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Комитет угольной дро- 
кшлеипости Минтоп
энерго России

{Временные нормы техноло-г
(гяческого проектирования!------------------------
’ обогатительных фабрик .Взамен БНШ 3-86 
! {Минугледрома СССР
? тИ "Изменений . . . "
! к ним (1987 г . ) .

I .  ОШЕЕ ПОДСШПИ

зс I . I .  Настоящие нормы долины соблюдаться при проектировании 
фабрик по обогащению угля и сланца и сортировок.

к 1.2. Проектные решения по специфическим вопросам обогащения 
сланца, не отраженным в настоящих нормах, следует принимать в 
соответствии с рекомендациями научно-исследовательских институтов.

S 1.3. При проектировании обогатительных фабрик следует руко
водствоваться настоящими нормами. "Временными нормами технологи
ческого проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, 
разрезов и обогатительных фабрик" Ш Ш  4-92, "Правилами безопас
ности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (слан
цев)” (Минуглепром СССР, 1990 г . )  и другими нормативно-методичес
кими документами.

В настоящих нормах пункты, обязательные для использования 
при проектировании, отмечены знаком к . Остальные пункты яв
ляются рекомендательными.

х 1.4. Проектирование погрузки, складирования, отгрузки про
дуктов обогащения, промышленных площадок, породного комплекса, 
комплекса обеспыливания, устройств связи и сигнализации следует 
вести в соответствии с нормами ВНШ 4-92.

1.5. Глубину обогащения угля, предназначенного для коксо
вания, следует принимать 0 мм, а энергетических углей и антраци
тов -  по результатам технико-экономического сравнения вариантов.

Внесены научно-исследо- I Утверждены Комитетом Срок введения 
вательским и проектным | угольной промдален- is действие
институтов угольной t ности протоколам от *1 марта 1993 г.
промышленности J 08.12.92 [
"Центрогипрошахт" j
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1.6. Проецирование обогатительных фабрик должно вестиоь 
по данный прогноза качественной характеристики углей, сырьевой 
базы и ее динамики, рекомендаций по технологической схеме, обо
рудовании. использовании отходов обогащения, подготавливаемых 
специализированными научно-исследовательскими и проектными ин
ститутами.

х 1.7. Проектирование диспетчеризации, автоматизации, прибо
ров и средств контроля производится с учетом пособия по про
ектированию "Автоматизация и управление производственными про
цессами на обогатительных фабриках" ООлгипровахт, 1990 г . ) .

1.8. Производственную мощность обогатительных фабрик прини
мать: групповых и центральных -  по количеству горной массы, 
поступающей на переработку: индивидуальных -  по количеству 
отгружаемой товарной продукции.

1.9. Резим работы следует, как правило, принимать:

индивидуальных фабрик -  по режиму работы угледобывающих 
предприятий (шахты или разреза);

групповых и центральных фабрик -  6000 машинных часов в
год;

углеприемных устройств групповых и центральных фабрик и 
объектов, связанных с приемом угля от них -  Зфуглос уточный, 
круглогодичный;

погрузочно-складских комплексов -  согласно ЕШП 4-92 "Вре
менные нормы технологического проектирования поверхности уголь
ных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик” .

При необходимости, режим работы указывать в задании на про
ецирование.

1.10. Расчетную производительность оборудования следует 
принимать:

от углеприемных устройств до дозировочно-аккумулдрующих 
бункеров или складов индивидуальной фабрики равной максимальной 
производительности шахтных подъемных установок или расчетной 
производительности внутрикарьерного транспорта разреза;
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от углеприемных устройств до дозировочно-аккумулирующих 
бункеров или складов групповых и центральных фабрик - по макси
мальной производительности углеприемных устройств;

от дозировочно-аккумулирующих бункеров или складов до глав
ного корпуса -  равной часовой мощности фабрики по перерабатывае
мому угла;

от главного корпуса до погрузочных устройств -  на основе 
качественно-количественной схемы переработки о учетом коэффи
циента неравномерности,равного:

для трактов угля и продуктов обогащения -  1.25; 
для трактов отходов крупностью более 0.5 мм -  1.5; 
для объектов водно-шламового хозяйства, флотации, филь

трации. термического обезвоживания, переработки отходов флота
ции и высокозольных шламов крупностью 0.5 ( I )  мм -  по данным 
научно-исследовательских институтов и опыта работы фабрик.

s  I .U .  Следует предусматривать:
резерв комцреосоров. не участвующих непосредственно в тех

нологическом процессе -  I  резервный на 4 рабочих;

дублирующие приводы на основных конвейерных линиях, не 
имеющих параллельно работающих конвейеров, или резервные приводы, 
размещаемые на перекрытии.

1.12. Секции фабрики не должны иметь общего „основного обо-, 
рудования.

1.13. На каждой технологической операции, как правило, при
менять одну единицу технологического оборудования.

2. ПРИЕМНЫЕ И АККУМУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

х 2.1. Разгрузку исходного угля, поступающего на обогатитель
ную фабрику в железнодорожных вагонах, следует предусматривать, 
как правило, роторными вагоноопрокидывателяма. Для разгрузки не
исправных вагонов и вагонов с влажным материалом следует преду-
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сматривать специальные приемные устройства, оборудованные 
кураторами*

При необходимости предусматривать устройства ддя размора
живания угля в вагвнах.

Ямы привозных углей, где нет вагоноопрокиднвателей. должны 
быть оборудованы механизмами двд закрывания разгрузочных люков 
вагонов.

2.2. При доставке угля из разреза на обогатительную фабри
ку железн*дор*жпами д/мд карами или автосамосвалами в приемных 
устройствах необходимо предусматривать предварительное грохо
чение поступающего угля и дробление надрешегного продукта.

2.3. Вместимость бункеров приемных устройств следует опре
делять конструктивно в зависимости от количества и грузоподъем
ности одновременно разгружаемых железнодорожных вагонов или 
автосамосвалов (углевозов) наибольшей грузоподъемности с уче
том создания в бункере буферного, слоя высотой не менее 2 м. ис
ключающего попадание материала на полотно питателя и подсос 
холодного воздуха в помещение.

х 2.4. Углы наклона ребер приемных <5ункеров должны превышать 
угол трения угля о футеровку:

для сухого и неслеяивающегося -  не менее чем на 5°;

для влажного либо слеживающегося -  не менее чем на 10°.

При отсутствии данных об углах трения угля о футеровку 
углы наклона ребер бункеров следует принимать:

для сухого и исслеживающегося -  не менее 50°;
для влажного и слеживающегося -  не менее 60°.

х 2.5. Наклонные плоскости бункеров должны футероваться'из
носоустойчивыми материалами и иметь гладкую поверхность и за
кругленные углы между стенками, исключающие возможность слежи
вания и зависания угля.

к 2.6. Разгрузочные отверстия бункеров приемных устройств 
должны иметь линейные размеры в одном измерении не менее чем 
в 3 раза превышающе максимальную крупность поступающего угля.
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2.7. Необходимо, как правило, предусматривать автоматическое 
взвешивание угля, подаваемого на обогатительную фабрику.

2.8. Проектирование углеприемных устройств обогатительных

фабрик, перерабатывающих угли, добываемые гидравлическим спосо
бом и доставляемые гидротранспортом, следует вести в соответ
ствии с "Временными нормами технологического проектирования 
угольных и сланцевых шахт" ШШ 1-92.

АШШЗШРЛВДЕ УСТРОЙСТВА.

х 2.9. Подачу угля от приемных устройств на фабрику необ
ходимо предусматривать через аккумулирующие бункера или склады, 
выбор типа которых следует определять технико-экономичесшми 
расчетами.

2.10. Крупность угля, поступающего в аккумулирующие ус
тройства. не должна превышать 300 мм.

2.11. Перед подачей угля в аккумулирующие устройства или 
на дальнейшую переработку необходимо предусматривать механичес
кое удаление из него посторонних предметов (металла, дерева
и др.)» а такав о помощью металлоуловителей. и по рекомендациям 
научно-исследовательских институтов -  предварительное удаление 
крупной породы из перерабатываемого угля, нацример. в тяжело- 
средннх сепараторах.

2.12. Загрузку аккумулирующих бункеров следует предусмат
ривать автоматическую по заданной программе, распределение угля 
по бункерам -  реверсивными передвижными лечточншда конвейерами.

2.13. Вместимость аккумулирующих бункеров необходимо при
нимать:

для центральных фабрик на 19 и для групповых на 16 часов 
работы фабрики;

для индивидуальных фабрик -  из расчета усреднения каче
ства угля и обеспечения ритмичной работы шахты (разреза) и фаб
рики. но не менее чем на саленную работу фабрики.
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2.14. В зависимости от назначения углей в качестве аккуму

лирующих устройств следует принимать бункера, оснащенные безо
пасными устройствами при чистке, загрузке и разгрузке:

для коксующихся углей, как правило, шлиндро-конической 
формы;

для углей, не требующих усреднения, -  камерного типа без 
промежуточных перегородок с торцевыми наклонными отенками и ря
дом разгрузочных отверстий, количество которых определяется 
проектом;

для углей, подлежащих отгрузхе в рассортированном виде, -  
с наклонными стенками.

эс 2.15. Предусматривать средотва для предотвращения образова
ния залежей угля в бункерах (футеровки, механические, пневмати
ческие и др.).

2.16. Напольные склады угля должны приниматься крытые, не
отапливаемые; при необходимости следует предусматривать местный 
обогрев оборудования.

КСШОНОВСЯНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.17. Углеприемнне устройства при железнодорожном транспор
те привозного угля должны, как правило, располагаться на желез
нодорожных путях преимущественно с противоположной стороны ос
новной промплощадки.

2.18. Следует, как правило, предусматривать блокировку 
Еагоноопрокиднвателей с приемными ямами для разгрузки неисправ
ных и негабаритных железнодорожных вагонов.

2.19. Рядом установленные вагоноопрокидызатели необходимо 
разделять перегородками или стеками и отделять-ямы для разгруз
ки неисправных вагонов от опрокидывателей.

3 . ДРОБЛЕНИЕ И ГРОХОЧЕНИЕ

3.1. Выбор оборудования для операций дробления и грохоче
ния должен обеспечивать пропускную способность линии (секции).
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как пратдо, одним агрегатов высокой произвочптел ьпости.

3.2. Для постулатах яа групповую фабрику привозных углей 
следует предусматривать отдельную те:гаслогнческую линию пред
варительной обработки.

3.3. Реагы работн отделений дробления п грохочения, рас- 
лололоеешг до дозвдовочно-ажумулирудапс бункеров, следует при
нимать в соответствии с режимом работн яахтк или разреза, либо 
е соответствии с режимом работн углепрпсгла (при поступлегзш на 
обогатительную фабрику привозных углей). Рсзта работ*1 отделе
ний дробления п грохочения, расположенно после дсзнровсхно- 
акку?«улпруатх!>; бункеров, следует принимать по реукг? работы 
обогатительной фабрики.

3.4. Расчетная производительность оборудования грохочения 
и дробления, распотешенного до дозировочке-аютмулируюпих бун
керов, должна приниматься: пуп поступлении углей непосредствен
но от ствола пахты - по производительности шахтного подъема,
от разрезов -  по производительности впутрикарьерного транспорта, 
дая привоз них у г. го Г. -  по производительности углеприеыа. Ракет
ную производительность оборудования дробления, распалохлэиного 
после дозировочно-аккугйулирующих буккеров, и окончательного 
грохочения (рассортировки на товарные сорта) необходимо опре
делять на основе качественно-количестве иной схемы обогащения 
углей исходя из среднечасовой производительности фабрики с 
учетом коэффициента неравномерности. Расчетную производитель
ность оборудования окончательного грохочения после аккумулирую
щих бупсеров для хранения перассортпровангшх концентратов, а 
такае расчетную производительность оборудования вспомогатель
ного грохочения (подсева) следует принимать исходя из требуе
мой производительности погрузочного комплекса.

3.5. Гранулометрический состав исходного угля, дробленых 
крупных классов угля, продуктов обогащения и их качества сле.цу- 
от принимать по рекомендациям научно-исследовательских институ
тов или по заданию на проектирование, выдаваемому заказчиком.
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ДРОВШШЕ

*  3.6. Дробление крупных кусков угля следует предусматривать,
как правило, до дозировочно-аккумулируэдих бункеров с предва
рительным грохочением исходного материала.

к 3.7. Перед дроблением необогащекной горной массы необходи
мо предусматривать выборку дерева и механизированное удаление 
металла.

3.8. Количество стадий дробления додано определяться по 
допускаемому обогатительным оборудованием максимальному размеру 
куска угля п наличию необходимого цяя этой пели дробильного 
оборудования. Как правило, следует принимать одну стадию дроб
ления.

3.9. Предел дробления следует принимать:
для коксующихся угле Г - по верхнему пределу 1фупности 

машинного класса, принятому технологической схемок обогащения,^

для энергетических углеН -  до наибольшего размера, пре
дусмотренного стандартами на товарные сорта, или до верхнего 
предела машинного класса, принятого технологической схемой обо
гащения.

3.IQ. Тш дробилки определяется для предварительного дроб
ления крупных кусков породы -  крепостью и крупностью кусков по
рода, для подготовки рядового угля к обогащению в тядалосредних 
гидроциклонах -  крепостью* и крупностью исходного угля, а такме 
требуемой крупностью машинного класса.

Тип дробилок и количество стадий дробления при подготовке 
рядового угля к процессу обогащения одного машинного класса в 
тязелосредных гидропиклонах следует принимать в зависимости от 
крепости и крупности исходного угля, а такие требуемой крупнос
ти машинного класса.

3 . I I .  Избирательное дробление следует применять при разнице 
мезд? объемной прочностью угля и породы по шкале ПоотодьякоЕюга 
не менее чем в 1,5 раза и для механизации удаления посторонних 
примесей из горной массы с крупностью максимальных кусков до 
800 мм при указанной разнице в прочностях.
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3.12. При прочности пород и требуемой производительности, 
близких к. предельно допустимы?? .для дробилок двухвалковых зубча
тых ДЦЗ и ДДГ, следует применять щековые дробилки.

3JL3. Для дробления продуктов обогащения следует принимать 
зубчатые молотковые или щековые дробилки в зависимости от коэф
фициента крепости дробимого материала.

ГРОХОЧЕНИЕ

3.14. Производительность грохотов следует принимать по дан
ным заводов-изготоштелей с учетом опыта действующих предприятий, 
а при отсутствии этих данных рассчитывать по методике ЙОТТ. Произ
водительность выбранного грохота должна, как правило, обеспечи
вать однопоточность технологических линий.

3.15. Измельчение материала в процессе грохочения следует 
принимать по рекомендациям научно-исследовательских институтов.

3.16. В зависимости от назначения следует принимать следующие 
типы грохотов:

для предварительного грохочения -  цилиндрические и инерцион
ные;

для окончательного и вспомогательного грохочения -  инерцион
ные;

для избирательного дробления -  барабанные грохоты-дробилки;
для отделения негабаритных кусков-колосниковые.

х 3.17. Угол установки инерционных грохотов для предваритель
ного грохочения следует принимать 10-15°.для окончательного и 
вспомогательного -  3-7°.

3.18. Рассортировку на товарные-сорта, как правило, следует 
предусматривать сухую перед погрузочными устройствами (погрузоч
ными бункерами, конвейерами или злобами). Выделение концентрата 
кл.6-13 мм следует, как правило, предусматривать при его обез
воживании с одновременной классификацией непосредственно после 
олерашш обогащения.
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л 3.19. Для равномерного распределения материала по ширине 
грохотоЕ во входных диффузорах следует предусматривать распре
деляющие устройства*

3.20. В зависимости от типа погрузки грохота для окончатель
ной классификации следует располагать:

над погрузочными устройствами (конвейерами, желобами) при 
наличии аккумулирующих бункеров для хранения сортовых концентра
тов, расположенных на промплощадке фабрики до погрузочных 
устрой ств;

над погрузочными бункерами при хранении готовых сортое в 
аккумулирующих бункерах, расположенных над ж.д. путями.

3.21. Грохота дая вспомогательного грохочения (подсева) сле
дует размещать непосредственно перед погрузочными устройствами.

3.22. Следует предусматривать, как правило, блокировку дро
бильного отделения с пунктами опробования рядового угля и дози- 
ровочно-аккумулирующиш бункерами.

4. 1КШШШШНАЯ ШОЯШЮШИЯ. ОТСАДКА 

И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ОТСАДКИ

подготондатышт тссиаяю цгя

4Д  .Гранулометрический состав исходного угля и дробленого 
продукта, их зольность и влажность следует принимать по резуль
татам опробования горной массы шахт и разрезов, входящих в сырье
вую базу фабрики, или по аналогии в соответствии с рекомендация
ми научно-исследовательских институтов.

4.2. Для подготовительной классификации углей и антрацитов 
(разделения на машинные классы) следует предусматривать:

при глубине обогащения 25 т  и влажности менее 1% -  сухую 
классификацию;

при глубине обогащения 25 ш  и влажности более % % а также 
при глубине обогащения 13 шл независимо от влажности, как прави
ло . сухую классификацию с последующим обесшшмливанием крупного
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машинного класса;
при влажности более 12% иля каменных угле"* и антрацитов 

и более 25-35;? для бурых углей е зависимости от месторождений, 
а также при содержании в породе более 50/? глинистых частиц сухую 
классификацию предусматривать не следует;

при глубине обогащения б ш  и влажности д:енее 7;? -  сухую 
классификацию с последующим обесшлашшванлем крупного машинного 
класса;

при глубине обогащения 6 мм л 0 .5 (0 ) ш  и глашссти более 
7;?. а также при содержании в породе более 50% глинистых частиц -  
мокрую классификацию с последующи:.! обестламливанием нацреавтяого 
продукта.

4.3* Эффективность грохочения следует определять по формуле:

где:

Е ______С^ - А К с  -ср /О1' . ;
(С ~Р)( 100 -Oi) оС

сА. - содержание нианего класса в исходном питании 
грохотов. %;

(4 .1 )

j 3  -  допустимый остаток нашего класса в надрешетном 
продукте. %:

С - содержание нашего класса в подрешетном продукте, %.
Остаток нашего класса в надрешетном продукте грохочения, 

направляемом на обогащение в тямелосреднне сепараторы, следует 
принимать по тайл.4.1.

Таблица 4.1

Разновидность |— Ов » яор тшег&_швроа»_%------------------
углей ---Размзрв ртвддехдя-рих, . т ______

I 50 ] 25 \ 13 j Ю I 6
- —  —  —  —  —  —  .а. —  —  —  ---------- -г. —  __ ^  —  -  —  —  —  -

Каменные угли и
антрациты 14 10 8 7 4.5

Бурые угли 30 25 20 - -
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Величину С следует принимать для сит с квадратными и круг- 
лпми отверстиями равной 100$. с продолговатыми отверстиями - 
- 95$.

4.4. При обогащении в магнетитовой суспензии содержание 
класса 0-1 мм б машинных классах +13(10) мм не должно превы
шать 2$. Содержание класса 0-0.5 ш  в мелких машинных классах 
не должно превышать 5$.

4.5. Необходимая площадь сит и количество инерционных 
грохотов для обеспечения заданной производительности при сухой 
и мокрой классификации рассчитываются исходя из удельной про
изводительности по методике ИОТТ (1980 г . и 1987 г . ) .

4.6. Расход воды при мокрой классификации и обесшламли- 
вании надрешетного продукта после сухой классификации, а также 
величину шламообразования в процессе мокрой классификации сле
дует принимать согласно требованиям раздела "Водношламовое 
хозяйство" настоящих норм*

4.7. При мокрой классификации рядового угля на машинные 
классы следует предусматривать установку двух брызгальных 
устройств на грохот:

ливневого -  на первой половине грохота;
веерного -  на второй половине грохота.

 ̂ 4.8. Влажность надрешетного продукта после мокрой класси
фикации или обесшламливании (перед обогащением в сепараторах) 
следует принимать аналогичной влажности обезвоженных продуктов 
обогащения. Влажность надрешетного продукта после сухой клас
сификации следует принимать одинаковой для отдельных классов 
и равной влажности исходного угля.

ОТСАДКА

4.9. Отсадочные машины, как правило, следует применять для 
обогащения мелких классов углей и антрацитов легкой и средней 
обогатимоотк. Допускается применение отсадочных машин для обо
гащения мелких классов углей и антрацитов трудной обогатимости, 
а также для обогащения крупных классов углей легкой обогатимос
ти при содержании породных Фракций ;<е::ее 30$. Для углей, добы-
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ваемых гидр о сп о с об ом, и для углей легкой обогатим ости с содер
жанием класса +13 мм менее 20#, а также по рекомендациям НИИ 
для углей средней обогатшости следует применять ширококлас- 
сифицированную отсадку.

4.IO. Верхний предел крупности углей, обогащаемых в отса
дочной машине, следует принимать не более 150 мм. Нижний предел 
крупности мелких классов углей, как правило, -  0,5 мм, а для 
антрацитов -  по рекамевдалии ШИ.

Нижний предел крупности при обогащении углей 1фупного ма
шинного класса следует, как правило, принимать 13 мм.

4. I I .  При обогащении углей для коксования, а также ан
трацитов для спешуцц следует, как правило, предусматривать 
выделение трех конечных продуктов: концентрата, лромпродукта 
и отходов. Выделение промпродукта энергетических углей и ан
трацитов, а таюле его переобогащеаие, как правило, не преду
сматривать.

4.12. Перед отсадочными машинами следует предусматривать 
установку конических грохотов с распределяющим желобом или 
багер-сборкиков для углей с неразмокаемыми породами и содержа
нием фракций плотностью менее 1300 кг/м3 до 10# либо преду
сматривать установку отсадочно-декламационных комплексов. Вы
бор оборудования для обесшлаштвания перед отсадочными маши
нами при конкретном проектировании, размер отверстий сит для 
выделения шлама или крупность выделяемого шлама, а также эф
фективность классификации следует принимать по рекомендациям 
НИИ. Влажность надрешетного продукта конических грохотов сле
дует принимать равной 32#.

4.13. Нормы удельной производительности отсадочных машин 
по исходному питанию следует принимать по табл. 4.2.

4.14. Значения показателей погрешности разделения для 
мелкого угля, исключая шлам, следует принимать по табл. 4 .3 ,  
для шлама -  по рекомендациям НИИ.



Таблица 4.2

Содержание легких 
фракций в исходном 
•угле, % '

______ 1ж_КдаР2_0ж5г15_41М_______________________________
Удельная нагрузка, т/чгл2

Содержание киаоса 0,5-3 мм в питании, %

до_30______________ I ________ 3Q_=_6Q___________L____seubs_£Q.
___________Q_6_P_r_a_I_IUA_fi_2_I_£.

! легкая1 ! \оредиляJтрудная !Аегкая !средняя! трудная *легкая*! I средняя*т трудная

Свыше 80 20-18 15-12 12-10 15-12 12-10 10-8 10-9 8-7 7-6
80-50 18-12 12-10 10-8 12-10 10-8 6-8 9-8 7-6 6-5
до 50 12-10 10-8 8-6 10-8 8-6 6-5 8-6 6-5 5

------------------------------- - -  -J-

Содержание легких |- 
inp акций в походном 
угле. % |-

\.
i
i

_________________ 2* Клаор 13-150„мм _  ________________
Удельная нагрузка, т/чдг

_______________OfioraiHMOfiTi _______________________________
Легкая [ Средняя j Трудная

Свыше 
80-50 
до 50

25-20 не не
20-15 обога- обога-
15-12 щать щать

I
Н
СО

I



Co.'cix.araie легких 
; ракшй в исходном 1

продолжение табл. 4.2.

3. Неклассифицированный уголь 0-150 ш

угле. % !__
Удельная нагрузка. т/ч.м2

i! До 20 1 20-50 ! свыше 50

_0 б_с г а т и м . ! О С Т Ь
легкая j средняя j трудная j легкая ' средняя! трудная ! логкая! 

1 - _ - 1
средняя! труднш

Свпао 80 18-15 15-10 не 15-12 10-8 не 8-7 7-6 не

80-50 15-12 10-8 обога 12-10 8-6 обога 7-6 6-5 обога

до 80 12-10 8-6 щать 10-8 6-5 щать 6-5 5 щать

Примечание: I .  Минимальную производительность оледует принимать для антрацитов, a также при
высоком содержании молочи и поро.дных фракций в питании, повышенных требованиях 
к качеству концентрата.

2. При высоком содержании породных фракций в питании необходимо проверять произ
водительность отсадочной машины по отходам, пользуясь ее паспортной характерис
тикой.

I
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Таблица 4.3

| Показатель погрешности разделения
Крупность 
угля, мм

1 (до 1500 кг/мз) 1(1350-2000 кг/й
__________ '_____  _______ !

2(3)-13
(без шлама) 0.16 0.18

13-100(150) 0.12 0.14

2(3)-100(150)
(без шлама) 0.15 0.16

j При низкой плотности !При высокой плотности 
I разделения . . !разпеления .

Примечание. Для упрощенных расчетов следует пользоваться 
формулой Е = Я (  у -  1000). кг/м3 , (4 .2 )

где: у  -  плотность разделения, кг/ы3.

4.15. Удельный расход воды и данные по иламообразовашго при 
обогащении в отсадочных машинах следует принимать согласно тре
бованиям раздела "Водно-шламовое хозяйство" настоящих норм. При 
сухой подаче угля в отсадочную машину расход добавочной воды для 
смачивания угля следует принимать из расчета 0.5 м3/т.

4.16. Производительность воздуходувок дблкна определяться 
исходя из удельного расхода воздуха на I  м  ̂ площади решета отса
дочной машины, принимаемого по табл. 4.4.

Таблица 4.4

Наименование обогащаемого 
материала

 ̂ Удельный расход воздуха, 
1 нмЗ/ч.м2

Крупный (13-150 ш ) и широко- 
клас сифшзяро ванннй уголь 
(0.5-150 ш) 300
ГЛелкий уголь (0,5-13 ш ) 250
Мелкий антрацит (0.5-6/13 од) 300
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4.17. Бак оборотной боды для создания восходящего потока
в отсадочной машине должен устанавливаться на высоте не менее 
10 м от уровня пульпы в отсадочной машине.

4.18. При выборе воздуходувок следует принимать значение 
начального давления воздуха в воздушном коллекторе отсадочных 
машин по табл.4.5.

Таблица 4.5

Крупность угля, мм Давление воздуха в воздуш
ном коллекторе машины, 
атм.

1. Уголь:
-  крупный (13-150) и широко- 

классифицированный (0.5 -
- 150 мм) 0.30

-  мелкий (0-13 мм) 0.25

2. Антрацит 0.5 -  6 (13 мм) 0.40

4.19. Емкость воздухосборников перед отсадочными машинами 
следует определять из расчета 0.7-1.0 м3 объема на Г м  ̂ решета 
отсадочной машина.

ОБЕЗВОНИВАШЕ ПРОДУКТОВ ОТСАДКИ

4.20. Для обезвоживания продуктов отсадки следует принимать:

для крупного концентрата -  инерционные грохоты;
для мелкого концентрата -  багер-сборник при содержании 

фракций менее 1300 кг/м3 до 10$. конические и инерционные гро
хоты. для вторичного обезвоживания-центрифуги со шнековой вы
грузкой осадка (при наличии размокаемнх пород) и фильтрующие;

для лросшродукга -  элеваторы* фильтрующие центрифуги для 
вторичного обезвоживания мелкого промпродукга, грохоты для вто-
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ричного обезвоживания промпродукта ширококпассифпцированной от
садки. центрифуги со шнековой выгрузкой осадка для вторичного 
обезвоживания мелкого прошродукта при наличии размокаемых пород

для породы -  элеваторы; допускается мелкую породу при боль
шом содержании мелких классов и при отсутствии размокаемых час
тиц дополнительно обезвоживать на инерционных грохотах.

4.21. Для предварительного сброса воды перед обезвоживающими 
грохотами следует применять теле видные сита с щелями размере;;:

при обезвоживании мелких классов -  0.5 ш , 
при обезвоживании крупных классов -  0,75-1 мм. 
перед грохотами для выделения класса 6-13 мм 
из класса 0-13 мм -  З ш ,

4.22. Минимально допустимую длину пути ( £ )  обезвожи
вания мелкого концентрата, промцродукта или отходов в элеваторе 
следует определять исходя из минимального времени дренирования 
( ) по формуле:

где: Q
I *  0.28

Q 'fl ‘ tmn
6-п-ь

(4.3)

производительность элеватора, соответствующая 
максимальному выходу продушин, т/ч;

0 -  шаг ковша, м;

tmin - время дренирования, о ;
(5” - насыпная масса материала, т/м3;
П - коэффициент заполнения ковшей;
1 - емкость ковша, л .

Нормированное время дренирования воды ( tmin ) на элева
торах следует принимать по табл. 4.6.
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Таблица 4.6

Крупность про
дукта. ш

Продукт
! Минимальное время дрениро- 
{ вания. сек.

нормальные
ковши

{сосредоточен- 
|ные ковши

Более 13 (25) промпродукт 17 10
отходы 15 9

0,5-13(25) концентрат 31 16
промпродукт 29 16
отходы 27(40) 14(20)

0.5 -  100(150) промцродукт 24 15
ОТХОДЫ 22(35) 12(20)

В скобках приведены значения времени дренирования отходов при 
наличии в них глинистых частиц.

4.23. Скорость движения конпей обезвоживающего элеватора сле
дует принимать:

для предварительного обезвоживания -  0.25 м/с; 
для окончательного обезвоживания -  0.17 м/с.

Скорость движения конпей обезвоживающего элеватора ( V  ) сле
дует проверять по формуле

9
V  ^ “ 1—  «/с • (4 .4 )

ищьп
4.24. Допустимые нагрузки на обезвоживающие грохоты в зависи

мости от крупности обезвоживаемого продукта следует принимать
по табл. 4.7.

Таблица 4.7

Крупность про- 1 Нагрузка 
дукта. мм | т/ч.м2

! Крупность про- • Нагрузка 
{ дукта, ш  | т/ч.н2

0.5 -  6 3.3 
0,5 -  Ю 3.7 
0,5 -  13 4.0 
0.5 -  20 4.3 
6 -  25 5.8 
6 -  50 6.7

1 3 -5 0 7.0
13-100 8.3
13-150 9.2
25-100 9.5
25-150 11,3
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Нагрузку на баге р- эле ваг оры следует принимать 20 м3/ч на 

I  м2 площади осветлении.
4.25. Ширину щелей сит обезвоживающих грохотов следует при

нимать:
для обезвоживания концентрата -  0.5-0.75 мм;
для отходов и проыпродукга -  0.75 -  1,0 мм.
4.26. Шлакообразование от истирания при обезвоживании на гро- 

хотах следует принимать в размере 1,0^ от поступающего на гро
хот питания.

4.27. При обезвоживании концентрата отсадка на грохотах сле
дует предусматривать его ополаскивание с расходом воды на I  т:

для крупного концентрата -  0,25 м3/ч
для мелкого концентрата -  0,30 м3/ч

4.28. Для промпродукта шрококлассифицированной отсадки, 
являющегося конечным продуктом обогащения, следует предусматри
вать дополнительное обезвоживание на грохотах и ополаскивание
с раоходом воды на I  т 0.3 м3/ч.

4.29. Влажность продуктов обогащения отсадки после обезвожи
вания следует принимать согласно табл. 4.8.

Таблица 4.8

Наименование продукта 
обогащения

! Влажность продуктов после обезвожи-
!___вашю-ва__________ }___________
I (багер-РаХ 1гР°хотах | центрифуги
j элеваторах) } |

Концентрат кл.13-150 т
Концентрат кп.6-13 мм 
(антрацит)
Концентрат кл.0,5-13 ш  
Концентрат ют.0,5-6 мм 
Прокпродукт ют.13-150 мм 
Промпродукт ют.0,5-13 мм 
Отхода кл.13-150 мм 
Отхода кд. 0,5-13 «а

- 6-12 -

— 7-9 -

18-22 14-16 8-10
- - 9-9.5

9-14 7-13 -
19-23 15-17 8-12
10-15 S-I4 -

20-24 16-20 -
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Большее значение влажности концентрата и промпродукта сле
дует принимать для углей меньшей степени метаморфизма. Большее 
значение влажности отходов необходимо принимать при наличии в 
них глинистых частиц (размокаемых породах).

1ШЮШКИШЕ РЕШЕНИЯ

4.30. Классификационные грохоты, как правило, необходимо 
устанавливать непосредственно перед тяжело средними сепараторами 
с прямой подачей классифицированного угля в сепаратор.

4.31. При установке ряда параллельно работающих грохотов, 
надрешетннй продукт которых собирается на ленточном конвейере, 
разгрузочный барабан конвейера следует располагать Еблизл ван
ны сепаратора с минимальными перепадом и длиной загрузочного 
желоба с учетом обеспечения равнЬмерной загрузки сепаратора 
по ширине ванны.

4.32. Брызгала на грохотах для обесшламливания мелкого уг
ля следует размещать ближе к загрузочной части, чтобы зона обез
воживания составляла» около половины длины грохота (2,5-3 м ).

х 4.33. Воздуходувки следует, как правило, располагать б не
посредственной близости от отсадочных машин в наследованном 
помещении на нулевой отметке,

4.34. Количество резервных воздуходувок и центрифуг необ
ходимо принимать из расчета I  резервную- на 1-4 работающих, при 
большем количестве -  I  резервную на каждые 4 работающих.

4.35. Количество конических грохотов для обесшламливания 
углей перед обогащением в отсадочных .машинах следует принимать 
конструктивно по ширине отсадочной машины с учетом производи
тельности грохота по пульпе и твердому. Конические грохоты не
обходимо устанавливать непосредственно у отсадочной машины, 
обеспечивая необходимый напор и возможность быстрого демонтажа.
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5* ОБОГАЩЕНИЕ В ШШТИТОЭОЙ СУСПЕНЗИИ

ПРИГСЗТОВШШЕ И ТРАНСПОРТ СУСПЕНЗИИ

5.1. Б качестве утяжелителя для приготовления суспензии сле
дует применять магнетитовый концентрат плотностью 4330-4680 кг/м3 
с содержанием магнитных йраэдий более 9Q%. Среднюю насыпную мас
су магнетита необходимо принимать 2150 кг/м3.

5.2. Для обогащения в трехпродуктовых гидроциклонах следует 
применять магнетит крупный (К) или мелкий (М); для обогащения в 
ДЕухпродуктовнх гидроциклонах -  магнетит мелкий (Ю или тон
кий (Т ) ;  для обогащения в тянелосредных сепараторах -  магнетит 
всех трех типов. Магнетит должен соответствовать табл.5.1.

Таблица 5.1

Крупность зерен, \____Тш^метЁетагрврЕй-дхшбдитедя.

___mi _  _ 1 -  -К_ _  _ {_____ м_ - { -------т -  -
т _____Содедззн2б_з£Р£Я» 2 _

Менее 20 з -ю 10-25 25-35
Менее 40 40-50 50-60 60-75
Более 150 г -ю 2-Ю 0-5

я 5.3. Склад магнетита, как правило, следует располагать в 
главном корпусе или в блоке с ним со стороны тяжелосредной ус
тановки.

Допускается строительство отдельного отапливаемого здания 
склада магнетита в непосредственной близости от главного корпуса'.

я 5.4. В складе магнетита должны быть сосредоточены все опе
рации от приема транспортных средств и разгрузки магнетита до 
подачи свежеприготовленной суспензии в сборники тязелосредной 
установки, а также предусмотоены мерк по проветриванию склада.

5.5. Для механизации склада следует предусматривать: 
кран мостовой электрический грейферный для разгрузки же

лезнодорожных вагонов, штабелирования к загрузки магнетита в
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сборник для приготовления суспензии;
вибратор накладной для разгрузки ьагонов; 
сборник для приготовления суспензии: 
насосн для подачи приготовленной суспензии в процесс и 

для приготовления суспензии за счет переключения их на цирку
ляцию;

трубопроводы сжатого воздуха для замучивания суспензии,

к 5,6. Пакость склада должна быть достаточной для накопле
ния запаса магнетита на период времена с отрицательными темпе
ратурами наружного воздуха.

5.7. Плотность свежеприготовленной суспензии должна быть 
на 15% выше плотности рабочей суспензии. Суспензию следует пода
вать в сборники кондиционной суспензии. При требуемой плотности 
суспензии больше 2000 кг/м3 допускается снижение плотности свеже
приготовленной суспензии до 1600-1800 кг/м3 и подачи ее в сборни
ки некондиционной суспензии для дальнейшей обработки в системе 
регенерации.

х 5.8. Для сбора случайных переливов суспензии в складе маг
нетита слздует предусматривать затрубленный ниже нулевой отметки 
сборник с самовсасывающими насосами, установленными на нулевой 
отметке. Уклоны полов следует выполнять в сторону сборника.

5.9. Расчет основных параметров суспензии следует произво
дить по формулам, основанным на балансе твердой, и жидких фаз 
в данном объеме

Рт У р т (Рс  -  loom
(5 .1 . )

Рт -  1000

(5 .2 )

пт = 1000 .
Рт -  СРс -  1000) *

(5 .3 )

(5 .4 )

Р и  = Р г  .  .
Р т (ри -  рп)

(5 .5 )
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где: J3c -  плотность суспензии, кг/глЗ;
рт -  плотность твердой фазы суспензии. кг/мЗ;

рш, рм - соответственнС плотности шлама и магнетита,кг/м3; 

V -  объем суспензии, м3;

&»£т£ш -  соответственно, масса магнетита, твердого 
и шлама в суспензии, кг.

Предельно допустимо содержание твердого в суспензии различ
ной плотности следует принимать по табл.5.2.

Таблица 5.2

Плотность { Предельно допустимое содержание твердого, кг/м3 
суспензии,;
кг/г/ при обогащении угля ! при обогащении антрацита

! магнетит. | шлам, не Г
Гт
1

магнетит, | шлам.
j не менее
I

| более не менее t более

1400 355 370 - -

1500 505 320 — —

1600 645 280 595 330
1700 795 230 745 280
1800 945 190 905 220
1900 1095 130 1065 100
2000 1245 80 1225 100
2X00 - - 1375 50

х 5.10. Для перекачки суспензии необходимо предусматривать 
насосы и запорную арматуру в износостойком исполнении,предназ
наченные для работы на абразивных материалах. Производительность 
насосной установки для суспензии следует принимать на 20-25$ 
больпе расчетного расхода суспензии. Толщину стенок трубопрово
дов, а такае углы наклона самотечных трубопроводов для суспен
зии следует принимать в соответствии с разделом "Желоба и 
трубопроводы" настоящих норм.
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к 5.I I .  Для взмучивания суспензии перед пуском установок 
следует предусматривать подвод снятого воздуха от компрессор
ной ко всем сборникам суспензии. Давление сжатого воздуха 
должно составлять 0,7 Ша ( 7 кг/см2) .  расход зоздуха необхо
димо принимать из расчета 15 ыЗ/ч на I  м3 суспензии.

ОБОГАЩЕНИЕ КРУПНОГО ШГЯ В СЕПАРАТОРАХ

5.12. Тянелосреднке сепараторы следует применять для обо
гащения углей очень трудной, трудной и средней обогатимости, 
антрацитов всех категорий обогатимости при содержании класса 
+13 мм в горной массе более 205». а также для углей легкой обо
гатимости при содержании породных фракций более 30$?.

5.13. Верхний предел крупности углей и антрацитов, обога
щаемых в тяаелосредных сепараторах, следует, как правило, при
нимать не более 200 м&:. Допускается повышение верхнего предела 
до 300 мм. Нижний предел крупности углей и антрацитов, обога
щаемых в тяжелосредпых сепараторах, следует, как правило, 
принимать 13 мм. Допускается понижение нижнего предела до 10 мм 
(если позволяет характеристика сепаратора) либо повышение его 
до 20 (40) мм.

5.14. Содержание классов 0-13 (25) мм и 0-1 мм в питании 
тяжелосредных сепараторов следует принимать в соответствии с 
требованиями раздела 'Подготовительная классификация, отсадка 
и обезвоживание продуктов отсадки" настоящих норм.

5.15. При обогащении углей и антрацитов двумя машинными 
классами следует принимать граничный размер крупности 25-50 мм. 
М о р  граничного размера крупности определяется исходя из гра
нулометрического состава исходного угля с учетом оптимальной 
загрузки примененных сепараторов.

5.16. Величину расчетной нагрузки на метр ширины ванны се
паратора следует принимать по табл.5.3.

5.17. Засорение продуктов обогащения углей и антрацитов 
посторонними фракциями" при содержании в породе глинистых приме
сей до 5Qfa следует рассчитывать по среднему вероятному отклоне-



Таблица 5.3

Крупность (Нагрузка на I  м 
обогащаемого ширины ванны по ™ Г °  всплывшему про- 
,х л* г,м 1ДУКТУ. т/ч

Расчетные величины нагрузок колесных сепараторов по потонувшему 
п р о д у т ________________________

ТСепаратор СКШ-20 • Сепаратор CKHI-32 с ! Сепаратор СКШ-32 с 
!—короткой.Банной______“ m” ‘wI---------------------: ------- -------------- -------1 лииитпии rami им______ • >и*:*цц*

1 агат-32 'с^удли- I Производительность, г/ч. при плотности суспензии, кг/м3
с корот

кой ван—
(НОЙ!

j ненной 
)ванной
1

j ?800
! 1800- !более 
| 3000 2000
i - . - l . _ -

|?800
!

!1800-
J2000

I более 
| 2000
i

| ?80О
! 1800—{ 
2000 i 

1 i

более
2000

10-25 35 45 145 155 165 190 200 205 210 220 225

10-100 55 70 160 170 175 205 220 230 225 240 255

13-100 60 75 160 170 175 205 220 230 225 240 255

13-125 65 85 165 175 180 215 230 235 235 250 260

13-150 65 85 165 175 180 215 230 235 235 250 260

13-200 70 90 165 175 180 215 230 235 235 250 260

25-100 70 90 165 175 180 225 240 250 245 265 275

25-150 75 95 165 175 190 235 255 260 260 270 285

25-200 80 100 180 195 200 250 270 285 275 295 310

I
сл
I
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нию Ерм. определяемому по формула): 

для крупности более 25 мм

Ерм = 0.01 • Д  + 20, кг/м3. (5 .6)

для крупности более 13 мм

Ерм = 0,015 * Д  + 20. кг/ы3, (5 .7)

где: Д  -  намечаемая плотность разделения, кг/м3«

При содержании глинистых примесей в породе более 50?!: 
для крупности более 25 ш
Ерм = 0.015 • Д  + 20. кг/м3; (5 .8 )

для крупности более 13 ш
Ерм = 0,020 • Д + 20. кг/ы3 (5.9)

При обогащении бурых углей крупностью 25-300 мм засосет»- 
продуктов обогащения следует определять по формулам:

Ерм = 0.01 • Д  + 60, кг/м3 (5.10)

для плотности 1700 кг/м3;

Еры = 0,01 • Д + 90, кг/м3 (5 .I I )

для плотности 2IC0 кг/ы3 .

5.18. Количество суспензии, проходящей через ванну сепара
тора, следует принимать равной 80-100 м3/ч на I  м пшрпни вашш. 
Количество магнетита, поступающего и уходящего на I  н отрини 
ванны сепаратора, определяется по формула:

=  И ИО--------- . кг/ч. (5.12)
рм -  1000

где: рм -  плотность магнетита, кг/м3; 
рс -  плотность суспензии, кг/м3;

Vc -  количество суспензии, поступающей или уходящей 
на I  ы ширит вашш сепаратора, м3/ч.

5.19* Количество суспензии сепараторов, сорасываемой через 
дренажные сита, следует принимать в размере 30-35$, поступад- 
щей на грохот с потонувшим продуктом. - 5-10$ от походной вуспен- 
зии (большие значения следует принимать ярп размокаеглгс поро
дах).



-  33 -

Сепаратор Резервуар

Ширина вашш. м
2.0
3.2
3.2 с удлиненной ванной

15
30
45

5.21. Диаметры трубопроводов, подеодядек суспензию к сепара
торам, следует определять расчетом исходя из критических скорос
тей осадденпя частиц, а диаметр в месте примыкания к сепаратору -  
по размеру присоединительного фланца сепаратора.

ОБОГАЕЕЕИЕ МЕДНОГО У131Я В ТЯШЮСРЦЩЫХ 

ГВДРСЦИКЛОНАХ

5.22. Тянселосредныэ гидроциклоны следует применять, как пра
вило. дан обогащения мелких классов коксующихся угле® и антраци
тов очень трудной и трудной обогатимости» а при повышенных тре
бованиях к качеству концентрата -  средней обогатимости. Допус
кается тяжело средние гидропиклоны применять такге для пере обо
гащения промпродукта и крупнозернистого шлама.

5.23. Верхний предел крупности обогащаемого угля необходимо 
принимать:

для гидропиклонов диаметром 710 мм -  40 мм;
для гидроциклонов диаметром 630 т  -  30 мы и 500 мм - 25 мм.

5.24. Нианий предел крупности угля, обогащаемого в тязело- 
средных гидроциклонах, при совместной системе регенерации следует 
принимать 0,5 мм, а при раздельной -  0.2 мм.

5.25. Подачу материала на гпдроцикпонную установку преду
сматривать, как правило, с помощью конвейеров или битер-элева
торов.

Допускается подача материала насосами.
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5.26. Перед обогащением в гидропиклонах следует предусмат

ривать обеспламливание материала на грохотах. При подаче ма
териала на грохоты конвейерами следует предусматривать его 
смачивание в месте разгрузки конвейера. Расход воды при этом 
следует принимать 0.4 ы3/т. При подаче материала насосами 
перед грохотами необходимо предусматривать предварительный 
сброс воды.

5.27. Нагрузку на обесшламливающие грохоты следует прини
мать в зависимости от верхнего предела крупности обогащаемого 
угля:

при 10 мм -  4.5 т/м2;
при 13 мы -  6.5 т/м2;
при 25 ш  -  9 т/м2;
при 40 мм -  П  т/м2.

5.2 8. Ширину щели сита для обесшламливания мелкого угля 
на грохотах по зерну 0,5 мм следует принимать 0,75 -  I  мм. Над 
обесшламливающими грохотами следует устанавливать брызгалькые 
устройства. Расход воды на обесоламливание мелкого угля иди 
промпродукта после додрабливания следует принимать 2 м3/т. а 
при обесшламливании промпродукта отсадки 0,5 ы3/т.

5.29. Вдаяность депшашрованного продукта после грохотов 
следует принимать 16-18$. а после багер-элеваторов -  20-22$ 
(болыше значения влажности относятся к углям меньшей степени 
метаморфизма).

5.30. При расчетах качественно-количественных схем максималь
ную величину засорения обесшламлеиного угля зернами крупностью 
менее 0.5 мм следует принимать при совместной регенерации раз
бавленной суспензии 5$. при раздельной -  10$.

5.31. Высота подачи суспензии в тякелосреднне гидроциклоны, 
работающие под гидростатическим напором, от уровня перелива сме
сителя до входа в питающий патрубок гидроциклона для двухпродук
товых гидроциклонов долина составлять не менее девяти диаметров 
цилиндрической части гидропийпонов. Для трехпродуктовых гидро
циклонов этот параметр должен быть не менее девяти диаметров 
цилиндрической части первой ступени плюс один метр.
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5.32. Содержание угля в пульпе, поступающей в гидроциклон, 
следует принимать в соотношении 1:3 -  1:4 к объемам тяжелой 
суспензии.

5.33. Засорение продуктов обогащения посторонними фрак
циями следует определять по формулам:

для двулпродуктового гидропиклона 

Ерм = 0,03 • Л - 15,кг/м3: (5.13)

для первой стадии разделения в трехпродуктовом гидро- 
циклоне

Ерм = 0,04 • А  -  ХО. кг/м3; (5.14)

для второй стадии разделения в трезшродухтовом гидро
циклоне

Ерм = 0*045 • Л - 15. кг/м3. (5.15)

5.34. При расчетах тякелосредных гидропиклонных установок 
следует принимать нагрузки по табл.5.5.

Таблица 5.5

Диаметр гидропиклона |Нагруз^  110 углю* j Расход3суспензии,
(ДВУХЯРОДУЛТОЕОГО ПЛП J---------------------------;---------Ш-LH-------------
нс pro Л ступени грех- {пост- !мгксшлалъ-!коми- шакетшаль- 
п зо дукт о-г ого)» им -.нальная ]ная при ! нальная * пая пои

i f краткоазре- { ■ кранговоо-
! -кентл: л е - ; дашз/х де-
I |регрузка:: ? | регрузках

500 50 63 200 250
63Q 80 100 250 300
710 100 130 350 450

^олпяоетзи суспензии, уходящей с продуктам обогащения, 
следует приписать:

для двулгро^лсгогю: гд р̂опякдоиое: 
с хоплеигра?с;.; - 30-С0
с crrcsarji - 20-4С ;J
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для трехпродуктовых гидроциклонов: 
с концентратом - 50-60?.
с проыпродукгом -  30-40?.
с отходами -  10-30?.

Больше значения количества суспензии, уходящей с концентра
том. и меньше, уходящей с отходами, следует принимать при зольнос
ти питания гидроциклонной установки более 30?. Меньше значения 
количества суспензии, уходящей с промпродуктом следует принимать 
при очень трудной обогатимости питания.

5.35. Количество суспензии, подаваемой в смеситель для обес
печения постоянного напора, должно на 10? превышать расчетную 
производительность гидроциклона по суспензии.

5.36. Объем сборников рабочей и разбавленной суспензии должен 
превышать суммарный объем аппаратов, работающих в схемах цирку
ляции соответствующих продуктов и их коммуникаций, не менее чем 
на 10 м3.

ПРСШЖА И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ОБОГАЩЕНИЯ

5.37. 7нос магнетита поверхностью частиц продуктов 
без учета ополаскивания для расчета цикла регенерации 
определять по формуле

Ру = Q*2,.Pk_i _Wh_ 1Т/г .
100 -W „

где: Рк -  концентрация магнетита в суспензии, кг/а3; 
W „-  внешняя влажность непромытого продукта, ? .

обогащения
следует

(5.16)

Концентрация магнетита в суспензии должна приниматься по 
табл. 5.2. Внешнюю влажность непромытого продукта г  зависимости 
от крупности следует принимать по табл. 5.6.

5.38. На фабриках, выпускающих сортовой концентрат, операцию 
рассортировки необходимо совмещать с отделением суспензии и обоз- 
воаивашем концентрата на двухснтпых грохотах. Размер отверстий 
верхнего сита должен быть равным граничной крупности рассорти
ровки.
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Таблица 5.6

Т Ейазность 1 Крупность. I Платность 
Крупность. км ! (унос годы). | ;лм j (уно£ года).

J '.9 I * /9

0.5-13(10) 43,0 13-150 7.0
0.5-25 45.0 25-100 6,5
1C-50 I I .0 25-150 6.0
13-50 9.0 25-200(300) 5.0
13-100 7.5 - —

5.33. На -:a6p::i:ax, вшускаацпх сортовой концентрат, опера- 
1ГП рассортировки пс обновило с о вас пат ь с отделе'шеы суспензии 
п обезхостгашки шпектрата на двухентнын грохотах. Размер 
отгорстлх верхнего сита долмен бить равным граничной крупнос
ти рассортпровка.

5 .33 . Длина участка грохота для сбороса рабочей суспензпн 
долила быть не «снес 1 ,5  а , для отмывки продуктов -  1 .5 -2  м. 
для обезводавания после отмнвв  ̂ -  1 .5 -2  ы. Для отделения рабо
чей суспскзпп от концентрата и пгпшродукта тжелосредных глдро- 
цппяспоп дополнительно перед грохотал следует предусматривать 
установку дуговые: ОПТ ИЛЛ конусных ГРОХОТОВ.

5.40 . Отделение рабочей суспензии следует предусматривать 
на грохота:: для обозводавапля кошхентрата и промпродукта, а 
та:сх отходов при обогацекпп мелкого угля. Предельную нагрузку 
па I м** площади сита обезволивающих грохотов следует принимать 
согласно табл.5 .7 . Для отделения суспензии следует устанавли
вать цело видные опта с размера: цели:

для трупного продута -  1,0 -  1 ,5  мм;
для мелкого продукта - 0.75 -  1,0 м.

"спьхпс зпачепня следует принимать для кондектрата п пром- 
продукта больмне - для отходое. Э-Л'ехтпгпость длассщЗпкацип 
крупнозернистого плача по рекомендуемым размерам щели прини
мать па основании данных ННй.
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Таблица 5 .7

Крупность 
обезвоживаемого 
про дуга а. мл

j Нагрузка на 
1 I  дй сита 
i тропота, т/ч
i

! Крупность обез- 
| вохиваекого 
j продукта, мц

{Нагрузка па 
: I  и2 сита.
» т/ч 
i

0.5-13 4.5 1 3 -2 0 0 I I
0.5-25 5.0 25 -  200 I I . 5
13-50 7.5 25 -  300 13.3
13-100 8.3 50 -  200 14.5
13-150 9.1 50 -  300 15.0

к 5*41. Для отмывки магнетита от продуктов обогащения следует 
использовать слив з ле icrp о магнит них сепараторов, направлял его на 
устанавливаемые е начале грохота брнзгальнке устройства ливневого 
тгаа. Содержание шлама г  сливе э легаромагнптных сепараторов сле
дует принимать равным 100 кг/м3. При обогащении мелких классов 
идя отмывки магнетита следует использовать слив гнцроциклонов для 
сгущения слива и отходов первой ступени электромагнитной сепарапиг 
(см. п.5.50 настоящих норм).

В дополнение к сливу сепараторов иди пщроциклонов для от- 
мхьа суспензии следует использовать оборотную воду "2 " (см. раз
дел 7 настоящих норм) пли добавочную воду, которая должна пода
ваться ка брпзгадыпте устройства веерного типа, устанавливаемые 
в конце грохота.

5.42. Общий расход воды для промывки продуктов обогащения 
на грохотах в зависимости от крупности материала следует прини
мать по табл.- 5 .8 .

5.43. Количество ишака, уходящего с некондшшошюй суспен
зией. следует принимать в размере £0̂ ' от количества плача, по
ступающего с продуктами обогащения па грохоты сброса суспензии

и обезвоживания.
5.44. Следует предусматривать дополгпизльпос обезвоживание 

г.елкого концентрата и лромпродухта гл . 0.5 -  13 км па центрифу
гах.
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Таблица 5 .8

Крупность, мм ! Расход  годы.
} м3/т

—  —  .А. —  —

Крупность, ад Р асход  годы, 
j ы3/т

0 .5 -1 0 2 .5 13 -100
0 ,5 -1 3 2 .0 1 3 -150
0 .5 -2 5 1 .7 25 -150
1 0 -5 0 I . I 2 5 -2 0 0 (3 0 0 )
1 3 -5 0 I . I 2 5 -3 0 0 (бурне  

у гли )

1 .0
0 .9
0.8
0 .7
1.2

5 .4 5 . Влажность продуктов обогащении после обезвоживания  
след ует  приначать по т а б л .5 .9 .

Таблица 5 .9

Наименование продуктов ! '̂ г1адпость продуктов после
— ейезгсгаззшя^-З_____________
• на грохотах | на центрифугах

Концентрат кл.13 -2 00 (30 0 )к м 6 -9 -
Концентрат г л .6 -1 3  мм 
(ан трац и т ) 7 -9 —

Конпептрат к л .0 ,5 -1 3  мм 1 0 -1 2 8 -1 0
Концентрат к л .0 .5 -6  мм - 9 -9 ,5
Промпродукг к л .1 3 -2 0 0 (3 0 0 ) ыа 6 -8 -
Промпродукт к л . 0 ,5 -1 3  мл I I - I 3 7 -1 2
Отходы к л . 13 -200 (30 0 ) кн 5 -6 -
Отходи к л . 0 .5 -1 3  мм 1 2 -1 4 —

Большие зналегая Елазности следует принимать для углей 
меньшей степени метаморфизма. При содержании глинистых частиц 
в породе более 50$ Еланпость отходов следует увеличить до 20$.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ СУСПЕНЗИИ

5.46. Как прагило, следует предусматривать ДЕухстадпйкую 
схему регенерации суспензии. При обогащении крупного угля с 
плотностью рабочей суспензии ко более 1300 кг/к . а тагсио при 
норазмокаекых породах допускается применение одностадийной 
схемы.

5.47. При обогащении крупных и мелких классов в тяжелосред- 
нкх сепараторах и гидропиклонах следует, как правило, предусмат
ривать отдельные системы регенерации еуспензип для крупного и 
мелкого классов. Допускается применять общую систему регенерации.

Схема регенерации суспензии, получаемой от промывки концен
трата, проыпродукта и отходов, монет применяться как совместная, 
так и раздельная.

5.48. На регенерацию следует направлять всю некондиционную 
суспензию, аварийные или случайные переливы суспензии и часть 
кондиционной (рабочей) суспензии.

5.49. При обогащении мелких классов в тяаелосредннх гидро
циклонах следует, как правило, предусматривать сгущение слива и 
отходов первой стадии регенерации суспензии в гидроциклонах. Слив 
гидропиклонов следует использовать для отмывки магнетита от про
дуктов обогащения. Сгущенный продукт направлять па вторую стадию 
регенерации.

5.50. Отвод рабочей суспензии на регенерацию при содержании 
шлама (0-1 км) в питании тяазлосредной установки до 2$ следует 
принимать при плотности:

каменных углей и антрацитов -  до 1500 кг/м3 - Ю$,‘
до 1800 кг/м3 -  20$;

1900 кг/м° и более -  30$;
бурых углей: до 1700 кг/м3 -  30$;

до 2100 кг/ы3 - 50$.

При содержании шлама свыше 2$ количество отводимой на реге
нерацию рабочей суспензии следует увеличивать в 1,5 раза, в схе
мах с раздольной регенерацией пршшмать 40$ независимо от плот
ности. Е отходах регенерации суспензии содеряание твердого сле
дует принимать 150 кг/м3.
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5*51, Плотность регенерированной суспензии следует принимать 

2100-^40С хг/м0.

5.5.4'. Потери хагпетита необходимо принимать по табл. 5.10.

Таблица 5.10

! Потери магнетита в кг/т от посту
пи д потерь I палиях на обогащение

f-------- --------------------------------------------
! крупных классов ! мелких гласесв

Длп гдмон:шх углей и ан
трацитов

с продуктами обогащения 
с отходами регенерашщ 
прочие петерп

0б;дс noTJpn 
„д т  аур;;:: угле:;

с продуктами обогащения 
от отходами регенерации 
прочие- потери

Сб:*ие лстери

0.2  - 0.4 1.0  -  1 .4
0.2  - 0 .3 0 .9  -  1.4
0.1  - С.2 0.1  -  0.2

0.5  - 0 .9 2 .0  -  3.0

0.8  - 1.0 -

0.2  - 0.3 -

0.1  - 0.2 -

I . I  - 1.5 -

Бо:::е  лс значения следует приникать при наличии разхохае- 
пород г горкой кассе. При соде15.лип:п глинистых лршлесей 

г породе обогащаешь углей более 50~1 приведенные в таблице 
потери птглеюта следует увеличивать в 1,5 раза.

ж т ш ш и ш  р ж е я ш

5.53. Нокяоиовка двух пли трех сепараторов при обогащении 
"Г .ы  в две стадии долина осуществляться без потери высоты и с 
учетом гозкочкости максимальной загрузки сепараторов.

5.54. Грохоты для отделения суспензии и обезвоживания про- 
тг 'тов  обегалочип следует, га:: правило, располагать пспосред-

:?гг/\г:г:о 7 сепараторов.
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*  5 .55. Конструкцию г op опок под грохотами следует предуамлг-
рцвать с учетом исключения возможности вшлосЕИвания суспензии 
и шшмов.

5.5G. Оборудование дал регенерации суспензии, как правиле, 
следует компоновать для каздой сегаши в один компактный узел  
вше грохотов для отмывки суспензии с самотечной подачей ос вет
ле иной воды от электромагнитных сепараторов на брызгальпые ус
тройства грохотов.

5.57. Всасп насосов для суспензии следует предусматривать 
по возможности короткие, прямые и без колен, с минимальным ко
личествам запорной арматуры.

э? 5.58. Насосы приготовления магнетитовой суспензии и насосы, 
связанные с технологическим процессам, необходимо принимать с 
lOOfi резервам.

зс 5 .59. В составе тяполосредкой установки следует предусмат
ривать специальные сборники с насосами (для сбора и возврата в 
процесс случайных переливов и выпусков суспензии) футерованные 
шлакоситалловой плиткой влг другими износоустойчивыми материа
лами,

к 5 .60 . Угол наклона трубопровода от смесителя к гпдрош ш кь 
ну следует принимать в пределах 60°-70°. Больнее значение долж
но приниматься при содержавши в угле более 40£ породните фракций. 
Углы наклона самотечных трубопроводов и желобов, тип футеровки, 
толщину стенок всасывающих и нагнетательных трубопроводов сле
дует принимать в соответствии с разделом "Лелоба и трубопроводы" 
настоящее норм •

6 . ЗСОШСЯ УГЛЕЙ II ФИДЫРАЦШ ШОТОЮЩШРАТЛ 

ПОДГСТОБКА П Ш Ш

5.1 . Комплекс мероприятий по подготовке пульпы перед фло
тацией должен включать:

глаосифягдшш твердого в пульпе по нудности с обеспечением 
подачи па флотацию частиц размером менее 0,5 мм плп рекамепдуемой
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научно-исследовательским институтом крупности;
усреднение пульпы по рекомендациям КИИ;
обеспечение эффективного контакта пульпы с реагентами;
равномерное распределение пульпы по флотационным машинам.

6.2. Содержание твердой фазы в пульпе, подвергаемой Флота
ции, долкно составлять:

для углей марок Г и Д -  80 *  120 кг/м3;
для углей марок Е.К.ОС.Т -  120 -} 150 кг/м3;
для антрацитов - 150 -г 180 кт/и3;
для углей, добываемых гидравлическим споообом, -  40-100 кг/м3

Большее значение содержания твердой фазы следует принимать 
при ее зольности до 305?.

Для труднофлогируемых углей содержание твердого в пульпе 
для марок II, К. ОС. Т и А допускается принимать 80-120 кг/м3.

Для углей марок ДГ, ISO, IS , КО, КСН, КС, ТС, СО значения 
показателей принимаются по рекомендациям научно-исследователь
ских ИНСТИТУТОВ.

6.3. Содержание кл. 0,5-1 мм в питании флоташш не доляно 
превышать 5%,

6.4. Для подготовки и распределения исходной пульпы по флото- 
машинам следует применять специальные аппараты для кондициониро
вания ПУЛЬПЫ.

Р Е А Ш Т Н О Е  ХОЗЯЙСТВО

я 6.5. Реагент-собиратель, как правило, следует подавать в 
аппарат кондиционирования пульпы, а реагент-вспениватель -  дробно 
в аппараты для кондиционирования пульпы и по камерам флотомашн. 
Дробную подачу следует, как правило, ограничивать двумя точками 
на одну машину. Реагент-собиратель следует, как правило, пола
гать в процесс в виде аэрозоля или водной эмульсии. В качестве 
собирателя следует применять аполярнне реагенты (ААР-2), освети
тельный керосин, печное топливо и л р . ).  в качестве вспенивателя-
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-спиртосодержащие гетерополярные реагенту  (о к с а л ь ,  З Ш -8 6 .  
к у б о к ®  остатки производства бутилового спирта и д р . ) .

6 .6 .  Удельный расход  реагентов  необходимо принимать по  
т а б л .6 .1 .

Табли ц а 6 .1

Наименование реагентов Г
i Угли средней  

степени мета
морфизма

|Длиннопламеиные 
!у г л и . газовы е  
}у г л и  и антрагшты

Расход собирателя, г/т

А А Р -2 1200-1500 2000 -3000
Осветительный керосин 1500-1800 не реком ендуется
Печное топливо 1700 2800

Расход  пен ообразователя , г/т
Оксаль 60 -80 1 2 0 -1 5 0
Н Щ -86 30 -50 8 0 -1 0 0
КОБС 150 200

6 .7 .  При перечистке пенного продукта последний след у ет  р а з 
бавлять фильтратом, вводя при необходимости д ополнительн ое коли
чество  реаген то в .

6 .8 .  При флотации фильтрата на отдельных флотомашинах р а с х о д  
собирателя  следует  предусматривать из расчета  200 г / т .
и 6 .9 .  Вместимость расходных баков д ля  реаген то в  должна быть 
не больше суточной и не меньше сменной п отребности . И х  устан ов 
ка во флотационных отделениях должна предусматриваться с  учетом  

требований "Инструкции по проектированию зданий и  сооружений  
шахт, р а зр е зо в , обогатительных и брикетных фабрик со  взрывопо
жароопасным характером производства" Н Л П  2 6 -8 2  (Ц ентрогипро - 
шахт. 1982 г . ) .
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=с б .Ю г  Перед распределительными устройствами реагентов (пи

тателями, дозаторами. делителями) следует предусматривать уста- 
г:оы:у фильтрее для улавливания механических примесей из реатен- 
тог, подаваемых из расходных баков.

5? 6 . I I .  Заполнение расходных баков реагентов должно дропзво- 
питься специальнпглп насосами. Заполнение их вручную не допус
к а ет ся

«  6 .12 . Необходимо предусматривать дистанционное управление
подачей"реагентов со оклада г  расходные емкости флотационной 
^стслогкл, гонтроль и сигнализацию о наличии реагентов в ем
костях.

^ератлгн poareirroB из расходных баков доляны самотеком воз
глашаться в баки склада реагентов.

ТЕХН0Я0Г5ШЖИБ СХЕШ II ОБОРУДОВАНИЕ ФЛОТАЦИИ

6.13 . флотацию. как правило, следует предусматривать с полу
чением двух конечных продуктов -  концентрата и отходов. Для 
трудно*\тотпруэмых шламов при необходимости следует предусматри
вать предварительный "сбр ос1 илов при помогли гидроциклонов или 
перечистку пенного продукта. Капествс нпо-количествешше пара
метры хГяотапиа. расход и подбор реагентов д ш ш  определяться 
паучго-пселодсвательским институтом, последующ: сырьевую базу 
Габрпкл.

6 .14 . Зольность отходов гТлоташш долина устанавливаться на 
основе технологической характеристики исходного шлама и требуе
мого качества гТястоконцентрата к должна быть, как правило, не 
кике 7QJS.

6 .15 . Схемы йясотаави следует принимать:

для планов с выходом промежуточных фракций до 15% -  односта
дийную без перочистки с выходом концентрата и отходов;

для высокозольных шамов с содержанием промежуточных фрак
ции больше 15% п тонких таамов (г а .  0,05 мм) больше 50% -  цвух- 
стадцхкую с перечисткой- всего концентрата основной йяотахши с 
выходом концентрата и отходов.
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6.16. Фильтра* вахудо-йшьтров душ обезвоживания плотокон- 
цснтрата следует, как правило, направлять в оборот* Допускает
ся направление шльтрата на флотацию.

6*17* При значительном содержании в фильтрате тонких глинис
тых частиц и зольности более 2Сг% следует предусматривать от
дельные йлотомашины душ одностадийной флотации фильтрата ис
ходя из следующих параметрбв:

производительность флотомашин по объему в 1,5 раза больше, 
чем при флотации рядового шлама;

зольность флотоконцентрата на 2,0/5 ниве зольности флото- 
концентрата основной флотации;

содержание твердого во флот ©концентрате -  200 кг/м3.

6.18. Количество флотационных машин следует рассчитывать 
по количеству поступающих на флотацию твердого и пульпы.

Количество резервных флотомашин следует принимать из рас
чета:

1 резервную при 2-5 рабочих.
2 резервные при 6 и более рабочих.

х 6.19. При проектировании системы автоматизации отделения 
флотации следует предусматривать:

контроль расхода и плотности исходной пульпы и расхода 
реагентов;

дистанционное управление механизмами подачи исходной пуль
пы и реагентов, флотационными малинами и обезвоживающим устрой
ством концентрата флотации с пультов флотатора и фильтроваль- 
щ ка;

автоматическую работу пробоотборников на исходной пульпе 
и продуктах флотации по заданной программе;

возможность установки золомеров и влагомеров на трактах 
продуктов флотации.

6.20. В качестве основных управляющих воздействий следует 
использовать изменения расхода реагентов в зависимости от рас
хода и плотности исходной пульпы. Система автоматики должна
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обесдечивать еозмояность регулирования плотности и расхода ис
ходной пульпы в зависимости от фактических л арапе трон фяотащш 
и воцношламовой системы.

ТЕХНСЮВДОТЗСКИЕ СХЕШ И ОБОРУДОВАН!'® ФШХЬТРАЩШ

6*21. Для обезвоживания флот оконпе нтрата каменных углей 
следует применять, как правило, дасхоше вакуум-фильтры.

По рекомендациям НЙИ могут применяться для указанных целей 
ленточные вакуум-фильтры, фильтр-прессы; оборудование для обез
воживания антрацитовых флот о концентратов и те хн ологиче скую схему 
пре.дусматривать по рекомендации НИИ.

6.22. Содержание твердой фазы в концентрате флотации, посту
пающем на обезвоживание, следует принимать 200-350 кг/м°.

Меньше значения должны приниматься при содержании частиц 
менее 0,05 ш  более 50$,

6.23. Удельную производительность дисковых вакуум-фильтров 
следует принимать:

для блотоконцентрата марок 2, К, ОС, Т -  0.15-0.30 т/м-ч
туш фяотошшентрата марок Д,Г,А - 0,08-0.15 т/м .ч.
Меньшие значения долены приниматься при содер-хааии частиц 

менее 0.05 ш  более 50$.

Для углей .чарок ДГ, ГЙО, ГЗ. КО, КСН, КС. ТС, СС значения 
показателей пригашаются по рекомендация.! научно-исследователь
ских институтов.

6.24. Производительность вакуум-насосов следует принимать:

при групповой схеме компоновки вакуум-фильтров 
следующих норм расхода воздуха. м®/м̂ * мин;

исходя из

для вакуум-фильтров "Ущшша-80" -  1,0; 
для вакуум-фильтров ’Торняк-140" -  1,2; 
для вакуум-фильтров "Сибирь-250” -  1,3; 
при агрегатной схеме компоновки -  согласно требованиям 

оавода-нзготовптеля вакуум-фильтров.
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6 .£ 5 .  Величина вакуума в зоне фильтрации ф лотоконцентрата н а  
вакуум-Фильтрах должна быть не менее: для каменных у гле й  -  66 кПа 
(5 0 0  мм р т . с т . ) ;  для антрацитов -  80  кПа (600  мм р т . с т . ) .

6 .2 6 ,  Давление сжатого воздуха в системе отдувки необходимо  
принимать по технической характеристике дискового вакуум -ф ильтра.

6 .2 7 .  Удельный расход  воздуха н а  отдувку для вакуум -фильтров  
следует  принимать 0 f 4 м3/м *мин.

G .2 8 . Влажность обезвоженного флотоконцентрата п о сле  вакуум - 
фильтров необходимо принимать в пред елах : для каменных у г л е й  -  
2 3 -2 6 # ; для антрацитов -  2 1 -2 3 # .

Большее значение должно приниматься при содержании частиц  
0 ,0 5  мм больше 5 0 # .

6 .2 9 .  Содержание твердого в фильтрате вакуум-фильтров след ует  
принимать: для каменных у глей  -  2 0 -50  кг/м3 ; для антрацитов -  
3 0 -6 0  кг/м3 .

Большее значение должно приниматься при содержании частиц  
0 ,0 5  мм больше 5 0 # .

6 .3 С . Как правило , следует предусматривать групповую схему  
установки вакуум-фильтоов, осуществляемую путем сообщения меаду  
сооой трубопроводов, соединяющих вакуумные ресиверы с вакуум -насо 
сами.

6 .3 1 .  Соединение вакуум-фильтров с  воздуходувками следует  
предусматривать через  общий коллектор (д ля  секции или группы фильт
р о в ) .
х  6 .3 2 .  Пульпу в вакуум-фильтр следует подавать с избытком в 10 # . 
Поддержание постоянного уровня в ванне при незначительном переливе  
должно контролироваться датчиком уровня системы "КАУФ ". 
х  6 .3 3 .  При напорной подаче Флотоконцентрата н а  фильтрацию с л е 
дует предусматривать мероприятия по гашению пены.

6 .3 4 . Количество резервных вакуум-фильтров, вакуум -насосов  
воздуходувок следует принимать из расчета : I  резервн ая  д ля  1 -4

работающих машин; 2  резервные для 5 и более работающих машин.
6 .3 5 .  При обезвоживании Флотоконцентрата на ленточных вакуум - 

ф ильтрах, ф ильтрпрессах удельную производительность, влажность  
с*без воженного продукта и другие параметры принимать по рекоменда
циям НИИ и требованиям заводов -изготовителей .
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КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

б .З о .  Огделенпе йяотагши и Гильтрапии ф лотоконцентрата. к ак  
П р а г о ю , с л е з е т  размещать £ главном  корпусе фабрики*
¥  6 ,3 7 *  Размене пае оборудования отделен и я  флотации и ф ш ь т р а -  
ш ш  ф лотоконнентрата должно осущ ествляться с учетом преимущ ест- 
в а  самотечного транспорта п у льп , особенно пенного  п род укта , 
с  обеспечением скоростей  п о т о ка , исключающих выпадение и з  н его  
твердого  осадка.

6 .3 8 .  Аппараты д ля  подготовки пульпы следует  уст ан ав ли в ат ь , 
г а к  п рави ло , на 3 -4  м в ш е  йлотомашины.
¥  6 .3 9 .  Протяженность трубопроводов исходной пульпы и  продук 
тов  флотации должна быть минимальной.

6 .4 0 .  Вакуум -йильтрн для  обезвож ивания флотоконы ентрата  
с л е д у е т , как п рави ло , разм есить нике йяотом аш н . Д оп ускается  
напорная подача йлотоконпентрата на обезвоасивание.

6 .4 1 .  Рабочие площадки д л я  обслуж ивания ф потом аш н и  ва
куум -ф ильтров не обходимо, р асп о лагат ь  на 1 ,0  м нике сливного  
б о р т а  машин.

6 .4 2 .  При размещении оборудования отделения флотации не
обходимо соблюдать углы  наклона ж елобов и трубопроводов , при
веденные в  т аб л . 6 . 2 .

Табли ц а 6 .2

т в ер д о го ,
кг/мЗ

г н ак лон а , 
г р а д .

Флотоконнеитрат о безво 
женный 2 0 -2 6 75
Слотокояиеятрат н е о б е з -  
воженный 27 0 -3 5 0 8

Отходы фдоташш не обезволю гшые 2 0 -6 0 3
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s  6.43* йелоба фяотомашин для пенного продукта должны быть 
шириной не менее 0,6 м футерованными шлакоснталовыми плитами и 
открытыми для свободного удаления воздуха* Основные параметры 
желобов и трубопроводов отделений флотации и обезвоживания фло- 
токонцентрата следует принимать в соответствии с разделом "1е- 
лоба и трубопроводы" настоящих норм.

6.44. Для отбора проб исходной пульпы и продуктов флотации 
необходимо устанавливать щелевые пробоотборники и предусматри
вать до и после них вертикальные участки труб длиной 2-3 ус
ловных диаметра прохода.

эс 6.45. Емкость склада реагентов долина обеспечивать 2-3-ме- 
сячннй запас собирателя и годовой запас вспенивателя (исходя из 
емкости железнодорожных цистерн) •

к 6.46. Для обслуживания флотофильтровальных установок сле
дует предусматривать места для производства экспресс-анализов 
продуктов флотации и помещение для размещения аппаратуры кон
троля и автоматизации.

7. ВСЩНО-ШШОВСЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРСИУК1Ы ВОДНО-1ИШЛОВОЕГО ХОЗЯЙСТВА

7.1. Количество дополнительного шлама (кл. 0-0.5 мм), обра
зовавшегося при переработке угля на обогатительной фабрике, сле
дует принимать по табл.7.1.

Таблица 7.1

Марка угля i Глубина обогащения, 
I мм
f

!Количество до
полнительного 
!шлама в £ х>т ис
ходного угля

I I ____________ I__________2___________ I_______а

£ 13 20
д 0 10
д 13 8
г 0 ДО 10
г 13( 6) ДО 5
г 25 ДО 3
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Продолжение табл.7 .Т

I _____________!________ 2_____________! __________ 3

Г  Кр7какоЕс:гого тос- 0 До 22
■ ?опоздания 2 ему 
подобкзд 13 до 16

Т 0 до 14
Т 13 до 12
А 13(6) ДО 3
А 0 ДО 5

K(KI0 ) .  IK и 2К, 13 до 14

Hi, IK. 2К 

ОС? и их шихта 0 9_17ха

Х/Ддя этлей марок ДГ. ПО. К ,  КО. КСН. КС. ТС. СС значения
показателей принимается по рекомендациям научно-исследователь
ских институтов.

^М ен ьш е значения измельчения должны приниматься для углей 
большей степени метаморфизма.

7*2. Данные по образованию шлама тел. 0-0,5 мм на различных 
технологических процессах следует принимать по табл. 7.2.

Таблица 7.2

Источники шлакообразования

I

!Количество дополнительного 
|гл. 0-0,5 ш  в % от поступаю
щего. па операцию продува

7 I I I  1C  1 1 1 1 1

Аккумуляция в бункерах (пира
мидальных и иялоскн::)
в т.ч .
высотой емкостной 'части до 10 м 3 - 4
высотой емкостной части до 20 м 4. 5 -  6
высотой емкостной части до 30 м 6 - 8

Аккумуляция в бункерах с наклон
ными стенками 2 - 3



-  51 -
Продолкепие табл.7.2

!
.1____________________ I______________2,

3. Подготовительная классификация:
сухая 1 - 2
мокрая 2 - 3

4* Тяяелосреднне сепараторы и 
грохоти сброса суспензии и 
обезвоживания 2 - 4

5, Обесшламливанпе перед обога
щением в отсадочных машинах 1 - 2

6. Отсадочные машины 6 - 1 2
7. Обесшламливанпе мелкого угля 

или промпродукта перед обога
щением в тяаелосредных гидро- 
пиклонах:
при конвейерной (элеватор
ной) подаче 1 - 2

при подаче насосами 8 - 1 2

2. Сгустителыше гидропиклоны 3 - 0
9. Насосы для подачи питания 

флотации, флотоконцентрата 
и других пульп 6 - 1 0

10. Тяпелосредные гидропиклоны 
и грохоты сброса суспензии 
и обезвоживания 2 - 5

I I .  Обезволивающие центрифуги:

вибрационные 2 - 4
шнековые 4 - 6

Меньшие величины долины приниматься для всех антрацитов 
и углей марок Д и Г с зольностью до 20$, средние -  для углей 
марок Д п Г с зольностью более 20$, больше -  для углей марок 
Z. Кд. К. ОС, т .

Для углей марок ДГ. ИЯ). ГД, КО. КСН. КС. ТС, СС значения 
показателей принимаются по,рекомендациям научно-исследователь-
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ска:: институтов.

7 .3 , Средний ситовый состав шламов следует принимать по гра- 
фику*. представленному на рис.7.1.

7 .4 , Плотность шламов* насыпную плотность концентрата и от
ходов флотации, пористость отходов флотации, плотность пульпы, 
скорость падения пастил угля и антрацита в водной среде сле
дует принимать по графикам, приведенным па рис. 7 .2 -7 .8 .

7 .5 , Углы естественного откоса отходов флотации следует 
принимать по табл. 7*3.

Таблица 7 .3

Влажность отходов ! Угол естественного откоса,
флотации. % j градусы

до 10 40
11-20 30
21-31 22
32-43 20
более 43 10

7 .6 . Наименование продуктов водно-шламовой схемы следует 
принимать в соответствии с ГОСТ "Уголь. Обогащение. Термины и 
определения".

х  7*7. Содержание твердого должно быть не более: в оборотной 
воде " I "  (слив гидрошпслопов. направляемый в оборот, минуя 
флотацию, слив электромагнитных сепараторов регенерации сус
пензии, слив шламовых сгустителей без флокуляции и д р .) при 
обогащении углей о размокаемыми породами -  100 кг/м ; то же 
при псразмокаеапх породах -  80 кг/м3; в оборотной воде "2" 
(слив сгустителей для осветления к сгущения отходов флотации 
и шламов с использованием фдокулянта, осветленная вода из 

прудов -  идопакопителей) -  3 кг/м3.



1- Необогощешыи шлам коксующихся умей у  Концентрат тпотоции 

Z-Необогасценный антрацитаЗый шлам Отходы дот ации

Рис. 7.1 Средний сито&ый состаЬ шлама
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О О.ОЩ 0.100 0£5Q a s 10 15

К р у п н о с т ь ,  м м

i> НЕОБОГА1ЦЕННЫЙ ШЛАМ
2 -  концентрат Флотации

3 -  о т х о д ы Ф л о т а ц и и

Рис. 7 2. З ависимость плотности шламов от их крупности
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Зольность, %
1 -  НЕОБОГАЦЕННЫЙ УГОЛЬ И

концентрат  Фл о та ц и и ;
2,- отходы Флотации

Примечани е З ависимость приведена для всех углей, кроме 
антрацитов, по которым данные таблицы 

СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ С КОЭФФИЦИЕНТОМ \.2

Рис. 7.3 З ависимость плотности ш л а м о в ат их зольности .
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от 20 зо чоВлажность.

г. - с$шенасьтатого. 
2- уплотненного.

Рис 7Л  даЬистость насыпной плотности 
концентрата флотации от его Сложности
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1 - СВЕЖЕНАСЫПАННЫХ
2 - УПЛОТНЕННЫХ

Рис. 76 Зависимость пористости отходов 
Флотации от их влажности-
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Рис. 78. Мисишсть скорости падения частиц grmmrodt) 
и атрацитокго id. Ч) шламод 5 сШодных if, 9) и 
стотонных (2,4) условиях от их крупности.
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ТШОЛОШЕСКИЕ СХЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

я 7.8. При проектировании водно-шлакового хозяйства следует 
предусматривать:

йак правило, замкнутый цикл водно-шлакового хозяйства в 
пределах промплодадки фабрики;

исключение сброса загрязненных вод за пределы объектов 
фабрики.

7.9. Следует, как правило, применять водно-шламовые схемы, 
приведенные в приложениях 1-8.

7.10. Содержание класса более 0.5 мм в сливе багер-сбор- 
ника следует принимать в размере 5% от содержания твердого в 
сливе, а шлама крупностью менее 0,5 мм в осадке багер-сборника 
-  8% от осадка.

7.11. Содержание твердого в подрешетном продукте кони
ческих грохотов на деиламапиз перед отсадкой и предвари
тельном обезвоживании мелкого концентрата следует определять 
расчетом показателей по водно-шламовой схеме с учетом КПД гро
хота, равного 0,75.

7.12. Первичные и вторичные шламы следует обрабатывать 
совместно, объединяя их в общем сборнике. При наличии багер- 
сборнзков для обесшламливания машинных классов и обезвоживания 
концентрата отсадки, первичные и вторичные шламы следует, как 
правило, объединять в сборнике сливов багер-сборников.

7.13. При глубине обогащения 0.5-25 мм для сгущения с фло
куляцией тонких шламов перед обезвоживанием их на фильтр-прессах 
следует применять цилиндро-конические сгустители или другие типы 
сгустителей (типа "СВ", конструкции института "УкрНИИуглеобога
щение". со взвешенным слоем) после освоения их серийного произ
водства. Тип сгустителя определять технико-экономическими рас
четами.

7.14. Сгущенные тонкие шламы крупностью менее. 0,5 мм сле
дует обезвоживать на крупнометражиых фильтр-прессах.
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7.15. Шламы крупностью 0,5-1(3) ш  энергетических углей и 
антрацитов следует, как правило, обезволивать на ленточных ва
куум-фильтрах. Допускается эти шламы обезволивать на грохотах 
и в центрифугах совместно с мелким концентратом или мокрым от
севом.

7.16. При обезвоживании антрацитовых и угольных шламов на 
ленточных вакуум-фильтрах следует принимать:

содержание твердого в питании 500 кг/м3;
удельную нагрузку 1,7 г/м2, ч;
количество улавливаемых крупнозернистых шламов
(0,5-3 мм) -  а $ ;
влажность обезвоженного продукта -  25$;
величину вакуума -  600 ш  рт.ст.

На ленточные вакуум-фильтры поверхностью фильтрования 10,
15 и 30 м2 необходима фильтровальная ткань шириной 2000 на. Рас
ход ткани на одну заправку соответственно 23 м, 32 м и 64 м.
На фильтр поверхностью фильтрования 60 м необходима ткань ши
риной 4 м, длиной 60 м.

Схему установки ленточных вакуум-фильтров следует припивать 
в соответствии с рис. 7.9.

7.17. Для горизонтальной осадительной центрифуги типа 
Н0ГШ-1320 при обезвоживания шламов следует принимать производи
тельность по исходной пульпе до 150 м3/ч» по твердому -  до
20 т/ч. влажность обезвоженного продукта -  30$. содержание твер
дого в фугате -  50 кг/м3.

7.18. Крупнозернистые шламы (сгущенный продукт подюпикло- 
нов контроля крупности пульпы перед флотацией, сгущенный про
дукт шламового бассейна и т .п .) следует обезвоживать на ленточ
ных вакуум-фильтрах и присаживать: для коксующихся углей -
к концентрату либо промпродукгу в зависимости от зольности; 
для антрацитов -  к концентрату класса 0-6 мм перед сушкой.

к 7.19. Для фабрик с глубиной обогащения 0 ш  следует, как 
правило, предусматривать перед флотацией контроль крупности 
всей пульпы в пщрошпслонах независимо от типа оборудования 
для обесшламливания. Для антрацитовых шламовых вод. получаемых
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Рис 5! 9. Рхелну устанобки ленточного Вакуум - untmpa
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при обе спшамливанш мелкого антрацита и его концентрата г багер- 
сборниках. контроль вдупности пульпы перед флотацией иожог.ке 
предусматриваться.

7.20. Во всех водно-шламовых схемах следует предусматривать 
подачу части пульпы (слива гидропиклонов контроля крупности) па 
флотацию, части -  в оборот (на мокрую классификацию).

Соотношение количества пульни, поступающей на флотацию и в 
оборот, следует определять в зависимости от содерзанпя в ней твер
дого (кл. 0-0,5 мм) и требуемого содержания твердого в питании 
флотации.

к 7.21. В схемах с глубиной обогащения 0 мм следует, как пра
вило. предусматривать возможность кратковременной подачи всей пуль
пы в сборник шламовой воды при кратковременной остановке флото- 
йильтроваяьзого отделения. Перелив сборника направлять в шламовый 
бассейн либо специально оборудованный сборник. Трубопровод пе
релива рассчитывать на объем всей пульпы.

7.22. Производительность сгустительного гидроциклона по ис
ходной пульпе следует определять по формуле:

Q =0,262- d n- d ' , м3/с ( w

где dn -  эквивалентный .диаметр входного отверстия (входной 
цели), ы;

d -  диаметр сливного патрубка, м;
^ -  ускорение силы тяжести (9,81 м/с);

Н -  напор на входе в гидроциклон, м.вод.ст.

*  7.23. Для фабрик, обогащающих угли с размокаемши породами,
слив гидропиклонов контроля крупности перед флотацией следует обес
пыливать в гидрошклонах меньшего диаметра. Сгущенный продукт гид
роциклонов необходимо направлять на флотацию, слив -  на обработку 
совместно с отходами флотации.

я 7.24. Для аккумулирования и осветления случайных переливов 
вод аспирационных установок, аварийных выпусков аппаратуры,- мытья 
полов, стен, оборудования и др. следует предусматривать шламовые 
бассейны, оборудованные машинами для выгрузки шлама» либо сборника 
с насосными в зависимости от конкретных условий. Количество секций 
шламового бассейна вместимостью по Е00 м3 следует принимать по 
табл. 7.4.
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Таблица 7.4

ЕЕ
пп

I
i Производственная мощность 
| фабрики, млн. тонн в год

! Количество секций шламо- 
1 вого бассейна

Гддбша-дбРгашения-О- (0.5).Ж
I до 4 2
2 4-8 3
3 8-12 4
4 Свцие 12 Принимать из расчета:

I  секция на кадцые 4 млн. тонн 
мощности сверх 12

5
6
7
8

до 6 2
6-12 3
12-18 4
Свыше 18 Принимать из расчета:

I  секция на каддые в млн. 
тонн мощности сверх 18

Емкость сборника следует принимать из расчета 500 м3 на 
кагихые 4 млн. тонн мощности Фабрики.

*  7.25. Для сгущения отходов флотации и регенерации оборотной
воды следует применять, так правило, пилиндро-конпческие сгусти
тели и использовать фдокулянты. На реконструируемых фабриках до
пускается использование дам этих целей существующих радиальных 
сгустителей.

7.26. При флокуляции в цилиндро-конических сгустителях либо 
сгустителях типа "СВ" следует принимать расход фпокулянтов 
в пересчоте на IOOjS-ную концентрацию:

полиакриламида -  дам углей марок К, ОС - 80 г/т;
дам углей марок Г. 2., Т. А -  100 г/т;

ыетаса -  80 г/т
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Для углей марок ДГ. КО* Г2, КО, КСН, КС. ТС. СС значения 
показателей принимаются по рекомендациям научно-исследовательских 
институтов.

7.27. Приготовление рабочего раствора фяокудянтов следует 
предусматривать в две стадии:

приготовление 1% первичного раствора в тихоходных мешалках;
приготовление 0,05 -  0,1$ рабочего раствора -  разбавлением 

первичного.

7.28. При использовании б качестве флокулннта метаса следует 
применять щелочггкй гидролиз на первой стадии растворения.

Возмоянссть щелочного гидролиза на первой стадии следует 
предусматривать и при использовании полиакриламида. Расход ще
лочи необходимо принимать 32 кг ^аОН либо 48 кг КОК на 100 кг 
100$-го основного вещества метаса или полиакршпмида.

7.29. Следует принимать концентрации рабочих водных раство
ров флокуляятов:

полиакриламида -  0,05 -  0.1$;
метаса -  0,05$.

7.30. Для расчета необходимого количества товарного флоку- 
дянта при приготовлении растворов различной концентрации сле
дует пользоваться формулой

Р = 1000 ~ - J— , кг (7 .2 )
ЬнСК

где Р  - Еес товарного флокуляита, кг; п
У -  объем приготовляемого раствора, м ;
СтР -  требуемая концектрашя раствора, %:
QwtK- концентрация товарного фяокулянта, %.

«  7.31. Склад блокудянтов и щелочи додкен бить отапливаемш,
затемненным и оборудован вентиляцией. Располагать склад, как 
прагяло, в бильтр-прессовом отделе им  либо з  здании сгустите
лей. Допускается располагать склад в других отделениях, нахо
дящихся рядом с еильтр-прессовда, йлестачосгь склада делана 

составлять мееяляй запас. Склад долдеи оборудоваться грузо- 
лсдьсишга: средствами.
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*  7.32. Следует предусматривать подвод пара к емкости для пер
вой стадия растворения фяокулянга и систему рециркуляции перели
вов и выпусков фпокулянта, исключавшую попадание фяокудянта в 
шламовую капализашш.

я 7.33. Установи для приготовления рабочего раствора фпоку- 
ляпта, как правило, долгна размещаться в одном здании со складом 
товарного флокулянта и щелочи, в непосредственной близости от 
него.

7.34. Удельные нагрузки на пилиндро-конические сгустители 
следует принимать:

при сгущении отходов флотации углей марок Г.Ж.Т.А и выооко- 
зольных илов независимо от марки -  3 м^/м^.ч по пульпе и 
0,13 т/м2.ч. nD твердому;

при сгущении отходов флоташи углей марок К,ОС -  3,5 м3/м2.ч 
до пульпе и 0,16 т/м2.ч по твердому.

Для углей марок ДГ, ГЕО. IE, КО. КСН, КС, ТС, СС значения 
показателей принимаются по рекомендациям научно-исследователь
ских институтов.

7.35. Содержание твердого в питании цилиндро-конического 
сгустителя следует принимать 40 кг/м3, в сгущенном продукте 
сгустителей-500 кг/м3, в сливе -  3 кг/м3.

я 7.36. Для обогатительных фабрик о замкнутым водно-шламовым 
циклом следует предусматривать доочистку части слива цилиндро- 
конических сгустителей (оборотной води *2*) до содержания твер
дого в нем I  кг/м3. Количество олива, направляемого на доочистку, 
следует определять по балансу воды с учетом ее потерь с продук
тами обогащения и наличия в схеме потребителей доочищенной во
да взамен добавочной. Остальной слив следует использовать в ка
честве оборотной вода "2” .

к 7.37. При использовании радиальных сгустителей для сгуще
ния отходов флотации или шламовых вод (пульпы) следует принимать 
следующие показатели:

удельные нагрузки для отходов флотации с применением 
флокулянта -  0.6 -  1,2 мЗ/г^.ч:
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удельные нагрузки для шламовых гол <5ез применения бло- 
кулянта -  0,2-0.3 мЗ/м2.ч (меньшее-значение -  для углей 
с размокаеанмп пародами);

содержание твердого в сгущенном продукте -  120-200 кг/м3 
(меньшее значение -  для углей с равмокаемыми породами);

содержание твердого в сливе от сгущения отходов флота
ции - 5 кг/мЗ;

содержание твердого в сливе от сгущения шламовой воды- 
-  50 кг/мЗ;

расход флокулянтов при сгущении отходов флотации в пе
ресчете на 100Й концентрацию:

полиакриламида - 60 г/т;
метаса -  20 г/т.

Использование флокулянта для сгущения пульпы и параметры 
этого процесса следует предусматривать по рекомендациям науч
но-исследовательских организаций.

7.30. Контроль крупности отходов флотации при наличии 
контроля крупности питания флотации. как правило, предусмат
ривать не следует.

7.39. Для фильтрации тонких угольных шламов и отходов 
флотации на ближайшую перспективу следует принимать фильтр
прессы.

Схему установки фш>тр-прессов следует применять в соот
ветствии с рис.7.10.

7.40. Удельные нагрузки и влажность осадка камерных 
йильтр-прессов в зависимости от содержания глинистых частил 
я платности питания следует принимать по табл. 7.5.

7.41. Содержание твердого в фильтрате следует принимать 
в количестве 2 кг/мЗ.

7.42. Обезвоженные на фильтр-прессах отхода флотации 
следует складировать совместно с отходами гравитационных 
процессов обогащения, влажность смеси при этом не должна 
превышать 22£,
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флошгслш

1 ЦшинЗро - ионический сгуститель 
г. Сборник сгущенных отхобоЬ д Носос 
ч РеъерВуор s Фильтр-пресс ь ИонВейер

fhc 7.10 Схема устачоЬки фильтр  - пресса
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Таблица 7*5

Соцерлсание 
гдинибтого 
материала в 
отходах фло
тации, %

| Производительность, кг/м2 *

\концентрация сгущэк- концентрация 'ных отходов старталии ■ сгущенных отходов 
|С =350-400 кг/мЗ флотации 
* 0=500-600 кг/м3

!вяашюсть 
j осадка.

до 50 14.0 17.5 24
50-60 10.5 15.0 27
60-70 7.0 10.5 30
70-80 3.5 6.5 более

Следует прорабатывать возможность использования отходов фло
тации на предприятиях стройиндустрии* При перевозке отходов 
флотации яелезяоцорэшшм транспортам аледует предусматривать их 
предварительную сушку до влажостп 102 к отгрузку через погру
зочные бункеры*

Принципиальная схема узла подготовки отходов флотации перед 
сушкой приведена на рис.ч7 .П *

7*43* Для аккумуляции и возврата г  процесс аварийных сбросов 
отходое флотации в составе Якльтр-лрессового отделения следует 
предусматривать шламовый бассейн, нару,лше механизированные от
стойники либо другие соору;ления вместимостью 1000 « 3. Весь про
дукт этих емкостей следует подавать в фильтр-прессовое отделение 
па переработку совместно с отходами флотации, не предусматривая 
выдачи слива.

7*44. Диаметры трубопроводов л  сечения -хелобов для транспор
тирования различных продуктов водно-шламового хозяйства, ,пх углы 
наклона, пропускные способности, материал к конструктлвние реше
ния следует принимать в соответствии с разделам "Дзлоба и трубо
проводы11 настоящих норм*

7.45. Проектирование прудов-плонакопителей следует выполнять 
е соответствии с требованиями пособия по проектированию ’’Охрана 
поверхностных п подземных год" С&цтщрошахт, IS34 г . ) *
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2

1 ~ конвейер ленточный
2 - крон мостовой грейферный 
3 '  Воронко питающая

измельчитель ( UP-5D)
5~ конвейер ленточный о регулируемой скоростью 
6 ' конвейер скребковый

fhc. 711 Принципиальная схема подготовка отходов
флотации перед суш ой.
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7.46. Системы гидротранспорта отходов флотации, высокозоль
ных илов, а также осветленной воды из прудов следует проекти
ровать в соответствии с "Временной отраслевой инструкцией по 
проектированию систем гидравлического транспорта отходов фло
тации и возврата оборотной воды на обогатительных фабриках Мин-* 
углелрома СССР" (УкрБЩуглеобогащение. УкрНКйгидроуголь. I960 г . ) .

7.47. Количество резервного оборудования следует принимать: 
насосов, связанных с непрерывным технологическим процессом. -  
-  100%;

фильтр-прессов (агрегатов в составе: фильтр-пресс, ленточ
ный конвейер, резервуар, компрессор, насос) для отделениям 
количеством рабочих агрегатов: до 5-1 резервный, более 5-1 
резервный на каждые 5 рабочих;

ленточных фильтров: I  резервный -  для 1-4 рабочих. 2 резерв
ных -  для 5 и более рабочих;

центрифуг -  I  резервная на каждые 1-4 рабочих.

РАСХОД ВОДЫ

7.48. Техническое водоснабжение ОФ, как правило, должно 
осуществляться за счет шахтных или карьерных вод.

7.49. Оборотную воду " I %  как правило, следует подавать на:

мокрую подготовительную классификацию;
транспорт рядового угод перед мокрой подготовительной клас- 

сжТяхкацией (при необходимости);
отсадку в качестве транспортной еодн.

7.50. Оборотную воду "2", как правило, следует подавать на:

ополаскивание продуктов обогащения тяжелых сред (в допол
нение к сливу электромагнитных сепараторов);

отсадку б качестве подрошетиой воды;

регенерацию магнеТитовой суспензии;

транспорт и обесншамливание мелкого угля и переыывочного 
продукта перед обогащением их в тяжелосредных гидроциклонах;
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мокрую газоочистку; 
промывку аппаратуры; 
мытьё полое;
смыв просыпей под конвейерами.

Доочищенную воду с содер.^шшем твёрдого не более I  кг/м3, как 
правило, следует подавать на:

уплотнение сальников насосов;
охлаждение подшлпников гоздухоцувок, дымососов, насосов; 
приготовление раствора флокулянта;
охлаждение панелей топок (в  дополнение к добавочной воде 

или взамен е ё ).

7.51^ Добавочную (свежую техническую) воду в количестве, рав
ном потеря?.: с продуктами обогащения, следует использовать для:

работы вакуум-насосов; 
промцыш задЕшнек; 
эмульгашш плоторсагентоЕ; 
приготовления раствора флокулянта; 
охлаждения панелей топок.

7.52. Концентраиия механических примесей в добавочной воде 
не должна превппать 0,2 кг/ы3. Добавочная вода, используемая 
.для приготовления флокулянта п эмульгация флотореагентов, не 
должна содержать механических лршесей крупностью более 100 мк, 
выпадающих в осадок.

7.53. Расход воды при мокрой классификации рядовых .углей и 
обесплалливашш надрешетного продукта сухой классификации следует 
принимать по табл. 7.7, на отсадку-по номограмме, приведенной
па рис. 7.12.

Таблица 7.7

Размер отвер
стий сит, мм

6
10
13
25

!Мокрая классы- Юбесшламливание надрешетного 
| фикацпя Продукта сухой классификации

Расход водыА мЗ/т_
1.8 1.6
1.6 1.4
1.4 1.0
1.0 0.8
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Рис. 7.12 Номогрдммд Зля определения сдельного ряслойя воды 
ня о/псяйку угля
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При обогащении углей с с о дерзанием глинистых частиц в по
роде свыше 50.1 расход годи долзен быть увеличен в 1,5 раза про
тив данных номограммы.

7.54. Расход воды па гидросмыв проскпей конвейерев следу
ет принимать по табл.7.8.

Таблица 7.8

Ширина конвейер
ной ленты, мм

800

1000
1200
1400
1800
2000

j Расход воды, 
; мЗ/ч

7

9
10
12
14
15

I Продолжительность 
t смыва ; ______

4 раза по 10 минут 
в смену

7.55. Расход воды на мытье I  раз в смену производственных 
помещений следует принимать 7 л  на I  м2 поверхности, коэффициент 
часовой неравномерности -  3.5. Периодичность мытья полов раз в 
смену, стен -  раз в 7 диой, потолков -  раз в 15 дней.

Производительность струи -  0,4 л/с.

х 7.56. Следует предусматривать охлаждение и возврат в цирку
ляцию отработанной воды компрессоров, дымососов, вакуум-насо
сов и воздуходувок. Воду после охлаждения панелей топок, как 
правило, следует направлять в систему через аппараты мокрой 
очистки дымовых газов.

7.57. Расход добавочной воды, подаваемой из внешних ис
точников. следует принимать по табл. 7.9.

Для Фабрики с прудами-накопителями на первый год эксплуа
тации возврат осветленной воды из пруда предусматривать не 
следует.
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Таблица 7.9

! Расход вода па I  тонну перерабаты- 
Глубива обогащения, ш  \ ваемой горной массы, иЗ

!прн отсутствии пруда- 
|илонакопитедя

!

!при наличии
{пруда-илонако-
(Пителя

0 0.2 0,27
0.5 0.18 0.2
6 0.12 0Д6

13(25) 0.12 0,16

Ш.П0Н0ВСЛШЕ РЕШЕНИЯ

7.58. Размещение сооругений и устройств водно-шламового 
хозяйства додано, как правило, обеспечивать самотечный транс
порт загрязненных вод и более плотных пульп.

7.59. Узел обесшлашшвапня мелкого угля перед обогащением 
следует располагать в главном корпусе в непосредственной близос
ти от обогатительных машин без дополнительных транспортных 
линий.

7.60. Компоновка оборудования в главном корпусе должна 
предусматривать, как правило, самотечную подачу пульпы на кони
ческие грохоты для обесшламливания.

7.61. Конические грохоты для предварительного обезвоживания 
и обесшлааливания мелкого концентрата следует компоновать, как 
правило, поагрегатно с центрифугами. Допускается установка 
двух грохотов на центрифугу.

7.62. Компоновка баков добавочной вода, оборотной "2" и 
оборотной " I "  должна предусматривать самотечный перелив из
бытка воды из бака в бак по схеме:

добавочная вода -  оборотная "2” -  оборотная " I " .
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Перелив бака оборотной боды следует направлять в общий 
сборник пулыш (первичных и вторичных шламов).

7*63. Оборудование и устройства, связанные с обработкой 
отходов Флотации, следует располагать, как правило, в главном 
корпусе.

7.64. Для реконструируемых фабрик отделение обработки от
ходов флотации (йшьтр-прессов) допускается располагать в 
отдельном здании.

х 7.65. Шламовые бассейны для шламовых вод и отходов флота
ции следует, как правило, располагать в одном блоке с учетом 
минимальной длины каналов для подачи сливных вод в них. При 
проектировании отдельностоящих шламовых бассейнов для шламовых 
вод и отходов флотации их следует располагать (с  учетом мини
мальной длины каналов) возможно блине к центру:

главного корпуса -  для шламовых вод;
фильтр-преособого отделения -  для отходов флотации.

7.66. Следует, как правило, предусматривать самотечную 
подачу сгущенных отходов флотации из сгустителей в сборники, 
питающие фильтр-прессы, которые следует располагать в непосред
ственной близости от сгустителей.

7.67. Следует принимать, как правило, агрегатную схему 
установки оборудования в фильтр-пре с с овом отделении: фильтр- 
-пресс, ленточный конвейер, резервуар, компрессор, насос. Рас
стояние между напорным резервуаром и фильтр-прессом должно бить 
минимальным. Допускается неагрегатная схема установки оборудо-, 
вания в фпльтр-дрессовом отделении.

7.68. Фильтр-прессы следует располагать в отдельном зале, 
оборудованном необходимыми грузоподъемными устройствами.

»  7.69. Компрессоры и их воздухосборники следует располагать
в отдельносгоящем здании. Компоновку агрегатов выполнять так, 
чтобы воздухозаборные устройства размещались со стороны, противо
положной АБК.

7.70. В отделении фильтр-прессов следует предусматривать 
следующие вспомогательные помещения:



для хранения полотен площадью 
для раскроя полотен площадью 
для сшива полотен площадью

Площадь помещений указана на каждые

7.71. Удаление вод дренажных, капельных и от смыва просшеЗ 
должно быть, как правило, самотечным. Допускается для улавли
вания этих вод устраивать приямки и перекачивать воду насосами.

7.72. Накопители отходов обогащения (илов) выполнять в 
соответствии с пособием по проектированию "Охрана поверхност
ных и подземных вод" (Юагипрошахт, 1984 г . ) .

8 . СУШИЛЬНОЕ ОЩЕЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. Сушке (термическому обезвоживанию) должен подвер
гаться весь флотконцентрат в смеси с необходимым количеством 
мелкого концентрата.

8.2. Конечная влажность высушенного продукта должна устанав
ливаться по рекомендациям научко-исследовательсгаос институтов.

8.3. Сушильное отделение, как правило, должно оостоягь из 
сушильных агрегатов*'' одного типоразмера. При недогрузке агре
гата для сушки промпродукта. его работу следует предусматри
вать при пониженных температурах сушильных газов за счет по
дачи в камеру смешения воздуха или отработанных дымовых га
зов после дымососа. При невозможности обеспечения безопасного 
содержания кислорода в отработанных газах, следует предусмат
ривать установку агрегата меньшего типоразмера.

Агрегат, состоящий из топки, сушильного аппарата (сушильный 
барабан или сушилка "кипящего" слоя), бункера сырого угля, 
устройства подачи угля в сушилку, системы пылеулавливания 
и тягодутьевых устройств, по тексту "Норм . . . "  будет для 
краткости именоваться по типу сушильного аппарата.

-  25 а2
-  25 м2
-  20 м2

4 фильтр-пресса.
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8 .4 . Сушку продуктов обогащения следует, как правило, 
предусматривать:

в барабанных сушилках для каменных углей средней и низкой 
стадии метам орфизма;

в сушилках "кипящего" слоя для антрацитов и тощих углей. 
Допускается использование труб-сушилок,

8 .5 . В сушильном отделении следует предусматривать один 
резервный агрегат.

8 .6 . В качестве топлива следует принимать, как правило, 
энергетические угли, гфоме. тощих углей. Качество углей должно 
соответствовать требованиям ГОСТ на топливо для различных бас
сейнов. Допускается использование в качестве топлива газа, 
жидкого топлива и антрацита.

*  8 .7 . Расчет и выбор системы пылеулавливания и пылеулавли
вающих аппаратов должны производиться на основе данных научно- 
исследовательских институтов о гранулометрическом составе 
угля, поступающего на сушку, с учетом нормативов 1ЩК.

8,8. Проектирование сушильных установок должно осущест
вляться в соответствии с технологическими схемами, приведенными 
на рис. 8 .1 , 8.2 и 8 .3 .

к 8 .9 . Сушильные отделения должны иметь аккумулирующие бун
керы для влажного угля вместимостью не менее часовой произво
дительности агрегата без учета слоя угля, необходимого для ис
ключения присоса воздуха через бункер, высотой не менее двух 
метров. При использовании герметизирующих питателей невыгру
жаемый слой угля в бункерах предусматривать не следует.

8.10. Следует применять следующие типы сушилок: барабан
ные сушилка диаметром 3,5 м и длиной 18 и с цепными насадками 
(при их освоении промышленностью), допускается применение ба
рабанных сушилок длиной 22 м л 27 м; барабанные сушилки диа
метром 2,8 м и длиной 14 м с цепными насадками; сушилки 
"кипящего" слоя площадью решетки 6 м2 и 12 м2;  трубы-сушилки 
диаметром 1100, 1250, 1500 мм (при реконструкции, расширении 
или техническом перевооружении сушильных отделений).
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8.I I .  Дяя выдачи влажного угля из бункеров и подачи его в 
сушилку следует применять скребковые питатели (до выпуска 
промышленностью более совершенных). Для сушилок "кипящего" 
слоя с боковой загрузкой необходимо дополнительно устанавли
вать забрасыватели. Для труб-сушилок диаметром ПОО мм следует 
устанавливать узлы загрузки УЗТ2-И, а для диаметров 1250 и 
1500 мм -  узлы загрузки УЗТ -  12,5 и УЗТ -  15 конструкции ин
ститута "Ростонгшрошахт". при сушке антрацита допускается 
установка герметично закрытых качающихся питателей. Питатели 
влаяного угля должны иметь устройства для плавного регулиро
вания их производительности.

8.12. Участок трубы-сушилки от забрасывателя до первого 
пылеулавливающего устройства (рабочий участок) следует опре
делять расчетом. Трубы-сушилки долины комплектоваться проход
ными гравитационными сепараторами.

чб 8.13. Для компенсации линейного расширения от температур
ного перепада на рабочей длине трубы-сушилки следует устанавли
вать компенсаторы сальникового типа.

х 8.14. Для устранения присосов воздуха, удаления провалив
шегося материала и посторонних предметов на провальной части 
трубы-сушилки необходимо устанавливать герметизирующие питатели 
и предусматривать подачу провалившегося концентрата на тракт 
высушенного угля. При сушке промпродукта провал допускается 
направлять на конвейер шлака.

х 8.15. Для барабанных сушилок и сушилок "кипящего" слоя на 
случай аварийного провала следует предусматривать устройства 
для сброса его на конвейер шлака.

8.16. Выделение высушенного продукта в системе пылеулав
ливания следует производить в аппаратах сухой очистки газов 
е две стадии.

Для доведения до санитарных норм запыленности газов, .вы
брасываемых в атмосферу, необходимо предусматривать мокрые 
пылеуловители.

х 8.17. Запыленность газов на входе в аппараты мохфого пыле
улавливания должна быть не более 15 г/м3.
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*  8.18. Средняя скорость газов в горизонтальном сечении 
разгрузочных камер должна составлять не более 2 м/с, в цикло
нах и гравитационных сепараторах -  не более 4 м/с,

*  8.19* Должен быть предусмотрен подвод водяного пара или 
инертных газов в сушильный аппарат, во все ступени сухого пыле
улавливания и во все емкости высушенного продукта, а также для 
барабанных сушилок -  в смесительную и разгрузочную камеры, для 
сушилок "кипящего,т слоя -  в сушильный аппарат, для труб-сушилок 
-  в зону забрасывания угля. Расход водяного пара или инертного 
газа следует определять расчетом исходя из объема сушильного 
агрегата и времени его заполнения. Допускается в качестве ре
зерва применения тонко распыленной воды.

я 8,20. Бункерная (нижняя) часть разгрузочной камеры бара
банных сушилок должна иметь вместимость, обеспечивающую выгруз
ку всего высушенного продукта, находящегося в барабане и* как 
правило, одно выгрузочное отверстие. Расположение разгрузочного 
отверстия относительно барабана должно учитывать траектории 
движения материала. Допускается устройство двух выгрузочных от
верстий. Для выгрузки всего продукта, находящегося на решетке 
сушилки кипящего слоя, нужно предусматривать желоб или бункер 
соответствующей вместимости.

я 8.21. Разгрузочные камеры и пылеулавливающие аппараты су
хой очистки газов должны оборудоваться устройствами, препят
ствующими проникновению взрывных газов в помещение (герметизи
рующие скребковые питатели, шлюзовые затворы и д р .).

8.22, На выгрузке из аппаратов второй ступени пылеулавли
вания следует, как правило, предусматривать установку двух 
затворов. В качестве второго затвора допускается применение 
мигалок. В случае подачи пыли из аппаратов второй ступени в 
нижнюю часть разгрузочной камеры следует устанавливать один 
затвор.

х  8 . 2 3 .  Д ля  уменьш ения пыле о б р а з о в ан и я  на. тр ак т е  вы суш енного  
у г л я  необходим о п ред усм атри вать  увлаж н ен и е  пыли вт о р ой  ступ ен и  
с у х о г о  пы леулавли ван и я  тон ко  распы ленной  в о д о й  и ли  смешивания  
вы суш енного у г л я  с  исходным у г л е м , поступающим н а  суш ку.
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к 8.24. Дымососы сушильных установок следует размешать после 
аппарата сухого пылеулавливания (до аппаратов мокрой очистки 
газов). Дымососы и вентиляторы долины иметь направляющие аппараты.

-к 8.25. Температура газов перед дымососом пе долина превы
шать 120°С и быть выше температуры точки росы на 15°С.

к 8.26. При работе сушильных установок объемное содержание 
кислорода в отработанных газах (после дымососа) в пересчете на 
сухой газ для всех марок углей должно быть не более 16$. При 
сушке антрацитов, не опасных по газу, содержание кислорода в 
сушильных газах не ограничивается.

я 8.27. Каждая толка долина иметь стальную растопочную тру
бу с перекрывающим клапаном или шибером.

Размещение клапана или шибера должно исключить воздейст
вие на него прямого радиационного нагрева. Сечение растопочной 
трубы следует определять из расчета отсоса 50$ номинального'ко
личества газов, образующихся в топке во время работы сушилки. 
Высота растопочных труб определяется расчетом исходя из ,норм 
приземной концентрации выбросов вредных веществ, но должна 
быть не менее чем на 5 м вше конька здания сушильного корпуса. 
На участке не менее 10 м. начиная от топки, трубу изнутри необ
ходимо футеровать огнеупорным материалом.

Участки нефутероваишх растопочных труб, проходящих через 
производственные помещения, следует ограждать защитным кожухом; 
между кожухом и растопочной трубой должна быть обеспечена ес
тественная циркуляция воздуха.

Наружная температура кожуха пе должна превышать 45°С.
Клапан растопочной трубы допускается устанавливать у ее

устья.

Привод клапана должен управляться с пульта оператора, тлеть 
блокировку на аварийные отключения и обеспечивать открывание 
трубы при внезапных отключениях электроэнергии.

8,28. Для получения сушильных газов следует, как правило, 
применять малоинерционные факельяо-слоевые топки. Удаление -шлака 
и золы должно быть механизировано и осуществляться мокрым спосо
бом.
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8.29* Пылеугольные толки должны проектироваться с устрой
ством для разжига факела жидким или газообразным топливом или 
специальным растопочным устройством.

8*30. Каждый сушильный агрегат должен иметь* как правило* 
одну дымовую трубу. Допускается применение двух труб на один 
сушильный агрегат ила одной трубы на все сушильные агрегаты. 
Размеры дымовой трубы следует определять расчетом. Скорость 
выхода газов из дымовых труб необходимо принимать не менее 
б м/с. большие значения скорости следует принимать при повышен
ных фоновых загрязнениях воздушного бассейна в районе строи
тельства сушильного отделения.

к 8.31. В верхней части разгрузочных камер сухих пылеуловите
лей и на соединительных газоходах (от сушильного аппарата до 
дымососа) должны устанавливаться предохранительные клапаны с 
патрубками для отвода взрывных газов в атмосферу. Сечение диа
фрагмы предохранительных клапанов ( F ) определяется исходя 
из объема ( V  ) и прочностной характеристики защищаемого обо

рудования*

к 8.32. Пылеулавливающие аппарат*  ̂ сухой очистка газов и сое
динительные газоходы должны быть рассчитаны на внутреннее дав
ление 0*04 Ша. Следует принимать —^ —  -  0*075 при сушке
бурых углей, 0,04 при сушке каменных углей и антрацитов, опас
ных по газу, 0,02 при сушке антрацитов, не опасных по газу.

*  8.33. При установку диафрагмы предохранительного клапана
в конце патрубка, длина патрубка не должна превышать 10 калиб
ров (эквивалентных диаметров) патрубка. При установке предо
хранительного клапана с отводом длина патрубка до места уста
новки диафрагмы не должна превышать двух калибров, г  длина 
отвода после диафрагмы -  10 калибров отвода. Сечение отвода 
должно быть не менее сечения диафрагмы клапана. Допускается 
установка отводов длиной до 15 калибров. При этом необходимо 
рассчитывать оборудование на избыточное внутреннее давление 
0,06 Ша или принимать = 0,1 при сушке бурых углей,
0,05 при сушке каменных углей и антрацитов,опасных по газу;
С,С25 пр:г сушке антрацитовое опасных по газу.
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я 8.34, Дяя пылеулавливающих аппаратов, разгрузочных камер, 
бункеров пыли, проходных гравитационных сепараторов объемом ме
нее 10 м3 допускается установка предохранительных клапанов с 
отводом взрывных газов в помещение.

*  8.35. Диафрагмы предохранительных клапанов должны выпол
няться легкоразрывныш диаметром не более I  м либо из мягкой 
жести толщиной не более 0,5 мм и с одинарным швом посредине, 
либо из алюминиевого листа толщиной 0.5-1,0 мм с надрезам по
средине на его толщины.

На элементах оборудования, газоходах и коробах, работающих 
под давлением, предохранительные клапаны следует устанавливать 
с металлической диафрагмой диаметром не более 600 мм. Эти кла
паны могут быть сгруппированы в блоки, состоящие из нескольких 
диафрагм. Предохранительные клапаны могут выполняться откид
ными.

я 8.36. Патрубки для отвода взрывных газов должны быть вер
тикальными или с наклоном к горизонту под углом не менее 45°. 
Клапаны, располагаемые снаружи здания, должны иметь наклон под 
углом к горизонту не менее 45°, а патрубки (трубопроводы) долж
ны быть теплоизолированы и защищены покрытиями от атмосферных 
осадков. Патрубки должны присоединяться к газоходам л  оборудо
ванию так, чтобы в местах их примыкания исключалась возможность 
отложений пыли. Допускается замена одного клапана несколькими, 
сконцентрированными около защищаемого участка, суммарным сече
нием не менее сечения заменяемого клапана.

я 8.37. Топки с камерным сжиганием любого топлива, как пра
вило, должны быть снабжены предохранительными клапанами. Клапа
ны должны быть установлены в обмуровке камеры горения и камеры 
смешения в местах, безопасных для обслуживающего персонала. До
пускаются отводные короба или ограждения отбойными щптамп со 
стороны возможного нахождения людей. Взрывные предохранительные 
устройства разрешается не устанавливать в топках, если это обо
сновано расчетом.

я 8.38. В сушильных агрегатах производительностью более 
10 т/ч по испаренной влаге, оборудованных камерными тол кати.
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общее сечение предохранительных клапанов, устанавливаемых в 
верхней части обмуровки камеры горения# должно быть не менее 
0,2 ъ?т На камере смешения необходимо устанавливать не менее 
двух предохранительных клапанов общим сечением 0 .4  м^.

к 8,39. М е ж д у  топками и сушильными аппаратами должны быть 
предусмотрены отсекающие шиберы. Шибер должен обеспечивать на
дежное отделение топочного устройства от сушильного аппарата, 
быть быстродействующим (время перевода из одного положения в 
другое не более 30 с ) ,  жаростойким, конструкция его должна 
обеспечивать компенсацию локальных тепловых напряжений.

х  8-40. Бункера для угля должны проектировать металлически
ми или железобетонными в соответствии с требованиями пп.2.4 и
2.5 настоящих норм.

зс 8.41. Разгрузочные камеры должны выполняться металличес
кими с гладкой внутренней поверхностью, с футеровкой .наклонных 
плоскостей нержавеющей сталью. Углы между стенками должны быть 
плавно закруглены, угол наклона стенок к горизонту должен быть 
не менее 65°.

8.42. Угол наклона желобов должен быть, как правило, не 
менее:

для влажных антрацитов -  65°. каменного угля -  75°. 
для высушенных антрацитов -  бб°. угля -  65°, 
для шлака и золы -  60°.

*  8.43. Загрузочные желоба барабанных сушилок следует вы
полнять выносными при опущенном своде. Они должны быть оваль
ного сечения и состоять из вертикальной и наклонной частей. 
Наклонную часть желоба следует выполнять с вертикальным сре
зом, начинающимся с уровня верхней кромки торцевого кольца 
барабана. Линия среза желоба должна заходить в барабан на 
100 мм на уровне нижнего кольца барабана.

к 8.44. Участок трубы -  сушилки от низа брава до узла пита
ния должен быть зафутерован с внутренней, стороны огнеупорным 
материалом толщиной, обеспечивающей температуру наружного ме
таллического кожуха не более 45°С.
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8.45, Участок трубы-сушилки в зоне загрузки должен быть 
круглого сечения с внутренней футеровкой огнеупорный и изно
состойким материалом и заканчиваться не менее чем на 1,5  и 
выше зоны забрасывания. Допускается в зоне загрузки устанав
ливать толстостенные трубы из стального литья с устройством 
ограждающего кожуха с естественной воздушной циркуляцией; при 
этом температура наружного кожуха не должна превышать 45°С.

н 8.46. Основное технологическое оборудование сушильных ус
тановок (загрузочные желоба, нижние части разгрузочных камер 
и желоба от них, входные патрубки циклонов и газоходы за ни
ми, мокрые пылеуловители и дымовые трубы) должны изготавливать
ся из коррозионностойкой стали. Для мокрых пылеуловителей и 
дымовых труб следует предусматривать антикоррозионное покры
тие.

к 8.47. Сушильные установки, за исключением мокрых пылеуло
вителей, дымососов, компенсаторов, не имеющих теплоизоляции 
по условиям заводов-изготовителей. должны быть теплоизолированы. 
В местах прохода обслуживающего персонала нетеплоизолированные 
участки* имеющие температуру выше 45°С, должны быть ограждены.

х 8.48. Помещения сушильных отделений должны иметь систему 
аспирации, постоянно действующую и аварийную вентиляцию. Систему 
аспирации следует проектировать в соответствии с разделом 
"Комплекс обеспыливания” "Временных норм технологического про
ектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов л 
обогатительных <Шбрик ШИТ* 4-92. Постоянно действующая венти
ляция должна быть рассчитана по тепловыделениям. Аварийная 
вентиляция рассчитывается на 8-кратный воздухообмен.

8.49. Следует предусматривать специальные устройства для 
отвода в производственную канализацию дренажных вод от бункеров 
влажного продукта п топлива.

8*50. На газовом тракте сушильных агрегатов следует пре
дусматривать установку штуцеров для подключения переносных кон
трольно-измерительных приборов. Места и типы штуцеров должны 
быть согласованы с наладочной организацией.

8.51. Удельный расход топлива на термическое обезвожива
ние продукта не должен превышать 0,18 т условного топлива на 
тонну испаренной влаги.
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зг 8 .52. Сушильные отделения должны разъедаться з  отдельно 
стоящем ззамни либо я блоке с главным корпусам фабрики. В по
следнем слу -iae сушильное отделение должно быть изолировано от 
главного корпуса стеной с большей сопротивляемостью давлению 
взрыва, чем нарухагдс стены здания сушильного отделения. Стена 
между стильным отделением и главяш корпусам должка иметь мини
мально е количество дверных проемов, Двери должны открываться 
в сторону сушильного отделения. Сушильные отделения следует 
располагать с учетом преобладающего направления ветров.

к 8 .53. Оборудование сухой газоочистка и тракта высушенного 
угля  должно размещаться в изолированном помещении.

я 8.54. Основное оборудование сушильных установок должно 
размещаться в закрытых помещениях. Оборудование, работающее под 
давлением (мокрые пылеуловители, газоходы), допускается -устанав
ливать вне здания.

8 , 5 5 .  О б о р у д о в а н и е  с у ш и л ь н ы х  у с т а н о в о к  д о л ж н о  к о м п о н о в а т ь с я  

п о  а г р е г а т н о й  с х е м е :  т о п к а  с  р а с т о п о ч н о й  т р у б о й  и  к о м п л е к т а м  

и н д и в и д у а л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  -  с у ш и л ь н ы й  а п п а р а т  -  с и с т е м а  в ы д е 

л е н и я  в ы с у ш е н н о г о  м а т е р и а л а  и  п ы л е у л а в л и в а н и я  -  д ы м о в а я  т р у б а .

н 8.56. При проектировании новых сушильных отделений не до
пускается размещение технологического оборудования в подвальных 
и оно ще киях.

Барабанные сушилки должны устанавливаться на фундаменте 
перекрытия со специальным виброоснованием или на фундаменте, не 
связанном с каркасом здания.

я 8*57. Компоновка технологического оборудования должна пре
дусматривать минимальную протяженность коммуникаций. Основная 
часть тракта высушенного материала должна, как правило, прохо
дить вне главного корпуса фабрика.

ы £.53. Предохранительные клапаны и отводы от них, размещае
мое как в помещениях, так и вне их*, должны устанавливаться та- 

образом, чтобы исключалась возможность попадания выбрасывав 
з:ш:с при взрыве газов на рабочие места и в проходы:, а также
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на кабельные линии, мазутшровоцы и маслопровода.

н 8.59. Тракты высушенного угля и газохода не долины иметь 
мешков и тупиков, где может задергиваться пиль. Угол наклона 
газоходов .к горизонту должен быть больше угла статического ес
тественного откоса пыли, но не менеб 45°. Меньше углы наклона 
допускаются при скорости газового погода не менее 25 м/с.

8.60. Дшососы следует размещать в отдельном изолирован
ном помещении, в котором возмогло обеспечить относительную влаж
ность и запыленность согласно норши эксплуатации высоковольтных 
двигателей.

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. УГЛЯ И ПРОДУКТОВ СБОГШЕШЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ИСХОДНОГО УГЛЯ 
(ГОРНОЙ МАССЫ)

9.1. Для расчетов за качество рядового угля отбор, подготов
ка проб и определение показателей качества должны производиться 
по каждой партии угля, поступающего на обогащение из каждой 
шахты, участка, разреза, входящих в сырьевую базу обогатитель
ной фабрики. Отбор и подготовка проб производится по ГОСТ 10742. 
а определение показателей качества -  по соответствующим госу
дарственным стандартам на метода анализа.

9.2. В зависимости от технических условий на рядовой уголь 
определяются зольность, массовая доля влаги, серы, минеральных 
примесей, мелочи, выход летучих веществ.

Для определения прогнозных показателей продуктов обогаще
ния, а также осуществления управления технологическим процессом 
на фабрике не реже одного раза в квартал производится исследо
вание гранулометрического (по ГОСТ 2093) и фракционного (по 
ГОСТ 4790) составов угля каждой шахты, участка, разреза, входя
щих в сырьевую базу фабрики.

9.3. Опробование исходных углей следует предусматривать, 
как правило, до дробильного отделения.

Еа фабриках при шахтах (разрезах) отбор проб должен осу
ществляться непосредственно из потока угля, подаваемого на фабри-
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ку. для чего следует предусматривать установку механического 
пробоотбирателя, проборазделочпой машины, и. при необходимости, 
механического грохота с весоизмерительной системой.

9.4. Для оперативного контроля качества углей и технологи
ческого процесса следует предусматривать радиационные и электри
ческие методы определения зольности и массовой доли влаги.

9.5. Принципиальные схемы контроля качества коксующихся, 
энергетических углей и антрапптов и сводные таблицы параметров

опробования приведены в приложениях 9. 10. I I .  12. Кроме ука
занных в таблицах параметров контроля, следует, при необходи
мости. предусматривать определение теплоты сгорания, выхода 
летучих веществ, .толщины пластического слоя. В тех случаях, 
когда угли отгружаются на экспорт, необходимо предусматривать 
определение показателей качества по международной классифи
кации. а также предусматривать соответствующие оборудование и 
помещения в химяаборатории.

9.6. Примерный набор необходимого оборудования и инвентаря 
проборазцелочкых различного назначения приведен в приложениях 
13. 14. 15.

9.7. Процессы отбора, транспортировки, обработки проб и 
удаления остатков должны быть полностью механизированы.

9.8. При наличии на обогатительной фабрике технологических 
секций контроль следует производить посекционно.

9.9. На ГОЗ и ЦОФ для коммерческих расчетов с шахтами (раз
резами) следует предусматривать контрольные' опробовательные 
пункты (Ш 1), оборудованные пробоотбирателями, проборазделоч
ными машинами, механическими грохотами с весоизмерительной 
системой для рассева проб.

9.10. Для технологических целей должны применяться сред
ства оперативного контроля зольности шихты исходных углей после 
дозировочно-аккумулирующих бункеров.

9. I I .  Для периодического исследования сырьевой базы следует 
предусматривать отбор проб пробоотбирателями КШ. Для обработки 
этих проб следует принимать пробораэделочную машину и механи-
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ческий грохот с весоизмерительной, системой, размещенные в отдель
ном помещении рядом с КШ.

9.12. Проведение фракционных анализов исходных углей следует 
предусматривать з  проборазцелочноё главного корпуса. Доставка 
проб б главный корпус долина предусматриваться с использованием 
внутрицехового транспорта (электрокары, автопогрузчики, моно
рельсы) .

9ДЗ. Технологические схемы КШ коксующихся, энергетических 
углей и антрацитов приведены в приложениях 16 п 17. При оценке 
качества коксующихся углей по содержанию минеральных примесей 
(породы) с размерами куокоз 25 мм и более следует применять тех
нологическую схему, приведенную в приложении 17.

9.14. Место установки пробоотбирателя для определения содер
жания мелочи или минеральных примесей (породы) с размерами кус
ков 25 мм и более долгою выбираться из условия минимального из
мельчения пробы в процессе транспортирования к месту исследо
вания.

9.15. В КШ для определения содержания мелочи и крупных 
минеральных примесей в исходном угле (горной массе), а также для 
определения содержания золы должен предусматриваться опробова- 
тельный комплекс, состоящий из пробоотбирателя, двух машин для 
разделки проб (основной и резервной) и механического грохота с 
весоизмерительной системой для рассева, перед которым следует 
предусматривать металлический бункер с углом наклона стенок не 
менее 65°, общей вместимостью не менее 0,3 т.

9.16. Медду пробоотбирателем и проборазделочными машинами 
необходимо предусматривать металлический, бункер с углом наклона 
стенок не менее 65°. разделенный на две равные части, общей вмес
тимостью не менее:

1.5 т -  перед машиной для угля крупностью до 300 мм;

1,0 т -  перед малиной для угля крупностью до 150 мм.

Выходные отверстия бункеров долштн перекрываться шиберами 
с механическими приводами, позволяющей в слуяке отказа привода 
применять ручное управление при допустим с;,аусилип. Бункеры долге- 
!ты оборудоваться доками с герметичьскакл уплотнителями.
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-.17 . На ГОФ при приеме исходных углей местной шахты одной 
шахтовыдачи необходимо устанавливать с пробоотбирателем две 
проборазделочные машины (основную и резервную) и бункеры перед 
ними, не разделенные на две части, емкостью в соответствии с 
пунктом 9.16 настоящих норм.

9.18. Перед пробоотбирателдаи необходимо предусматривать 
удаление металла из потока опробуемого угля*

9.19. На контрольных олробователышх пунктах для исходных 
углей (горной массы) долины предусматриваться следующие поме- 
ценил площадью:

проборазделочная -  36-40 ы2 ;
нарядная для сменного персонала с бытовыми помаюпиями 

14-16 м2;

нейтральный пульт управления (местонахождение сменного 
пастора) -  12-15 м2 ;

комната начальника КШ - 6-8 м2;
арбитражная для хранения лабораторных проб -  4-6 м2 ;
вспомогательные и бытовые помещения (кладовая, туалеты).

9.20. Работа оборудования КОП долина предусматриваться в 
автоматическом ели полуавтоматическом реяшле, а для наладки и 
ремонта -  местное управление. Необходимо предусматривать свето
вую и аварийную звуковую сигнализацию работы п остановки всех 
механизмов отбора, разделки проб и контроля положения шиберов.

9.21. КШ должен иметь прямую громкоговорящую связь с весо
вым пунктом углеприеыа и телефонную связь с угдеприеыом е диспет
чером фабрики.

KOMIVOIb Ш ЕС Е А ПРОДУКТОВ СБ01ЛПЗН11Я

товарной п р о ш е й

9.22. Отбор, подготовка проб л  определение показателей каче
ства товарной продукции фабрики с целью расчетов с потребителями 
даълпмпрокзводлтьсч по каждой отгружаемой партии топлива,
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Отбор и подготовка проб производится до ГОСТ 10742» а определе
ние показателей качества по соответствующим государственным 
стандартам на метода анализа. Контроль технологического процесса 
и предварительный контроль качества продуктов обогащения следует 
предусматривать аппаратурными методами.

9.23. При отборе проб различных видов отгружаемой товарной 
продукции одним пробоотбирателем необходима предусматривать для 
каждого вида продукции свою проборазделочную машину.

9.24. Для механизации процесса рассева проб, отобранных для 
определения содержания мелочи в товарных сортах, следует преду
сматривать механический грохот с весоизмерительной системой.

9.25. При проектировании операции отбора проб товарной про
дукции необходимо учитывать мероприятия, предусмотренные пунктом 
9.20 настоящих норм.

9.26. Оперативный контроль качества продуктов обогащения 
в технологическом процессе следует предусматривать двумя спо
собами;

путем проведения экспресс-анализов фракционного состава 
концентрата, промпродукта и порода для определения засорения, 
потерь и их соответствия нормативным показателям (контроль ра
боты тяжелосредних сепараторов, гидроциклонов и отсадочных ма
шин);

аппаратурными средствами контроля (контроль зольности и, 
в необходимых случаях, влажности продуктов обогащения).

Перечень продуктов технологического процесса, подлежащих 
контролю, места отбора проб, определяемые показатели качества, 
оборудование и приборы, которые следует предусматривать для этой 
цели, приведены в принципиальных схемах опробования и таблицах 
в приложениях 9, 10, I I ,  12. 13, 14. 15. t

9.27. Для периодического контроля работы отдельных техноло
гических узлов ОФ в главном корпусе необходимо предусматривать 
проборазделочную, а также специально оборудованные места для 
ручного отбора прбб продуктов обогащения. Помещение для обра
ботки проб, подготовки растворов тяжелой жидкости, проведения 
ситовых и фракционных анализов должно располагаться на одной
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отметке с пультами управления отсадочных машин.

Проборазделочная должна иметь помещения площадью:

накопления первичных проб и их разделки -  6-8 м2;
производства ситового анализа -  15-18 м ,

производства фракционного и экспресс-анализа -  85-40 ы2;

оушильную - 6-8 м2;
хранения инвентаря -  8-10 иг;
для работников, занятых на опробовании и разделке проб, 

и нарядной -  16-30 ы2;

сменного мастера О Т К  -  6-8 м2.

9.28. Для проведения экспресс-анализов продуктов обогащения 
следует предусматривать отдельное помещение (либо выгороженную 
площадку) площадью 8-12 ы2, которое следует располагать вблизи 
отсадочных машн и тягелооредных сепараторов.

9.29. Для определения качества отгружаемых продуктов обо
гащения в здании погрузки необходимо предусматривать пробораэде- 
лочную. которая должна иметь помещения площадью:

разделки проб и определения содержания мелочи в сортовых 
углях (только для ОФ. отгружающих сорта) -  20-25 иг;

арбитражную -  4-6 м2;
хранения инвентаря -  6-8 м2;
для работников, занятых на опробовании и разделке проб -  

-  8-Ю м2;

для мастера ОТК -  10-12 м2.

9.30. В проектах должна предусматриваться механизация работ 
по приему и складированию химических веществ для приготовления 
тяжелых растворов и их транспортировки к местам потребления.

Емкость для приема на фабрику жидких растворов химических 
веществ должна быть вместимостью не менее 50 м3 из условия 
доставки в железнодорожных цистернах.

9.31. Насосы, резервуары, арматура и трубопроводы для хими
ческих веществ должны выбираться о учетом агресоивнооти раствора.
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9.32. Для приготовления тяжелой жидкости из раствора низ
кой плотности в главном коротсе следует предусматривать:

бак для приема раствора вместимостью 5 м3;
бак-внпариватель с электронагревательным прибором, уста

новленный в невзрывоопасном помещении вместимостью 1.5 м3;

расходный бак для охлаждения и хранения концентрирован
ного раствора вместимостью 1.5 м3.

Для приготовления тяжелой жидкости из кристаллического ве
щества дополнительно необходимо предусматривать м е ш а л к и .

9.33. От баков выпаривателя и расходного необходимо преду
сматривать о т е о д  паров в  атмосферу.

9.34. Технологическое оборудование для приготовления тяже
лой жидкости необходимо размещать в главкам корпусе в отдель
ном помещении, которое должно быть оборудовано приточно-вы
тяжной вентиляцией, обеспечено подводом холодной и теплой 
воды и промышленной канализацией.

ЖИЛБОРАТОРИЯ

9,35. На обогатительных фабриках следует предусматривать 
химлабораторпю для определения всех необходимых показателей 
качества исходного угля (горной массы) и продуктов обогащения.

9.36. Химлабораторпю, как правило, следует располагать в 
отдельно стоящем здании или в админбыткомбинате на первом 
этаже, в отдалении от дорог с интенсивным движением, а такие 
зданий и сооружений, которые являются источником нибрапяи.
Окна помещений весовой и калориметрической, как правило, долж
ны быть расположены на север.

9.37. Хшлаборатория должна иметь помещения площадью до:

комната приема проб -  9 м2; 
кладовая проб (арбитражная) -  9 м2; 
проборазделочная -  42 м2;
аналитическая угля, совмещенная с серной комнатой -42 м2 .
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ш тата для спепаналпзов (определение пластометрических 
показателей для коксующихся углей, выхода бензольного экстракта 
для бурых углей, опрецелоние содержания двуокиси углерода 

карбонатов, качества воды и др.) -  3S м2»
р

к а л  ер ш е  грп ч еакая  -  24  гг ш 
в есов ая  -  24 м2 . 
муфельная -  SS м2 * 
к убово-м оечн ая  -  18 м2 * 2
кладовая химреактивов -  12 м »
кладовая посуда -  12 иг.
кабинет заведующего химлабораторией -  18 ы .
блок бытовых помещений -  35 м^,

2
комната приема пищи -  18 м , 
электропункт ) площадь уточняется
венткамеры Проектом.

Набор основного оборудования химлаборатории следует принимать 
по перечню, помещенному в приложении 18.

КОШЕСТНЕЕНЫЙ КОНТРОЛЬ

9.38, Для контроля и учета количества поступающего на фаб
рику исходного у г л я  должны применяться:

вагонные весы при поступлении угля в железнодорожных вагонах, 
автомобильные весы при доставке угля автотранспортом, конвейер
ные весы прп конвейерном транспорте угля.

9.39. Для взвешивания отгружаемых ( товарных) продуктов на 
каждом погрузочном пути должны предусматриваться вагонные весы. 
Для взвешивания концентрата, отгружаемого на собственные нужды, 
следует предусматривать автомобильные весы. Для учета количе
ства продуктов обогащения фабрики или привозных углей, исполь
зуемых в качестве топлива для сушки и котельной» следует 
предусматривать конвейерные весы. Для учета количества выпус
каемой отвальной породы и периодического контроля загрузки 
автосаыосвалов. вывозящих отходы в отвал, следует предусматривать
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автомобильные п конвейерные Ееск к счетчики автомашин. Для учета 
количества обще!! нагрузки на Сабрину, суше/ и другио технологичес
кие узлы и выходов отделыпх продуктов обогащения следует преду
сматривать конвейерные весы.

9.40,. для контроля расхода поступающей на блотацию пульпы, 
а такие расхода реагентов следует применять комплектную аппаратуру 
авторизации слотофкльтровалытх отделений, предусмотренную спс- 
теаой CAPS.

ШШОНОБСЯНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

9.41. Подачу отбпраегшх проб в проборазделочную машину и 
удаление из нее остатков проб следует, как правило, предусматри
вать самотечными.

9.42. Помещение или площадку проборазделочной следует раз
мещать вблизи места отбора проб и предусматривать подвод холод
ной и горячей воды, отвод стоков, прпточно-внтяаную вентиляцию, 
отделку стен в местах интенсивного пылеобразованпя гладкой плит
кой. полы в помещении разделки проб цементные, в помещении фрак
ционных анализов -  из керамической плитки.

9.43. Для химлаборатории следует предусматривать подвод 
холодной и горячей воды, бытового газа (при наличии). отвод сто
ков.

10. 1Ж0ЕА И ТРУБОПРОВОДЫ 

1ЕД0БА

10.1. Для транспортирования шлама и магнетптовых суспензий 
самотеком при угле наклона до 25° должны, как правило, применять
ся желоба, при больших углах -  трубопроводы. Применение трубо
проводов при угле наклона до 25° допускается при отсутствии иных 
компоновочных решений пли если такой участок является частью 
общей трассы трубопровода.

10.2. Нелоба для угля, продуктов обогащения и породы сле
дует выполнять, как правила, прямоугольного сечения, для магнети- 
тош х суспензий -  трапецеидального. В местах загрузки лёнточных 
конвейеров предпочтительным" сечением явлйегся полукруглое, до-
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пускается такзе применение желобов трапецеидального сечения с 
закругленными за счет конструкции желоба ала его футеровки ниж
ними углами.

ж 10.3. Размеры сечений желобов для транспортирования материа
лов без воды следует принимать по их пропускной способности, 
указанной в табл. 10.1. либо по кусковатости материала (см.ниже).

Указанные в табл. 10.1 размеры сечений желобов соответ
ствуют углам их наклона, приведенным в табл. 10.4 . . .  10.10.

Таблица 10.1

Пропускная способность, т/ч

Размеры сечепия ,
(ширина х высоту) j ! g§Q

мм

. * 500 ! 600 ! 700 ! 800 !Ю00 ! 1200 J 1400 
' ! X | X .................................. X

« 550 I 600 1 800 ! 800 : 1000
1 t ; * !

з _!_ й
Л . Г

I ,  Для углей п 
антрацитов:

I . I .  сортовых +13 
(+6) мм и 
выше и пром-
продукта
+хЗ мм 120 150 200 250 450 550 750

1.2. рядовых 
(горной 
массы) 270 400 700 850 1250

1.3. концентрата 
0-100(0-200)мм 
и промпродукта 
0-13 мм 240 360 630 760 1120

1.4. мелочи 0-6 и
0-13 мм 200 280 370 550 900 - -

2. для отходов 175 220 315 405 780 1100 -

Примечание,

Размеры сечений желобов в табл, 10,1 и далее даны по внутрен
ним стендам основных стальных листов. Для рядового угля и породы, 
содержащих куски 100 мм. размеры сечения желобов следует прпни-
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мать не менее 700x500 ш , при крупности 200 ш  -  не менее 
800x600 т. а 300 ш  -  не менее 1000x800 мм. Для мелких материа
лов высокой влажности (10 . . .  20$) размеры сечения желобов сле
дует принимать не менее 600x500 мм. Для материала* получаемого 
от скребка для очистки рабочей поверхности ленты у головного ба
рабана ленточного к он вей ера , размеры сечения желоба должны 
быть не менее 500x400 мм. Размеры сечения желобов при транспор
тировке водой следует выбирать по табл.10.2 в зависимости от 
угла наклона, пропускной способности желоба, класса угля и кон
центрата и отношения Т:Ж. Размеры сечения желобов для магнети- 
товых суспензий следует выбирать по табл. 10.3 в зависимости 
от пропускной способности.

Таблица 10.3

Пропускная Зодо- }--------- Размеры* .мм----------------
собность. м /ч ! ширина по ! ширина по низу ' 

| верху { }
высота

200 400 200 380
400 550 250 570
600 670 300 700
800 770 350 800

10.4. Воронки для сбора магнетитовых суспензий от грохотов 
должны быть пирамидальной формы с горловиной внизу сечением 
600x600 мм.

10.5. Дотки для уборки просыпи с нижней ветви ленты конвейе
ра следует проектировать в соответствии с разделом "Комплекс 
обеспыливания" "Временных норм технологического проектирования 
поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных 
фабрик" ШШ 4-92.

х 10.6. Углы наклона желобов следует принимать:

для антрацитов и их концентратов -  по табл.10.4; 
для углей марок Г и Д и их концентратов -  по табл.10.5; 
для углей марок К, ОС и Ж и их концентратов -  по табл.10.6; 
для остальных продуктов обогащения -  по табл.10.7.
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для бурых углей и их продуктов обогащения -  по табл.ю .8 ; 

для магнетитовой суспензии -  по табл. 10.9;

для продуктов обогащения в смеси с магнетитовой суспензией после 
тяжелосреданх гидроциклонов -  по табл. 10.10.

Следует принимать:

минимальные углы наклона желобов для транспортирования водой 
углей и продуктов обогащения -  по табл. IO .I I ;

минимальные углы наклона и уклоны желобов, каналов, трубопрово
дов для транспортирования шламовых вод и вод, полученных от 
мытья перекрытий, полов, стен и т.п. -  по табл. 10.12.

Для углей марок ДГ, ГЖ). Г2. ДО, КСН, КС, ТС. СС значения 
показателей принимаются по рекомендациям научно-исследователь
ских институтов.

эе 10.7. При выборе трассы желобов для транспортирования мате
риалов, содержащих крупные куски, или сортовых материалов следует 
избегать или сводить к минимуму вертикальные перепада.

к 10.8. Закрытые желоба следует применять для транспортиро
вания материалов, выделяющих пыль и пары в атмосферу производ
ственных помещений, а также для магнетитовнх суспензий. Закрытые 
желоба должны выполняться, как правило, со съемной или откидной 
крышкой, уплотненной прокладкой из резиновых пластин по ГОСТ 
7338 толщиной 3 мм. С несъемной крышкой могут выполняться желоба 
для транспортировки потоков незначительной величины, например, 
желоба для проб или просипи от лент. На закрытых желобах с несъем
ной крышкой в местах перепадов и изменения движения материала, 
а также на прямолинейных участках не реже чем через 5 м должны 
устанавливаться смотровые люки.

10.9. Диффузоры и распределительные устройства следует 
проектировать в соответствии с "Рекомендациями по применению и 
расчету распределительных устройств для равномерной подачи гидро
смеси в отсадочные машины и на обезвоживающие грохота" ( УкрНШ- 
углеобогаценпе, 1978 г . ) .



Класс уг
ля и кон
центрата,

мм

0-13

Пропускная способность желоба, т/ч

Таблица 10.2

! Отно- , 
! шение 1

i Т

Еадмйрц £едеявд £дирана яа_здсрту)ж цм_ 
500 X 400 ! 500 х 500

!_ _ Угол_наклона1 граотсоз_.............. ............ ] _  _Уход 1̂ та<_гд=шао3а__________
для концентрата ! для угля и концентрата |дпя конпен- j для угля и концентрата

I
»

! !
3 5

Г
10 ! 

!
12 !I 15

! 3 
{ i 5

* 8 ! ? 0 :
1

! 10 
!

! 12 !
1

\ 15 
1

I  : 1.5 _ 160 200 230 250 280 170 220 280 310 330 380

I : 2 - 150 190 210 230 260 160 210 260 290 320 360

I  : 2.5 ПО 150 190 210 230 260 160 200 260 290 320 360

I  : 3 ПО 140 180 190 220 240 150 190 240 270 300 330

I  : 4 100 130 160 180 200 220 140 180 220 240 270 290

I  : 5 140 180 220 250 270 310 190 240 300 350 380 420

I  ! 6 120 160 210 230 250. 280 170 220 280 310 340 380

I

I

SO
I



Продолжение тайл. 10.2

Кяаоо уг- 
ля и
концентра
та,.мм

0-13

' Отпогю- I Размори сечения (ширина на высоту), мм

1 ™ * С 1111е® о Г £б со Г  ZZZZZZlZZZZCZZZllZZZ&XLxmZZZZZ'.
1 ”  : "  ! Угол наклона,- градусов ! Угол наклона, градусов

i 1для концентра-1' для угля я концентрата Галя  концен- | для угля и концентрата
, j га 1 } грата j

! 3 f 5 ! 8 ! 10 ! 12 ! 15 ' 3  ! 5 » 8 > 10 > 12 >15
1 ____1 _____!____ !____ 1 _____!____ 1 _____' . . Л  - .  I -  -  1 ____

. „  _ 2 _  1 - 2 - 1 _4_ L S - ' - 3 - 1 _7_ J - 3 - 1 - 2 - L 10 -1 - П 1 -12 I 1 3 - . . U 3  -  -

Е : 1.5 - 280 360 400 440 500 260 330 420 470 510 580

X ! 2 - 260 330 370 410 500 240 310 390 440 480 540

I  : 2.5 200 260 330 370 400 460 240 300 390 4Э0 470 530

СО 190 240 310 340 380 430 220 230 360 400 440 500

I s 4 170 230 290 320 350 400 210 270 340 380 410 460

I : 5 240 310 390 430 580 650 370 480 6X0 690 750 340

I : 3 220 280 350 400 430 490 340 440 560 630 690 770

I104



Продолжило табл. 10.2

Класс
угля.
мм

0-13

!
! От ноше- 
! пив 
! Т : Ж

1
Размеры сечения (ширина на высоту), ш 

600 х 800 700 х 1000

Угол наклона, градусов 

для концентрата | для угля и концентрата

I Угол наклона, градусов

!для концентрата ! для угля и концентрата
1
1 3‘ ! 5 ! 8 ! 10 ! 12 ! 15 !I I 3 ! | 5 1 8 ! 10 8 » 12 1 15

Т 1 1 J I Г

I : 1,5 - 360 460 510 560 630 - 660 840 940 1030 1160

I : 2 * 340 430 480 530 590 - 620 790 880 970 1040

I :2.5 260 330 420 470 520 580 470 610 780 870 950 1070

I : 3 240 310 400 440 490 550 440 570 730 810 890 1000

I : 4 230 290 370 410 450 510 410 530 680 760 830 930

I : 5 440 570 730 810 890 ХООО 700 £40 1190 1330 1460 1640

I : S 410 530 670 750 820 920 670 860 1090 1220 1340 1500

IЫ0 
С11



Продолжение табл. 10.2

Класс угля 
н концен
трата,

ш

i

0 - 1 3

Отношение 
Т  : I t

j Размеры сечения (иириш на высоту), mi 

i 700 х 1200
t ' “  ~ “

Угол наклона» градусов

! для концентрата j для угля и концентрата

I 3
! 5t ! 8 1 ! 10 ! 

. 1 - -  - I .
12 ! 15 1

I  : 1,5 - 880 1120 1260 1380 1550

I  : 2 - 830 1050 1180 1290 1450

I  : 2.5 630 820 1030 1160 1270 1430

I  : 3 590 760 970 1090 1190 1340

I  : 4 550 710 900 1010 1110 1250

I  : 5 930 1200 1520 1700 I860 2100

I  : 6 850 1090 1390 1550 1700 1910

Г



Продолконио табл. 10.2

Класс угля 
и. концен
трата, 

од

- _____ X -

j.3-100

'Отггоиопие 
’ Т ♦ лл 
!
Г

t

Размеры сечения (ширина на высоту), т  
500 х 400 У I 500 х 500

Угол наклона, градусов
I---------------
’ для конаен- 
! трата

i Л J.
для угля и концентрата |

’ Угол наклона, градусов________

« для концентрата J для угля и концентрат-
t _______

5~ 
. 4 -

?

1

8 ! 

_5„ 1

10

_  Л _

» 12 ! 

,L7_ 1

15 »

a _ 1_

3 * 5 

_  S -  1 -  I<L
J A i
. 'J E I1

10

12.

' 12 • 15 

1A4.

- 170 190 210 240 - 230 250 290 320

- 160 190 200 230 - 220 250 280 зго

130 160 180 200 220 130 170 220 240 270 300

120 150 160 180 200 120 160 200 230 250 280

110 140 150 170 180 НО 150 ISO 210 230 260

150 190 210 240 • 270 ICO 210 260 290 320 360

140 180 200 220 250 150 190 240 270 300 330

1 . . 2  . .

1.5

2

2.5

3

4

5

6

04}
1



Продолжение табл. 10,2

Класс угля I 0тн0Шейив !- 
и конпен- } т • м ( 
трата, мм f |

; 1

Размеры сечения (ширина на выооту)
________ SOQxfiOQ_______

Угол найлона, градусов
для концентрата ! для угля и

•  М М

концентрата
\
г I 3 ! 5 ! 8 » 10 » 12 » 15

13-100 I  : 1.5 - - 300 340 370 410

I  : 2 - - 280 320 350 400

I ; 2.S 170 220 280 310 340 390

I  : 3 160 200 250 290 320 350

I  : 4 150 190 240 270 300 330

I : 5 200 260 330 370 410 460

I  : 6 190 250 зю 350 390 430

00

I



Продолжите табл. 10.2

Класс угля ' 
и г*:поя- : 
грата, мм

13-100

( Рагм оог оочокпя (иирлпа па яиооту), мм
I  . а I--------- ---------- J3QQ 2 Ш -----------------------------------

, Угол ■ каглопа,, х-радусог
i для уоглсаграта ! для угля л кошгоитрата
i 3 ! 5 ! 0 ! 10 ? 12 ! 15

I : 1,5 - - 300 340 370 410

I : 2 - - 220 330 350 400

I : 2,5 170 220 230 310 340 390

I : 3 160 200 250 290 320 350

I : 4 150 ISO 240 270 300 330

I : 5 200 260 330 370 410 460

I : 6 190 250 310 350 390 430

I

I

60
1
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Таблица 10.4

! Углы наклона, градусы, 
Класс, м" ! при Елагагости

\ 30 7 j \ более 7-

AKI рячэпой 38-42 40-45
AFK 0-100 40-42 42-45
МП + 100 23-27 -
АК 50-100 25-23 -
АК 25-100 25-30 -

АО 25-50 27-32 -
AM 13-25 30-25 35-40
АС 5-13 35-40 40-45
АЗ 3-6 42-45 45-50
АШ 0-6 50-55 55-60
АШ 0-3 65-70 7С-75
АОЛ 0-13 50-55 55-60

АМН 0-25 48-53 52-55
Д.-6 45-50 50-55

л иль С-1 70-75 75-80
18 30-35 35-40

л лоскутка 13-25 40-45 45-50
лдоскушка 25-50 40-45 45-50



Таблица 10.5

Класс, **?;
! Углн irarjiona, градуса, при влажности

j до 7,'
;
\ более 7%

ртэгюК 41-45 45-50

0-100 45-50 47-52

ю с 25-30 25-30

25 25-30 30-35

50-100 25-30 25-30

25-50 30-35 35-40

13-25 35-40 40-45

0-13 оО-э5 55-60

0-6 55-60 60-65

ГО'ЛЬ С-1 75-80 80-85

0-25 50-55 55-60

13 35-40 40-45

Таблица 10.6

Хтасс. ! Углы наклона. 
5 ктазносзк:

градусу, при

г до 7,i ! 6 олео 7:

рдцогоЕ- 45-50 40-55
C-ICC 45-50 50-55
±00 30-35 30-35
25 40-45 45—50
13Д0/ 40-45 45-50
С-25 50-55 55-60
0-13 /10/ 50-55 55-60
Ш’ЛЬ 0-1 75-80 80-85



Таблица 10.7
1 1 2  -

Классы. мы 

. * ___________ I

i

т
Углы наклона* градусы

\ZZZZ~ ~ 2

П роулроц укг >  13

0-13 при влажности до 23̂ 6 

0-13 после элеваторов 

0-100

Ппомяроиукт >  хОО 

25 

13

О тходи  0 -1 3  2ф г  гласн о сти  до 23$
0 -1 3  п о сле  элеват о р о в  
0-100 

13 

25

й^отоковпентрат 0-0* 5 

Шлам 0,5-1 

Шлак 0 - 0 , 5  /I/

Обезволенные отходы флотации 
О -  0,5

(п о с л е  ф и льт р -п р ессо в )

Ш л а к  к  з а л а  п р и  с у х о м  п ш а к о -  

у д а л е н п п

Шлаг/* и  з о л а  при  о такоуц алеш ш  
•через водяную ванну

4 5 - 5 0  

5 5 - 6 0  

4 0 - 4 5  

5 0 - 5 5  

3 0 - 3 5  

3 5 - 4 0  

40 - 45

60 -  65 
4 2 - 4 6  
55 -  60

45 -  50 

4 2 - 4 7

6 5 - 8 0

7 0 - 8 0

7 5 - 9 0

7 5 - 9 0

5 0 - 6 5  

62 - 6?
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Таблица 1 0 .8

Класс, ам ! 7гол наклона. 
» грацусн

! к

0-200 пятовой 70
50-I0C 60
25-50 60

С-50 60
0-25 70
0-13 75

0-200 (обогачрнннй) 70

Таблица. 1 0 .?

~  ̂ углы кагдона> градусы
Нашекоьание а назначение ;--------------------------------------

У З Л О Е Л д л я  коядп-
; ш ю к н о й
гсуспекзии

{для пско-г- ! 
;дпшюн:? оГ. • 
• суспензии *

д л я  ыа г н е т п -  
т о б о г о  к о н ц е н 
т р а т а

X _ i _ _ s _ 1 ___ з_ _ i _ „  4
£ елоба и  д л я  коксую-  
т р у б о п р о Е о д н  щ и х с я  у г л е й 13-15 10-12

20-22
д л я  а н т р а ц и т  а в 15-17 13-15

В о р О Я К Л  п о л  
г р о х о т а м и

п е р в а я  с т е н к а  
п о  х о д у  мате-  о п а л а 35 у  (47-49)х

19 Y 
(20)х

в т о р а я  с т е н к а  
п о  х о д у  м а т е 
р и а л а

40

(65-68)х
38

(45-48)::

бо к о в ы е  ст ан ки (41-42)х (47-50)х

Примечания. I .  В таблицах укапаны угла наклона ребер к  горизон
тальной плоскости. Звездочкой х отвечены углы 
наклона стенок (граней) воронок.

3 . При соцерзати гллнпстнх вклинений угла наклона 
следует уведнчлщгь на 5 ■» 10°.
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Таблица 10.10

Наименованиэ продуктов > Отношение 
| Т Я

1 Угол наклона, 
| градусы

Концентрат от 1:3 до 7:4 не кедее 73
Прошродукг от 1:3 до 7:4 не менее 75
Отходы от 1:1,3 до 1:2 не менее 20

Таблица 10,11

Наименование транспорта- I Отношение : Угол наклона
руешос продуктов ! 7:3 : (минимальный),

! I градусы

ZZZIZZiZZZZZZCZZZIZZZiZZZZsZZZ
Уголь на обогатительные 
машины

+ 25 мм 7 : 2, 1:3 70

+ 73 мм 7 : 7 ,5 8

I  : 2 7

0-700 мм I  : 2 8

I : 2 .5 7

0-25 мм 7 : 7.5 7

7 : 2 6

0-13 мы I  : 7.5 7

7 : 2 б
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i ____________________■_______ a ____________ l  _  2 ----------

Концентрат от обогатитель
ных машин

+ 25 мм от I  : 4 до 1:6 5

+ 13 мм ТО 20 3

0 -  100 ш 4

0 -  25 мм —п~. 3

0 - 1 3  мм —и — 3

Дрошродакт. переяывочный
продукт

+ 13 мм от 1:2 до 1:3 10

0-100 мы то хе 8
0-13 мм ?

Таблица 10.12

Наименование водяного 
потока

[Отношение 
{ Т:Ж 
г

! Минимальный 
! угол наклона ?

| Минималь- 
' ный уклон г

_____ _ JL. _  _  _  _ . 1 _2____J _________ i  _ . J _  4 _____
Слив первичных сборни
ков, багер-зумпфов. 
гидроциклонов

от I  : 5 
До X : 25 i °io ' 0.02

Первичный сгущенный 
угольный шлам

I  : I  
I  : 4

12?
5° х/ _

Вторичный сгущенный 
угольный шлам

I  : I  
I  : 5

10-12° 
4° х/

Флот ококцентрат от 1:2.5 
до I  : 3

4° х/

Центрифуга? концен- до I  : 10 2°30* -
трата
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Центрифугах промпродукта до 1:10 3°30*

Отхода флотация 1:20 1°10' 0.02

Сгущенные отходы 1:3 2°30' -

Флотапии 1:1 10° -

Надежные б о д ы - 0°50* 0.015

Проешь ленточных 
конвейеров - 1°10* 0.02

Техническая вода, флото- 
реагенты, рабочий раствор 
фяокуляиха, раствор хлорис
того цинка 0.005

^Для антрацит овнх планов я флотоконпентратов углы наклона сле
дует принимать на 2° больше.

10.10. В мостах перепада крупного материала следует преду
сматривать харманы для накопления лодушхи из транспортируемого 
материала или резиновые амортизаторы.

10.11. В местах выхода из воронок магнетитовых суспензий, по
ворота я слияния желобов. перехода от жэлобов к трубопроводам для 
уменьшения износа следует устанавливать стаканы. Дно желобов долж
но быть на 200 -* 300 мм ваше дна стакана. В местах подвода дело- 
бов и трубопроводов к сборникам суспензии должны устанавливаться 
приемные стаканы.

10.12. Желоба следует разделить на секции длиной 2.5 •* 3 м, 
которые, как правило, следует соединять сваркой. Фланцы должны 
предусматриваться только в местах примыкания к оборудование или
в  случае необходимости частого демонтажа секций при эксплуатации; 

стыки следует у п л о т н я т ь  прокладками из резиновых пластин п о 
ГОСТ 7338 толщиной 3 ш .

я 10.13. Желоба должны выполняться из стали СтЗга2 по ГОСТ 380. 
Толщины листов зелобов, кроме желобов для магнезитовой суспензии, 
указаны в табл. 10.13.

Толщины листов желобов для магнезитовой суспензии следует 
принимать 6 мм, воронок -  8 мм.
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Таблица 10.13 
(в  ш )

Ширина желоба

стенка 
Делоб ДЕИща 

крышка

6
6
3

S 8 10 12
8 10 12 14
3 4 4 6

футеровка стенка 
стальными 
листами Днище

4
6

6 8
8 Ю

10  12

12 14

х 10.14. Все желоба, как правило, должны футероваться.

Применение желобов без футеровки допускается при потоках 
незначительной величины и малых сечениях (например, желобов 
для проб или просыпи от лен т). а также на вертикальных участ
ках. Днища желобов должны футероваться полностью, стенки же
лобов для транспортирования без воды на 0.7 высоты, стенки же
лобов для транспортирования еодой. в том числе для магнеТитовых 
суспензий -  на всю высоту. В футерованных желобах шириной 1000 мм 
и более углы днища должны заоткашиваться. Футеровать, как правило, 
следует плиткой, прессованной из шлакоситатла 300x250x15 мм по 
ГОСТ 19246 на замазке из портландцемента марки 600-32$. песка -  
-  64$, жидкого отекла -  4$ (по массе). Плитка должна укладываться 
на днище и огенки желоба на сетку J6 35-2 по ГОСТ 5336, приварен
ную проволокой диаметром 6 мм к днищу и стенкам желоба. Желоба, 
расположенные в местах, недоступных для футеровки плитками, за
крытые, оборудованные вибраторами и предназначенные д ля  породы 
класса +13 мм. следует футеровать стальными листами. Днище спи
ральных желобов при угле подъема внешней дуги 15° и менее следует 
футеровать бетеном марки IЛ-200 толщиной 15 мм по сетке, при угле 
более 15° -  стальными' ластами. Стенки спиральных желобов, как пра-
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вяло, должны футероваться щитками, при радиусах поворота ме
нее 500 мм -  стальными листами из листовой стали СтЗки2 тол
щиной. указанной в табл. 10.13. Для желобов, транспортирующих 
антрацит, промпродужт. породу, сгущенные хвосты флотации, тол
щины. приведенные в табл.10.13,следует увеличивать на 2 мм. 
Листы футеровки долины привариваться вдоль стенок секций жело
бов электродуговой сваркой катетом 4 мм. длиной шва 40 мм и 
шагом 200 мм.

ТРУБШРОВСЯЫ

10.15. Трубопровода следует проектировать без перегибов 
под прямым углом (применять отвода).

*  10.16. Для каждого насоса, перекачивающего магнетитовые
суспензии, шламовые вода о содержанием твердого более 100 г/л 
и другие абразивные пульпы, следует предусматривать отдельный 
напорный трубопровод.

я 10.17. Трубопровода должны выполняться, как правило, при 
Ру^2,5 Ша из стальных электросварннх труб по ГОСТ 10704 (до
пускается применение стальных бесшовных труб по ГОСТ 8734 и 
ГОСТ 8732) при Ду-450 мы и Ру<1.0 Ша - из труб стальных 
Еодогазопроводаых обыкновенных по ГОСТ 3262. Трубопровода и 
их фасонные части, используемые для подачи концентрированного 
раствора хлора из бака-выпаривателя в расходный бак и из него 
к местам расслоения, должны выполняться из не подверженных кор
розия материалов. Проектировать стеклянные трубопроводы следу
ет в соответствии с "Рекомендациями по проектированию техноло
гических трубопроводов из стеклянных труб" СН 437-81 (ВНЩКИ- 
легпродмонтаж. 1361 г . ) .  Допускается применение электросварннх 
труб из нержавеющей стали по ГОСТ I I 068.

я 10.18. Размеры стальных электросварннх и бесшовных труб 
принимать со табл. 10.14.

10.19. Трубопровода дли транспортирования тонких шламов 
должны иметь условный проход не менее 150 мм.
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Таблица 10.14 

( е  н м )

ПРОХОД УСЛОБ- !1 Наружныйдиаметртрубы
\ Толщина стенки труби

ный. Ду i1 h o e  трубопроводы. ! трубопровода для1 'кроме указанных ; магнетитовых сус
1 1 в графе 4 пензий. . отходов
i ! 1 1 t флоташш. промпро- дукта и шлама

______I -  _
l
f ____2_ _ ____ 4 ________

15 18 3 _

20 25 3 -
25 32 3,5 -
32 38 4
40 45 4 -
50 57 3.5 6
65 76 4 6
80 89 4.5 8

100 108 4 10
125 133 4 10
150 159 4.5 12
200 219 7 12
250 273 7 14
300 325 9 14
350 377 9 14
400 426 9 14
450 478 9 14
500 530 9 i4
600 630 9 14
700 720 9 14
800 820 9 14
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10.20. Соединения груб следует предусматривать. как прави
ло. сварными встык, фланцевые принимать только для мест примы
кания к арматуре я аппаратуре, уплотнения -  прокладками из ре
зиновых пластин по ГОСТ 7333 толщиной 3 мм.

10.21. В местах поворота трубопроводов при Ду =40 4  600 мы 
должны применяться крутоизогнутне отводы по ГОСТ 17375. при
Ду больше 600 ш  -  сварные отводы, при Ду меньше 40 т  трубы 
следует гнуть.

10.22. На трубопроводах для адамовых вод и хвостов йло- 
тапии. расположенных внутри зданий, следует предусматривать 
ревизии у мест поворота, изменения диаметра труб, присоеди
нения ответвлений, а такие на прямых участках через 15-20 м.

10.25. Для периодически работающих шламовых трубопрово
дов должна предусматриваться возможность их промывки.

1 0 ,2 4 . Выпуски из железобетонных емкостей должны обо
рудоваться чугунными закладными патрубками. В патрубках всасы
вающих трубопроводов насосов следует предусматривать сменные 
втулки.

к 10.25, Для опорожнения напорных трубопроводов должны 
предусматриваться уклоны в сторону емкостей или насосов. При 
невозможности выполнения этого требования в пониженных местах 
следует предусматривать выпуски.

10.26. Опорожнение нагнетательных трубопроводов насосов 
должно осуществляться через сливные трубопроводы.

и В местах прохода трубопроводов через стены, перекрытия 
и другие элементы зданий должны, как правило, устанавливаться 
гильзы.

я 10.27. Воздуховоды следует соединять с вакуум-насосами 
и воздуходувками резинотканевыми рукавами по ГОСТ 5393.

ж 10.28. Минимальные углы наклона и уклоны трубопроводов 
следует принимать по табл.10.9 и 10.12.
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10.29. Для трубопроводов свежей я оборотно-технической воды 
и для воздуховодов долина применяться арматура общего назна
чения. для шламовой воды и флотохвостов -  арматура для шлама
и абразивных пульп. На напорных трубопроводах для магнетитовых 
суспензий арматуру устанавливать не требуется. В системах ав
томатического управления следует применять трубопроводную ар
матуру с электроприводом.

10.30. При расчете параметров трубопроводов следует руко
водствоваться приложением 19.
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Приложение £  
Рекомендуемое

Водно - шламоВал схема Л я . 
дм малоценные Внеотолыла энергетических 

i/rxet) пей ширине сбогащенир 0,5-25мм

Пщлпа Палью

- Основные потоки и процессы
__ Воъможные потоки и процессы



Водно-шламобоя схема JT* 2 Приложение 3

для коксующиеся уел ей и антрацито5,с неразмокаемыми породами,при глубине обогащения Омм Рекомендуемое

,подреш^Х%охато£гк . (5одыот%ча%шпершЫ)
Ьагер-сЪоршно& 60 9 0 тх и Вр) 1

Осбшлатая бода 
6 оборот

Услобные
обозначения

Основные потоки и процессы 
--------Возможные потоки и процессы

»у* 0 » |
Содержание тбеодоеб\т-150ке/мЪля целей, 1 
6 питании флотацииJ 150-180ке/м*для антрццитоб



Приложение ♦ 
Рекомендуемое

Ъодно'шамьВом схема V3

влм шсчнщшев черед и антрацитов с нероъмокоеными породЬми̂  при ш вине 
оВовиценип 0нм

Пульпа ш Пульпа
(подреиетные Воды ерохтлоВ ГК \ [М ы  от случодныг переливов}
\CftuB Sweep ~дрсрни*о& 8&-эо*7*ридр) |

____ Осветление ____i f
Контроль крупности
1Ьфоциклон

ftуценныд продукт

ОбезвоживаниеЪОНУУМ-ТШЫтрленточный

опий
Ьжрмннд /|нщхт

ЫюмоВыд Вш седнТ 
(с&рнол/ 1

свай В ш рот

J sk'Hue
»

в
В оборот

ти̂ьтрот

Сыцение пульпы

Гидроцикдон

крчпноъернистыи 
шам А ыиеадке 
к метет кощен- тыжмуипронпродякту)

Ъюrrlouue _
I ?лстом*шина\ 

шщетрог
ОбеъВатиВание

[  Ьтуун-ттгр "7
Концентрат ~ )на сушку w

JkBeaSe*

отходы
йшуетжЬпро&кт

Г* ОБеЖшоВание
r z t r L __i\—mh7?'Wcc— |

тлрхултт

слив
Лечение

елиВ В6Ы#от% шеножмт*1отходы
опкоды 

ъ отВаеныл потребителе
тшмрот

\

Условные с&сьнаненш/
— ...- Основные потоки и процессы

Возможные потоки и процессы

Аоенистка

**U>' к д  joa*
[одержание твердого В питании тлОЮцшк i&bf$0*%4* две уелед 

150*180 *% * для антрацитоВ
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Пршшшя8

Штат ттност 
тдроциклвн | слЛ 

»

П ут и
WWШ  ̂  trjp

S e S e m d re rm  
I итж5ы$ ъатир

ŜM

iodmm

S ofopm
h

Флотация 
\ Флатомашана I 

ww/eropow отходы

Яакддм-фильтр
qm nrnpm

mtjpakjj'щльшят

\i
OSesStmuSanue

. tpanmpom \  I r,иу,Т1шлаи \\\
v d l ® * ” r 4 i B  I ig a )

гяА L _ J LItOfOC ОдЩ#

ОсЬетление \щд-иттотгль
cxvS 5 
Марат Ото 

ana it

м ш ш ш щрттр I
фильтрат

\
Деление

i f f i fe .  * L **»о т е л а

Содержание ткрдого бтютанаа фмгюции 8 0 -f20  кг/м *

Уш Ьные обозначения:

---- Основные потока а процессы
--- Возможные потока и процессы
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Цзтжтл 6
ВодяО'Шламобая sxwarff Pammtggtm

для дглей марок ГаД ссгф р& тж м рракщ м тттш гтю  <{300кт/н3 до ГО‘А , с

УшЬяьк одшачения CsG&xctnm n&epgoro
*—  OcmSme потоки и процессы Btrmamu qmomaqav ВО-fpo кг/us
— — догмояты? потока и ттцеспг



Водно- шламовая схем а Я 5 для у елей , добываемых еидравлическим 
способом, с  применением для обезвоживания еидролальпы ерохотов "Рекомендуемо*

Г

Гидропульт 

Обезкт ’ание I
Грохот

—_  отс̂Рка __ 
Отсадочная машина ~*1

1 » „Hompftnpam  промчродукт отход и

Шоикания
Грохот

tiSntomutianuo К

ноЗрсиИтинО лрЬтт
| Л9Нуе»*;а ipotiom )

Клад
I J грохот
; протрсЗикт
I (WWW* « « и пронпро&жт 

класс Змм

I МЫтийии
Класеиашкаиия I центрифуга 1

т  - 1"  ш Лонщтрвт концентрат 
tхаичм н маем} нм

L
j

tpttm
концентрат [  
«лосс-ипм l—p-

l
L .

flpormpodvurr

Q-tprin клоссДОЧЗим

« a i * = p .
—  ■ ■ ■ . ХмгШь Homtscmt

Ls#r"4i

Omceiti iu*iSn*
I втсауячнся машймГЛ 

ХЩттрот яре̂ щродикт fmtodu j  ^  * *Ш+(3«Ч

toca/w. м as*»m 
I Отсадочная машина

m u /tn m p om  vpotJpaduxm  t m x o d v  

авитхякхоа l

Класс f Ohm 6 отгриуку

Отлает

f f a A S s mСеошмныа «Г

Г  Х 1 Г '  " |Ц”  iTWpSpwft» ■““Ч/ mtt<одус&

*” 4 » С 1 _ у Ц
I capo* t Ш рот

кючищемна* Мех мех*" ■■■-■

F 8* ^___^ « Я г

_gfofowa/ffwr Od #тл1

ф*

^»ГЛ

^fefafufciw
I tpuaemp- пресс

Отходи tфхипош/и*
m

PshmHHS— .uxomomtmtnoy

qutwnpm §ойрот
фтоцио

доочищеНна* PoOex мех 
технологические п#ды



П р и л о ж е н и е  в  

Р е к о м е н д у е м о е

Водно-шламодая схема л£6адля углей,добываемых 
гиЗраВлаческим способам е применением для. обегбвжиоания гидропуяьпы 

оагер-оВорнокоо

ЗидролчАыш





Приложение 10 
Рекомендуемое

Сводная таблица параметров опробования для обогатительных фабрик, 
обогащающих коксующиеоя угли

м
пп

I М  !контролируемый(Определяемые \ 
I контр. I продукт 'показатели ; 
( точек . |Качеотва 
! 1 ,

Цель контроля ! Периодичность 
| опробования
!

!
> Оборудование 
!

_ _ _ _ _ _ _ _ 5_ _ _ _ _ _ j_ _ _ _ _ _ _ _ 6_ _ _ _ _ _
I I Походный уголь  

(горная м асса ), 
поступающий из 
шахт и разре
зов

Зольность А*4 
Влажность 
Содержание 
серы Sf 
Содержание ми
неральных при
месей (породы) 
о размерами 
куоков 25 мм 
и б олее*'

Получение данных 
для коммерческих 
расчетов

От каждой партии 
по мере поступле
ния углей отдель
но по шахтам 
(разрезам )

Пробоотбиратель, пробо
разделочная машина. 
Механический грохот  
о весоизмерительной 
системой для рассева  
проб.
Проборазделочная
машина

^Содержание минеральных примеоей (породы) с размерами куоков S5 мм и более определяется 
только в тех случаях, когда оно предусматривается техническими условиями для продукции 
данной фабрики.

I



Продолжение прил.10

_ 1 1 Л
2 1а

3 2

4 3

5 4

! 4______ !. 5 • 6 J _____7__________

Исходный уголь 
(горная масса), 
поступающий из 
шахт и разрезов

Ситовый и фрак
ционный состав

Прогноз качест
венно-количест
венных показа
телей обогаще
ния и осущест
вления шихтов-

Один раз в 
квартал

Механический грохот 
с весоизмерительной 
системой для рассева 
проб, проборазделочная 
машина

Шихта походных 
углей (горной 
массы) перед 
классификацией

Зольность А**’
ки
Оценка ожидае
мых выходов то
варной продук
ции и отходов 
обогащения

Непрерывно Аппаратурные методы

Кондиционная
оуопензия

Плотнооть,
кг/мЗ

Регулировка 
плотности оуо- 
пензии

Непрерывно Аппаратура регулиро
вания

Крупный кон
центрат (сепа
рации) после 
обезвоживания

Засорение. Проверка ра
боты установ
ки

Эпизодически 
в течение 
смет.

Отбор проб вручную, 
установка для экспреос- 
-анализа фракшеннеге 
состава



Продолжение прилЛО

. - I J . .  3_______' _____4________ .!_____ 5 ________ !. _  JL _  „7_____________

6 4а Крупный концен
трат (сепарашш) 
после обезвожи
вания

Зольность Оценка качества 
продукта и опе
ративное управ
ление провесом

Непрерывно Аппаратурные методы

7 5 Крупный лромпро- 
ДУ ЮТ (сепарашш) 
после обезвожи
вания

Засорение Проверка работы 
установки

Эпизодически 
в течение 
смены

Отбор проб вручную. 
Установка для асо- 
дресс-анализа фрак
ционного состава.

8 5а Крупный лромдро- 
гоют (сепарации) 
после обезвожи- 
вашш

Зольность А^ Оценка качества 
продукта и опе
ративное управ
ление процессом

Непрерывно Аппаратурные методы

9 6 Крупные отходы 
(сепарации) 
после обезвожи
вания

Засорение Проверка работы 
установки

Эпизодически 
в течение 
смены

Отбор проб вручную. 
Установка для эко- 
преоо-анализа фрак
ционного ооотава

0 3



Продолжение прил.Ю

_ I_  1 _2_ _______ 3___________ »_____ 4___________ !_____ 5 ________ !_ _ £

Крупные отходы (се
парации) после 
обезвоживания

Зольность А* Оценка качества 
продукта и опе
ративное управ
ление процессом

Непрерывно

Мелкий концентрат 
(отсадки) после 
обезвоживания

Засорение Оперативное уп
равление процес
сом

Эпизодически 
в течете 
смены.

- 11 — Зольность Оценка качества 
продукта и опе
ративное управ
ление процессом

Непрерывно

Промпродукт (от
садки) после 
обезвоживания

Засораще Оперативное уп
равление про
цессом

Эпизодически 
в теченио 
смены

_____2 _____

Аппаратурные
методы

Отбор проб вруч
ную. Установка для 
экепреосанализа 
Фракционного сос
тава

Аппаратурные
методы

Отбор проб вручную. 
Установка для 
экспресс-анализа 
фракционного 
состава

-S
S

I



ПродолЕОние п р и я .Ю

J ____L _ 2 _  _

14 За Прошродукт 
(отсадки) после 
обезвоживания

Зольность Оценка качества про
дукта и оперативное 
управление процес
сом

Непрерывно Аппаратурные
методц

15 9 Мелкие отходы 
(отсадки) пооле 
обезвоживания

Засорение Оперативное управле
ние процессом

Эпизодически 
в течение сме
ны

Отбор проб вруч
ную. Установка 
для экспресс-ана
лиза фракционного 
состава

16 9а ^  И ^ Зольность Оценка качества про
дукта и оперативное 
управление процессом

Непрерывно Аппаратурные
методы

17 10 Шлам на флота
цию перед рас
пределением 
по флотацион
ным машинам

Плотность
пульпы.
кг/м3

Оперативное управ
ление процессом

щ И _ Комплектная аппа
ратура управления 
типа САРФ

18 Юа Шлам на флотацию 
перед распреде
лением п о флота
ционным машинам

Зольность кл Оценка качеотва про
дукта. Оперативное 
управление процес
сом

Ежесменно,
непрерывно

Пробоотбиратель. 
Аппаратурные методы

1

й
I



Продолжение прия.10

II Флотокоишжтрат после 
обезвоживания (кок)

Зольность А*

Влажность^

12 Отходи сЬлоташга 
(мицк&в)

Зольность А^ 
Содержание 
твердого.г/л

12а п — Зольность

13 Фильтрат Содержание 
твердого, г/л

14 Концентрат (сепара- 
шш г. гидроциклонах) 
после обезвоживания

Засорение

6 _______!

Оперативное •управ
ление процессом

Непрерывно Аппаратурные
мотодп

Оценка т е  от га 
продукта

Кахдые 0,25 
часа

Пробоотбиратель

Оперативное уп
равление про
цессом

Непрерывно Аппаратурные
МОГоды

Контроль работы 
установки

Непрерывно Плотномер

Контроль работы 
установки

Эпизодически Отбор проб вруч
ную. Установка 
для зкопресс-ана- 
лиза фракционного 
состава

I

SS
I
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23. I4a Концентрат (сепа
рации в гидроцик
лонах) после обез
воживания

24. 15 Промпродукт (се
парации в гидро
циклонах) пооле 
обезволивания

2 5 . 15а

26. 16 Отходы (сепарации
в гидроциклонах) 
после обезвожива
ния

Зольность

Засорение

Зольность А0*-

Засорение

!, t .65 ________

Оценка качества 
продукта и опера
тивное управле
ние процессом

Контроль работы 
установки

Оценка качества 
продукта и опера
тивное управле
ние процеооом.

Контроль работы 
уотановки

П ро д олго н т ; пр1'.7 . л

Непрерывно Аппаратурное 
•методы

Эпизодически Отбор проб
вручную. Уста
новка для экс
пресс-анализа 
фракционного 
состава

Непрерывно Аппаратурные 
методы

Эпизода- Отбор проб
чески вручную. Установ

ка для экспресс- 
анализа Фракцион
ного состава

-133-



Продолжение прил.10

С_ _!.- _2_ _ i  _ _ J3____________ J _______5_______!_ _____7___________

27. 16а Отходы (сепарация в 
гидрошклопах) после 
обезвоживания

j
Зольность А Опенка качества 

продукта и опера
тивное управление 
процессом

Непрерывно Аппаратурные методы

28. 17 Концентрат, направ
ляемый на сушку

Влажность^ Оперативная оцен
ка качества про
дукта

Непрерывно Аппаратурные методы

29. 18 Сушеный концентрат Влажность V̂ £ •• м — ж I» _

30. 19 Сушеный промпродукт Влажность Оперативное уп
равление про

цессом

— 11 — - ”

31. 20 Шихта концентрата, 
направляемая в по
грузочные бункеры

Зольность

Bna:aiocTbW|
Предварительная 
оценка качества 
продукта до бун
керов

Непрерывно Аппаратурные методы.

32. 21 Шихта лромпродукта, 
направляемая в по
грузочные бункеры

Зольность
Влажность^

~ м -• - 11 — - п -

■

63Ф



Продолжение прил.10

I___!_ _2_____ !_________ 3___________ !_____ 4_______ !_____ 5_________ 1 -  -  5 -------------1 -  Л

33 22 Отходи, направляемые» Зольность А'*- Оперативная Непрерывно Аппаратурные
в погрузочные бункеры оценка качест

ва продукта
методы

34 23 Концентрат товарный. Зольность Получение дан- От каждой пар Пробоотбира-
отгружаемый потреби Влалность ных для расче- тии тель. Пробораз-
телю Содерлание та о йотроби- 

серы S| толями
делочная машина

35 24 Промпродукт товарный, 
отгружаемый’ Потреби
телю

Зольность А*̂  Полученные дан-
ftiRitfinoTb W? 11Ш для расчета ипалшооть W£ с потребителями

От каждой 
партии

Пробоотбира- 
тель. Пробораз
делочная машина

36 25 Шламовая вода, исполь
зуемая в качеотво 
оборотной

Содержаний Оценка качества 
твердого,г/л операций ооаж- 

дения

Непрерывно Плотномер

37 26 Промпродукт, направ* Влажность Wf Оперативная
ляемый на сушку оценка качест-

та продукта

Печалив: При отсутствии перс обогащения промпродукта е  тдаелосрещшх гидроциклонах контрольные
точки 14, 14а. 15, 15а, 16, 16а отсутствуют,

j

м
8
I



Принципиально* схема натром иоуестВа исходило цщ „ продуктов оШашеши
г и д р и н а х . сй м и щ о ю и п а  з н е к е т и ч е с к и е  ш и  и  а н т ю и и т ы  ~

Цсходные цели (горнем моссо)

Кондтионн&м 
схсоенлш \

Приемные устрпйетВ» 

Иккумуяиьобание и шижтоВка

Приложение Н  
Рекомендуемое

ШламоВал Воду

Клас сf—tf<pu на и и

ДсБаВочнае tod* \
Деление

Крупный клоку
% ,Одмощение отмятых средах

ИонцЬнтратЯ Отходы

МеякиА
yjUL

*т&

Концентрат!

РБр&жи&оние
Нониентрат! НонцентратЯ Отходы ' "Нотентрт

О В езВ ст и ёание

Ьтс a*Ĵ -Qh-i
** ------ 1 I F

Концентрат Промпродикт Отходы | Ъшоконценгриг Отходы

ШопокгУШа, исполнена* а KovecmSt 080-

r
fO iM O U

TMmouuf, »* & -

£Sebhmtmt/e J ЯЬллы

(j)©  (j)@ CD© (jp©
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Приложение 12 
Рекомендуемое

Сводная таблица параметров опробования для обогатительных фабрик, 
энергетические угли и антрациты

JM
ПИ

I'.
I

Jl№ тспн-рпплиочвмый Определяемые Цель контроля ! Периодичность J Оборудование
’ контр, ( „п п ^к т  показатели , ! опробования| точек ' пуадул! , качества ; ! }
I t ____ ___ {______ __  _  _____ _  * _____ _____ ,___  _
1 1 1£ X 1 1 1X 1 1C 1 1 X 1 1J I1111  i  1 1 1 I I 1 1 $ _ _ _1 1 1X 1 1 1

1 Исходный уголь  
(горная м асса ), 
поступающий из 
шахты и разре
зов

Зольность А *  
Влажность W{ 
Содержание 
серы $£ 
С одври аш е 
мелочи и ми
неральных при
месей (породы) 
о размерами 
кусков 25 мм 
и б о л е е * '

Получение дан
ных для коммер
ческих расчетов

От каждой пар
тии по мере по
ступления углей  
отдельно по шах
там (разрезам )

Пробоотбиратель.
Проборазделочная
машина
Мехаиичеымй про
ход о весоизмери
тельной системой 
для рассева проб, 
проборазделочная 
машина



Продолжение прип.12 

~_____ !_ ~ 7 "  _  _I _ U 2  

2 1а

3 2

4 3

I

Исходный у голь  (г о р 
ная  м а с с а ),  псступав - 
гдай из шахты и р а з р е 
зов

Шихта исходных у глей  
(го р н о й  массы) перед  
классификацией

Кондиционная суспен
зи я

Крупный концонтрат  
I  (сеп арац и и ) после  
обозво л в а н и я

Ситовый и  фрак
ционный со ст ав

Зольность А*

П лотность,
кг/м3

Засорение

Прогноз i-ач е с т -  
вен п о -ко ли ч ест -  
венных п о к а за 
телей  обогащ е
ния и осущест
вление шихтов
ки
Оценка Одшдае- 
мнх выходов то
варной продук
ции и отходов 
обогащения

Регули ровка  
плотности су с 
пензии

Проверка ра
боты установки

Один р а з  Е квар
тал

Непрерывно

Непрерывно

Эпизодически  
в  течение  
смены

Механический гро 
хот с весоизмери
тельной оиотемо.’ , 
проборазделочная  
машина

Аппаратурные
методы

А ппаратура р егу 
лирования

Отбор проб вруч
ную. Установка д ля  
эк сп р есс -ан али за  
фракционного со с 
тава

А
й



L I  Л  _ 1 ____3 _________

5. 4 a  Крупный концентрат I
(сеп арац и и ) после  
обезвоживания

? . 5 Крупный концентрат П
(сеп арац и и ) после  
обезвоживания

j, 5а Крупный концонтрат П
(сеп арац и и ) после  
обезвоживания

). 6 Крупные отходы ( с е 
парации) п осле  
обезвоживания

I _____ 4--------
j

Зольнооть А  

Засоренпе

З ольность  А 4*- 

Засорение

Продолжение прил.12

_ _ _ _ _ 5_ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ -------6--------- - 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _

Оценка качества  
продукта и опе
ративное управ
ление процессом

Непрерывно Аппаратурные
метод?;

П роверка работы  
установки

Эпизодически  
в течение  
смены

Отбор проб вруч
ную. Установка  
д ля  окоп реос - 
а п ал и за  фрак
ционного сост а 
в а

Опенка качества  
продукта и оп ер а -  
тиЕпое управление  
процессом

Непрерывно Аппаратурные
методы

П рогорка работы  
установки

Эпизодически  
в течение  
смены

Отбор проб  
вручную. Уста
новка для  
р к сп р есс -ап ал и -  
з а  фракционно
го  состава

IМ

Г



Крушшо отходы (соп арац и и ) 
поело  обозгодиваш ш

Мелкий концентрат (о т сад 
ки ) после обозролщвшшя

И в

Промпродукт (о т сад к и ) 
после  обезвоаивакия

Зольность

Засорение

Зольность А ^ -

Засорение

Продолжение прип.12

Оценка качест
в а  продукта и 
оперативное  
управление  
процессом

Оперативное
управление
процессом

Оценка каче
ства  продукта  
и оперативное  
управление  
процессом
Оперативное
управление
процессом

____ 6___

Непрерывно

Эпизодичес
ки в  теч е 
ние смены

Непрерывно

Эпизодичес- 
ки в точе
ние смени

_______ 7____

Аппаратурные
методы

Отбор проб  
вручную. Уста 
новка д ля  о к с -  
п р о с с -с л а л н з а  
фракционного  
со ст ав а

Аппаратурные
методы

Отбор проб  
вручную. У ста 
новка д ля  экс
п р е с с -а н а л и за  
фракционного  
состава

-145



Продолжение п р и л .12

. JL „ 2 . 1 J3_________  ! 4 ! 5 ! 6 ! _  _7 _ _ _ _ _ _ _

11 . 9 Мелкие отходи (о т 
садки ) после  о б е з -  
Еояиьагшя

Засорение Оперативное vn -  
равпегше процес
сом

Эпизодически г  
т е ч е т е  смены

Отбор проб вручную. 
Установка д м  эк с п р е с с -  
ан али за  ф анщ ю гаю го  
со ст ав а

15. 9а п -• Зольность Оценка к ачества  
продукта и опера
тивное управление  
процессом

Непрерыгно Аппаратурные методы

[0 . 10 Шла;.] на Дотацию  
перод  расп ред еле 
нием п о  флотацивн- 
!шм машинам

Плотность
пульпы,
кг/мз

Оперативное уп
равление процес
сом

Непрерывно Комплектная аппара
тура  управления типа  
САРФ

17 . Юа w — Зольность А ^  Опенка к ачества  
прод укта , опе
ративное управ
ление процес
сом

Ежесменно,
непрерывно

П робоотбиратель, 
Аппаратурные методы

18. I I Флотркенцентрат  
п осле  обезвожи
вания (к а к )

Зольнооть А®* Оперативное  
В л а ж н о с т ь ^  управление  

процессом

Непрерывно Аппаратурные методы
1М

&I



Продопяение прил.12

'I.

L ‘<

::u

21

3 _ _ _ _ _ _ i _____ 4 ____. X____ 5 _____ !_____6

I- Отходи флотации 
Ошдкшз)

Зольность Оценка качества Каздда 0 ,25 часа
Содержание твер - продукта 
д ого , г/л

I>Ju

13 Фильтрат

Зольность А 4

Содерлсание 
твердого, г/л

Зольность А ^  
Влажность Wt

Влалность

14 Концентрат 1сл. 
6 -1 3 . направляв* 
ыый. в погрузоч - 
лн е  бункеры

15 Концентрат 0 ,5 -6
и флотоконцентрат, 
направляемые на 
оушку

Оперативное у п - Непрерывно 
равление процес
сом,

Контроль работы Непрерывно 
установки

Предварительная Непрерывно 
оценка качества  
продукта до бун
керов

Оперативная Непрерывно 
оценка качества  
продукта

!_ _ _ _ _ _ 7_ _ _ _ _ _ _

Пробоотбиратель

Аппаратурные
методы

Плотномер

Аппаратурные
методы

Аппарату осп'о 
метсцц

•л
и

-



3 1 -  -  А
2 3 . 16 Концентрат 0 ,5 -6

к  ^лотоконцентрат  
после сушки» на
правляемый в по
грузочные бункеры

24 . 17 Отоев, пооле к л а с -
сигтш<ации п и х ту  

исходных углс(*  
(горном  м ассу )

2 5 . 18 Пихта концентрата
КЛ.0-6 мм и псо- 
богащшшого отсе
ва. направляемая' 
в погрузочные 
йуакоры

26 . 19  Отходы, и ап р агля -
емт в погрузоч
ные бункеры

В лоаность V^j- 
Зольность А{£

Зольность ' А 0*-

Зольность А^- *1
Влажность W f

Зольность АсI

Продолжение прил.12

!_____ 5_________ !_____ £ .

П редварительная Непрерывно 
опенка качества  
продукта до б у н -  
керов

Опоратипш я -  "  -
оценка качест 
ва  продукта

П редгаритолы ш я  
оценка качества „
продукта до бун
к еров .

Оперативная опои - Непрерывно 
ка к ачества  про
дукте

. _ _ 7 ____

Аппаратурные
Г.0Т0Д1Т

11

I»

Аппаратурные
методы

1

148



3 ! 4 !

27 20 Товарный конпен- Зольность
трат -1  крупносред- Вяачнооть
Ш1Х сортов, отгру
жаемый потробито-

Содержание серы
s *  V

ЛТ.1 Содержание
мелочи

23. 21 Товарный концен Зольность
трат П друпно- Влажность Wt
средгих сортов,
ОТГРУЖЙОМПЙ

Содержание 
серы S ? x/

потребителя.' Содержанке
мелочи

29 . 22 Тогарный концен Зольность А *^
трат г л . 6 -1 3  мм, Вдажпоать W-i
отгружаемый по Содержание
требителя?/! серы

Содоржат:с
мелочи

Продолжение прип.12

_______ 5 ______ I

Получение данных 
для ,расчета  с 
потребителями

Получе:ше данных 
для расчета с 
потребителями

Получение данных 
для расчета с 
потребителями

_______б_______ 1 ______7 __________

От каждой партии Пробоотбпратсль, 
проборазделочная  
машина. Т 'о х ат п ео -  
кий грохот с г е с о -  
иомернтельпой сис
темой

От каждой партии Пробоотбиратель, 
проборазделочная  
машина. Механичес
кий грохот с в есо 
измерительной  
системой

От каждой партии Пробоотбиратель.
пробораздолочнап  
машина, Нохани- 
чссш й  грохот с 
весоизмерительной  
системой



Продолжение прил.12

Х.1 _ _2_ ! ___3_ ' 4 ! 5 ! 6 _____7_________

00 23 Тогарный концентрат 
ют. 0-6 мм. отгру
жаемый потребите
лям

j
Зольность А"- 
Влажность Wt
Содержание
серы

Получение данных 
для расчота о 
потребителями

От каждой 
партии

Пробоотбиратель,
Проборазделочная
машина

31 24 Шламовая вода, ис
пользуемая в каче
стве оборотной

Содержание 
твердого, г/л

Опенка качоства 
операций осаж
дения

Непрерывно Плотномер

х/Примечание: 'Содержание минеральных примесей (породы) о размерами кусков 25 мм и donee и серы 
определяется только в тех случаях, когда оно предусматривается техническими усло
виями для продукции данной фабрики.
В случаях, когда необогащенный отсев не наделяется, контрольная точка 17 отсут
ствует.

I
Н
8
I
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Приложение 13 

Рекомендуемое

Ориентировочный набор необходимого оборудования и инвентаря 
проборазделочной для контроля исходных углей (горной массы). 

Пункты централизованного опробования

Ш J Наименование оборудования и инвентаря
пп ]

1. Механический грохот с весоизмерительной системой и набором 
сит для рассева проб, взятых для определения содержания 
мелочи, крупных минеральных примесей и для определения 
ситового анализа

2. Машина для подготовь лабораторных проб

3. Машина для подготовки аналитических проб

4. Герметические ящики для накапливания проб по каждой шахте 
(разрезу)

5. Плита для разделки проб

6. Крестовина для квартования

7. Бесы торговые

8 .  Желобчатый делитель  соответствующих типоразмеров д ля  
к лассов  крупности 0-25; 0-13 (10); 0-6 (5) и 0-3 ( I )  мм

9. Стол рабочий деревянный, покрытый оцинкованными листами

10. Конторская мебель
11. Шкаф для хранения инвентаря и посуды для проб
12. Посуда для проб (банки)
13. Совки
14. Счетная машина
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Приложение 14 
Рекомендуемое

Сппоптпрогочный набор необходимого оборудования п инвентаря 
лообораздолочно7' для периодического контроля работы отдельных 

технологических узлов 0$

\
’X’ I Нанысноваипэ оборудования и инвентаря 
ял *

I .  М е х а н и ч е с к и й  г р о х о т  с  в е с о и з м е р и т е л ь н о й  с и с т е м о й  н  н а б о р о м  

с и т  д л я  р а с с е в а  п р о б

2 .  М а ш и н а  и л я  п о д г о т о в к и  л а б о р а т о р н ы х  п р о б

3 .  М а е т н а  .д л я  п о д г о т о в к и  а н а л и т и ч е с к и х  п р о б

4 .  Д р о б и л г а  w к о в а н  л а б о р а т о р н а я

5 .  П л и т а  д л я  р а з д е л к и  п р о б

6 .  К р е с т о г к н а  д л я  к в а р т о в а н и я

7 .  Ш к а ф  э л е к т р о с у ш и л ь н ы й

8. Дспламагор 

0. Денсиметр

1 0 .  К о н и  д л я  т я ж е л о й  ж и д к о с т и

I I .  К о в ш  д л я  в с п л ы в ш и х  ф р а к ц и й

1 2 .  Б а ч к и  д л я  р а с с л о е н и я  т я ж е л о й  ж и д к о с т и

1 3 .  Б а ч к и  д л я  х р а н е н и я  т я ж е л о й  ж и д к о с т и  

1 4  • Б а ч к и  с  с е т ч а т ы м  д н о м

1 5 .  Д е л и т е л ь  ж е л о б ч а т ы й  и л и  м е х а н и ч е с к и й  д л я  п р о д у к т о в  щ > у п -  

н о с т ы о  м е н е е  2 5  ш

„ 6 .  Б е с ы  т е х н и ч е с к и е  ч а ш е ч н ы е  с  р а з н о в е с а м и  

1 7 *  В е с ы  н а  5 0  к г  

I S .  Б е с ы  н а  2 0 0  к г  

I " .  Л р с б ш п с
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1 - 1 _______ 2 ________________________________________________

2 0 . Стол рабочий деревянный, покрытый оцинкованными листами
2 1 . Конторская м ебель
2 2 . Противни
2 3 . Ведра
2 4 . Совки
25. Банки
2 6 . Ящики д ля  переноски проб
2 7 . Ящики д ля  хранения сменных проб
2 8 . Шкаф д ля  хранения инвентаря
29 . Счетная машина
3 0 . Сетка латун н ая  или бронзовая Ш  005, 001 . 0 1 , 0 2 , 0 5 . I



-  154 -
Приложение 15 
Рекомендуемое

Ориентировочный набор необходимого оборудования 
и инвентаря проборазделочной д ля  контроля  

товарной продукции

Js!a ( Наименование оборудования и инвентаря
пп *

1 . Механический грохот с весоизмерительной системой и набором 
сит д ля  рассева проб , взятых д ля  определения содержания 
мелочи (только на 0$ . отгружающих сортовые угли )

2 . М аш ка для подготовки лабораторных проб
3 . Машина для подготовки аналитических проб
4 . П лита для разделки проб
5 . Креотована для квартования
6 . Весы торговые
7 .  Желобчатые делители
8 .  Стол рабочий деревянный, покрытый оцинкованными листами 
8 . Конторская мебель

1 0 . Шкаф для хранения инвентаря и  посуды д ля  проб
11 . П осуда для проб
12 . Совки
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Приложение J6

Технологическая схема 
пункта центра лизобанного опробования у ля 
фабрик, обогащающих коксующиеся угли

/- пробоот барат ель
2- с т е н а  т л о Ш  с емкост ями д л я  от обранной п робы  
О -клап аны  с п раёодам а  
ч- маш ины д л я  п одгот овки  проб
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Приложение <7

л а н к т я  ц е н тр ал и зованн о го  олробоБяния для 
ф и бр и н , обогш цою щ их э н е р ге т и ч е с к и е  у г л и  

и  а н т р а ц и т ы .

1 -  п р вб о о тб и р я тгл ь

2 -  система мелобо5 е е м к о с тя м и  для отобранной пробы
3 -  клапаны с приводами
4 -  машины Зля п од готовки проб
5 — механический гр о х о т  с весоизмерительной системам
6 — емкость Зля пробы,отобранной для определения содермя -

ния мелочи и крупных минеральных п р и м е се й .
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Приложение 18 
Рекомендуемое

Ориентировочный набор основного оборудования 
химлаборатории

!
Наименование оборудования

1. Машина для подготовки аналитических проб
2. Шкаф сушильный электричесжй
3. Сито механическое
4. Делитель механический
5. Дробилка лабораторная
6. Весы технические лабораторные на I и 5 кг
7. Весы аналитические
8. Электропечь сопротивления трубчатая лабораторная.
9. Баня комбинированная

10. Колб онагреватель
11. Плитка электрическая
12. Шкаф вытяжной
13. Прибор для взбалтывания
14. Электропечь сопротивления камерная
15. Калориметрическая установка для определения теплотворной 

способности топлива
16. Пластометрический аппарат
17. Аппарат для механизированной чистки стаканов
18. Фотоэлектрический калориметр
19. Термостат
20. Аппарат для дистилляции воды
21. Электрокипятильник
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Приложение 19 
Справочное

СПЕЕДЕШИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРШПРОВСДОВ

1. Самотечные трубопроводы

По табл.1 определяется условные диаметр трубопровода Ду и 
старость жидкости V~ , м/с. исходя из заданного расхода GLt л/с, 
принятого наполнения и рекомендуемых уклонов.

Наполнение в долях диаметра трубопровода следует принимать 
0,5 ■* 0,7, минимальные уклоны приведены в табл. 10.12. При вы
боре уклона на отдельных участках трубопровода .нужно учитывать, 
что старость жидкости должна быть постоянной или возрастающей 
по ходу.*

Пример расчета трубопровода осветленной .воды с расходом 
9 = 26 л/с:

По табл.1 при минимальном уклоне 0,02 и наполнении 0,6 при
нимается трубопровод с условным диаметром прохода Ду 200 мм, 
пропускающий Q = 29,2 л/с при скорости V" =1,49 м/с.

2. Всасывающие и нагнетательные трубопроводы
к насосам осветленной воды

Параметры трубопроводов определять по табл.2 по заданному 
расходу 0,л/с,и принятой скорости м/с. которую принимать:

в напорном трубопроводе — 2,0 -  3,0 м/с;

во всасывающем трубопроводе—2.0-3,0 м/с при работе под 
заливом; 1,0 -  1,5 м/с при работе без залива.

Общая потеря напора в трубопроводе складывается из потерь 
на прямолинейных участках и местных потерь в фасонных частях и 
арматуре. Потери напора на прямолинейном участке определяются 
по формуле:

м

где: h.i -  потеря напора, м;
I -  гидравлический уклон (потеря напора на I  м); 
hi -  сумма длин прямолинейных участков, м.



-  159 -

Величина 1000 L приведена в табл.2 и определяется в зави
симости от расхода 0> л/с,и принятого диаметра трубопровода 
Ду, мм. Потери напорана местные сопротивления определяются по 
формуле: . . .

h 2 s ^ 'u 2  . м.

где: К* -  потеря напора, м; -
I -  гидравлический уклон по табл.2;
1_2 ~ сумма эквивалентных длин местных сопротивлений, м.

Эквивалентные длины местных сопротивлений (длины труб, эк
вивалентные по гидравлическому сопротивлению арматуре и фасон
ным частям) принимать по табл.З.

Суммарные потери в трубопроводе определяются по формуле:

К  — L - Ln. • м *
где: i -  гидравлический уклон по табл.2;

L r ‘ L< *-it- приведенная длина трубопровода, м.

Пример расчета трубопровода осветленной вода.

Расход 0 = 268 л/с. Суммарная длина прямолинейных участ
ков [_1 = 190 мм. По трассе имеется 2 задвижки и 5 сварных отво
дов с углом 90° с тремя сварнши швами.

По табл.2 принимается скорость воды 2.04 м/о и условный 
диаметр трубопровода Ду-400 мм.

Эквивалентная длина местных сопротивлений двух задвижек 
Ду=400 мм:

t\ = 2*9.8 = 19,6 м

Эквивалентная длина местных сопротивлений 5 отводов 
Ду=400 ш : .

Сг = 5 • 19.7 = 98,5 м

Суша эквивалентных длин:

/_2 - £ f  + ̂ 2 = 19,6 + 98,5 м = I I8 .I  м

Приведенная длина:
UrLi+Ll = 190 + I I8 . I  = 308.1 м 
Суммарные потери в трубопроводе:

К »  L*Ln = 0.0146 • 308.1 = 4.5 м



Таблица 3
Тип

сапротиЬле-
ния

В т б н о е
обозначе

ние

Проход у  с лобны й Dy ,  мм

50 65 80 т 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 680
1.

2

Приемная сет- 
нас клапанам А 7,0 из 13,5 16,8 211 29 38,8 45,9 61,6 78,2 96,9 115,4 136 157 201,5
ЗадЬижка X 0.5 09 1.1 1.3 1.7 2,1 2,7 3,2 43 73 8.5 93 14,2 16.2 20,1

3

4

~Вхо(ГЪ трхдУТ  переход _ сужаю ииися 0,2 0,3 0.35 04 8.6 0.7 0,9 1,1 1.4 1.7 2.1 25. 23 3,3 чр
Переход расши
ряющийся 0,6 09 и 13 1.7 2,1 2,7 3,2 4,2 5,2 631 7.4 8,5 9,7 12,0

5 Колено
гн утое 1.3 го 2,4 2,3 33 5,0 6,4 7.4 93 123 148 17,2 199 22,7 282

' s Колени
сборное 15 2.7 3,2 ЗЦ 4.5 5,7 7,6 8.5 ИЗ /43 163 19,7 22,9 25,8 323

7 Утка 1.3 2.0 2.4 23 3,9 5,0 6,4 7,4 93 12,2 14,8 17,2 193 223 28.2
6 Встречный

т о к _ I | L 5,0 82 9,7 123 173 21,4 24.7 313 Ц 2 523 63,4 73.7 852 96,9 120,3
a РазВетВление _ 1 | 1 _ 3,6 5.2 6.7 8.5 ИЗ 14,2 18,4 21,3 201 343 42,3 49/ 56,8 64,6 80,2

!L
И

ТазВет-
Вление
потока

Проход ->\ 1,8 2,5 3.7 4.3 5.7 7.1 9,2 10,6 14.1 17,5 21.1 24.6 28,4 32,3 40/
ВтВет-Шние - > 1 2.7 4/ 52 6.4 8.5 10,7 13.4 16.0 21.1 26.2 31,7 368 42.6 Щ 60,2

12 Слияние
потока Проход I L - 2.7 4.1 & 6.4 8,5 10,7 13,4 т 21,1 26,2 31.7 358 42,6 49,5 60,2

13 ВтВап■ 
Вление ... I .W 3,6 5,2 6,7 8,5 ИЗ 14.2 18,4 21,3 28,1 34.9 42,3 49,1 56,8 643 80,2

14 Выход из трубы 6 сосуд - о 0,9 1.4 1.7 2,1 2,9 3,6 43 5,7 7.7 9.8 12,1 143 173 19,5 25,2
15 ЗатВор!клапан) воротный У 3,5 11.5 5,6 7,4 9,3 10,5 133 18,3 22,7 27,5 № 36,9 42,0 52,1

1
6

0
-
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3. Всасывающие и нагнетательные трубопроводы 
к насосам для шламовой воды

Критическая скорость движения пулып: определяется по Формуле:

l l= K s K d V ^ * ( 1 + c l 'S ) 1 , м/с,

где: К$-  коэффициент, зависящий от концентрации твердого 
в пульпе, принимать по табл.4.

Таблица 4

S ! о o .o i 0,02 0,03 0.04 0.05 0.06 0,07

Ks

t

! 1,00 1,02 1.04 1.06 1,08 1.10 I . I 3 I . I5

S 1 0,08 0,09 0.10 0.15 0,20 0,30 0,40 -

KS ! I . 18 1,20
t

1,23 1,23 1,18 I . I 5 1,14 -

Kd -  коэффициент* зависящий от средневзвешенной 1фупности
твердых частил <ч- ,, принимать по табл.5.

Таблица 5

, Отхода 
И . ш  флота- О

1 ПИИ
| 0-Ю, 5

0.5 I 3 4 5 6 7

Kd

HCOmО

1.05 1.10 I .I3  1,14 1,15 I . I 6 1,18

ci .ым| 8 9
l

10 I I 12 13 14 15 16

Kd

1

j 1,20 1.22 1,24
1i

1,26 1,29 1,32 1.36 1,39 1.43
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д, = 9*8 I  п/ -  ускорение свободного падения;

Двн -  внутренний циагзетр трубы* м.

Для выбора Двн по таблппе 2 принимается ориентировочно 
Ду трубопровода, задаваясь скоростью движения пульпе 2-3 w/c.

Величину Двн окончательно принимать исходя из размеров труб,
приведенных в табл. 10.14.

JL -  рАа  = ~к-т..-.*-?—  -  безразмерный параметр;

т -  плотность твердой фазы* т/м3; ориентировочно:

для угля 1.5 т/мЗ;

для антрацита -  1.8 т/мЗ;

для порода -  2,6 т/мЗ;

для магнетитовой
суспензии -  4,5 т/мЗ;

А = I  т/мЗ -  плотность вода;

S = Ясм~Ръ
я *  - л

объемная концентрация твердого 
в пульпе;

-
( +  + 1) •J>T

- f -  - А + 1

плотность пульпы* т/ы3;

Я -  отношение аидкого к твердому. 
Т
Скорость двагения пульпы определяется по формуле
'ftti --------------- 6 ----------- . м/с;

^ B g L xI03
4

где: 0 -  расход, л/с.

Величина скорости додгна находиться в диапазоне

1.05 И  £ ^ 4  W t t .
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Потера напора определяются по формуле:

г  1 U  . J k  и  
К - Л к - 2 г . , и

где: коэффициент трения при движении пульпы;

La  - приведенная длина трубопровода, м.

Коэффициент трения при двиаении п у л ь п ы  -An. s
где Js - коэффициент сопротивления при движении чистой воды, 
выбирается по табл.6 в зависимости от диаметра трубопровода;

W  - гидравлическая крупность, выбирается по табл. 7 в за
висимости от диаметра частил d. ; 

т
т  +

-  коэффициент, зависящий от соотношений Т:2

Таблица 6

Ду. мм

Л

Т -----------т --------------- »-------------Т -------------Т ------------ 1----------1--------------т -----------

j 50 I 80 i  100 I 125 j 150 j 200 j 250 j 300
1 _____ 1 ________!______ 1 ______ i ______ f_____!_______i -------

!0,0516 0.0449 0.0410 0.0392 0,0372 0.0340 0.0318 0.0304

*  ^ *  1 
Ду, мм ! 350 t 400 ! 450 ! 500 ! 600 ! 700 ! 800

^  ! 0,0288 
а

0.0276 0.0267 0.0258 0.0243 0,0234 0.0224

Таблица 7

cL . мм I 0.2 ! 0.5 1 I.o ! 1.5 ! 2.0 ! 3.0 l 5.0 ! 10-----+ ------— -- ---------------------- --------—

V^, м/с j 0.02 0.054 O .II 0.166 0.18 0.232 0.3 0,425
_______ J ._____________________________________________________________
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Пример раочета трубопровода сгущенного шлама;

Раохед 0 = 38 л/с , Т : Ж = 1:3 

Средневзвешенная крупность твердых частш U. = 8 мм. 

-Суммарная длина прямолинейных участков Lf = 100 м.

По трассе трубопровода имеется один сужающийся переход, одна 
задвижка и 7 гнутых отводов с углом 90°.

По табл.2 принимается ориентировочно скорость /Уп. = 2.15 м/с 
и условный проход Ду=150 мм. По табл. 10.14 принимается труба
с Д вн = 0.135 м.

А  = ___ _ 1,. 5 -r-I _ J R
Л I

5й II Л \ в * ± 1 e 1.5 х ( I  +-|-)

I  + -^-x i.5

8 =
Л м -fb = 1«09-=-Д = 0.18

I .5 - I

По табл. 4 принимаем К = 1.2; для крупного

= 1.09 т/м"

Критическая скорость деижрния пульпы:

м.= (J+0bS)'= 1.2.1.2 "V 9.81.0.135(1+0.5.0.18)' =

= 1.73 м/с

Скорость движения пулын; 
п}- - ______ *L .,--------- =
v* _зг- Шл* JfF

4

JS L
§.X4-K.S.I3§_ ^ q3 

4

=2.65 м/с

Скорость движения пульпы должна быть в диапазоне

1 .05 х1 .73<^ <  1.6x1.73,или 1.82 <  2.65 <  2.77 м/с

Принятая скорость = 2.65 м/с лекит в данных пределах.
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Эквивалентная длина гечТмЫл сопротивлений: сужающийся переход 

Ду 200x150 км -  I . I  м, задвижка Ду 150 мм -  2,1 м. 7 отводов 

Ду 150 мм -  7 х 5.0 = 35,0 ы.

Сумма эквивалент mix длин

1.1 + 2,1 + 35.0 = 38.2 м

П риведенная д лин а

LnrLt+L2= 100 + з8»2 = 138*2 м

Коэффициент трения при лишении пульпы

0.0372 + х 0,25 = 0.0476
Vrt 2.65

Коэффициент. зависящий от отношения Т:Ж:

0.25
Т+Ж 1 + 3  

Суммарные потери в трубопроводе

• 7ZT • ~ZT~ *0*0476 х ^ * 2  х 2‘ 55-- $i« 2 f  0.135 2x9.81
= 17.4 М
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~51б1 i i I I
'з г о \ i

~~3&Г j1 12.481 21.011,95 \ 771 I 1.57\ 631 \ Ш\&49\ 0.84\ 1.2S\0.$4f\0£S\

332_ ____ |в&Д ш ш  ЪлМ ш м * лло* ь ь а  тыл т ш  ш з  ш л  ш ш  п ш
S36_ ____ ;
suo т>л t^-4k Е Ш  fW U  WM?d t-кВ W ild  fcE J I 'M l WEA EGfiJ C H I

I \2.бз\гз.7\г.т\ tz s I ш \ г н \  1.1б\г.т9\о.т т\а&1\о.тг\
~Jesl \2,66\2&Z \ 249\128ГГ.В9\Ъ2*\ t1O\205\ 090\M33MQ8_l9.741
~~35£ ш'-Айш Ш5ЛЛ̂ Щ/£Ж М ^ ^ Ж ^ 1 У ^ Д И Д И д Г//у//-]МДД|
3S6~ 3.7T 2SM 2.14 13,4 t. 73 7.62 1.80 8.98 0,92 1.4910.705 0,771

~3$5~ 2,74 25,9 8.16 13,8 1,76 7.79 1.88 3,03 0,93 f.5г \0.7f4 \0,781

~364 ----------------- —
г .77 26.5 8.10 14.1 1.77 7.96 183 3.10 0.94 r.ss jsr g «5» §

Б Е 1 1 Ш 1 Е Ш 1 Ш Ш -1 Ш Ш Ш В !а Е № Ё 1 1 ^ Ш Ш
’~37ЦГ - 2 84 П 7 2,24 14 В 1.81 8.38 1.86 3.23 0,96 1.81 0.734 роз
"З я Г 2.87 38.3 8,26 14,9 1,83 MM. 1.27 З.Э/ 0,97 Ш . OJ43 o,e5
~зё?Г 2,90 28,8 2.80 15,3 1f85 8.68 1,29 3,38 0J3Q 1Л9 0.751/ 0,86

' 2,93 29,6 2.31 15,6 1.87 8.87 1,30 3,44 030 1.72 0.769 0,08
—

388 ’ 2,96 30,1 мм 15.9 1,89 90S t,3S 3.S1 too 0.Ш 0.90
~3др - 2,99 30,8 г,ев 16.3 1,90 9,24 1,34 3.SO 1,01 1.78 0.779 SJL
^ s ?

» - 3,02 31.3 2,38 16.6 1.98 9.43 1,35 3,67 1.03 1.82 0/784Qt 95
~~5оО ■ 3,05 33.0 3,9/ 17.0 1,94 F(68 1.36 ~3iW i.o3 1.85 0,734 &9S
~7f0§ , 3rQ9 Ж е 2,43 17,4 1.97 M L 1.38 J ! « j 1.04 1.89 0,804M L

'3 &
'~ZpS

2.46 17,8 1,99 10.1 1.4o 3,93 1.05 1.93 0.814 Of 99
£.49 18,8 2.0/ /0.4 t-4/ 4.23 Щ . 1.98 0484 1.0/

' ! ! 2,52 18.7 8Ж 18.6 1.43 4JL 1tB9 I ЬМ otm 1.04
- 2.55 19.1 8,05 me Ш 4.88 frfO iiS L 0,894 1.06

' 2,59 19.6 8,09 Ц.1 1,46 4.38 1J1 2,12 Ot854 1.08
~~435_

440

■■ £.63 30.0 2.11 Жз m Ш . 1,12 2,16 0.864 1.11
■ — —

2,6S 3as £.13 11.6 iso $g_ 1,13 2t21 0.879 1.13
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Продолжение таблицы и 2
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