой С075
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крепи конвейерной выработки позади пригодной станции, извлечение 

в вентиляционной выработке стоек из-под верхняков впереди при

водной станции и верхняков позади крепи сопряжения, возведение 

под кровлю у конвейерной выработки железобетонных плит и костров 

и у вентиляционной - костров.

Передвижка опорной балки гидрофицированного стола приводной 

станции, а затеи перестановка крепи сопряжения, осуществляемая 

в конвейерной выработке горнорабочиии очистного забоя I, 8, 10 

и II, а в вентиляционной - горнорабочиии очистного забоя 2, 9, 

12 и 13, производится в следующей порядке: после подвигания за

боя на 1,2 и указанные рабочие заканчивают зачистку угля, пере

ставляют распорную стойку для фиксации стола от сиещений при 

передвижке балки, а затеи производят передвижку и закрепление 

опорной балки. После этого разгружают стойки под одной балкой 

крепи сопряжения, перепевают оалку на 1,2 и и под нее устанавли

вают стойки. Затеи те же операции выполняют с другой балкой кре

пи сопряжения.

Организация работ в данной очистном забое в добычную сиену 

изображена на рис. 13.7. Управление струговой установкой на гра

фике организации труда и соответственно выемка угля стругом на 

планограмме работ в периоды между передвижками приводных станций 

показаны условно как непрерывный процесс. Фактически он прерыва

ется вследствие появления нетранспортабельных плит угля, обруша- 

ющихся из не обрабатываемой стругом верхней части пласта, отка

зов в работе оборудования очистного забоя и других причин. Сле

довательно, указанное время выемки угля стругом включает чистое 

машинное время и все перерывы в работе струговой установки.
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В данном примере псдвигание очистного забоя в первую добыч

ную смену составляет 2 м. Ввиду того, что шаг передвижки кре

пи 1МК97Д, опорной балки гидрофицированного стола приводной 

станции и перестановки крепи сопряжения не кратен сменному и су

точному подвиганию, на графике и планограмме периоды выполнения 

этих работ во вторую и третью смены будут смещены относительно 

соответствующего периода в первой смене.



14. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРЕДНЕСУТОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

По настоящей методике рассчитывается в горной массе средне
суточная нагрузка на очистные забои при выемке комбайнами и стру
гами угольных пластов с углами падения до 35°.

Среднесуточная нагрузка на очистной забой йСут определяется 
по формуле

Лсут ~ Лещ П с м  К г.н 1 (14.1)

где йен ~ среднесменная нагрузка на очистной забой, т/смену (см. 
разделы I4.I-I4.3);

псм - число рабочих смен по добыче в сутки;
Агн - коэффициент уменьшения нагрузки при работе очистного 

забоя в особо сложных горно-геологических условиях 
(см. раздел 14.4).

Рассчитанная по формуле (14Л )  среднесуточная нагрузка на 
очистной забой должна проверяться по газовому фактору (см. раз
делы 14.5 и 14.6.2).

14.I. Расчет нагрузки на очистной забой 
при однокомбайновой выемке

Если в очистном забое работает один комбайн, среднесменная 
нагрузка при устойчивой-и средней устойчивости непосредственной 
кровле, вне зависимости от организации крепления за комбайном, 
определяется по формуле

Лсм = l ’cM'n in ( l KM'mr ' tl<* ' /tK p v 'Kp)i (14.2)

где Тсм - длительность рабочей смены, мин;
о - средняя производительность комбайна, т/мин; определе-
у ние tj см. в разделе I4.I.I;

Км -  сменный коэффициент машинного времени комбайна по вы
емке угля (без учета дополнительных простоев в конце 
цикла из-за ожидания окончания крепления лавы);

m  - вынимаемая мощность пласта (с учетом мощности породных 
прослойков и присечки боковых пород при разработке 
весьма тонких пластов), и;

Г - плотность угля в пласте высоте с породными прослойка
ми, т/м3. Для действующих очистных забоев принимается 
по данным ОТК шахты; при подготовке новых забоев и при 
проектировании шахт определяется как средневзвешенная 
величина по вынимаемой мощности пласта;

г - ширина захвата комбайна, м (см. табл. 14.4);
Кг - коэффициент использования захвата; принимается равным 

0,95 для широкозахватных комбайнов, а также узкозахват
ных в лавах, отрабатывающих пласты по восстанию, 
и равным 1,0 во всех остальных случаях;

jUtcp- коэффициент готовности крепи (см. табл. 14.8);
- скорость крепления, м/мин (см.раздел 14.1.5).

При неустойчивой кровле и организации крепления с перемеще
нием рабочих за комбайном среднесменная нагрузка (в тоннах) опре
деляется по формуле

Лем = Тем % Км . (14.3)

I4.I.I. Определение 
средней производительности комбайна

При определении средней производительности комбайна учитыва
ется сопротивляемость угля и горных пород резанию (табл. 14.I).

Т а б д I  Q а 14.1

Баосе!яы Сопротнвляемость реванше, кгс/см

(славца) углистогоаргиллита аргжллвта алевро
лита песчаника известняка твердыхвмотени!

д м в ^ )(в  граи.-
20-400 70-250 120-350 200-500 380-1000 300-600 500-1500

Донецка! (в грип
пах РСФСР) 80-340 70-250 150-400 250-550 400-1100
Кузнецка! 60-300 150-200 170-250 300-600 800-380 • 600-900
КарагандкнсквД 70-200 150-200 250-400 400-700 600-1000 • .

Квзеловскн! 240-640 150-300 200-400 350-60Q • _

Челябински! 50-150 50-150 100-280 100-350 _ 800-1000
ПрвОалткйсхв!ллдят|двма 260-850 - - - - 400-700 400-700

При устойчивой и средней устойчивости непосредственной кров
ле очистного забоя средняя производительность комбайна опреде
ляется по формуле

Ч = « Ч а {ц „ К и , а т,11%й } ’ (14.*)

где Чп ~ производительность комбайна, рассчитанная по скорости 
подачи, т/мин;

Чп = т ^ х К х тГп , (14.5)
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скорость подачи комбайна, м/мин. Определяется так, как 
указано в разделе I4.I.3, и проверяется при разработке 
тонких и весьма тонких пластов по скорости передвиже
ния машиниста по лаве при управлении работой ком
байна ( );

при 0,8& т < 1,1 и тГм = 1,7-2,3 м/мин; 
при 1 , 1 « /п< 1,3 м г?м = 2,3-4,5 м/мин;

коэффициент снижения производительности комбайна из-за 
недостаточного резерва приемной способности участковой 
конвейерной линии; определяется с помощью графика за
висимости КЙХ от коэффициента резерва приемной спо
собности участковой конвейерной линии Кр'е (рис. 14.1);

приемная способность 
нии, т/мин;

Цп.с = т '1П во

участковой конвейерной ли-

(14.6)

производительность средств доставки, т/ч; определяется 
как минимальная из производительностей последователь
ной цепи скребковых конвейеров (установленных в лаве, 
печи, просеке) и перегружателя. Производительность 
каждой конвейерной установки зависит от мощности при
вода, длины става и угла наклона и рассчитывается со
гласно РТМ 24.076.07. "Конвейеры шахтные скребковые 
передвижные. Тяговый расчет. Методика" (М., Минугле- 
пром СССР, 1972) или по графикам, приводимым в инструк
ции по эксплуатации и на сборочном чертеже конвейера; 
приближенно производительность скребковых конвейеров 
можно определять по табл. 14.2; 
насыпная плотность горной массы, т/м3; 
приемная способность участковой конвейерной линии, 
ы3/мин. Берется минимальное из значений приемной 
способности ленточных конвейеров участковой линии 
(табл. 14.3). В участковую линию входят все конвейеры 
(скребковые и ленточные) от лавного до первого сборно
го, на который углепоток поступает из нескольких 
очистных забоев;

0iM - пропускная способность сборных конвейерных линий 
по маршруту углепотока данного очистного забоя, т/мин; 

М  - номер маршрута углепотока данного очистного забоя.
Определение величин М  и а* см. в разделе 14.1.4; 

у™ - пропускная способность участковой конвейерной линии, 
рассчитанная по производительности конвейеров, т/цин; 
принимается равной наименьшей из пропускных способно
стей каждой отдельной конвейерной установки.

Пропускная способность каждого участкового ленточного кон
вейера, рассчитанная по его производительности, определяется по 
формуле

где Р

%
fi.

Чл.к
Р

60(1 + 4,66
(14.7)

часовая производительность конвейера, т/ч (определя
ется согласно "Основным положениям по проектированию 
подземного транспорта новых и действующих угольных 
шахт", U., ИГД им. А.А.Скочинского, 1977, или прилага
емой к конвейеру технической документации); 
скорость движения конвейерной ленты, м/с (табл. 14.3); 
расстояние от места поступления угля на став до раз
грузочного конца конвейера, м.



Т а б ж в д а 14.2

Характери- Т и п к о н в е И е р ti
ковых кон
вейеров CB7I СП64 СП64Л2 СП63 СПбЗЫ KM8I02BJ СП202 СПМ87ДН СП87П СП205 CKI0I С У Ш СУ2МКМ СУОКП СП301 СПИ261 СК38Р СК38 С53А Z53U GP70A CP70II КИЗИ

Производи
тельность,
т/ч 210 300 400 260 360 380 500 300 600 660 400 265 265 380 800 800 100 120 225 225 260 450 280

Коэффициент
готовности 0,94 0,85 0,94 Э,87 0,85 0,86 0,94 0,85 0,94 0,94 0,85 0,85 0,85 0,92 0,94 0,94 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85 0,93

Т а б л и ц а  14.3

Исполнение
конвейера

Приемная способность, м3/мин, ленточных конвейеров

1Л80 1ЛТ80 1ЛБ80 2Л80 2ЛТ80 2ЛБ80 ЗЛН80 ш о о Ш Т О О  |1ЛУХ00 1ЛБХ00 ш оо к 2ЛТ100 КЛ150А КЛ150У КЛА250 КРУ260| КРУ350

ори скорости движения ленты, м/с

1.6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 1,6 1,6 2,5 1,6 1,6 1,6 2,5 1,6 2,0 1,6 2,0 1,8 1.5 1,5 3,0

Стационар
ный 7,2 9,3 7,2 9,3 7,2 9,3 т 7,2 9,4 4,7 11,2 10,6 11,2 и ,2 15,7 6,7 8,3 6,3 7,9 8,7 8,2 12,5 25,0

Полуста
ционарный 6,5 8.4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 6,5 8,4 3,5 т 10,1 15,7 10,1 10,1 6,0 7,5 5,7 7,1 7,9 7,4 ш
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При неустойчивой кровле в очистном забое и организации креп
ления с перемещением рабочих за комбайном производительность 
комбайна определяется по формуле

где q,*

Ч*Р

Ч
9 * если

Щ к / » в о т  1 ^Ь^Чгнрг

производительность комбайна, рассчитанная по фор
муле (14.4) без учета ограничений по скорости крепле
ния, т/мин;
производительность комбайна, рассчитанная по скорости 
крепления, т/мин (см. раздел 14.1.5).

14.1.2. Определение производительности комбайна 
при уступной выемке пласта

При уступной выемке пласта сначала вынимают верхнюю пачку 
угля и производят крепление, затем нижнюю пачку и одновременно 
зачищают лаву. Минимальная мощность верхней пачки угля равна 
диаметру шнека.

Уступная выемка предпочтительна в тех случаях, когда произ
водительность комбайна резко ограничивается приемной способ
ностью участковой или сборных конвейерных линий, а также когда 
вследствие интенсивного отжима из верхних слоев пластов мощно
стью более 2 м происходят значительные вывалы угля в рабочее 
пространство очистного забоя. При этом наблюдаются дополнитель
ное обнажение непосредственной кровли, ее расслоение и вывалы 
породы, что в конечном счете приводит к резкому увеличению трудо
емкости очистных работ и снижению нагрузки на забой.

При уступной выемке пласта производительность комбайна опре
деляется по формуле

Ап

Ч flg A n~A j

h  %  ^ лкр
где йп - объем добычи с одной полосы, т;

Ап ~ ♦

(л ~̂ длина лавы, м;

I5G

(14.И)

- объем добычи из верхней пачки, т;

m.g - мощность верхней пачки, м;
о. - производительность комбайна при выемке верхней пачки
7 угля,т/мин (см.раздел I4.I.I; вместо m  принимается mg-);
пн - производительность комбайна при выемке нижней пачки
7 угля, т/мин. йсли мощность нижней пачки меньше половины 

диаметра шнека, то скорость подачи при выемке нижней 
пачки принимается равной 0,9i?n.gon , определяемой 
по табл. 14.4. В противном случае определяется как
производительность комбайна, рассчитанная без учета 
ограничений по скорости крепления;

к о  ~  коэффициент готовности процесса крепления за комбайном 
при выемке верхней полосы (см. раздел 14Л . 8). При 
определении jU nKp вместо ф принимается величина .

При раздельной выемке угля и породного прослойка мощностью 
более 0,3 м производительность комбайна определяется также по 
формуле (14.8). Время выемки породного прослойка рассматривается 
как технологический перерыв. Определение скорости подачи комбай
на см. в разделе 14.1.3.

£4.1.3. Определение скорости подачи комбайна

Определение скорости подачи комбайна производится в соответ

ствии с ОСТ 12.47.001-73 "Комбайны очистные. Выбор параметров 
и расчет сил резания и подачи на исполнительных органах. Методи
ка" (wl., Минуглепром СССР, 1973).

Для расчета скорости подачи основных типов серийно выпускае
мых комбайнов можно пользоваться данными табл. 14.4. Скорость 
подачи тТп рассчитывается по формуле

= m in  (&h.np t тяг) kg_n* (14.9)

где k g п -  коэффициент увеличения скорости подачи комбайна при 
выемке хрупких и весьма хрупких углей;

^8. л ~

1,0 при вязких углях,
1,15 при хрупких углях,
1,3 при весы.» хрупких углях.



Т « б я i q а 14*4

Тип ком
б а т

Тип забой- Тип электродвигателя; 
длительная.(числитель)

Шири
на за-

Зняимав» Мае- Скорость подачи комбайна 'Ля., м/мин, 
рассчитанная по модности привода при

Составляющая сил резания Механизм подачи КоэфЬи-
мая мо д- са в направлении подачи , техниче- тяго- циент

ных резцов и часовая (знамена- хвата ность ком- сопротивляемости пласта резанию Дв . тс, при сопротивляемости ски до- вое готов-
и их число 
в линии тель) модность, кВт; ком- пласта бай- КГС/СМ пласта резанию , КГС/СМ пустимая

скорлст ь
усилие ности

комбай-максимальный стендовый 
момент, кге-м

бай- /77) И на <?, ТСрезания на г, 
м В.

Т 100 200 300 400 100 200 300 400 подачи
^7. »
м/мин

на

I 2 3 4 5 6 7 е 9 10 II 12 13 14 15 16 17

IKI0I И90В,
т  m2

ЭДК04-2И; 75/105; 1Э0 о,ео 0,8-1,2 9,7 4,5-3,9 2,7-1,6 I,5-1,0 - 3,1 3,5 3,7 - 4,5 12 0,84

2KI0I
р
3PI.80, Э Ш - 1 6 0 ;  160/160; 0,63 0,8-1,45 10,0 10,0 10,0-5,6 7,0-3,9 5,6-3,1 2,5 4,6 5,0 5,8 10,0 12 0,84

^ ■ i 300 0,£0 0,8-1,45 10,5 10,0-8,0 7,7-4,3 5,3-2,9 4,2-2,3 3,2 4,8 5,4 6,3 6,0 20

МК67 УМК9С, ЭДК04-Р-а1г(б7; 0,80 0,8-1,2 9,4 6,0 4,6-3,7 3,2-2, 3 2,6-1,7 4,4 5,7 6,6 7,3 6,0 12
16

0,77
т р ш1 65/115; 170

4,2
4,4

2К52 И90В,
гг?р ш1

И 90В,
ГПр «I

ЭДК04-2Ц; 75/105; 130 0,63 1,0-1,7 е,5 6,0-4,8 4,0-2,2 2,7-1,6 2,1-1,2 4,0 4,1 4,4 6,0
4,4

12
16

0,87

2K52II ЭДК04-4*; 80/115j 200 0,63 1,0-1,7 10,5 5,5 5,3-3,4 4,0-2,2 3,2-1,9 4,4 5,2 5,6 6,1 5,5
4,4

14
18

0,64

1ГИ66 И90МБ, 
тр ш2

2хЭКВ 4У:
2x125/2x125; 2x210

0,63 1,1-2,5 16,0 6,0 6,0-5,4 6,0-2,8 4,6-2,0 5,2 7,4 9,1 10,6 6,0
4,4

12
16

0,87

2ГШ68 3PI.80,
тр ш2

2хЭКВ4-160; 
2x160/2x160; 2x300

0,63 1,1-2,5 17,0 10,0 10,0-8,2 9,0-5,4 7,5-3,1 5,2 7,6 10,8 13,6 10,0
б;о

15
25

0,87

КЯ1КГ И79Б, ЭЛК04-2М; 75/105; 130 0,63 1,6-3,2 13,5 4,1-2,2 1,7-0,8 0,8-0,4 - 5,2 5,9 6,6 - 6,0 12 0,94
*3 ЭДК04-4М; ео/115; 200 6,0-4,1 3,1-1,4 1,8-0,е 1,1-0,4 6,2 6,9 7,9 8,5 4,4 16

ЯЗЗИ И79Б, 2х1ЭД50-5р: 
2x105/2x14$; 2x225

0,50 1,6-3,2 24,0 5,5 3,6 2,0 1.4 6,4 8,3 9,4 10,3 5,5 14 0,90
тр -3 0,63 4,4 18

2КШЗ 3PI.80, 2хЭКВ5-200-2У5; о,5о 1,6-3,2 30,0 8,3 4,9 2,9 2,0 6,6 9,2 10,5 11,6 10,0
5,0

15 0,90
»3 2x200/2x200; 2x300 0,63 30

KI20 зрьео, ЭКВ5-АТ; 160/160; 230 0,50 3,5-5,2 35,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 6,2 7,9 9,7 3,0
lj5

18
36

0,94

.1*0
тР

ЭКВИУ; 125/125; 210

Примечание. При сопротивляемости пласта резанию ыеыее 100 кгс/см скорость попачи гг следует принимать равной технически допустимой для механизма 
подачи {см. графу 15). ^
При наличии подлопастной подачи Fr  (тяговое усилие) увеличивается в 2 раза, а Уменьшается в 2 раза.
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Скорость подачи комбайна &п.пр * рассчитанная по установлен
ной мощности привода при известных сопротивляемости пласта реза
нию Яр и мощности пласта m  , определяется по табл. 14.4 (см. 
графы 7-10). Значения Vn.пр , приведенные в тебл.14.4, определены 
с учетом коэффициента отжима угля Кот , рассчитанного по формуле

Кот =  0 / 8  + - ~ 0,1т • (14.10) 
г  + т.

Яля конкретного забоя скорость подачи комбайна следует опре
делять по сопротивляемости пласта резанию Яр.ф о учетом коэффици
ента отжима угля К0Г.9 ,замеренного непосредственно в этом забое. 
Тогда в расчет надо принимать:

ЯР? - Я р Кдт.ф 

К О Т

(14.II)

Расчет скорости подачи комбайна v„.T,r по допустимому тяговому 
усилию производится по формуле

тУп.тяг =
пр

Г„
1 / Ь Ш  + 0,016о() , (14.12)

где Fn - составляющая силы резания в направлении подачи комбай
на, тс (см. табл. 14.4, графы II—14);

FT - тяговое усилие подающей части, тс (см. табл. 14.4, 
графу 16);

Lг - масса комёайна, т (см. табл. 14.4, графу 6);
оL - угол падения пласта при работе по простиранию, град; 

при работе по падению или восстанию принимается рав
ным нулю.

при расчете скорости подачи комбайна по тяговому усилим при
нимается его большее значение. Рассчитанная по уравнению (14.12) 
скорость подачи комбайна сравнивается с технически допустимой 
(см. табл. 14.4, графу 15), соответствующей принятому тяговому 
усилию. Рели технически допустимая скорость подачи меньше рас
четной, то необходимо повторить вычисления с меньшим тяговым 
усилием. К дальнейиему расчету принимается большая (в допустимых 
пределах) скорость подачи.

Рели необходимо определить производительность комбайна при 
значениях вынимаемой мощности пласта и сопротивляемости пласта 
резанию, отличных от приведенных в табл. 14.4, величины t f ,np и Fn 
находятся путем линейной интерполяции их значений, приведенных 
в табл. 14.4.

Скорость подачи комбайна, рассчитанная по мощности привода, 
при значениях сопротивляемости пласта резанию, ближайших к задан
ному (см. табл. 14.4, графы 7-10), и при заданной вынимаемой мощ
ности пласта интерполируется по формуле

m  — m
г г  :Л.Л/] л/г/ t / ---L(l—  ГУ} '

г / —  г?-
/7.Г7/32,■)' (14.13)

где /г г - заданное значение вынимаемой мощности пласта, м;
/г? ъ  /г> -  соответственно минимальное и максимальное значения 

вынимаемой мощности пласта, м (см. табл. 14.4,графу 5);
значения скорости подачи комбайна, соответствующие /п . 

/ г ф / ’ л/ря ил^Дсм. табл. 14.4, графы. 7Ло)/м7мин.
Соглаоно формуле (14.13) определяется для двух соседних 

значений ^  (л£У - меньшее и ̂  -  большее) и обозначается соот
в е т с т в е н н о ^  и ^ .

Интерполяция по сопротивляемости 
водится по формуле

пласта резанию произ-

г г  — г г*1./уО /7./уО
*А - А
17"  - А ’ 
МА  А

-т -(гг' — г ) .f  I /7 /7 р  S7V 7/J/г (14.14)

Составляющая силы резания в направлении подачи комбайна при 
заданном значении сопротивляемости пласта резанию интерполирует
ся по формуле

.( V - X ) '  (H-I5)
А  А

т л е/'  ,  F "  - составляющие силы резания в направлении подачи ком- 
байна, соответствующие A7J и A J , тс.

Значения 1% ̂  и £ , приведенные в табл. 14.4, рассчитаны 
для вязких углей при различных значениях сопротивляемости пласта 
резанию в неотжатой зоне, представляющих собой средневзвешенные 
по объему значения сопротивляемости резанию угля, прослойков 
и включений, содержащихся в пласте. Значения сопротивляемости 
резанию различных пород приведены в табл. 14.I, где минимальные 
значения характерны для слабых прослойков (включений), максималь
ные - для крепких. Если в конкретном забое пласт содержит про
слойки (включения), породы которых относятся к породам средней 
крепости, следует принимать среднее значение сопротивляемости 
резанию. При наличии нескольких прослойков сопротивляемость 
пласта резанию определяется как средневзвешенная по их мощности.



Сопротивляемость пласта резании можно определить, пользуясь 
"Методикой оценки и классификацией показателей разрушаемости 
угольных пластов основных бассейнов СССР" (М., ИГД им. А.А.Ско- 
чинского, 1978).

К вязким углям относятся:
все угли и антрациты с сопротивляемостью пласта резанию бо

лее 300 кгс/см;
угли Подмосковного бассейна с сопротивляемостью пласта реза

нию более 180 кгс/см;
угли Карагандинского бассейна и бурые угли с сопротивляемо

стью пласта резанию более 60 кгс/см;
угли марок Г, Д в Донецком бассейне и Г, Д, Ж в Кизеловском 

и Кузнецком бассейнах с сопротивляемостью пласта резанию более 
90 кгс/см.

Т а б 1 а а • 14.5

Тил ком
байна

Вынимаемая 
ноцыость 
пласта, м

Ширива захвата, н

•Донбасс-I* 0,80-1,60 1,2; 1,6; 1,8; 2,0

■Донбасс-2* 0,85-1,60 1,6; 1,8; 2,0

*Донбасс-1Г" 0,80-2,50 1,6; 1,8; 2,0
1.6

1,6; 1,8; 2,0
2ГД-1 0,80-1,60 1,2; 1,6; 1,8; 2,0
"Горняк-1" 0,60-0,90 1,65; 1,8; 2,0
"Шахтер-г" 0,50-0,85 1,65; 1,8; 2,0
"Кировец" 0,55-0,90 1,65; 1,8

1,0; 1,65

кцтг 0,55-0,75 1,6

Скорости
резания,

м/с
Высота исполнительного органа 
между концами внешних зубков, и

2,1* 0. 83 (с одно! отбойной штаягей)
1, *3 (с двумя отбойными штангами

1,83 1,02 (с одной отбойной штангой) 
1,37 (с двумя отбойными штангами

2,1* 0,63 (кольцевой жесткий бар)
2,1* 1,*3 (кольцевой варнирыо-скдады- 

вавщийся Сар)
2,1* 0,995 (ИБД)
2,1*; 2,*9 0,83
2,10 0,61
2,20 0,56
1,95; 2,26 0,56 (кольцевой жесткий бар)
1,96; 2,26 0,66 (кольцевой вариарно-скдадн- васщийся бар)
1,08-1,87 0,55

)

)

К весьма хрупким угля относятся:
антрациты Донецкого бассейна с сопротивляемостью пласта ре

занию менее 60 кгс/см;
угли коксовых марок К, Ж, ОС, Т в Донецком бассейне и на ме

сторождениях Дальнего Востока с сопротивляемостью пласта резанию 
менее 120 кгс/см.

Остальные угли относятся к хрупким.

Скорость подачи широкозахватных комбайнов определяется по 
формуле

(14.16)

где

3 L

4 .
- скорость резания (скорость движения цепи), и / с ;
- длина зарубной щели, м;

/  =  Р *  А ^ ,г ц  >
где z - ширина захвата, м;

_ - высота исполнительного органа между концами 
^ внешних зубков, м.

Величины г? , г , принимаются в соответствии с табл. 14.5.
Л* &

П ш м е р . Требуется определить скорость подачи комбайна 1ГШ68, 
работающего в Донбассе по антрацитовому пласту мощностью 1,6 м 
с углом падения 12°. Сопротивляемость угля резанию 240 кгс/см. 
Суммарная мощность прослойков алевролита с сопротивляемостью ре
занию 350 кгс/см - 0,31 м. Коэффициент отжима угля 0,73. Расчет 
ведется по данным табл. 14.4.

1. Средневзвешенное значение сопротивляемости пласта резанию 
составляет

240.1,29^350.0,31 = 261

2. Коэффициент отжима угля определяем по формуле (14.10):

= 0,48 + = 0,69.
0,63+1,6г?г

3. Сопротивляемость пласта резанию, принимаемую к дальнейше
му расчету, находим, пользуясь формулой (14.II):

■М = 261 - 280 кгс/см.
/> * 0,69

4. Скорость подачи комбайна ^  при = 200 кгс/см опреде
ляем по формуле (14.13): ^

= 6 »° - 2*5—1*Х (6*°"5'4) = 5' 8 и /ш я -

5. Скорость подачи комбайна г? при ̂  = 300 кгс/см, со
гласно формуле (14.13), равна Ф />
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л = 6,0 - (6,0-2,8) = 4,9 вд/мин.
^  2 ,5-1,1

6. Рассчитываем.скорость подачи комбайна по установленной
мощности привода при / г  = 280 кгс/см, для чего пользуемся форму
лой (14.14): Р

- 5 ’8 - (6-м -9) - 5-г

7. Составляющую силы резания в направлении подачи комбайна 
при Др = 280 кгс/см определяем по формуле (14.15):

£
г» , 280-200
’ " 300-200

(7,4-9,I) = 8,8 тс.

8. Пользуясь формулой (14.12), рассчитываем скорость подачи 
комбайна по допустимому тяговому усилию:

г*/7 ТЯГ
5*1
8 , 8

16,0-1,4*16(0,2+0,016*12) = 4,2 м/мин.

9. Поскольку <  гА ̂  ? скорость подачи комбайна равна
4,2 м/мин.

10. Поскольку уголь данного пласта относится к хрупким 
(60 с  = 261 <  300 кгс/см), то полученную скорость подачи сле
дует увеличить на 15$. Тогда

2* = 4,2*1,15 = 4,83 ц/мин.

14.1.4. Определение пропускной способности 
сборных конвейерных линий по маршрутам углепотоков 

из очистных забоев

К сборным конвейерным линиям относятся линии, с которыми 
сопрягаются две и более участковых линии ленточных (скребковых) 
конвейеров.

При определении пропускной способности сборных конвейерных 
линий началом маршрута углепотока из лавы считается место сопря
жения участковой конвейерной линии данной лавы, а концом - бли
жайший бункер (независимо от его вместимости) или пункт погрузки 
в шахтные вагонетки. При полной конвейеризации и отсутствии бун
керов в транспортной схеме шахты пропускная способность сборной 
конвейерной линии для лавы рассчитывается по маршруту от участ
ковой конвейерной линии до углевыдающего ствола.
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Пропускная способность сборной конвейерной линии по маршруту 
углепотока из данной лавы определяется как наименьшая из про
пускных способностей всех конвейерных установок данного марш
рута:

й ц ~  (О1м » ®2м . ••• • Окм »•••>0пм) » (14.17)

где 0 М - пропускная способность сборной конвейерной линии по 
М -щ  маршруту, т/мин;

Окм -  пропускная способность к -го конвейера М -го маршру
та, т/мин.

Пропускная способность к -й конвейерной установки М-го марш
рута определяется как наименьшая из рассчитанных по приемной 
способности конвейера 0 КМ и по его паспортной производительно
сти 0 км по маршруту углепотока из данной лавы:

Перед началом расчета маршруты углепотоков от каждой лавы до 
конечного пункта должны быть пронумерованы. Первый номер при
сваивается маршруту, имеющему преимущества по загрузке конвей
еров перед всеми остальными маршрутами.

©  ®  ©

О  ..........  . . . "  - Р
Рис. 14 .2 . Схема загрузки конвейера:

-  напмвление движения углепотоков;
—— о номера маршрутов в зависимости от места загрузки 

конвейера

Рассмотрим принцип выявления преимуществ по загрузке одной 
конвейерной установки. Пели выгрузка угля на став конвейера про
изводится только в одном пункте, то этот углепоток имеет макси
мальное преимущество. Пели же выгрузка на став конвейера произ
водится в нескольких точках (рис. 14.2), то преимущества по за
грузке уменьшаются в порядке приближения к разгрузочному концу 
става.

Согласно данному принципу рассматриваются все маршруты транс
портной системы шахты. Расчет начинается с маршрута Л I  и произ
водится далее в порядке повышения номеров.



Рассмотрим в качестве иллюстрации транспортную схему, пред
ставленную на рис. 14.3. Маршрут te I, проходящий по конвейерам 
3— 2 — I, имеет преимущества относительно маршрута № 2 по загруз
ке конвейера 2 и относительно маршрутов № 3 и 4 по загрузке кон- 
вейра I. Маршрут й 2 уступает маршруту te I по загрузке конвейе
ра 2, однако имеет преимущество относительно маршрутов № 3 и 4 
по загрузке конвейера I. Наконец, маршрут № 3, уступая маршрутам 
№ I и 2 по загрузке конвейера I, имеет преимущество относительно 
маршрута № 4 по загрузке конвейера 5.

©

Рис. 14.3. Примерная охема оистемы подземного транспорта:
^  -  направление движения утдепотохов;

X, 2, 7 -  номера конвейеров;
к 1, К 2, t  5, » * -  номера иарирутов;

W  - Оункер

Пропускная способность конвейерной линии каждого маршрута 
определяется выражениями:

* I Qi = rrLLn

№ 2 CJ2 = min ( > ̂ Z ’̂ 4 2) ’ 
te 3 Qj = mLn(Q)3, Q5j,Q63), 
te 4 * n i n ( q „ , Q „ , q n ) .

Пропускная способность конвейера маршрута te I исходя из его 
приемной способности определяется по формуле

С  = 0,8Гн#п*с\
где приемная способность к -го конвейера, м3/мин.

Пропускная способность каждого конвейера маршрута te I исходя 
из его паспортной производительности определяется по формуле

Qпр=
К1 (14.19)

где Рк - паспортная производительность к -го конвейера при дан
ной длине става и угле установки, т/мин; определяется 
по графикам, приведенным в "Основных положениях по 
проектированию подземного транспорта новых и действую
щих шахт" (М., ИГД им.А.А.Скочинского, 1977);

У. - скорость движения ленты к -го конвейера, м/с. Опреде
ляется по табл. 14.3;

t  -  расстояние от места выгрузки угля (маршрут № I) на 
к -м ставе до разгрузочного конца этого става, м.

После определения пропускной способности сборной конвейерной 
линии маршрута te I рассчитывается (ом. разделы 14.I Л  и 14.1.3) 
по скорости подачи производительность выемочной машины, работа
ющей в очистном забое, обслуживаемом конвейерами маршрута № I. 
Затем повторяются все расчеты для маршрутов № 2, 3 и т.д.

Раочет пропускной способности каждой конвейерной установки
по приемной способности конвейерных линий всех маршрутов, начи
ная с маршрута № 2, определяется по формуле

n m  - T" v iК  ~ $ к . м -1 1- J- __^^К.М-1_____ •,(14.20)

где а - рассчитанная по скорости подачи средняя производитель- 
' 1 ность выемочных машин, работающих в очистных забоях, 

обслуживаемых конвейерными линиями маршрутов от I до 
и I, т/мин;

М-1

Як,м-1 ~ [? i Я'пе »

где п . -  рассчитанная по скорости подачи производительность вы- 
rnL емочной машины, работающей в очистном забое с-го марш

рута,т/мин. Определение см. в разделах 14.I Л  и 14.1.3;
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к - коэффициент вариации углепотока м -го маршрута; при 
наличии между рассчитываемым конвейером и лавой м -го 
маршрута бункера кум = 0, в противном случае к„м = 0,3;
дисперсия углепотока, поступающего на став к. -го кон- 

' вейера из очистных забоев маршрутов с номерами от I до 
м - I, т/мин2;

Расчет пропускной способности каждой конвейерной установки 
по ее паспортной производительности для всех маршрутов, начиная 
с маршрута № 2, производится по формуле

i
K.H-f

i ( 1 4 .2 1 )
п /Т/> _ Дж~Д<,М-> '• --

~ Р
z*zl  - л * 2  

*

где В - максимально допустимое по производительности количест
во агля на ставе -го конвейера, т;

2? = _5l ^£__•
* з в " ч ,

27 „ ^ - среднее количество угля на ставе, т;л

д. = — L  г 1
' к , м - 1  QQy, f a l n e  ^ке 1

t  . - расстояние от места выгрузки угля на к -й конвейер 
с -го маршрута до разгрузочного конца этого кон
вейера, м;

L M i -  дисперсионный момент углепотоков маршрутов от I-го до 
’ (м — 1)—го по к -му конвейеру;

Г *  2 2
* v t  }  n t  k̂ Z '

И Л . 5. Расчет-производительности комбайна 
по скорости крепления

Расчет производительности комбайна по скорости крепления 
производится по формуле

fyxp ~ rn iT г %г 'У'кр j ( И . 22)
где 1РКр - скорость крепления, м/мин.

1 5 6

Скорость установки индивидуальной крепи зависит от устойчи
вости кровли, типоразмеров стоек и верхияков, состава комплектов 
крепи, расстояния между ними и определяется по табл. 14.6. Кате
гория устойчивости кровли принимается по данным табл. 14.7. При 
установке крепи за комбайном через комплект с последующей уста
новкой промежуточных комплектов скорость крепления увеличивается 
вдвое.

Для комплексно-механизированных очистных забоев скорость 
крепления определяется по формуле

**ps »iPkc x ky n ky c r ,  ( 1 4 . 2 3 )

где ipJ  - скорость крепления при последовательной схеме передвижт 
г ки крепи и устойчивых боковых породах, м/мин; опреде

ляется по табл. 14.8;
к .х - коэффициент, учитывающий схему передвижки крепи. При 

последовательной схеме передвижки крепи к ех = I. При 
применении схем передвижки крепи через I, 2, 3 секции 
ксх принимается на основании результатов хронометраж- 
ных наблюдений или рекомендаций бассейновых институтов;

к ип -  коэффициент снижения скорости крепления с увеличением 
* угла падения пластав;

при работе комплексов по простиранию

к
Ип

I при d  £  9°,
I - 0,013 (ы . - 9°) при 9 ̂ * < 3 5 ° ;

при работе по падению пласта 

[l при d  £  6°,

У"

КО!
вых породах,

I - 0,0066 d  - 0,00087 ы. при 6 15и;

куСТ - коэффициент снижения скорости крепления при неустойчи-

где

к уст 1

- коэффициент снижения скорости крепления при недоста
точной несущей способности почвы: для механизированной 
крепи типа ОЖТМ, ОКП, ЖМ, ЖЭ ,  Ж98, 1Ж97Д к п = 
= 0,5 (I + кВ ), для остальных типов крепи к „ -  кВ  . 
Величина fc* определяется по графикам рис. 14.4 в зави
симости от удельного давления опорной поверхности 
крепи на почву НцР (определяемого по табл. 14.8) и не
сущей способности почвы Н . При применении индивиду
альной крепи к П= I;



Т а б л и ц а  14.6

Тип стоек Масса одной стой
ки, кг

Состав комплекта
Число рабочих 
при установке 
стоек под ме
таллический 

верхняк

Скорость крепления лавы, и/мин

при устойчивой и средней устойчи
вости кровле

при неустойчивой и 
весьма неустойчивой 

кровле

при расстоянии между комплектами, м

0,8 0,9 1.0 1,2 0,8  I 1.0 1,2

Hdh вынимаемой мощности пласта I.0-2 .0 м

ГСУ2 Одна стойка под ранее 4 1,52 1*35
уложенный верхняк

ГСУЗ То же 4 1,44 1,28
ГСУ4 R К 4 1,35 1,20
ГСУ5 Я к 4 1,35 1,20
ГСУ6 К я 5 1,35 1,20

Пои вынимаемой мощности пласта до 1*20 м

ГВТ До 40,0 Одна стойка под верхняк 2 0,70 I 0,87 1,04 0,59 0,74 0,89
ГВТ 40,1 и более То же 2 0,64 1 0,80 0,96 1 0,57 0,68 0,82

Пои вынимаемой мощности пласта I.2J-I.80 м

ГВТ До 40,0 Одна стойка под верхняк 2 0,64 I 0,80 0,96 I 0,57 0,68 0,82
ГВТ 1 40,1-50,0 То же 2 0,58 1 0,73 0,87 1 0,49 1 0,62 0,74

При вынимаемой мощности пласта I.8I м и более

гвс До 50,0 Одна стойка под верхняк 2 0,50 0,62 0,74 0,42 0,52 0,63
гвс 50,1-60,0 То же 2 0,45 0,59 0,68 0,39 0,48 0,57
гвс 60,1-70,0 я я 2 0,42 0,52 0,63 0,36 0,44 0,53
гвс 70,1-80/0 И Л 2 0,38 0,48 0,57 0,33 0,41 0,49

При вынимаемой мощности пласта ло 1*20 м

ГВТ До 40,0 Две стойки под верхняк 2 0,40 0,50 0,60 0,34 I 0,42 I  0,50
ГВТ 40,1 и более То же 2 0,37 0,45 0,55 0,31 1 0,39 1 0,47

При вынимаемой мощности пласта I.2I-I.80 М

ГВТ До 40,0 Две стойки под верхняк 2 0,37 0,45 0,57 1 0,31 I 0,39 I 0,47
ГВТ 40,1-50,0 То же 2 1 0,33 1 0,47 0,50 1 0,28 1 0,36 1 0,43

При вынимаемой мощности пласта 1.81 м и более

гвс До 50,0 Две стойки под верхняк 2 0,28 0,34 0,47 0,23 0,29 0,35
гвс 50,1-60,0 То же 2 0,25 0,31 0,38 0,21 0,26 0,32

60,1-70,0 и я 2 0*23 0,28 0,34 0,19 0,24 0,29
гвс 70,1-80,0 ■ • 2 0,20 0,26 0,31 0,17 0,22 0,26

Примечание* Скорость крепления лав гидростойками при работе узкозахватных комбайнов рассчитана для пластов с углами падения до 20°. Для 
пластов с углами падения свыше 20° следует вводить коэффициент уменьшения: для пластов с углами падения 21-30° и 31° и бо
лее он равен соответственно 0,9 и 0,8. 157



Т а б л и ц а  14,7

Те п кровель 
по обрушае- 

мости

Наименование пород, 
шагающих непосред

ственную кровлю 
очистного забоя

I

I I.

2________

Лески глинистые
Обрубающиеся 
при выемке 
угольного 
пласта 2. Глины слабые, 

углистые, мощ
ность слоя менее 
0,5 м

3. Аргиллиты раз
дробленные

Весьма лег
ко обрубаю
щиеся

1. Угли весьма 
хрупкие, пере
мятые

2. Угли оурые, пе
рекрытые песка
ми или глинами, 
мощность слоя 
менее 0,5 м

3* Аргиллиты угли
стые , слабые, 
мощность слоя 
О,1-0,3 м (лож
ная кровля)

4, Угли бурые, пе
рекрытые плот
ными глинами

5. Аргиллиты угли
стые , мощность 
слоя 0,3-1,0 м

6« Глины плотные, 
мощность слоя 
более 1,С м

Основной состав и Цемент 
краткая характерно- став 
тика пород непосред

ственной кровли

3

(со- 
и тип)

4

Преимущественно 
кварцевые с при
месью глинистого ма
териала
Глинистый материал, 
породы пластичные

Глинистый материал, 
породы свободно рас
падаются по плоско
стям наслоения и 
трещинам

Блестящие (витрен), 
неяснополосчатые

Пачка угля, в кров
ле пласта пески

Глинистый материал 
с содержанием угли
стых веществ 20-50% 
и более,породы сво
бодно отслаиваются
Пачка угля,в кровле 
пласта глины

Глинистый материал 
с примесью алеври- 
тистого,с тончайши
ми прослойками и 
линзочками угля
Глинистый материал 
с примесью песка и 
угля

Расстояние (м) между Предел 
прочно
сти по
род на

Шаг обру- ! 
шения не- 
посредст- 
венной

Минимальное время Категория кро
вель по устой

чивостиплоскостя
ми рассло-

трещинами глоев пород кровли 
■fcw. мин

ения (ос
лабления)

сжатие 
в образ-

кгс/см^

кровли, м с естествен- < 
ной влажно- ] 

стью

эбвод-
тенных

5 6 7 8 9 10 II

- - - - - - I
Совершенно не
устойчивые

- - До 20 0 - -

- 0,04-Ю ,10 До 100 0 - -

- 0,04-0,15 До 280 0 2 0

- 0,05-0,20 До 100 До I 2 2 2
Неустойчивые

0,01-0,05 0,04-0,10 До 50 0 2 2

3,05-0,20 До Г 50 До I 5 5

0,03-0,15 0,05-0,30 До 100 До I 5 5

- - До 50 До I 10 0
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Продолжение табл. 14.7

I

7.

8.

9.

10.

3 I.
Легко обру- 
шающиеся

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

2

Угли хрупкие

Аргиллиты тон
кослоистые сла
бые
Аргиллиты сред
неслоистые сла
бые

Угли вязкие

Угли весьма вяз
кие

Аргиллиты тонко
слоистые средней 
прочности
Аргиллиты сред
неслоистые сред
ней прочности
Аргиллиты тол
стослоистые сред
ней прочности
Аргиллиты алев- 
ритистые средней 
прочности

Алевропелиты 
средней прочно
сти

Алевролиты сред
ней прочности

3_______________ 4

Содержат 10-35$ ком
понентов группы фго- 
зияита, полублестя
щие , полосчатые
Глинистый материал 
с примесью алеврита 
(до 10%) и слюды, с 
явно выраженными 
трещинами и плоско
стями расслоения

Содержат 35-60$ ком
понентов фюзинита, 
полуматовые, полос
чатые_______________

Содержат более 60$ 
компонентов группы 
фюзинита, матовые и 
полуматовые, одно
родные и штрихова- 
тые
Глинистый материал 
с примесью алеврита 
(до 10$) и слюда, с 
ясно выраженными 
плоскостями рас
слоения и слабо вы
раженной трещинова
тостью

Глинистый материал 
с примесью алеврита 
(до 25$). Плоскости 
расслоения проявля
ются чешуйками слю
да, порода со слабо 
выраженной трещино
ватостью
Глинистый материал Глинистый 
(более 50$) с про- Назальный 
слоями алеврита, с 
ясно выраженными 
плоскостями рассло
ения, покрытыми гли
нистым и углистым 
материалом
Алевритовый (более 
50$) кварцевый ма
териал с примесью 
полевого шпата и 
слюды с хорошо вы
раженными плоско
стями расслоения, 
покрытыми глини
стым материалом

Глинистый
базальный
зоровый

5 6 7 8 9 10

- 0,05-0,20 До 200 До I 20 10

0 ( 03-0 ДО 0,05-0,20 До 150 До I 30 10

0,05-0,20 0,10-0,30 До 200 До I 40 15

- 0,05-0,20 До 300 До I 60 30

- 0,10-0,20 До 300 1-2 90 45

0,03-0,10 0,10-0,30 До 400 1-2 100 50

0,05-0,20 0,15-0,40 До 400 1-2 130 65

0,10-0,30 0,20-0,50 До 500 1-2 160 80

0,10-0,30 0,20-0,40 До 700 1-2 170 90

0,10-0,30 0,20-0,40 До 800 1-2 180 100

0,05-0,20 0,20-0,50 До 900 1-2 180 120

II

3
Средней устой
чивости
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Продолжение табл. 14.7

3.1
Легко обру- 
шакхциеся с 
сильными 
вторичными 
осадками

Породы непосредственно 
кровли такие же,как п 
роды кровель 3-го тиль, 
а породы основной кров
ли такие же, как породы 
кровель 5 и 6-го типов

Средней об- 
рушаемости

1. Аргиллиты толстосло
истые прочные

2. Аргиллиты алевритис- 
тые прочные

3. Аргиллиты алеврито
вые средыеслоистые 
прочные

4. Алевролиты мелкозер
нистые прочные

5. Алеврито-песчаники 
среднеслоистые проч
ные

6. Песчаники алеврити- 
стые

7. Песчаники мелкозер
нистые

8. Известняки глинистые 
среднеслоистые

9. Известняки песчани
стые среднеслоистые

4.1
Средней об
ращаемости 
с сильными 
вторичными 
осадками

Породы непосредственной 
кровли такие'же. как по роды кровли 4-гб типа, 
а породы основной кров
ли такие же, как породы 
кровель 5 и 6-го типов

3

Глинистый материал 
алеврит (10-25%) 
вещество (до 5%)

(50-70$), 
и углистое

0,30-0,70 0,20-0,50

Глинистый материал с при
месью алеврита (10-15$),мик- 
розернистого сидерита и каль
цита

0,20-0,50 0,25-0,50

Глинистый материал с при
месью алеврита 1до 50$), си
дерита, кальцита

0,20-0,50 0,20-0,50

Преимущественно кварцевый, 
примесью карбонатов
Алевролито-песчаный (50$) 
глинистый (50$) материал

с Глинистый, 
базальный

0,10-0,50 0,25-0,60

и Глинистый,
базальный

0,10-0,50 0,30-0,60

Песчано-алевритовый материал 
с примесью глинистого(до 2 5%)< 
с углисто-слюдистым налетом 
по наслоению

Глинистый
поровый,
базальный

0,10-0,30 0,20-0,80

Песчаный материал, преимуще
ственно кварцевый

Глинистый,
карбонат
ный,
поровый

Карбонатно-глинистый матери
ал с включениями углистого
Карбонатный материал с при
месью песчаного, а также 
обугленных растительных ос
татков и обломков фауны

0,10-0,20 0,20-0,80

0,05-0,30 0,30-1,00 

0,10-0,20 0,30-1,00

7 8 9 10 II

3.1
В период вто
ричных осадок 
уменьшается 
для каждой из 
указанных по
род кровли 
3-го типа при* 
мерно в 2 ра
за

Средней устой
чивости, пере
ходящие в не
устойчивые в 
период вторич
ных осадок

До 1000 2-6 240 150 4
Устойчивые

До 1000 2-6 240 150

До 1000 2-6 260 170

До 1200 2-6 280 180

До 1200 2-6 300 200

До 1200 2-6 330 220

До 1200 2-6 360 260

До 1200 2-6 360 240

До 1200 2-6 360 260

В период вто
ричных осадок 
уменьшается 
для каждой из 
указанных по
род кровли 
4—го типа при 
мерно в 2 ра
за

4.1
Устойчивые, 
переходящие в 
среднеустой
чивые в пери
од вторичных 
осадок



Окончание табл. 14,7

Труднооб
рубающиеся

I. Аргиллиты алеврито
вые толстослоистые

2. Алевролиты

3. Алевролиты карбонат
ные

4. Песчаники среднезер
нистые карбонатные

5, Известняки доломи
товые толстослоистые

Глинистый материал с при
месью алеврита TI0-I5?), си
дерита, кальцита
Алевритовый материал, пре
имущественно кварцевый

Алевритовый материал с при
месью глинисто-карбонатного

Песчаный материал с примесью 
глинисто-карбонатного

Карбонатный материал с при
месью доломита

Глинисто-
карбонат-
ныи,
базальный
Глинисто-
карбонат
ный,
базальный
Глинисто-
карбонат
ный,
базально-
поровый

0,30-0,70

0,20-0,80

0,20-0,80

0,20-0,80

0,20-0,70

0,30-1,20

0,30-1,20

0,30-1,20

0,30-1,50

0,20-1,50

До 1000 

До 1200

До 1300

До 1800

До 1800

J3__

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

Практически 
не ограни
чено

10 II

Устойчивые

Весьма труд 
нообрушающи- 
еся

I, Аргиллиты алеврити- 
стые монолитные

2. Аргиллиты окварцо- 
ванные

3. Алевролиты окварцо- 
ванные

4. Песчаники окварцо- 
ванные

5. Известняки окварцо- 
ванные

Глинистый материал (50?), 
алеврит (20-25?),микрозерни- 
стый сидерит и вторичный 
кварц, не слоистые 
Глинистый (до 50?) и кварце
вый (до 30%) материал с си
деритом
Кварцево-алевритовый мате
риал с незначительной приме
сью глинистого и слюда
Преимущественно кварцевый 
материал средне- и крупно
зернистый
Карбонатный материал с нез
начительной примесью равно
мерно распределенного обло
мочного, глинистого и углис
того

Кварцевый,
базальный

Кварцевый, 
базальный

2,00-5,00

1,50-3,00

0,70-2,00

0,80-2,00

0,70-1,30

2.00-10,0

1.00- 5,00

1.00- 3,00

1.00- 3,50 

1,30-2,00

До 1500

До 2000 

До 2000 

До 2500 

До 2500

Более 12

Более 12 

Более 12 

Более 12 

Более 12

Практически 
не ограни
чено

Плавно опу
скающиеся

Известняки, песчаники, 
алевролиты, реле аргил
литы (некоторые разно
сти)

Состав, расслоение, трещино- 
ватость^как у пород 4, 5 и 
6-го типов

Соответ
ственно 
как у по
род кровель 
4, 5 идя 
6-го типа
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Т а б л и ц а  14.6

Характеристика крепи Т и п к р е а и

■Дон
басс* МК37 М87Э т о т Мо7ДГА I.187A МЬ7П Ж 8 1 3 0UKTU окп зокп ш и 2ИХЭ АКЛ ОИ170 г.:гзо MI20 КЫВ

Вынимаемая мощность пла
ста, м:

минимальная 0,72 0,72 1,18 1,25 1,3 1,5 i,i 2,0 1,85 1,85 2,5 1,5 1,7 0,9 1,8 2,5 3,7 2,5
максимальная 1,1 1.3 1,9 1,95 1.9 1.9 1.9 3,2 3,0 3,5 3,5 1,75 2,2 1.4 3,0 3,5 5.0 3,5

Сечение в свету, м^ 1.56х ) 1,4 2.7 2.5 2.5 2.5 2,7 3.54 и 2.7 5.2 3.0 2.9 1.6 2.7 5.6 6.5 5.6
2,5 3,4 * ,6 *.6 4,6 4,6 4.6 6,32 3.4 3,4 7,8 3,8 4,4 2,5 5,4 9,0 10,5 12,6

Скорость крепления при 
последовательной схеме 
передвикки крепи и устой
чивых боковых поро
дах, м/мин 2,50 2,40 2,55 2,55 2,75 2,85 2,55 1,25 2,44 2,58 2,58 2,18 2,16 3,50 2,00 2,15 3,00 2,15

Коэффициент готовности
крепи 0,90 0,92 0,94 0,91 0,90 0,90 0,95 0,94 0,85 0,92 0,83 0,88 0,89 0,90 0,85 0,95 0,85 0,95

Удельное давление опор
ной поверхности крепи на 
почву, кгс/см^ 19,0 32,0 24,2 2^,2 24,2 24,2 20,0 27,5 7,5 7,5 7,5 11,0 8,0 25,0 12,0 24,8 15,0 24,3

Длина крепи по перекры-
2900тис, мм 3365 3255 3580 3580 3580 3580 2900 3200 3200 3500 4X00 2460 3200 3600 4000 3600

z ) В числителе - ори минимальной, 
в свет/ определяется интерполяцией.

в знаменателе - при максимальной мощности пласта При мощности пласта. не указанной в таблице, значение сечения
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К - коэффициент снижения скорости крепления в зависимости 
*г от площади кровли, подлежащей затяжке, п  (указывается 

в процентах) и числа горнорабочих (включая машиниста 
крепи), занятых на креплении, п р . Рассчитывается по 
формуле г

К,кр
_________ L
I + 0,0036

У-крП
Пр

при устойчивых и средней устойчивости 
К кр принимается равным единице;

породах кровли

Рис. 1 4 .4 . Зависимость коэффициента снижения скорооти 
крепления к? от неоущей способности почвы Н„ я удельного 

давления опорной поверхности крепи на почву Нкр

дс
к -  коэффициент снижения скорости крепления в связи с необ- 
87 ходимостью крепления обнажаемой кровли из-за вывалов 

угля из верхних пачек пласта вследствие интенсивного 
отжима; определяется по табл. 14.9.

Т а б л и ц а  14.9

Глубина отжима, м Более 0 ,8 0 ,8 -0 ,6 0 ,6 -0 ,3 До 0 ,3

л от 6 ,6 0,7 0 ,8 1 ,0

14.1.6. Расчет коэффициента машинного времени

Сменный коэффициент машинного 
графику (рис. 14.5) или по формуле

времени к м определяется по

км
(14.24)

Где и. _ коэффициент готовности очистного забоя по группе по- 
" I  следовательных перерывов (возникающих только при рабо

те комбайна);

Рис. 1 4 .5 . График зависимости коэффициента нашивного времени Ки 
от коэффициентов готовности по группе последовательных (М  Л  

и параллельных ( /лп ) перерывов
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/■„ -  коэффициент готовности очистного забоя по группе па
раллельных перерывов (возникающих с одинаковой вероят
ностью как при работе комбайна, так и при его оста
новке);

к -~
1

S - i

- 1

- 1

14.1.7. Расчет коэффициента готовности очистного забоя 
по группе последовательных перерывов

Коэффициент готовности очистного забоя по группе последова
тельных перерывов определяется по формуле

7

где71.„н - суммарные нормативные затраты времени на неперекрыва- 
техн ецые технологические перерывы, приходящиеся на I м 

длины лавы, мин/м. дс утверждения нормативов затраты 
времени определяются бассейновыми институтами и нор
мативно-исследовательскими станциями по результатам 
хроноыетранных наблюдений;

т̂ехн'~ (t fc n  + ^ ^пор* t пдс* К 0 ,  В вкр  J •>

где i ,  - нормативные затраты времени на вспомогательные опера-
6СП ции, мин;

- нормативные затраты времени на обмен партии вагоне
ток, мин;

t e - нормативные затраты времени на заряжание и взрывание 
v/* шпуров в нишах и проветривание лавы, мин. Значения 

величин tfrg ориентировочно можно определить по
табл. 14.10-14.15 или на основании рекомендаций и за
висимостей, изложенных в "Отраслевой методике опреде
ления экономической эффективности новой техники и со
вершенствования производства в угольной промышленно
сти" (к!., ЦНМЭИуголь, 1373);
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Влач " затраты времени на зачистку лавы; при односторонней 
г - работе комбайна 8>ач= £л /0,85г»

я - затраты времени на выемку породного прослойка (при 
п°г селективной выемке), мин;

t - нормативные затраты времени на выполнение работ, пре- 
ПР рывающих выемку угля и связанных с применением обору

дования в сложных или изменяющихся горно-геологиче
ских условиях, мин (извлечение твердых включений 
с помощью БВР, доставка леса и др.);

i  - средняя продолжительность неперекрываемых технологи- 
поц ческих перерывов из-за отставания переноски стоек по

садочной крепи (тумб) при установке индивидуальной 
крепи, мин;

Вх л - средняя продолжительность подготовки комбайна к выем
ке следующей полосы, мин/цикл;

В0Кр~  продолжительность ожидания окончания крепления лавы.

Т а б л и ц а  14.10

Мощность 
пласта, м

Технологические перерывы при работе ком
байнов КШ с индивидуальной крепьс

Вспомогатель
ные операции

Ucn , мин/м

Ожидание обмена 
составов вагоне* 
ток на погрузоч
ном пункте давы

tofe , мин/м

Затрата 
времени на 
заряжание * 
взрывание 
и провет
ривание 
ним давы
Чзр  .

1 ,8 4 -1 ,9 9 0,057 0,145 3 6 ,0 :1,
2 ,0 0 -2 ,2 0 С, 057 0,160 3 6 ,0 :1,
2 ,2 1 -2 ,4 0 0,057 0,175 3 6 ,0 :1,
2 ,4 1 -2 ,6 0 0,057 0,190 3 6 ,0 :{ ,
2 ,6 1 -2 ,8 0 0,057 0,205 3 6 ,0 : f,
2 ,8 1 -3 ,0 0 0,057 0,221 3 6 ,0 :1,
Свыше 3,00 0,057 0,236 3 6 ,0 : Г,

Среднюю продолжительность подготовки комбайна к выемке сле
дующей полосы Вц.о при применении механизированной крепи,согласно 
типовым проектам НОТ, рекомендуется принимать равной:

для очистных забоев, оборудованных комплексами типа КМ87, 
при Челноковой схеме работы комбайнов типа 1ГШ68 - 26 мин; ком
байнов типа 2К52 при устойчивой, средней устойчивости и неустой
чивой кровле - соответственно 30, 35 и 45 мин; при односторонней 
схеме работы комбайнов типа 2К52 - 20-27 мин;

для очистных забоев, оборудованных комплексами типа OiJKT 
и мК, при односторонней схеме работы комбайнов типа КШ1кг в за
висимости от устойчивости кровли - 10, 15 и 18 мин;



Т -а б л ■ ц а 14.11

Мощность Технологические перерывы при работе комбайнов ГК101» 2К52, UK67, БК52 с индивидуальной крепью
пласта, м Вспомога

тельные
операции

мин/ы

Ожидание обме
на составов 
вагонеток на 
погрузочном 
пункте лавы

*

мин/м

Подготовка комбайна к выемке следующей полосы

0К.О, мин

Затраты времени 
на заряжание, 
взрывание и про
ветривание ниш 

лавы

МИЁ

при Челноковой схеме 
оаботы комбайна

при односторонней схеме 
оаботы комбайна

пои длине лавы «б? • м

до 200 201-300 до 200 201-300

До 0,78 0,050 fy, 0,063 0,196 f. 0,1467, 0,300 t . 0,295 -1, 36,0

0,79-0,85 0,050 0,076 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

0,86-0,95 0,050 0,084 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

0,96-1,04 0,050 0,092 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

1,05-1,14 0,050 0,101 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

1,15-1,25 0,050 0 , ш 0,146 0,146 0,300 0,295 36,0

1,26-1,38 0,050 0,123 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

1,39-1,52 0,050 0,135 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,53-1,66 0,050 0,149 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,67-1,83 0,050 0,163 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
1,84-1,99 0,050 0,178 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
2,00-2,20 0,050 0,196 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0
2,21 и более 0,050 0,213 0,196 0,146 0,300 0,295 36,0

Т а б л и ц а  14.13

Т а б л и ц а  14.12

Ковность 
пласта, м

Технологические перерывы при работе комбайнов 
УКР и "Темп* с индивидуальной крепью-..

Вспомога
тельные
операции

4 *  ’

мин/м

Охиданне об
мена составов 
вагонеток на 
погрузочном 
пункте лавм

ыин/м

Затраты вре* 
мени на за
ряжание и 
взрывание 
шпуров в 
нишах и 
проветри
вание лавы 
tb ip , мин

Понтах, 
демонтаж, 
перегон в 
разворот 
комбайна

мин

До 0,50 о .и з - г . 0,04827* 36,0 0,745Л

0,51-0,60 0,198 0,0582 36,0 0,745

0,61-0,68 0.204 0,0676 36,0 0,745

0,69-0,78 0,209 0,0776 36,0 0,745

0,79-0,85 0,214 0,0859 36,0 0,745

0,86-0,95 0,219 0,0949 36,0 0,745

0,96 ■ более 0,224 0,1050 36,0 0,745

Технологические пеоернвы при оаооте яярокозахватных 
комбайнов (с фланговым расположением исполнительного 
органа; с индивидуальной крепью, мнн/мпласта, м
Вспомога
тельные 
опера спи

мин/м

Ожидание об
мена составов 
вагонеток на 
погрузочном 
пункте лавы

ЛА- ’ 
мин/ы

Затраты вре
мени на заря
жание и взры
вание шпуров 
в нишах и 
проветривание 

лавы
tfop , мин '

Монтаж,
демонтаж,
перегон и
разворот
комбайна

мин

0,60-0,70 0,430 ?л 0,121 ?„ 36,0 0,377,

0,71-0,78 0,444 0,138 36,0 0,37

0,79-0,89 0,461 0,156 36,0 0,37

0,90-1,00 0,479 0,177 36,0 0,37

1,01-1,15 0,500 0,201 36,0 0,37

1,16-1,29 0,525 0,227 Э6,0 0,37

1,30-1,45 0,548 0,255 36,0 0,37

1,46-1,64 0,577 0,289 36,0 0,37

1,65-1,85 0,610 0,326 36,0 0,37

1,86-2,09 0,646 0,367 36,0 0,37

2,10-2,35 0,689 0,450 36,0 0,37

2,36 ■ более 0,736 0,470 36,0 0,37
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для 04*iciиых забоев, оборудованных комплексами КЖ97, при 
Челноковой схеме работы комбайна ;Ж67 - 27 мин;

для очистных забоев, оборудованных комплексами КМ878, при 
Челноковой схеме работы комбайна IK58 - 40 мин.

При применении индивидуальной крепи с узкозахватными комбай
нами В к в  определяется, в зависимости от типа комбайна, по 
табл. I4.II-I4.I3.

При широкозахватной выемке вместо В «^учитываются затраты 
времени на монтаж, демонтаж, перегон и разворот комбайна, кото
рые принимаются согласно табл. 14.13.

Т а б л и ц а  14. I*

Вид обо
рудова

ния
Факторы, влияющие На надежность оборудования

Расчетные
формулы

Наличие в угольной пласте включении колчедана 
или пирита а количества, больны 10 ва 100 ж,
или суммарная ыощиость породных прослойков 
более ХЦ* мощности пласта,
ш ы  коыбайнаии IKXOI, 2KI0I, МК67 после капи
тального ремонта добыто свыше 100 тыо.т и ос
тальными коыбайнаии свыше 200 тыс.т

4)
SЛ
г>%

Пласты беа включений колчедана ила пирита,
или суммарная ножное» породных прослойков 
менее 10? мощности пласта,
или комбайнами IK I0I, 2X101, МК67 добыто пе
нсе 60 тыс.т и остальными комбайнами до 
100 тыс.т при трехсменном режима работы, 
или двухсменный ражим работы,
или разработка ведется в Воркутияежои уголь
ном бассейне

Во всех остальных случаях .уЧ г =/ V

3
g

Лава обводнена, или волнистая гипсометрия 
пласта, или длина лавы свыше ISO м, или рабо
та крепи свыше 15 месяцев, или труднообру- 
жаеыая кровля

=  ФУ/4*?
«

I1
Спокойная гипсометрия плеота с углом падения 
до 12°,
или работа крепи до 10 месяцев, 
или двухсменный режим работы, 
или разработка ведется в Воркутиноком уголь
ном бассейна

X
" 1

_

Во всех остальных случаях

л и с а  длиной более 130 и обводнена,
или конвейером доставлено более 200 тыс.т угля У'сн

!
й
S

I
1

Сухая лава длиной до 150 м со спокойной гипсо
метрией пласта,
или конвейером доставлено менее 120 тмо.т угля, 
или конвейер установлен на итреке, просеке жиж 
печке,
или двухсменный режим работы,
или разработка ведется в Воркутжяскож угольном 
бассейне

/ £ * • “  л  1

*
Во всех остальных случаях J 'ck W
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Коэффициенты готовности комбайна , механизированной крепи 
и скребкового конвейера j i Kp определяются по формулам, приведен
ным в табл. 14.14. При использовании индивидуальной крепи j i Kp 
равно единице.

В расчетные формулы, приведенные в табл. 14.14, кроме , 
j u Kpи , входят следующие коэффициенты:

и * -  среднеотраслевой коэффициент готовности комбайна (см. 
*  к табл. 14.4). При применении широкозахватных комбайнов 

i/u *  = 0,9;
среднеотраслевой коэффициент готовности крепи (см.таблицу

и * -  среднеотраслевой коэффициент готовности скребкового кок- 
вейера (см. табл. 14.2).

Коэффициент готовности участковой конвейерной линии, начи
нающейся с лавного скребкового конвейера и вкл очающей все кон
вейеры (ленточные и скребковые) на промштреках, печках, просеках, 
участковых транспортных выработках до первого сборного конвейера, 
на который углепоток поступает из нескольких очистных забоев, 
определяется по формуле

S ' . u  = (14.26)

где п . участковой транспортной

i^ m

п с.к ~

число ленточных конвейеров 
цепи;
коэффициент готовности ленточного конвейера, принима
ется равным 0,95;
число скребковых конвейеров в участковой транспортной 
линии;
коэффициент готовности £ -го скребкового конвейера; 
определяется в зависимости от условий эксплуатации 
согласно табл. 14.14.

Коэффициент готовности очистного забоя по процессу крепления 
за комбайном ̂ „ кр учитывает перерывы в работе комбайна из-за 
отставания крепи на расстояние, большее, чем максимально допусти
мое по устойчивости обнажения незакрепленной непосредственной 
кровли (определение коэффициента ju .n кр см. в разделе 14.1.8), 
рассчитывается только для средней устойчивости и неустойчивых 
кровель (см. табл. 14.7). Для устойчивых кровель или при паевой 
схеме расстановки рабочих по лаве^^принимается равным единице.



Коэффициент готовности очистного забоя по фактору "перепол
нение участкового бункера" s определяется с помощью графика

Срис. 14.6). Значение коэффициента s зависит от величины ^

(отношения вместимости участкового бункера к величине среднего 
входящего в бункер углепотока в моменты работы выемочных машин) 
и коэффициента резерва разгрузки бункера относительно этого угле
потока К<£ . Участковым считается любой бункер вместимостью до 
150 м3 , являющийся первым по счету на транспортном маршруте угле
потока данной лавы.Участковые бункера сооружаются с целью умень
шения минутной неравномерности углепотоков из очистных забоев.

Все остальные бункера считаются капитальными; расчет их коэффи
циентов готовности приводится в разделах 14.1.9 и I4.I.II. При 
отсутствии участкового бункера ju.^} принимается равным единице.

Коэффициент резерва производительности разгрузки к£' опреде
ляется отношением

иР
*р ~ "и г

i b

t

где n, j - число очистных забоев, работающих на участковый бункер;

а - производительность выемочной машины £ -го очистного 
п  забоя, т/мин;

LL - производительность разгрузки участкового бункера,т/мин; 
н принимается равной пропускной способности маршрута 

углепотока от данного бункера до ближайшего следующего 
бункера или пункта погрузки угля в вагоны. При отсутст
вии следующего бункера и полной конвейеризации шахты 
расчет производится до углевыдающего ствола.

Пропускная способность маршрута определяется как меньшая 
из величин, рассчитанных по приемной способности и паспортной 
производительности конвейера. Если транспортному подбункерному 
маршруту присвоен номер I, то расчет пропускной способности каж
дой конвейерной установки по ее производительности производится 
по формуле (14 .19) ,  а по приемной способности Qn c -  по формуле

где f H - насыпная плотность горной массы, т/м3;
Vnc - приемная способность конвейера, м3/мин.

Если транспортному подбункерному маршруту присвоен номер 2, 
3 и т.д., расчет пропускной способности конвейера по его прием
ной способности производится по формуле (14.20), а по производи
тельности - по формуле (14.21). При этом коэффициент вариации 
углепотока по данному маршруту принимается равным нулю.

При доставке угля с погрузочного пункта очистного забоя 
(участка) до околоствольного двора шахты (горизонта) магистраль
ным локомотивным транспортном коэффициент готовности системы 
магистрального транспорта по фактору "отсутствие порожних ваго
нов на погрузочном пункте" j i on определяется по графику рис. 14.V 
в зависимости от коэффициента вариации времени загрузки партии 
вагонеток k v  , величины резервной емкости на погрузочном пункте 
Ер и коэффициента резерва локомотивной откатки Крл .

Коэффициент резерва локомотивной откатки определяется по 
формуле

кр-Л '■пор

гДе £ }а г~  среднее время загрузки партии вагонеток, гин;
£ - средний интервал между поступлениями партий порожних

р вагонеток на погрузочный пункт, мин;
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Рис. 1 4 .7 . Графики для определения коэффициента готовности системы 
магистрального локомотивного транспорта по фактору "отсутствие порожних 
вагонов на погрузочном пункте" при коэффициенте вариации времени загрузки

состава равном 0,1 U  ) ,  0 , 5  ( f  ) ,  0,71 (й ) и 1,0 ( г  )
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где

п̂ор~~
0 , 9 l ^ ( t - - Z b )

Т т'си
L -  расстояние от погрузочного пункта до околоствольного 

двора, км;
vu ,v -  скорость движения соответственно груженого и порож- r пор него C0CTaBaj км/ч;

Г -  суммарная средняя продолжительность простоев состава 
Р в течение рейса, мин;

Г ,г -  средняя продолжительность маневровых операций соо т- 
мл ма ветственно-на погрузочном пункте и в околоствольном 

дворе, мин;
а . -  среднее число локомотивов, транспортирующих груз 

с данного погрузочного пункта;
В* -  продолжительность подготовительно-заключительных опе- 

П* раций, мин;
т7 -  продолжительность рабочей смены на транспорте, мин.

Коэффициент готовности погрузочного пункта при выгрузке угля 
в вагонеткиju.nn принимается для стационарных погрузочных пунктов 
равным 0 ,9 8 ,  для передвижных -  0 ,9 5 .

Коэффициент готовности очистного забоя по процессу проветри
вания jjl для шахт сверхкатегорных и Ш категории по газу при
нимается равным 0 ,9 3 ,  для остальных -  единице.

1 4 .1 .8 .  Расчет коэффициента готовности 
процесса крепления за комбайном

Коэффициент готовности процесса крепления за  комбайном ju-n Kp 

определяется по графику зависимости его от коэффициента резерва 
скорости крепления к*р и коэффициента резерва обнажения кровли 
за  комбайном k°S (ри с. 1 4 .8 ) .

В свою очередь коэффициент резерва скорости крепления очист
ного забоя к Кр определяется по формуле

kP Vp

где vKp -  расчетная скорость крепления, м/мин;
vp -  расчетная скорость подачи комбайна, м/мин; опреде- 
г  ляется по формуле

----
Р  т . Т ' ь К ъ



Коэффициент резерва обнажения кровли за комбайном к 0 опре
деляется по формуле р

где I
lu, ) если разрабатываемый пласт не опасен по выбро

сам угля и газа;
в противоположном случае.

Рио. 14.8. Зависимость коэффициента готов
ности процесса крепления от коэффи
циента резерва скорости крепления и 
коэффициента резерва обнажения кровли за 

комбайном

Минимально допустимое расстояние от места нахождения рабочих 
до работающего комбайна tg принимается равным 15 м при односто
ронней схеме и 22,5 м при Челноковой схеме работы комбайна.

Максимально допустимое отставание крепи от комбайна по устой
чивости обнажения кровли ty, определяется по формуле

г>~ ° ’5 V , V ‘-
где t - минимальное время устойчивости нижних слоев пород 

«г кровли, не затепленной у забоя, мин; принимается со
гласно табл. 14.7. Если при выемке угольных пластов 
с кровлями 1-го и 2-го типов проводятся специальные 
мероприятия по упрочнению нижних слоев пород, то при 
определении ty их следует относить соответственно ко 
2-му и 3-му типам кровли, в зависимости от эффективно
сти мероприятий по упрочнению;

k g -  коэффициент, учитывающий изменение устойчивости кровли 
г  в зависимости от угла встречи (угол между линией очист

ного забоя и направлением основной трещиноватости по
род) ; определяется по формуле

<L + bsLn.J) при 0 •£ £  £ 45°; 

с при 45 <£^£70°;

d+ ecos fi при 70 * J  ± 90°.

Величины а  , $ , с , d  , е определяются из табл. 14.15

(14.27)

Т а б л и ц а  14.15

Тип кровель по обру- 
шаемости а g С d е

2-й ц , и 2 ,1 1 1, 60 0 ,2 0 4 ,1 0

3-й и 3 .1 -й 0 ,2 1 1,86 1,50 0 ,3 8 4 ,3 5

4 , 4 .1  и 7-й  при 
непосредственной 
кровле 4-го  типа 0 ,4 2 1 ,36 1 ,4  0 0 ,6 6 2 ,1 3

Если в результате расчетов окажется, что для выбросоопасных 
пластов t I, то коэффициент готовности ̂  определяется 
по формуле

*'и п.кр
1

1 + ----- 2------ ( l+ 2  Р - )
114.28)

где - CKOgocTb передвижения рабочих в очистном забое;
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14.I.У. Расчет коэффициента готовности очистного забоя 
по груше параллельных перерывов

Коэффициент готовности очистного забоя по группе параллель
ных перерывов ju-x  рассчитывается по формуле

Я ш  = (°<8 8 ~ / * )  У^с.э S - c.k У * с с S e t  f - c b  J^-кЪ > (14.29)
4 ' с м  '

где 0,88 - коэффициент, учитывающий время на отдых (1252 времени 
смены);

Т  -  суммарные нормативные затраты времени на выполнение 
" f  подготовительно-заключительных операций, мин. Прини

маются согласно табл. 14.16;

Т а б л и ц а  14.16

Тип крепи в очистной забое
Единица* на кото
рую установлен 

норматив

Норматив 
времени 
rn j , иив

МК97, М87 Сиена 20
MBI, МК, ОКП, ОМЕГ Сиена 17

Индивидуальная крепь с узкоза- 
хватныии комбайнами:

КИ Сиена 27
IKIOI, 2К52, НК67, БК52 Сиена 24

ЛСР, "Темп" Сиена 21

л, - коэффициент готовности системы электроснабжения, 
^  ^ fS = 0,965;

и. ,и гг ,и . с - коэффициент готовности сопряжений очистной выработ- 
■г с л -г с с /  с* ки соответственно с транспортной, средней и вентиля

ционной выработками (см. раздел 14.1.10);
м «- коэффициент готовности очистного забоя по фактору 

"отказы на сборных транспортных линиях" (см. раздел 
14.1.II);

и х -  коэффициент готовности по фактору "переполнение 
•'к0 капитального бункера"; определяется по графикам 

1рис. 14.9) зависимости М кЬ от вместимости капиталь
ного бункера М „5 и коэффициента резерва производи
тельности питателя K* f  ;рп

Х7и

а * Л~Пк
к.Б
Р-п

к.Б
а -  производительность питателя капитального бункера,
7 т/мин; определяется так же, как скорость разгрузки 

участкового бункера (см. раздел 14.1.7);
а - расчетная производительность выемочной машины £ -го 
с очистного забоя, работающего на данный бункер, т/мин;

kMt~ коэффициент машинного времени £ -го очистного забоя.

Рис. 1 4 .9 . Графики зависимости коэффициента готовности по фактору 
"переполнение капитального бункера" от его вместимости М.<и коэф

фициента резерва производительности питателя К

При отсутствии капитального бункера 5 = I.

I4.I.I0. Расчет коэффициента готовности сопряжения 
очистной и прилегающих выработок

Коэффициент готовности сопряжения очистной и прилегающих 
(транспортной, средней и вентиляционной) выработок ju .a определя
ется по формуле д

У 1 с W e  &  )£i 1
U4. 30)



где и. -  коэффициент готовности эталонного сопряжения. Нод эта- 
э'с лонным понимается такое сопряжение, при поддержании 

которого отсутствует действие осложняющих технологиче
ских факторов. Коэффициент ju 3c принимается равным для 
неустойчивых кровель 0,97, средней устойчивости 0,98 
и устойчивых 1 ,0 ;

к , - коэффициент увеличения времени простоев очистного за
боя при действии I -го технологического фактора, ослож
няющего поддержание сопряжения; определяется по 
табл. 14.17.

Т а б л и ц а  14.17

Порядковый
номер

Технологические факторы, осложнявшие 
поддержание сопряжений

Коэффициент увели
чения временя 

простоев к;

I Проведение выработки буровзрывным спо
собом 1,2

2 Проведение выработки с подрывкой пород 
кровли иди с оставлением пачки угля в 
кровле 1,2

5 Повторная эксплуатация выработки при 
охране впереди лавы:

целиком угля
искусственным ограждением (бутовая 
полоса, костры, органная крепь, же
лезобетонные тумбы и т .д .) 1,2

4 Проведение выработки позади очистного 
забоя 1 ,0

5 Проведение выработки вприсечку 0 ,6
6 Сопряжение разделенной лавы се средней 

выработкой 0 ,8
7 Отсутствие механизированной крепи со

пряжения 1,2
8 Отсутствие механизированной крепи лавы 

на концевом участке 0 ,4
9 Длина ниши 0 и, до 4 и, свыше 4 м 0 ; 0 ,6 ; 1 ,0

I4.I.II. Расчет коэффициента готовности очистного забоя 
по фактору "отказы на сборных конвейерных линиях"

Коэффициент готовности по фактору "отказы на сборных конвей
ерных линиях" ^ c.j учитывает все виды отказов, возникающих на 
сборных конвейерных линиях от первого сборного конвейера, на ко
торый производится погрузка угля из лавы, до углевыдающего 
ствола.

При отсутствии в сборной конвейерной линии капитального бун
кера (под капитальным бункером следует понимать любой горный или

механизированный бункер вместимостью более 200 м3) коэффициент 
готовности сборной конвейерной линии определяется по формуле

•^с.В

( к . " 1)

(14.31)

где п . _- число конвейерных установок в сборной конвейерной ли- 
ЛК нии;

ju -дц -  коэффициент готовности ленточного конвейера;

При наличии капитального бункера

•Лмг
1+п,н-Вл

1
г 1 \ ~Тнмн.1
—  -  /  г е  З з  
•О.к /

(14.32)

где п
н - З . л ’ П п.5 .л ~

У =
{

f
1

число конвейеров соответственно в надбункерной 
и подбункерной конвейерных линиях;
при сквозном бункере; 
при обходном бункере;

k.S, 
+ 1 -* г  )

k S\ rH MKJ  
so

>

k
k.S
P

коэффициент резерва производительности питателя 
бункера;

Мк г -  вместимость капитального бункера, защищающего 
данную- лаву, от отказов на подбункерной ли
нии, м ;

в - средняя продолжительность ликвидации одного от
каза подбункерной линии; принимается равней 
10 мин;

В - суммарная нагрузка очистных забоев, работающих 
на данный бункер, т/мин.
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14.I.12. Пример расчета нагрузки на очистной забой 
при однокомбайновой выемке

И с х о д н ы е  д а н н ы е  

I. Горно-геологические факторы

Бассейн Донецкий
Вынимаемая мощность пласта (с учетом 
прослойков породы), м 1.6
Суммарная мощность породных прослой
ков, м 0,31
Породы прослойка Алевролиты с сопротив

ляемостью резанию 
350 кгс/см и плотно- , 
стью в массиве 2,8 т/м'

Сопротивляемость угля реза
нию, кгс/см
Плотность угля, т/м3 :

240

в массиве 1,35
насыпная 0,9

Угол встречи, град 40
Коэффициент отжима угля 0,73
Глубина отжима пласта 
(не более), м 0,3
Угол падения пласта, град 
Несущая способность почвы, кгс/см^

12
60

Породы кровли Аргиллиты тонко
слоистые, слабые

Наличие осложняющих факторов и их 
параметры (дизъюнктивные нарушения, 
утонение пласта, размывы, карсты, 
сложная гипсометрия)

Нет

Опасность пласта по внезапным 
выбросам угля и газа

Не опасен

Обводненность Не обводнен
Категория шахты по х̂ азу I

II. Горнотехнические факторы

Тип крепи в очистном забое М87Э
Тип комоайна 1111168
Ширина захвата, м 0,63
Тип транспортного оборудования, па
раметры его установки и схема транс
портирования угля из очистного забоя

См. рис. 14.10
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Количество угля, добытого комбайном
за время эксплуатации, тыс.т 150
Длительность эксплуатации крепи, мес 18
Количество угля, доставленного
скребковым конвейером лавы за время
эксплуатации, тыс.т 50

Ш. Технологические факторы

Система разработки

Длина лавы, м 
Схема работы комбайна 
Схема передвижения крепи 
Наличие средней выработки в лаве
Номера (табл. 14.17) факторов, 
осложняющих поддержание сопряжений 
очистного забоя:

с конвейерным штреком 
с вентиляционным штреком 

Мощность присекаемых боковых пород, м: 
почвы 
кровли

Мощность пачки угля, м, оставляемой: 
у кровли 
у почвы

Площадь затяжки кровли, %
Наличие ниш

Длинными столбами по 
простиранию

180
Челноковая

Последовательная
Отсутствует

I, 2 
I, 2, 3

О
О

о
о
о

Отсутствуют

1У. Организационные факторы

Число смен по добыче угля в сутки 3
Длительность смены по добыче угля, мин 360
Суммарные затраты времени на неперекры-
ваемые технологические перерывы, м/мин 0,144
Организация работы С перемещением рабо

чих вслед за выемкой 
угля комбайном



З а / о й

Рис. 14.10. Тип транспортного оборудования, параметры его установки и схема транспортирования угля 
из очистного забоя, рассматриваемого в примере

Р а с ч е т

В соответствии с разделом I4.I.I определяются:
1 . Производительность комбайна у . Для определения tj, предва

рительно рассчитываются:
I.I. Возможная скорость подачи комбайна т?п .
Для условий рассматриваемого примера определение возможной 

скорости подачи комбайна произведено в примере раздела 14.1.3:

= 4,83 м/мин.

2. Плотность горной массы f a M .
Плотность алевролита f a , согласно табл. 14.I,равна 2,8 т/м3. 

Тогда плотность горной массы

у  - 1.35(1,6-0.31) + 2.8-0.31 _ I (я т/м34
°г.м х,б

3. Производительность комбайна, рассчитанная по скорости 
подачи, :

^п=тГ^Кг ^п = 1,6-1,63-0,63*1,0.4,83 = 8,0 т/мин.

4. Коэффициент снижения производительности комбайна из-за 
недостаточного резерва приемной способности участковой конвейер
ной линии кпс . Предварительно определяются:

4.1. Насыпная плотность горной массы f a

Тн =Гн.
Гр.м

ч г ? °’з Н I 1,09 т/м3.

4.2. Приемная способность tfn c участковой конвейерной линии, 
состоящей из одного конвейера типа СП87П с паспортной производи
тельностью 600 т/ч в лаве,одного ленточного конвейера типа IJ1T80 
со скоростью движения ленты 2 м/с и приемной способностью
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8,4 м3/мин и одного конвейера типа 1ЛТ80 со скоростью движения 
ленты 2 м/с и приемной способностью 8,4 м3/мин (см. табл. 14.2, 
14.3):

l u  = m ln 1,09-8,4 j = 9,15 т/мин.
4.3. Коэффициент резерва приемной способности участковой 

конвейерной линии К* с :

п.с Япх

Р = Ч„ ~ 8 >°

9 Д 5

п.с

= 1,15.

Коэффициент Кр , в соответствии с рис. 14.I, равен 0,92.
5. Пропускная способность сборной конвейерной линии по марш

руту углепотока й м .
Б данном случае в связи с тем, что .участковая конвейерная 

линия (конвейеры 1-3) сопрягается со сборной линией через участ
ковый бункер, участка сборной линии, подлежащего расчету по про
пускной способности, нет (см. раздел 14.1.4). Поэтому данного 
вида ограничения на производительность комбайна нет, и принима
ется Q M = о о .

6. Пропускная способность участковой конвейерной линии по 
производительности конвейерных установок.

Паспортная производительность конвейеров 1ЛТ80 и 1Л80 при 
длине каждого 350 м и угле установки 0° составляет 420 т/ч. 
Тогда

I420
а ”! =УК.А

60

1 * * ' т л 1 ш

= 5,2 т/мин.

7. Производительность комбайна.

Поскольку породы кровли представлены тонкослоистыми, слабыми 
аргиллитами, то кровля, в соответствии с табл. 14.7, относится 
к кровлям средней устойчивости. В соответствии с формулой (14.4)

ч,= т 1п{ ч п Кп.с; =

= m in {8,0-0,92; о о  5,2 J  = 5,2 т/мин.

8 . Расчет производительности комбайна по скорости крепления. 
Коэффициент снижения скорости крепления из-за недостаточной

несущей способности почвы определяется по графику рис. 14.4.

Удельное давление крепи М87Э на почву (см. табл. 14.8) ИНр =
= 24,2 кгс/см2 .

Тогда, согласно рис. 14.4, /г„ = I. Для крепи М87Э КП =
= К и = I и Кусг = I •

Коэффициент Ксх при последовательной схеме передвижки крепи 
равен единице; КуП = I - 0,013-3 = 0,961.

Тогда скорость крепления составит

Ъ кр= 9к р 'кцст'ксх'кц п -Ъ ’ Ь5-1,0-1,0-0,961 = 2,44 м/мин.

Производительность комбайна, рассчитанная по скорости крепле
ния, составляет

U p = m n k ^i% = 1.6-1,63-0,63-1,0-2,44 = 4,04 т/мин.

П. Коэффициент готовности по группе последовательных переры
вов .

Предварительно необходимо определить:
I. Коэффициент готовности процесса крепления за комбайном 

J l л.кр. С этой целью определяем:
1.1. Коэффициент резерва скорости крепления:

< ' = - ^ = ^ - 0 . 7 8 .

1.2. Максимально допустимое отставание крепи от комбайна 1^,. 
Согласно табл. 14.7, время устойчивого обнажения необводненных 
пород кровли, представленных тонкослоистыми, слабыми аргиллитами, 
ty равно 30 мин. Коэффициент изменения времени устойчивого обна
жения по углу встречи КуВ = 0,11 + 2,IIs/n40°= 1,0. Тогда

, = 30-2,44-1,0 _ 36>6 м

1.3. Коэффициент резерва обнажения кровли:

К
об
р

_____ 36,6

ю  (Ij22 - I)
40,8.

Согласно рис. 14.8, коэффициент готовности процесса крепле
ния за комбайном //Л|фПри = 0,93 и Ку = 14 равен 0,80.

2. Коэффициент готовности по фактору "переполнение участко
вого бункера". Для этого предварительно произведем следующие 
расчеты:



2.1. Определим пропускную способность маршрута углепотока 
из участкового бункера по конвейеру 4. В связи с тем,что выгруз
ка угля из участкового бункера производится на середину става 
конвейера 4 (см. рис.14.10), данный маршрут уступает по загрузке 
маршруту углепотока с q, = 4 т/мин и дисперсией d z= 1,44 т^/мин2 , 
поступающего на начало става конвейера 4. Поэтому маршруту угла- 
потока из данного бункера присваивается номер 2.

Определим пропускную способность конвейера 4 по маршруту № 2.
Пропускная способность конвейера 4 исходя из его приемной 

способности определяется по формуле (14.20).
Насыпная плотность горной массы была определена ранее (пункт

1.2): Гн = 1.09 т/м3. w
Приемная способность конвейера 1ЛУ100 1% с = 10,6 м3/мин (см. 

табл. 14.3).
В связи с тем, что выгрузка угля по маршруту № 2 на кон

вейер 4 производится из бункера, коэффициент вариации k v2 равен
нулю.

Тогда пропускная способность конвейера 4 исходя из приемной 
способности маршрута № 2 составляет

пс e I,09.I06-4,0 I р _ U  
Ч,г 1 - 4 , 0  I *

-г-|
(1-4,0) 4»!.44 

(1,09*10,6-4,О)2 .

= 5,2 т/мин.
Пропускная способность конвейера 4 исходя из паспортной про

изводительности маршрута № 2 определяется выражением (14.21). 
Паспортная производительность конвейера 1ЛУ100 с утлом установки 
12°, длиной става 300 м и скоростью движения ленты г^ л = 1,6 м/с 
составляет Рч = 545 т/ч. Тогда максимальное количество угля на 
ставе конвейера 4

В , 545*300
3600*i,6

= 28,4 т.

Среднее количество угля на ставе конвейера маршрута № I:

V  б с г п г 4 -300 - 13’8 *•
Дисперсионный момент углепотока маршрута Л I , составляет 

= Kffi 1т?*,1 = 0,32 *42 *300 = 430 ^м/мин2 .

Тогда пропускная способность конвейера 4 исходя из производи
тельности конвейеров маршрута № 2 составит

п«Р _ 28.4-: 
“ 150

60*1,6& - 4.0 I V
(I - 612 х

150

1 [ 1 - 15-1,6 ^ 4 - 1 3 . 6 ) ц ] ) 3 М  Т/М""-

Тогда в целом пропускная способность конвейера 4 маршру
та № 2 составит:

А*,2=/тд } = m in ^ b ,2 ; 6,б| = 5,2 т/мин.

2.2. Определим пропускную способность конвейера 5 маршру
та # 2.

Пропускную способность конвейера 5 исходя из приемной способ
ности конвейеров маршрута J6 2 определим по формуле (14.20).

Приемная способность конвейера IJH00 (см. табл. 14.3) V„c =
= 11,2 м3/мин.

Остальные величины, входящие в выражение (14.2и), аналогичны 
величинам, использованным в расчете приемной способности конвей
ера 4. Тогда

п п.с 1,09*11 f2—4 f0 I т  - J r  (I 4-0) Гг 4*1.44 T l
1-4*0 j1 ' Т  (1_4 0) L1 ТГ.Ъ'э-'il'*2-4,0)"̂J I -

= 6,0 т/мин.
Пропускная способность конвейера 5, рассчитываемая по пас

портной производительности конвейеров маршрута А 2, определяется 
выражением (14.21).Паспортная производительность конвейера IM00 
с углом установки 0°, длиной става ts = 1500 м и скоростью дви
жения ленты Глг = 1,6 м/с составляет Р5 = 530 т/ч. Тогда максималь
но допустимое количество угля на ставе конвейера 5

П -  - 530 1500 - 140 т
US. 3600*1,6 3600*1,6 "

Среднее количество угля на ставе конвейера 5, создаваемое 
углепотоком маршрута № I, составляет

I
h i  60*1,6

4*1500 = 62,5 Т.

Дисперсионный момент углепотока конвейера 5 маршрута № I со
ставляет

/,,„„2= 0,32*42*1500 = 2160 т2м/мин2 •
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Пропускная способность конвейера 5 исходя из производитель
ности конвейеров маршрута № 2 составит

140-62.5П№
*5.2 1500

60-1,6 - 4,0
I

х - (М12 *

Гт 2160 1
L 15-1,6(140-62,5)2J = 5 , 9  т/мин.

Тогда пропускная способность конвейера 5 маршрута № 2 со
ставит

0 $ г ~ т*а {ч $ г ’ = /п*л|̂ 6,и; 5,9 j = 5,9 т/мин.

2.2. Расчетный участок сборной конвейерной линии маршру
та й 2 углепотока из участкового бункера в соответствии с указа
ниями раздела 14.1.7 заканчивается перед капитальным бункером 
(см. рис. 14.7). В связи с этим пропускная способность этого 
участка определяется пропускной способностью конвейеров 4 и 5. 
Тогда

аг = = min |b,9; 5,15 J = 5,15 т/мин.

2.4. Принимаем производительность разгрузки участкового бун
кера равной пропускной способности сборной конвейерной линии 
маршрута углепотока из бункера. Тогда

Up 5 = = 5.2 т/мин.

2.5. Коэффициент резерва производительности разгрузки бун-

Ира

Отношение 

<*ъ

U.S

= 9,6 мин.

-r--!U £L = 1,0 . 
9 5,2

100 
5,2

При к:' = 1,0 и — —̂ = 9,6, согласно рис. 14.6, коэффициент
Я

готовности yliys равен 0,92.
3. Суммарная длительность технологических перерывов (см. 

раздел 14.1.7) определяется по формуле

Тт и  я Ь к п  + * а * К + ^ Р+^ В п 0р+ ^ п В̂ т а х { 8 к а , 9 акр} .

Уголь транспортируется конвейерами до ствола, поэтому 1аЪм = 
=  0. Выемка угля производится без ниш, поэтому tg равняется 
нулю, 3}ач и д„ор также равны нулю.
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Работы ведутся не в особо сложных или изменяющихся горно
геологических условиях, следовательно, t np = и.

В связи с тем, что в лаве применяется механизированная крепь, 
дополнительное время на переноску посадочных стоек t noc -  0.

В соответствии с рекомендациями раздела 14.1.7, для данных 
условий среднее время выполнения концевых операций В„0 принимаем 
равным 26 мин. Продолжительность ожидания окончания крепления 
меньше 26 мин. Тогда

Тгехн = 26 мин.

4. Коэффициент готовности комбайна и скребкового конвейера 
определяется по табл. 14.14.

По условию при выемке пласта одновременно производится раз
рушение породного прослойка мощностью более 10% мощности пласта. 
В связи с этим коэффициент готовности комбайна определяется 
выражением

Л к . = 0 ,9 ^ 2 К .

Согласно табл. 14.4, коэффициент готовности комбайна Ш ; 6В 
j i K в среднем по отрасли равен 0,87. Тогда 

_ д к = 0,9-0,87 = U,78.

5. По условию срок службы крепи составляет 18 месяцев, что 
превышает 15 месяцев. Поэтому коэффициент готовности крепи, 
в соответствии с табл. 14.14, определяется выражением

Лкр~  •

Согласно табл. 14.8, коэффициент готовности крепи М870 j i * p 
в среднем по отрасли равен 0,94;

Л кр  = 0,9-0,94 = 0,85.

6. По условию скребковый конвейер работает в сухой лаве 
со спокойной гипсометрией. Конвейером доставлено с начала экс
плуатации 50 тыс.т угля, что меньше 12о тыс.т. 13 связи с этим, 
в соответствии с табл. 14.14, его коэффициент готовности опреде
ляется выражением

Л с. к
I + и , 6 (-

Л е я
I)

Согласно табл. 14.2, коэффициент готовности конвейера СЛ87П 
в среднем по отрасли равен 0,94. Тогда

JJ_ = ----------£--------- -- 0,96.



7. Коэффициент готовности участковой' транспортной цепи, со
стоящей из одного скребкового конвейера в лаве и двух ленточных 
конвейеров на штреке, равен

_______________ I_____________

1 + (о7эб “ + 2 (о7э5 "

0,87.

8. Б системе общешахтного транспорта применяются конвейеры, 
поэтому J i on = I » А . =  !•

9. В связи с тем, что шахта относится к I категории по газу, 

■ Мпр ~ ^  •
10. Коэффициент готовности по группе последовательных переры

вов равен

А !
X + 5.2 26

1,6.1,63.0,63.180 0,78
I) + (

0,85
I) + (т±—  D  

0,87

---------------------------- к------------------ - 0,43.

Ш. Коэффициент готовности по группе параллельных пере
рывов ju B .

1. Определение коэффициентов готовности сопряжений.
При кровле средней устойчивости коэффициент готовности эта

лонного сопряжения J t c s , в соответствии с табл. 14.16, принима
ется равным 0,98.

Произведем расчет коэффициентов готовности сопряжений с уче
том осложняющих поддержание технологических факторов.

По условию при поддержании сопряжения очистного забоя о 
транспортной выработкой имеют место осложняющие факторы (ом. 
номера I и 2 в табл. 14.17). Тогда в ‘соответствии с форму
лой (14.30)

jUM-  0,98 [I - (I - 0,98) (1,2 + 1,2)] = 0,935.

При поддержании сопряжения с вентиляционной выработкой ослож
няющими являются факторы с номерами I, 2, 3.

Коэффициент готовности равен

jUc f = 0,98 [I - (I - 0,98) (1,2+1,2+1,2)] = 0,91.

2. Определение коэффициента готовности по фактору "перепол
нение капитального бункера".

Предварительно определим пропускную способность подбункерной 
конвейерной линии в соответствии с методом, изложенным в раз
деле 14.1.4.

На подбункерную линию поступает углепоток только из капиталь
ного бункера. Поэтому маршрут данного утлепотока имеет номер I.

Пропускная способность конвейера 6 исходя из его приемной 
способности составляет

< С  = Гн • С  = I .09*11*2 = 12*2
Паспортная производительность конвейера IJU00 с углом уста

новки 0°, длиной става 1В = 1500 м и скоростью движения лен
ты i£e= 1,6 м/с составляет Pv = 530 т/ч. Тогда пропускная способ
ность конвейера 6, рассчитанная по его производительности, в со
ответствии с формулой (14.19) равна

Qnp = .530.... —  = — —  = 7,7 т/мин.
V  60 (1+4,66) 60.1,15

Пропускная способность подбункерной линии 

а я6й = = fle = min (12,2; 7,7) = 7,7 т/мин.

Производительность питателя бункера Vn принимаем равной 
7,7 т/мин.

Коэффициент резерва производительности разгрузки бункера 
равен

н н'6 - 7 «7 = 2 24
р 4,0-0,3+5,2.0,43

Вместимость капитального бункера

Гн MK.s а  1.°9*300 =  327 * •

В соответствии с рис. 14.9,коэффициент готовности по фактору 
"переполнение капитального бункера" j i K8 равен единице.

3. Определение коэффициента готовности по фактору "отказы на 
сборных конвейерных линиях".

В связи с наличием капитального бункера необходимо произве
сти расчет надежности надбункерной и подбункерной транспортных 
линий. НадбунКерная сборная конвейерная линия состоит из двух 
конвейеров: 1ЛУ100 в наклонной транспортной выработке и 1Л100 
в магистральной выработке.

Подбункерная линия состоит из одного конвейера. Коэффициент 
готовности каждого конвейера составляет 0,98.
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Для сквозного бункера, согласно формуле (14.32), получим 

J*c.b = ° * 9 6 *
Коэффициент готовности по группе параллельных перерывов 

равен
j l a = (0,88 - 0,965-0,90.0,87.0,96.1,0 = 0,6.

IV. Определение коэффициента машинного времени.
При yUT = 0,43 и уЦд = 0,60 коэффициент машинного времени «м , 

в соответствии с рис. 14.5,составит 0,33.
Среднесменная нагрузка на очистной забой при неустойчивой 

кровле определяется как

fiCM = 360 m in (5,2-0,33; 1,6-1,63.0,94.2,55) = 
= 360 m in (1,72; 3,96) = 620.

V. Среднесуточная нагрузка на очистной забой составит:

/f = 620.3.1,0 = I860 т/сут.

14.2. Расчет нагрузки на очистной забой при работе 
двух комбайнов на одну конвейерную линию

Среднесменная нагрузка на очистной забой при работе двух 
комбайнов на одну конвейерную линию при устойчивой и средней 
устойчивости кровле очистного забоя вне зависимости от организа
ции крепления за комбайнами, а такие при неустойчивой кровле 
в случае применения поточно-паевой организации труда,исключающей 
передвижение рабочих по креплению за комбайном, определяется
по формуле , , ,

Ам *Та, min ( * м 1 , • (14.33)
где Тсм - продолжительность смены по добыче угля в сутки, мин;

л - коэффициент машинного времени работы комбайна (без 
учета простоев из-за невозможности начать новый цикл, 
пока другой комбайн не закончит выемку угля на своем 
участке);

^ - средний минутный углепоток из очистного забоя, т/мин.

Коэффициент машинного времени работы комбайна Км определя
ется по графику, изображенному на рис.14.5; при этом коэффициент 
готовности по группе параллельных перерывов определяется 
также, как и при однокомбайновой выемке (см. раздел 14.1.9).
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Рас. 1 4 .I I .  Графика зависимости коэффициента готовности по груше 
последовательных перерывову^. о ту ^  иjug при неустойчивых кровлях



Коэффициент готовности по группе последовательных перерывов Mi 
определяется по графикам зависимости его от устойчивости кровли 
и коэффициентов готовности M i и ju.2 (рис. 14.II и 14.12).

При неустойчивых кровлях очистного забоя и креплении с пере
движением рабочих за комбайнами среднесменная нагрузка на очист
ной забой определяется выражением

с̂м ~ Тем пм Я
(14.34)

Коэффициент готовности процесса выемки угля первым комбайном 
определяется по формуле

(14.35)

Коэффициент готовности по группе последовательных перерывов 
технологических звеньев, общих для обоих комбайнов, jllz находится 
по формуле

(14.36)

Величины, входящие в выражения (14.34) и (14.35), определя
ются так же, как и при однокомбайновой выемке (см.разделы 14.1.7 
и 14.1.8).

Средний минутный углепоток из очистного забоя q (т/мин) 
определяется по формуле

Я =
Яг

7___

/-д,

Яг

(14.37)

где Af

Яг

,оля длины лавы, обрабатываемая первым комбайном, ра- 
ютающим со стороны разгрузочного конца конвейера
в лаве;
средняя производительность первого комбайна, т/мин;

Я,
- М + М К ш - к Ц . ) , (14.38)

П(!> - производительность первого комбайна при работающем 
втором, т/мий;

а <1> - производительность первого комбайна при неработающем 
0 втором, т/мин;

к" - доля машинного времени смены, когда оба комбайна ведут 
одновременно выемку угля; определяется по графикам за
висимости от коэффициента готовности по груше парал
лельных перерывов jut и коэффициента готовности про
цесса выемки угля двумя комбайнами по груше последо
вательных перерывов ju * (см. рис. 14.5);

при неустойчивых *  M i ,  -^г______ . / 14 39ч
кровлях М гттш 1 Y ~ n ?  ’

7 W — - 0,8 
А

при устойчивых и Ч'-  —------- ------- ’ (14.40)
средней устойчивости ,
кровлях ц л ~ ’

1 + 0 ,5 - ^ f-----

А * ' 7
ф2 - производительность второго комбайна, т/мин;
ш - коэффициент увеличения длительности цикла в лаве из-за 

не одновреме нно с ти окончания циклов выевшей каждым ком
байном; определяется по графику зависимости от коэффи
циента вариации времени задержки из-за не одновременно
сти окончания циклов выевшей каждого комбайна К,_„ 
(рис. 14.13). К1*

Коэффициент вариации определяется по формуле

где В,

(14.41)

средняя продолжительность одного простоя комбайна; 
принимается равной 15 мин;
добыча угля с одной полосы, т;

(14.42)

Значения производительности комбайнов , $  и цг опреде
ляются так же, как и при работе одного комбайна. Разница состоит 
только в расчете производительности комбайнов по средствам до
ставки (соответственно Q̂  , fljJJ , ):
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(14.43)

при расчете <J2

d f  =min{3GQQrHV'ti l l [ 6 l i - ( f i - a ) 2] ;  Qf  }
j oпри расчете c„

&t.o = Q>
(определение Qg см. в разделе I4.I.I); 

при расчете

-75 У  ,

где Уц.к- скорость движения цепей конвейера лавы, м/с; 
- насыпная плотность угля, т/м3 ;

• / * Ih  — m i п 1 2 ) *

(14.44)

(14.45)

‘кл клиренс комбайна, м.

Рио. 14 .13 . График для определения зависимо
сти ф от коэффициента вариации времени задержки 
из-за неодновременное™ окончания циклов выемки 

каждого комбайна к„

Геометрические размеры Q , б и hK/I определяются согласно тех
нической характеристике оборудования в соответствии с рис. 14.14.

Rio. 14.14. Пояснительная схема к рас
чету производительности второго ком

байна по клиренсу первого
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14.3. Расчет нагрузки на очистной забой, 
оборудованный струговой установкой

Среднесменная нагрузка на очистной забой, оборудованный стру
говой установкой, определяется по формуле

см
9

Лен ~ с̂м 9 (14.46)

длительность рабочей смены, мин;
производительности струговой установки, т/мин (опреде
ление £ см. в разделе 14.3.1);
сменный коэффициент машинного времени (определение Ки 
см. в разделе 14.3.10).

14.3.I. Определение производительности 
струговой установки

При Челноковой работе струга в режимах v-c < v-K и 2 № /  р с4 3 v H 
( v-c = 3v -K ), где v c - скорость движения струга, а в; - скорость 
движения скребковой цепи конвейера, производительность струговой 
установки определяется по формуле

£ = 6 0  (14.47)

где т  - вынимаемая мощность пласта, м;
Y -  плотность горной массы вынимаемого пласта в масси- 
“ ве, т/м3; для действующих очистных забоев принимается 

согласно данным ОТК шахты; при подготовке новых забоев 
и при проектировании определяется как средневзвешенная 
по вынимаемой мощности пласта;

h  - толщина стружки, м.

Те б л и ц а  14.18

Стругоиаа установка vc , и/с «Л
УСТ2А 0,48 0,88
1УСБ67 0,65 1,12
УСВ 0,92 1,00
С075 0,77 1,22
СН75 0,77 1,22
УСТ2И 0,62 1,08

Струговые установки, работающие в режимах v-c л и tfc = 3  \>к , 
а также значения их и указаны в табл. 14.18 и 14.19.



При Челноковой работе струга в режиме v-K± Vj, 2 с паузой 
перед реверсом для частичной разгрузки конвейера производитель
ность струговой установки определяется по формуле

<j = 60 niirvccp, (14.48)

где у -ср - средняя скорость челнокового хода струга, м/с; с уче- 
в том паузы перед реверсом -&сср= т?к .

Та d л и ц а 14.19

Струговая установке Vc, И/С Ц, н/о
УСВ 1,51 0,53
С075 1,52 0,62
СН75 1,52 0,62
УСТ2М 0,54

Продолжительность паузы t n для частичной разгрузки конвейера 
перед реверсом струга определяется по формуле

t -

" »с vk '
где t A - длина лавы, м;

Пп - число участков забоя, последовательно обрабатываемых 
• стругом; при работе струга по всей длине забоя п^= I.

Струговые установки, работающие в этом режиме, и значения 
их и v K указаны в табл. 14.20.

Т a d а а ц а 14.20

Струговая установка Гс, ж/е п .
УСВ I.5I 1,00
С075 1,52 1,22
СН75 1.52 1,22
УСТ2И 1,48 1,08

При односторонней работе струга формулы (14.47) 
принимают следующий вид:

и (14.48)

^ = 30 m  f h .  V-B и ^ = 30 m  yTi 1РСср

При определении производительности струговой установки в кон
кретных условиях толщина стружки h ,  а также соответствующие ей 
высота струга и режим работы системы струг - конвейер определя
ются по формулам, приведенным в разделах 14.3.4-14.3.9. Опти

мальное значение толщины стружки h  выбирается из числа возможных 
значений, рассчитанных по сопротивляемости пласта резанию h c 
и приемной способности конвейера h K . Первая (минимальная) высо
та струга обозначается н'е , вторая и третья соответственно н £  
и И'". Соответственно высоте струга толщина стружки, рассчитан
ная по сопротивляемости пласта резанию, обозначается tic , h!'c 
и h"0'. Формулы для расчета возможных величин толщины стружки 
по сопротивляемости пласта резанию h.c и приемной способности 
конвейера h K приведены в разделах 14.3.2 и 14.3.3.

14.3.2. Определение толщины стружки по сопротивляемости 
пласта резанию

Толщина стружки h c определяется по эмпирической формуле 
ШахтНИУИ

h e = /до (а1 ~ а г  ^р~а з ^ с ) > (14.49)

где а 1 • а 2 , а } -  коэффициенты, приведенные в табл. 14.21;
й р - сопротивляемость плаота резанию, кгс/см;
Нс -  высота струга, м.

Т а б л и ц а  14.21

Струговая уотановка Значения коэффициентов

о, ог о,
УСТ2А 11,2 0,033 6,80
1УСБ67 13,2 0,030 7,00
УСВ 14,4 0,024 8,10
С075; УСТ2М 13,0х) 0,021х) 6,93х)
СН75 13,3 0,023 5,62

Указанные коэффициенты а, , а, , а, для отруго- 
вой установки УСТ2М приняты ориентировочно.

Формула (14.49) при указанных в табл. 14.21 коэффициентах 
а 1 , а г , а 3 позволяет при любой высоте струга ж сопротивляемо

сти пласта резанию определить оптимальное значение толщины 
стружки Нв , удовлетворяющее требованиям устойчивости струга 
и его базы, а также нагрузки на привод, не превышающей устано
вочную.
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Значения высоты струга, вынимаемой мощности пласта и высоты 
линейной части струговой установки от почвы до верхнего края 
борта конвейера приведены в табл. 14.22.

Т а  в I  а ц а 14.22

Струговая
установка

Вынимаемая 
модность 
пласта т ,  

м

Высота линей
ной части 
струговой уста
новки Hg , Ы

Высота ству га . м

К
II u Ml

УСТ2А 0 ,5 5 -1 ,0 0 0,400 0,365 0,465
УСТ2И 0 ,5 5 -1 ,0 0 0 ,400 0,330 0 ,410 0,490
1УСБ67 0 ,9 0 -2 ,0 0 0,535 0,600 -
уев 0 ,8 0 -1 ,9 5 0,620 0,665 0,835 1,005
С075 0 ,6 0 -0 ,8 5 0,400 0,410 0,490 -

0 ,8 5 -1 ,5 0 0,560 0,410 0,490 0 ,570
СН75 0 ,6 5 -0 ,8 5 0,400 0,570 0 ,615 .

0 ,8 5 -1 ,5 0 0,560 0,570 0,615 0,660

14.3.3. Определение толщины струхки по приемной 
способности конвейера

При определении толщины струхки по приемной способности кон
вейера струговой установки ftM в расчет принимаются возможная 
площадь поперечного сечения потока доставляемого угля SK , ско
рость движения струга и скребковой цепи конвейера и режим работы 
струга.

Площадь поперечного сечения потока угля, доставляемого кон
вейером струговой установки, SK зависит от размеров рабочего же
лоба конвейера и погрузочной способности струга. Расчет про
изводится по схеме, принятой в РТМ 12.47.003-74 ("Машины очист
ные. Струговые установки. Расчет параметров системы струг - кон
вейер. Методика". М., Минуглепром СССР, 1974).

Значения SK различных струговых установок, соответствующие 
указанным в табл.14.22 значениям Нс и НБ , приведены в табл.14.23.

При Челноковой работе струга в режиме VC*V-K определение 
производится по формуле

K m Q 'b ( K . '  + K . n ) ,  (14-50>

где ft. - толщина стружки, рассчитанная по приемной способности 
конвейера при встречном ходе струга, м;
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(14.51)К к. в
$к (  У * + Ус ) 

т¥т?с ’

f  -  коэффициент разрыхления вынимаемого пласта;

<Р =
2Г

- насыпная плотность горной массы, т/м3;
- толщина стружки, рассчитанная по приемной способности 

конвейера при попутном ходе струга, м;

ft.к, п
( 'У'к 

т  4>V-C
(14.52)

При односторонней работе струга в режиме ft* равно h K в,
Обозначения величин Нк , рассчитываемых по формуле (14.50) 

при работе струга в режиме v-c *-V-K, и соответствующие им обозна
чения и численные значения величин 5 К приведены в табл. 14.23. 
Значения i?c и v K для этого расчета берутся из табл. 14.18.

При Челноковой работе струга в режиме v-c -  3 w K определение 
h K производится по формуле

и = 3 „ ( ъ - 9 1 ! )
« m.4-o-c ( 3 * z -v-K)

(14.53)

При односторонней работе струга в режиме форму
ла (14.53) принимает вид

* _ и
к m V v e (  3VC -V-K)

Обозначения величин h K , рассчитываемых по формуле (14.53), 
и соответствующие им обозначения и численные значения величин S« 
приведены в табл. 14.23. Значения т>си v K для этого расчета 
берутся из табл. 14.19.

При Челноковой работе струга в режиме V-K6V-C^2 ^  о паузой 
перед реверсом для частичной разгрузки конвейера h K определяется 
по формуле (14.50). Входящая в нее величина h K^определяется 
по формуле (14.51), а \ п -  по формуле

h к.п
S к ( l? c  ~ t

т, VV-c
(14.54)

При односторонней работе струга в режиме vK£ ж 2 о паузой
перед реверсом ft равно ft„ ..К И‘б



Т а б л и ц а  14.23

Струговая
установка

обозначение величина,м

Высота струга Высота линейной части 
струговой установки
обозначение величина, и

Площадь загрузочного 
сечения конвейера

Обозначения рассчитываемых величин при работе струга в режиме

обозначение величина, м2 % < К
при встречном 

ходе
Bps попутном

ходе
Ц Щ

VK £  VC *Z  VK
при встречном 

ходе
при попутно» 

ходе

УСТ2А Н'с 0,365
0,465

К 0,400
0,400

5
5S

0,070
0,100

К,
h'L

Ак.п.

УСТ2М
Нс
Нс

0,330
0,410
0,490

Нс
Н'в
Н'в

0,400
0,400
0,400

Si
8?
С IIIЭ«

0,060
0,085
0,100

А".
К.п
Я",-

к
Нм

1к.»

К.ь
К. в
К.8

К .п
К .п
К'

УСБ67 0,600 Нв 0,535 Si 0,200 К .в

УСВ «с
0,665
0,835
1,005

Не
Не
Не

0,620
0,620
0,6ЙЗ

К
sil
с III

0,150
0,210
0,250

К.,
hUк.$Яш «й

дк./| К
А*, в
ь""к.в
пкв

К.пки" К.п *,111 "я.Ч

С075 К
н'сиIIIнс

0,410
0,490
0,410
0,490
0,570

Нf
Не
Н$

Н1
Не

0,400
0,400
0,560
0,560
0,560

Ч
s;
Ч
с IIIак

0,100 
0,115 
О,ПО 
0,150 
0,195

К.в
к;.,
к.,
К.ВЙ т#Й

< п
К.В
к.*

к
к"
к
А л
К

К.В
к:,
к.»
К.в
к .

ь°' „к-п
*.п
h'*.n
К.п

СН75

Hi
Нс
Hi
и;н"

0,570
0,615
0,570
0,615
0,660

Н!Не
Не

Н\м»

0,400
0,400
0,560
0,560
0,560

со"Зк
Si
s: 
s'"

0,115
0,120
0,160
0,180
0,210

h'nn.$

К.В
k"пк.В

К . и

К.пк II
"■к.п
K i l l
Цк.п

к,
к;
к
к
к

\е
К в
Ьц.е
к""■К.В
к™"К.В

К.п
Ч.п
К.п
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Обозначения величин h K, рассчитанных по формуле (14.50) при 
работе струга в режиме V-K с паузами перед реверсом, 
и соответствующие им обозначения и численные значения величин SK 
приведены в табл. 14.23. Значения т?с и v-K для этого расчета 
берутся из табл. 14.20.

14.3.4. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговой установки УСТ2А при tfj. с т>к

При Челноковой работе струга толщина стружки к  определяется 
по формуле

|если * У С £: О»5 ( к ' К В + к ' к  п )  \

М  К  .,^л;я).всли Н“ *  { т -0,2) и f "  h'c > 0.5

^  /1."с,всли и" д Ы - 0,2) и yj'* h"c ^ , b ( h " K.e + h ' ^ ;

(*»-0 ,2) и ? > О . б ^ + А ^ )  .

В этой формуле - коэффициент неравномерности отделения 
угля от забоя при работе струга; обозначается соответственно вы
соте струга: при при и т.д.; определяется по фор
муле

У = I + —т  ~Н°  ̂ кР , (14.55)
w m.

где ^ - коэффициент, учитывающий влияние режима работы струга;
для режимов »с в», ̂2 V* с паузой перед ревер
сом кр = I и обозначается Y "̂* и *; для ре
жима - 3 кр = 0,66 и ^  обозначается Ч'н 
и

При односторонней работе струга ^  и ft" п принимаются равны
ми соответственно ft*e и ft*.e .

Производительность струговой установки п при Челноковой ра
боте струга рассчитывается по формуле (14.47).

14.3.5. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговой установки 1УСБ67 

при Vj, *

При Челноковой работе струга толщина стружки h определяется 
по формуле 
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Ьг- 0,5
если ft'„ £  0,5 ( h'K.e +h'K.n)l

# ( К . в +к'кп)' волиС * *  > 0> Ч Ь 'к .в + К .п )'

При односторонней работе струга h Bnпринимается равным h ’K B. 
Производительность струговой установки ̂  при Челноковой ра

боте струга рассчитывается по формуле (14.47).

14.3.6. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговых установок С075 и СН75 
при вынимаемой мощности пласта т £  0,85 м и v c 4.тз-к

При Челноковой работе струга,т ь  0,85 м и т>( толщина 
стружки к  струговых установок С075 и СН75 определяется по формуле

' К ,  если ( h ° l e + k ° J ,n) ;

Ъ р М 4 + 1 С р * ж н У Ь п - 0 , 2 )  56)

К ,  еслиН1̂  (п ь -0 ,2 )  ж Г ^ £  0 . 5 ( С в +< „ ) \  '

и - о . 2) о*5( С + о

При односторонней работе струга ft"' и h °  принимаются равны-
л о' . о"

ми соответственно п к в и п к е .

После определения к  по формуле (14.56) при v-c *-v-K и расчета 
производительности струговой установки q по формуле (14.47) про
изводится определение ft , режима работы и производительности 
струговой установки у при ific >VK согласно указаниям в разделе
14.3.9. Затем производительность струговой установки ^ , рассчи
танная при if’c >v-K , сравнивается с производительностью <J, , рас
считанной при v c . По большему значению ^ устанавливаются 
оптимальные к  , Нс и режим работы струговой установки.

14.3.7. Определение толщины стружки для расчета 
производительности струговых установок УСВ, УСТ2М, С075 

и СН75 при с

Толщина стружки К при т>с ^ v-K струговых установок УСВ и УСТ2М 
для всей области их применения по вынимаемой мощности пласта т. 
и струговых установок С075 и СН75 для области tn  > 0,85 м при 
Челноковой работе струга определяется по формуле



' h ,c , e c W ^ h ^ 0 , 5 ( h 'l ( e + h 'Hn) ;

( К . в < п ) , всШ  H ^ i m - 0 , 2 )  ж C  h'c > 0 ,5 (h 'K 6+h'Hn)i 

h '', если /У"л Ы - 0 , 2 )  и / “ Л " £ 0 ,5 ( h ”.B

Н =\ ^ ( К л +К а \ 90ЛЯЙ'си  U "°’2) » Н ^ т - 0 , 2 )  (14.57)

* M t f * K > 0 >5 (K .B +K .n)''
h , если н ”'̂ - ( т - 0 , 2 )  ж ^ ' * ^ " 4 0 ,5 ( h ' ^ + K .n ) ’

^ И ) , 60"1̂  (т“°*2) °-5( С +С )  •
Для определения Я  по формуле (14.57) при односторонней рабо

те струга h'„ „ , h " и h'" принимаются равными соответственно h ! .,, ... я." К.П К»П
К .  л К в  •

После определения Л  по формуле (14.57) при г£ и расчета 
производительности струговой установки ̂  по формуле (14.47) про
изводится определение h  , режима работы и производительности 
струговой установки^ при vc > несогласно указаниям в разделе
14.3.8 при струговой установке УСВ или УСТ2М или разделе 14.3.9 
при струговой установке С075 и СН75. Затем производительность 
струговой установки у , рассчитанная при 1>г >i?K , сравнивается 
с производительностью у , рассчитанной при По большему
значению ^ устанавливаются оптимальные h  , Нс и режим работы 
струговой установки.

14.3.8. Определение толщины стружки и режима работы 
для расчета производительности струговых установок УСВ 

и УСТ2М при i?c > 1?к

Если 4  0,5(h'K B +h 'K,n)и целесообразна челноковая работа 
струга в режиме &с -  3 v-K , то расчетная толщина стружки Я опре
деляется по формуле

К  ,если К  К  * К ; 1

К ^ , воля К  К  > К  и Н? > ( т - 0 , 2 ) , 0 , - ц
ИЛИ Н” <(т - О ^ т а ф ^ К У К  1 ,  ]

hg , если Hg Л (т -0,2) a  ^ h " B £  h"K ; (14.58)

>вСЛИ W S K  и Не"* -°.2) • Нс ' *  ( т - 0 , 2 ) , 0 , 6 6 7 ^  

или Нв <(т -0 ,1 ) ,г п а х (ь £ ;щ ^ с ) * Я  "

К '  ^ H ' ^ i ' n - O A u r t h ' ^ h 1! ;

. К ^ в0Ш Нс '*  (т  ’ °>2)  u  ° ,Щ < Ы ' z К  .

Если при односторонней работе струга ^ пЬ'с ^ н 'кВи целесооб
разен режим vc ~ 3 v K , то h  определяется по формуле (14.58), 
так же как при Челноковой работе струга.

Если 4'^*h,ll^ Q ,3 ( h lKS + h lK,n) и целесообразна челноковая работа 
струга в режиме v-K±v-c*2v-K с паузой перед реверсом для частичной 
разгрузки конвейера, то Я  определяется по формуле

h  = h'c ,если HB Z ( m - 0 , Z )  а. 0,6В h'c =£ ft' (14.59)

если Н Ц * ( т  - 0 ,2 ) it.ft''* ±  £  о / б к ' с а л а  

если Н'^(т -0 ,2 ) , Н ‘‘% (т -0 ,2 ) и H0,66b!c > h"K ;

если н л ( т  -0 ,2 )  и. ^  ± 0,66h'c  и ли к1' ^ П ' ^ О Щ -

если Н'”* ( т - 0 ,2 )  и 0,BBf lc i h > h ?

UAH O ^ B h '^ h '”>% "  ̂ 77, 

и л и  ь!в > о ,в в ь . 'с  Z

Если при односторонней работе стругаТ * h'c £ hj. и целесообра
зен режим £ i^<2 v n , то ft. определяется по формуле (14.59), 
так же как при Челноковой работе струга.

Определение толщины стружки h и режима работы струговой 
установки по формулам (14.58)- и (14.59) должно производиться 
в следующем порядке.

Если неравенству первой строки формулы (14.58) Величины h c 
и h K не соответствуют, то проверяется, соответствуют ли они, 
а также величина Нс неравенствам второй строки этой формулы. 
Если да, то определение закончено. Если нет, то возможны два 
пути определения. Первый путь: если величины Нс , h c и ^ с о о т 
ветствуют только первому и второму неравенствам второй строки 
формулы (14.58), то определение производится по неравенствам 
первой строки формулы (14.59); второй: если несоответствие имеет 
место во втором неравенстве второй строки формулы (14.58), то 
проверяется, соответствуют ли величины Кс и h K второму неравенст
ву третьей строки формулы (14.58). Если да, то определение за
кончено. Если нет, то проверяется, соответствуют ли величины h c 
и k K неравенствам второй строки формулы (14.59). Если да, то 
определение закончено. Если нет,то проверяется, соответствуют ли 
величины \  и h K второму неравенству четвертой строки формулы
(14.58) . Если да, то определение закончено. Если нет, то прове
ряется, соответствуют ли они неравенствам пятой строки формулы
(14.58) . Если да, то определение закончено. Если нет, то возмож-
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ны два пути определения. Первый путь: если величины Н0 , h c и к к 
соответствуют только первому, второму и третьему неравенствам 
пятой строки формулы (14.58), то определение производится по 
неравенствам третьей строки формулы (14.59). Второй путь: если 
несоответствие имеет место в третьем неравенстве пятой строки 
формулы (14.58), то проверяется, соответствуют ли величины %е 
и Нк второму неравенству шестой строки формулы (14.58). Если да, 
то определение закончено. Если нет, то проверяется, соответству
ют ли величины h и Ь К неравенствам четвертой строки формулы
(14.59). Если да, то определение закончено. Если нет, то прове
ряется, соответствуют ли величины h c и h Kвторому неравенству 
седьмой строки формулы (14.58).Если да, то определение закончено. 
Если нет, то проверяется, соответствуют ли они второму неравенст
ву восьмой строки формулы (14.58). Если да, то определение за
кончено. Если нет, то определение производится по неравенствам 
пятой, шестой или седьмой строки формулы (14.59).

Если 0 , 5 ^ .в + Я*.„), то целесообразна челноковая работа 
струга в режиме vc <2 vK с паузой перед реверсом для частичной 
разгрузки конвейера, и % определяется по формуле

$ ( К в  + К п ) ,  в с ш  " ' > ( ” - - 0 , 2 ) ;

К , если Н Щ т -О Д ) и ^  *h'g * H SK .B + k * * ) >'

f e l X V C b  если » Ч < Ы - о 1г ) , н , ’, ^ ( т - о , г )

1 ; (14-60)

к , если - w ) *  v '* K ' -° > 5 ( K . b + k .„ ) ;
I w * W , + K . n )  , если '"ж (т -0 ,2 ) и +h •

Если при односторонней работе струга %j*h'c > h'K в , то целесо
образен режим vK£Vc , и h  определяется по формуле (14.60),
в которой h'K n , h"K n ,h " Jn принимаются равными соответственно

м ’ h * °  •

0,5

В формулах (14.58) и (14.59) коэффициент 0,66 дан для случая 
применения струговой установки УСВ. При эксплуатации струговой 
установки УСТ2М вместо коэффициента 0,66 принимается коэффици
ент 0,71.

При Челноковой работе струга к  определяется по форму
ле (14.58), при этом ^ рассчитывается по формуле (14.47); при 
определении h  по формуле (14.59) или (14.60) ^ рассчитывается 
по формуле (14.48).
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14.3.9. Определение толщины стружки и режима работы 
для расчета производительности струговых 

установок С075 и СН75 при т>с > v-K

Если т л 0,85 м, ,5(к°к'д+Ъ.°„)т1 целесообразна челноко
вая работа струга в режиме №с=3 у -к , то толщина стружки h опре
деляется по формуле

К  , если. £  h ° ' ;

K j r , е°ли к  К  > < и  н ен Н°к' ЦМ И ̂  Н ? < ( п - Ц 2 ) ,  m a x ( h l l 0 , 8 h ' c)^h°l<1 ‘ 
h'c ,если н Ц * ( т -0 ,2 ) и h\

и 0 ,8 h 'c h\

Ч"
(14.61)

"к 1.
J -  s

(/>"" "в г "  ■'»*■/ , l k уД
Если при односторонней работе струга /я. л о,85 м, 7^*^  ̂  

и целесообразен режим т^-З v-K , то h  определяется по формуле
(14.61), так же как при Челноковой работе струга.

Если т .5: 0,85 м, Yjfhg ± 0 , 5 (  к°к е +к°кДДл целесообразна челно
ковая работа струга в режиме *-2 т>к с паузой перед реверсом 
для частичной разгрузки конвейера, то h  определяется по формуле

Л = А с',если н Ц ф - О ? ) и 0 , 8 h g * k eK'-}ri (14.62)

если H'd^ (т -072)ж h ' ^ h ’d ^ - ° Н>81г'с

™ * a ,8 h ' c z h ' ; >  h ' d ' J j r ,

или h ;> 0 ,8 h ' c ?  K " - } * .

Если при односторонней работе струга m. £  0,85 м, tfH'*h'c 5:h^e 
и целесообразен режим ъ к , то h  определяется по форму-
ле (14.62), так же как при Челноковой работе.

Определение толщины стружкиЛ и режима работы струговой уста
новки по формулам (14.61) и (14.62) должно производиться в следу
ющем порядке.

Если неравенству первой строки формулы (14.61) величины %с 
и h K не соответствуют, то проверяется, соответствуют ли они, 
а также величина Н с неравенствам второй строки формулы (14.61). 
Если да, то определение закончено. Если нет, то возможны два пу
ти определения. Первый путь: если величины Нс , h c и h K соответ
ствуют только первому и второму неравенствам второй строки фор
мулы (14.61), то определение производится по неравенствам первой 
строки формулы (14.62). Второй путь: если несоответствие имеет



место во втором неравенстве второй строки формулы (14.61), то 
проверяется, соответствуют ли величины h e и h K второму неравенст
ву третьей строки формулы (14.61). Если да, то определение за
кончено. Если нет, то проверяется, соответствуют ли величины h c 
и ^неравенствам второй строки формулы (14.62). Если да, то 
определение закончено. Если нет, то проверяется,соответствуют ли 
величины h E и h K второму неравенству четвертой строки формулы
(14.61). Если да, то определение закончено. Если нет, то прове
ряется, соответствуют ли величины h c и h K неравенствам пятой 
строки формулы (14.61). Если да, то определение закончено. Если 
нет, то определение производится по неравенствам третьей, чет
вертой или пятой строки формулы (14.62).

Еслит L 0,85 м и >  0,5 (h °x e  +  h °  п) , то целесообразна 
челноковая работа струга в режиме 2 v K с паузой перед ре
версом для частичной разгрузки конвейера. В этом случае к  опре
деляется по формуле

h=
е о л и

если ? Г К ^ ( К " в +Н°к'п)'> (14>63)

если Н ^ (т -а 12 ) ^ С К >¥ ( К В+ К:'п).
^ /4,°" +<0"

Ч " * \ ' 1К.В "-К.!

Если при односторонней работе струга т £ 0,85 м и 
то целесообразен режим , и h  определяется по формуле
(14.63), в которой h°xn и А"" принимаются равными соответственно

К Ж " , -
Еслит. > 0,85 м,^' fi'e -  целесообразна челно

ковая работа струга в режиме т£ =: 3 v K , то h  определяется по фор
муле

К  • если <  к  ±  * * ;

K i p  - если К К ' К  ж Hc ^ - ° , 2 ) A 8 K < K i 7

Ьр

или Hg<. ( т - 0 , 2 ) , т а к  (Н Е ) 0,8 h'E ) < h'K Л -  . 

,если и ”<-(т-0,2) и 4>H" h ''£  я ; ;  н (14.64)

У; >hl  *HMm-D,2);K%(m-0,2);0,8h!c‘ K i z
или Нс"'и ( т  -0,2); т а к  (b% ; 0,8h'c ) *  Я ^  \

К ' , ^ н ^ ( т - о , 2 ) и  % " н " ±  к ;  н

* ; Х е с л и  н?<(п -а,г)и о,вис К -

Если при односторонней работе струга т >  0,85 м г ^ К - ^ ' к - в  
и  целесообразен режим vc - 3 v - K , то h  определяется по формуле 
(14.64), так же как при Челноковой работе струга.

Если т  > 0,85 м, 0 ,5 (h 'x.e +h'K,n) я. целесообразна челно
ковая работа струга в режиме 2 v x с паузой перед реверсом
для частичной разгрузки конвейера, то к определяется по формуле

h = t i ,если НЕ 2.(т -0,2)ъ 0 , 8 h ^  (14.65)

если (т -0 ,2) и Я"*Я'жу,£(|8̂ или <0'8 К  >

если н ('< (т -0 ,2 ) ,Н (% (т -О Д  и O J B h ' ^ h ” ^ ; 

если (т-0,2) и b!'K ^  ±0,8tic или ^  ^ К'<0,8Н'С; 

если Н '^ (т -О ^ ) и 0,8tic 2 h%-$m > Я"' *

или 0,8h'c ^ h l ' >  h * J ”' 1 

или h ' ^ O ' B h ' c t h " - ^ .

Если при односторонней работе струга т > 0 , 8 5  м, f H *Яс^ Я К.в 
и целесообразен режим 2 v K , то h  определяется по формуле
(14.65), так же как при Челноковой работе струга.

Определение толщины стружки к и режима работы струговой уста
новки по формулам (14.64) и (14.65) должно производиться в та
ком же порядке, как определение по формулам (14.58) и (14.59) 
(см. раздел 14.3.8).

Если т >  0,85 м и >0,5(h'K +hxn) , то целесообразна чел
ноковая работа струга в режиме- *  2 v x с паузой перед ревер
сом для частичной разгрузки конвейера. При этом Я определяется 
по формуле

h=<

' 0 ,5 (К .в +К . п) h f i сли К ' ъ ( т - 0 , 2 ) \
Я; , " если (т-0,2) и ̂  ' к ' ^ О ^  + К . )  \

0,5(К.В+ К .„ ) l b *  * 9СЛИнс *  ( т  Н с*(т ~ 0,2 ) и

ги * ц > о , 5 ( ь . \ . в + к л ;  <14*66>
К 1, воли ( m -o j) и (С * я " ^  v l K j h Q ;

-0,2) и ^ * к ' а > 0 ,5 ( К .в +К :)>  
Если при односторонней работе струга т >  0,85 м ъЧ"н*Ь.'с >к'н в , 

то целесообразен режим v -^ ■£ 2 &к . В  этом случае Я определяет
ся по формуле (14.66) , в которой h'Kn, h"Kn и Я"'„ принимаются рав
ными соответственно Я* , h!l» и hi", .К в  К-а К.о
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а

Рио. 14 .15 . Зависимость коэффициента готовности очиотиого забоя по процеооу крещения кровли /ип.яр 
от коэффициента резерва око роста передвижки фронта крепи ва подвиганием аабоя и коэффициента

резерва фронтального обнажения крови Kf'9:

г- при Л ^ <в , равном 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; сГ- при л 'Л*<в , равном 1,5; 2 ,0; 3,0; 4,0; 8,0; 6 -  при , равном 6,0-fI5,0

При Челноковой работе струга h  определяется по формуле
(14.61) или (14.64); при этом^рассчитывается по формуле (14.47), 
а при определении Я по формуле (14.62), (14.63), (14.65) или
(14.66) - по формуле (14.48).

14,3.10. Расчет сменного коэффициента машинного времени

Сменный коэффициент машинного времени Км определяется, как 
и при комбайновой выемке, по формуле (14.24) или по графику 
рис. 14.5.
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Входящий в формулу (14.24) коэффициент готовности очистного
забоя по группе последовательных перерывов j i z рассчитывается 
по формуле 1

где А

S r  =■ (14,67)Ai>r + — 1У*п.кр
коэффициент готовности очистного забоя по группе 
последовательных перерывов без учета ограничений, 
обусловленных процессом крепления кровли, совмещенным 
с очистной выемкой;

и  -  коэффициент готовности очистного забоя по процессу 
ПЯР крепления кровли, совмещенному с очистной выемкой.



Коэффициент готовности очистного забоя по группе параллель
ных перерывов j i n , так же, как при комбайновой выемке (см. раз
дел 14.1.9).рассчитывается по формуле (14.29) с учетом норматива 
времени на подготовительно-заключительные операции Тп з = 25 мин.

Коэффициент готовности очистного забоя по группе последова
тельных перерывов без учета ограничений, обусловленных процессом 
крепления кровли, совмещенным с очистной выемкой, определяется 
по формуле

Входящая в формулу (14.68) суммарная длительность всех пери
одически повторяющихся технологических перерывов Ттп (минут на 
I м подвигания очистного забоя) определяется по формуле

Т = t Р-Ч.Л..У. + т1 + т " +т'ы 
т.п 'т.п т.п 'т.п (14.69)

где tp c  - затраты времени на реверс струга, мин; при Челноко
вой работе струга в режимах и Vc= 3 v K
t p .c в 0,07 мин; при Челноковой работе струга в ре
жиме 2 $-к с паузой перед реверсом для час
тичной разгрузки конвейера t p .B принимается равным 
нулю, так как реверс производится в период паузы, 
длительность которой, учтенная формулой (14.48), 
больше tp.c ;

т' - удельная суммарная длительность технологических пе- 
тп рерывов, зависящих от конструкции струговой уста

новки,горнотехнических и организационно-технических 
факторов, за исключением перерывов для крепления 
и посадки кровли, мин/м; указывается в исходных 
данных для расчета, определяется по формуле

• п Т  
Т = Г  —  =  'т.п f  г

+ Ъ к
' л

9

Т. ,7.,...,Г, -длительность отдельных технологических перерывов-, 
г мин;

L  L  подвигание очистного забоя, после которого повторя- 
11 г? >п ется соответствующий технологический перерыв, м.

Пределы ве^шчин , 7̂? • ..• , 7), и ^  • •••»
l n при эксплуатации различных струговых установок 
принимаются по данным табл. 14.24 или по результа
там хронометражных наблюдений;

Т''„ - технологический перерыв, связанный с креплением 
тп кровли (передвижкой механизированной крепи, уста

новкой индивидуальной призабойной крепи), мин/м. 
При совмещении процесса крепления кровли с работой 
струговой установки Т"п = 0, при несовмещении

Т " - -1---  ,
тп 1>кр <р '

т} -  средняя скорость передвижки (установки) фронта кре- 
КРФ пи за подвиганием очистного забоя, м/мин; определя

ется для забоев с механизированной крепью по форму
ле (14.76), для забоев с индивидуальной крепью - по 
формуле (14.77);

Т - технологический перерыв, связанный с посадкой кров- 
7 ли, м/мин; при механизированной крепи 7 £ * = 0; при 

индивидуальной крепи определяется по формуле

m I» _  ? П . К р

т . п ~  г  1 
ьпкр

71 - затраты времени на посадку кровли, не совмещенную с
г  работой струговой установки, мин; определяются со

гласно графику организации труда и планограмме ра
бот и указываются в исходных данных к расчету;

1ПК„ - шаг посадки (шаг подвигания забоя, после кото- 
' г рого производится передвижка посадочных стоек), м; 

указывается в исходных данных.
Добыча из очистного забоя при его подвигают на I м (в тон

нах) определяется по формуле

V  •
Входящие в формулу (14.68) коэффициенты готовности струговой 

установки^ я и механизированной крепи в конкретных условиях
эксплуатации определяются по формулам

а , v " )  •

(14.70)

(14.71)
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Т а б л и ц а  14.24

Периоднческя повторяющиеся 
технологические перерывы

Отношение длительности технологического перерыва к шагу его повторения за подвиганиеы забоя, ыин/ы
Обозна
чение

Численное значение для струговой установки

УСТ2А 1УСБ67 C075 CH75 УСВ в исполнении УСТ2М
УСВ.ОО.ООО.ОО] УСВ. 00.000.01 УСВ. 00. ООО. 02 УСВ. 00.000.03

I 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 II
Переда*» приводной станции:

ЪНвТМЯОЙ 0-5,0 0-2,5 0-2,0 0-2,0 0-2,0 0-2,5 0-2,5 0-2,5 0-5,0
L, 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,47 0,47 0,47 0,60

разгрузочной Ж 0-5,0 0-2,5 0-2,0 0-2,0 0-2,0 0-2*5 0-2,0 0-2,5 0-2,0
tz 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,47 0,60 0,47 0,60

Передвнхха опорной балка или 
крепи приводной станции:

натяжно! T, 11,0 3*1. 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 -
*5 1,75 1,20 1,20 1,20 0,47 0,47 0,47

разгрузочной Ж . 11,0 11,0 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5
2,40 1,75 1,20 1,20 1,20 0,47 1,20 0,47 1,20

Передвижка удерживающего 
устройства в лаве Ж ,11.0

1,80
- - - - - - 5,0

0,47
11,0
1,80

Перемещение кре пг ч  трдхеншг:
механизирован». В

в конвейер. . выт. ' тке ж _ _ 0-8,0 0-8,0 0-8,0 0-8,0 — 0-8,0

4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

з вентил,'v  .--чай r7 0-10,0 0-10,0 0-10,0
e, 0,80 0,80 0,80

индивидуально!!

в конвейерной пыработк* Ж 8,6-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0 8,0-12,0
0,80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,200,80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,20 0,80-1,20

* вонгглгояопа'»’? * 'f ?„5>IP,5 -2.5-12,5 2,5-12.5
?% 0,80-1,00 0,80-1,00 0,80-1,00

лр- - л ч ч  , • й ч ч ч

* '
25,0 JI*o 0-12.0 0-12,0 0-12.0 15,0 0-12,0 15,0 0-12.0

* 'i v ,86 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

j аввтЕ.гл'г,;с»;г..': T„ 15,0 15,0 0-12,0 0-12.0 0-12,0 15,0 15,0 15,0 15,0
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 ‘ 1,30 1,80 1,80

i,)0



Продолжен!в табл. 14.24

I 2 ..... 3 ... 4 5 6 7 8 9 10 II

Все периодически повторяющиеся
перерывы;

при механизированной крепя
* т 

m a x t — 48,40 48,40 48,40 41,90 45,60
сопряжений 1 1 

п т
minE у  1 1

- - 5,80 5,80 5,80 - 16,60 - 17,30

при индивидуальной крепи Д тmaxi, у 56,50 50,10 54,00 54,00 54,00 50,40 44,40 62,60 50,60
сопряжений с

п 7»
minE у  

1 С
22,00 22,00 16,30 16,30 16,30 21,70 24,60 39,20 27,30

Примечания. I. Если при передвижках разгрузочной приводной станции струговой установки, расположенной в очистной выработке, производится перестановке 
перегрузочного желоба или стоек крепи транспортной выработки, то продолжительность перерыва и наг его повторения ориентировочно можно 
принимать такими же, как при перемещении индивидуальной крепи сопряжения.

It f
2. При определении m i n Z  g-- минимальной суммарной длительности всех процессов, прерывающих работу струговых установок УСТ2А, УСТ2М,

1УСБ67 и УСВ в исполнении УСВ.00.000.01 и УСВ.00.000.03, процессы заряжания и взрывания в нишах у конвейерной н вентиляционной вырабо
ток учтены как взаимно совмещенные; как совмещенные учтены также процессы передвижки опорной балки приводных ставцнй струговых устано
вок УСТ2А, УСТ2М, 1УСБ67 и УСВ в исполнении УСВ.00.ООО. 01.

Коэффициент готовности индивидуальной крепи принимается рав
ным единице.

При односторонней работе струга коэффициент готовности стру
говой установки в конкретных условиях эксплуатации определя
ется по формуле

о ___ 1
^ с .у  - 1 + 0 В ( ± _ - 1 Г '

'■Jtc-y . '
Входящий в формулу (14.70) проектный коэффициент готовности 

струговой у с т а н о в к и о п р е д е л я е т с я  по табл. 14.25, а входящий 
в формулу (14.71) проектный коэффициент готовности каждой указан
ной в табл. 14.25 механизированной крепи ju*p принимается условно 
разным 0,98 в соответствии с базовым коэффициентом готовности 
механизированной крепи, принятым в "Отраслевой методике оценки 
уровня качества механизированных крепей для очиотных забоев на 
пластах с углами падения до 35е" (М., ИГД им. А. А. Скочинокого,, 
1976).

Изменение проектных коэффициентов готовности струговой уста
новки и механизированной крепи под влиянием отдельных факторов,

„ . с.у .с  у . Кр . кр
обозначенных ь д ......15 ; с 0 , .... l 5 , определяется по фор
мулам, приведенным в табл. 14.26. с у к  с

Для определения влияния факторов i 0 и Lg значенияы ур 
ж каждой струговой установки и механизированной крепи стру
гового комплекса на I960 и каждый следующий год выпуска устанав
ливаются ШахтНИУИ совместно с органазацией-разработчиком и заво- 
дсм-изготовителем и сообщаются заинтересованным организациям. 
До определения значений а  1? и л  ур в исходных данных для расче
та указываются следующие их значения: для струговых устано
вок 1УСБ67, УСТ2А и УСТ2М Аур = 0; для струговых установок СЕ75, 
С075, УСВ и УС2У А ур = -5£; для механизированной крепи ШКС, 
МКСУ и ЗЫКС и = -1%‘, д а  механизированной крепи 1МК97Д 
и МК98С А %  = ~2%.

.с.у кв
При определении влияния факторов l ц. и i £  степень заштыбо- 

ванности струговых установок и механизированной крепи в очистных 
забоях различных шахтопластов устанавливается главным технологом 
шахты и бассейновым научно-исследовательским институтом на осно
ве опыта их работы. Заштыбованность считается легкой, если она 
не вызывает существенных отказов в работе струговой установки
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Т а б л I ц а 14.25

Струговый
комплекс

Крепь
комплекса

Схема распо
ложения сек
ций в комп
лектах крепи

Схема пере
движки сек
ций крепи

Отношение шага подвига- 
ния очистного забоя 1ш, , 
после которого повторяет
ся передвижка крепи См), 
к шагу передвижки секций 
крепи еш.с , м

Струговая
установка
комплекса

Коэффициент 
готовности 
струговой 
установки 

и *  х'

Минимальное рас
стояние от забоя 
до перекрытия

ап , и

Максимальная ширина призабойного про
странства, поддерживаемого крепью,
8/лпх > и (в числителе - при шахматной, 
в знаменателе - при линейной схеме 
передвижки секций крепн)

KIMKC И К С Шахматная Шахматная 0,65/1,30 1УСБ67 0,75 0,260 4,530/3,880
Линейная Линейная 0,65/0,65 С075 0,75 0,200 4,470/3,820

СН75 0,75 0,380 4,650/4,000
УСВ 0,80 0,290 4,560/3,910

KIMKC ИКСУ Шахматная Шахматная 0,65/1,30 1УСБ67 0,75 0,260 4,810/4,160
Линейная Линейная 0,65/0,65 С075 0,75 0,200 4,750/4,100

СН75 0,75 0,380 4,930/4,280
УСВ 0,80 0,290 4,840/4,190

1КМ97Д 1МК97Д Линейная Шахматная 0,40/0,80 УСТ2А 0,70 0,200/0,200х*) 4,160/4,160
Линейная Линейная 0,80/0,80 УСТ2М 0,70 0,200/0,200 4,160/4,160

1УСБ67 0,75 0,270/0,200 4,230/4,160
С075 0,75 0,210/0,200 4,170/4,160
СН75 0,75 0,400/0,200 4,360/4,160
УСВ 0,80 0,270/0,200 4,230/4,160

КМ98С UK98C Линейная Шахма тная 0,40/0,80 УСТ2М 0,70 0,200 4,420/4,420
Линейная Линейная 0,80/0,80 1УСБ67 0,75 0,200 4,430/4,420

С075 0,75 0,200 4,420/4,420
СН75 0,75 0,200 4,560/4,420
УСВ 0,80 0,200 4,430/4,420

КТСЧ ЗМКС Шахматная Шахматная 0,50/1,00 С075 0,75 0,200 4,150/3,650
Линейная Линейная 0,50/0,50 СН75 0,75 0,400 4,350/3,850

УСВ 0,80 0,310 4,260/3,760
УСТ2М 0,70 0,200 4,150/3,650

Проектный коэффициент готовности струговых установок указан в соответствии с техническими заданиями на эти установки. 
х г ' В числителе - при нахматной, в знаменателе - при линейной схеме передвижки секций механизированной крепи.
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Т а  б я я ц а 14.26

Порядко
вый номер 
фактора

Фактор, влияющий на надежность струговой 
установки или механизированной крепи

Пределы влияния 
факторов

Формулы для определения изменения коэффициентов готовности 
струговой установки j^ t.yи механизированной крепи под 
влиянием факторов ic-* и 1кр , + % у

I 2 3 4
0 Отклонение от проектного уровня коэффициен

та готовности, %:
струговой установки . с. у с.у

L 0 * 1  ^ур

механизированной крепи К +-°'0ЫХ ■ Кр кр Ч - 1  Л УР
I Длина очистного забоя, м 50-300 i f  • -0,04 Mj, -150) 

i f  = -0,02 ( 1л -150)

2 Угол падения пласта, град:

при работе по простиранию 0-35 Lc.s, +
2 1500

При применении крепи I1KC, Ш 9 7 Д ,  MK98C

0-6 i?-o

6-20 •*P_ n  ( c L - 6 )

Lz 6,0

При применении крепи ИКСУ, 3HKC

0-20 i f -  0

20-35 :V_ m  ( * - 20) 
2 8,4

при работе по восстанию (падению) - £ 0
- if - 0

3 Гипсометрия пласта:

волнистая при длине очистного забоя, м 50-300 if - -0,032 -50)

волнистая при мощности пласта, м 0,6-1,8 if - - 0,012 ^

> 1,8 if- -0,066 Lj)
спокойная

о

193



I 2 3
Завтыбованность тяговых органов, направля
ющих и других узлов, обусловленная физико- 
механическими свойствами мтыба, образующе
гося при выемке угольного пласта:

струговой установки:

легкая при длине очистного забоя, м До 200 

200-300

средняя при длине очистного забоя,м 

тяжелая при длине очистного забоя,м

До 150 

150-300 

До 50 

50-300

механизированной крепи:
IMKC, иксу, зикс

легкая

средняя

тяжелая

5

1МК97Д и UK98C 
легкая, средняя, тяжелая

Добыча или продолжительность эксплуатации: 
добыча струговой установкой, тыс.т

су Си с.у
Сверх olp  Д р  , где -
коэффициент, характеризу
ющий ресурс работы струго
вой установки без отказов 
по причине износа ; Д р у -
ресурс струговой установки 
до капитального ремонта

продолжительность эксплуатации меха
низированной крепи, нес

Сверх
коэффипиент, характеризую
щий ресурс работы крепи 
без отказов по причине 
износа ;Трр- ресурс меха
низированной крепи до ка
питального ремонта
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Продолжение табл. 14.26

4

Ч

с.у
О

-o,i66 ( е А -200)

с -
V -
‘ Г -
; С. Я

О

-0,02 ( 1^ -150)

О

•0,03 (С, -150)

С -  о

i j -  -0,005ел

Если (  Д * ’ - л Ср 9Д * ’ ) > о, Ls - ^ p\ A с у
'9 с е ! V *р  м р

если

гдв Д * у-  добыча с начала эксплуатации струговой установки 
3 новой или после капитального ремонта, тыс.т;

и * ' у -  коэффициент, учитывающий влияние условий применения 
ГР выемочных мапин на снижение готовности струговой уста

новки пропорционально увеличению добычи (табл.Л4.27); 
для I, 2 и 3 групп типовых условий значения d r o  при
няты соответственно 0,04; 0,05; 0,06. *

Если ( Т * / -  d ^ T p P )> 0 ,
. K f >  к р  ,  _ к р  
L c 9 -oLn (Тэ r - S у В

* P -  *P' 6 f .
P p  200 ’

«». ( г / 4 ? T * ) S O ,  if. о,
где Т У  - продолжительность эксплуатации механизированной кре

пи новой или после капительного ремонта, мес;
* и Р -  коэффициент, характеризующий условия эксплуатации 
* крепя, влияющие не снижение ее готовности с увеличени

ем продолжительности эксплуатации; для неосложненных и 
осложненных условий принят соответственно 0,3 и 0,5



при длине очистного забоя до 200 м, средней, если не вызывает 
существенных отказов в работе струговой установки при длине 
очистного забоя до 150 м, тяжелой, если существенные отказы стру
говой установки могут быть при длине очистного забоя 100 м  и ме

нее. Заштыбованность, обусловленная неправильной эксплуатацией 
струговой установки, здесь не учитывается.

Т а  б 1  ■ ц а 14.27

Группа типо
вых условий 
применения 
выемочных 
машин

Возможные средстве выемки

Характеристика пластов по категориям 
разрушаемое», содержанию прослойков 
и твердых включений ( S** Ъ) и абра
зивности / ,  мг/сы

Класс по
расходу
резцов

I

Все виды выемочных маин, 
включал струги, с высокой 
производительностью

Категории ВС и С со слабыми глинистыми 
прослойками и микровключеняями, / < 1 0 0 I

Преимущественно узкоза- 
хветные комбайны без огра
ничения производительно
сти, струговые установки

Категория СК с прослойками углисто-гли
нистых сланцев или раэдробленяымж-вклю- 
чеиияыи при 5*< 0,5  и /< 2 0 0 1 - 2

Категория ВСК без прослойков и включе
ний при/* 1 0 0  или категория СК с раз
дробленными включениями при S И  и
/ <  200

2-3

2

Комбайны с ограничением 
производительности по 
динамической нагруженно- 
сти и устойчивости и 
струговые установи

Категори СК ■ ВСК, но содержащие бо
лее крепие прослойки или нераздроблен
ные включения при 5 *Х0  2 ,5  и /< .2 0 0 3

Категория К без прослойков и включеняй 
при /< 2 0 0  иля категория ВСК, содержа
щая крепие прослойка млн иереэдроблен- 
ные включения при $#до 2 ,5  и / <  зОО 2-4

3

Комбайны со значительным 
ограничением производи
тельности по динамической 
яагруженности, устойчиво
сти и стойкости инструмен
та и струговые установи

Категория BK без прослойков я включе
ний при / < 1 0 0  или пласты категорий 
ВСК и К, содержание прослойки песча
нистого сланца, песчаника, известняка 
или ковсолиди^ованные включения при 3-5

Примечание. Настоящая классификация принята в работе "Методика оценки и классийякация 
показателей разрушаемое» угольных пластов основных бассейнов СССР , утвер- 
яденной Техническим управлением Мкнуглепроыа СССР (К.. ИГА им. А.А.Скочив- 
ского, 1978л

При определении влияния фактора с5 условия эксплуатации ме
ханизированной крепи относятся к осложненным при трудно обрубаю

щейся непосредственной или основной кровле, обусловливающей по
вышенные динамические нагрузки на крепь; кровле, образующей 
в призабойном пространстве заколы со ступенчатым опусканием или 
местные вывалы нижних слоев пород, при волнистой гипсометрии 
пласта.

тт « . С.У . К р  С ' У
При определении влияния факторов l s  и  i s  значения 

и dKpp при вводе в эксплуатацию новой струговой установки или 
механизированной крепи и после капитального ремонта приняты со

ответственно 0,33 и 0,25; значение Д р согласно техническому

заданию на струговые установки У СВ, СН75, С075, 1УСБ67, УСТ2А, 
УСТ2М и УС2У составляет соответственно 500 , 360 , 300 , 250, I50-, 
180 и 180 тыс.т; значение согласно техническому заданию на 
механизированную крепь IMKC, МКСУ, ЗМКС, 1МК97Д и МК98С состав

ляет соответственно 24, 28, 28, 24 и 28 мес.
Кроме рассмотренных, в формулу (14.68) входят следующие ве

личины:
и  -  коэффициент готовности участковой конвейерной линии 

КУ (без конвейера струговой установки); определение см. 
в разделе 1 4 .1 .7 ;

А  - коэффициент готовности очистного забоя по фактору "пе- 
6 реполнение участкового бункера” ; определяется, как ука

зано в разделе 14.1.7, с учетом того, что средний входя
щий углепоток равен производительности струговой уста
новки ф ;

Л  - коэффициент готовности участкового локомотивного тране- 
л порта по фактору "отсутствие порожняка"; определение 

см. в разделе 14.1.7;
и - коэффициент готовности погрузочного пункта при выгрузке 
''ни угля в вагонетки; для стационарных и передвижных по

грузочных пунктов принимается равным соответственно 
0;Э8 и 0,95;

и - коэффициент готовности очистного забоя по процессу про- 
в/"/7 ветривания; при прямоточной схеме проветривания ji = 

= 0,98;

Нс - высота струга, м;
ta - затраты времени на дробление нетранспортабельных плит, 
°Р отнесенные к I т угля из верхней части пласта, не обра

батываемой стругом, мин/т; указаны в табл. 14.28.
При промежуточных значениях Йр значение tgp определяется

но формуле

i r v w .

где R0 и Д - предельное табличное значение йр » соответствен- 
H1 Pz но меньшее и большее данного значения йр I
tdp1 и tdp2 ”  значения tty соответственно при RPi и йр2 .
Средства дробления указываются в исходных данных для расчета. 
При несовмещении процесса крепления кровли с работой струго

вой установки коэффициент готовности очистного забоя по процессу 

крепления кровли jin̂  равен единице, если ап +  1Ш 3 <(усТ9 
и равен нулю, если ап + 1^ъ Ъ Суег •
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Т а  б л и ц а  14.28

Сопротивляемость пласте 
резанию Af , кгс /см

Затраты времени t„  на дробление 
нетранспортабельных плит с помощью 
ручного инструмента, отнесенные к 
1 т угля из верхней части забоя, 
ре обрабатываемой стругом, мин/т, 
по данным ШахтНИУИ

50-100 0 ,1 0 -0 ,2 5
I 00-150 0 ,2 5 -0 ,4 0
150-200 0 ,4 0 -0 ,5 5
200-250 0 ,5 5 -0 ,7 0
250-300 0 ,7 0 -0 ,8 5

Примечания:
1 . По ланяым ШахтНИУИ, при использовании дробилки УРН4 

длительность перерывов в работе струговой установки для дроб
ления нетранспортабельных плит сокращается в два р аза .

2 . Применение дробилок Д10 и Д20 позволит сократить дли
тельность перерывов соответственно в четыре и восемь р аз.

При совмещении процесса крепления кровли с работой струговой 
установки при расчете вручную ̂ п,кр определяется по графику 
рис. 14.15, если ссп +£ш г <£усг^ж принимается равным нулю, если 
чп + Ы у с г  • ПРИ расчетах с помощью ЭВМ определяется
по формуле

*̂ п.кр ~
К

1 +
В

кр-ip1-1 /КГ

где К ='
I, если а п + Р,

О, если Цд + ^  Руст 7
ui-з ^ Ру от у

й п - минимальное расстояние от забоя до перекрытия 
секции механизированной крепи (см.табл.14.25) 
или до верхняка индивидуальной крепи 
(табл. 14.29);

I  - шаг подвигания забоя, после которого повторя- 
3 ется передвижка механизированной крепи или 

установка индивидуальной призабойной крепи; 
для механизированной крепи определяется 
по табл. 14.25,для индивидуальной указывается 
в исходных данных для расчета;

Русг^Кр Р 'Ф ж ^°р'Ч>-  см- формулы (14.72), (14.74) и (14.78).

Максимальная ширина незакрепленной призабойной полосы кровли, 
при которой сохраняется ее устойчивость,£усг определяется по фор
муле ------- ---------

, ( 1 4 Л Яе -  2 >72 
С»ст~ 1 + tn K T

где Кт -  коэффициент "топтания" кровли;
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Т а  б л и ц а  14 .29 -

Струговая
Численное значение л а  

видуальной
м, при применении ннди- 

приэебойной крепи
установка с металлическими шар

нирными верхняками 
длиной . м

с деревянными верхняками» 
располагаемыми относитель
но забоя V * 2

1,26 1 ,00 0 ,80 перпендику
лярно с кон
солью 0 ,3  ы 
и более

перпендику
лярно без 
консоли и па
раллельно1̂

УСТ2А, УСТ2И, 
УС2У 0,26 0,43 0 ,56 0 ,8 0 1 ,1 0 0 ,40
1УСБ67 0,51 0,68 0 ,8 0 1 ,05 1 ,35 0 ,50
С075 0 ,45 0 ,63 0 ,7 6 1,00 1 ,3 0 0,46
СН75 0,66 0,83 0 ,96 1 ,2 0 1 ,5 0 0,52
УСВ 0,56 0 ,73 0 ,8 6 1 ,10 1 ,4 0 0 ,60

х ) Такие ха значения а„  принимаются при использовании крали с 
деревянными подлапками или насадками для упора в кровлю.

при механизированной крепи, передвигаемой без подпора 
кровли;

Кт = ^ 3 J L  _ 7 , (14.73)
i -ш с

Я - максимальная ширина призабойного люстранства, подцер-
тах живаемого крепью, м; указана в табл. 14.25;

I  - шаг передвижки секций механизированной крепи после 
подвигания забоя на величину , , м; указан 
в табл. 14.25; ш  3
при индивидуальной крепи К Т = I, если после каждого 
подвигания забоя на величину tu i. з устанавливается 
постоянная призабойная крепь, и Кт = 1 ,2, если после 
каждого подвигания забоя на величину (ш .з поочередно 
устанавливается временная и постоянная крепь;

t - минимальное время устойчивости нижних слоев пород 
3 кровли, не закрепленной у забоя, мин; определяется 

по табл. 14.7;
К ц .~  коэффициент, учитывающий изменение минимального време- 
’■ ни устойчивости нижних слоев пород кровли в зависимо

сти от угла встречи (угла между линией очистного забоя 
и направлением основной трещиноватости пород); опреде
ляется по формуле (14.27) и табл. 14.15.

Значение [ уст ограничивается максимальной среднесуточной ско
ростью подвигания забоя при превышении которой £усг практи

чески не увеличивается (*■” " =  4-5 м/сут). Если > — I---- .
. П3 ь т г 1 л  т' м * с  м ’
Сист достигнет максимальной величины при = ------ .
3 « У ‘/г Тсм п вм



Значение l HQT в случае применения крепи МК98С принимается 
Равным 1,2 значения tyCT , рассчитанного по формуле (14.72).

Если ^уог 4 d n + 1Ш.3 , 45° и имеется возможность произво
дить отработку участка при угле встречи то определение
‘■уст повторяется при угле встречи J > '  .

Для определения ju n Kp по графикам рис. 14.15 предварительно 
определяются величиш к * ^ ’р и K p S tf> .

Коэффициент резерва скорости передвижки (установки) фронта 
крепи за подвиганием очистного забоя ^ определяется по фор
муле

гда %.3

, (14.74)
^ Vn.l

средняя скорость подвигания очистного забоя, м/мин; 
определяется по формуле

_ .
3 ш  г е я 7

(14.75)

% р л  ~ °РвДняя скорость передвижки (установки) фронта крепи 
за подвиганием очистного забоя, м/мин; при применении 
струговых установок с механизированной крепью опреде
ляется по формуле

где

ку. п

v * :
£ щ .з  Кп К у п Кя в _____

V n + TP' + T,P nK,rP + i f n , rp
(14.76)

коэффициент снижения скорости передвижки фронта крепи 
при недостаточной несущей способности почвы; определя
ется по графикам зависимости удельного давления опор
ной поверхности крепи на почву Нкр от несущей способ
ности почвы Нп (рис. 14.4). Для крепи 1МК97Д и МК98С 
кп= 0,5 (7+к* ); для крепи IMKC, ИКСУ и ЗМКС кп = Aj? . 
Удельное давление опорной поверхности крепи 1МК97Д 
и МК98С, IMKC и ИКСУ, ЗМКС9на. почву соответственно со
ставляет 32 , 30 , 27 кгс/саг. Для индивидуальной крепи 
к п равно единице;
коэффициент снижения скорости передвижки фронта крепи 
с увеличением угла наклона пласта а  ;
при работе стругового комплекса по простиранию пласта

ку.п
I при at £  9°;
I - 0,013 ( а -9°) при 9<СоL 6: 35°;

при работе стругового комплекса по падению

куп=
I при а  £  6°;
I - 0,0066а - 0,00087 при 6 а  15°;

СРк -  средневзвешенный коэффициент снижения скорости пере- 
80 движки (установки) фронта крепи за подвиганием очист

ного забоя при сильных вторичных осадках кровли (кров
ли 3.1 и 4.1 типов в табл. 14.7);

Кв о ~  / 1 1 \ ’
1 * В щ ах ( “g " Т ^ - р )

Кп -  коэффициент предварительного ослабления пород основной 
0 кровли, характеризующий уменьшение естественного шага 

и динамичности обрушения; принимается на основе опыта 
шахты или исследований бассейнового института и указы
вается в исходных данных для расчета; при работе без 
предварительного ослабления пород основной кровли 
Ко =

j [  -  естественный шаг обрушения основной кровли; указывает- 
°'*Р ся в исходных данных для расчета,если кровля относится 

к 3.1 и 4.1 типу.
Если к 01?о.кр-&> то k g PB = I;

Т  ' - чистое время работы гидроцилиндров передвижки секций
F крепи в  течение периода подвигания или после подвига

ния забоя на величину 1Ш ,3 , мин;

—  г л _ U r n  В А 
Р '  100 ЦЙК„ ’

О - средний суммарный расход рабочей жидкости гидроцшшнд- 
г " рами передвижки секций крепи, отнесенный к числу пере

двигаемых секций на 100 м длины очистного забоя, л. 
Значения Qr.n механизированной крепи струговых комплек
сов приведены в табл. 14.30;

П -  суммарная производительность одновременно работающих 
н насосов насосных станций механизированной крепи, л/мин; 

приводится в исходных данных для расчета;
t - коэффициент использования производительности работаю- 

н щих насосов насосных станции механизированной крепи; 
при работе механизированной крепи IMKC и 1МК97Д Хн = 
= 0,66, при работе крепи ИКСУ, ЗМКС и МК98С кн -  1,0;

Тр с - чистое время разгрузки и распора секций крепи в тече
ние периода подвигания или после подвигания забоя на 
величину > мин;

ТР
- £ jej  1 л __,

1 0 0  Q H к н
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Т а б л и ц а  14.Ж)

Крепь
отру-
гово-
го
комп
лекса

Шаг уста
новки 
комплек
тов кре
пи вдоль 
забоя 
ш̂.л • М

Число сек
ций, под
лежащих 
передвиж
ке при поД- 
вигании на 
величину
приходя
щееся на 
1 0 0  м дли
ны забоя

Qr.n , л Qp.C 1 л S, р.м2 Кс

I 2 3 4 5 6 7
IMKC 2 , 0 50/100 490/490 200/400 1.47 0 ,9
ИКСУ 2 , 0 50/100 490/490 1 0 0 / 2 0 0 1,36 0 .9
1МК97Д 1.5 67/134 335/670 200/400 0 , 6 6 1 . 0

МК98С 1,5 67/134 335/670 200/400 0,80 1 Д
ЗМКС 1,7 59/XI8 3X9/319 176/352 0 , 8 6 0 .9

Примечание. В графах 3 , 4 и 5 числитель соответствует шахматной
охеме передвижки секций крепи, знаменатель -  линейной.

О . - суммарный расход рабочей жидкости гидроцилиндрами сто- 
ек при разгрузке и распоре секций крепи, отнесенный 
к числу передвигаемых секций на 100 м длины забоя, л; 
указан в табл. 14.30;

Г - время, затрачиваемое рабочим на передвижение от одного 
'н комплекта крепи к другому и осмотр условий передвижки 

секций, мин;

Тп.р - 0,32  
г т к с

Л„ „ - шаг установки комплектов крепи вдоль забоя, м; указан 
Ш К в табл. 14.30;

- коэффициент изменения скорости передвижения рабочего 
от одного комплекта крепи к другому в зависимости от 
типа крепи стругового комплекса; указан в табл. 14.30;

ц - число комплектов крепи, обособленно передвигаемых од- 
р ним рабочим; п К,Гр приводится в исходных данных к рас

чету; определяется с учетом трудоемкости работ по 
оформлению забоя и передвижке крепи по ЕНВ, результа
там хронометражных наблюдений или фактической числен
ности рабочих очистного забоя;

t У?. - средние удельные затраты времени на работы, обуслов- 
н ленные местными обрушениями нижних слоев кровли, отне

сенные к одной передвигаемой секции, с. В пределах 
области применения струговых установок с механизиро
ванной крепью, передвигаемой без подпора кровли, 
можно определять по t у , указанному в табл. 14.7; г
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.ид
t«P =  <

I, если ty ky,BZ360 мин;

- Ю ,  если ty ky.y*-360 мин;

n - число секций в каждой группе обособленно перемещаемых 
СГР комплектов крепи, подлежащих передвижке после подвига- 

ния забоя на величину U  j ;для механизированной крепи, 
указанной в табл. 14.30, значение п с.гр при шахматной 
и линейной схемах передвижки секций соответственно 
равно п к гр и 2 п к гр .

При применении струговых установок с индивидуальной крепью 
средняя скорость установки фронта крепи за подвиганием очистного 
забоя (метров в минуту) определяется по формуле

if £ ш. .з А
*Р -9

ср
BJL

'у.к И " к
(14.77)

где Т - затраты времени на оформление забоя и установку комп- 
»■* лекта индивидуальной призабойной крепи, мин; определя

ются по ЕНВ и указываются в исходных данных к расчету;
п Ик - число комплектов индивидуальной призабойной крепи, 

устанавливаемых одним рабочим на каждом участке очист
ного забоя при его подвигании на величину Сш з ‘, опре
деляется с учетом трудоемкости работ по оформлению 
забоя и установке комплекта призабойной крепи и факти
ческой численности рабочих очистного забоя на этих ра
ботах; указывается в исходных данных для расчета.

Коэффициент резерва фронтального обнажения кровли К0*'* при 
применении струговых установок с механизированной и индивидуаль
ной крепью определяется по формуле

где АVkp.p

К oS<p_ t y e r - a n ~£ui.3
Р 3 0  К1  1

V-кр-Ср
(14.78)

коэффициент вариации скорости передвижки (установки) 
фронта крепи за подвиганием очистного забоя;

к о.сн

1,09
кв.ЕИ

-»/j 0 ,5 КТ

Р-с.гр
)

коэффициент общего снижения скорости передвижки (уста
новки) фронта крепи за подвиганием очистного забоя 
при недостаточной несущей способности почвы и вследст
вие местных обрушении нижних слоев пород кровли;

ОСИ- 1 1 1
—  + — —  + —-—  —7  
k  1( к ср L кп ккр пао

1
1



К р коэффициент снижения скорости передвижки (установки) 
фронта крепи за подвиганием очистного забоя вследст
вие местных обрушений нижних слоев пород кровли; при 

360 мин Ккр равен единице; при t y KBB< 360 мин 
Ккр определяется по формуле

Ккр - ty  Ну в
600 + 0,U .

Определение ty и ку .й указано выше.

Боли устанавливается индивидуальная крепь, то при определе
нии Кук вместо п с гр подставляется указанная в исходных дан
ных для расчета величина я *  , входящая в формулу (14.77).

При проверке нагрузки на очистной забой по газовому фактору 
площадь поперечного сечения очистной выработки в свету S 04 опре
деляется по следующим формулам:

при струговой установке с механизированной крепью

$ач ~ т  (^т ах~^ш-‘3~ ^ ^ ~ ^ с.у~ ^ кр 1 
при струговой установке с индивидуальной крепью

*■'оч=(т  ~ ba)(B m ax~ t> u .s~ 0 ,6 )~ S c,y ,

где 5, 5КВ - минимальная площадь поперечного сечения очистной 
* “ выработки, занятая соответственно струговой уста

новкой (см. табл.14.29) и механизированной крепью 
(см. табл. 14.30), м2;

h  - высота верхняка, м; при верхняках шарнирных, де- 
в ревянных и без верхняков или при их расположении 

параллельно забою ft.принимается равным соответст
венно 0,08; 0,03 и нулю.

14.4. Расчет нагрузки на очистной забой, 
оборудованный скрепероструготаранной установкой

Среднесменная нагрузка на очистной забой, оборудованный 
скрепероструготаранной установкой, определяется по формуле 
(14.46). При этом расчетная производительность скрепероструго
таранной установки q и сменный коэффициент машинного времени к м 
определяются как указано ниже.

Производительность скрепероструготаранной установки q опре
деляется по формуле (14.47), толщина стружки h  - по формуле 
ДонУГИ

f i  =
т 7

0 ,8 0 7  6С Hc d a

Н а  +  (d a ~ 1) +4
n c 2  a >

Для скрепероструготаранной установки УС2У при полезной шири
не скрепероструга= 0 ,8 м и его высоте Нв -  0,33 м формула ДонУГИ 
приводится к виду

4 , = ______________ 0,213da--------------  (14.79)

где d n - длина аккумулирующей группы скрепероструга, м (соглас- 
но рекомендации ДонУГИ, d„ = 6 м); указывается в исход
ных данных для расчета;

- длина лавы, м;
л - число групп скреперостругов в лаве (согласно рекомен- 

с доции ДонУГИ п е = 3); указывается в исходных данных 
для расчета;

d. - длина меньшей группы скрепероструга, м (согласно реко- 
" мендации ДонУГИ d M = 2 м); указывается в исходных дан

ных для расчета.
Скорость движения скреперостругов при применении скреперо- 

струтотаранной установки УС2У в зависимости от конкретных усло
вий принимается равной 1,33; 1,62; 2,07; 2,44; 2,77; 3,37 м/с 
и указывается в исходных данных для расчета.

Сменный коэффициент машинного времени Км определяется, так же 
как при комбайновой выемке, по формуле (14.24) или по графику 
(рис. 14.5).

Входящий в формулу (14.24) коэффициент готовности очистного 
забоя по группе последовательных перерывов j i x рассчитывается, 
так же как при струговой выемке, по формуле (14,67), а коэффици
ент готовности очистного забоя по группе параллельных перерывов

- по формуле (14.29), как при комбайновой выемке (см. раздел 
14.1.9); Тп з = 20 мин.

Коэффициент готовности очистного забоя по группе последова
тельных перерывов без учета ограничений, обусловленных процессом 
крепления кровли, определяется по формуле (14.68). Суммарная
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длительность всех периодически повторяющихся технологических пе
рерывов Ттп , отнесенная к I м подвигания очистного забоя, опре
деляется по формуле (14.69). Затраты времени на реверо tp.c при
нимаются равными 0,07 мин; h  определяется по формуле (14.79); 
удельная суммарная длительность технологических перерывов, зави
сящих от конструкции скрепероструготаранной установки, горнотех
нических и организационно-технических условий, исключением 
перерыва на время выполнения процесса крепления и посадки кровли 
Tj, п , указываемая в исходных данных для расчета, соответствует 
величинам^ , ..., Тп и Е1 , ..., .установленным на основании 
хронометрахных наблюдений или рекомендаций бассейнового института. 
Переменные Тт"п - технологический перерыв на время выполнения 
процесса крепления кровли - и Тт_„ - технологический перерыв на 
время выполнения процесса посадки кровли -  определяются так же, 
как при работе струговой установки с индивидуальной крепью.

Коэффициент готовности скрепероструготаранной установки УС2У 
^и.* равен 0,85. Коэффициент готовности с учетом условий эксплу
атации определяется, так же как струговых установок, по 
табл. 14.26.

Величины i 9p указаны в табл. 14.28.
Коэффициент готовности очистного забоя по процессу крепления 

кровли, совмещенному с очистной выемкой, ^ кр ввиду несовмеще- 
ния процесса крепления кровли о работой скрепероструготаранной 
установки равен единице, если а п + Сш ,3 ^1увт , и равен нулю, 
если а.п + £ ty er .

Максимальная ширина незакрепленной призабойной полосы кровли, 
при которой сохраняется ее устойчивость, Сует определяется по фор
муле (14.72), так же как при работе струговой установки с индиви
дуальной призабойной крепью.

Минимальное расстояние от забоя до перекрытия механизирован
ной крепи а.п определяется по табл. 14.29.

Шаг подвигания забоя, после которого повторяется установка 
индивидуальной призабойной крепи, Сш,3 указывается в исходных 
данных для расчета.

При проверке нагрузки на очистной забой по газовому фактору 
площадь поперечного сечения очистной выработки в свету определя
ется по формуле

504= ( m -  h B) ( Вп а х  -0,6) -0 ,21.
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14.5. Расчет кояДгНипиянта уменьшения нагрузки 
п ш  работе очистного забоя В зоне 

горно-геалогических нарушений

Ниже приведены зависимости для определения коэффициентов 
уменьшения нагрузки при работе очистных забоев в особо сложных 
горно-геологических условиях Кгн , установленные бассейновыми 
институтами.

I. Донецкий бассейн (в танинах у п п р) 

Д и з ъ ю н к т и в н ы е  н а р у ш е н и я  

Для лав, оборудованных широкозахватными комбайнами:

«г.н = 0,82 + 0,058 - 0,0005 L HH -  0,0003 -
- 0,0175 А/нн + 0,026 Л', -  0,0062 /У„ - 0,0033 £ „  ; (14.80)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индиви
дуальной крепью:

к г н =- 0,899 + 0,13 гп  - 0,0008 - 0 , 0 0 0 6 -
- 0,000134£„ + 0,002HNH - 0,068 Нн  - 0,0022 ^  ; (14.81)

для лав, оборудованных механизированными комплексами:

* г „  = 0,364 + 0,103 - 0,0007 - 0,0008 +
+ 0,013/v£„ + 0,014 4 ^  - 0,1164^, - 0,0069 . (14.82)

Обозначения величин, входящих в формулы (14.80)-(14.82), и 
область применения приведенных зависимостей указаны в табл.14.31.

Л о ж н а я  к р о в л я

Для лав, оборудованных широкозахватными комбайнами:

= 0,93 + 0,046 т  - 0,00051 L „ „ - 0,0004 -
- 0,0003 А/нн + 0,0063 4̂ , - 0,107 - 0,0022 ; (14.83)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду
альной крепью:

0,594 + 0,146 ггг - 0,0004 - 0,0004 -
- 0,0132 + 0,0193 4 ^ -  0,054 ^  - 0,00044 ^ ) (14.84)

для лав, оборудованных механизированными комплексами:

/ ^  = (0,95-0,547 4^, )-(0,796-0,0034 ). (14.85)



Т а б и ц а  14.31

Интервал изменения Факгоцов
Мощность 
пласта 

т  и

Отношение 
натрузки 
на лаву 
на участ
ке нару
шения к 
нагрузке 
на лаву 
на участ
ке без 
нарушений.

Участки без дизъшктив- 
ных нарушений

Участки С Дия^дпячлипам» 
нарушениями

Технология выемки угля 1\тгая дщщ 
L  , М

Число выхо
дов рабочих 
в смену

Длится латш

4 .  • ■

Число ВЫХО
ДОВ рабочих 
в сиену

К

Амплитуда
нарушений

" и .

Ддпгия
нарушения 
в забое 

лавы f  , 
и

Широкозахватными комбайнами 0,48-1,45 28.6-100,0 42-312 7,1-37,4 50-320 3,0-51.0 0,1-2 ,0 4-23

Уэкозахватными комбайнами с 
индивидуальной крепью 1,10-1,90 34,7-100,0 80-324 9,4-42,5 100-300 9,7-44,7 0,1-1,6 4-40

Струговыми установками с ин
дивидуальной крепью 0,61-1,25 31,1-96,5 I02-243 8,4-25,4 145-243 10,7-24,8 0,1-0,7 2-30

Узкозахватными комбайнами с 
механизированной крепью 1,20-1,70 20,8-100,0 130-205 12,0-25,0 130-205 12,4-23,0 0.I-I.3 4-19

Т а б л и ц а  14.32

Интервал изменения факторов

Технология выемки угля
Мощность ила- Отношение на- 

грузки на ла- 
ву на участке 
с ложной кров 
лей к нагруз
ке при отсут
ствии дойной 

кровли, %

Участки без ложной кровли Участки с ложной кровлей

Длина лятщ
L  . М«V

Число выхо
дов рабочих 
в смену

Whh

Длина г а ™  

"

Число выхо
дов рабочих 
в смену

К

Мощность
ложной
кровли

V

Длина участ
ка с ложной 
кровлей в лв
* e V  , мУ7*

Широкозахватными комбайнами 0,87-1,00 32,4-99,5 104-250 10,1-25,2 90-204 4,5-30,4 о,1-1,5 5-Х00
Уэкозахватными комбайнами с 
индивидуальной крепью 1,05-1,80 22,7-100,0 119-286 15,2-35,3 100-270 14,6-38,7 0,3-1,3 15-175
Струговыми установками с ин
дивидуальной крепы 0,56-1,47 16,3-94,5 140-242 8,2-40,5 130-290 11,5-32,8 0,1-2 *5 8-228
Узкозахватными комбайнами 
с механизированной крепью 1,20-1,25 40,5-100,0 128-152 12,0-14,0 128-152 12,5-14,3 0,2-0,8 10-20

Т а б л и ц а  14.33

Интешал л я н а н а и™ ! Фактотюв
Мощность 
пласта 
т  t м

Отношение на- 
грузки на ла- 
ву на участке 
с утонением 
пласта к на
грузке на ла
ву на участке 
без утонения.

Участки без утонений пласта Участки с утонениями пласта

Технология выемки угля
ДТГИТТА ЛЯПЫ Число выхо

дов рабочих 
в смену.,

^ ми

Длидя лятш

К  ■ “
Число выхо
дов рабочих 
в смену

Ва д ичиня 
утонения 
пласта
k/t и

■Длина участ
ка с утоне
нием пласта
® с  •ы У

Широкозахватными комбайнами 0,86-1,45 35,0-100,0 74-210 7,1-30,4 70-246 7,7-26,3 0,2-1,2 3-34
Уэкозахватными комбайнами 
с индивидуальной крепью 1,07-1,76 31,0-96,0 86-246 11,6-63,4 90-388 9,3-30,4 0*2—1*4 3-10
Струговыми установками с 
индивидуальной крепью 0,79-1,46 16,2-96,9 142-2X0 9,2-21,0 142-200 7.8-19,0 0,3-1,4 7-XI0
Уэкозахватными комбайнами с 
механизированной крепью 1,15-1,65 25,0-90,0 90-200 12,1-29,6 145-200 10,1-28,7 0.3-I.4 7-75



Обозначения величин, входящих в формулы (14.83)-(14.85), и 
область применения приведенных зависимостей указаны в табл.14.32.

У т о н е н и я  п л а с т а

Для лав, оборудованных широкозахватными комбайнами:

л ь »  = 0,784 + 0,034 т  -  0,0007 0,0005 L „ -
- 0,0071 + 0,0139/У„ - 0,0031/£, - 0,00163^, ;(14.86)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду
альной крепью:

Ыг „  = 0,876 + 0,0326 т  - 0,00013 L „ H - 0,0001 Z „  -
- 0,0007 N HH + 0,0128 - 0,189 ̂  - 0,0025 { (14.87)

для лав, оборудованных механизированными комплексами:

1,59 + 0,077/77-0,0036 Z„„ - 0,003 -
- 0,00735 + 0 , 0 1 9 6 - 0 ,2 2 1 / /у  - 0,0029 / у .  (14.88)

Обозначения величин, входящих в формулы (14.86)-(14.88), и 
область применения приведенных зависимостей указаны в табл.14.33.

2. Донецкий бассейн (в гпаниту» РСФСР)

Д и з ъ ю н к т и в н ы е  н а р у ш е н и я  

Для лав, оборудованных механизированными комплексами:

# гы = -3,382 - 0 , 3 3 6 ^  - 0,169 ~  + 0,007<Z -

- 0,001уз + 1,537 2,421-^1; (14.89)

для лав, оборудованных струговыми установками и индивидуаль
ной крепью:

/г 6 »*>гм = 0,242 - 0,03^- - 0,002 + 0,0002 <Z -

- 0,001 уЗ + 0,445 + 0,177 ~  ; (14.90)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду
альной крепью:

Р а з м ы в ы

Для лав, оборудованных струговыми установками и индивидуаль
ной крепью:

кгм = 0,048 - 0,078 А  - 0,023 + 0,002 +

+ 0,005 В  + 0,324 - А  + 0,476 ; (14.92)

для лав, оборудованных узкозахватными комбайнами и индивиду
альной крепью;

к г ы  = 1,75 - 0,146 А  - 0,218- А  + 0 , 0 0 4 ^  +

+ 0,008 ё  + 1,056 - А  + 2,976 , (14.93)

где h - амплитуда нарушения или величина размыва пласта 
по вертикали, м;

т ,т н - средняя вынимаемая мощность пласта соответственно 
ненарушенного и нарушенного участков, м;

L , L H -  соответственно длина выемочного участка, пройденно
го лавой за исследуемый месяц, и длина нарушенной 
его части, м;

d- - угол встречи забоя лавы с направлением нарушения;
р  -  угол падения сместителя, град;
6 - ширина размыва пласта, м;

I , [ н - средняя длина лавы соответственно в ненарушенной 
и нарушенной частях выемочного участка, м.

3. Львовско-Волынский бассейн

Т а б «  х  ц а 14.34

Средства механизации 
в очистном забое

Вид зависимости Область значений 
амплитуды нару
шений fdH, м

Комплекс КМ-87 = 0,86 -  0 ,3 0,1 -  1 ,9
" КМК-97 0.74 -  0,37 Ин 0 , 1  -  1 , 2

Узкозахватный комбайн 
с индивидуальной крепью кг н = 0,86 -  0,4 0 , 1  -  1 , 2

4. Печорский. Карагандинский и Кузнецкий бассейны

Коэффициент уменьшения нагрузки КГМ определяется по формуле

^Г.Н «л.н
(14.94)

где к - коэффициент уменьшения нагрузки в зависимости от амп- 
литуды нарушения; определяется по формулам:



для механизированных комплексов KM8I и KMI30

к я,н = I ” О»44 т ;
для механизированных комплексов ОЖТ, IOicn и 201Ш

к = I - 0,70 — ; им т
для механизированных комплексов КМ87 и Ж

* « • 1 - ° ’39 V ;
для механизированных комплексов ЗОКП и 0КП70

V » - 1 - 0 ’54
где h - амплитуда нарушения, м;

К. - коэффициент уменьшения нагрузки в зависимости от 
* ны нарушения в лаве ( н . Определяется по формуле

дли-

Kf  - I - 0,25 у (14.95)

5. Подмосковный бассейн

Значение коэффициента уменьшения нагрузки Кгн рекоменду
ется принимать в зависимости от вида осложняющего фактора (см. 
табл. 14.35).

Т а б л ■ ц а 14.35

Величина в левах с механизиро
ванными комплексами

всех типов IM K,
хш м

2М КЭ,
2UK

о м к т,
о ш м , окп

Прорыв воды 0,60 - - 0,60

Утонение пласта на 40J 
х более 0,82 0,83 0,84 0,81
Тяжелая кровля 0,74 - 0,87 0,61
Мульда в лаве с наклоном 
крыльев 20° ■ более • _ 0,37
Переход сбоек 0,58 - 0,63 0,53
Переход карстовых нарушения 0,51 - 0,57 0,45
Обход карстовых нарушений с 
перемонтажом части комплекса 0,41 0,64 0,18
Подход к демонтажной камере 0.8 0,8 0,8 0,80

14.6, Проверка нагрузки на очистной забой по газовому 
Фактору для действующих шахт

Определение нагрузки на действующий очистной забой с учетом 
газового фактора производится согласно "Инструкции по расчету 
количества воздуха-, необходимого для проветривания действующих 
угольных шахт" (М., "Недра", 1975). Максимально допустимая по 
газовому фактору суточная нагрузка на очистной забой Лтах(в тон
нах) определяется по формуле

^тах~
(14.96)

где Кя -  коэффициент возможного увеличения нагрузки;
Я - нагрузка на очистной забой, при которой определено 

среднее метановыделение в очистной выработке д оч 
и на выемочном участке 3^ч , т/сут.

Коэффициент возможного увеличения нагрузки определяется при 
помощи номограмм (рис. 14.16-14.20) или по формуле

(14.97)

где - метановыделение в очистной выработке или на выемочном 
р участке, м3/мин;

Q - количество воздуха, которое может быть использовано 
р для разбавления выделяющегося в очистной выработке или 

на выемочном участке метана, м3/мин;
а ,Ь  - константы, значения которых приведены в табл. 14.36;
I - длина очистной выработки, для которой рассчитывается 
оч-р нагрузка, м;
I - длина действующей очистной выработки, м.

Т а б л и ц а  14.36

Бассейны Значения констант
а

Донецкий к Львовско-Волнвский 180 1,87
Кузнецкий и Воркутинское месторождение Печор
ского бассейна 2 2 1 2,04
Карагандинский 219 2 ,И
Интинское и Шь-Ягинское месторождения Печор
ского баооейна 173 1,96
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Рис. Г4.16. Номограмма для определения коэффициента 
возможного увеличения добычи в условиях Донецкого 

и Львовско-Волынского бассейнов

Рис. 1 4 .1 7 . Номограмма для определения коэффициента воз
можного увеличения добычи в условиях Кузнецкого бассейна 

и Воркутинского месторождения Печорского бассейна



Рис. 14.18. Homo греша для определения коэффициента возможного 
увеличения добычи в условиях Карагандинского бассейна
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При схемах проветривания без подовемения исходящей из вые
мочного участка вентиляпимной струи значения й р и Зр опреде
ляются по следующим формулам:

а) если вентиляционный штрек примыкает к выработанному про
странству действующего очистного забоя:

при A l  «
“ ач

аР= - ~ а 0< т а*-«ч ’ (14*98)

206

(14.99)

при
> V *

ftp= р Почтах’ Нут.Ь . Ур= Ууч t

б) если вентиляционный штрек примыкает к массиву угля отра
батываемого выемочного столба:

С-С
ftp = ~ р Почтах'K yr.tt 3р= 3уч‘ (14.100)

При схеме проветривания, предусматривающей подсвежение исхо
дящей из выемочного участка вентиляционной струи,

ftp = ftочmax i ^р~ ̂ оч * (I4.I0I)

где Сц -  концентрация газа в поступающей на выемочный участок 
вентиляционной струе, %•,

С - допустимая концентрация газа в исходящей из выемоч
ного участка вентиляционной струе,

й очта%-  максимальное количество воздуха, которое можно по
дать в очистную выработку, мз/мин;

fto4max= 60Зачетах » (14.102)

я„, - коэффициент, учитывающий движение воздуха по части 
f  выработанного пространства, непосредственно прилега

ющей к призабойному; в тех олучаях, когда ожидаемое 
газовыделегше определено по фактическому, при
нимается по табл. 14.37; если ожидаемое метановыде- 
ление рассчитано по природной метаноноснооти, к а . 
принимается равным единице. ’*

Т а 0 л и ц а  14.37

Способ управления кровлей Породы непосредственной 
кровли

Полное обрушение Песчаник 1,30
И Я Песчанистый сланец 1,25
М и Глинистый сланец 1 , 2 0

Плавное опускание Любые породы 1,15
Частичная аокладка «1 Я

1 , 1 0

Полная закладка И II 1,06



Газообильность очистных выработок я выемочных участков игре» 
дел яется  по фактическому гаэовыделвнию.

Среднее фактическое газовыделенив в очистной выработке 
(м3/мин) при обособленном проветривания рассчитывается по фор

муле _ п , _ 7
Jau.p~Jo4.p~ Jnojri ‘' l l  (14.103)

ГД® Q

3<\ в

Эе

-  средний дебит газа в вентиляционной выработке на 
расстояния 10-15 м от очистного забоя, мз/мин;

- средний дебит газа в выработке с подсвежашей 
струей (при схемах проветривания с подсвежением) 
в 10-15 м от очистного забоя, г / и н ;

- средни! дебит газа, поступавшего аа шапочный учас
ток, м*/мин.

При последовательном проветривании очистных выработок расчет
производится по формуле

7 =7' - П -  2 .- (14.104)"еч.ф ''еч.лесл *’»i *

где J». „«■*- средний дебит газа, поступающего в данную очистную 
выраоотку из других3 очистных выработок этого же 
выемочного участка, м /мин;

3 ,i - средний дебит газа, поступающего на выемочный учас
ток с основной и подсвежающими струями, проходящими 
через данную очистную выработку, м3/мин.

Среднее фактическое газовыделение на выемочном участке З у  ф 
(м3/мин) рассчитывается по формуле

(14.Ю5)

где 31щ _ - средний дебит газа в исходяшей из выемочного учаот- 
у ка вентиляционной струе, м-Умжн.

Расчет видаем ого среднего метановыделвнжя (* кубометрах
а минуту) в очистной выработке ■ на у ч а ст и  производится по фак
тическому выделению газа:

(14.106)

l i t )  "*•
(14.107)

г Дв 1цч . -  д а н а  очистной выработки, д а  которой рассчитыва
ется ожидаемое метановыделание, м;

t iH - д а н а  очистной выработки, для которой определено 
фактическое метановыделание, и;

Яр - планируемая нагрузка, т/сут;
Я - средняя добыча угля, при которой определялось фак

тическое метаношделекие, т/оут;
Ке . - коэффициент, учитывающий изменение системы разра

ботки (табл. 14.3d);

Т а б л и ц а  И .5»

Система разработки Формулы для ре сгчвта
для которой определено 
фактическое мстшювыде- 

ленке
для которой определяется 
ожидаемое металовыделе

ние
вооффициеит*

*«7»

Сшюивя Столбовая, варю» игре» 
'обратный ход)

Zr

Сплгшилщ Паркыа штрега
(прямо! ход) ĉ-r *

Столбовая,парные штре
ка (обратные ход)

Сплошная ^or
Z ~ r4 7

То ха Парные штреки (прямой 
ход), сплошная (коренная 
дава) Ъ  -"л.*

Парные отрога (прямоя 
ход), сплошная (.корен
ная лава)

Сплошная Cr

to ха Столбовая, парные штрека 
(обратный ход)

Примечание. В пркведешшх формулах 6.J- длршш условной ю т  дрешгро- 
ванхя пласта, принимается согласно табл. 2,4 , 5 9 .

к н - коэффициент, учитывающий измене!ше метанообильности 
очистных выработок с глубиной; при ведении работ на 
глубине до 300 м ниже границы метановой зоны прини
мается равным единице при разности глубин разработ
ки до л) м, а при большей разности глубин разра
ботки определяется по формуле (14.106); при ведении 
работ на глубине более 300 м ниже границы метановой 
зоны принимается равным единице при разности глубин 
разработки до 50 м, а при большей разности опреде
ляется по формуле (14.108);

’ (14.108)
Эр X ер

где Хв -  природная метаноносность пласта на плани
руемой глубине разработки, м3/т горючей
массыр
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X0r -  остаточная метаноносность угля, м3/т горю
чей массы; определяется по табл. 14.40;

X - природная метаноносность пласта на глуби
не, для которой определено фактическое ме- 
тановыделение, м3/т горючей массы.

т t  о 1  1  ц I  И .39

Время о момента обнд- 
аешйя алаота полгото- 
йительно! выработкой 
до начала очаотной вы

вшем, оут

Значение £  j при марках угли

4 ОС К X Г Д

25 6 . 6 9 .0 9 .0 И . 6 И . 6 Н . 6

50 7,4 10,5 10,5 13,0 13,0 13,0
1 0 0 9 ,0 12,4 12.4 16,0 16.0 16,0
150 10,5 14.2 14,2 18,0 18,0 18.0
2 0 0 1 1 , 0 15,4 19,7 19.7 19,7 19,7
250 1 2 , 2 16,9 16,9 21.5 21,5 2 1 , 6

300 13,0 16,0 18,0 23 ,0 23 ,0 23,0

Значения Хр я X  определяются оогласно "Инструкция по опре- 
двлешш я прогнозу газоносности угольных пластов и вмещающих 
пород при геологоразведочных работах* (М., "Недра", 1977).

Т а б л и ц а  14.40

ЕаосеЯт
Значение jr__ (ыа/т  горючей масс») ори выходе летучих 

веществ, %
2 - 8 8 - 1 2 12-18 18-26 26-35 35-42 42-50

Донецкий, Кара
гандинский х 
другие о анало
гичными услови
ями 1 2 , 0 -8 , 0 8 ,0 -7 ,0 7 ,0 -6 ,0 6 ,0 -5 ,0 5 ,0 -4 ,0 4 ,0 -3 ,0 3 , 0 -2 , 0

Кузнецкий и дру
гие о аналогич- 
вши условиями 3.6 3 ,0 2 . 6 2 , 0 2.5 2 . 6

Примечание. Промежуточные аначения х  определяются путем дшейной 
интерполяции. °г

Пример. Требуется определить возможную по газовому фактору 
нагрузку на лаву для следующих условий: данные по фактическому 
газовыделению имеются для лавы, отрабатываемой сплошной системой 
разработки; проектируемая лава будет отрабатываться на том же 
горизонте столбовой системой. Пласт мощностью 1,2 м отрабатыва
ется с помощью комплекса КМ87Э. Схема проветривания предусмат
ривает подсвежение исходящей струи. Уголь марки Ж, выход летучих 
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веществ на горючую массу 30$. Остальные исходные данные следую
щие: l t4 -  150 м, Я = 1000 т/сут, t n P = 200 м, Д„ = 1400 т/сут, 
0очф = 3  м3/мин, 3„с = 0, 3„ = О, С0 = О, X = Ю  м3/т. -
» 12 м3/т. Породы непосредственной кровли - глинистые сланца 
(аргиллиты), способ управления кровлей - полное обрушение.

Для определения коэффициента возможного увеличения нагруз
ки Кл по формуле (14.97) необходимо предварительно определить 
входящие в нее параметры Jp и Qp .

Приняв, согласно требованиям ПБ, Vmat равным 4 м/с, a S 04 , 
согласно "Инструкции по расчету количества воздуха, необходимого 
для проветривания действующих угольных шахт" (Ы.,"Недра", 1975), 
равным 2,7 м , по формуле (14.102) определяем йочта, : й очтея •  
т 670 М3/МИН.

Тогда при С = 1$ (согласно требованиям ПБ) и = 1 , 2  (см. 
табл. 14.39) по формуле (I4.I0I) находим, что йр = 805 м3/мин, 
a Jp  = Зщ •

Согласно формуле (14.103), = Зоч v = 3  м3/мин.
Ожидаемое среднее метаяовыделение в очистной выработке опре

деляем по формуле (14.106). Для этого предварительно находим 
коэффициенты КС0 я Нн .

По табл. 14.38 при 6 j j  = Id м (см. табл. 14.39) находим, 
что к ( р ■ 0,о2, а по фюрьуде (14.108) при Х ог = 4,5 (см. табл. 
14.40) определяем я н : н н = 1,36.

Тогда по формуле (14.106) находим Звч : Зач = 4,4 м3/мин.
Коэффициент возможного увеличения нагрузки определяем по 

формуле (14.97) или по номограмме (см. рис. 14.16), при этом 
значения коэффициентов а  я б находим по табл. 14.36: а  ■ 180, 
6 = 1,87.

По формуле (14.97) или по номограмме (см. рис. 14.16) нахо
дим ш 1,2.

Максимально допустимую по газовому фактору суточную нагрузку 
на очистной забой определяем по формуле (14.96):

Лтох “ I.2-1000 = 1200 т/сут.

14.7. Проверка нагрузки на очистной забой при проектировании 
и реконструкции угольных шахт

При проектировании новых и реконструируемых угольных шахт 
перед расчетом нагрузки на очистной забой шахтопласт (шахтопла- 
оты) разбивается на выемочные поля со сходными горно-геологичо-



сними условиями по мощности пласта, углу его падения, устойчиво
сти боковых пород так, чтобы в пределах каждого выемочного поля 
можно было проектировать одинаковую технологию ведения очистных 
работ.

Расчет нагрузки на очистной забой должен производиться по 
каждому выемочному полю отдельно.

14.7.1. Определение средней нагрузки на очистной забой 
по выемочному полю

Средняя нагрузка на очистной забой по выемочному полю опре
деляется по формуле

4 пскб
ЛсГ =0,9(1-Ргн  + Рпи-кгн) ^ - К  Я т 1, (14.109)

"скб £-1
где 0,9 - коэффициент уменьшения нагрузки по общешахтным при

чинам;
Рги - вероятность работы очистного забоя в зоне особо 

сложных горно-геологических условий (горно-геологи
ческие нарушения, весьма неустойчивые кровли и дру
гие факторы, приравненные к ним);

Кгн - коэффициент уменьшения нагрузки при работе очистно
го забоя .в зоне особо сложных горно-геологических 
условий; определение см. в разделе 14.5;

Л гн  - доля площади выемочного поля, приходящаяся на особо 
сложные горно-геологические условия; определяется 
по геологическим данным с учетом статистических 
оценок, полученных с отработанных участков ближай
ших шахтопластов;

пгк1 - число разведочных геологических скважин на выемоч
ном поле;

Я Сит( - среднесуточная нагрузка на очистной забой, рассчи- 
“ ' тайная (см. разделы I4.I-I4.3) по геологическим 

данным бурения I -й разведочной скважины. Поскольку 
выбор типов и параметров транспорта при проектиро
вании шахты производится после определения нагрузки 
на очистной забой, то при определении АСит.е по всем 
скважинам следует предполагать, что приёмная спо
собность участковой конвейерной линии и пропускная 
способность участковых и сборных конвейеров не огра
ничивают производительность выемочной машины.

Горнотехнические, технологические и организационные факторы 
при расчетах нагрузки принимаются в соответствии со сведениями, 
приведенными в технических проектах или ТЭО (в зависимости от 
стадий проектирования).

Найденная по формуле (14.109) средняя нагрузка на очистной 
забой по выемочному полю проверяется затем по газовому фактору 
(см. раздел 14.7.2).

14.7.2. Проверка нагрузки на очистной забой 
по газовому фактору

Определение нагрузки на очистной забой с учетом газового 
фактора производится согласно "Руководству по проектированию 
вентиляции угольных шахт" (М., "Недра", 1975). Суточная нагрузка 
на очистной забой с учетом газового фактора ЯСцт (в тоннах) 
определяется по формуле

■та■г *

где i - расчетная производительность выемочной машины по газо- 
® вому фактору, т/мин;
ц в - суточный коэффициент машинном времени;

Чем ‘ Тсм
то

где Чем -  число добычных смен в сутки;
Тсм - продолжительность добычной смены, мин;
Тсит - продолжительность суток в минутах; Тс«т -

* = 1440 мин. *
Производительность выемочной машины с учетом газового факто

ра j  определяется по формуле

0 ,S v maji • Sa4р с ' к

Ч^ег.е ' Чпл (1  ~ Чдег.пл ) fyiui (1~Kyet.nii)

*  *  S.n '  Ч-t.n (1 ~ 4ftt.c n j l^ M

(14.110)

где Vma%-  максимально допустимая ПБ скорость движения воздуха 
в очистной выработке, равная 4 м/с;

S04р - расчетная площадь поперечного сечения призабойного 
пространства очистной выработки, м2 ; определяется по 
табл. 14.41;
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Т а б л и ц а  X 4.4I

Степень обособлен
ности разбавления 
по источникам по

ступления

Направление выдачи 
исходящей струи из 

лавы So* fl у "л.

I  тип (беэ подсве- На массив -л* . I
хения) На выработанное

or ут. б

пространство ^от X

П и Ш типы (с  под- На выработанное
свежением) пространство О

С -  допустимая концентрация метана в исходящей вентиляци
онной струе лавы, %;

н р - коэффициент резерва воздуха для проветривания очист
ного забоя; определяется по формуле

4  = I + 0,0415,
- скорость подвигания очистного забоя, вд/сут. Введение 

коэффициента резерва воздуха к? в расчетах обеспе
чивает выполнение требований § 184 цБ о нормальном 
проветривании очистного забоя;

К аеге~ коэффициент, учитывающий естественную дегазацию пла- 
* ста в зоне выемки; определяется по табл. 14,42;

Т а б л и ц а  14,42

Скорость подвигания 
очистного забоя, 

ы/сут Каменные угли Тощие угли Антрациты

1 ,5 0 ,50 0,60 0,70
2 , 0 0,56 0,65 0 ,74
2 ,5 0,61 0,69 0 ,77
3 ,0 0 ,67 0,73 0 ,80
3 ,5 0,72 0,78 0,83
4 ,0 0,77 0,82 0,87
4 ,5 0,83 0,87 0 ,90
5 ,0 0,89 0,91 0,94
5 ,5 0,95 0 ,96 0,97

6  и более 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0

о - относительное метановыделение из разрабатываемого пла
ста в призабойное пространство очистной выработки, 
м3/т; определяется по фактическим данным или согласно 
"Руководству но проектированию вентиляции угольных 
шахт" (М., ’’Недра", 1975);

Каегп/ t - коэффициент, учитывающий эффективность дегазации раз- 
* ’ рабатываемого пласта (определяется согласно табли

це 14,43);
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Т а б л и ц а  14.43

Метод воздействия Значение
на угленосную 

толщу
Способ дегазации коэффициен

та эффек-
тивности де* 
гаэации ис
точника А'

Сближенные пласты

Подработка толщи Скважинами, пробуренными из выработок на 
сближенный пласт:

при сохранении выработки, из которой 
бурятся скважины 0 ,4 -0 ,8
при погашении выработки, из которой 
бурятся скважины 0 , 2 - 0 ,5

Скважинами, пробуренными с поверхности 0 ,4 -0 ,7
Г&зооборными выработками или скважинами 0 ,4 -0 ,8

Надработка толщи Скважинами, пробуренными из выработок 0 ,3 -0 ,5
Газосборными выработками или скважинами 0 ,4 -0 ,5

Разрабатываемые пласты

Разгрузка пласта Подготовительными выработками 0 ,2 -0 ,3
скважинами и вы
работками Скважинами, пробуренными по пласту из под

готовительных выработок 0 ,3 -0 ,5
Скважинами, пробуренными из полевых выра
боток 0 ,2 -0 ,3

Разгрузка пласта Скважинами, пробуренными из очистного 0 , 2 - 0 ,3
очистным забоем забоя

Скважинами, пробуренными из подготови-
тельных выработок в зоне влияния очист
ного забоя 0 , 2 - 0 ,3

Разгрузка пласта Скважинами, пробуренными из подготови-
очистным забоем тельных выработок вблизи очистного забоя 

при подработке или надработке сближенным
0 ,3 -0 ,4пластом

Дегазация пла- Гидравлический разрыв пласта через сква-
0 ,5 - 0 , 6стов в сочетании 

с  гидроразрывом
хины, пробуренные из выработок

Выработанное пространство

Отсос газа из выработанного пространства 
действующих участков при обратном поряд
ке отработки с использованием:

газопровода 0 ,2 -0 ,3
эжекторов и вентиляторов 0 ,3 -0 ,7

При прямом порядке отработки 0 , 2

Скважинами, пробуренными под куполами 
обрушения
Скважинами, пробуренными с поверхности
Отсос газа из старых выработанных про
странств скважинами, пробуренными из вы
работок

т* 
<

0

о
 о

 

о
 о

0 ,3 -0 ,6



К*п - коэффициент, учитывающий метаыовыделение из вырабо
танного пространства в призабойное; определяется по 
табл. 14.41, в которой S04 -  площадь поперечного се
чения призабойного пространства очистной выработзш 
в свету, м*; определяется по табл. 14.8; Кит.1 -  коэф
фициент, ' учитывающий утечки воздуха через'выработан
ное пространство; определяется по табл. 14.44;

о «. - относительное метановыделение из выработанного про
странства, м3/т; определяется по фактическим данным 
или согласно "Руководству по проектированию венти
ляции угольных шахт" (М., "Недра11, 1975);

/Слезел ~ коэффициент, учитывающий эффективность дегазации сбли- 
7 ' женных пластов и выработанного пространства; опреде

ляется по табл. 14.43.

Т а б л и ц а  14.44

Схема проветривания 
выемочных участков

Значение к t в зависимости от способа управления и 
7  пород непосредственной кровли

Полное обрушение Частичная закладка Плавное опус
кание

Гли
нистые
сланцы

Песча
нистые
сланцы

Песча
ники

Гли
нис
тые
слан
цы

Песча
нистые
сланцы

Пес
чани
ки

Гли-
нио-
тые
слан
цы

Извест
няки

Во звратвоточная.вен
тиляционный отрек 
расположен в вырабо
танном пространстве 1,40 1,55 1,70 1 , 2 0 1,25 1,40 1,30 1,70
Прямоточная,вентиля
ционный штрек распо
ложен в выработанном 
пространстве 1,30 1,40 1,55 1 , 2 0 1,25 1,35 1 , 2 0 1,60
Прямоточная и воэ- 
вратноточная, венти
ляционный отрек рас
положен в массиве 
угля 1,25 1,30 1,40 1 , 1 0 1,15 1,25 1 , 2 0 1,30
Любая с частичным 
или полным разбавле
нием метана по источ
никам поступления 1,60 1,65 1,80 1,25 1,30 1,40 1,65 1,85

В табл. 14.44 приведены значения Ky.T.s при поддержании выра
боток, примыкающих к выработанному пространству, бутовыми поло
сами шириной 4-6 м. При поддержании выработок другими способами 
величина коэффициента К̂ т.6 умножается на поправочный коэффи
циент, равный: при поддержании кострами - 1,45; бутокострами 
и бутовыми полосами шириной менее 4,0 м - 1,10; бутовыми полоса
ми с окнами - 1,05; бутовыми полосами шириной 7-10, II—15 
и 16-20 м - соответственно 0,90; 0,80 и 0,70.

14.8. Инструкция по расчету нормативов средней нагрузки 
на очистной забой при различных способах механизации 

по производственному объединению. 
бассейну и отрасли

Под нормативом средней нагрузки на очистной забой с опреде
ленным способом механизации выемки угля следует понимать среднюю 
величину нормативов нагрузки, рассчитанных для всех очистных 
забоев с данным способом механизации (см. раздели I4.I-I4.3). 
Определяющим признаком при отнесении очистного забоя к очистным 
забоям с одинаковым способом механизации следует считать одина
ковые типы крепи и выемочной машины.

Под нормативом средней нагрузки на очистной забой в произ
водственном объединении (бассейне, отрасли) следует понимать 
сумму средневзвешенных по числу забоев нормативов средних нагру
зок на очистные забои с каждым способом механизации:

m
Яср = Z. A t

(i)Nt

i=i
ср N

*

где (п. - количество способов механизации очистных работ;
А и  - норматив средней нагрузки на очистной забой с 1-м 

н способом механизации выемки, т/сут;
N; - среднедействующее число очистных забоев с i-м спосо

бом механизации выемки;
N - общее среднедействующее число очистных забоев.

При небольшом числе очистных забоев и наличии основных све
дений о горно-геологических условиях ведения очистных работ по 
каждому забою норматив средней нагрузки определяется как средний 
из нормативов, рассчитанных по горно-геологическим условиям для 
каждого отдельного очистного забоя в соответствии с методикой 
расчета нагрузки, изложенной в разделах I4.I-I4.3.

При большом числе очистных забоев и невозможности прогнози
рования горно-геологических условий ведения очистных работ от
дельно по каждому забою норматив средней нагрузки при определен
ном способе механизации выемки по производственному объединению 
(бассейну, отрасли) определяется с помощью ЭВМ по формуле

а * ‘/’(а*),
Я
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где а к - середины разрядов, на которые разбивается область воз
можных значений нормативов нагрузки по данному произ
водственному объединению (бассейну, отрасли) с опреде
ленным способом механизации очистных работ, т/сут;

ш(а„)- доля очистных забоев с данным способом механизации, 
норматив нагрузки, которых принадлежит к данному раз
ряду.

Ширина каждого разряда составляет 50 т/сут, начало первого 
разряда - 0 т/сут.

Расчеты производятся на ЭВМ "Минск-32" по программе "Буран", 
разработанной в ИГД им. А.А.Скочинского.

Выходная форма, получаемая в результате расчетов на ЭВМ, 
дает возможность:

устанавливать значения средних нагрузок, доли лав с F*груз
кой свыше 1000 т/сут и их распределения по нагрузке;

контролировать правильность входной информации;
производить анализ полученных результатов.
Выходная форма имеет в своем составе:
распечатку исходных данных, задаваемых в виде отдельных ве

личин и гистограмм;
необходимые для анализа распределения промежуточных расчет

ных величин: скорости подачи комбайна, рассчитанной по креплению, 
минутной производительности, коэффициента машинного времени, 
удельного веса сдерживающих увеличение нагрузки факторов;'

графики распределения очистных забоев по среднесуточной на
грузке в горной массе, значения средней нагрузки и доли очистных 
забоев с нагрузкой свыше 1000 т/сут.

Распечатка исходных данных на выходной форме представляется 
в следующем виде. Верхние две строки определяют исходные дан
ные, задаваемые однозначно: I-я строка - обозначение величин, 
2-я строка - значения соответствующих величин.

Задание остальных исходных данных гистограммное. Каждому 
фактору соответствует запись в две строки: в I-й строке - сокра
щенное название фактора,во 2-й строке - цифровые данные по атому 
фактору. Первая цифра обозначает число разрядов в гистограмме, 
вторая цифра - середину первого разряда, третья - вероятность 
попадания данного фактора в интервал, соответствующий первому 
разряду, четвертая - середину второго разряда, пятая - вероят
ность попадания в интервал, соответствующий второму разряду, 
и т.д.
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Цифровые данные, характеризующие состояние сопряжений очист
ных и подготовительных выработок, представлены двумя строчками.
В первой строке дается номер осложняющего фактора с указанием 
буквенного индекса к (сопряжение о конвейерной выработкой),
С (сопряжение со средней выработкой) или 5 (сопряжение с венти
ляционной выработкой). Во второй строке под номерами осложняющих 
факторов указан удельный вес очистных забоев, в которых имеет 
место данный осложняющий фактор.

Цифровые данные, характеризующие действие дополнительных 
факторов, снижающих нагрузку на очистной забой, представляются 
в трех строках. В первой строке указаны номера факторов по поряд
ку, во второй - коэффициенты снижения нагрузки при действии со
ответствующего фактора, в третьей строке указан удельный вес 
очистных забоев, на работу которых оказывает влияние соответст
вующий дополнительный фактор, уменьшающий нагрузку.

14.9. Определение коэффициента машинного времени 
работы комбайна с помощью устройства УПМ2Р

Для учета машинного времени работы комбайнов и простоев 
очистных комплексов следует использовать устройство У1М2Р. Это 
позволит выявить причины, по которым данный коэффициент ниже 
расчетного, и разработать мероприятия по его увеличению.

Устройство УПМ2Р обеспечивает контроль и учет следующих по
казателей:

машинного времени работы комбайна с начала смены;
продолжительности текущего простоя;
суммарного времени непродолжительных простоев3̂  с начала 

смены;
числа продолжительных простоев с начала смены;
машинного времени работы комбайна с момента его установки 

в лаве.
Устройство изготавливается серийно Быковским эксперименталь

ным заводом средств автоматики.

х ) Непродолжительным считается простой длительностью до установленного 
предела, который для устройства УШ2Р мокет Сыть в интервале 5-15 мня.



Техническая характеристика УПМ2Р

Исполнение

Максимальное число контроли
руемых комплексов
Способ воопроиэведения конт
ролируемых показателей
Питание

Допустимое отклонение напря
жения питания, %
Потребляемая мощность, ВА
Установка времени на селек
цию продолжительных просто
ев , мин
Температура окружающей оре-

Габариты, мм: 
блок индикации 
стойка аппаратуры

Общепромышленное, 
о иокробезопаоными 
входными цепями

8
Цифровая индика
ция
Трехфазная оеть ие 
ременного тока на
пряжением 380/220 В

10-15
Не более 500

5-ХЬ

От +10 до *35

330x230x78
1600x550x350

Стойка аппаратуры имеет блочное исполнение, контроль каждого 
очистного комплекса обеспечивается независимым блоком. Елок ин
дикации является общим для всех контролируемых комплексов. Ото
бражение данных на цифровых индикаторах блока осуществляется 
по вызову. Лицевая панель блока, кроме цифровых индикаторов, со
держит ряд кнопочных переключателей,два из которых - "Индикация" 
и "Счетчик" - служат соответственно для снятия напряжения с ин
дикаторов и для установки счетчиков в исходное положение.Осталь
ные кнопочные переключатели с подсвечиваемыми указателями служат 
для отключения звукового сигнала, поступающего от устрой
ства УПМ2Р при смене состояний контролируемых комплексов (нижний 
ряд кнопок) и для вызова на индикацию данных по выбранному объ
екту (верхний ряд кнопок).

Диспетчер определяет состояние комплекса по положению кно

почных переключателей,клавиши которых для неработающих комбайнов

Устройство выпускается в двух исполнениях. В первом исполне
нии оно обеспечивает контроль четырех очистных комплексов, 
во втором исполнении - восьми.

Комплектность поставки

Пополнение I Исполнение II

Стойка аппаратуры I 2

Ёлок индикации I I
Комплект ЗИП I I
Сопроводительная документа
ция (комплект) I I
Первичные электрочасы ПКДЗ-24 
(поставляются по заказу за 
отдельную оплату) I I

утоплены. При простое, длительность которого превышает установ

ленный предел, подсвечивается указатель у кнопочного переключа

теля для данного забоя, одновременно подается звуковой сигнал.

Для отключения звукового сигнала необходимо нажать кнопочный 

переключатель данного комбайна. После окончания простоя вновь 

подаются звуковой и световой сигналы,которые отключаются повтор

ным нажатием кнопочного переключателя. Таким образом, начало 

и окончание каждого простоя продолжительностью сверх установлен

ного предела должны быть зафиксированы диспетчером.

Т а б л и ц а  14*45

Дата,
смена

Участок,
забой

Выход подземных рабо
чих, человек Почасовая добыча, т Добыча,

т/м
Машинное
время

Шифр
забоя

П р о с т о й

начало продолжи
тельность

суммарное 
время непро
должительных 

простоев

шифр
причины

причина
всего в той числе: наряд Фактиче

ская
ч МИД

ГРОЗ электро
слесарей

ч мин ч мин ч мин

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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В настоящее время на шахтах действует учетная сменная фор

ма Ш.1.2 из "Журнала учета работы шахты" (табл. 14.45). В этой 

форме предусмотрена регистрация ряда показателей, характеризу

ющих использование выемочных машин в очистных забоях.
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15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 
И РИТМИЧНОСТИ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ И ШАХТЫ

15Л .  Прогноз ритмичности работы очистных забоев и шахт

Под ритмичной работой очистных забоев и шахт понимается их 
способность производить через равные промежутки времени одинако
вые объемы добычи. Противоположным ритмичности является понятие 
неравномерности добычи, которая оценивается коэффициентом вари
ации

- Ма

где 6А - среднеквадратическое отклонение добычи Й\
МА -  математическое ожидание добычи й.

Коэффициент вариации может устанавливаться по фактическим 
данным методами математической статистики или рассчитываться 
с помощью приводимых ниже формул.

I5.I.I. Прогноз минутной неравномерности 
поступления углепотоков

Прогноз минутной неравномерности поступления углепотоков 
необходим для обоснования принимаемых коэффициентов резерва про
изводительности обеспечивающих выемку угля вспомогательных про
цессов, жестко связанных с работой комбайна (крепление за ком
байном, транспортирование угля и др.).

Причиной неравномерности поступления утлепотока при непре
рывной работе выемочной машины и устойчивых и средней устойчи
вости кровлях является неравномерный по длине лавы отжим угля. 
При неустойчивых кровлях неравномерность утлепотока обусловлена 
неравномерностью процесса крепления за комбайном.

Коэффициент вариации утлепотока при непрерывной работе 
комбайна колеблется в интервале от 0,2 до 0,4.

Коэффициент вариации утлепотока из очистного забоя с учетом 
перерывов в работе выемочной машины определяется выражением

(15.I)

где * - коэффициент машинного времени
и по добыче.

работы выемочной машины



15.I.2. Прогноз часовой неравномерности добычи 
в очистном забое

Прогноз часовой неравномерности добычи в очистном забое 
необходим в первую очередь для построения надежной планограммы 
организации работ с тем, чтобы вспомогательные процессы (выемка 
ниш, передвижка посадочных стоек при применении индивидуальной 
крепи, выкладка бутовых полос, подрывка кровли вентиляционного 
штрека при сплошной системе разработки и др.), непосредственно 
не связанные с работой выемочной машины, не препятствовали выем
ке следующей полосы.

Коэффициент вариации добычи за время т (мин) при непрерыв
ной работе выемочной машины определяется по формуле

щ  х + е
г_
?к 1 (15.2)

где т - время корреляции утлепотока; при устойчивых и средней
к устойчивости кровлях 

кровлях
тк = 4 мин; при неустойчивых

10

*кР
мин.

V,„„ - расчетная скорость крепления за комбайном, м/мин 
*Р (см. раздел 14,1.5).
Коэффициент вариации добычи за время £ (мин) работы выемоч

ной машины с учетом перерывов определяется по формуле

(15.3)

где В -  среднее время перерывов в работе выемочной машины, мин.

Среднеквадратическое отклонение объема добычи в тоннах за 
время £ (мин) при работе выемочной машины с перерывами равно

6А  =

t
лм ft-

где ь

h [ t  -К м в ( 1 - е  * " * ) ] ’ (15.4)

коэффициент дисперсии минутной угледобычи, т'т'мин;

1 - - г я г к 1 ( 1 - к „ ) в .  да-5)

Как видно из формулы (15.4), с увеличением £ выражение 
в квадратных скобках приближается к линейному, так что дисперсия

объема добычи за время, большее часа ( t > 60 мин), практически 
линейно зависит от времени:

А
(15.6)

15.1.3. Прогноз часовой неравномерности 
добычи по шахте

Знание ожидаемой неравномерности часовой добычи по шахте или 
отдельным блокам и панелям позволяет обоснованно устанавливать 
необходимые резервы производительности сборных транспортных ли
ний и углевыдающего ствола, а также сооружать осредняющие бунке
ра достаточной емкости, с тем чтобы, с одной стороны, обеспечи
вать по транспорту бесперебойную работу очистных забоев, с дру
гой - добиваться максимально возможной ритмичности поступления 
добычи из основных подземных транспортных выработок и углевыда
ющего ствола.

В основе неравномерности добычи по шахте лежит неравномер
ность состояний готовности очистных забоев и сборных транспорт
ных линий. Если очистной забой может находиться только в двух 
состояниях (I - выемка угля производится,0 - выемка угля не про
изводится) , то шахта как технологическая схема может находить
ся в 2 Л состояниях (здесьл - число очистных забоев в шахте).

Неравномерность состояний готовности технологической схемы 
можно оценивать коэффициентом вариации числа очистных забоев 
в шахте, где одновременно ведется выемка угля. Для расчета коэф
фициента вариации технологическая схема подземных горных работ 
разбивается по уровням: добычные участки (S = 0), панели (5 = I), 
блоки ( S =2),..., общешахтный комплекс (S = К ) в соответст
вии с принятой схемой вскрытия и подготовки шахтного поля 
(рис. 15.I).

Коэффициент вариации числа одновременно действующих в шахте 
очистных забоев.определяется выражением

( 1 5 -7 )

где К - максимальный уровень структуры технологической
схемы подземных горных работ (уровень общешахт
ного комплекса; на рис. 15.I К = 4);
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llS)-  коэффициент готовности участка сборных транс
портных звеньев от 5 до к -го уровня;

(s)
S  V's./'s+i-•••/*«»

u .f(l=S,... К) - коэффициент готовности участка сборной транс- 
портной линии с-го уровня;

- число ответвлений от участка на £-м уровне 
в направлении к очистным забоям.

Анализ выражения (15.7) показывает, что максимальная нерав
номерность достигается при одном очистном забое в шахте (когда 
п = п 1 , пг ,..., п к = D . C  увеличением разветвленности на любом 
уровне неравномерность уменьшается, причем скорость снижения 
неравномерности тем выше, чем на более высоком уровне идет уве
личение разветвленности структуры технологической схемы шахты.

15.1.4. Прогноз неравномерности суточной добычи угля 
в очистных забоях и по шахте

В отличие от часовой неравномерности, неравномерность добычи 
в суточных временных интервалах обусловлена главным образом 
появлением аварийных отказов транспортно-добычного оборудования, 
приводящих к целосменным и долее его простоям.
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Прогноз суточной неравномерности добычи угля в очистных за
боях и по шахте необходим для расчета рационального числа резерв
ных смен в действующих очистных забоях, объема угольных складов 
на поверхности и осуществления других мероприятий с целью обеспе
чения ритмичной поставки добываемого угля потребителям.

Дисперсия добычи очистного забоя за t суток определяется вы
ражением

где Вс -  суточный коэффициент дисперсии добычи, т^/сут;

" 11 см Тс„  «„ ’

псм- число смен по добыче в очистном забое; 
т „  - продолжительность смены по добыче, мин;

СМ р  .
В* - минутный коэффициент дисперсии добычи, т /мин; опреде

ляется по графикам зависимости его от среднесменнои на
грузки и вида крепления в очистном забое (рис. 15.2).

О 250 500 750 W00 Дсн, т
Ряс. 15. 2 . Увеличение коэффициента 
дисперсия минутного углепотока с уве
личением среднесменной нагрузки комп
лексно-механизированных забоев (I)  
и забоев с индивидуальной крепью (2)

Дисперсия добычи по шахте определяется как сумма дисперсий 
добычи из очистных забоев.



15.I.5. Оценка изменчивости средней производительности 
комбайна за период отработки выемочного столба

Знание изменчивости средней производительности комбайна 
в любой из моментов времени отработки выемочного столба необхо
димо для определения рациональных коэффициентов резерва пропуск
ной способности участковых конвейерных линий.

Изменение расчетной производительности комбайнов в процес
се отработки выемочного столба вызывается изменением по длине 
выемочного столба горно-геологических параметров, определяющих 
производительность комбайна (сопротивляемости угля резанию, мощ
ности породных прослойков, устойчивости боковых пород).

При разработке угольных пластов со слабыми почвами коэффици
ент вариации производительности комбайна определяется по формуле

JL -1

м
Н'п

+ 1
(15.8)

где н ' ' н ' п - соответственно максимальное и минимальное значение 
п> п несущей способности почвы, кгс/см*.

При разработке пластов с устойчивыми и средней устойчивости 
боковыми породами коэффициент вариации производительности ком
байна определяется по формуле

\ j  Î V-A у VAn + (^VAn+^ ^
г

(15.9)

где К - коэффициент вариации сопротивляемости угля резанию 
? Ау по длине выемочного столба;

К » Ау = 0,58
Ну

(15.10)

Ни, Ну - соответственно максимальное и минимальное значение 
3 сопротивляемости угля резанию по длине выемочного 

столба;

А„ - среднее значение отношения суммарной мощности по
родных прослойков к вынимаемой мощности пласта 
(с учетом прослойков);

ftp.. - коэффициент вариации сопротивляемости резанию по- 
» родных прослойков по длине выемочного столба;

(I5.II)

Яп , Дп -  соответственно максимальное и минимальное значение 
сопротивляемости резанию породных прослойков по 
длине выемочного столба;

Н - коэффициент вариации отношения суммарной мощности 
п породных прослойков к вынимаемой мощности пласта 

по длине выемочного столба;

4 - ,
Ад

- йп
-=г--/
Ад

(15.12)

Лп , Ап - соответственно максимальное и минимальное значение 
отношения суммарной мощности породных прослойков 
к вынимаемой мощности пласта;

ft. - коэффициент увеличения сопротивляемости резанию по- 
" род прослойка относительно сопротивляемости резанию 

угля;

- соответственно средние значения сопротивляемости 
резанию пород прослойка и угля по длине выемочного 
столба, кгс/см.

15.1.6. Прогноз изменчивости средней производительности 
комбайна по шахтопласту

Прогноз изменчивости сходней производительности комбайна на 
различных участках шахтопласта необходим для установления ре
зервов пропускной способности сборных транспортных линий при
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перспективном планировании горных работ, а также при проектиро
вании и реконструкции угольных шахт.

При переходе от выемочного столба к шахтопласту при расчете 
изменчивости средней производительности комбайна необходимо учи
тывать изменчивость устойчивости боковых пород.

При разработке пластов средней мощности коэффициент вариации 
производительности комбайна по шахтопласту определяется из выра
жения

^ ~ Ри.к )%  +  PhJ 1 + Kvt}Kp ^
_ г

кр

“ ̂Н.К Нп +  РН.К ̂ ф ]

(15.13)

где Р -  вероятность работы комбайна на участках с неустойчи- 
выми и весьма неустойчивыми кровлями;

к  -  коэффициент вариации производительности комбайна в за- 
% висимости от скорости подачи, определяется по фор

муле (15.9);
А - коэффициент вариации производительности комбайна в за- 

висимости от скорости крепления; определяется по фор
муле (15.8).

15.1.7. Расчет коэффициента резерва пропускной способности 
конвейерных линий

Резерв пропускной способности конвейерных линий предусматри
вается для обеспечения бесперебойной работы очистных забоев по 
фактору "пропускная способность конвейерных линий" в условиях 
изменяющейся расчетной производительности выемочных машин в свя
зи с изменением устойчивости боковых пород и сопротивляемости 
пласта резанию в пределах выемочных столбов и шахтопласта.

Коэффициент резерва пропускной способности конвейерных линий 
определяется по формуле

1
к р ~ 1 +  д

где Y'fZ) - функция, обратная функции Лапласа 9{х)\

9 ( х )  =
И -

i e

dt,
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так что Ч '(?(х)) = х  (график функции YYZ) приведен на рис. 15.ф

- эксплуатационные расходы на добычу I т угля по добыч
ному участку, руб/т;

С% - затраты на транспортирование I т добываемого угля 
вдоль данного расчетного участка (при расчете участ
ковых конвейерных линий — эксплуатационные расходы, 
при расчете сборных конвейерных линий - приведенные 
затраты), руб/т;

к у.- коэффициент вариации средней производительности 
“ выемочной машины, связанный с изменчивостью горно

геологических условий.

При определении коэффициента резерва пропускной способности 
участковых конвейерных линий К щ  определяется по формуле (15.9) 
при устойчивых и средней устойчивости кровлях и по формуле 
(15.8) при неустойчивых кровлях.

При расчете коэффициента резерва пропускной способности сбор
ных конвейерных линий

% “ У 7 Г

где К щ ~  коэффициент, определяемый,по формуле (15.13);
п - среднедействующее число очистных забоев, работающих 

на данную сборную линию.



15.I.8. Прогноз неравномерности углепотоков на сборные 
транспортные линии при планировании горных работ 

на действующих и проектируемых шахтах

Коэффициент вариации углепотоков, поступающих на сборные 
транспортные линии, определяется отношением

= У Ш Г
HVW ’

где Dw,Mu> - соответственно дисперсия (т^/мин2 ) и математиче
ское ожидание (т/мин) углепотока.

Перед расчетом величин B ui и Ми) предварительно составляется 
структурная схема поступления углепотоков из очистных и подгото
вительных забоев к углевыдающему стволу (рис. 15.4), а также 
определяются пропускная способность и коэффициенты готовности 
сборных транспортных линий по всем расчетным участкам. К одному 
расчетному участку относятся все конвейерные установки между 
двумя соседними разветвлениями транспортной системы шахты.

Рис. 1 5 .4 . Структурная схема углепотоков 
из очистных и подготовительных забоев:

Для обеспечения возможности производства расчетов необходимо 
каждому расчетному участку присвоить свой индекс. Удобнее всего 
производить индексацию от общешахтного комплекса. Для этого 
нумеруются слева направо все разветвления от общешахтного комп
лекса цифрами I, 2, 5 и т.д. (см. рис. 15.4). Расчетные участки, 
расположенные ниже по уровню, нумеруются следующим образом: 
к номеру расчетного участка, являющегося сборным по отношению

к данному, дописывается справа его номер по счету слева направо 
среди всех участков, относящихся к сборному. Так, номер 32 
(см. рис. 15.4) обозначает: второй по счету слева направо среди 
относящихся к третьему, который, в свою очередь, является треть
им по счету слева направо среди относящихся к общешахтному комп
лексу.

Дисперсия и математическое ожидание поступления углепотоков 
на сборные линии определяются с помощью рекуррентных формул:

n i  м  l h i  n ; J
- М ш у , (15.14)

Mu)j.
h

(15.15)

где B u );,,M u );r -соответственно дисперсия и математическое 
ожидание углепотока по I -му. ответвлению на 
расчетный участок с номером J-;

A ti.n -. - соответственно коэффициент готовности и про- 
* * пускная способность расчетного участка с но

мером J. .
Коэффициент готовности цепи конвейеров одного расчетного 

участка JU определяется выражением

1

где Л - число конвейеров, относящихся к одному расчетному 
участку;

jU - коэффициент готовности ленточного конвейера; jum = 0,98.

Пропускная способность каждого расчетного участка принимает
ся равной наименьшему из значений пропускной способности, рас
считанных по приемной способности и производительности каждой 
конвейерной установки, относящейся к данному участку. Пропуск
ная способность, рассчитанная по приемной способности и произво
дительности каждого конвейера, определяется по расчетным форму
лам, приведенным в разделе 14.1.4 для маршрутов углепотока № I; 
коэффициент вариации при расчете пропускной способности опреде
ляется отношением



(15.16)КФ =
V

I
e ~ i

М ыц.
»

где f t : -  число ответвлений от

С помощью рекуррентных фо 
тельно в восходящем порядке 
ские ожидания поступлений утл 
(считая от очистных забоев) х 

Ери расчете математичесю 
поступающих на первые сбо; 
и дисперсии утлепотоков из о 
мулам

четного участка с номером )  .

ул (15.14) и (15.15) последона
числяются дисперсии и математиче- 
.отоков от первых сборных линий 
общешахтного комплекса, 
ожиданий и дисперсий утлепотоков, 

не линии, математические ожидания 
[стных забоев определяются по фор

ма/ = 0,3 ф
Яа> = 0,3(0,? + к ^ ) ц 1

(X5.I7)

При годовом планировании расчетная производительность выемоч
ной машины ц (т/мин) для очистных забоев, работающих в выемочных 
столбах со слабыми почвами, определяется по формуле

где - технически возможная скорость крепления при неустой- 
р чивых кровлях, м/мин;

к п - среднее значение коэффициента уменьшения скорости 
крепления при слабых(почвах;

К„ = 0,625 Нр- \ —  - 0.125;

/f“ - см. раздел 15.1.5.

Коэффициент вариации Kv  при годовом планировании определя
ется по формуле (15.8).

Для очистных забоев, работающих в выемочных столбах с устой
чивыми боковыми породами, к определяется по формуле (15.9), 
а расчетная производительность принимается равной производитель
ности, рассчитанной по скорости подачи при средних по столбу 
значениях влияющих факторов.
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При перспективном планировании, а также при проектировании 
и реконструкции шахт K v  ̂определяется по формуле (15.13), а 
^ = (I - Рн к ) + Рнк^кр (обозначения см. в разделе 15.1.6).

15.2. Расчет максимально допустимой средней 
длительности перерывов в поступлении углепотоков 

из очистных забоев

Как следует из выражения (15.5), при ведении очистных работ 
в благоприятных горно-геологических условиях ритмичность работы 
очистных забоев определяется практически только длительностью 
перерывов в поступлении углепотоков из очистных забоев. В свя
зи с этим возникает ограничение средней продолжительности пере
рывов в  в поступлении углепотока из очистного забоя:

На рис. 15.5 представлены графики, иллюстрирующие влияние 
коэффициента машинного времени к м и числа очистных забоев п. на 
максимально допустимое среднее время перерывов 8 .

Рис. 15 .5 . Максимально допустимое среднее время перерывов 
в поступлении углепотока из очистного забоя

Ожидаемое среднее время перерывов в поступлении углепото
ка в  , зависящее от ремонтопригодности технологического оборудо-



вания, организации устранения отказов и сбоев производственных 
процессов в очистном забое, монет быть приближенно определено 
по формуле

где Г{ 
0;

Г

средняя наработка на отказ по i -й причине, мин;
среднее время перерыва в работе выемочной машины по 
I -й причине, мин;
среднее время непрерывной работы выемочной машины 
с учетом действия всех причин, определяемое по формуле

Т  =

L
i

1

Отношение —  = ■~ ~  определяет удельный вес интенсивности
Ч л

отказов по i -й причине в общей величине / интенсивности отказов.
Если среднее время перерывов 8 , полученное расчетным путем 

или установленное по данным наблюдений, превышает максимально 
допустимое, необходимо совершенствовать систему организации 
устранения отказов (сокращать время поиска неисправности, время, 
отводимое на подготовку к устранению отказов, время, непосредст
венно затрачиваемое на ликвидацию отказа). При этом в первую 
очередь необходимо обращать внимание на те отказы, среднее время 
длительности которых Sj значительно превосходит максимально 
допустимое (см. рис. 15.5).

15.3. Нормативы резерва очистного фронта
15.3.1. Резервирование рабочих смен

При ведении очистных работ в сложных горно-геологических 
условиях показатели неритмичности становятся особенно высокими. 
Поэтому для обеспечения стабильной работы горного предприятия 
в Tt '1вние длительного времени необходимо производить резервиро
вание рабочего времени частных забоев.

Резервирование рабочего времени очистных забоев необходимо 
для компенсации возможных потерь добычи в течение спадов нагруз
ки средней продолжительности (от суток до нескольких недель), 
а также в теченгз времени, достаточного для оборудования новой 
лавы. Число резервных смен, приходящееся на одну действующую, 
может быть определено по формуле

8 = &ri,
где д - доля, на которую уменьшается средняя нагрузка на очист

ной забой, когда он попадает в сложные горно-геологиче
ские условия;

II -  коэффициент, определяемый по табл. 15.1 или по формуле

где п -  общее число смен по добыче в действующих очистных забо
ях шахты;

Р - удельный вес очистных забоев, работающих в сложных 
горно-гейлогических условиях.

Т I  б 1 ■ I  I  15.1

Г)
п

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,1 0,48 0,37 0,32 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0.23 0,22
0.2 0,71 0,57 0,48 0,46 0,43 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36
0 . J 0,89 0,72 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,51 0,49 Р, 48 

0,590,0 1,02 0,84 0,76 0,71 0,68 0,65 0,64 0,62 0,60

15.3.2, Резервирование выемочных участков

Резерв выемочных участков (запасов, готовых к выемке) есть 
один из видов резерва очистного фронта. Его назначение - обеспе
чение возможности организации при длительных спадах нагрузки 
(свыше месяца) в действующих очистных забоях в течение неболь
шого отрезка времени (определенного сроками монтажа оборудова
ния) новых очистных забоев взамен выбывающих в связи с непредви
денным изменением горно-геологических условий (при годовом пла
нировании) или в связи с непредвиденными сбоями при вводе новых 
очистных забоев.

Создание данного вида резерва основывается на экономиче
ской целесообразности содержания определенных запасов, готовых 
к выемке.

Число резервных выемочных участков определяется по формуле

где - плановая среднесуточная нагрузка на шахту, т/оут;
йа - среднесуточная нагрузка на очистной забой в подготов

ленном выемочном поле, т/сут;
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Pec* 15*6* Зависимость коэффициента резерва подготовленных 
выемочных участков от отношения у̂дельных приведенных затрат

Величина коэффициента резерва К р '^зависит от коэффициента 
вариации нагрузки на очистной забой и отношения удельных (на 
I т/сутки) затрат, связанных с содержанием резервного выемочного 
участка С0 и экономического ущерба от невыполнения плана Cj •
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16. РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЖИЛ

При определении экономической эффективности внедрения техно
логической схемы разработки выемочного поля учитывается общая 
эффективность, достигнутая в результате применения прогрессивных 
систем разработки и схем подготовки, прогрессивной технологии 
очистных и подготовительных работ и технических мероприятий, на
правленных на обеспечение безопасности труда рабочих. Расчет 
экономического эффекта основан на общих принципах определения 
экономической эффективности капитальных вложений и новой тех
ники3̂ .

Основным показателем экономической эффективности применения 
новых технологических схем является годовой экономический эффект, 
определяемый путем сопоставления приведенных затрат по базовому 
и новому вариантам технологии. Приведенные затраты представляют 
собой сумму себестоимости и нормативной прибыли:

3 = С +ЕНК> С16-1)

где 3 - приведенные затраты на единицу продукции (работы), руб.;
С -  себестоимость единицы продукции (работы), руб.;

Ен -  нормативный коэффициент эффективности капитальных вло
жений;

К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, 
руб.

При определении годового экономического эффёкта должна быть 
обеспечена сопоставимость сравниваемых вариантов технологических 
схем по объему продукции, качественным параметрам, фактору вре
мени, социальным факторам производства и использования продукции, 
включая влияние на окружающую среду.

Отраслевая инструкция по определению экономической эффективности 
капитальных вложений в угольной промышленности. М., ЦНИЭИуголь, 1975.

Отраслевая методиха определения экономической эффективности новой тех
ники и совершенствования производства в угольной промышленности. М., ЦНИЭИ- 
уголь, 1973.

Методиха (основные положения) определения экономической эффективности 
использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационали
заторских предложений. -  "Экономическая газета", 1 9 7 7 , & ю .



Годовой экономический эффект от применения новой технологи
ческой схемы определяется по формуле

Э = (31 - 3 2 )/1г , (16.2)

где 3 - годовой экономический эффект, руб.;
3; и 3 , - приведенные затраты на единицу продукции до базовому 

и новому вариантам, руб.;
/?. - годовой объем производства продукции по новому вари

анту.

Для отражения годового экономического эффекта и других пока
зателей эффективности технологических схем при разработке перс
пективных и годовых планов предприятий, объединений и министер
ства в целом следует рассчитывать следующие показатели:

планируемое (фактическое) снижение себестоимости (прирост 
прибыли) от внедрения новой технологии, механизации и автомати-г» 
зации, научной организации труда, определяемое по формуле

A C t = LCr Ct )/lt , <16-3>
где д Сх - планируемое снижение себестоимости (прирост прибыли) 

Bt -м году , руб.;
С. и С. - себестоимость добычи угля в t -м планируемом году 
* ' и году,предшествующем внедрению новой технологии,руб.;

flt - объем добычи угля B t -м планируемом году, т;

планируемое (фактическое) уменьшение численности промышлен
но-производственного персонала (условное высвобождение работаю
щих) , определяемое по формуле

д  4i=(T1 -Tt)flt ( I 6 - 4 )

или

(16.5)

где д 4 t - условное высвобождение работающих в t -м планируемом 
году, человек;

Т1 и Г* - затраты труда на единицу продукции в натуральном (или 
стоимостном) выражении до внедрения новой технологи
ческой схемы и B t -м планируемом году, человек;

Ве, и 8.,- производительность труда до внедрения новой техноло
гии и в t -м планируемом году, руб/чел.;

Ht - оптовая цена единицы продукции, руб.

Аналогичным образом рассчитывается планируемая (фактическая) 
экономия капитальных вложений на расчетный год внедрения новой 
технологии:

А К3 =(/(f - j L - / ( , ) % , (16.6)

где В. и В? - годовые объемы добычи угля при базовом и новом ва
риантах, т;

Я, -  годовой объем производства продукции по новому ва
рианту на расчетный год внедрения новой технологии.

Срок окупаемости капитальных вложений в новую технологию 
и дополнительных капитальных вложений рассчитывается по фор-
мулам: Лг . (16.7)

nt ’

(16.8)
~ A f l t

где Т и Г' - срок окупаемости планируемых и дополнительных ка
питальных вложений, лет;

Кг и К в ап -  планируемые и дополнительные капитальные вложения 
в новую технологию, руб.;

П. и д /L - планируемая (абсолютная) и дополнительная (по 
сравнению с базовой технологией) прибыль от реали
зации годового объема продукции, произведенного 
по новой технологии, на планируемый t -й год 
производства, руб.

Результаты реализации всех мероприятии планируемого года 
(и фактически полученные) сводятся в табл. 16.1 и соответственно 
отражаются в показателях работы предприятий, объединений и ми
нистерства.

Сводный хозрасчетный эффект от внедрения новых технологиче
ских схем определяется по формуле

Зх = Е йП~Ен Е&К,  ( 1 6 . 9 )

где Эх -  сводцнй хозрасчетный эффект от внедрения новых техно
логических схем в t -м планируемом году, руб.;

Е а П - прирост прибыли (снижение себестоимости) в результате 
осуществления всех мероприятий по плану новой техники 
в f -м планируемом году;

Е&К -  капитальные затраты на осуществление всех мероприятий 
по плану новой техники Ь -го года, руб.



Мероприятия
Объем 

внедрения 
в плани

руемом 
году, на- 
турадъных

6ДНЯКЦ

Капитальные вложе
ния, тыс.руб.

плакируя- дополни-
мыв тельные

К»

Экономия 
от сни
жения се
бестоимо
сти, при
рост при

были 
А Л.

тис.руб.

к. По государст
венному плану

В. По плану ми
нистерства

В. По плану пред
приятия

Воего:

Производственные процессы по добыче угля в пределах выемоч
ного поля включают в себя проведение подготовительных (выемоч
ных) выработок, непосредственно выемку угля в очистном забое, 
транспортирование угля до общешахтной магистрали н ряд работ, 
осуществляемых силами общешахтных служб (ремонт и поддержание 
выработок, проветривание, дегазация, монтаж и демонтаж оборудо
вания, профилактические мероприятия по предотвращению выбросов 
газа и пили и т.п.). В соответствии с этим затраты по добыче 
угля 3А можно представить следующей структурной формулой:

Зд = Зп + З в + Зг  + 3Пр , (16.10)

где 3 , З я , 3 , 3 -  соответственно затраты на проведение
п о т пр выемочных выработок, выемку угля в лаве, 

участковый транспорт, прочие затраты.

При определении эксплуатационных и капитальных затрат ис
пользуются расчетный и статистический методы. При расчетном ме
тоде применяются утвержденные нормы амортизационных отчислений, 
расхода материалов, выработки, тарифные ставки и т.п. При стати
стическом методе используются статистические формулы для расчета 
затрат (стоимостные параметры). Последний метод применяется 
в основном на стадии проектирования при выборе экономически це
лесообразных технологических схем.

При определении фактического экономического эффекта от внед
рения прогрессивных технологических схем необходимо принимать
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Т а б л и ц а  I6 .I

Относительное вы- 
овобоидеиие рабо- 

таящих, человек
Срок окупаемости

плени-
руемых
капи
тальных
вложе

ний
т

дополни
тельных 
капиталь
ных вло
жений 
Г

в плани
руемом 

году
AV

в расчете 
на год

Д V

Годовое 
эконо- 
шгчео- 
кеВ эф

фект
Зх

достаточно представительные показатели отчетных калькуляций 
и сводного учета затрат за период не менее 3 месяцев (по очист
ному забою) и не менее полугода (по шахте в целом) после внедре
ния технологических схем.

Для комплексной оценки технических мероприятий по совершен
ствованию технологических схем используется также ряд дополни
тельных показателей эффективности (производительность труда, 
качество угля, величина потерь запасов угля и др.), которые 
выражаются в натуральных единицах, а стоимостные последствия их 
повариантных различий учитываются специальными методами и при
бавляются к прямому эффекту.

При сравнении технологических схем разработки с различншр 
величинами потерь угля в недрах для определения экономического 
эффекта (ущерба) используется формула

Э = 'общ + К уц  +К,мд

' бал
(I6.II)

где К х ~ капитальные затраты на разведку месторождения, строи- 
аош- тельство общешахтных промышленных зданий и сооружений 

на поверхности шахты (без жилищного строительства) 
и проведение капитальных выработок. На действующих 
предприятиях в качестве К0цщ. принимается фактическая 
балансовая стоимость основных фондов за вычетом изно
са за время эксплуатации или их части, погашенной при 
выемке ранее извлеченных запасов угля;



K Uu ~  затрата на проведение вскрывающих, подготавливающих 
3 и выемочных горных выработок;

Кмо - затрата на монтаж и демонтаж машин и установок, ввпо- 
<г средственно обслуживаидах часть шахтного поля с дан

ными запасами угля (если К и ч  я  Кмаучтены в себестои
мости угля, то в данной формуле о т  не учитываются);

Зг„. -  балансовые запасы поля к моменту проведения мероприя-

сС. gi -  коэффициент потерь запасов угля до и после проведе- 
2 ния мероприятия.

Экономический ущерб от потерь угля при валовой выемке угля 
и породы в подготовительных выработках со смешанным забоем опре-» 
деляется по формулам раздела 6.5.

Годовой экономический эффект (иди ущерб) при изменении ка
чества угля (выход отдельных марок, зольность, содержание серы 
или влаги) определяется по формуле

(16.12)

где п .  ц .  -  средневзвешенная по отдельным сортам оптовая цена 
' ’ 1 1 т угля соответственно до и после внедрения новой 

технологической схемы, руб.;
Йо - годовая добыча угля по шахте после внедрения новой 

с технологической схемы, т.
Годовой экономический эффект от повышения надежности техно

логической схемы определяется по формуле*'

где 3„',

3 = ^nd H - 3
It
п > 1

(16.13)

3" - условно-постоянная часть приведенных затрат соот
ветственно до и после повышения надежности, руб/год;

d.u -  коэффициент роста нагрузки на очистной забой вслед- 
" ствие повышения надежности технологической схемы.

К эксплуатационным условно-постоянным затратам, не зависящим 
от объема добычи угля, относятся:

полная заработная плата рабочих с повременной оплатой труда 
и ИТР, обслуживающих лаву;

плата за установленную мощность трансформаторов; 
расходы на поддержание выработок;
амортизационные отчисления (по повременным нормам амортиза

ции) от стоимости основных фондов;

Здесь и далее характеристики до повышения надежности технологиче
ской схемы обозначаются буквой со штрихом, после повышения надежности -  
буквой с двумя штрихами.

затраты на возмещение износа материалов датльвого пользо
вания и малоценного инвентаря.

Условно-постоянные расходы рассчитываются в» ш  «ошпаеаж- 
ческим звеньям, на которых отражается рост начуд и  на ч— тисД
забой (очистной забой, участковый транспорт). При росте нагрузки 
в целом по шахте определяется также аффект от роста нагрузки на
шахту по формуле

3  -  Я  '  j  - я "

° Ш. J n.Ul Ш. "л. Ш. »
где з' ,з!! -  условно-постоянные расхода по общешахтннм проиэ- 

п.ш.1 п.ш. водственннм процессам;
dL ш  - коэффициент роста нагрузки на шахту.

При постоянной производительности выемочной машины коэффици
ент роста нагрузки на очистной забой определяется й о формулам:

. -  *м .

" К'м ’н

в"
6L - 1 ~  *  
ЛН 1 -

1 + г  + Z
&  П

i + r  + z  т• л Ч* Н1*1 T t

н >

d  -  А  
н к'г

//
1 + к'г'у

(16.14)

(16.15)

(16.16)

где f - удельный вес в продолжительности смены перерывов и
1 простоев, не зависящих от объема добычи угля;
у - затраты времени на вспомогательные операции и техноло

гические перерывы, приходящиеся на единицу времени ра
боты комбайна по выемке;

7У - среднее время восстановленияi-го элемента технологи-
et ческой схемы, мин;
Т; - наработка на отказ L-го элемента технологической схемы, 

мин;
Кг - коэффициент готовности технологической схемы;
Км - коэффициент машинного времени технологической схемы.

Для решения задач, связанных с определением величины капи
тальных затрат на повышение надежности технологических звеньев 
шахты и забойного оборудования и с расчетом резерва очистного
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фронта, удобно использовать дополнительный экономический показа
тель надежности технологических схем "стоимость часа простоя", 
рассчитываемый по формуле

С ,=
, max

MOL#

/-?
♦ (16.17)

где ш - условно-постоянные издержки, рассчитанные на I ч рабо- 
тах чего времени, руб/ч;

оСн - максимальный коэффициент роста нагрузки на очистной 
забой при повышении надежное"И технологической схемы 
(коэффициент резерва).

Высокая метанообильность очистных забоев сдерживает рост на
грузки, поэтому снижение ее уровня при помощи различных техни
ческих мероприятий (применение прогрессивных схем проветривания, 
дегазации и т.п.) даст значительный экономический эффект, кото
рый рассчитывается по формуле

Зувг = 3П (<*н.г ~ V » (16.18)

где oLH, - коэффициент роста нагрузки на очистной забой вследст
вие проведения мероприятий по снижению метанообильно- 
сти очистного забоя.

Коэффициент роста нагрузки на очистной забой вследствие сни
жения метанообильности определяется как отношение нагрузок на 
лаву, допустимых по газовому фактору, до и после проведения ме
роприятия:

oi н.е (16.19)

Ын.г ~

„I п'лн фаз 
„н || *
ян фаз

(16.20)

где i 1, I 11-  производительность выемочной малины с учетом газового 
' фактора до и после осуществления мероприятия, т/мин;

kL k 'u - коэффициент неравномерности метановыделения до и по
сле осуществления мероприятия;

о' п” — относительная метанообильность очистного забоя до 
?o.j -им и поолв осуществления мероприятия.
Значения Кн и ЦВ) определяются согласно рекомендациям, из

ложенным в разделе 7.3.
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17. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Технологические схемы, разработанные как типовые, охватыва
ют практически все горно-геологические условия залегания пластов 
в стране. Всего разработано 16 технологических схем.

Технико-экономические показатели применения каждой техноло
гической схемы рассчитываются для определенных горно-геологиче
ских условий: вынимаемой мощности и угла падения пласта, плот
ности угля, сопротивляемости угля резанию, газообильности участ
ка, водоносности вмещающих пород, длины лавы и пр.

Важнейшим условием эффективного применения технологических 
схем является соответствие их горно-геологическим условиям кон
кретного выемочного поля. При выборе технологической схемы необ
ходимо учитывать изменения горно-геологических условий в преде
лах выемочного поля, а также характер и величину геологических 
нарушений, строение пласта, качество угля, склонность его к само
возгоранию и другие факторы.

При выборе технологической схемы, а также варианта схемы 
очистного забоя необходимо руководствоваться рекомендациями 
"Отраслевой инструкции по учету балансовых и расчету промышлен
ных запасов, определению, нормированию, учету и экономической 
оценке потерь угля (сланца) при добыче" (11., Минуглепром СССР, 
1974) и учитывать не только горно-геологические условия и техни
ческие возможности шахты, но и оптимальный уровень извлечения 
запасов угля.

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.

Из нескольких рекомендуемых наборов проходческого оборудова
ния наиболее эффективным следует считать вариант с проходческими 
комбайнами. Варианты с оборудованием для буровзрывного способа 
проходки следует применять лишь в тех случаях, когда проходче
ские комбайны не могут использоваться по технической характе
ристике.

На основе выбранной технологической схемы на шахте должен 
составляться проект вскрытия, подготовки и отработки выемочного 
поля в соответствии с ПТЭ и ПБ. При его составлении должны быть 
использованы типовые схемы энергоснабжения и газовой защиты



очистных и подготовительных забоев, связи и сигнализации, схемы 
и рекомендации по безопасным и комфортным условиям труда.

Комплексный подход к разработке технологии очистных и под
готовительных работ .в пределах выемочного поля с учетом применя
емых средств транспорта, проветривания, схем энергоснабжения 
и других технических мероприятий предвнределяет особенность 
внедрения рекомендуемой технологии: реализацию всего комплекса 
технических и организационных решений, предусмотренных конкрет
ной технологической схемой.

При обобщении и оценке результатов внедрения и освоения 
предлагаемых технологических схем на шахтах производственным 
объединениям и Министерству угольной промышленности Украинской 
ССР рекомендуется руководствоваться следуицим.

Технико-экономические показатели работы очистных и подгото
вительных забоев, переведенных и переводимых на работу по про
грессивным технологическим схемам, следует рассчитывать по мето
дикам, изложенным в разделах б и 14, с учетом методических поло
жений по составлении месячных планов и настоящих дополнительных 
указаний. Установленные показатели принимаются для данного забоя 
как плановые не позднее, чем через два месяца после внедрения 
схемы.

Технологическая схема считается ВНЕДРЕННОЙ, если для кон
кретных геологических и горнотехнических условий приняты ре
комендуемые: схема подготовки и система разработки с рациональ
ными их параметрами, набором оборудования очистного и подготови
тельных забоев, схемы -участкового транспорта, электрооборудова
ния, средств овязи и сигнализации.

В отдельных случаях могут допускаться отступления: длина 
очистного забоя или выемочного поля может быть меньше рекоменду
емой, если ее достижение невозможно по горно-геологическим усло
виям месторождений, а рекомендуемое оборудование может быть 
заменено эквивалентным по виду и техническим параметрам.

Технологическая схема считается ОСВОЕННОЙ, если в конкретных 
геологических и горнотехнических условиях достигнуты запланиро
ванные нагрузка на забой и скорость проведения подготовительных 
выработок.

При разработке пластов, опасных по горным ударам, и пластов, 
опасных по пыли, на которых в связи с применением специальных 
мероприятий повышается трудоемкость и сокращается время работы 
по добыче угля непосредственно в забое, технологическую схему

можно считать освоенной, если при ее внедрении технико-экономи
ческие показатели' оказываются не ниже рассчитанных по методике, 
изложенной в разделе 14, с учетом понижающего коэффициента 0,85 
к рекомендуемым показателям, а при разработке пластов, опас
ных по внезапным выбросам угля и газа, - с учетом коэффициен
та 0,65.

Для оценки результатов внедрения и освоения рекомендуемых 
технологических охем необходимы следующие данные:

1. Число действующих очистных забоев к началу рассматривае
мого периода, в том числе забоев, работающих по новым технологи
ческим схемам, и забоев, освоивших показатели, предусмотренные 
в новых технологических схемах.

2. Число действующих очистных забоев к концу рассматриваемо
го периода, в том числе забоев, работающих по новым технологиче
ским схемам, и забоев, освоивших показатели, предусмотренные 
в новых технологических схемах.

3. Добыча угля из очистных забоев за рассматриваемый период 
(тыс.т), в том числе из забоев, работающих по новым технологиче
ским схемам, и из забоев, освоивших показатели, предусмотренные 
в новых технологических схемах.

4. Средняя производительность труда рабочих очистных забоев 
(т/смену), в том числе забоев, работающих по новым технологиче
ским схемам, и забоев, освоивших показатели, предусмотренные 
в новых технологических схемах.

5. Общий объем проведения подготовительных выработок за рас
сматриваемый период (м), в том числе выработок, для условий ко
торых разработаны схемы; выработок, где внедрена рекомендуемая 
технология (м, % от общего объема проведения подготовительных 
выработок, % от объема проведения выработок, для условий которых 
разработаны схемы); выработок, где освоена рекомендуемая техно
логия (м, % от объема проведения выработок, для условий которых 
разработаны схемы).

6. Средняя скорость проведения выработок (м/мес), в том 
числе в забоях, работающих по новым технологическим схемам, 
и в забоях, освоивших предусмотренные в них показатели.

7. Средняя производительность труда проходчиков (м/чел.-сме
ну), в том числе в забоях, работающих по новым технологическим 
схемам, и в забоях, освоивших показатели, предусмотренные в тех
нологических схемах.



При оценке скорости проведения подготовительных выработок 
и производительности труда проходчиков допускается применение 
следующих понижающих коэффициентов к показателям новых техноло
гических схем:

при проведении вырабокрс о раздельной выемкой и транспорти
рованием угля и породы к, = 0,8;

при значительном выделении воды из почвы к? = 0,95;
при сильном капеже на рабочего к3 = 0,85;
при проведении выработок по породе и смешанным забоем с ко

эффициентом крепости более 3 при комбайновой проходке и более б 
при БВР к, = 0,9;

то же, но соответственно более 5 и 8 - к5 = 0,8;
при проведении выработок сечением свыше 16 м2 в проходке 

«е = 0,9;
при отсутствии на шахте рекомендуемого оборудования и замене 

его однотипным, но менее производительным к7 = 0,9.
Использование указанных коэффициентов не должно снижать ско

рость проведения выработок более чем на 3($.
Результаты внедрения и освоения технологических схем за кон

кретный период (месяц, квартал, год) оцениваются путем сравнения 
технико-экономических показателей работы действующих очистных 
забоев в начале и в конце периода, а именно: роста нагрузки на 
забой и скорости проведения подготовительных выработок за рас
сматриваемый период по шахте и производственному объединению в 
зависимости от удельного участия добычи угля из забоев, работаю
щих по утвержденным схемам.

В отчетах о внедрении и освоении технологических схем на 
шахтах необходимо указывать отклонения от рекомендуемых техниче
ских решений, причины, препятствующие внедрению и освоению охеи, 
а также вносить предложения по совершенствованию технологии.

Производственным объединениям при ежемесячном или ежеквар
тальном (устанавливается на месте) рассмотрении отчетов шахт 
рекомендуется детально проверять соответствие выбранных схем ус
ловиям работы забоев (мощности и углу падения пласта, газообиль- 
ности выработок и др.), а также разрабатывать меры по быстрейше
му освоению показателей.предусмотренных в технологических схемах.

Для приближенного определения экономической эффективности 
внедрения прогрессивных технологических схем допустимо пользо
ваться упрощенными формулами расчета экономической эффективно
сти для очистных и подготовительных работ:

228

для очистных работ

э = ( С , - Ш

где С1зС , - себестоимость I т угля по участку соответственно
при базовой и новой технологических схемах по дан
ным бухгалтерской отчетности, руб.;

Д - годовая добыча из очистного забоя после внедрения 
новой технологической схемы, т;

£н - нормативный коэффициент сравнительной эффективности 
дополнительных капитальных вложений в новую технику;

Ки К , - первоначальная стоимость оборудования соответствен
но при базовой и новой технологических схемах, руб.;

для подготовительных работ

где к - коэффициент, учитывающий все виды доплат к прямой зара
ботной плате;

F - прямая заработная плата в среднем на одного человека 
в смену, руб.;

Я. - средний уровень производительности труда проходчиков к 
началу внедрения технологических схем;

Я, - производительность труда проходчиков в забоях, внед
ривших технологические схемы;

Л - амортизационные отчисления за месяц;
Л -  средний уровень скорости проведения выработок к началу 

внедрения технологических схем;
z$- скорость проведения выработок в забоях, внедривших тех

нологические схемы;
/I - средняя величина общеучастковых и общешахтных затрат, 

приходящихся на подготовительные работы, руб.;
V - объем проведения выработок, в которых внедрены новые 

технологические схемы.

Дополнительный экономический эффект от внедрения настоящих 
технологических схем обеспечивается в результате сокращения сро
ков строительства и реконструкции шахт, подготовки новых гори
зонтов.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В прогрессивных технологических схемах даются взаимоувязан
ные решения всего комплекса вопросов, связанных с технологией 
очистных и подготовительных работ в выемочном поле или панели: 
горных, механизации и организации работ, транспорта, вентиляции, 
энергоснабжения, связи и сигнализации, безопаоных и комфортных 
условий труда.

Все технические и технико-экономические вопросы в технологи
ческих схемах решены на основе новейших достижений горной науки, 
техники и передового опыта. В большей части схем использованы 
новые средства механизации очистных и подготовительных работ.

Разработка технологических схем показала необходимость ско
рейшего создания средств комплексной механизации очистных работ 
для ряда горно-геологических условий, прежде всего для тонких 
пластов различного залегания, на которых следует ориентироваться 
на струговую выемку угля без присутствия людей в очистном забое, 
и для мощных пластов с углами падения свыше 35°. Требуется также 
продолжить работы по созданию специальных средств комплексной 
механизации для отработки пологих (с углами до 18°) пластов по 
падению (восстанию) и выемки без разделения на слои пологих мощ
ных пластов, средств высокопроизводительного участкового транс
порта для пластов с углами падения от 19 до 35°, средств вспомо
гательного транспорта для всех условий, а также работы по уве
личению длины механизированных комплексов до оптимальной величи
ны, рекомендованной в технологических схемах.

для значительного повышения эффективности применения техно
логических схем необходимо повысить надежность работы оборудова
ния, создать более производительный транспорт в очистном забое, 
увеличить скорость передвижки секций крепи. По-прежнему большое 
значение для повышения нагрузки на очистной забой имеет борьба 
с метаном как путем дегазации угольных пластов и выработанного 
пространства, так и средствами вентиляции, в первую очередь за 
счет прямоточного проветривания и подсвежения вентиляционной 
струи.

При высоких нагрузках на очистной забой узким местом стано
вятся подготовительные работы. Назрела необходимость создать по
родопроходческие комбайны, надежные конструкции крепи с плоской 
потолочиной, крепи для выработок, проводимых вприсечку к вырабо
танному пространству, а также инвентарной крепи, устанавливаемой

в зоне влияния очистных работ с целью усиления стандартных кон
струкций.

Необходимо создать специальные устройства к существующим 
конструкциям комбайнов, погрузочным и бурильным машинам, обеспе
чивающие нормальные условия их работы в выработках большой шири
ны и высоты с углами наклона до ±18°, а также разработать специ
альные конструкции проходческих ленточных конвейеров. Большое 
внимание оледует уделить разработке средств механизации крепле
ния, в особенности для выработок большой ширины высотой более
3,5 м. В дальнейшем необходимо создать проходческие комплексы, 
механизирующие, помимо выемки и крепления, также такелажно-тран
спортные и вспомогательные работы; эти комплексы должны основы
ваться на конструкциях комбайнов, которые в горизонтальных и на
клонных (до ±  35°) выработках, проводимых с присечкой 70—80% по
роды средней крепости, достигнут производительности не менее 
О,7-0,8 м3/мин.

Технологические схемы должны быть широко внедрены в угольную 
промышленность. Внедрение их обеспечит повышение эффективности 
использования новой техники и оптимизацию режимов ее работы, об
легчит планирование производства средств механизации и транспор
та угля, будет способствовать быстрейшему техническому перево
оружению и техническому прогрессу в угольной промышленности.

Широкое внедрение настоящих технологических схем позволит: 
улучшить планировку горных работ и повысить их интенсификацию 
и концентрацию; снизить эксплуатационные потери угля; улучшить 
его качество и сортность; улучшить условия, повысить культуру 
и безопасность труда; достигнуть высокой эффективности подземной 
угледобычи и обеспечить улучшение качественных и количественных 
показателей работы всей угольной промышленности.
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П р и л о ж е н и е  I

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ УГЛЯ В НЕДРАХ

Для технологических схем, в которых предусмотрено оставление 
у основных подготовительных выработок целиков шириной 30 и и бо
лее с последующий их погашением, эксплуатационные потери угля 
в недрах рассчитаны как для площади, отрабатываемой лавами 
в основном поле (без потерь д целиках у основных выработок при 
их погашении), так и для воего выемочного поля, включая потери 
угля в отрабатываемых целиках.

При отработке пласта слоевой системой эксплуатационные по
тери угля рассчитаны для каждого слоя в отдельности и для пласта 
в целом.

В таблицах настоящего приложения указаны эксплуатационные 
потери угля, соответствующие минимальным и максимальным значе
ниям длины выемочного поля по простиранию и падению, ширины 
теряемых целиков, длины лав и мощности пластов. Для промежуточ
ных значений, соответствующих конкретным условиям, эксплуатаци
онные потери угля следует определять интерполированием.

При определении эксплуатационных потерь угля в недрах учтены 
все возможные виды потерь, которые могут иметь место при отра
ботке запасов по данной технологической схеме, в которой приняты 
определенные размеры выемочных полей, оставляемых целиков угля, 
сечения подготовительных выработок и длины дав.

При определении потерь угля по мощности пласта учтены по
тери: в пачках над подготовительными выработками и монтажными ка
мерами, если последние проводятся на неполную мощность пласта 
и пачки угля при очистных работах не погашаются; при щитовой си
стеме разработки крутых пластов; при бурошнековой выемке; при 
гидравлической добыче. Во всех остальных случаях потери угля по 
мощности пласта в технологических схемах не предусмотрены.

В особо сложных горно-геологических условиях (наличие ложной 
кровли, сильная нарушенность, обводненность и др.) для обеспече
ния безопасности ведения работ или повышения качества добываемо
го угля при необходимости допускается оставление в кровле или 
почве пласта угольной пачки, не предусмотренной технологической 
схемой. Для оставления такой пачки в каждом конкретном случае 
требуется разрешение технического директора объединения и согла
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сование с местным органом Госгортехнадзора с указанием мощности 
теряемой пачки и площади, на которую она распространяется. Эти 
потери должны учитываться при расчете эксплуатационных потерь 
угля по технологической схеме для данного выемочного поля.

При разработке пологих и наклонных пластов мощностью до
2,5 м столбовыми системами предусмотрено три способа проведения 
выработок узким забоем:

с совместней выемкой угля и породы и выдачей горной массы 
в отвал;

с совместной выемкой угля и породы и выдачей горной массы 
вместе с углем из очистных забоев;

с раздельной выемкой и выдачей угля и породы.

При первом способе проведения выработок весь уголь теряется 
и включен в эксплуатационные потери. При втором способе потерь 
угля в подготовительных выработках нет. При третьем способе те
ряется только часть угля; эксплуатационные потери в этом случае 
вычислены с учетом коэффициента извлечения Ки , который опреде
лен по эмпирической формуле

Кц = 0,3 + 0,25 m  , 

где т -  мощность пласта, м.

При проведении подготовительных выработок вприсечку на пла
стах со средне- и труднообрушаемой кровлей между отработанным 
пространством и выработкой оставляется целик шириной 2-4 м. Для 
тех технологических схем, где предусмотрен такой способ проведе
ния и поддержания выработок, при расчете эксплуатационных потерь 
угля ширина целиков принималась равной 2 и 4 м.

В выработках, проводимых вприсечку, на пластах с легкообру- 
шаемой кровлей целик не оставляется совсем или имеет ширину ме
нее 2  м. Эксплуатационные потери угля для этих условий следует 
определять экстраполированием в зависимости от принятой ширины 
целика.

В таблицах настоящего приложения приведены суммарные показа
тели эксплуатационных потерь угля по всем элементам, рекомендуе
мые для действующих шахт и проектных организаций.

Нормативы потерь угля для конкретных условий (по шахте, го
ризонту, пласту, выемочному полю) должны определяться на основа-



нии показателей эксплуатационных потерь угля, приведенных в таб
лицах с учетом экономических последствий от потерь в соответст
вии с отраслевой инструкцией*).

Рекомендуется следующий порядок нормирования потерь угля 
в недрах:

1. Подбираются наиболее приемлемые технологические схемы для 
отработки запасов угля на данном участке.

2. Определяются параметры выемочного участка и очистного 
забоя, размеры целиков, сечения выработок и способ их проведения 
в соответствии с принятой технологической схемой.

3. По таблице эксплуатационных потерь угля для данной техно
логической схемы определяются потери, соответствующие принятому 
варианту.

4. Производится экономическое сравнение вариантов с учетом 
последствий от потерь угля в соответствии с отраслевой инструк
цией. Потери, соответствующие варианту с наибольшим экономиче
ским эффектом, принимаются в качестве нормативных.

В тех случаях, когда для отработки запасов принимается тех
нологическая схема отработки и ее вариант с наименьшим уровнем 
потерь из всех возможных для этих условий вариантов, экономиче
ское сравнение не требуется. В качестве нормативного принимается 
уровень потерь, соответствующий данному варианту отработки.

Отраслевая жвструвцвя по учету балансовых ■ расчету промышленных 
запасов, определению, нормированию, учету и экономической оценке потерь 
угля (сланца) при добыче, if ., Мннуглепром СССР, 1974.

К технологической схеме I

При отработке лав

Длина Потеси гля, %_______________________
лавы, при совместной выемке угля и при раздельной выемке и вы-л породы в подготовительных даче угля и породы в подго-

выработках и выдаче горной товительных выработках при
массы в отвал мощности пласта, м

0,55 2 ,00

150 3 ,6 2 ,1 0 ,7
180 3 ,0 1 .7 0 ,6
200 2 ,6 1 ,4 0 ,5

К технологической схеме I  
По выемочному полю при отработке запасов угля

Джима 
выемочно

го ПОЛЯ 
по паде

нию, м

Длина
лавы,

м

Ширина це
лика у вы

емочных 
штреков, м

Потери ?гля. %
при совместной выемке 
угля и породы в под
готовительных выработ

ках и выдаче горной 
массы

при раздельной выемке 
и выдаче угля и по
роды в подготовитель

ных выработках при 
мощности пласта, м

в отвал совместно 
с углем, 
добываемым 
в очистных 

забоях

0,55 2 ,0 0

150 2 4 ,1 0 ,3 2 .5 1Д

800
4 4 .4 0 .7 2 ,9 1 .5

200 2 3 ,3 0 .3 1 .8 0 ,8
4 3,С 0 ,7 2 ,2 1 .2

150 2 4 .0 0 ,3 2 ,4 1 .0

1500 4 4 ,3 0 ,6 2 .7 1 .3

200 2 3 ,0 0 ,3 1 .9 0 ,8
4 3 ,4 0 ,6 2 .2 I . I

231



К технологической схеме 2
При отработке лав (пластовая подготовка)

Ширина 
целика 
у вен
тиляци
онного 
уклона, 
м

Мощ-
ность
пла
ста,
м

Потеси у г л я .  %

при совместной выемке угля и породы 
в подготовительных выработках и вы

даче горной массы
при раздельной выемке 
и выдаче угля и поро
ды в подготовительных 

выработках
в отвал совместно 

с углем, 
добывае
мым в 
очистных 
забоях

из всех 
вырабо
ток

из конвейерного 
и вентиляционного 

уклонов

10 0,9 8,5 7,0 3,7 6,0
1.4 5.4

30 0.9 14,9 13,5 10,4 12,5
■1.4 12,0

К технологической схеме 2
По выемочному полю при отработке запасов угля 

(пластовая подготовка)

длина 
столба 
по паде
нию, и

Ширина 
целика 
у вен
тиляци
онного 
уклона, 
и

Ширина 
целика 

у выемочг 
ных штре
ков, м

Потери угля, %

при срвместной выемке угля и по
роды в подготовительных выработ

ках и выдаче горной массы
при раздельной 
выемке и выда
че угля и по
роды в подго
товительных 

выработках при 
мощности пла

ста, м

в отвал совместно 
с углем, 
добива
емым в 

ОЧИСТНЫХ
забоях

из всех 
вырабо
ток

из вспомога
тельного 

штрека, кон
вейерного и 
вентиляцион
ного уклонов

0,9 1.4

1500
10

2 8,8 7.3 3,9 6,4 5,7
4 9,1 7,6 4,1 6,8 6 Д

30
2 14,9 13,6 10,3 12,6 12,0
4 15,2 13,9 10,5 13,0 12,4

3000
10

2 8,5 6,7 3,9 6,2 5,7
4 8 ,8 7,0 4,0 6 ,6 6 Д

30
2 14,6 13,0 10,0 12,4 11,9
4 14,8 13,3 10,2 12,8 12,3
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К технологической схеме 2
По выемочному полю при отработке запасов угля 

(полевая подготовка)

Длина 
столба 
оо паде
нию, м

Щиритая
целика 
у вен
тиляци
онного 
бремс
берга, 

м

Потетш у г л я. 1 __________
при совместной выемке угля и 
породы в среднем вентиляционном 
бремсберге и выдаче горной массы

при раздельной выемке и 
выдаче угля и породы в 
среднем вентиляционном 
бремсберге при мощности 

пласта, мв отвал совместно с углем, 
добываемым в очи- 

стных забоях 0,9 1.4

2 2,7 1.2 1.9 1,7
1500 4 3,4 1.9 2,6 2,4

2 2,6 I.I 1.8 1.63000 4 _____313___ __________ 2.5____ _____

К технологической схеме о
По лаве и выемочному полю при отработке запасов угля

Лття Длина Потеси угля. %
столба лавы. при совместной выемке угля при раздельной выемке и выдаче

и породы в подготовитель- угля и породы в подготовитель-
ных выпаботках и выдаче ных выработках при мощности

горной массы пласта, и
в отвал совместно с углем, 1,1 2,5 свыше 2,5добываемым в

очистных забоях
150 4,5 0,5 2,3 0,8 0,5

1200 180 3,9 0,5 2,0 0.7 0,5
150 4,3 0,4 2,2 0,7 0,4

1500 180 3.» 0.4 1,9 0,6 0,4



К технологической схеме 4
Но выемочному полю при отработке пласта 

(по двум сдоям)

длина столба 
по падению, 

м
Длина
лавы,м

Ширина мех- 
горизонтыого 
целика, м

Ширина целика 
у вентиляцион
ного и конвей
ерного бремс

бергов, м

Потери
уг^я,

300

150
6 2 2,2

4 3,5

10 2 2.6
4 4,1

180
6 2 1.9

4 2,9

10 2 2,4
4 3,7

1000

150
6 2 1.9

4 3,3

10
2 2.3
4 3,7

180
6

2 1,7
4 2,8

10 2 2.1
4 3,2

К технологической схеме о
При отработке дав

Длина Потеси угля. %
лавы,
м при совместной выемке угля и 

породы в заоое ярусного кон
вейерного штрека и выдаче

при раздельной выемке в выдаче угля 
и породы в забое ярусного конвейер» 
во го штрека при мощности пласта, м

0.5 1,5 3,5

150 3,6 2,1 1.2 0,5
250 2,2 1.3 0,7 0,3

К технологической схеме 5
По выемочному полю при отработке запасов угля

Размеры выемочного 
доля, м

Длина IШирина Потеси '/гля. %
лавы,

ы
целика 
у вы
емоч
ного 
штрека, 

м

ори совместной выем
ке у г л я  и породы в 
подготовительных вы
работках и выдаче 

горной массы

при раздельной выем
ке и выдаче угля и 
породы в подготови
тельных выработках 
при мощности пласта, м

по про
стира
нию

по паде
нию

в отвал совместно 
с углем, 
добывае
мым в 
очистных 
забоях

0,5 ' 1,5 3,5

2500

1200
150

2 5,0 0,6 3,2 2,1 1,3
4 5,7 1.3 3,8 2,8 1,9

250
2 3.8 0,6 2,5 1,7 1,1
4 4,5 1.3 3,2 2,3 1.8

1350
150

2 4,8 0,6 3,1 2,0 1,2
4 5,4 1,2 3.6 2,6 1,8

250
2 3,6 0,6 2,4 1 , 6 1.0
4 4,2 1,2 2,9 2,2 1.6

3000

1200
150

2 4.9 0,6 3,1 2,0 1.2
4 5,5 1.2 3.7 2,6 1.8

250
2 3,6 0,6 2,4 1.6 1.0
4 4.2 1.2 3,0 2,2 1.6

1350
150

лл. 4.8 0,5 3,0 1.9 1,1
4 5,3 1,1 3,5 2,5 1.7

250
2 3,5 0.5 2.3 1,5 1.0
4 ____ 1щ 0 _ . ____ L i _ _2*8_ 2.0 1.5
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К технологической схеме 6
По выемочному нолю ори отработке запасов угля

Размеры выемоч- Ширина Потери угля, %
# — у вые

мочных 
штре
ков, ы

оо про
стира
нию

по па
дению

ке угля и породы в 
подготовительных вы
работках и выдаче 

горной массы

ке и выдаче угля и 
породы в подготови
тельных выработках 

при мощности пласта,к
в отвал совместно 

с углем, 
добывае
мым в 

очистных 
забоях

1.4 2,5 более
2,5

300 2 8,1 2,3 4,3 2,7 2,3

800
4 8,8 2,9 5,2 3,7 3,0

400
2 6,4 1,8 3,4 2,1 1,8
4 7,1 2,4 4,1 2,8 2,5

300 2 7,9 2,3 4,3 2,7 2,3

1200
4 8,3 2,7 4,8 3,1 2,7

400
2 6,2 1.8 3,4 2,1 1.8
4 6,0 2,2 3,8 2,5 2,2

К технологической схеме 7 
По выемочному полю ори отработке запасов угля

Размеры выемочного 
поля, м

Количество
подэтажей

Ширина целика 
у выемочных 
штреков, м

Потер| угля,

□о прости
ранию

по
падению

800
400 2

2 5,3
4 6,8

500 3
2 7,3
4 8,6

1200
400 2

2 5,2
4 6,5

500 3
2 7.2
4 8,3
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К технологической схеме 8
По выемочному полю орн отработке запасов угля

Размеры выемоч
ного поля, м

Мощность
пласта,
м

Потеси у г л я. %
при совместной выемке 
угля и породы в под
готовительных выработ
ках и выдаче горной 

массы

при раздельной выемке и выда
че угля и по
роды в подго
товительных 
выработках

□о про
стира
нию

по па
дению

в отвал совместно 
с углем, 
добывае

мым в 
очистных 
забоях

1600
900

0,55 34,2 28,4 31,7
0,80 55,5 49,7 51,2

1250
0,55 34,1 28,6 31,7
0,80 55,7 50,2 51,6

2000
900

0,55 33,6 28,0 31,2
0,80 55,1 49,5 51,0

1250
0,55 33,5 28,2 31,2
0,80 55,3 50,0 51,4

К технологической схеме 9 
По выемочному полю ори отработке запасов угля

Длина 
выемочно
го поля 

по прости
ранию, 
м

Длина
лавы,
м

Ширина 
целика 
у вые
мочных 
штре
ков, м

Потеси у г л я . %
при совместной выем
ке угля и Породы в 
подготовительных вы
работках и выдаче 

горной массы

ори раздельной выегн» 
ке ■ выдаче угля и 
породы в подготови
тельных выработках 
при мощности пласта,!

в отвал оовместно 
с углем, 
добывае
мым в 

очистных 
забоях

1.4 2,5 более
2,5

800
80

2 10,9 2.2 5.2 2,8 2,2
4 13,0 4,5 7,5 5,1 4,5

120
2 7,9 1.7 3,9 2,2
4 9,4 3.3 5,4 3,7 3,3

1000
80 2 II,I 2.3 5.4 3,0 2,3

4 13,0 4,4 7,4 5,0 4,4

120
2 7,8 1.6 3,8 2,1 1,6
4 9,3 3,2 5,3 3,6 3,2



К технологической схеме 10

При отработке запаоов угля

Потеси у г л я . %
Мощность пласта, м при комбайновой 

выемке
при гидромониторной 

выемке

0,6-2,2 15,0 17,0

3,0 17,0 20,0
5,0 18,0 22,0
8,0 - 25,0

К технологической схеме II

По лаве и выемочному полю при отработке запасов угля

1ертм- Ширина целика 
по вертикали 
у вентиляцион
ного штрека, м

Потери угля, %
высота
этаха,м

при совместной выемке 
угля и породы в подго
товительных выработках 
и выдаче горной массы

при раздельной вы
емке и выдаче угля 
и породы в подгото
вительных выработ
ках при мощности 

пласта, мв отвал совместно 
с углем, 
добывае

мым в 
очистных 
забоях

0,7 2,2

120 2 13,3 7,1 10,4 8,0
4 14,8 8,7 12,0 9,6

т кг» 2 И , 9 6,4 9,4 7,2

4 13,2 8,0 2,7 8,6

К технологической схеме 12

По выемочному полю ори отработке запаоов угля

Размеры выемочного 
поля, м

Ширина 
целика 
между 
выемоч
ными по
лями, м

Высота 
целика 
по вер
тикали 
над 

венти
ляцион

ным
штреком

м

Потери угля, %% для схем очистного 
забоя

по прости
ранию

по паде
нию

I
при совместной 
выемке угля и 
породы в под
готовительных 
выработках и 
выдаче горной 

массы

при раздельной 
выемке ж выда
че угля и по
роды в подго
товительных 

выработках при 
мощности пла

ста, м

п-ш

в от
вал

совмест
но с уг
лем, до
бываемым 
в очист
ных за

боях

1.2 2,2

400

100 6
2 19,5 8,1 12,7 9,8 19,5
4 21,1 9,9 14,4 10,6 21,3

8
2 20,0 8,6 13,2 10,3 20,0
4 21,6 10,4 I4-, 9 12,1 21,8

120 6
2 17,4 7.8 11,6 9,2 20,0
4 18,7 9,3 13,1 10,7 20,7

8
2 17,9 8,3 X2.I 9,7 19,7
4 19,7 9,8 13,3 10,3 21,2

600

100 6
2 19,0 7,6 12,2 9,3 19,0
4 20,6 9,4 13,9 П , 1 20,8

8
2 19,3 7,9 12,5 9,6 19,3
4 19,9 9,7 14,2 11,4 21,1

120
6

2 16,9 7,3 П . 1 8,7 18,7
4 18,2 8,8 12,6 10,2 20,2

8
2 17,2 7,6 П , 4 9,0 19,0
4 18,5 9,1 12,9 10,5 20,5



К технологической схеме 13 
По лаве к выемочном; поле при отработке запасов угля

Высота Мощность Высота Потеси у г л я . %
этажа,

м
пласта,

м
целика по 
вертикали 
у вентиля- 
ционного 
штрека, м

при совместной выемке 
угля и породы в под
готовительных выработ
ках и выдаче горной 

массы

при раздель
ной выемке и 
выдаче угля 
и породы в 
подготови- 

тельных вира- 
боткахв отвал совместно 

с углем, 
добывае
мым в 

очистных 
забоях

0,5
2 6,8 1,6 4,3

120
4 8,2 3,1 5,8

2,0
2 6,8 1,6 2,4
4 8,2 3,1 3,9

0,5
2 5,5 1.3 3,5

150
4 6,7 2,5 4,7

2,0 2 5,5 сон__
i 1,9

4 6,7 2,5 3.1

2зе

К технологической схеме 14 
По выемочному полю при отработке запасов угля

Размеры выемочного IШирина Высота Потеси у г л я . %
поля, м целика 

между 
выемоч
ными 
участ
ками, м

целика 
по вер
тикали 
над
вентиля
ционным
штреком,

м

при совместной вы
емке угля и породы 
в подготовительных 
выработках и выда
че горной массы

при раздельной 
вбемке и выдаче 
угля и породы в 
подготовитель
ных выработках 
при мощности 
пласта, м

по прости
рании

по падению 
(вертикаль
ная высота)

в отвал совместно 
с углем, 
добывае

мым в 
очистных 
забоях

1.7 2.4

400

100

6 6 19.1 9.7 12,8 10,4
7 19,8 10,5 13,3 П,2

8
6 19,6 10,2 13.1 10,9
7 20,3 11,0 14,1 XI.7

120
6

6 16.3 8.4 10,9 9.0
7 16,9 9,1 11*7 9,8

8
6 16,8 8.9 П.4 9,5
7 17,4 9,6 12,1 10,2

600

100
6

6 18,7 9.2 12.0 9,9
7 19,4 10,1 13,1 10,7

8
6 19,0 9,5 12,6 10,2
7 19,8 10,4 13,5 H.I

120
6

6 15.9 7.9 10.5 8.5
7 16,5 8,6 и ,2 9.2

8
6 16,2 8.2 10,8 8,8
7 16,9 9.0 11,5 9.5



К технологической схеме 15

По выемочном;'полю при отработка запасов угля

Размеры выемочного 
участка» м

Мощность пласта, м Потери угля, %

оо простиранию ПО

400
100

3 2 .2
5 2 ,4

120
3 Х.8
5 2 .0

600
100

3 2 .2
5 2 ,2

120
3 1 .8
5 1 ,8

К технологической схеме 16 

По выемочному полю при отработке запасов угля

Схемы очистного забоя Потери угля, %

1-П 28,0
Ш-1У 2 0 ,0
У-У1 17.0_______________

П р и л о ж е н и е  2

УДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

При определении удельного объема проведения подготовительных 
выработок для технологических схем были приняты следующие усло
вия:

1. Объемы проведения полевых подготовительных выработок рас
считываются исходя из отработки одного пласта.

2. Величина эксплуатационных потерь угля определяется с уче
том следующих технологических особенностей проведения подготови
тельных выработок:

для пластов мощностью до 0,7 ы включительно - совместной 
выемки угля и породы в подготовительных выработках и выдачи гор
ной массы в отвал;

для пластов мощностью свыше 0,7 м и до 1,1 м включительно - 
раздельной выемки и выдачи угля и породы;

для пластов мощностью свыше 1,1 м - совместной выемки угля 
и породы и выдачи горной массы;

для всех пластов - минимальной ширины охранных целиков угля 
(межгоризонтных, Оремсберговых, штрековых и т.д.).

3. Значения плотности угля берутся из таблиц "Исходные 
данные для расчета", приведенных в каждой технологической схеме.

В тех случаях, кох’да фактические условия и параметры приме
нения технологических схем отличаются от регламентированных, 
удельный объем проведения подготовительных выработок определяет
ся по формулам, приведенным в таблицах настоящего приложения.

Условные обозначения

Л - удельный_ объем проведения подготовительных выработок,

к - норматив эксплуатационных потерь угля в недрах, Я>*
/*■ - плотность угля, т/м3;
I - длина лавы, м;
Le - длина столба, м;
л - число пластов, отрабатываемых на одну полевую выработку; 
6и - ширина целика, м;
Н - наклонная высота уклонного или Оремсбергового поля, м; 
Ln -  длина простирания выемочного поля, м; 

h c/l-  толщина вынимаемого слоя, м.
237



К технологической схема I

П-ТГИЦЯ
столба 
Le .  м

Длина
ДАНЫ

! ,  М

Мощность пласта /п, м Расчетная формула
0,55 0,7 1,0 1,2 1,5 1,9

150 14,4 11,3 7,9 6,6 5,3 4,2
800 175 12,3 9,7 6,6 5,7 4,6 3,6

200 10,8 8,5 5,9 5,0 4,0 3,1
150 12,8 10,1 7,1 5,9 4,7 3,7

1150 175 11,0 8,7 6,1 5,0 4,0 3,2 А -  е

200 9,6 7,6 5,3 4,4 3,5 2,8 №*(Ю0-к)рт[ Lc

150 12,0 9,4 6,5 5,5 4,3 3,4
1500 175 10,9 8,6 5,9 5,0 4,0 3,1

200 9,7 7,7 5,3 4,4 3,6 2,8

К технологической охвые 2

Способ
подготовки

Длиня
отолба 

Ьс , м

Длина
-ЛЯПЫ

г , м

Мощность пласта 
m • м Расчетная формула

0,9 1,2 1,4

Пластовый
1500
2250
3000

250
250
250

13,0 
12,2 
II,8

9,5
9,2
8,8

8 ,1
7,8
7,6

^  ¥t + 3Le + 30 
tQ~s(fOO-K)j*mtLe

Полевой
1500
2250
3000

250
250
250

16,5
15,3
15,0

12.3 
11,5
11.3

10,1
9,8
9,6

_St+3Le+ + go 

10~5(JQ0-K)j»mtLc

К технологической схеме 3

Длишя
столба 
Lr , И

Длина 
лавы 
Р ,м

Мощность пласта гп . м Расчетная формула
I.I 1,4 1.7 2,0 2,5 3,5

1200
150
165
180

7,2
6,7
6,4

5,6
5,2
4,9

4,6
4,3
4,1

3,9
3,6
3,4

3,1
2,9
2,8

2,2
2,1
1,9

2? + ic  * -т£ + 3 0
л = — -------------

10 3(Ю 0-к)рт И е1350
150
165
180

7.0 
6,5
6.1

5,3
5,0
5,7

4,4
4,2
3.9

3,7
3,5
3,3

3,0
2,8
2,7

2,2
1*9
2,0

1500
150
165
180

6,7
6,3
5,9

5,2
4,8

А Л .

4.2
4.0

_3JL_

3,6
3.4

_ З А .

2,9
2.7
JLJL

2,1
2,0

К технологической схеме 4

Длина
столба
Lc * “

Длина 
лавы 
г , м

Мощность пласта 
т. , м Расчетная формула

5,0 7,5 10,5

800
150
165
180

4,9
4,6
4,2

4,6
4,3
4,0

3,4
3,1
2,9

2[fUc+ { M 0 , 5 ^ - f ) + 90

W~s(W0-n)fm fLc 
где h Ca = 2Щ5 — 3,5 мщ

1000
150
165
1ь0

4,6
4,3
3,9

4,4
4,1
3,7

3,2
2,9
2,8



Размеры уклонного Длина Мощность пласта m # и
1 м 1.0 1.5наклонная

высота
И

длина
Ьп

0,5 0,7 1,2 1,9 2,2

150 17,3 12,4 8,4 6,8 5,5 4,3 3,7
2500 200 14,5 10,3 7 Д 5,8 4.6 3,5 3,1

1200 250 13,0 9,3 6,4 5,3 4.2' 3,3 2,8
150 16,5 11,9 8,1 6,0 5,3 4,2 3,6

3000 200 13,8 9.9 6,8 5,5 4,4 3,5 3,1
250 12,4 а , 9 6,1 5,0 4,0 3,1 2,7
150 16,8 12,0 8,2 6,6 5,3 4,2 3,6

2500 200 13,9 9,9 6,8 5,7 4,5 3,4 3,0

1350
250 12,6 9,1 6,3 5,1 4.1 3,2 2,7
150 16,3 11,5 8,0 5,7 5.2 4,1 3,5

3000 200 13,3 9,2 6,5 5,3 4.3 3,3 3,0
250 12,0 8,3 5,9 4.9 3.9 3,0 2,6

К технологической схеме 5

Расчетная формула

Ю~5(100 ~ к )^ т  Н1п



К технологической схеме 6

Длина
столба

i f f

Длина 
лавы 
1 , М

Мощность пласта т , м
Расчетная формула

1 .3 1 ,6 1 .9 2 ,5 3 ,5

800
150
175
200

12 , 5  
И , 4 
10, 2

10, 2
9 . 2
8 . 3

8 , 6
7 , 7
7 , 0

6 , 5
5 , 9
5,3

4 , 6
4 , 2
3 , 8

Sf + 3L + 1 Ь  *250
\-

210's(m-K)fmtie1000
150
175
200

12, 2
10, 8

9,7

9 . 9  
8 , 7
7 . 9

8 , 5
7 , 4
6 , 7

6 , 3
5 , 6
5 , 0

4 . 5  
4 , 0
3 . 6

1200
150
175
200

11, 9
10, 2

9,1

9 , 6
8 , 2
7 . 4

8 . 3  
7 , 0
6 . 3

6 , 2
5 , 3
4 , 8

4 . 4
3 , 9
3 . 4

К технологической схеме 7

Схема
отработки

Длина
столба

м

Длина 
лавы 
Л  м

Мощность пласта т  . м
Расчетная формула4 ,0 5 ,0 6 ,0 7 ,0

С 
ра

зд
ел

ен
ие

м
 

на
 д

ва
 п

од
эт

аж
а 800

150

165
180

5 ,1
4 ,7
4 ,4

4 ,1
3 ,8
3 ,5

3 ,4
3 ,2
2 ,9

2 ,9
2 ,7
2 ,5

«  + 5.25LC + ♦ Шп

2 Ю~!(100~к)рт (t*25)l*c
1000

150
165
180

4 ,9
4 ,5
4 ,2

3 ,9
3 ,6
3 ,3

з ,з
3 ,0
2 ,8

2 ,7
2 ,6
2 ,4

1200
150
165
180

4 ,7
4 ,3
4 ,1

3 ,8
3 ,5
3 ,3

3 ,1
2 ,9
2 ,8

2 ,7
2 ,5
2 ,4

С 
ра

зд
ел

ен
ие

м
 

на
 т

ри
 п

од
эт

аж
а 800

150
165
180

4 ,1
3 ,9
3 ,7

3 ,2
3 ,1
2 ,9

2 ,7
2 ,6
2 ,4

2 ,3
2 ,2
2 ,1

121 + 7,5LC + ~ -  +700
Д _

'  3-10~!(100-к)/чп (l*50)Lc1000
150
165
180

3 ,9
3 ,7
3 ,4

3 ,1
2 .9
2 ,8

2 ,6
2 ,4
2 ,3

2 ,2
2 ,1
2 ,0

1200
150
165
180

3 ,7
3 ,5
3 ,3

3 ,0
2 ,8
2 ,6

2 ,5
2 ,3
2 ,2

2 ,1
2 ,0

I f 9

240

К технологической схеме 8

Размеры оремс- 
оергового по

ля, м

Мощность плас
та /77 , м Расчетная формула

наклонная
высота

И

длина

Ln
0 , 55 0 , 7 0 ,8

1600 3 0 , 0 2 3 , 6 2 0 , 6
900 1800 2 9 , 6 2 3 , 3 2 0 , 4

2000 29 ,2 2 3 , 0 20 ,2

1600 2 8 , 9 2 2 , 7 1 9 ,9 (ттг + Щ п  +ЗН
1100 1800 2 8 , 4 2 2 , 5 19 ,7 ---- 7 - ^ ------- ------------------

2000 28 ,1 2 2 , 3 19 ,6 10's (ЮО - ( 6 0  *H)Ln

1600 2 9 , 1 2 2 , 9 2 0 , 0
1250 1800 2 8 , 8 2 2 , 7 19 ,8

2000 2 8 , 4 22 ,4 19 ,7

К технологической схеме 9

Схема
расчета

Длина
столба
1' . м

Длина 
лавы 
ft м

Мощность пласта т  | м Расчетная формула
1 .4 1 .7 2 ,0 2 ,5 3 ,0 3 ,5

80 15 ,4 1 2 , 7 10 ,8 8 , 7 7 , 2 6 ,2
4> 1600 100 12 ,6 9 , 4 7 . 9 6 . 4 5 . 3 4 , 5

i
120 1 0 , 8 9 , 0 7 , 6 6 ,1 5 , 0 4 , 3 х U+2Le

ои 80 15, 2 12 ,5 1 0 , 7 8 , 5 7,1 6 ,1 10~5(10В~ K)fmtLc
2000 100 12, 4 10,2 8 , 7 6 , 9 5 , 8 4 , 9

120 10 ,5 8 , 6 7 ,3 5 , 9 4 , 9 4 , 2

60 10, 5 8 , 6 7 , 3 5 , 9 4 , 9 4 , 2
Я 1600 100 7 ,5 6 ,2 5 ,3 4 ,2 3 ,5 3 ,0 32e+21,0Lc
чО)X 120 6 ,3 5 ,2 4 ,4 3 ,5 2 ,9 2 ,5 10‘5 (100

1 80 9 ,8 8 ,1 6 ,8 5 ,5 4 ,6 3 ,9 где д -  количество

3 2000 100 8 ,0 6 ,8 5 ,8 4 ,6 3 .9 3 ,3
'  ярусов в 

панели;
120 6 ?7 5 ,5 4 ,7 _2д7_ _ и _ -2_*j L £ = 8



К технологической схеме Ю

Способ
выемки
угля

Размеры пане- 
ли, м

Мина
лавы

е

Мощность пласта т  , м
Расчетная формула

0,8 1 , 1 1,3 1,8 2,5 3,7 6,0 8,0высота
И

длина

а

1.оь
9О

800

2000
L60
200
250

21,8
16.3
13.3

13,0
11,9
9,6

11,8
10,0
8,3

8,5
7,3
5,9

е л
5.1
4.2

4.4
3,7
3,0

2,8
2,3
1.9

2,3
1.9
1.5

L n ( z j  +  2 ,0 5 ) + 3 h

3000
150
200
250

18,6
15,7
13,0

13,5 
11» 4
9,3

П.4
9,7
’.9

8,2
6,9
5,7

5.9
4.9 
4.0

4.3
3,6
2.9

2.7 
2,3
1.8

2,3
1,9
1.5

1500

2000
150
200
250

18,7
14,1
12,6

13,6
10,3
9,2

11,6
8,7
7.9

8,4
6,3
5,6

6,0
4,5
4,0

4.3
3,2
2,8

2.7 
2,0
1.8

2,3
1.6
1.5

3000
150
200
250

18,2
13,5
12,0

13,3 
У,в 
8,8

11,1
0,3
7,4

8,1
6,0
5,3

5.8 
4,3
3.8

4.1
3.1
2,7

2,6
2,0
1.7

2,2
1.6
1.4

1 0 ~ 5( 1 0 0 - n ) f m L n H

1
Ко
мб
ай
но
ва
я 
вы
ем
ка

800

2000
150
200
250

14.2
12.2 
9,8

1М  
10,2 
8,5

8,7
7.5
6,0

6,2
5.2
4.3

4.5
3,8
3,1

3000
150
200
250

13,8 
Я,  7 
9,5

и , 7
9.9
8.1

8,4
7,1
5,8

6,0
5.0
4.1

4,4
3,7
3,0

1500

2000
150
200
250

13,9
10,6
9,4

П,9
8.9
8.1

8,6
6,5
5,7

6,1
4,6
4,1

4,4
3,3
2,9

3000
150
200
250

13,6
10,0
9,0

П.4
8,5
?.6

8.3 
6,2
5.4

5.9 
4,4
3.9

4.2
3.2 
2.8



К технологической схеме II

Размеры этажа, м Длина Мощнооть пласта т  , м
Расчетная формулавысота

н
душна

in

1 , м 0,7 1.0 1.3 1,7 2,0 2,2

60 72,2 50,5 38,8 29,7 25,2 23,0
400 70 65,1 45,6 35,1 26,8 22,8 20,7

120 80 62,3 43,6 33,5 25,6 21,8 19,8
60 66,3 46,4 35,6 27,2 23,1 21,0

000 70 64,5 45,2 34,8 26,6 22,6 20,5
+ 8080 62,6 43,8 33,7 25,8 21,9 19,9 Л =  ( п

60 58,2 40,8 31,4 24,0 20,4 18,5 10 5{ М ’к ) ^ т Ь п Н

400 70 55,4 38,8 29,8 22,8 19,4 17,6
150 80 52,6 36,8 28,3 21,7 18,4 16,7

60 56,8 39,8 30,6 23,4 19,9 18,1
600 70 54,9 38,5 29,6 22,6 19,2 17,5

80 53,1 37,2 28,6 21,9 18,6 16,9

К технологической схеме 12

Размеры участка, м Длина
лавы
е .  *

Мощность пласта т  „ м Расчетная формула
1.2 1.7 2.2 2,5 3,5 4,0 5,0 7.5 10,0по прости

рание Ln
по паде
ние н

400
120

30
40
50

84.0
74.0
70.0

59.0
52.0
49.0

46.0
41.0
38.0

40.0
36.0
33.0

29.0
26.0 
24,0

25.0
22.0 
21,0

20,0
18,0
17,0

14.0
12.0 
11,0

10,0
8,9
8,3

j ^ 0(2H*SO) + 4Ln* ^ -^ 9 O
140

30
40
50

77.0
68.0 
63,0

54.0
48.0
45.0

42.0
37.0
34.0

37.0
33.0
30.0

26,0
23.0
22.0

23.0
20.0 
19,0

19.0
16.0 
15,0

12,0
11,0
10,0

9,2
8,1
7,6

600
120

30
40
50

83.0
73.0
68.0

59.0
52.0
48.0

45.0
40.0
37.0

40.0
35.0
32.0

29.0
25.0
23.0

25.0
22.0 
20,0

20,0
18,0
16,0

13.0
12.0 
11,0

10,0
8,8
8,1

lO~s(WO-K)fmLnh

140
30
40
50

76.0
67.0
61.0

54.0
47.0
43.0

42.0
37.0
33.0

37.0
32.0
29.0

26,0
23.0
21.0

23.0
20.0 
18,0

18,0
16,0
15,0

12,0
11,0
9,7

9,1
8,0
7,3



К технологическое схеме 13

Способ Длина Длина Мощьгость пласта т  . м
подго
товки

столОа
4 •  “

лаьы
- 0,5 0,7 1.0 1,2 1.7 2,2

120 59,4 42,6 28,8 23,5 16,7 12,8
400 135 53,0 38,0 25,8 21,2 15,0 11,5

150 48,0 34,2 23,4 19,1 13,6 10,5
«1
2 120 58,4 41,6 28,0 23,0 16,3 12,6 2Ut + l *  —  + SO
0)■ 500 135 52,0 37,2 25,3 20,6 14,6 11,3 A = -- ?----- —
он 150 46,6 33,4 22,9 18,7 13,2 10,2 W‘s m - n ) f 4 n l L e

120 57,5 41,1 27,8 22,6 16,1 12,3
600 135 51,2 36,6 24,8 20,4 14,4 II,I

150 50,9 32,4 22,2 18,2 12,9 9,9

120 31,0 21,8 14,8 12,0 8,5 6,6
400 135 27,5 19,7 13,4 10,9 7,7 5,8

150 25,0 17,8 12,1 10,0 7.0 5,4

Ч 120 29,6 21,2 14,4 11,7 8,3 6.4

A-
3
2 500 Х35 26,8 19,0 13,0 10,6 7,5 5.7г*о
9

150 24,2 17,3 11,8 9,5 6,8 5,3 1Q'*(100-*)pmeLc

а 120 29,0 20,8 14,0 II.5 8.1 6,2
600 135 26,2 18,7 12,7 10,4 7,3 5,7

150 23,5 16,8 11,5 Э Л 6,6 5,1

К технологической схеме 14

Длина
столба
4.*

Длина
лави
А *

Мощность оласта т  , м Расчетная формула
1.5 1.7 2,1 2,5

50 36,0 31,6 25,3 21,5
400 60 30,8 27,2 22,0 18,5

70 26,8 23,6 19,2 16,1

51 +%1LC + +8050 35,0 30,8 25,0 21,0
500 60 29,6 26,2 21,2 17,8

70 26,0 22,8 18,5 15,5 2-tO'5{WD-n)pm(e+5)Lc

50 33,8 29,8 24,3 20,3
600 60 29,0 25,5 20,6 17,4

70 25,2 22,3 18,0 15,2
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К технологической схеме 15

Размеры этажа, м Мощность пласта т  , м
Расчетная формула

длина
L

с

наклонная
выоота

/✓
3,0 3,5 5,0

120 7.3 6,3 4,4
400 130 6,8 5,8 4,1

140 6,3 5,4 3,9
H*LC+ - j j— + ВО120 7.1 6,1 4,3

500 130
140

6,7
6,2

5,7
5,3

4,0
3,7

W'UMO-Klf/nLcH

120 7,0 6,0 4,6
600 130 6,5 5,5 3,9

140 6.0 сл 3,6

К технологической схеме 16

Размеры атака, м Длина Мощность пласта . м
заходки 
(подэта
жа) Л, 

м J

наклонная 
высота Н

длина
L п

0,8 i.i 1.7 2.0 3,0 3,5 5,0 6.5 ГО,5 Расчетная формула

7 200,0 145,0 94,0 80,0 53,0 45,0 29,0 22,0 13,1
400 II 133,0 96,0 62,0 53,0 35,0 30,0 19,0 14,6 8,3

100
15 91,0 66,0 43,0 36,0 25,0 21,0 13,0 10,1 5,8

7 195,0 142,0 92,0 78,0 52,0 44,0 28,0 21,6 12,3
600 II

15
128,0
87,0

93.0
64.0

60,0
42,0

51.0
35.0

34.0
23.0

29.0
20.0

18.5
12.5

14,2
9,7

8,1
5,5 H l Ln/ 5 +3)

7 200,0 145,0 94,0 80,0 53,0 45,0 29,0 22,0 13,1 1 Q ' s ( 1 Q Q ~ n ) f - m L n  Н
400 II 133,0 96,0 62,0 53,0 35,0 30,0 19,0 14,6 8,3

200
15 91,0 66,0 43,0 36,0 25,0 21,0 13,0 10,1 5,8

7 195,0 142,0 92,0 78,0 52,0 44,0 28,0 21,6 12,3
600 II 128,0 93,0 60,0 51,0 34,0 29,0 18,5 14.2 8,1

15 87,0 64,0 42,0 35.0 23.0 20.0 12.5 9.7 5,5
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