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В В Е Д Е Н И Е

Борьба с суфлярным и усиленным метановыделением в гор
ных выработках» а также явлениями внезапного выброса угля 
и газа представляет сложную проблему на строящихся и эксплу
атационных шахтах»

Особую остроту эта проблема приобретает теперь, ког
да горные работы в больших масштабах переходят на большие 
глубины, где интенсивность и сложность этих явлений в зна
чительной мере увеличивается,

В результате проведенных значительных работ целого ря
да научно-исследовательских и производственных организаций 
имеются большие успехи в деле борьбы с метановыделением и 
внезапными выбросами угля и газа в шахтах. Предложено и 
проверено на практике несколько эффективных способов борь
бы с внезапными выбросами, а также разработан и получает 
распространение метод дегазации спутников и массива угля 

для борьбы о суфлярным и усиленным метановыделением в 
шахтах.

Все это вызвало значительное сокращение случаев вне
запных выбросов и суфяярных выделений метана в выработках, 
обеспечивая повышение безопасности работ в шахтах.

Вместе с тем, нельзя сказать, что в полной мере про
блема борьбы с газом в шахтах разрешена. Несмотря на то, 
что уже созданы научные основы борьбы с внезапными выбро
сами угля и газа» разработаны методы оценки выбросоопасно- 
сти угольных пластов и даны некоторые методы расчета 
средств борьбы с этими явлениями, все же природа и причины 
их возникновения полностью не установлены, мероприятия по 
борьбе с ними во многом носят эмпирический характер и вслед
ствие этого в ряде случаев не оправдывают своего назначения. 
Be имеется полной гарантии, что при применении тех или иных 
мероприятий выбросы не произойдут.
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Кроме того, применение способов и средств борьбы с 
внезапными выбросами и суфлярными выделениями газа создает 
сложность в организации проведения горных работ* вызывающую 
значительное снижение темпов проходки выработок.

При разработке и применении мероприятий по борьбе с 
явлениями выброса и суфлярных выделений газа в шахтах нет 
увязки этих мероприятий с производственными процессами* нет 
комплексного разрешения вопросов.

В существующих правилах безопасности в угольных и слан
цевых шахтах дается целый ряд указаний по безопасному про
ведению горных выработок п.о пластам угля* опасным по внезап
ным выбросам угля и газа. Эти правила обоснованы научными 
исследованиями и практикой борьбы с внезапнши выбросами 
угля и газа на шахтах.

Выполнение этих правил в значительной мере повышает бе
зопасность ведения горных работ.

Однако широкое разнообразие условий проведения вырабо
ток на шахтах не позволяет считать существующие правила до
статочными. В целом ряде случаев необходимо проведение до
полнительных исследований и установление новых правил для 
безопасного проведения выработок в иных условиях.

Так, например* за последнее время при строительстве 
шахт в Луганской и Донецкой областях имели место случаи боль
ших суфлярных выделений газа и внезапных выбросов при прове
дении горных выработок. Для обеспечения безопасности работ в 
этих условиях указания в правилах безопасности оказались не
достаточными. Были случаи прекращения работ по проведению 
выработок и задержки строительства шахты.

Потребовалась разработка новых мероприятий, не преду
смотренных правилами безопасности, и совершенствование су
ществующих, Причем требовалась, чтобы эти мероприятия на
ходились в увязке с общей организацией работ по проведению 
горных выработок.

В связи с указанным выше институту УкрНИИОМШС было пору-
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чено провести исследования и разработать способы проведе
ния горных выработок в тяжелых горногелогических условиях 
/суфлярное выделение метана, внезапные выбросы и др,/

В результате проведенных работ институт разработал 
технологические схемы проведения горных выработок в труд
ных горногеологических условиях, сочетающие прогрессивные 
методы ведения работ по проходке и мероприятия по созданию 
безопасных условий. При разработке технологических схем 
учтены современные методы борьбы с выбросами и суфлярами 
для разнообразных условий проведения выработок.

Сборник технологических схем проведения горных выра
боток в тяжелых горногеологических условиях представлен 
в виде настоящего альбома, который включает четыре раздела:

способы бррьбы с внезапными выбросами и суфлярами , 
характеристика основного оборудования и методы установления 
расчетных параметров!

проведение выработок, вскрывающих пласты угля, опас
ные по выбросам угля и газа*

проведение горизонтальных горных выработок по уголь
ному пласту, опасному по выбросам угля и газа|

проведение выработок по восстанию и падению пластов, 
опасных по выбросам угля и газа /пологие пласты/.

На основе проведенного обобщения существующих методов 
выделены следующие меры борьбы с выбросами и суфлярами: 
естественная дегазация пласта путем бурения дренажных 
/передовых/ скважин, активная дегазация пласта путем отса
сывания газа из угля через скважины вакуум-насосной уста
новкой и проведение выработок с применением сотрясательно
го взрывания. Эти мероприятия и заложены в основу техноло
гических схем проведения выработок.

Каждая технологическая схема проходки выработок вклю
чает пункты: исходные данные, сущность мероприятия по 
борьбе с выбросами, установление параметров
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выполнение проходческих процессов» организация работ, тех- 
нико-экономическае показатели и условия применения техноло
гической схемы проходки выработок*

При разработке технологических схем проведения вырабо
ток приняты следующие основные положения:

а/ Проведение выработки ведется по суточному графику 
цикличности, в котором для каздого процесса отведено опре
деленное время§

б/ в целях безопасности число людей в угольном забое 
принято минимальным /два-три/i

в/ выполнение производственных процессов производится 
механизированным способом, бурение дренажных и дегазацион
ных скважин -  при дистанционном управлении!

г/ выполнение основных процессов принято производить 
последовательно, без совмещения во времени!

д/ все мероприятия по безопасности и созданию нормаль
ных условий работ в выработке введены в график организации 
работ и должны выполняться полностью при тщательном контро
ле со стороны инженерно-технического персонала!

е/ принята взаимная увязка производственных процессов 
с мероприятиями по технике безопасности и главным образом 
с мероприятиями по предупреждению выбросов.

Кроме того, в основу разработки технологических схем 
проходки выработок положены указания правил безопасности.

Разработанные технологические схемы проведения вы
работок по пластам, опасным по выбросам, обеспечивают до
статочные скорости проходки выработок при безопасных усло
виях труда. В  альбоме для каждой технологической схемы 
указываются условия применения. Пользуясь этимиуказаниями 
и общим расположением материала в альбоме /по оглавлению/, 
легко подбирается необходимая технологическая схема прове
дения выработок для того или иного конкретного случая.
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1. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРОСАМИ 
УГЛЯ И ГАЗА И СУФЛЯРНШИ ВШШЛЕНИЯМИ

1. Факторы» определяющие формирование вне- 
 запних выбросов____________________

Обобщение многолетнего опыта разработки пластов, склон
ных к внезапным выбросам угля и газа, и результатов иссле
дования по этому вопросу показывает, что внезапные выброоы 
угля и газа в шахтах происходят в результате совокупного 
действия трех основных факторов: горного давления, газа, 
содержащегося в угольном пласте, и физико-механических 
свойств угля. На крутых пластах к этим факторам добавляет
ся еще влияние веса угля в призабойной зоне.

Угольная масса пласта, склонного к выбросам, будучи 
насыщена газом, под влиянием горного давления находится в 
напряженно-равновесном состоянии. При наличии импульса, ко
торым в общем виде являются горные работы и, в частности, 
проходка горной выработки, указанное равновесие нарушается. 
Происходит мгновение жаростаащее смещение угля и разрушение 
его до пылевидной массы» освобождение газа и переход его в 
свободное состояние. Ш еса разрушенного угля, насыщенная 
газом» находит выход в направлении выработки, что проявляет
ся в форме выброса угля и газа. В толще пласта в результа
те выброса образуется полость той или иной формы и разме
ров.

2- КдасоиЬикашш внезапных выбросов

По внешнему проявлению внезапные выбросы угля и газа 
сличаются друг от друга величиной отброса угля и характе

ром выделения метана. Исходя из этого» в существующих Пра
вилах безопасности в угольных и сланцевых шахтах /1У58г/ 
дается следующая классификация внезапных выбросов угля и 
газа при ведении горных работ|
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а/ внезапные выбросы угля и газа» характеризующиеся зна
чительным отбросом угля от места выброса и большим выделе
нием газа|

б/ внезапные выдавливания в забоях масс угля с усилен
ным газовыделением!

в/ внезапные высыпания угля с усиленным газовыделе
нием •

К  указанным трем классам необходимо добавить два 
следующих дополнительных класса:

г/ внезапные поднятия слоев породы при подходе забоя 
ствола к угольному пласту» сопровождающееся усиленным вы
делением метана|

д/ выбросы угля и газа при бурении дренажных и других 
передовых скважин»

3. Отнесение угольных пластов к опасным 
 по выбросам угля и газа____________

Угольные пласты, склонные к внезапным выбросам угля 
и газа, подразделяются на опасные и угрожаемые. Кроме того» 
МакНИИ установил еще одну категорию пластов: потенциально- 
угрожаемых по выбросам угля и газа.

Согласно правилам безопасности к опасным относятся 
угольные пласты, на которых в пределах поля данной шахты 
имели место случаи внезапных выбросов.
К угрожаемым относятся пласты угля, на которых в пределах 
поля соседней шахты по протиранию на тех же горизонтах бы
ли случаи внезапных выбросов.
К потенциально угрожаемым МакНИИ относит угольные пласты, 
которые по ряду объективных данных /появление предвестни
ков различных динамических явлений/ требуют исследований 
для отнесения их к угрожаемым или не опасным по внезапным 
выбросам угля и газа.
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В настоящее время в Донбассе насчитывается более 
ста шахтопластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа.

Не на всех пластах одной и той же свиты имеют место вне
запные выбросы. Наряду с пластами, на которых происходят 
выбросы, есть пласты, где внезапных выбросов никогда не 
наблюдалось. Кроме того, имеются случаи, когда на одном 
крыле поля выбросы имеются, на другом - нет.

Практикой установлены следующие факты:

а/ При выбросах вместе с газом выбрасывается тонкоизмель- 
ченный /пылевидный/ уголь|

б/ преобладающее расположение опасных по выбросам 
зон вблизи тектонических нарушений!

в/ в подавляющем числе случаев боковые породы опасно
го пласта - крепкие и упругие§

г/ минимальная глубина, на которой происходят выбросы,- 
порядка 150-200м|

д/ при отработке ближайшего пласта на опасном пласте 
выбросы не происходят.

Тщательное изучение свойств опасных и не опасных 
пластов не установило различия между ними и ввиду этого 
характерные признаки, по которым можно было бы отнести 
пласт к опасным или неопасным по выбросам, не найдены.

Предложенные некоторые способы распознавания опасных 
пластоь не являются надежными.

Ввиду вышеуказанного отнесение пластов угля к опас
ным по выбросам должно производиться периодически специаль
ной комиссией, создаваемой совнархозом, которая и принимает 
решение об отнесении пластов к опасным или неопасным по 
имеющимся материалам в совокупности .

Установленная опасность пластов по внезапным выбро
сам фиксируется актом и утверждается приказом по соответ
ствующему совнархозу /комбинату/.
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4. Признаки начинающегося выброса

Многочисленные случаи внезапных выбросов показывают, 
что, несмотря не внезапность протекания явления, во всех 
случаях отмечались предвестники, служащие признаками начи
нающегося выброса. Этими признаками являются следующие:

и
а/ &зменение_стщктуры^ угля. Обычно уголь

пласта струйчатый, с резко выраженным кливажем и обладает 
определенной крепостью.
Перед выбросом уголь становится более мягким, аморфным, с 
землистой структурой. При отбойке уголь превращается в ме
лочь и пыль. Такое изменение бросается в глаза и указывает 
на близость выброса.

б/ • Перед выбросом уголь
становится более сухим и пыльным, причем это изменение 
происходит резко. И, наоборот, бывает перед выбросом 
увлажнение угля и появление капежа.

в/ Появление треста, шума, грохота, грома. Очевидцы 
утверждают, что перед выбросом’"они ЪТьгшалй”треск, напоминаю
щий пулеметную стрельбу или ружейный выстрел. Они указывают 
что слышали шум в виде гула вдали или напоминающего паро
воз при выпуске пара.

Время этих явлений от секунд до 10 мин до момента 
собственно выброса.

г/ Похолодание в забое. Перед самым выбросом находя
щиеся у забоя л * ^ ~  ощущали’Ъохолодание,

д/ Другие признаки.. Наблюдается перед выбросом отска^- 
кивание кусков угля, потрескивание, выпирания угля, резкое 
выделение газа. Наличие геологического нарушения также 
является признаком возможного выброса угля и газа.

Необходимо отметить, что указанные признаки нельзя 
обобщать, считать проявляющимися в одном месте и распро
странять на все пласты.
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Каждый пласт имеет свои особенности и свойственные ему 
предупредительные признаки. Поэтому для каждого пласта не
обходимо изучать предупредительные признаки и довеети о них 
до сведения всех работающих^ в выработках.

5. М е ш  борьбы о внезапными выбросами

Существует большое число способов борьбы с внезапными 
выбросами угля и газа, которые в той или иной мере применя
лись на практике. Все эти способы разделяются на две группы:

а/ Способы, обеспечивающие предупреждение выбросов.

б/ Способы, обезвреживающие внезапные выбросы.

К первой группе относятся следующие способы.

Разработка защитных пластов. Сущность способа состош 
в том, что прежде чем проводить горные работы по опасному 
по выбросам пласту, производится отработка соседнего неопас
ного пласта. В результате отработки соседнего пласта снима
ется напряженность в угле опасного пласта и по нему можно 
безопасно производить горные работы. Выбросы при этом не 
происходят.

В условиях строящихся шахт этот способ борьбы с вне
запными выбросами использовать не представляется возможным, 
так как очистные работы не ведутся.

Бурение опережающих скважин большого диаметра. 
Сущность способа состоит в том, что по угольному пласту, 
опасному по выбросам, впереди забоя выработки бурятся 
сквадины. Число, диаметр, длина и расположение скважин 
устанавливаются расчетом.

Назначение скважин преследует две щелигдренирование 
массива угля от газа и тем самым снижение газового давле
ния в пласте и снижение напряженности массива угля впереди 
забоя.

Недостатками способа являются: медленное протекание
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процесса дегазации, выход газа из скважин непосредственно 
в атмосферу выработки, задержки и осложнение работ по прове
дению выработок при бурении скважин*

Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах 
этот способ борьбы с внезапными выбросами рекомендуется в 
числе основных при проведении горных выработок.

Усиленное крепление забоя выработки. Этот способ 
основывается на том, что усиленным креплением можно увели
чить противодействие горному давлению, которое при малой 
крепости газоносного угля является основным фактором, при
водящим к внезапному выбросу угля и газа.

Предварительная дегазация угольного пласта впере
ди забоя. Способ состоит в том, что по бокам выработки бу
рятся дегазационные скважины, которые герметизируются и с 
помощью шлангов присоединяются к газопроводу, находящемуся 
под вйкуумом. С помощью вакуум-насосной установки произво
дится отсасывание газа из массива угля, вследствие чего 
снижается газоносность пласта» падает газовое давление в 
угле и предотвращается выход газа в атмосферу выработки.

Этот способ - новый, предложен УкрНИйОШС.

Ко второй группе способов борьбы с выбросами относят
ся сл едущие:

Сотрясательное взрывание. Сущность способа состоит 
в том, что взрывные работы по углю производятся зарядом ВВ, 
достаточным для хорошего оконтуривания выработки. Само взры- 
вакие производится после удаления всех людей на соответствую
щее расстоян® от Забоя.

Недостатком способа является не предупреждение, а лишь 
обезвреживание выброса. Взрывом заряда ВВ может вызваться 
выброс» причем могут быть "запоздалые"выбросы. Для ликвидации 
последствий выброса /уборка выброшенной массы, заполнение и 
крепление образовавшихся полостей/ требуется много времени и 
средств.
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Правилами безопасности в угольных о сланцевых шахтах 
метод сотрясательного взрывания рекомендуют применять как 
при проведении горных выработок по пластам, опасный по вы
бросам, так и при вскрытии последних.

Механизации горных работ и дистанционное управле
ние механизмами. Является очевидным, что выполнение работ 
с помощью машин значительно повышает безопасность. Еще более 
повышается безопасность работ, если управление машинами 
производится автоматически или дютанционно, когда лвди на
ходятся на безопасном расстоянии от забоя.

Однако в этом отношении к настоящему времени сделано
мало.

Применение щитов. Сущность способа состоит в том, 
что перед забоем устанавливается прочный щит, служащий для 
восприятия удара и задержания выбрасываемой массы при вы
бросе угля и газа. Рабочие, заметив признаки выброса, свое
временно удаляются на безопасное расстояние от забоя.
Щит обеспечивает безопасный отход рабочих из забоя.

„ находящихся
Конструкция щита для выработок в проходке не устано

вилась.

Своевременное распознавание признаков начинающе
гося выброса. Необходимо знать и своевременно распознавать 
признаки начинающегося выброса.

В последнее время для распознавания начальных призна
ков выброса предложены установки, состоящие из комплекса 
приборов, обмечающих сейсмические и звуковые колебания в 
массиве угля. Однако широкое применение эти установки 
еще не получили.

6» Леры борьбы с суфлярами.
По своему происхождению суфлярные выделения метана 

разделяются на две группы: природные /1 класс/, когда газ 
выходит из трещин, имеющихся в породах и вскрываемых выра-
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боткой, и суфляры, образование которых связано с горными 
работами /2 класс/, когда трещины в породах образуются 
под воздействием на выработку горного давления. По дебиту 
суфляры также могут быть разделены на две группы: мелкие, 
действующие обычно кратковременно /4-5 дней'1', и крупные, 
действующие длительное время /более 5-10 дней/.

Для борьбы с суфлярами применяется несколько спосо- 
бов^Иаиболее древний способ состоит в остановке работ и 
выжидании прекращения действия суфляра. Этот способ в на
стоящее время не применяется. Другой,более эффективный 
способ состоит в каптаже и отводе суфляра по трубам в исхо
дящую вентиляционную струю или на поверхность. В последнее 
время для борьбы с суфлярами успешно применяется метод предва 
рительной дегазации массива путем отсасывания газов через 
скважины вакуум-насосными установками. Этот метод предложен 
УкрНИИОМЕС.

7. Требования к проектированию проходок выработок 
по пластам» опасным по выбросам угля и газа и суФоярному 
выделению.

Указанные выше способы борьбы с суфлярными выделе
ниями метана и мероприятия по предупреждению внезапных вы
бросов должнвг закладываться в проекты организации проведе
ния выработок с учетом конкретных условий. Осуществление 
мер борьбы с указанными явлениями должно проходить во 
взаимной увязке с выполнением всех проходческих процессов. 
Только при этом условии будут удовлетворяться требования 
о скорости и экономичности проходки выработок и высокой 
безопасности работ,

П . ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРО

САМИ И СУФЛЯРАМИ

1. Станки для бурения дренажных и дегазационных 
 с к в а ж и н _____________________

Для бурения дренажных и дегазационных скважин по
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углю применяются станки типа ЛЗО-4 /рис.1/ и ЕВУ /рис.2/ 
а по породе - типа КА-2м-300. Техническая характеристика 
этих станков приведена в таблицах 1,2 и 4.

Станки ЯБС-4 выпускаются в комплекте с электродвигате
лем мощностью 4,2 квт и числом оборотов 1450 об/мин. При бу
рении дренажных скважин на станок устанавливается пневмати
ческий двигатель типа ПРДИО, техническая характеристика ко
торого приведена в таблице 3.

Для автоматической остановки станка при бурении сква
жин и дистанционного включения его МакНИИ разработал при
способление, которое монтируется на станке /рис.З/х/\ 
Устройство и действие приспособления следующее: К траверсе 
2, укрепленной на шпинделе станка, присоединен трос 1, 
вторым концом укрепленным

х/ Рабочие чертежи приспособления МакНИИ высылает по запро
су.
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Рис. I  ОРщий Вид стажа ЛВС-1!.
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ТаО •;ица 1_

Техническая характеристика станка ЛВС-•4

П о к а з а т е л и Един
изм Величина

Диаметр скважин мм 300
Угол наклона сквадин град до 20
Глубина скважин
при угле бурения 0-45° м 30
при угле бурения 45-90° м 60

Производительность бурения м/см 42
Скорость подачи бурового инструм» см/мин 21
Габариты станка;длина мм 970

ширина мм 632
высота от головки рельсов /в  
рабочем положении/ мм 1827

Вес /без инструм. и двигателя/ кг 708
Завод -  изготовитель Анжерский з-д 

"Свет Шахтера'

Таблица 2
Техническая характеристика двигателя ПРЯМО

П о к а з а т е л и  измер Величина

Мощность л,с 9
Расход воздуха мЗ/мин 9
Давление воздуха кг/см2 3

Число оборотов об/мин 1450
Габариты мм 390x510x462
В е с кг 150
Завод-изготовите ль Завод** Пнев

матика" гор 
Ленинград
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Таблица 3
Техническая характеристика ставка БВУ

П о к а з а т е л и Един.
измер Величина

Диаметр скважины мм 180-250
Глубина скважины 
Угол наклона скважин

м до 20

Вниз град ДО 5
Вверх град ДО 35

Мощность угольного пласта м 0f7 -  2
Полезная длина штанги м 1,125
Вес станка /без бур.инструмента/ кг 182
Вес бур,инструмента /  15м/ кг 200
Производительность бурения 
скважин /  15м/ шт 4
Длина станка мм 2470
Высота станка мм 620
Двигатель -  пневматический шесте
ренчатый, реверсивный

Мощность л.с 4,5
Скорость вращения об/мин 2000
Давление воздуха кг/см2 3
Расход воздуха мЗ/мин 4.5
Вес двигателя кг 31,7
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на скобе 3, удерживающей шток 4 в крайнем нижнем положении. 
При этом клапан на истоке 4 не перекрывает подвод сжатого 
воздуха к двигателю станка. Станок находится в работе. По ме
ре бурения скважины и переМщения шпинделя трос натягивается 
и в момент погружения Яровой штанги на полную глубину сбрасы
вает скобу 3. Под действием сжатой пружины шток 4 перемещает
ся и» воздЛтвуя на клапан перекрывает подачу сжатого возду
ха в двигатель станка. Ш е с т е  с тем, открывается доступ 
сжатого воздуха к сигнальному устройству 5» установленному 
в месте укрытия рабочих. Сигнал извещает о том, что штанга 
углубилась на всю длину и станок остановлен. После этого 
рабочие приходят в забой к станку, подготавливают его к бу
рению новой штангой и указанным способом дистанционно 
включают станок для бурения скважины.

Для дистанционного управления станком ЛБС-4 с элект
родвигателем рекомендуется устройство, разработанное 

УкрНИйОМШС /рис. 4^. Управление станком согласно этой схемы 
производится следующим образом:

Включение электродвигателя производится нажатием кноп
ки “В" кнопочного поста управления, установленного в безо
пасном меете. Включение установки производится нажатием 
кнопки "Стоп".

При длительной перегрузке электродвигателя срабатыва
ет реле РВ и с помощью электромагнитного контактора"К" раз
рывает силовую цепь электродвигателя. После ликвидации при
чины перегрузки двигателя нажатием на кнопку "КВ" схема под
готавливается к очередному пуску.

Устройство состоит из следующих узлов: реверсивного 
магнитного пускателя, двух кнопочных постов типа КУВ-3, ко
нечного выключателя типаВВВ-ЗЗОм и светового табло М-2л. 
Принят взрывобезопасный магнитный пускатель типа 
ПМВР-1441* в который встроены защита и цепи управления . 
Монтажная схема пускателя приведена на рис. 5.

Магнитный пускатель устанавдивавтся на расстояние 
до 100 м от места бурения скважин. Здесь же устанавливает-



- t t -

Puc. 4. Принципиальна t 
5ypo$

с х е п а  дист анционного управление /н станкам ЛВС-У.
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Рас. 6. Монтажная схема маем/тнаге щела/пеля 
с фтшроёоу заецмяои.
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ся один кнопочный пост управления КУВ-3, другой - на буровом 
станке. Кнопочные посты между собой сблокированы таким обра
зом, что при выполнении работ на буровом станке включение 
его с кнопочного поста у  пускателя невозможно.

Конечный выключатель ВКВ-380м расположен на буровом 
станке и предназначен для автоматического отключения станка 
при углублении буровой штанги на полную ее длину.

Световое табло устанавливается у магнитного пускателя 

и по цвету включенной лампочки позволяет судить о причине 
отключения установки.

Все устройство для дистанционного управления станком - 
во взрывобезопасном исполнении и пригодно для применения в 
шахтах при проведении горных выработок по пластам, опасным 
по выбросам угля и газа.

Для бурения скважин буровой станок ЛБС-4 устанавлива
ется непосредственно на почву выработки /рис.б/ или на де
ревянной раме в зависимости от высоты расположения скважин 
от почвы.

Для ускорения процесса установки станка при бурении 
скважин с различных положений рекомендуется применять 
подъемно-установочное приспособление /рис.7/,^разработан
ное МакНИИ.
Устройство-простое и может быть изготовлено в мастерских 
шахты.

Станок ББУ устанавливается в забое на распорных стой
ках, которые поставляются заводом комплектно. В тех случаях, 
когда скважины располагаются на разной высоте, могут приме
няться специальные распорные стойки, изготовляемые в со
ответствии с конкретными условиями. С помощью подиемного 
приспособления установленный на распорных стойках станок 
может перемещаться и закрепляться в требуемом месте 
/рис.8/._______

х/ Рабочие чертежи приспособления высылаются МакНИИ 
по запросу
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Рис. 7. Подъёмно- установочное приспособление для бурового станка. 
Рстанок Л£>С; г - подъёмное приспособление; з-подъёмный бинт.
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Станок ВВУ применяется для бурения опережающих сква
жин при проведении выработок по крутопадающим пластам.
В последнее время он получает распространение и на полого- 
падающе пластах*

Таблипа 4

Техническая характеристика бурового станка 
КА.-2М-300

W П о к а з а т е л и Един
измер. Величина

1 Глубина бурения скважин м до 300

2 Диаметры скважин мм до 120

3 Угол наклона скважин град от ^0 до 0

4 Подача инструмента ручная

5 Число оборотов шпинделя об/мин 140

б Ход шпинделя мм 300

7 Диаметр отверстия шпинделя мм 44

8 Диаметр штанг мм 40-42

9 Длина х ширина х высота 
станка см 180x109x136

10 Вес станка кг 750

Буровой станок КА-2м-300 применяется в шахтах для бу
рения дегазационных скважин либо без изменения, либо с 
предварительной переделкой. В последнем случае станок укре
пляют на металлической сварной раме в поворотных цапфах, 
что позволяет придавать нужный угол. Вместо слектродвигате- 
ля устанавливается пневмодвигатель /типа ДР-10 или ПРПМбк/
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Ременная передача заменяется зубчатой» что позволяет выдер
гивать постоянное число оборотов шпинделя.

Буровой инструмент станка состоит из круглых пустоте
лых свинчивающихся штанг диаметром 40-42 мм» длиной 1,5 - 
2,0 н, Применяются штанги длиной 0*75 - 1м. Буровая коронка 
армируется твердым сплавом» Вода для промывки скважин по
дается от шахтного водопровода или специальной насосной 
установкой»

Установка станка КА-2м-300 в шахте показана на рис.У.

Для защиты рабочих от возможных выбросов угля и газа 
в процессе бурения скважин рекомендуется применять предохра
нительный щит. Устройство щита, разработанного УкрНИИОМШС 
применительно к бурению скважин при проведении выработок, 
показано на рис. 10 и 11. Защитное перекрытие изготовляет
ся из досок толщиной 30-40 мм» скрепляемых металлическими 
планками с помощью болтов. Проемы для пропуска бурового 
инструмента делаются в соответствии с паспортом расположе
ния скважин. Щит плотно прилегает к груди угольного забоя 
и подпирается домкратными стойками.

2. Вакуум-насосы для отсасывания газа

Для отсасывания метана из угольного пласта через дега
зационные скважины рекомендуется применять ротационные водо
кольцевые вакуум-насосы, которые отличаются простотой уст
ройства и удобством при обслуживании. Кроме тоге* водоколь
цевые насосы безопасны для отсасывания горючих газов, так 
как конструкция и принцип их работы исключают возможность 
воспламенения этих газов.

Широкое распространение в практике дегазации угольных 
пластов получили водокольцевые вакуум-насосы типа BIK.
Их техническая характеристика приведена в таблице 5, а 
общая схема установки на рис. 12. На рис.13 приведены 
напорные характеристики этих машин.



NN
п/п Наименование

1 ОФ горизонтального 
бала станка КЛ-2м-зоо

Z Рама металлическая
3 Двигатель ПРШ-16К
4 Деревянная рама подстабпа
5 Стоики Крепления станка

Рис. 9. Установка стажа КЯ-Рм-ЗСЮ б забое Выработки.
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Рис. iZ. Общая схема установки вакуум-насоса РМК

1 - Ьакччм-насос типа РМ К ; I  - водоотделитель; Ъ- ЬсаоыЬанэщии гаъо- 
про&од', Ц- Зайбижка „Лчдло" 5~ быдой газа Ь атмассреру.
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Вакуум-насосы типа РМК поставляются заводом в ком
плекте с электродвигателем,водоотделителем? соединительной 
трубой и фундаментной рамой. Рама укладывается на фундамент, 
и на ней монтируется вся установка.

Электродвигатели к вакуум-насосам должны применяться 
во взрывобезопасном исполнении. В связи с отсутствием мощ
ных электродвигателей во взрывобезопасном исполнении для 
вакуум-насаса М К - 4  может применяться электродвигатель в 
нормальном исполнении с установкой его в отдельном помеще
нии.

Недостатком вакуум-насосов типа Ш К  является их гро
моздкость и сравнительно малая производительность.

Ввиду этого за последнее время и получает все боль
шее применение на шахтах Донбасса для отсасывания газа при 
дегазации водокольцевой компрессор типа КВН-50/1,5м. 
Компрессор представляет водокольцевую ротационную машину, 
приводящуюся в движение электродвигателем, соединенным 
через эластичную муфту. Рама к компрессору изготовляется 
по отдельному заказу.

Техническая характеристика компрессора КВН-50/1,5м 
приведена в таблице б, аэродинамическая характеристика - 
на рис. 14.

Зт Устройства для герметизации устьев 
дегазационных с к в а ж и н _________

а/ Герметизация при  помощи резиновых уплотнителей 
^)ис, 15/, Устройство уплотнителя понятно из чертежа. Гер
метизатор вводится в скважину на глубину 1,5 - 2 м. В слу
чае большой трещиноватости пород число резиновых колец 
может быть увеличено или установлено две-три группы их.
По миновании надобности герметизатор извлекается и исполь
зуется в другом месте.





*

Рис. i'5. Герметизация устья дегазационной спбажиныпри помощи 
резиновых уплотнителей.

1-нажимной диск; г- упорный диск; 3 -резиновые уплотнители; У-диски; 5  - газоотводная трубка; 
6 - труба; 7- гайка с рукоят кой; 8 -  рчкоялпк а .
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Таблица 5
Техническая характеристика водокольцевых 

вакуум-насосов типа РМК

Вакуум-
насом

Чис- Мощ- Д и ш  Рас- Бес Производительность
ло кость всаг*- ход Ш о - /пшпеденна
обо- элект быв, обо- са 1 а,а* к #5 / ПЕИ BL
р О Т . ро- и ротцой кг к^ ме в ^  от баР°“
В МИН ДБиг»,наг- воды, 

квт нет. м3/
гат-
РУ- '
ка,
мм

час

метрического давления 

О 40 60 80 уО

РМК-2

Ш К - 3

Ш К - 4

1450

.*60

720

10 65 0.02 W j 4>2 2,4 1,55 0,6 0,1

2* 125 0,06 475 11,5 6,8 4 f5 2,0 1,0

70 170 0,10 1028 27,0 17,6 11,0 5,0 2,0

Изготовляются: а/ Ш К - 2  и BIK-3 - Бессонов с к ш  компресор-
ным заводом,Пензенская 
область,-

б/ ЕМК-4 - Целиноградским заводом п/я 57

Таблица 6

Техническая характеристика водокольцевого 
компрессора типа КВН-50/1.5 м

Н а з в а н и е Един.
изм% Количество

Номинальнаяпроизводительность мЗ/мин 50
Давление на стороне нагнетания атм 1,5
Число оборотов рабочего колеса об/мин 5*а
Диаметр рабочего колеса мм 652
Длина рабочего колеоа мм 650
Вес компрессора кг 2840

Изготовляется заводами Донецкого совнархоза
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б/ Уплотнение п р и  помощи цементного раствора / р и с„16/ 
В скважину вводится газоотводная трубка, которая цементи
руется. Цементный раствор подается с помощью пшвмоподатчика. 
Рекомендуется применять раствор состава 1:1. Для- схватывания 
раствора должно о т е о д и т ь с я  время не менее 24 часов# При при
менении быстросхватквающйхся растворов указанное время может 
быть сокращено до 10-12 часов.

_______________ взрывания_______________________ __

а/ Взрывная машинка. Для взрывания зарядов ВВ реко
мендуется применять взрывную машинку типа БМК-3/50, выпу
скаемую Московским электромеханическим заводом и Днепропет
ровским заводом селеновых выпрямителей. Эта машинка обеспе
чивает взрывание до 50 последовательно соединенных электро
детонаторов с константановыми мостиками накаливания при 
общем сопротивлении цепи до 55ом и до 100 соединенных по
следовательно электродетонаторов с нихромовыми мостиками 
накаливания при общем сопротивлении цепи до ЗООом.

б/ Приборы для определения целости и сопротивления 
взрывной пепи. Согласно Правилам безопасности взрывная" 
сеть перед подключением машинки проверяется на целость и 
сопротивление. Для определения целости цепи применяется 
омметр типа М-57, для измерения сопротивления цепи - омметр 
/линейнвй мостик/ типа ЛМ-48.

5 • Оборудование для выемки, угля по способу
______________ выбуривания______________________

Способ вынмки угля выбуриванием имеет большие преиму
щества по сравнению с существующими способами - отбойными 
молотками и взрыванием заряда ВВ. При этом способе создается 
совершенно незначительный ударный импульс при разрушении 
угля, исключающий образование выброса при самом высоком 
напряжении угольного массива. Таким образом, создаются со-
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вершенно безопасные условия работ в отношении внезапного 
выброса угля и газа.

Для выбуривания угля применяются электросверла типа 
ЭБК-2м или ЭБК-5, которыми бурятся шпуры в забоях. Сверло 
устанавливается на колонке, как обычно /рис.17/ при бу- 
рении шпуров. Для ускорения процесса выемки угля выбурива
нием применяются коронки большого диаметра /250-450 мм/» 
а для удаления буровой мелочи из получающихся скважин 
применяются шнековые штанги диаметром 175-200 мм. Выбурива
емые заходки имеют глубину 2-2,2 м. Скважины при выбурива
нии угля располагаются по нижней пачке пласта в один ряд 
на 0 f1 -  0,15м друг от друга. Верхняя пачка угля для уско
рения выемки опускается и выбирается из забоя вручную с 
помощью ломика и лопаты. Для ускорения проходки выработки 
и большей безопасности работ можно зачистку оставшегося 
после выбуривания угля не производить.

Дри верхней подрывке, пород, когда угольный пласт 
оказывается у почвы выработки, для шбуривания угля 
электросверло устанавливается на металлические салазки, 
изготавливаемые применительно к местным условиям.

Хорошие результаты дает установка электросверла на 
манипуляторе, укрепленном на погрузочной машине « В слу
чае применения небольших электросверл употребляется манипу
лятор МБИ-5У, для более крупных сверл - манипулятор МЕМ-1. 
Для установки двух сверл применяется манипулятор МБМ-2.

Установленное на манипуляторе электросверло можно 
расположить на любой высоте от почвы и в любой точке по ши
рине выработки и производить бурение по. углю.
При этом максимальная высота бурения, считая от почвы вы
работки, - Зм, минимальная - 0,1м. Ширина развода при 
бурении - 2.5 м.

На рис. 18 дана общая компановка оборудования и схе
ма выемки угля по способу выбуривания электросверлами| уста
новленными на манипуляторе и погрузочной машине.



Рис. /7 Ьыемка угля 6 штреке ho способу быбуривания с чстаноЬкоб
Стерла на колонке.

/~ ЭЛ&КГпрос&&рло} 2.- Колонка) з~ luhsku ; А— коронка  с забурником j
5 - быемояные ск&а^кины) 6 "  дрбна^хсные скЪажины.
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t- поиоч&очна9 пашина пмл-б; Z-Кронштейны ; 3- ', G-короика с ЗаЬурншонГч-дретжные с к^ ^ н ы , б Ьыемочныо сжъамины.-----



Выбуривание заходки величиной 2м, как показывает оныт, 
можно произвести в течение одной - двух смен.

6, Подземная переносная вакуум-насосная 
установка__________________ _

В тех случаях» когда обием работ по дегазации массива 
небольшой /одна-две выработки/» применяется подземная пере
движная вакуум-насосная установка малой производительности.

Разработанная УкрНИИСМШС установка состоит из вакуум- 
насоса типа РМК-2. с электродвигателем Я пускателем и трубо
провода, проложенного от места расположения установки до 
забоя выработки» где производится дегазация. Трубки присое
динены к дегазационным скважинам.

Вакуум-насос и электродвигатель монтируются на одной 
раме, установленной на бетонной подушке.
Применяется электродвигатель типа МА-143-1/4 и пускатель к 
нему типа ПНВ-1331 во взрывобезопасном исполнении. Вода для 
питания вакуум-насоса подается по водопроводу в количестве 
4 л/мин. Отработанная вода отводится в водоотводную шахтцую 
канавку.

Вакуум-насосная установка устанавливается в выработке 
со свежей струей воздуха, проходящей за счет общешахтной 
депрессии, и не интенсивным движением транспорта. В случае 
отсутствия такой выработки установка, размещается в спе
циальной камере размером 1,5x0,72x2,6 м /рис.IV. Камера 
крепится деревом, стенки штукатурятся цементным раствором. 
во стороны выработки камера отделяется решетчатой дверью, 
не мешающей проветриванию ее за счет проходящего потока 
воздуха.

Трубопровод, присоединенный к нагнетающему патрубку ва- 
кум-иасоса, выводится из камеры и прокладывается до выра
ботки с общей исходящей струей воздуха. Здесь конец трубы 
оборудуется рассеивающим патрубком, позволящим произвести 
разбавление газа до невзрывчатой концентрации.
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Газопроводы укрепляются на стенках выработки с помо
щью подвесок. Звенья трубопровода соединяются мевду собой 
так, чтобы утечка и подсосы газа отсутствовали.

Для определения величины■вакуума на вакуум-насосыок 
установке и вблизи дегазационных скважин на газопроводе 
устанавливаются вакуумметры. Для замера количества отсасы
ваемого газа применяется измерительная диафрагма.

Подземная передЕижная вакуум-касосная установка при
меняется:

а/ для отсасывания газа через дегазационные скважины 
из угля пластов, опасных по ш б  росам*

б/ для отсасывания газа из массива угля пластов, под
верженных суфлярным выделениям газа.

7. Устройства для каптажа и отвода суфляров

Крупные суфляры, сосредоточенные в одном месте, долж
ны каптироваться и отводиться в общую исходящую струю шахты 
либо прямо на поверхность.

Каптаж состоит в том, что трещины, служащие выходом 
для суфляров, перекрываются металлическим колпаком, соеди
ненным с газопроводом, по которому отводится газс Газопро
вод может присоединяться к вакуум-насосной системе,

Каптажные колпаки изготавливаются из листового метал
ла. Размеры их должны быть достаточными для перекрытия 
всех струй суфляра. При необходимости устанавливается 
несколько каптажных колпаков /рис.20/.

Каптажные колпаки углубляются в породу так, чтобы 
они не мешали работам в выработке. По краям их укладывает
ся бетонная масса для герметизации. Присоединение колпаков 
к газопроводу производится после затвердения бетонной мас
сы. Для этого применяются гибкие шланги.

8» Камеры - убежища

В целом ряде случаев полезно устраивать камеры-убе-
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Рис. 20. К в и т и р о в а н и е  и отвод суфляров в г а з о п р е в о д ц у ~  ае«* 

а  п о м о щ ь »  к о х ш и о в :

.1-су*)Лярвые т р е щ и н ы  * 2 - в а п т а з ш ы е  к о л п а к и  н а  с и а р ы х  в е а т и д я ц в о н -
И

них труб-, 3 -Оетом •, 4— резиновые шианги й 2 ; 5-газопроводная иаги -

CTpa'j. .
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жшца, обеспечивающие укрытие рабочих при возникновении 
внезапного выброса. Расстояние от забоя выработки до ка
мера должно быть таким, чтобы люди в случае появления 
опасности могли успеть добежать и укрыться в камере. Исхо
дя из практических соображений, это расстояние следует при
нимать минимум 10-15м и не более 120-150 м.

Месторасположение камеры - убежища зависит от обще
го расположения выработок и длиша выработки, проходимой 
по опасному пласту или вскрывающей пласт, опасный по выбро
сам. Учитывая удоство передвижения людей, камера - убежище 
должна устраиваться со стороны ходовой части выработки.

На рис.21 представлены различные схемы расположения 
камер-убежшца относительно забоя выработки при вскрытии и 
проведении выработок по пластам, опасным по выбросам. Если 
длина квершлага, вскрывающего опасный пласт, менее 150 м, 
камера-убежище может устраиваться на штреке за вентилято
ром частичного проветривания /а/ или в обходной выработке 
за стволом /б/ и /в/. Если квершлаг имеет длину более 
150 м, то камера устраивается в квершлаге на расстоянии 
120-150м от вскрываамого пласта.Д*/. При проведении длин* 
ного штрека по пласту, опасному по выбросам, камера-убежи
ще устраивается в штреке через 120-150м в расстоянии от 
забоя штрека не более Ю м  /д/

Размеры камеры-убежгоца бывают различными. Они опре
деляются количеством людей» работающих в выработке. При про
ектирований камеры исходят из расчета 0 Ч3 м2 пола камеры 
на одного человека.

Камера делается более или менее плотной. От основной 
выработки она отделяется бетонной стеной, в которой 
устравается входная плотно закрывающаяся дверь. Вход в ка
меру должен постоянно освещаться аккумуляторной лампой с 
красным стеклом.

Обеспечение камеры свежим воздухом производится за 
счет выпуска с:катого воздуха, для чего.через камеру прокла
дывается трубопровод сжатого воздуха, снабженный двумя



C8J - Камера - убежище 
о -  вентипятор 

—— -трубопровод

-  перемычка с дверью
-  свежая струя воздуха
-* отработанная струя воздуха

Puc.i1. Схема расположения Камер-убежищ б шахте.
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вентилями: один ~  позволяющий открыть подачу воздуха в ка
меру, другой - для перекрытия подачи сжатого воздуха в за
бой выработки* Сжатый воздух,выпускаемый в камеру, с целью 
очистки проходит через маслоотделительный фильтр.

На случай возможного прекращения подачи сжатого возду
ха обеспечение воздухом камеры-убежища производится за счет 
выпуска кислорода из имеющихся в камеребаляонов со сжатым 
кислородом, Валлойы снабжаются редукционными клапанами.
Об"ем кислорода и число баллонов определяется из расчета 
пребывания людей в камере в течение одних суток.

На чертеже /рис.22/ представлена камераг-убежище, раз
работанная Бос т Щ Ш  , которая может быть рекомендована в ка
честве образца для проектирования камер в конкретных услови
ях строительства шахт. Зта камера р&читана на укрытие 7 че
ловек. Б передней бетонной cTeife камеры установлена дверная 
рама, сваренная из углового металла 1 10 и закрепленная в 
бетоне с помощью штырей. Дверь изготавливается из листовой

стали толщиной 4-5 мм, У е Ч 8 Ж Ш и Р Ш р Ы иЙ'0Г т * гЖ р о Н 
ковым металлом. Дверь снабжается автоматическим затвором» 
Ширина дверного проема - 0.7м, высота - 1,7м.

Герметичность дверного соединения достигается полосой 
резины, укрепленной по контуру двери при помощи заклепок.
Дверь открывается внутрь камеры и остается открытой все 
время производства проходческих работ.

Камера оснащается следующим оборудованием: баллоны 
со сжатым кислородом типа А-40 - 2 шт» телефон - 1 шт* 
маслоотделительный фильтр - 2 шт» вентили для перекрытия 
трубопроводов сжатого воздуха - 2 шт.

QL МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

1. Методика расчета параметров передовых^
_____ /дренажных/ скважин_________________

Параметрами расположения дренажных скважин являются:
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Усповные обозначения 
1- бал пои с пиело родом 
Z- трубопровод слатого воздуха
3 - герметично- закрывающаяся дверь
4 - вентиль подачи воздуха б Камеру 
5 - вентиль перекрывающий воздух б забой

Z3tirJ __
б-Скамья 
7. - телефон
8 - маслоотделительньш фильтр
9 - рама из у голков ЫЮ 
!о-редуктор.

Рис. 21. Камера-убежище типа достНии.



-  se -

число скважин в одной серии, глубина и угол их расположения 
по отношению к оси выработки. Из существующих методик рас
чета параметров раяряйтааяисй луч шейявляется методика 
МакНИИ, которая и принята в основу в данном случае.

Дренажные скважины располагаются веерообразно /рис.23/: 
средние - по оси или почти параллельно оси выработки, край
ние - под углом к оси выработки так, чтобы ими обеспечи
валась дегазация /изменение напряжения в массиве угля/ в • 
зоне шириной М вокруг выработки. По данным МакНИИ, защитную 
зону М  можно принимать равной 4м. На крутых пластах защит
ная зона принимается только с верхней стороны.

Угол наклона крайних дренажных скважин определяется 
по следующей формуле: ___________________

- t- fc + a ) \/(е + а )г + (м + Ю г- /? 1
С о г < с -  +  '

где М - ширина защитной зоны вокруг выработки, mi

в - расстояние от стенки выработки до устья скважины*MJ
/Т - радиус дренирования /влияния/ скважин, м.

При хорошей газопроницаемости угля /f =* Зм,сред
ней газопроницаемости-^ * 2 м и слабой газопро
ницаемости R = 1mi

ё  - величина заходни, обеспечиваемая защитой одного 
комплекта скважин, mi

61 - неснижаемый запас опережающих скважин,м. Соглас
но практическим данным эта величина не менее Зм.

ле:
Длина верхних скважин определяется по следующей форму-

/ _ м + ё  - /+ { 6  я п д  - f i )  cafJ .
J*tr?eL

Величина L должна быть не менее 

Формулой можно пользоваться при условии:
~C0SoL j

€ s in u . &  в я





tip л невыполнения указанного условия в защитно;] прл>- 
ое будут иметься 'незащищенные участки.

Общее число- скважин, располагаемых по ширине уголь
ного забоя выработки, определяется по формуле:

„  (% + М  ~ *C o fl)C M J. х /  „
п ' — Т Г Ъ ------ 1  р

где Н  - ширина забоя по углю, mi 
г -  радиус с к валин, М|

Остальные обозначения указаны выше.

В случае получения по формуле числа скважин более 
трех остальные скважины, креме крайних, располагаются 
между ними и проводятся по линии неснижаемого запаса.
Угол наклона скважин определяется графически.

При однородной структуре пласта дренажные скважины 
располагаются посередине мощности пласта. При наличии 
мягких или перемятых пачек угля скважины располагаются 
в этих пачках.

При мощности пласта до 1,5м скважины располагаются 
в один рад, при большей мощности - в два ряда.

2. 1^то^ика_определенш_радиуса дренирова- 
ния скважин____________

Для определения радиуса дренирования скважин на пла
стах, опасных по внезапным выбросам, бурят две замерные 
и одну дренажную сква^йны /рис .24/.
Замерные скважины бурятся на глубину 4-4,5 м в верхнем углу 
забоя выработки: одна - вплотную к стенке и другая - на 
1м ниже первой. Эти скважины оборудуются трубками и герме
тизируются. К концу трубок присоединяются манометры для 
измерения давления.

Дренажная скважина бурится после того, как в замер- 
ш х  сттчжинах устянп^'тся постоянное г&аоьсе давление
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рис zb. Схема расположение Замерных ехба- 
жии С К методике определение радива Ьлир- 

ни9 дренажных скважин),
hbanepHoie скЬажины сИ^Ьъпм ;

Z- О р с н а ж н а ?  С К  З а ж и н а  d =  500 м м .



/манометры на скважинах дают все время и гоже показа 
ние/, Располагавгоя она на расстоянии 1 « ниже второй за
мерной скважины.

Диаметр дренажной скважины принимается 250-300 мм, 
глубина - 1.0-12м*

По интенсивности падения давления газа в замерных 
скважинах устанавливается величина радиуса дренирования.
За радиус дренирования принимается расстояние от скважины, 
на котором давление газа падает за 24 часа на 50£ 
от начального.

3̂ i lniLcpJly _з л&шшаиа-саааи. в_ угольных
______________ пластах_________ _____________

Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах 
требуют обязательного замера давления газа гри приближении 
забоя квершлага к пласту угля, опасном.;' г-с гиезапным выбро
сам. Зная величину газового давления, можно применить те 
или иные меры борьбы с выбросами.

Определение давления газа в угольных пластах произ
водится манометром, присоединенным к трубке, помещенной в 
герметически закрытую скважину, пробуреннную для этой цели.

На рис .25 показаны положение замерной трубки в скважи
не и способ ее герметизации с помощью цементного раствора. 
Конец трубки, имеющий несколько мелких отверстий, размещает
ся в. участке скважины /газовая камера/, расположением в 
пласте угля. Скважины бурятся диаметром 40-50 мм, трубки при
меняются цельнотянутые стальные или медные с внутренним 
диаметром 4 мм.

Замер давления газа при вскрытии пласта производится 
посредством сквацины, пробуриваемой через 5-метровую толщу 
пород из забоя вскрываемой выработки /рис.26,/ При прове
дении выработок по пласту скважина для замера давления 
гнза бурится из камеры, пройденной в сторону от выработки 
- рис.27/ Линия пересечения пласта скважиной должна проходить



Рис. 25 Положение замерной трубки 6 скважине.
{ ' готова? камера ; i-  трцбко; 3 - штуцер; 4 - манометр) 5-диск; 

6 -цементный раствор) 7 -  цементный раствор утрамбованный.
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Рис- 26- Схема расположения скважин для иънерени? газового 
давления перед вскрытием '- 

а, крутого пласта; 6. пологого пласта.



Р и с  27. Схем а расположения скваж ин для измерения газового 
давления при проведении выработок по пласту: а крутому ; $. пологому.
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от стенки выработки на расстоянии не менее 10 м.

При герметизации скважины глино-цементным раствором 
/Цемент марки 500 и глина каолиновая/ манометр ввинчивается 
в штуцер трубки через 6 часов. При применении расширяющего
ся цемента это время сокращается до 1,5 —  2 часов.

Неизменные показания манометра в течение двух суток 
отвечают газовому давлению в угольном пласте.

ЕР. бу рению, лебедовых—  
/дренажных/ скважин_____________________

Условия бурения дренажных скважин различны и опреде
ляются направлением /горизонтальные и наклонные/ выработок, 
углом падения пластов, числом и диаметром скважин, средства
ми бурения /станки JISC-4, ЕВУ/. Комплекс работ по бурению 
скважин состоит из следующих процессов: транспортировки стан
ка к забою, установки его, бурения скважин, перестановки 
станка для бурения следующих скважин, демонтажа и транспор
тировки станка к месту его хранения. Каждый процесс заклю
чает в себе ряд операции, на выполнение которых требуется 
различное время.

При бурении станком ЛБО-2 нормы времени на выполне
ние операцш можно найти в “Сборнике норм выработки на гор
ные работы для шахт Донецкого бассейна", Гоегортехиздат,
1Э5У г. При бурении скважин станком ЛБС-4 норды времени 
модно принимать по сборнику е введением поправочного коэф
фициента:

а/ .нормы на транспортировку бурового станка в забой 
и обратно, на монтаж, демонтаж и установку с изготовлением 
рабочего полка умножаются на коэффициент 0*6 \

б/ нормы на прение скважин и извлечение бурового 
инструмента умножаются на коэффицент1,55.

Время на перестановку станка от одной скважины к



другой может приниматься по практическим данным» равным 
10 мин. При обслуживании станка двумя рабочими на одну пе
рестановку задалживается 0,3 чел/час.

При бурении скважин станком БВУ выполняются те же 
процессы. Общих норм на бурение станком ЕВУ пока не уста
новлено . Ввцду этого при разработке организации работ по 
бурению можно принять данные о производительности станка, 
установленные при испытании их. При бурении скважин диа
метром 250 мм производительность его составляет 30-36 м/ 
смену.

Учитывая конкретные данные, составляется организация 
работ по бурению дренажных скважин.

Так, например, если бурятся скважины: Горизонтальной 
выработке, проходимой по пласту, опасному по выбросам, по
логого надения, то по расчету необходимо пробурить 5 сква
жин станком ЛБС-4. Величина заходки принята 8м. Результаты 
расчета обиемов работ по операциям приведены в таблице 7, 
Там же приведены данные о числе принятых рабочих и времени 
выполнения операций по графику.

В соответствии с этим составляется график организа
ции работ по бурению дренажных скважин /рис .28/.

Аналогичным образом ведутся расчеты и составляются гра
фики организации работ по бурению скважин во всех других 
случаях.

Расчеты показывают, что на бурение скважин задалжи
вается 4 смены», в других случаях - две смены и в отдельных 
случаях - одна смена.
Причем бригада бурильщиков, работающая в смену, состоит 
из двух рабочих: машиниста бурового станка и его помощника. 
В помощь им при транспортировке станка выделяются дополни
тельно один-два человека из проходчиков.
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скважин



Таблица 7

Об"еиы работ и результаты расчета рабочей силы и времени 
на операции

яе
пп

Процессы и операции Об"ем ра*- 
бот на 
цикл

По сборнику норм Чсл.
чае
по

К-во
• i а

Бремя по 
графику

един
изм к-во § норм |и«1ён

прин.
Гпорми

нор
ме час МИН

1 Транспортирование бурово
го станка в забой м 40 48 400 0,6 240 1,00 4 15

2 Сборка машины после транс
портировки и установки,с 
изготовлением полна маш 1 48 У,4 0,6 5,65 1,06 4 *5 а

3 Бурение скважины f! 300мм U 14 48 14,6 1,55
o’ j 20,2 4,15 2 2 64) 1

4 Извлечение бурового ин
струмента м 61 46 56 1,55 36 ,d V 2 2 2 05

5 Передвижение станка для 
бурения след.скважины раз 4 - 0,3 - 1,20 2 _ 40

6 Бурение скважины и 11 4о 14,5 I f го,2 3,26 2 1 25

7 _И_ вив м 11 48 14,5 I f го,2 3,26 2 1 25

3 Бурение скважины м 11 40 14,5 20,2 3,2, 2 1 25

J -И- Mf 14 48 14,5 '0’ Г ' 20,2 4,15 2 2 00

10 Демонтаж станка и раз- 
оорка полна маш 1 4о J,4 С/, 5,С5 1,0ь 4 15

11 Транспонирование б у й 
ного станка из забоя м 40 4 s 400 0,,. 240 I/O 4 - 15
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5т Методика проектирования сотрясательного 

взрывания

Общие сведения

Согласно единым правилам безопасности при взрывных 
работах /1958 г./ и Правилам безопасности в угольных и 
сланцевых шахтах /1958 г./ сотрясательное взрывание приме
няется на пластах» опасных по внезапным выбросам угля и 
газа, при вскрытии их и прохоздении выработок.

Работы по сотрясательному взрыванию ведутся но про
екту, разрабатываемому заранее, который включает паспорт 
буровзрывных работ и инструкцию по организации сотряса
тельного взрывания.

Проект утверждается главным инженером треста.

Составление паспорта буровзрывных работ

Паспорт буровзрывных работ для сотрясательного взры
вания должен обеспечивать высокий КИО /С,85-0,V  и хорошее 
оконтуривание выработки, исключающее дополнительные работы 
с применением отбойных инструментов.

Многолетняя практика ведения сотрясательного взры
вания выработала некоторые общие положения и требования, 
которые закладываются в основу разрабатываемого паспорта.

Эти положения и требования следующие:

а/ Количество шпуров на 1 м2 площади взрываемого 
угольного забоя должно приниматься от 3 до 5, в зависимости 
от ширины забоя|

б/ глубина шпуров должка приниматься в пределах 
от 2 до 3 м> при этом чем больше ширина забоя, тем должка 
быть больше глубина шпуров% необходимо учитывать также вели - 
чину' заходки при данной организации работ|
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в/ вес заряда шпуров в зависимости от глубины их ко
леблется в пределах от 0.6 до 1 кг|

г/ при слабых углях указанные выше величины берутся 
несколько меньше указанных меньших пределов, а при крепких- 
несколько больше указанных больших пределов!

д/ в зависимости от угла падения пласта, трещиновато
сти угля, различия в крепости угля по пачкам составляется 
та или иная схема расположения шпуров для сштрясательного 
взрывания|

е/ в качестве ВВ для сотрясательного взрывания /со
гласно журнальному постановлению 26 11/5^ от 1 0 . г. 
Госгортехнадзора УССР/ должны применяться аммониты типа 
ПЖВ-20, изготовляемые в виде патронов диаметром 36 мм, ве
сом 200-250 г и длиной 180 и 230 mmj

V  в качестве СВ могут применяться электродетонаторы 
мгновенного действия типа ЭД-8п-58 и с миллисекундным замед
лением типа ЭДКЗ с периодом замедления до 130 мсек.

Ш е я  в виду указанные нормы и положения, параметры 
паспорта буровзрывных работ для сотрясательного взрывания 
устанавливаются в следующем порядке.

Определяется площадь забоя по углю по формуле;

J y -  вт  ,  мг ^

где £  - ширина выработки по углр, mi 
п? - мощность пласта угля, м %

Число шпуров на всей площади забоя по углю
/7 s f y  у

гд,е Кш -  количество шпуров, принимаемое на 1 м2 забоя •

Учитывая ширину забоя и требования цикличной органи
зации работ, принимается глубина шпуров о учетом
положения /б/ и величина КШЦ.
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Отсща величина заход ни равняется 
£  заэс ~ £ шг* * ft'L /L U  A j

Приняв вес заряда одного шпура с̂ шп и аная БЬ0 од
ного патрона БВ Cj,n > находится число патронов, закладывае
мых в шпур.

Xs ̂  шп I П
Общий вес заряда ВБ по забою составит

ШГТ j  %
Коэффициент заполнения шпуров составит

/г* =(г- £„):
где £/т - длина одного патрона 33, м.

Глубина врубовых шпуров обычно принимается на 10& 
больше отбойных. Тогда глубина врубовых шпуров выразится:

;  /У

Углы наклона шпуров определяются по известным форму
лам:

1/ для врубовых t g ^ P  J

где j £ p -  расстояние между устьями врубовых шпуров, пример
но 1,4 м*

Я  Вт ~ расстояние между концами врубовых шпуров, при
мерно 0,4 м

2/ для отбойных J

3/ для ®  онтуривающих , , __
*?<*’ 0* " -g' —  ✓

где С  — величина между стенкой забоя и линией расположе
ния шпуров , обычнр равная 0,1 - 0,15 м

На основании данных, полученных указанным расчетом, 
дается схема расположения шпуров.

Полная форма паспорта буровзрывных работ для сотря
сательного взрывания приведена на рис. 29,
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В зависимости от мощности угольного пласта шпуры могут 
располагаться в два или четыре ряда.

Бурение шпуров должно производиться вращательным спосо
бом. Применяются пневмосверла СПР-11. и СПР-15.

Заряжение и взрывание шпуров производится в соответ
ствии с требованиями, изложенными в Единых правилах безо
пасности при взрывных работах.

При разработке паспорта буровзрывных работ для вырабо
ток, вскрывающих опасный пласт, учитываются те же положе
ния и требования.

Вриду бурятся ш
породе, причем пласт угля, необходимо на Т  м2 площади забоя 
принимать максимальное число шпуров из указанных в приведен
ных положениях.

Ш у р ы  располагаются в два-три ряда в соответствии с 
формой сечения вскрывающей выработки. При этом врубовые 
шпуры размещаются так, чтобы они обеспечивали необходимый 
конический вруб, а оконтуривающие - взятие породы и угля 
точно по форме выработки.

Расчет заряда и определение углов наклона шпуров произ
водится по формулам и в порядке, которые указаны выше.

Определение глубины шпуров рекомендуется производить 
по диаграмме /рис.30/. При этом необходимо знать высоту 
расположения шпура от почвы = выработки и угол падения 
пла^аЛа диаграмме указан ключ определения глубины шцуров.

Диаграмма составлена для пластов угля ЯЯЩВДМбхуШ! 
мощностью в один метр и расположения верхнего угла забоя 
от пласта на расстоянии 2м. При иной мощности пласта в 
полученный по диаграмме результат вводится поправка:

л а  — S77 - /  
~S;r?cL *

а при -ином расстоянии до забоя поправка

4  4  = 6



cL —■ Угол падения 
пласта

• -  дЛ9 определения
глубины шпуров при 
вскрытии пласта со 
стороны почвы

-------- для спределени? глу
бины шпуров при 
вскрытии пласта 
со стороны кровли.

Ключ' Д-~Б-+&

Припер- Ыо,в; c L - 65°; С?5,7вм

Рас. 30. диаграмма определение глубины вскрывающих сипуроб.
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Тогда исправленная глубина шпура выразится:

г д е ^  - глубина шпура, полученная по диаграмме, щ  
/77 - мощность пласта, mi 
jL - угол падения пласта, м*

- расстояние верхнего угла забоя до п т  ста, рав
ное 2 mi

£х - Другое расстояние от пласта до забоя, м.

Аналогичным образом определяется глубина каждого
шпура.

Бурение шпуров в данном случае может производиться 
бурильными молотками ударного действия, причем при пере- 
буривании пласта должны предусматриваться меры предосто
рожности в отношении возможных микровыбросов угля и газа 
и выхода выделяющегося газа.

Взрывание зарядов одной заходки должно, производить
ся за один прием.

Образец паспорта буровзрывных работ для сотрясатель
ного взрывания при вскрытии пласта приводится на рис. 31.

Взрывание зарядов при сотрясательном взрывании долж
но производиться с помощью взрывной машинки типа 
ВМК-3/50.

Соединение электродетонаторов должно быть последо
вательное. Сопротивление электровзрывной сети при этом 
должно определяться по формуле:

# * / 7 * >  Тс Н е  j

где /7 - число одна ременно подключаемых электроде тонато- 
ров взрывной сети)

Ъ? - расчетное сопротивление одного электродетонатора 
/вместе с концевыми проводниками/, ом*

L h -  длина магистрального провода /в один конец/ с 
учетом 10£ на изгибы, mi
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Vm - сопротивление 1м магистрального провода, om/mi 
7с - сопротивление 1м соединительного провода, oh/mi 

TLe- длина соединенных проводов, м.

Согласно ПБ сечение медных магистральных проводов 
должно быть не менее 0,75 мм2. Кроме того, они должны быть 
покрыты полихлорвиниловой или резиновой изоляцией.

Рассчитанное по указаннойформуле сопротивление сети 
сравнивается с тем, какое указано в технической характери
стике взрывной машинки, и таким путем проверяется пригод
ность машинки для производства сотрясательного взрывания.

Помимо указанного, перед подключением взрывной ма
шинки к магистрали взрывник с помощью омметра ЛМ-48 дол
жен проверить сопротивление всей электровзрывной сети, 
которое не должно быть выше указанного в техническом пас
порте машинки. Вместе с тем, с помощью прибора М-57 прове
ряется целостность взрывной цепи.

Ин с т р у к ц и я  по сотшсательному взрыванию

Для каждого забоя, где применяется сотрясательное 
взрывание, составляется инструкция, к которой прилагается 
паспорт буровзрывных работ для сотрясательного взрывания.

В инструкции указывается порядок и техника производ
ства сотрясательного взрывания. При составлении инструкции 
и установлении порядка сотрясательного взрдвания руководст
вуются указаниями, изложенными в Единых правшах безопас
ности при взрывных работах и Правилах безопасности в уголь
ных и сланцевых шахтах. Кроме того, учитываются указания 
по организации буровзрывных работ, изложенные в Руковод
стве по буровзрывным работам, разработанном УкрНИИСШС и 
утвержденным Госгортехнадзором УССР, Ъ 5 0  г.
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1. GJiylh па.:(Л... :>Lb A 1 '<b&*A

В н а с . олщем разделе даласи техподеггвссаге э ш ж  
проседания выработок, вснршоающих крутые, лаадоявые' и п о 

л о г и й  пласты угли, опасные по выбросам, .Для йраду,:ос:;;;>э- 
ния ш ю з а п г ы х  выбросов угля и газа при .вендами кру п н а  
и н а р о д н ы х  пластов пржлолеаы:
АР*-на.ы}:ыа зкмаглнь, дагаз*.дип а - приложением вакуума, пере
довая каркасная кроль, асродовая j?луговая краль, предвари
тельное увлажнение мао игла угля, "'рл вскрытии пологих 
пластов приметачв: дс~а?аци* чзр .скважине у пробу ранние 
и *>'° лопана, дегазация «срн' окважини, пробуренные в 
толще поуод, я г  ары? из с выемкой породи до- угля.

Три р-зрс.ботчз техноло гласите ех^-м проходки вырабо
ток, в с л о ы в а щ и х  пласт;:, приняты - пл од ущ ие оопоъкые требо
вания и положения, являющиеся общими для во^х случаев.

1, При подходе забоем вг.ршяага /или выработки, 
с .) в, з .аг?/ к опасному угольному пласту на расстоя

ние :К м  /сч.д’яя по нормам/ производится бур.:лис двух' раз- 
веуечныд сьвааыа, Указанное расстояние определяется по ма
териалах гоохо^кз-марклейдсрско'Л службы на. шахте,

2, Глуоина разведочных скважин должна быть не менее 
бм. Эти скважины должны обеспечивать разведку пятиметровой 
толщи пород. Исходя из этого, направление скважин должно 
быть следующим: одна - впереди забоя по оси выработки, дру
гая - по нормам к пласту угля.

Диаметр разведочных скважин должен быть не менее
42 нм,

3, Зуреиие скважин может производиться перфоратор х.ш 
типа ПР-ЗОл иди ПР-24д или друг шли бурильными молотками
и станками,

4, Разведочные скважины должны б,>р..-ься через каждые



so

5u проходки квершлага. При встрече скважины с пластом угля 
последний должен перебуриваться на всю мощность.

5. При подходе квершлага к опасному крутопадающему 
пласту на бм сечение выработки уменьшается до 5 м2. Если 
же при вскрытии крут опадающих пластов применяется способ 
передового /каркасного/ или штангового крепления, изменять 
сечение квершлага нецелесообразно.

При подходе квершлага к опасному пологопадающему пла
сту изменение сечения квершлага также не производится, так 
как пологий пласт вскрывается всегда только частым сечением 
квершлага,

6. При подходе к опасному пласту на расстояние Зм 
/считая по нормам/ взрывные работы по проходке квершлага 
ведутся в режиме сотрясательного взрывания.

7. Перед обнажением пласта взрыванием /вскрытие/ 
толща породы между пластом и квершлагом /считая по нормам 

должна быть не менее 2 м.

8. При приближении забоя квершлага к пласту угля про
изводится замер давления газа в угольном массиве. Методика 
и способ замера давления указаны выше /раздел первый/.

8, Вскрытие пласта тем или иным способом производится 
только при давлении газа в массиве угля менее 10 атм.

В случаях большего газового давления в пласте применяются 
меры по снижению его до величины менее 10 атм. Если снизить 
давление газа не представляется возможным, то вскрытие кру
тых пластов должно производиться по способу предварительно
го возведения передовой крепи.

10. Перед вскрытием пласта по способу предварительной 
дегазации должен определяться радиус влияния дренирующей евва 
жины. Методика определения радиуса дренирования скважин ука
зана в разделе первом. Там же указано, как подбирается радиус 
дренирования скважин при расчетах и проектировании.
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По ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ CXEMii ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ 

А. КРУТОНАДАЮЩИЕ И НАКЛОННЫЕ ПЛАСТЫ

I. Технологическая схема в с к р ы т и я  пластов с 

применением дренажных скважин

а/ Исходные данные. Квершлагом пересекается уголь
ный пласт, опасный по выбросам..-ГДощноо? ь пласта - 1 м ,  
угол падения - 75°. Уголь-средней крепости, газоносный.
В кровле залегает крепкий песчанистый сланец, в почве - 
плотный глинистый сланец. По простиранию пласта встречают
ся мелкие нарушения в виде сбросов.

Квершлаг имеет поперечное сечение в свету 5,7 м2, 
крепится металлической арочной! крепью. Проходка квершлага 
производится с помощью буровзрывных работ.

б/ Общие положения. Согласию общим положениям с 
расстояния до пласта 10 и /по кормаДб/ипоизводится буре
ние двух разведочшах скважин гя;. бяиой по 6м наедая для 
разведки пятиметровой толщи пооод около квершлага.
Диаметр скважин - 45 мм.

Для Прения применяются бурильные молотки ПР-ЗОя. 
Скважины бурятся через каждые 5м проходки квершлага.

Организация работ по прохождению квершлага с ведением 
разведочных скважин приведена в виде графика на рис-.32.

При проходе забоя квершлага к пласту угля на 6м 
правилами требуется уменьшить сечение квершлага до 5 м2.
Так как 'в данном случае сечение квершлага небольшое 
/ - 5,7 м2/, изменение его не делается.

После того как до пласта расстояние станет Зм /по 
но рм аш ^ взрывные работы при проходке квершлага ведутся 
в режиме сотрясательного взрывания, т.е. люди из забоя 
выводятся на безопасное расстояние, на случай выброса, за
бой после взрывания осматривается в со о т в с т с вующе м порядке.
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На рис. 33 дан график организации работ по проведению 
последней заходки квершлага перед вскрытием пласта*

в/ Определение параметров дренажных скваж§.Пои п о 
ходе забоя квершлага на расстояние 5м до пласта производится 
изменение газового давления в массиве угля по методике, 
указанной выше /раздел первый/. Если давление газа в пла
сте to и более атмосфер, применяется дегазация с помощью 
дренажных скважин. Последним дренируется угольный массив 
и таким путем снижается давление газа до величины менее 
10 атм.

Согласно правилам безопасности дренирован №  подлежит 
площадь пласта, равная поперечному сечению квершлага плюс 
полутораметровая зона вокруг него, т.е. в данном случае 
общая площадь дренирования /рис.34/ равняется:

S = (с + з ) ■ (n + 3 )*(£ ’A + 3 )-fc 4 + 3 j

Ввиду того, что уголь пласта обладает слабой трещи
новатостью, радиус дренирования принимается равным 1м. 
Площадь зоны дренирования одной скважиной равняется:

3,14 . 12 = 3,14 м2.

Число дренажных скважин определяется по формуле:

/ /  -iirL.1,2 =  11 скважин,
S  3,14

где - £  коэффициент запаса, равный 1,2,

Расположение дренажных скважин в забое квершлага 
производится равномерно, как показано на рис.34. Диаметр 
скважин принимается 120 мм, глубина - 3-4м согласно чертежу.

г/ Бурение дренажных скважин. Бурение скважин произ
водится станком КА-2м-300, так как более усовершенствован
ные станки будут выпускаться в ближайшее время.

Станок устанавливается на деревянной раме, распол
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гаемой непосредственно на почве выработки, против места 
бурения скважины /рис.9/. Деревянная рама позволяет рас
положить станок так, что ось вала его будет находиться на 
высоте 1100 мм от почвы выработки. Это положение оси вала 
обеспечивает возможность бурения всех скважин согласно 
паспорту, причем потребуется только перемещение станка 
в поперечном направлении выработки по мере перехода от 
бурения одной скважины к другой. Схема расположения станка 
у забоя при бурении дренажных скважин дана на рис. 35,

Требуемое направление скважин в горизонтальной пло
скости достигается перемещением и поворотом станка, а в 
вертикальной - с помощью соответствующего устройства.

Направления оси шпинделя станка при бурении скважин 
задаются с помощью маркшейдерских приборов.

Обслуживание станка производится двумя проходчика
ми, которые управляют работой станка, наращивают штанги, 
убирают штыб и пр. Обычно на бурении скважин заняты члены 
проходческой бригады, прошедшие специальный инструктаж. 
Лучшие показатели по бурению могут быть получены при орга
низации специальной бригады по бурению дренажных скважин.

бурение скважин осуществляется в присутствии смеп- 
ного вентиляционного надзора, который ведет наблюдение за 
выполнением проектной схемы расположения дренажных сква
жин, за метано выделением из скважин и газодинамическими яв
лениями в процессе бурения скважин /зажатие инструмента, 
удары в массиве и т.п./. Бее эти данные отмечаются в рапор
тах и используются начальником вентиляции при заполнении 

. бурения опережающих скважин
журнала производствачи разработке мероприятии по безопас
ности работ.

На бурение 11 дренажных скважин отводится в общем 
4  смены /рис.36/.

Время на выполнение отдельных операций каздого 
процесса установлено по нормам, приведенным в нормировоч- 
никах /Сборник норм выработки на горные работы для шахт



рас. Ъ5. Схем а располож ения Сурового станка в  забое, выработки.
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обеспечивает перебуривание толщи пород и вскрываемого уголь
ного пласта.

В качестве ЕВ принят аммонит ГОКБ-20 в патронах 32 мм. 
Диаметр шпуров - 36 мм. В каждый шнур закладывается 9 патро
нов . Забойка занимает больше 1/3 глубины шпура, что удов
летворяет правилам безопасности.

Заряжние производится после того, как все шпуры в 
забое пробурены, очищены и проверены. Дренажные скважины 
перед заряжанием забиваются глиной.

ж/ Инструкция по сотрясательному взрыванию, для 
данного забоя разрабатывается инструкция, устанавливающая 
порядок и технику сотр:сатеявного взрывания. В нейзказьвашт- 
ся место отвода людей и мероприятия по безопасному ведению 
работ.

з/ Проветривание забоя. Проветривание квершлага осу
ществляется по схеме “вентилятор-трубы". Воздух по трубам 
подается нагнетанием. Вентиляторная установка и вся пуско
вая аппаратура располагаются за пределами квершлага, на све
жей струе воздуха.

Применяются металлические трубы диаметром 3,5м, Этими 
трубами обеспечивается надежность проветривания выработки, 
проводимой по пластам, опасным по выбросам.

Согласно расчетам*/ к забою квершлага должно подавать
ся воздуха не менее 1,0 мЗ/сек.

Для подачи воздуха по трубам применяется установка, 
состоящая из двух осевых секционных вентиляторов типа 
С Ш - 5 .  Установка работает непрерывно.

После взрывания шпуров проветривание выработки долж
но осуществляться за Еремя не более 25-30 мин.

х/ Методика расчета дана в Инструкции по проектированию и о р 
ганизации проветривания при строительстве шахт, разработан
ной УкрНИИОМШС и утвержденной МСПУП УССР в 1957 г.
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и / Осмотр забоя, Осмотр забоя после взрывания шпуров 
производится по правилам'для сотрясательного взрывания. 
Порядок осмотра выработки после сотрясательного взрывания 
подробно указывается в инструкции.

По графику на осмотр выработки отводится 1 час. Ото вре
мя слагается из времени ."на:

ходьбу 200 м до выработки и 200 м
по выработке —  10 мин

замер газа во время прохода 5 заме
ров по 2 млн. - 10 мин

осмотр забоя - 5 мин

уход из выработки до места располо
жения телефона или на поверхность - 10 мин
сообщение о разрешении качать
работу в забое - 5 мин

Приход рабочих г забой - 20 мин

Осмотр осуществляет взрывник, представитель вентиля
ционного надзора к начальник /или его помощник/ участка.

к/ Уборка породы и крепление. Взорванная порода уб; 
рается в вагонетки с помощью погрузочной машины ГГбЛ-5. 
Разборка породы и оконтуривапие забоя по угле с помощью 
ударных инструментов не допускается. Крепление, выработки 
производится арочной крепью из металла слецпрофиля.

Дальнейшая разделка закруглений и крепление узлов 
производится по отдельному проекту.

л/ Другие процессы. Все другие процессы, как то: на
стилка пути, устройство водоотводной канавки, наращивание 
труб, производятся после уборки породы в смены, указанные 
графиком организации работ /рис.38/.

В тех случаях, когда вскрытие пласта осуществляется 
выработкой суженного сечения, проходка ее далее приостанав
ливается и производится расширение до требуемого сечения.
В данном случае расширение выработки не требуется.

и / Организация работ и труда. Общая организация работ 
по нокпытитп п ласта  п о ка зан а  на снолном г п я Ъеткр /п и с .30/
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Рис■ 39. СВодный грасрик орюншации работ по вскрытию пласта 
Сотрясательным ЬърыЪанием.
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Работы выполняются бригадой рабочих, разделенной на смен
ные звенья.

и/ Технико-экономические показатели. Технико-экономи
ческие показатели вскрытия пластов по данной технологической 
схеме даны в таблице 8.

Таблица 8

т
пп

1

2

3

Еяин Проведение выра- 
Наименование показателей * боткиИЗМ . — — — —— — — — — — —

Обычные При вскры
тии

Длина квершлага на участ
ке вскрытия м 12 12

Время вскрытия с учетом
подготовит.работ сутки 4 б

Среднемесячное продви
гание м 72 48

о/ Условия применения технологической схемы вокаыгкя.

Технологическая схема применима для вскрытия пластов, опас
ных по внезапным выбросам угля и газа, с углом падения не 
; ы- 55°. При меньшем угле падения пласта глубина шпуров

. > аыот.:::тся выше целесообразного предела /5-5,5м/.
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2 т Технологическая схема в с к р ы т и я  пластов с 

применением активной дегазации

а) И с х о д ные данные. Принимаются се исходные д а н 
ные, что 11 при вс к рыт и й  но перво* схеме.

О) опр е д е л ение параметров дегазации. Зона у голь- 
ного пласта, пересекаемая квершлагом, п р е д в а р и т е л ь 
но дегазируется цутем отсасывания газа через сква

жины, присоединенные к вакуум-насосной установке. 
З о н а  занимает площадь 29 Определение ук а з а н о 
пр и рассмотрении технологической схемы и I .

Радиус влияния д е г а з а ц и о н н ы х  сквамин пр им ер но 
в д в а  раза больше, чем др е н а ж н ы х  скважин. В д а н 
ном случае принимается радиус влияния, равный 

ж м.
Одна скважина обеспечивает дегазацию п л ас та 

площадью:

По ус ловиям расположения скважины по де г а з и 

р у ем ой площади ( рис .40) принимается четыре с к ва
жины. Диаметр скважин принимается 120 мм, гл уб ин а 

3 - 4  м.

в) Бурение скважин производится так же, к а к  у к а 

зано в первой схеме бурение др ен аж ны х скважин. 
Орга ни за ци я буровых работ дана гр афиком на рис. 41.

Число дегазационных скважин равняется



1
i

//А /скбажин
Д и о п а г р
С кД сг ме ,нн

Длина
слоажнм.

У г о л  н а  k s ?g н а Лр'-те
чани$К  Д а р т , к  г о р и з . лп/- 2 /2 0 3700 909 0 ° Iз - ч /2 0 3/S0 3 2 ’ 6 °

Рис ho Вскрытие пласт а с применением дегазации (параметры 
и схема расположение дегазационных скЬажин).
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г ) Процес; дегазации. Для дегавации применяется перед
вижная Еакуум-пасоснал установка (рис.19). К газопро
воду, проложенному от неё, ирисо'еднняютея-. сквшхинв, 
у ш со ти еш ле- герметизатором (рас.42). На дегазацию от
водится две смены (рис.41).

А ) Паси орт оу р ов эры вн ых раб от а с отрясатель ное взры
вание;. таюае же, как это принято при вскрытии по 
технологической схеме 1? I. Все другие подготовитель
ные работы такие же.
е) Организация работ по вскрытию. Сводыт  график

организации работ по вскрытию пласта пр^Д'ланлслг. 
на рис. 43. Численность бригады проходчиков и форма 
организации труда те же, что при вскрытии п о ■ .первой 
технологической схеме.

ж) Техник о-эк о н о ш  ческие пок аз ател я и р ыз ед е ны в 
табл. 9.

Таблица 9

Iш  
пп Наименование пока

зателей
Един.
изм.

Проведение
выработки

Обычное При
вскры
тии

I Длина выработки на 
участке вскрытия и 12 12

2 Время на вскрытие с 
учетом подг.работ сутки 4 5

3 Среднемесячное
подвигание м 72 50

з) Условия применения технологической схемы. 
Данная технологическая схема применима во всех 
случаях вскрытия опасного пласта. Преимуществом её 
является ускорение процесса дегазации массива и 
удаление газа, минуя атмосферу выработок. Особенно 
рекомендуется эта схема при вскрытии пласта со



Рас. 42. Расположение  ̂ дегазационного оборудования и сквамсин при дегазо
Qua ЬскрыЪаемого пласта.

{-дегазационная ск сажи на , 2-герметиъатор  ̂ 3 ' зажинна? голобка; к-манометр)
5 ~ Саадин  отельные, шланги; о - гаътроЪоо.
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1

Наименование, операций

bpvi?
по

грхть
Ч

смей

С  м е н ы

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 /1 12 13 14 16

I—  

/6 /7 18 /9 20

/ Проведение Квершлага с бурени
ем раъЬеаочных скваж ин 10

а

2
—

—

г бурение  дегазационных Скважин 
и йеюзауир угольною массива

3 Проведение последней захедки квеалл 
6  режиме сотрясательн■ бзрыван.

к Вскрыт ие пласт а А |

Рас. къ. СЬсдный ipacpuK организации работ по вскрытию 
пласта о применением дегазации.
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слабой трещиноватостью и  пористостью угля.

8 . Технологическая схема вскрытия пластов 

с применением каркасного крепления.

а) Исходные данные. Исходные данные принимаются 
те же, что и для технологической схемы I" I . Уголь 
пласта - слабый.

б) Сущность способа. За два метра до пласта пр ох од
ка КЕершяага приостанавливается. У забоя делается 
расширение выработки так, что вокруг площади забоя 
квершлага образуется зона шириной В О  см. В направ
лении вскрываемого пласта по контуру квершлага бу
рятся скважины диаметром ВО мм, которые за пере
сечением пласта, внедряются в породу на 40-70 см. 
Расстояние между скважинами должно быть не более 
0,3 м.

В пробуренные скважины вводятся на всю глуби
ну металлические трубы диаметром 60 мм. Концы труб 
выступают из скважин па 50 см. Под выступающие ко н
цы труб у самого забоя выкладывается каменная или 
железобетонная арка, внутренний просвет которой 
равняется площади сечения квершлага при вскрытии 
пласта. Вместо каменной можно устанавливать ме
таллические арки из епецпрофиля.

Полученная таким образом каркасная передовая 
крепь сопротивляется выбросным силам и предотвра
щает внезапный вьброс угля и газа при вскрытии 
пласта.

в) Расширение забоя квершлага. Расл;прение квер
шлага у забоя в большинстве случаев производится 
вручную с помощью отбойных молотков. По длине 
квершлага, считая от забоя, расширение делается 
на три метра, достаточное для обеспечения бурения 
скважин.
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г) Определение числа каркасных скважин .

Скважины располагаются ма линии, проходящей в SO см 
от контура выработки. Первые снизу скважины рас
полагаются на 1/3 высоты арки, а последующие -через 
каждые 0,3 м.

Число скважин подсчитывается по формуле:

л / _ 1*3h + 2,477
К " ' >

где h - высота стенки арки, м;
? - радиус закругления (свода) по линии 

расположения скважин, м;
£  - расстояние между центрами скважин, м.

В данном случае h = I,/  м, 7 * 1,5 м и 
= 0,3 м. Число скважин /  = 19.

Ддя удобства бурения скважин и заводки труб в 
скважины последние бурятся под углом 5° к оси выра
ботки. Расстояние между скважинами в плоскости пла
ста делается ее более 0,36 м.

Диаметр скважин - 80 мм, длина скважин ука
зана в табл. 10

Таблица 10

?

t

ШР скважин ; Длина 
: м

9 I и Ш 19 4
f 2 и Ш 18 3,9
IP 3 и Ш 17 3,8

9 4 и ® 16 3,7

IP 5 и Ш 15 3,6

. ПОД скважин : Длина, 
; * м

» 6 I I- !4 3,5
№ 7 и В 13 3,4
№ 8 и Ш 12 3,3
№ У и Ш II 3,2
9 10 3,1
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д) Бурение каркасных сква?ш н  производится станком 
К А -2 М -3 0 0 . Паспорт расположения скважин и станка при 
бурении дан на рис. 44.

е) Возведение подпорной арки. Выступающие концы труб

опираются на арку, которая возводится после ввода 
труб в скважины. Стенки арки делаются из кирпича, 
а свод - из бетона.

ж) Другие процессы. Все остальные процессы после 
возведения каркасного крепления шполняются так же, 
как указано при описании технологической схемы Ш I. 
Бурятся шпуры, заряжаются в режиме сотрясательного 
взрывания. В необходимых случаях производится расши
рение квершлага.

з) Организация работ по вскрытию пласта. Органи
зация работ по бурению скважин и возведению каркас
ной крепи дана графиком (рис. 45). Общая организа
ция работ по вскрытию пласта приведена на сводном 
графике (рис. 46). Работает комплексная суточная 
бригада в составе 16 человек.

и) Технико-экономические показатели данного 
способа вскрытия приведены в таблице II.

Таблица 11

№
пп

• Наименование
* показателей 
1ф

#Един. ? 
;измер. ;

Ировед.вырабо тки

Обы чн ые * При иоычные .вскрытии

I Длина квершлага на 
участке вскрытия м 12 12

2 Время вскрытия с 
учетом подготов, 
работ сутки 4 б

3 Среднемесячное 
подвиг. вьр або тки м 72 48
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Рис. 4б. Сводный грасрак организации работ по вскрытию пласта 
С применением Каркас носа крепление.
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к ) Услов ия применения способа вскрытия. Технологиче

ская схема вскрытия с пример! ением пер его г ого каркас
ного крепления применяется в случаях, когда давление 
газа в пласте не удается снизить до 10 ат, а так же 
при наличии относительно устойчивых боковых пород и 
мягкого еьпучего угля.

:щолр г и ч_ <^ ^ . л ж и т п в  .с

помощью штангового крепления.

а) Исходные данные, исходные данные принимаются преж
ние.

б) Сущность способа. За два метра от пласта проходка 
квершлага останалшзается и производится подготовка к 
вскрытию . У забоя делается расширение выработки на 
величину 300 мм. В направлении вскрываемого пласта по 
контуру квершлага бурятся скважины. диаметром 100 мм, 
которые за линией пересечения угольного пласта внед
ряются в породный слой на глубину не менее I м. Для 
удобства бурения некоторым скважинам предается не
большой угол (Ь-?°).

В пробуренные скважины вставляются металлические 
штанги диаметром 60-?0 мм. На конце штанги, заведен
ной в скважину, имеется анкерная головка, с помощью 
которой штанга закрепляется в породе, на открытом 
конце имеется резьба и навинчивающаяся гайка с широ
кой шайбой. Длина резьбы поззоляет при навинчивании 
гайки создавать сжимающие усилия, передаваемые на ок
ружающие породы.

В результате стягивания пласта металлическими 
штангами по контуру выработки создается зона повьшен- 
ной прочности угля, что оказывает противодействие силам, 
развязывающим выброс (горному давлению и давлению газа 
в пласте) при вскрытии пласта.
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в) Работа по расширению квершлага» Эти работы выпол
няются так же, как и при способе вскрытия с помощью 
каркасного крепления. Величина расширения по глубине 
и длине принимается такая же.

г) Определение числа штанговых скважин» Исходя из 
опыта применения штанговой крепи для крепления выра
боток, расстояние мэжду скважинами в данном случае 
должно приниматься в пределах 0,5 - 0,9 м  в зави
симости от ц е л о с т и  боковых пород.

Скважины располагаются на линии, проходящей 
в 150 мм от контура выработки. Первые снизу сква
жины располагаются на 1/3 высоты арки, а последующие 
скважины отстоят друг от друга на расстоянии

В соответствии с этим число скважин для штанго
вого крепления подсчитывается по формуле:

= 1,3/4 + 3 ч

“ У  *
где h - высота стенки арки, м;

ч - радиус свода по линии расположения 
скважины, м:,

S  - расстояние между центрами скважины, м .

д) Бурение скважин для штанг. Оборудование и поря
док бурения скважин такие же, как и при каркасном 
креплении.

е) Установка ш т анг. Конструкция применяемых штанг 
дана на чертеже ( р и с .47)• Подготовленные к уста
новке штанги доставляются к забою на вагонеточных 
платформах. Их длина должна отвечать точно глубине 
каждой скважины, указанной в паспорте. Установка 
штанг производится в соответствии с требованиями, 
указанными в инструкции к паспорту.



Рис. 47 :x'KDOimue пласта а применением штан-
гобоб прели, ______
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ж) Остальные процессы. Все остальные процессы после 
установки штангового крепления выполняются так же, 
как это указано при описании технологической схемы
® I. Согласно паспорту буровзрывных работ бурятся 
шпуры, заряжаются и взрываются в режиме сотрясатель
ного взрывания.

з) Организация работ. Организация работ по бурению 
скважин для штангового крепления дана в виде графика 
(рис. 48). Общая организация ребот по вскрытию пласта 
приведена на сводном графике (рис. 49). Работы выпол
няются комплексной суточной бригадой в составе 16 
человек.

и) Технико-экономические показатели. Время, задалжи- 
ваемое на, подготовку вскрытия пласта, несколько мень
ше, чем при каркасном креплении. Остальные показате
ли те же, что и при вскрытии пласта с п о ш щ ь ю  кар
касного крепления.

к) Условия приме нения . _ Вскр ытие пластов,оп асв ых 
по выбросам угля и газа, с помощью штанговой крепи 
особенно применимо при слабых углях, имеющих малую 
газопроницаемость^ крепких боковых породах.

Применение этого способа ограничивается дайной 
штанговой крепи, которая допускается не более 8 м. 
Поэтому он пригоден для случаев крутопадающих 
пластов средней и малой мощности.

5. Технологическая схема вскрытия пласта.

с применением предварительного увлаж

нения массива угля.

а) Исходные данные. Исходные данные принимаются 
прежние.

б) Сущность способа, после того как забой квершлага 
подойдет к опасному угольному пласту на расстояние
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два мксра, в направлении пласта бурятся скважины 
(шпуры). Через ода и скважины нагнетается вода под 
давлением 30-50 атм, через другие -  выходит газ из 
у гля . За счет увлажнения угольного массива происходит 
его дегазация. Таким образом, процесс дегазации уско
ряется.

в ) Установление параметров увлажнения._ Сквшны бу
рятся попарно, так что одни служат для нагнетания 
воды, другие -  для выхода газа из угля ( рис.50 ). 
Скважинам придается, наклон за внешнюю сторону выра
ботки, чтобы увлажнением охватить площадь пласта, рав
ную сеченшэ вскрываюцей выработки и полутораметровой 
полосе угольного целика вокруг контура выработки, 
исключая пот,ошву её..

Га с ст о ли ие м ежду с ква жи па ми устан ав лив ается 
опытным путем, для чего предварительно бурятся две 
скважины на расстоянии л друг от друга. 8 одну сква
жину нагнетается вода и,если ■ черев сутки вода пока
жется в другой скважине,, расстояние X принимается 
для бурения у у г  их скваяин.

Для ориепта, ооо.чного определения расстолпид 
между скважинами можно -испопь'зовать формулу ЗостНИИ:

где ч 

/

О, I *  0,41.

козурицлепт крепости угля по шкале 
прол. Протодьяконога.

Число сквашн аа всю дегазируемую площадь опреде
ля ет ся по.wo р i у  л е :

У  = 2  v ,

где J* -  площадь пласта, подлежащая дегазации, м2;

%  -  расстояние меж,у подающей воду и отводящей 
газ скважинами, м;

К -  коэффициент запаса, равный 1,2.
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Рис. 50. дснрЬ/тие пласта с применением увлаж
нения угля ( расположение с/фажин В заЗое)
1,2,3,4,5,6,7.8,9. ю,41 ~ скбажимЫ для нагнетания смачиЗаю* 
сцего раствора Ф кднм ;
I]й;Ш;Е, I , % Ш,Ш, #, К - снбажины для выхода газас&мм

-*
м
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Из полу чен ного по формуле числа половина скважи
ны служит для нагнетания воды и другая половина - для 
отвода газа.

Для ускорения процесса дегазации за счет лучшего 
смачивания угля вместо воды может нагнетаться смачи
вающий раствор. Нагнетание воды или смачивающего ра
створа производится одновременно во все скважины и 
продолжается до тех пор, пока он проникнет в газо
отводящую скважину, после этого увлажнение прекраща
ют и,если давление газа в пласте не превышает 10 атм, 
приступают к вскрытию пласта сотрясательным взрывани
ем. В том случае, когда да л е н и  е газа выше 10 атм, 
вскрытие пласта не производится до тех пор, пока 
давление не снизится до указанного предела.

г) Оборудование для у влажнения угля, рдя нагнетания 
воды в пласт применяется установка, состоящая из 
насоса типа ГБ-351 с пневмоприводом ПШ - 2 0 ,  резервуа
ра (шахтная вагонетка) с водой или раствором, кол
лектора, служащего для присоединения герметизирован
ных скважин. Скважины закрываются гидрозатвором
типа ГУ-3 или ГУ-4, имеющим маномэтр и соедини
тельную цуфту (рис. 51).

д) _Бурение скважин. Бурятся скважины диаметром

40-45 мм. Для бурения применяется станок пА-2м-сЮ0. 
Можно бурить скважины бурильными мо л о т к а ш  ПР-2л. 
Организация работ по бурению скважин для увлажнения 
массива показана на графике (рис. 32).

е) Остальные процессы. Все остальные процессы после

увлажнения массива выполняются так же, как это 
указано при описании первой технологической схемы. 
Шпуры бурятся согласно паспорту буровзывных работ, 
заряжаются и взрываются с соблюдением требований 
11Б по сотрясательному взрыванию.



/ -  Насос f 2 - Bcacbidatompu шланг 5* резерВуар со смаоиВающим pacmSopoMj k -коллек
тор с Отводами и регуЛироВоинЫми Вентилямиf 5• нагнетателЬнЬ/и шланг.,
6'СоединительнаЯ М3фта) У- HQHOMempj В- гидрозатВор, 9- ск$ажина для нагнета
ния додЬ̂  ю- скважина для Выхода газа.
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ж) Организация работ. Организация работ по предва
рительному увлажнению массива угля представлена гра
фиком (рис. 52). Всего на эти работы задалжявается 
пять смен.

Общая организация работ по вскрытию пласта 
приведена в виде сводного графика (рис. 53).

з) Технико-экономические показатели. Длительноеть 
вскрытия пласта и скорость проведения выработки 
через пласт, опасный по выбросам а остаются при
мерно такими же, как и при схеме вскрытия ffi I. При
менение же сложного оборудования для увлажнения 
угля несколько удорог^ает работы. За счет сокраще
ния времени на дренирование пласта общая стоимость 
вскрытия значительно сокращается.

и) Условия п рименения технологической схемы вскры
тия. Вскрытие пластов, опасных по выбросам, с 
предварительным увлажнением массива угля применя
ется при тех же условиях, что и схема с применением 
дренажных скважин. В этом случае уголь пласта мало
газопроницаем и боковые породы достаточно устойчивы.

Б. ПОЛОГОПАДАЮЩИЕ ПЛАСТЫ

I» Технологическая схема вскрытия пластов с применением 

дегазации (скважины бурятся из котлована)

а) Исходные данные. Поло г опадающий пласт (угол
падения - 10°, мощность - I м) вскрывается квер
шлагом. Последний подходит к пласту со стороны
кровли.

Расположение квершлага и оборудования в нем, 
а также крепление указаны на чертеже (рис. 54).

б) Общая схема вскрытия. После того как 
забой квершлага подойдет к пласту угля на 2 м 
(по нормали), работы по проходке квершлага оста-
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нашиваются, 1фепь устанавливается до забоя и про
водится подготовка к предварительному вскрытию пласта.

Для этой цели в направлении пласта бурится кон
трольная скважина и через нее измеряется газовое 
давление в пласте. Если давление газа в пласте выше 
!0 атм, производится дегазация и снижение таким 
путем газового давления. Для этого в почве квершлага 
бурятся шпуры, пересекающие пласт, которые служат 
после дегазации пласта для предварительного вскры
тия пласта.

Количество и расположение шпуров и заряд ВВ 
выбираются с таким расчетом, чтобы было осуществлено 
вскрытие и образован котлован достаточных размеров 
для бурения дегазационных скважин станком ЛВС-4.

Взрывание шпуров осуществляется в режиме сотря
сательного взрывания. Взорванная порода и уголь уби
раются, и котлован крепится. Уборка породы про
изводится погрузочной машиной с выкидкой материала иэ 
котлована вручную.

На подошве котлована устанавливается буровой 
станок, с помощью которого пробуривается две дегаза
ционные скважины по углю диаметром - 300 мм, глуби
ной 20-25 м. Скважины герметизируются и подсоединяют
ся к газопроводу вакуум-насосной установки.

После окончания процесса дегазации возобновляет
ся проходка квершлага. Взрывные работы ведутся в обыч
ном режиме. Как только забой квершлага пересчет уголь
ный пласт, проходка приостанавливается и по пласту бу
рится вторая серия скважин указанных размеров. На 
дегазацию отводится несколько смен, после чего про
ходка квершлага продолжается. При этом забой по углю 
опережает породный на 2 м.

в) Организация работ. Все работы выполняются по 
проекту, разрабатываемому во всех деталях для кт  
дого случая вскрылия. Работы выполняются суточной 
комплексной бригадой рабочих. График организаций
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работ приведен на рис. 55.
Работы по вскрытию пласта считаются завершен-*, 

ными, если забой квершлага отошел от пласта угля в«
3 м (считая по нормали).

г ) Технико-экономические показатели. Общая протяжен
ность квершлага, связанная со вскрытием пласта (угол 
падения - 10°), равняется 101 м . Весь этот участок

квершлага слагается иэ следующих частей: бурение 
разведочных скважин - 40,3 м, проходка в режиме 
сотрясательного взрывания - 5,8 проходка с вы
емкой породы до угольного пласта - 1 1,5 м; проходка 
с пересечением угольного пласта - 2 6  м и  проходка 
за угольным пластом (отход на расстояние 3 м от 
пласта) - 17,3 м .

Общее время на вскрытие пласта - 62 сут. 
Среднемесячные темпы проходки квершлага при вскры
тии пласта

(101 : 62 ) 25 - 40 ь^мес.

При этом обеспечивается безопасность работ.

д) Условия применения схемы в с к р ы т и я .  Эт о т  спо
соб вскрытия приемлем при вскрытии пологопадаю
щих и наклонных пластов, причем он может применять
ся как в случае подхода квершлагом к пласту со 
стороны кровли, так и при подходе со стороны почвы.
В последнем случае предварительное вскрытие пласта 
производится взрыванием шпуров, которые бурятся 
вверху. Камера для бурения скважин для дегазации 
устраивается также вверху квершлага.

Еместо дегазационных могут буриться дренажные 
скважины, но тогда время на дегазацию должно быть 
удвоено.

пластов,
2. Технологическая схема вскрытия^б.ТГрше-

пород толщу)

а) Исходные данные принимаются те же, что и для
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схемы В I

d) Общая схема вскрытия (рис.56). После того как 
забой квершлага подойдет к вскрываемому пласту на б v 
(считая по нормали), приступают к бурению дегазацион
ных скважин. Ирм этом бурится сначала одна серия сква
жин для дегазации нижней части зоны пласта, по которой 
пройдет квершлаг, а затем после подхода забоя ближе 
к пласту бурится вторая серия скважин для дегазации 
верхней зоны пласта.

Пробуренные скважины герметизируются и присоеди
няются к газопроводу и вакуум-наеосной установке.
Под влиянием вакуума происходит ускорение процесса 
дегазации. Кроме того, отсасываемый газ отправляет
ся на поверхность* ш н у я  атмосферу выработки.

Таким образом, квершлагом производится вскрытие 
пласта, предварительно дегазированного путем отсасы
вания газа через скважины.

в) Бурение скважин. Скважины бурятся из камер, устра
иваемых по бокам выработки. Размеры камер: длина -
2 м, ширина - I м и высота - а м. В камере устанавли
вается станок ЮШ-300. Из камер бурится первая серия 
скважин: три - из левой и три скважины - из правой.
Диаметр скважин - 120 мм. В период бурения скважин 
проходка квершлага не останавливается. Камеры, из 
которых бурятся скважины второй серии, устраиваются 
при подходе забоя квершлага на 2 и до пласта.

г) Организация работ. За время бурения скважин, 
второй серии и дегазации верхней части пласта 
забоем квершлага производится вскрытие пласта. Да
лее квершлаг при проходке пересекает пласт всем се
чением о

Все работы по вскрытию пласта ведутся по гра
фику организации работ, который приведен на черте
же (рис. 56).
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д) Технико-з ю н  о т ческие показатели. Общая протяжен
ность квершлага, связанная с вскрытием пласта, равня
ется 101 м, общее задалживаемое время на вскрытие-61 
день, средние темпы проходки квершлага - 41,5 м/мее.

е) Условия применения технологической схемы вскрьдия.

Условия применения схемы вскрытия те же, что и для 
цервой схемы. Более эффективно применение данной схе
мы вскрысия при больших углах падения пластов.

3 ± ская _ схема _вскрытия_ пласта_

п 29. £ т22 £ 95-22 _±х вы ешш_ породы

до_пласша_

а) Исходные данные принимаются прежние.

б) Общая схема вскрытия . Данный способ вскрытия яв
ляется вариантом первой схемы. Все работы до момента 
взрывания шпуров, пробуренных в почве квершлага, и 
вскрытия пласта котлованом остаются те же.

Далее квершлаг проходится всем забоем,откры
тым до пласта угля. По мере продвижения забоя глуби
на котлована уменьшается и затем высота забоя стано
вится равной высоте квершлага.

Взрывные работы производил в режиме сотрясатель
ного взрывания.

в) Организация работ. Продшгание забоя осуществля
ется буровзрывным способом, заходаами величиной 2 м. 
Уборка породы производится породопогрузочной маши
ной. Из котлована выкидка породы производится вруч
ную. Часть породы от забоя перекидывается к задней 
стенке котлована, причем у забоя сохраняется рабо
чее пространство необходимых размеров для выполнения 
проходческих операций.

Организация работ по вскрытию пласта представ
лена графиками Срис. 57).
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г) Технико-экономические показатели. Общая протяжен
ность квершлага при вскрытии пласта составляет 101 м, 
время на вскрытие равно 63 суткам, средние темпы 
проходки квершлага -  40 м/мес.

д) Условия применения способа вскрытия. Способ вскры
тия применяется в тех же условиях, что и способ первый. 
При этом необходимо, чтобы газовое давление в пласте, 
опасном по выбросам, было не более 10 атм.
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А» КРУТОПАДАОЩЙЕ ПЛАСТЫ

I . Проведение выработок с применением 

дренажных скважин.

а) Исходные данные. Однопутевой штрек сечением 
5,7 mF h длиной 500 м проводится по угольному пла
сту, опасному по выбросам угля и гав а. Мощность 
пласта -  I м, угод падения -  75°. Уголь пласта -  
некрепкий i f  = 1 ,5 )  , трещиноватость -  средняя. 
Боковые породы -  устойчивые, крепкие. При проходке 
штрека подрываются породы кровли и почвы. По про
стиранию встречаются воны небольших геологических 
нарушений (утонения пласта, небольшие сбросы и др.)
б) Определение параметров бурения скважин, мето
дика определения параметров дренажных скважин 
приведена ранее ( стр*#-#). Путем расчета по этой 
методике получены следующие параметры дренажных 
скважин при различной величине заходки (таблица 12) 
При расчетах принят радиус дренирования 2 м.

Таблица 12

Параметры опережающих (дренажных) 
скважин.

Вели
чина

Р ади-
:ус вли

заход ;яния 
ки , и : скваж.

К-во;
сква*
ЖИН»-

ШТ.

Длина
жин,

:Верхи.

еква?-
м

? Угол накло-*наяМа^~ 
: на ?“ Н>:Длина 

. ------ ---------;сква-
Нижн . ! Верхи. ; Нижн . : жи н ,

! : : м

8 2 2 16 11 13 5 27

10 2 2 19 13 11 5 32

12 2 2 21 15 10 5 36



132-

Дренажные скважины принимаются диаметром 
250 мм и располагаются посередине мощности пласта.
в) Бурение дренажных скважин. Бурение дренажных сква
жин производится станком типа БВУ. Обслуживание 
станка производится д ля проходчиками, которые заня
ты управлением станка, наращиванием штанг, уборкой 
штыба, установкой и переноской станка на новое место.

Бур ен не с кважин осущест вляет ся в присут ствии 
сменного вентиляционного надзора. Обращается внима
ние на точное соблюдение схемы расположения скважин, 
интенсивность выхода метала и признаки газодинами
ческих явлений в процессе бурения скважин.

На бурение всех скважин одной заходки зодалжи
вается две сиены. График организации работ по буре
нию дан на рис. 58.

г) Выполнение проходческих операций. Штрек проходит
ся раздельным забоем по углю и по породе. Забой по 
углю, исходя из требования безопасности работ, опе
режает породный не более, чем на 2 м.

Выемка угля производится отбойными молотками 
типа ОМСП. Перерезка верхнего кутка производится 
ручны24 инетрум ен том. Выемка угля снизу вверх или с 
предварительной подрубкой (врубом) запрещается.

Отбитый уголь выбрасывается из забоя в выработ
ку вручную. Во время работ в угольном забое другие 
работы в призабойной части выработки не допускаются.

Выемка угля в забое штрека методом выбуривания 
ввиду отсутствия опыта его применения при проходке 
выработок по крутопадающим пластам не рекомендуется.
В дальнейшем при разработке и освоении техники вы
буривания угля в этих условиях метод выемки угля 
выбуриванием может получить преимущественное при
менение.
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Вслед за выемкой угля, по мере освобождения 
пространства, устанавливаются крепежные рамки для
крепления забоя по углю. Своевременное и качествен
ное крепление забоя выработок, проводимых по пластам, 
опасным по выбросам, имеет большое значение. Противо
действуя горному давлению., 1фепь воспринимает зна
чительную нагрузку на себя и тем самым вызывает 
уменьшение давления вышележащих пород на призабойную 
часть угольного пласта. Ввиду этого крепь забоя долж
на быть прочной, жесткой и удобной для быстрого воз
ведения.

С учетом указанного, а также с учетом того, что 
срок службы крепи в угольном забое короткий ( одна- 
две смены), для крепления угольного забоя принимают
ся деревянные стойки толщиной 15-17 см, подбиваемые 
под обапол или доску. Расстояние между стойками в 
рамке -  0,6 м, между рамками -  0,7 м (рис. 59).

Перед заряжанием и взрыванием шпуров по породе 
крепь из угольного забоя вынимается.

Шпуры по породному забою располагаются согласно 
паспорту буровзрывных работ (рис. 59). Для бурения 
шпуров применяются пневматические бурильные молотки 
типа ПР-24я или ПР-22. Молотки устанавливаются на 
пневмоподдержках. Применяются буровые коронки типа 
КД-43.

Для борьбы с пылью бурение осуществляется с 
промывкой, вода подается по водопроводу, проложенному 
по выработке. Применяется смачивающая добавка ДБ.

Заряжание шпуров осуществляется по окончании бу
рения всех шпуров по забою.

Во время заряжания шпуров выполнение других ка
ких либо работ не разрешается. В качестве ВВ принят 
аммоний ПЖВ-20, в качестве СВ -  электродетонаторы 
мгновенного действия и с миллисекундным замедле
нием (ЭД-8А-59 И ЭДКЗ).



Расположение шпуров 6 забое штрека
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Рис. 69. Паспорт крепления и буровзрывных работ в штреке.
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Заряжание шпуров производится мастером взрывни
ком и его помощником назначенным из проходчиков, 
имеющих Единую книжку взрывника.Взрывание производит
ся машиной типа ВМК-3/50 в соответствии с требования
ми ПБ.

Для дылеподавяения при взрывных работах приме
няются орошений и водяные заслоны.

Проветривание выработки осуществляется по схеме - 
вентилятор - трубы. Воздух по трубам подается нагне
танием. Вентиляторная установка и вся пусковая аппа
ратура располагаются за пределами проходимой выра
ботки на свежей струе воздуха.

Применяются гибкие прорезиненные трубы диамет
ром 0,5 м. Согласно расчетам к забою выработки по
дается не менее 1,5 м3 воздуха в сек.,при взрывных 
работах - не менее 2,4 мЗ/сек. Применяются вентиля
торы типа CBI-5. Вентиляторная установка работает 
непрерывно.

Осмотр забоя после взрывания шпуров производит
ся начальником участка или его помощником совместно 
с взрывником, производившим взрывание. При осмотре 
забоя обращается внимание на состояние крепи выра
ботки, проветривание и наличие безопасных условий 
для дальнейших работ в забое.

На осмотр забоя, исходя из практики, отводится 
в^емя 10 мин.

Для погрузки взорванной породы в вагонетки 
применяется погрузочная машина типа ПШ1-5. Машину 
обслуживают два человека: машинист и его помощ
ник. Кроме того, на подкатке вагонеток работает еще 
два человека. Для обмена вагонеток через каждые 
50-?0 м устраиваются разминовки.

Крепление выработки, как отмечено выше, иврает 
большую роль в отношений борьбы с внезапными выбро
сами и поэтому должно быть жестким, достаточно 
прочным и легко и быстро возводимым. Этим требова-
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ниям удовлетворяет арочное металлическое крепление 
из металла специального профиля.

Эта крепь возводится немедленно по мере уборки 
порода. Отставание арочных рам от груди забоя не 
должно превышать 0,5 м. Промежутки между рамами за
тягиваются железобетонными затяжками.

В качестве временного предохранительного креп
ления применяется выдвижная крепь.

д) Организация работ. Работы по проведению штрека 
выполняются по графику цикличности (рис. 60). График 
организации работ разработан, исходя из требований 
обеспечить нормальные темпы проходки при наличии 
полной безопасности работ. Требование безопасности 
работ обусловило принятие последовательного выпол
нения основных проходческих процессов при задалжи- 
ваниИ минимального количества людей в смену. Основ
ным мероприятием, обеспечивающим безопасность ра
бот при проходке (предупреждение выбросов), являет
ся бурение дренажных скважин. Величина заходки сква
жин-8 - 12 м или в с репьем 10 м. На бурение комплек
та скважин о т в о д а т е я 4 ^ рсмены (см. стр. ьб )ф

Во время бурения скважин другие работы в эабое 
не выполняются. Лишь на расстоянии не менее 30 м 
от забоя в это время допускается выполнение работ 
по настилке постоянного пути и производству вспо
могательных операций (варащивание труб орошения, 
водоотлива, вентиляции).

Цикл работ по проходке выработки завершается в 
течение двух смен.

Все работы по проходке выработки выполняются 
комплексной бригадой проходчиков, состоящей из 16 
человек. В каждую смену работает звено в количестве 
четырех человек. Бригадир, возглавляющий бригаду, 
работает 9 чередуясь по сменам. В составе бригады - 
12 проходчиков шестого разряда и 4 проходчика пя
того разряда.



N

п /
/П

П р о ц е с с ы  и  

о п е р а ц и и

О б ъ е м П о  с б о р н и к у  н о р м f t

1 *

В р е м я
'e m I  с м е н а й о м е н а Ш с м е н а Ш с м е н а

p i n т ип/ г а * 
б л и 
н а

Н о р 

т а

О п е р -
т т
С Н Г

Проча
•т ая
«р р ж ,

t p a i p u a j ч а с ы ч а с ы ч а с ы ч а с ы
ерш е

ч еегбо п а сы
М ину
ты 6 ^ 1  \8 '9 1 0  И a p t y H / i a № o w h i \ г г '1 9 5 \U 5

п о  у г л ю
; 1 1 j i j j ! j j 1; 1 1——1--!--’--р~

—f-
/ В ы е м к а  ч г л я  н а  о м М 3 5 , 6 6 7 h . i к .  4 в , г к 2 о о ■ » ■ ; i ! 1l j fcflUE ;

j
-4- j

? I 1 I ii 1 1 I р а м 6 4 0 4 / .5 1 5 ' й и з Х
—11""

1 У б о р к а  у  г л у  В р у ч н у / о ________ 5 . 6 ТО. 3 , 9 8 . 9 1 .1 8 и 5 0
[

- Ы  ■
1 J

-i ' 3 . . . ' !-
’

— По породе
—

~ ~

-1
' i! ! i i

’
т б у р е н и е  ш п у р о в к .п . 3 2 I k т 2 9 ,6 6 ,5 и J  _го ш щ i , u 1 -
2 в ы б и в к а  к р е п л е н и я ?  (р о л ь н о г о  з а б о я р а м 6 Н о {h O № и го _} Л - 11

...
1 J - 3 iJ

3 'З а р я ж а н и е  ш п у р 'о В ш т . I f - -  ‘ го я I i i j
к В з р ы в а н и е  и  п р о в е т р и в а н и е  з а б о я - 3 0 - ь i I 1

•I
I ! 4

5 О с м о т р  з а б о я - - - W _} J . I J _
ж 4 l ц :

6 У /Г о р к а  п о р о д ы  П М Л -5 9 ,  U в о 5 , 9 5 9 Ш X Т ” 2 0
7 7 1  fh ra . 4 ! Г

7 У с т а н о в к а  п о с т о р н н о й к р г л и  с ж /б з а т . рам 2 , 1 и 1 ,3 5 , 1 ,3 5 № h л . 1 *5 у i f fL ! m ^ d
4 L

8 Н а с т и л к а  п у т и м .п . ц § Ю , 4 1 0 , { ] 1.18 3 - " 1 5 ' 1 1 4 : J Щ

S Р а з д е л к а  в о д о о т л и в н о й  к а н а в к и М -р . ~г\ 1 3 7 1 ,3 7/3] 1 .6 5 и 20 I
"~‘Т ~ 1 i

t "T" 5
10 К р е п л е н и е  в о д о о т л и в н о й  к а н а в к и М .П . 2  '* Г к О 6 , 8 6 ,8 1 1 1 и 2 0 ___1_ . L i 1 _ L _ Li j

Р а с х о д  м а т е р и а л о в  н а  Ы  В ы  р а д о  т к и

,v
о /
/n

Н а и м е н о в а н и е

II I
/ й м м о н и т  п а е в  -  2 0 к г /б
г Э л е к т р о д е т о н а т о р ы ш т . /*

1 П р о в о д  д л я  в з р ы в а н и я м t o o

к К р у г л ы й  л  е с  Л  * 4 5  с м м * 0 .0 1

5 П й л о л е с м » a m

6 П и к и ш т . 6 2 $

7 'Ш а о б ь / е  к о р о н к и  к д  - и з 9f №

й
- j

М е т а л л и ц е с к и е  а р к и  

Ш Г В з а т я ж к и

ft

f?

/ . s

г о

f o ж / б  л о т к и м м t .b

11 ш п а л ы ш т . 1 Ж

/ / р е л ь с ы  С * 8 м .  в е с * 2 к к г П .М 4 / .о ~

13 Г П р у б ы  в о д о п р о в о д н ы е  4 > 2 5 m r

Ik т р у б ы  с ж а т о го  в о з д у х а  Ф 100 // к о

V Т р у б а  в е н г и л я и и о н - п р о р е з и и н 4 .0

СостаВ бригады Показатели по труду
н

%

К в а л и ф и к а ц и я

р а б о ч и х

^ З й г Ш Е И Ш З З Ш

7 1 В в В 3  12

2 _ П р о х о д ц и т Ж р а з р я д а Н Г~7]Г7~1 1 и
и т о г о ш ш Е к  /б

Наименование
1 М е л о б е к о -д н е й н а  i m  В ы р а б о т к и  к  

Z  С м е н н о й  п р о и з в о д и т е л ь » . j p a t w a  ?й,
Выполнение нерп Выработки

К-Во

ТШк

СВодный календарный грасрик работ на месяц

Наименование
П р о х о ж д е н и е  ш т р е к а  р 
б у р е н и е  д р е н .  с к в а ж и н  4~

3 Н а с т и л к а  п о с т , п у т е й  J

21З й \ 5 б  7 3

Й ш
й8 1 9 4 0 1 1

м е с я ц  а

dam w

i

ОборудоЬание, инструменты 
и инвентарь

Н

п/
/ п

Наименование ч
8 *1

&

1  г о р н о п р о х о д ч е с к о е  о б о р у д о б а н ш

1 б у р и л ь н ы е  м о л о т к и ш г .
б

г П ш б т о п о д д е р ж к и  П - к „ к

3 О т б о й н ы й  м о л о т о к „ к

и П о г р у з о ч н а я  м а ш и н а  пт-5 /
5 б у р о б о й  с т а н о к  Л 5 С - к „ /
6 В а г о н е т к а  В Ш Ч V 1 2

7 Выдвижные звенья 6*8 м кем . г

8 В е н т и л я т о р  с в М - 5 Ш Т - 4

9 О р о с и т е л ь н ы е  у с т р о й с т в а к а м . 4

10 Р у ч н о й  о р о с и т е л ь  P O - 1 ш т . г

Ц .  и н с т р у м е н т ы  и  и н В е н т а р ь

11 Л о п а т ы  у г о л ь н ы е ш т . 5

12 Л о п а т ы  п а р а д н ы е 99 3

13 Л а т ы tt /
1к К а й л а ff 2
1 5 К у б а л д а  б е с о м  6  к г f f /
16 т о п о р ы ш т . 2

17 ш т а н г и  д л я  б у р е н и я к о м . 1

18 Ш л а н г и  с ж а т о г о  В о з д ц х а р к \ м 4 0 0

19 Ш л а н г и  В о у с п р о В о д н ы е Ч ’ / З м [ в о

/701Н/ фЫ,го^7гз\■д- Рис. 60. Организация
ЛлХ юходке штрв-

вменении 
х скважин.

'ка при пк 
гножнь



- 139 -

Сводный график работ по проходке штрека дан 
на рис. 60.

е) Технико-экономические показатели.Чередование и 
порядок выполнения процессов и операций по проход
ке выработки обеспечивают полную безопасность работ. 
При этом обеспечивается скорость проведения вьработ- 
ки не менее 80 м/мес. За счет увеличения числа рабо
чих, работающих в забое, и совмещения операций работ 
можно несколько увеличишь скорость проходки выра
ботки, однако при этом происходит снижение безопас
ности работ.

Данная организация работ обеспечивает выпол
нение норм выработки на 100$. Перевыполнение норм 
выработки за счет четкого выполнения графика работ 
приведет к снижению стоимости проведения выработки.

ж) Условия применения технологической схемы про
ходки. Данная технологическая схема проходки выра
боток применима во всех случаях проведения горизон
тальных выработок по пластам, опасным по выбросам, 
мощностью 0,6 - 1,8 м, со средней и хорошей газо
проницаемостью угля.

Кроме того, в угольном пласте должны отсутство
вать газонепроницаемые пачки угля и прослойка по
роды, не позволяющие дренировать уголь по всей мощ
ности пласта.

На пластах с усиленным газовьделением иэ сква
жин и малым радиусом влияния их (менее 1,5 м) при
менять данную технологическую охещ нецелесообразно.

2. Проведение выработок с применением 

сотрясательного взрывания

а) Исходные данные. Проводится штрек сечением 5,7 м2. 
Всв условия проведения штрека те же, что в предыду
щем случае.
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б) Сущность мероприятия по безопасности работ.

Борьба с внезапными выбросами в данном случае состо
ит в обезвреживании этих явлений путем применения 
сотрясательного взрывания угля. Сущность этого спо
соба взрывания состоит в том, что наиболее опасная 
операция, при которой могут возникать внезапные 
выбросы - выемка угля, производится взрывным спосо
бом в известное время, когда приняты все меры пре
досторожности на случай выброса: люди выведены из 
забой и отведены на безопасное расстояние, электро
энергия отключена, вентиляция усилена и пр.

в) Паспорт сотрясательного взрывания. Методика 
составления паспорта буровзрывных работ при сотря
сательном взрывании приведена ранее (стр. бв-?б). 
Пользуясь этой методикой и исходными данными, уста
навливаем следующие параметры паспорта буровзрывных 
работ для данного случая.

Количество шпуров на площади угольного забоя 
равняетея

п «Jy = 2,8 . I . 4 = 12 шпуров,

где - площадь забоя по углю (2,8 - размер по 
ширине выработки, I - мощность пласта) ;

/Сшя — принятая норма шпуров на I

Исходя из сечения выработки и необходимости ве
дения работ по цикличному графику, глубину шпуров 
принимаем

£  сил — 2,25 м.
При величине к,и.ш= 0,9 величина заходки рав

няется
£  зах = «'-*25 . 0,9 - 2 м 

Вес заряда в шпуре принимается 

= 0,6 КГ.
Общий вес заряда по забою составив 

9 IS . 0,6 = 7,2 кг
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Для взрывания принимается аммонит ПЖВ-20 в пат
ронах весом 200 г и длиной 180 мм.

В каждый шпур закладывается

Z » 0,6 : 0,2 * 3 патрона

Цри этом коэффициент заполнения шпуров состав
ляет

Kg * ( г . & )  ldu<»~ (3.0,18):2,25в 0,24- 
Шпуры располагаются в два ряда.

Глубина врубовых шпуров на \0% болте отбой
ных:

^вруб в I»I .2,25 * 2 , 5  м%

Угол наклона шпуров:

врубовых - - ~ ~ М ~  = 9 ^  84°*0,9—0,4

отбойных 9 . 2 * 18; 90°,

оконтуривакмцих 4$с1ас- = 22,5 88°
U О, I

Шпуры бурятся пневмосверлами типа CI3P-II. На
дежное взрывание обеспечивается взрывной машинкой 
типа ВМК-3/50.

Паспорт буровзрывных работ приведен на рис» 61.

г) Инструкция по сотрясательному взрыванию. Произ
водство работ по сотрясательному взрыванию ведется в 
соответствии с § § 492-508 Единых пр аш л безопас
ности при взрывных работах, 1958 г. и разделом Ш, 
приложения 3 Прашл безопасности в угольных и слан
цевых шахтах, 1958 г.

Перед бурением шпуров забой должен быть очищен 
от породы, стенки выработки и грудь забоя орошены 
водой. Бурение шпуров производится с промывкой во
дой с добавкой смачивателя.
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Во время заряжания шпуров лица, не участвующие 
в этом, должны быть выведены из эабоя. Перед за ряж- 
нием должно быть произведено орошение забоя и самой 
выработки, прилегающей к забою, на длине не менее 
20 м.

На время взрывания в забое шпуров все люди 
выводятся на расстояние не менее 1000 м от забоя, 
считая по свежей струе, или на поверхность, если сеть 
выработок небольшая.

Перед производством сотрясательного взрывания 
вентиляционные устройства осматриваются и устанавли
ваются таким образом, чтобы избежать загазирования 
участка и соседних выработок в случае внезапного вы
броса угля и газа.

Сотрясательное взрывание должно производиться 
опытным взрывником, назначаемым приказом по шахте 
или мастером-взрывником, прикрепленным к участку.
При взрывании присутствует лицо технадзора не ниже 
помощника начальника участка.

Взрывание должно производиться с расстояния не 
ближе 200 м от забоя, считая по свежей струе. Перед 
заряжанием шпуров и сотрясательном взрыванием должно 
определяться содержание метана в воздухе выработки. 
Замер производится лицом вентиляционного надзора не 
ниже десятника.

Все лица, занятые на производстве сотрясатель
ного взрывания, должны быть снабжены изолирующими 
с амоспасат елями.

После проветривания, но не ранее, чем через 30 
мин., производится осмотр забоя, в котором производи
лось сотрясательное взрывание.

Осмотр забоя производится теми же лицами, 
какие производили взрывание. Во время продвижения к 
забою замеряющий метан идет впереди. При обнаружении 
метана в атмосфере в количестве 2$ и выше осмотр 
прекращается и принимаются меры по усилению венти
ляции.
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При обнаружении невзорвавшмхся зарядов шпуров 
ликвидация их производится по правилам, указанным в 
Единых правилах безопасности при взрывных работах.

В случае плохого оконтурив алия забоя выработки 
исправление его должно производиться с помощью бу
рения подбурков и взрывание их в режиме сотряса
тельного взрывания.

д) Выполнение работ по процессам. Буровзрывные ра
боты по породе производятся в соответствии с паспорт 
том, при составлении которого вьщерживаются обычные 
требования.

Отброшенный от забоя уголь грузится в вагонет
ки погрузочной машинзй типа ПМЯ-5, из забоя уголь 
выбрасывается вручную. Одновременная работа по 
выемке угля из забоя и погрузке его машиной не до
пускается. применение ударного инструмента для 
оформления угольного забоя не разрешается.

По мере уборки угля из забоя ус та нашивается 
крепь в виде стоек под обапол. Перед заряжением 
шпуров по породе крепь ив угольного забоя извле
кается, за исключением контрольных стоек, поддер
живающих породы на кромке забоя.

Взорванная порода убирается в вагонетки с 
помощью погрузочной машины 11Ш1-5. Крепится штрек 
вслед за уборкой породы металлической арочной 
крепью (рис. 62).

.в)_ Организация раб от_по_ пролодке штрека. Работы 
по проходке штрека ведутся по графику цикличности, 
который приведен на рис. 62; выполняется.-два'.цик
ла в сутки. ‘Работает* комплексная- суточная бригада 
проходчиков.

ж ) Тех нико-эконо маческие пок аза тели приведе ны 
в j?«j б л . не рис.. 62. Месячная проходка штрека рав
няется 96 м. Полная безопасность работ не обеспе
чивается
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з ) Условия применения технологической схемы, Прове
дение выработок с применением сотрясательного взрыва
ния может осуществляться при устойчивых боковых поро
дах, при любом давлении газа в пласте. Однако при 
давлении газа более 10 атм требуется предварительное 
снижение его, во избежание значительных выбросов.

Этот способ проходки применим по пластам угля, 
слабо газопроницаемым, когда другими способами нет 
возможности бороться с выбросами угля и газа.

3, Проведение выработок с применением 

предварительной дегазации

а) Исходные данные. Проводится штрек сечением 5,7 м?

Все условия проведения его те же, что в предыдущем 
первом случае.

б) Определение параметров дегазации. Дегазация уголь
ного массива в отличие от способа дренажных скважин 
предусматривает отсасывание газа от массива угля по
средством вакуум-насосных установок через скважины, 
пробуренные по пласту. Исследования показывают, что 
отсасывание газа по методу вакуумирования позволяет 
значительно снизить газовое давление в пласте и тем 
самым устранить очаги формирования внезапного выброса.

Для осуществления дегазации пласта бурятся де
газационные скважины, к которым присоединяется газо
провод, проложенный по выработке к месту расположения 
вакуум-насосной установки.

Дегазационные скважины бурятся станком БВУ из 
камер, располагаемых вверху и внизу выработки в тол
ще угольного пласта.

Во изоежание подсосов воздуха расстояние от 
стенки выработки до окважины должно быть не менее 1н.



Расстояние между скважинами по забою выработки 
выражается формулой:

h -  В + 2в = 2,8 + 2 . 1 *  4,8 м,

где В - ширина выработки по угольному пласту, м;
в - расстояние от стенки выработки до 

скважины, м.

Скважины бурятся веерообразно, под углом 3-4° 
к оси выработки. При глубине скважин 25 м забои их 
отклоняются от выработки на 1,5 м. Б связи с этим 
расстояние между скважинами увеличивается до вели
чины:

h * 2,8 + 2 . 1,5 + 2 . I * 7,8 м.

На основании имеющихся данных радиус влияния 
дегазационных скважин в два - три раза больше ра
диуса влияния дренажных скважин. Можно принять его 
колеблющимся в пределах от 3 до 9 м в зависимости 
от газопроницаемости угля.

В данном случае при средней газопроницаемости 
угля R « 3 . 2 = б м. Вея зона дегазации равняется 

= 2 . б = 12 м. Таким образом, две скважины, про
буренные по пласту по сторонам выработки, обеспе
чивают дегазацию полосы угля, по которой проводится 
штрек.

В случае, если 2 не будет удовлетворяться, 
возникает вопрос о сближении скважин или бурении 
третьей вспомогательной скважины из забоя выработки.

Дегазация угольного массива во многом зависит 
также от длительности отсасывания газа. Чем большее 
время будет действовать скважина, тем на большее» 
расстояние будет распространяться ее влияние. Ввиду 
этого целесообразно бурить возможно более длинные 
скважины.
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Принимается в данном случае длина скважин 25 м.
С учетом неенижаемого запаса, равного 3 м, бурение 
скважин и разделка камер для бурения будут произво
диться через каждые 22 м ( рис. 63).

в) Выполнение проходческих процессов. Выемка угля 
производится отбойными молотками так же, как и при 
применении дренажных скважин. Может выемка произво
диться с помощью взрывных работ. В данном случае дана 
организация работ при применении взрывных работ по 
углю. Техника выполнения и порядок производства работ 
по процессам приведены на рис. 64.

Камеры для бурения дегазационных скважин ш ж н о  
располагать или одна против другой, или в шахматном 
порядке. Размеры камер определяются габаритами буро
вых станков и необходимыми проходами вокруг послед
них.

В данном случае при бурении скважин станком БВУ 
принимаются следующие размеры камер: длина ( по длине 
выработки) - 3 м, ширина (по мощности пласта) - I м 
и высота - 1,6 м. Выемка угля при устройстве камер 
производится с помощью отбойных молотков под защитой 
скважин предыдущей серии. Камеры крепятся деревом.

Герметизация скважин производится герметизато
рами (см. стр. 39 ) или глиноцементным раствором.

Вакуум-насосы типа Р Ж  или КВН ( с т р . " м о 
гут устанавливаться под в е щ е й  или на поверхности. 
Скважины присоединяются к насосу с помощью металли
ческого трубопровода ( см. "Руководство по дегаза
ции массива угля и пород при проведении горных вы
работок", Госгортехиздат, 1962 г.).

Работы организованы по графику цикличности.
За сутки выполняется два цикла. Раоотает комплексная 
суточная бригада проходчиков, которая обеспечивает 
выполнение всех работ по графику.
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г ) Технико-экономические показатели* Технологиче
ская схема проходки выработок с применением дегазаг 
ции угольного массива обеспечиваеф полную безопас
ность работ, предупреждая внезапные выбросы и свя
занные е этим последствия. Вместе с тем, скорость 
проходки выработки может достигать 200-250 м/иес.

д) Условия применения технологической схемы проходки

Данная технологическая схема применима во всех слу
чаях прохождения горизонтальных выработок по пла
стам крутого падения и наклонных пластов, опасных 
по внеэапнш выбросам. При этом уголь пластов дол
жен обладать достаточной газопроницаемостью и в 
пласте должны отсутствовать прослойки породы.

На малогазопроницаемых пластах (радиус влия
ния скважин швее 1,5 м) данную технологическую 
схему применять нецелесообразно.

Б» ПОЛОГОПАДАЮЩИШ ПЛАСТЫ

I. Проведение выработок с применением 

дренажных скважин

а) Исходные данные. Двухцутевой штрек сечением 8,8*£, 
длиной 500 м проводится по угольному пласту, опас
ному по вьбросам угля и газа. Мощность пласта - 1м, 
угол падения - 10°. Уголь - не крепкий, средне
трещиноватый. Боковые породы - устойчивые. Подры
ваются -  породы кровли и почвы.

По простиранию встречаются зоны нарушения 
пласта в виде небольших сбросов.
б) Определение параметров дренажных скважин. При 
проведении выработок по пластам пологого падения 
дренажные скважины, как и на крутых пластах, 
обусловливают разгрузку и дегазацию рласта в пре
делах призабойной зоны. Очень важно правильно



определить параметры сквшин: число, диаметр, угол 
расположения.

Методика определения я ар аглет ров скважин изло
жена выше (стр. 5T-F0) .  Радиус влияния скважин на 
пластах со средней трещиноватостью равен 2 м. Вели
чину ваходки с учетом цикличной работы принимаем 10

В соответствии с этим получаем следующие пара
метры скважин (таблица 13)

Т а б л  ц а  13

V
Количество Длина Угол накло .Суммарная
скважин • скважин, : на скважин,: длина

: м : град. :скважин, м

3 19,13,19 11°, 0°, I!0 ГН

Диаметр дренажных скважин -  300 мм. 
Располагаются скважины веерообразно. Ввиду однород
ной структуры в пределах мощности пласта скважины 
располагаются посередине, расположение скважин уточ
няется в соответствии с конкретными условиями.

в) Бурение дренажных скважин. Для бурения скважин 
применяется станок типа ДПС-4 с пневподжигателем. 
Техническая характеристика, способ установки станка 
и организация работ по бурению скважин приведены 
ранее (етрЗЗ ,^ , ) .  применяется дистанционное управ
ление станком. Кроме того, осуществляются другие 
меры безопасности при оурении скважин: защитный 
щит, улавливание предупредительных признаков, обес
печение курильщиков изолирующими самоепаеателями.
г ) Выполнение проходческих процессов. Выемка угля 
производится ot6qhht5m. молотком, перерезка верхнего 
кутка про из водится ручным-, инст су ме нтом. Пред варите ль
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ная подбойка (вруб) не допускается. Отбитый уголь 
выбрасывается из забоя в выработку вручную. Во время 
работ в угольном забое другие работы в выработке 
не допускаются.

Крепление забоя по угольному пласту принято 
металлическими стойками типа СДТ-111, подбиваемыми под 
тонкий обапол или доску. Крепь устанавливается одно
временно с выемкой угля, по мере освобождения про
странства от угля.

Перед заряжанием и взрыванием шпуров по породе 
крепь из угольного забоя вынимается и хранится в 
удобном месте. На краю забоя устанавливаются две 
деревянные контрольные стойки.

Шпуры по породному забою бурятся в соответствии 
с паспортом (рис. 65). Взрывание производится с соб
людением требований правил безопасности.

Проветривание выработки производится по схеме 
"вентилятор-трубы^!, при подаче воздуха нагнетанием. 
Методика расчета проветривания и подбор оборудования 
указаны в Инструкции по проектированию и организации 
проветривания при строительстве шахт, изд. УкрНШОМШС, 
1957 г.

Согласно расчетам к забою требуется подавать не 
менее 1,5 м3 воздуха в сегунду. Применяются вентиля
торы типа СВМ-5 (две секции) и трубы прорезиненные 
или текстовивтовые д и а ш т р о м  0,6 м.

Вентиляторная установка работает непрерывно, 
при осмотре забоя выработки после взрывания шпуров 
обращается внимание на состояние крепи-, проветрива
ние, состав воздуха и условия безопасности для ра
боты в забое.

Уборка взорванной породы производится погру
зочной машиной ПШ1-5, работающей на пневматической 
энергии.

По мере уборки породы и освобождения места 
устанавливается постоянное крепление. Безопасность 
от обвала породы создается временной выдвижной 
крепью.Паспорт крепления дан на рис. 65.
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Наращивание труб сжатого воздуха, водопрово
да, вентиляционных труб, настилка временных и по
стоянных путей, устройство водоотводной канавки 
производится в смены, указанные на графике.

д) Организация работ (рис.65). График организа
ции работ по проходке выработки разработан, исходя 
из требования обеспечить максимально высокие тем
пы проходки при полной безопасности работ. Принято 
последовательное выполнение основных процессов 
работ: бурение дренажных скважин, выемка угля в 
угольном забое и после этого выемка породы в по
родном вабое. Совмещение работ с бурением скважин 
и выемкой угля, как правило, исключено в целях 
безопасности в отношении внезапных выбросов.

Цикл работ выполняется 8а две смены, за это 
время забой подвигается на 2 м.

Время на выполнение процессов и операций 
установлено, исходя из объема работ и принятых 
норм выработки.

В график работ включены процессы, являющиеся 
основными. Все вспомогательные процессы к операции 
входят в основные, указанные на графике, и преду
смотрены нормами времени.

Численность сменных звенье бригады принята 
одинаковой, что обусловливает простую организа
цию труда рабочих. Однако это приводит к необходи
мости совмещения вспомогательных операций с выем
кой угля, что снижает безопасность работ.

е) Технико-экономические показатели. Основным пока
зателем данной технологической схемы проходки яв
ляется безопасность работ. Вместе с тем, при этом 
обеспечиваются темпы проходки выработки не ме
нее 80 м/мес.
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а) Условия применения технологической схемы. Данная 
технологическая схема применима во всех сцучаях 
проходки горизонтальных выработок по пластам, опас
ным по выбросам и имеющим мощность до 1,8 м и угол 
падения до 85°. Прослойки породы в пласте угля долж
ны отсутствовать.

На пластах с усиленным механовыделением и с
малым радиусом влияния скважин ( менее 1,5 м) при

менять данную технологическую схему не целесообразно.

2. Проведение выработок с применением 

сотрясательного взрывания

а) Исходные данные. Проводится двухпутевой штрек 
сечением 8,8 ьг, длиной 500 м по пласту, опасному 
по выбросам. Условия проведения такие же, как и в 
предыдущем случае.

б) Определение параметров сотрясательного взрывания.

Методика определения параметров сотрясательного взры
вания приведена ранее ( стр.68”^ 1). Для данного слу
чая получены следующие параметры сотрясательного 
взрывания.

При площади забоя по углю 4,1 м2 число шпуров 
равняется

/? = 4, 1  х 4 = 16 шпуров*

Учитывая ширину забоя 4,1 м и  величину заходки, 
принимается глубина шпуров = 2,25 м, с учетом 
к.и.ш? 0,9 величина заходки по углю = 2 м.

Вес заряда в шпуре принимаем 0,6 кг, общий 
вес заряда ВВ по забою составляет

Q = /7<р = 16 . 0,6 - 9,6 КГ „

В каждый шпур закладывается 3 патрона. Глубина 
врубовых шпуров

— 2,25 • 1,1 = 2,о м
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Углы наклона шпуров: врубовых - 80°, отбойных - 
90° и оконтуривающих - 86°.

Схема расположения шпуров и паспорт буровзрывных 
работ приведены на рис. 66. Там же указана необходи
мая техника для бурения и сотрясательного взрывания.

Взрывание осуществляется с соблюдением опреде- 
леншЛ п р а ш л  и порядка, что указывается в инструк
ции, прилагаемой к паспорту. Как составляется ин
струкция, указано ранее (стр.7**-76).

в) Выполнение работ по процессам. Отброшенный взры
вом уголь грузится в вагонетки погрузочной машиной 
ПШ1-5. Из забоя уголь выбрасывается вручную. Приме
нение ударного инструмента для оформления угольного 
забоя не разрешается.

Остальнье работы и процессы выполняются так же, 
как это указано при описании предыдущей технологи
ческой с х е ш  проходки.

г) Организация работ дается в виде графика 
7 рис.67).

д) Технико-экономические показатели. При учете про
ходки одной выработки месячная проходка составит око
ло 95 м/мес. Так как сотрясательное взрывание в 
одной выработке влияет на работу б других выработ
ках, то средняя скорость проходки несколько меньше.

Опасность внезапных выбросов при этом обезвре
живается. Возможность внезапного выброса при вьпол- 
нении отдельных проходческих процессов не исключает
ся.

е) Условия применения технологической схемы . Про
ходка штреков с применением сотрясательного взры
вания применима при устойчивых боковых породах и 
наличии слабо проницаемого угля. При этом другие 
способы не обеспечивают надежного предупреждения 
внезапных выбросов.
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3. Проведение выработок с применением 
активной дегазации (рис.68)

а) Исходные данные. Двухпутевой штрек сечением 8 ,8  Ш, 
длиной 500 м проводится по пласту, опасному по выбро
сам. Условия проведения те же, что в предыдущих слу
чаях. Уголь пласта -  газопроницаемый, газоносный.
б) Определение параметров дегазации. Сущность мето
да дегазации изложена ранее, при описании схемы 
проходки выработки по круто падающим пластам. Сква
жины бурятся из камер, расположенных в шахматном 
порядке. Глубина скважины принимается 25 м.

С учетом ширины выработки и угла расположения 
скважин расстояние между дегазационными скважинами 
равняется

При средней газопроницаемости углей радиус 
влияния дренажной скважины-2 м, радиус дегазацион
ной скважины

Две скважины по сторонам выработки обеспечивают 
дегазацией полосу угольного пласта шириной

Таким оо'раз ом, штрек может проходиться в безо
пасной зоне, обеспечиваемой двумя скважинами.

Скважины бурятся диаметром 250-300 мм. Приме
няется станок типа ЛБО^ ( см. етр . 29 ) .

Принимается размер камер для бурения скважины: 
длина 2 ,5  м, ширина - 2 м ,  высота -  I м. Выемка 
угля при устройстве камеры производится отбойным 
молотком под защитой от выбросов скважинами преды
дущей серии.

jL = 4,  ̂"**2 • I +2. 1,5— 9,1 м ч

L с 2 . 2 ,5  = Ь и.
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Герметизированные скважины подсоединяются к 
газопроводу, проложенное по выработке.

Для отсасывания газа  применяются вакуум-насосы 
типа РМК. Можно применять стационарную или передвиж
ную установку (с т р * к у ,с г4о
в) Выполнение проходческих процессов. Основной про
цесс -  выемка угля- может производиться как по мето
ду взрывания, так и по методу отбойки молотком. 
Взрывные работы производятся в точном соответствии 
с разрабатштешмпаепортом (рис 65 ) . Все остальные 
процессы и операции выполняются так же, как указа
но в предыдущих случаях.
г )  Организация работ (рио.69 и 70). Работы органи
зуются по графику цикличности с выполнением основ
ных процессов последовательно. При этом предусмот
рено минимальное количество рабочих, одновременно 
находящихся в забое.
д) Технико-зкономические показатели. Основным пока
зателем проходки при данной технологической схеме 
является полная безопасность работ. При этом обеспе
чивается скорость проходки 85-100 м/мес. в зависи
мости от способа выемки угля (отбойными молотками 
или взрывным способом).
е) Условия применения способа проходки. Технологи
ческую схему проходки выработок с применением дега
зации можно применять во всех случаях проведения вы
работок по пластам, опасным по выбросам угля и газа, 
с большим метановыделением и еуфлярным выделением 
га за , л случае слабой газопроницаемости угля приме
нение этой схемы нецелесообразно.

4 . Проведе|щ^_выраоoj_o_k_по пласту при
выемке угля по способу выбуривания Срис.? I

и“ Г7 “ ~

а) Исходные данные: Двухпутевой штрек сечением
8 ,8  ъг, длиной 500 м проводится по пласту угля,
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Организация бурения дренажных скважин и выемки угля Выбуриванием

Основные показат ели
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Рис. "Я РробеОение штрека с применением дренажных скЬсшип ( Ьыемка чгл? - ЪыбуриЬанием).
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опасному по выбросам. Условия проходки те же, что и 
в предыдущих случаях.

б) Сущность способа состоит в том, что с помощью бу
ровой машины, снабженной буровым инструментом значи
тельного диаметра (250-300 мм) и шнековой штангой, 
бурятся скважины близко друг от друга, так что произтзо- 
дится выемка угля выбуриванием.

Глуоина скважины равняется длине заходки (2 - 
2,5 м ) .

Этот способ выемки сопровождается значительной 
производительностью труда и полной безопасностью ра
бот в отношении внезапного выброса, так как проходчи
ки почти все время находятся вне забоя. Зачистка забоя 
и установка крепи после выбуривания не представляет 
опасности.

Способ выемки хорошо сочетается со способом 
предупреждения выбросов бурением дренажных скважин, 
которое производится тем же инструментом.

в) Техника выбуривания . Применяется электросверло 
типа ЭБК-3 м, в котором за счет смены шестерен шпин
дель вращается со скоростью 123 об/мин. Буровой ин
струмент состоит из шнековых штанг душной I м, сое
диняемых между собой резьбовым соединением, и буровой 
коронки конструкции МакНМИ.

Электросверло с помощью манипулятора типа МБИ-5у 
устанавливается на погрузочной машине. При такой 
компоновке оборудования обеспечивается бурение сква
жины в любой точке по высоте и ширине выработки.

Скважины располагаются по низу пласта рядами.
Если при одном ряде скважин верхние пачки угля не 
обрушиваются, то бурятся скважины второго ряда.

г) Организация работ (рис.72). Работы в е е т с я  по 
графику цикличности. Полный цикл выполняется за две 
емен-ы. Очередность выполнения работ указана на гра
фике.

Для бурения дренажных или дегазационных сква
жин отводятся 4 смены через каждые 6 суток. Принято
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дпстанционное управление буровой установкой.

д) Технико-экономические показатели. Скорость про
ходки выработки достигает 30-85 м/мес. При этом обес
печивается полная безопасность работ.

е) Условия применения. Способ выемки угля выбуривани
ем приемлем во всех случаях проходки горизонтальных 
выработок по пластам, опасным по выбросам, когда для 
предупреждения выбросов применяются дренажные или дега
зационные скважины.
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I. Общие сведения и основные положения

В настоящем разделе рассматриваются способы про
ведения горных выработок по ливни падения и восстания 
пластов; опасных по выбросам, имеющих угол падения не 
выше 25°. К этим выработкам относятся бремсберги и 
уклоны, ходки при бремсбергах и уклонах, равреэные 
печи.

Бремсберги и уклоны в период эксплуатации шах
ты служат для транспортировки различных грузов. Пере
мещение людей по этим выработкам воспрещается. Ввиду 
этого для перемещения людей параллельно бремсбергу 
или уклону проводится ходок.

Проходка бремсбергов и уклонов, а также ходков 
при них может производиться в направлении сверху вниз 
(по падению пласта) или в направлении снизу вверх 
(по воестаЕйю пласта). В первом случае бремсбер
ги (уклоны) и их ходки могут проводиться раздельно, 
независимо друг от друга. Во втором случае., учитывая 
большую опасность в отношении выбросов, целесообразно 
одновременное прохождение этих выработок.

При этом они периодически соединяются между со
бой вентиляционными просеками. Таким путем сокращает
ся длина тупикового участка выработай и обеспечивает
ся запасной выход иэ выработки, находящийся близко от 
забоя.

Для разработки технологических схем проходки 
выработок как в направлении сверху вниз, так и в 
направлении снизу вверх приняты следующие исходные 
данные.

Мощность угольного пласта - 1 м, угол падения 
пласта - 10°, уголь-не крепкий. Боковые породы - 
устойчивые, водоносность - небольшая. Сечение и 
длина выработок приведены в таблице 14.



Таблица 14

Вы работ!® * Бремсберги и 
: уклоны

Ходки при 
;бремсб.и 
: укл.

f
.Разрезные
гпечи

Сечение, м^ б и 4,5 3,7 2,3

Длина, м 800 800 200

6 качестве мер борьбы с внезапными выбросами 
при разработке технологических схем проходки выра
боток предусмотрены: бурение дренажных скважин, дега
зационных скважин и ведение работ с применением сот
рясательного взрывания. При проходке бремсбергов и 
уклонов снизу вверх сотрясательное взрывание не при
меняется.

Выемка.угля при дренажных и дегазационных сква
жинах принята с помощью отбойных молотков, при этом 
откидка угля из забоя производится вручную. Величина 
заходки во всех случаях принята 2; 1,75 и 1,5 м.

Погрузка угля и породы при проходке выработок 
сверху вниз принята с помощью погрузочных машин 
ПМУ-2 и "Проходчик". В выработках сечением менее 
4,5 м^, а также в выработках при проходке снизу вверх 
погрузочные машины не применяются. Погрузка угля 
и породы производится вручную.

Транспортировка угля и породы иэ забоя произво
дится либо с помощью скребковых конвейера*, ш $ 9  

в вагонетках с помощью канатов и ле#едек.
Проветривание выработок принято производишь 

за счет сквозной струи с применением для тупико
вых участков вентиляторов частичного проветрива
ния и прорезиненных труб. Вентиляторная установка 
частичного проветривания, как правило, устанавли
вается за пределами тупиковой выработки на сквозной 
струе воздуха.
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Крепление забоя по углю принято производить ме
таллическими стойками (ЭД-i, бремсбергов и уклонов - 
а р о ч н о й  металлической крепью, ходков при них и разрез
ных печей - деревянными рамами.

При проходке выработок сверху вниз откачка воды 
из забоя производится забойными насосами Ш Ш -I или 
НЗУ-1, передающими воду в промежуточный водосборник.

Работы по проходке выработок организованы по 
графикам цикличности. Очередность и продолжитель
ность проходческих процессов обоснованы расчетами, 
произведенными в соответствии с существующими нор
мами.

Для выработок-, проходимых по пласту под углом 
падения до 13°, приняты нормы, установленные для го
ризонтальных выработок. При большем угле наклона 
нормы выработки умножались на коэффициент 0,86.

На чертежах для каждого случая проходки вырабо
ток даются: размещение машин и оборудования, паспор
та крепления, буровзрывных работ и графики органи
зации работ. Кроме того, на чертежах даются таблицы 
технических и технико-эко комических показателей и 
состава проходческих бригад.

В месячном сводном графике дается очередность 
всех работ по проходке выработки и выполнению мероприя
тий по предотвращению выбросов.

П. Проходка бремсбергов (уклонов) и их 
хода ов”в~1гГправлёни^~све рху“1зназ 7

I. Предупреждение выбросов по методу дренажа

Рассматривается независимая проходка брем
сбергов (уклонов) и их ходков.

Определение параметров дегазационных скважин 
производится по методу, указанному ранее (стр.^ ).
Согласно расчетам в забое бремсбергов (уклонов)
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требуется бурить 3 квааины ( 19,14 и 19 м),в забое 
ходка - две (14 и 14м) при величине общей заходки 
10 м. Скважины располагаются веерообразно под углом 
II0, 0 и II0 - в бремсберге (уклоне) и 8° - в ходке.

На рис. 73 приведено общее расположение обору
дования при проходке выработок, а на рис. 74 - схема 
водоотлива.

Разработано шесть вариантов технологической схе
мы проходки бремсбергов (уклонов) и два варианта ход
ков, что обусловлено различными способами погрузки 
и транспортировки материалов. В табл. 15 приведены 
характеристика вариантов и номера чертежей, на которых 
представлены организация работ и технические показате
ли.

Таблица 15

Сечение 
бремсберга: 
(уклона; ; 
ходка, м2 :

Варианты проход
ки по способу 
погрузки

.Величина. PS 
:заходки,•чертежей 
: м :

6,0 Погруз.машиной на 
конвейер 2,0 75

6,0 Погрузочной машиной 
в вагонетку *,0 76

6,0 Вручную на конвейер 2,0 77

6,0 Вручную в вагонетку 1,5 78

4,5 Вручную на конвейер 1,5 79

4,5 Вручную в вагонетку 1,75 80

3,7 Вручную на конвейер 1,75 81

3,7 Вручную в вагонетку 2,0 82



По п По 2-2

Оснобные показатели
м
% Ноимснобание И Г1&М. Н-вс
1 Сечение Заработки

б сбетц и* 6,0
б проходке - 7,1

г Мощность пласта м 'W
3 У ton паденш град. 15
4 Поздхрициент крепости Т

уеля « 1,5
пород 4-6

Рис.73. Рроведьние бремсберга (уклоне} с применением дретжных сксаиин.
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Рис. 74 Схема водоот лива.
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График организации работ 
(/7одбиеоние за цикл (5 м )

Сводный граф ик работ  но месяц 
(месячное гооходка g4,5hJ
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Г р а ф и к  о р г а н и з а ц и и  р а б о т

(п о д б и с о и и е  з а  ц и к л  t .? 5 n )

Сводной граерик работ на месяц
(месячная проходка 75.5 м/
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Процесс» о операции
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Ц f t

Т5рВ
г/х*

чкек

§
й I 1! II*W

06* где час ни*

Hi брг 67 дд Щ6 i « 9.93
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График организации работ
( п о д б и г а н и е  за ц и к л  175м)

\

Сводный график работ на месяц §
(месячная проходка 73,5м) •

нн
% Процессы и  Операции
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График организации работ
(подбигание за  цикл 2м )

Сдобный грсхрак работ на месяц 
(месячная проходка 82м) %
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ТТспомогспсльныё работяг
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Материалы на Гм быработ
Наименование 

яммонит пжв-id~ЭЯ1
______ еле езрыеднйв
крчслыолесанз 
пшолее (аоокФКгстпщ
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2. Предупреждение выбросов по методу 
“дегаза1$ш

Определение параметров и организации бурения де
газационных скважин такие же, как и при проведении 
горизонтальных выработок. Методика установления пара
метров указана выше (стр. 95 ).

Выполнение проходческих процессов при этом спо
собе борьбы с выбросами такое же, как и при примене
нии дренажных скважин. В соответствии с различными 
способами погрузки и транспортировки материалов 
(табл. 15 ) в данном случае разработано также 
шесть вариантов организации проходки бремсбергов 
(уклонов) и два - ходков (рис. 83,84,85,86,87, 88,
89 и 90). На представленных чертежах даны паспорта 
крепления и буровзрывных работ, а также приведены 
технико-экономические показатели проходки.

З^Борьба с выбросами посредством сотряса- 
тельн*э г о ~ii рьшания

Паспорт и инструкция сотрясательного взрыва
ния при проходке бремсбергов и уклонов разрабаты
ваются так же, как и при проходке горизонтальных 
выработок, по методике, указанной выше (стр .5**-7б).

Остальные процессы проходки выработок такие же.

Организация работ по проходке выработок с при
менением сотрясательного взрывания разработана в 
двух вариантах-для сечения 6 и 4,5 м2 и представле
на в виде графика на чертежах (рис. У1, 92). На 
этих чертежах приведены паспорта крепления и буро
взрывных работ, а также указаны технико-экономиче
ские показатели.
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Графил организации работ
(подвигамне за цикл 2м)

Сводный грасрик работ н а месяц 
(месячная проходка 90м)

iI
ПроцсссЬ/ и операции

По М?лмоВЬкмка угля: ОМ■ие угопОною _3 а0оя 
и /й>я/ншткоф>ея 

по  породе
Бурение шл/jx i  по породе 

крепления ус забоя 
чае и бзрыВанае 

mpuganuc 
Оию/пр забоя 
Уборка nopoobt $руч* па pout 
Установка постоянной /уРОЛ фо 
Поправка но ж/б зотрнка -  
Наращивание скребк конвейер сем 
Устройство бодоотб канабки 

а) разработка 
s i кре п л е н и е _____

i t  П ост им а пут и _ _  , 
Шоношёльные работ# 

й Нтшнбание труб о т
! б  Н а р а щ и в а н и е  m tп Нардщиватме труз ̂ пирргм

И)
Р з нHi
м
ШГ

Hi

Т  щ m

4.) w
4 о  о,$ 6

55

Ш

7 .3

0 ,1 6

<7*5
t7J|Ш

Ц

&6.Ш№
ш

б? )М 
щ щ
но 43

R7

U

&о
к

га...............  ..... _ __ .
М  Н а с т и л к а  р у я / (  з а м е н а  о т р е з ы О  и л и  б Ь / Л В и м н Ы г  р е л б с

С м е н а \ в с м е н а  Ш ~ с м е н а Ы с м е н а

ч а с н и н

го

so
~fr.

10

_____________ Часы
7 В я'/бк yis/boen й \

\ и' )
: ц  j
• : i '
•'ll
. 1 Ы

. _  _ ... . 1.1 J . . .
стандартнО /м и} выполняет/

?Ы«Ь
I I

Ноиненобоние 
работ

Проведение выраВстш 
Б ч р ё н и е  д е г а з с щ  
Д и н  и  т о ж е д к а  н и ш

Р а з р а б о т к а  Б о З о с б  ш А

__________________Л ни месяца/ХЗ|4|5Г6у бЩо пгУтб4г гм 6 tidAt

q *П
. и 1

ill
i i l

FH1
_L.

- Г i
ltd

T
f-

Состав 5puiaffl
H i • S o  Р а б о ч и х

^ (n р а б о ч и х п о

i

z
п е ы о ы т т Ц п я т ы .
n p o / o 3 < K /K u J p a s p m ,

и т о г о

Ь  г ,  

г

4

г

h

г .

г

" А

Ж
8

t s

Показатели по труду
N
й Наименование к-А
/
2
3

Уел. Змей на /н выработка 
Сне» ПРоизбод /лаОочеео, м 8
Выполнение норм ЛгрвХШиХ toe

* 1 4  Ь ы п о п с с м й е  В с п о м о г а т е л ь н ы / .  р а б о т  п р о и з в о д и т с я  р о с н е р е б н о  д  к о н ц е  п е т о  и н ы х  ц и т

/спице каждого 4 ^  чаяла.

П ^ ^ н а 7 п ^ Л е Н и Я Расположение ш п ур * 5  забое выработки

П а с п о р т  к р е п л е н и я  у г о л ь н о ю
забоя

Показатели по бурожвзрывнЬ/м работам

Рис. 86. Орьаниваци? работ Я 
применением Оиаъачионны*

Ноиненобоние
ТттйЩШв,
К о т ч е с т б о  ш п ут

Шубина umygc 
У Ь е п Ы ф и  к о р я ),  

Пиит
Подбитание за цш

ёз 
a f4

j  прокобке, 
.£Ш Ж ,'̂ 11

«  Щ
41

Htf s
шпуров kin ? ;й 1 ! №
1

выем па производится ~
f 4-7

Ш А < Ш Ш 8 Ь
'cAs, 6nus 

gflep).

Материалы на См вЗ/работки
Н о и н е н о б о н и е

А м м о н и т  n x c g -го 
ЗпетрфегтытЫ, 

М вШ ш
К р у г л ы й  л е е  Ф  №  

П и л о л е с  (д о е л и  -р а е к п и ж 1 
П и к и

Б у р о в ы е  к о р о н к и  б  А -  4 3  

М е т а л л и ч е с к и е . а р к и  

' б  З а т я ж к и  

'о р м ы е  ж / б  п о т к и

Ш п а л Ы  / Н / б  

Р е л Ь с Ы е >  о м  б е с -  2 А  к г  

Тр з з ы  б б З о п р р б о д н .  ф г з  

г р у б ы  с ж ,  а й й й ю  >  « о .  
Т р у б ы  б о н т и л .п к к .т / .о .З л  

ГрчКЫ SofoomnuAa 
Т я у б Ы  н ет . О л я  д е г а з А  4 ‘  

С е н и и и  к о н в е й е р а

(д,
Ш

t u t

К-бо
J obtЧ  

М

ж ёи .
м) ш г

59.Pits
V
1.6 
to, 
ш
to  
/ о .  
Ф . .  

U l .  

UL 
40. 

А й .

Оборудование, инструменты 
и инвентарь

Щрнопрокойнете
рмеильмые. ммоткиПРНлрВ. 
ЛгБнешШржка П-б 
Отбойные мотку 
Монбейер СКР-/1 .....
буровой станок ПБС-4
Засонетко ВШ'Р

шеет-двйзб..

Наименование
с д

т

.Cloy*? т<тяыкС4ГМ
£  ЗрбринбкЧМШ. НЗУ-! _
”  /к е т /у н о и л жос мс-зо

Мятым.,___________

I
T

МП-36- 7290 
гй40

КХйдБбижка-ЛуОлф 
. шоекштрт и инбента. •/>, , и nooamtu НгольнЬМ шг д 

16 ЛрпатЬ/ пороОнБ/е • г 
Я ЛомЫ *. г
гс КУБалда бесом 6м • Г
1 fyrmitu для бурения т £_ 

UMamuaLtPi Шпата бооопс

к*

т т
ж



Гр аф и к  о р ган и зац и и  робот
( п о д б и г а н и е  з а  ц и к л  4 ,5 м)

Сводный грасрик работ на месяц
{ м е с я ч н а я  п р о х о д к а  6 9 н )

Щ.

Процесс* t и оперегцои
7 .Пд'УМЮ
В Ы С М К а  целя - Крепление uiee чтя рая 

■Г О » м 3

у  голоного забоя
JЬ р К а  р е т  б о р т ь ю  $  в о л .

П о п о р о д е
трение шпфев по первое м
ч Ы ф к о  К р е п л е н и я  у г л я ,  з а б е г  и л  

■Ойкание и взрыва миг 
о д в в г п / з и в с т м о е

смотр завоя
Щ ЬрК ет  п с р Ш  в р у ч н у ю  в  в а г о н  м 3  • »  

Установка пост оянной/pent, *Л
Поправка на келезо 
(Ц/помпЫс к о тя * » и 
Устройство вовоот. Аоноб 

а ! разработка 
вгр р вп й ем й е  

Настилка п у т и  
вспомогательные равоты 
Наращивание г^ваююювак» 

ивание труввовопровеве 
-твамие тРуВвентинм*

'В о ш е  г р у в в с В о о т л и в о  

'н о с К а  р р о ш г в м н  у е р ш

НРо

лф/ 
unit

/Р

ЙоМрнЛуют
ТГ7 liss

1m Ш &1
Q66 п% Хо'
ш

г в ?м 
с*- щ

№

Ш

i

V

HMf

1 смема\всмено\Ш6мвпа)1Р смена

ш пето лее

Щ, ПВРвЙОСка насоса ................................... ...... , .... , , ................. ....................... -
* М я т ц л К а  п у т и  [з а м е н а  о т р о к о в  и л и  в ь /в в гт Я н ь т *  р е л ь с  а р н В а р т н ы м и !  в ы п о л н я е т с я  в  К о н ц е  к а ж д о г о * / " и м о  

в ы п о л н е н и е  в с п о м о г а т е л ь н ы *  р а б о т  п р о и з в о д и т с я  п о о ч е р е д н о  в о с т а л с л ы е  ц и к л ы

Щ Ш Ш 7р

h
-г

V?
%

Наименование
р а б о т

7
' <3 5! 7 (0и«сta ■V ч / II>в 1SI1/Ш

/ прежние выравотяй Щ l± L
г бурение цееазацстееат* i 1

- i fРазработка вока кот** ■~1: 1 L
Состав бравады

И  КвопифиК,
\%\ раВЬчи*

КациЯ
Ъ я и я

I K -B o  p a i e  v u *  I

b S l i
а и^-:аяш>ш2пиы14Ш-в
н и г Е ж э а Е г Е и и ы и ы и
L_L итого \A\u\U\H\t6\

Показатели по труду
Наименование Ш

(Ькл унео на /м вира!от, и ш
агт5 1 выполнение тон (скаш*и, X т

п р о и з в о д и т с я  п о о ч е р е

Паспорт крепления бремсберга (уклона)
{рома на/пм \ ^ $ ‘ 6>0м\

Паспорт'но крепления угольного  
з а б о я

Показатели по буренбэрыбиым роботам
V?

Ъ Н а и м е н о в а н и е 1

г
Я м м О н и т  П Ж б -2 0  

T c f o w f c f i c  ш п у р с б
ЪШ п

А Г л ч б ш ю  и л ч о о в м й

н 4 б е л ь и ы и н т ь я э  в а V а
5 К и ш ft
6 г е Ь б и т о н и е  з а  и ш м

тшшшщ и 0Н9 к Z5
•--------- р 1 п  6  П Х б и г а н и г  з а  и м  м  (» ------

ху Ъниь сg тки).......

Материалы на (м Выработки

Расположение шлир о5 6 забое выработки
а Ь г Н

Оборудование, инструменте/ 
и инбентарь

Наименование Ц ** 
>ходчссяос оворуаат

.Ж  МОЛОТКи лргнп  
'иевмолоАЗерткка л - н

Отбойные молотк и  
Ъуробой станок ЛбС-Jt
I,аганелтка в ш - И 
н в б и ж н ы е  з в е н ь я  { , .

ТА
С’вн  чт

в е н т и л я т о р  C O M - У  Ш1 I
■твТЯное устройстве 6S 

■й ороситель Йз-i ил 7 
/ метоплическ СДТ- Ш

И  З а в о и н ы и  н а с о с  Я Ь У -Т  

тЛперекачмоин а с о с  м С -З в

В а к у у м -н а с о с  Р Н К -Ж  .

Э л с к т р о Ш г г я т М -З б - Ш  ; !1



Г р а ф и к  о р г а н и з а ц и и  р а б о т
( п о д о и е а и и е  з а  ц и к л  1 , 5  m j

Сбодный ерасрик работ на месяц 
[месячная проходка 69м]

п \ П с р е и о * о о р е с и г  &

Н о е т и н к а  п и т и  Я а т  

" >  б ы г ю т е п и с  б а т ю е а \

Процессы и операции

По у д п ю  
Зы см ка и гШ Т Щ  
кр сп п си и с цгореногозл  
У б о р к а  у е я я  о р у ч н  ч о  к о н в е й е р

По породе
бурение шпиробпо породе 
ОьйиВка к/Яплемих ие/зобох 
Заряжание и Взро/Ванис 
Проветривание
~Осмотр id  С о я ___

породи Вручн.явЩ

Наименование 
р а б о т

Проведение выработки 
б у р е н и е  в е м з о ц  с к в о х  и фояо&пз нош 
' ' ̂"ВрЬосв.шбЫВЛО*»Й_чаю

> е н о с * а

Ш 96
А н и  м е с н и а

дШ// Щ рГё/явпи j^agagag^

Состаб бригады
V  К в а л и ф и к а ц и я  \ С Л Р р о в о ч ш  

%  р а б о ч и хр а б о ч и х

П р о м о ч и т  д p u p a e ,  

n p o t o d s u t u  O p o jp k i o  

Vmoto:
m mг  г  

f  1  

313
i№,
з IS

маж,__
Наращивание Нондк 
ЬЬпройсгводооткакЫ 

6),,
Мастита .пути 
В с л о н о ш т с л ь н ы с ,  

Щ ю щ и в а м / s

<ниг грубм нгипяцм
устройства 

к м е н а  о т р е з к ,  - rrtremt* *"

Показатели п о  т р уд у
ы
% Н аим енование к-&>
1
е

Чел-дней на тм бирадотки 
Оченноя производит /poSmetts

n j
т

3 \5ыполнеиис мормИхъ ш т т

т з н с в  и л и  е ы д б и ж н ш  p r / t o c  с т а н д а р т н ы м и ) в д ю а л н я е г с я  в п е н и с  к и я к о ю Р % л я >  

р а б о т  п р о и з в о д и т с я  п о о ч е р е д н о  б  к о н ц е  О с т а л ь н ы х  ч и к п о б

П а с п о р т  к р е п л е н и я  б р е м с б е р г а  ( ук л о н а)  
/ р а м а  на1 пм\  , 5с6 >Ь,5мг Расположение шпуроб б забое быроботки

2100

Паспорт крепления угольного забоя
п о П

д а
ПОП,,

В

|£

ajWtLWii’ip/
Т Т в О

Рис 84немением' ботих асе

П о к а з а т е л и  п о  б у р о - б з р ы б н ы м  р а б о т а м
вл
% Наименование 1 %
1 Ш о ни т пж Ш

количество шпцра 
‘ПувйнаиМУроб

Кб 
ш\
7Г

11 

/5
ъ I1а

it €
? пиш I
6 ТЮдвиеаниезацил м £2

Ы’Ы’шпура*1 1 А
ifc
ш

т
№ I f

I быемнр производит ся отЛоаными молотками

| j
t -ь

/
Ь

t,S
'is

90
90

м
<№ш

т
Кв
*гЬ

0
25

рс/ь & 'шла й г Ввм&АГТ.f,P

Материалы на 1м быраШки
V
%

Наименование п

•J #
К -б о

к

3

1

Аммонит пХО-ео 
эпекгпрооетонаторн
Провод Впя Кзоыбатп 
Круепыо AtcrTXtS 
ПдлдлесУЪоскй -роемш, 
"Пики
биоовис коронки к д  -к з

* 1

м

Ш 1

i X k

т

о ю

0 ,< Ц

в Me готические арки • г
м

1
ж/б затяж ки  " У я

1 Т_Н

т

1 .0

Ш

0

2

ТТШ йгШ н/вес -еккр 
триШ Водопроводные ФЯ 
"Щ Ш ГШ Ш Ш дум Ш  
ТаШ Ш йЖ иЯ&ёЧШ ,
ТроВб 1 Водоотлива 
СВщииноибейео*

Ш
ь

и

и

Н а

w

1.0
0 труби м е т йядемз. а-4 ‘ ч

Ш -

Оборудование, инструменты 
и инвентарь

rg Н а и м е н о в а н и е

вирильмые молотки пр-ХУх ил з Пиевмопохерхка пн Т  
Отбойные MCnomklT «. \3
Конвейер скр-п

Ш ообой станок ЛОС-р 
гоне

из/км

'с о н е т к и  в ш р  

в е н т и л я т о р  с в М - П

о  7

- e f

ЪаВоймыи насос. ИОЧ/
Ж П срекачнои н а со с  МС~5&
Ъ ОакУУН -масос Рмк- Р
Т к  " Э л с к г т у о д е и д о т Н й -З б п Ш  ~

» I

о к н о

^ П Л У В Л О 'з а ш тая 818;
опаты  породШ с" 

комы
куоап&а весом вп

/
~ чонТ)



Г р а ф и к  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ,
(подбирание, за цикл 175м )

С&сЮныи гр аф и к р а б о т  н а  м е с я ц
{ м е с я ч н а я  п р о х о д к а  8 0 рм(

7  Настилка щ/ти^мена спуглкс/ или вмвОитммч ре/ч>с гтандартннма/ Ьылспняенггя б/юте 41 
*•' от ы иеы е есломосателенш работ гроазвовится поочередно б  конце сг  голыш * Циклов

П аспорт  Крепления бремсберга (уклона)
{рама на/пег 5с6 {(,5мг

Расположение шпуроб В забое 
выработк и  | |

Оборудование, инструменты 
и инвентарь

n o i l

П аспорт  Крепления угольного 
заб оя

о ®
поП-М

Т Т 4

А

Щ

Щ  ТТ<*,НХЗС ,7Э0№  ?>60

и
_

Рис.вв О/

Показат ели подуро-Взрьт бны м  работ ам
V
п /
/* )

Наименование
Т
■?•
3

т

Ьммоиит ит ого

“К hucu
ъ псдоигомие з а  ш к

*атсц

[вупобигомаб sowMpvTA
/ 1,75 9 0 1,0 Ofii в/ 0

5 1,75 90 5,0 ад 51 0



График организации работ
(подбиеаниз до цикл гм). Сводный грасрик работ на месяц 

(месячная проходка 90н]
%

Наим енование  
р а б о т______

Проведение fapoBorn/ 
(лГ2ЕвЕ

_________ А н и  ы ессзиа
/ e*!ela 7вШ бкШ УУ •ip ms ЩW
i
1 щ.тtf т-ЗХ.ДТШ-Тт 1 ТГт ±е:

Состав бригады

Показатели по пруду
Наименование 

чел-вней н о  7м вираО от 
'(̂ еК.прЬидввр./равмееан 
Выполнен норм вихюоахчь

Г-А

51

И/Р5д=> ̂ ’i/UK/K}

Паспорт крепления ходка
$сб>3.7м1 Расположение

Паспорт  крепления угольного 
забоя

Ooz- г

ш°УроО б забое ходка

НС

■££!

d r

n o S - Л
„ иоо t n

| л -А— ̂-нЬ| jj
»А >м >Л  .111.иф{ •

... Уч рис. 09-

Показатели по буро бьомвнын работам.
Наименование 2 «I 

янмониг пжд-to п Ишщрсе ы<)
. щеша шпОрод - л g 

RgmiMt}Ярова е а 
к и ш  7
ТШтЖМ ямт /у г/ V . » , , ,  . . .  _  . ,  |> П О О б и С Л Л Ж з о ц и к л  f t  %  Е-1------ 1---- [_

ш
шпураilif if*I 8
1 ясгемка npoû t omooOHttw юнкоситсяпхпгани
1 /-б\е\г,о 90 б,о у  HS 0

Материалы но /н  выработки
а
ъ Наименование муу к-во
L лимонит пжб - го жгл,а
г
1
9.1

ЗбР&е'Ж'&ЯгрсР*провоз та взрывании 
jjx/ZffbiO лес cf* /з 
тлапестЬоаы./яхтА

Ш1
N h

6_Пип/ Шт
7сироте тгорснтш ха-лз * (U7
баеоебяннысеаны *• 40
1 I

4Са/лв?* оерерянные им оз
нРельсы О Ли. бее-Ы*е •м. <о
г
а

а
£

QtpeSfwHtte /гот/еи
ТРУСЫ'снят.Kdaflapm 
ТнлЫ Вентп Т&орсьм/ая, 
IP4W ОООООТПШСО

0
■К

м>
<0
40
W

2

111

• 40

Оборудование инструмента 
и инвентарь

применением бега-

& Наименование я.им
ТГорнопро/ООческое оОо а vdO0.
7 Сцриттеныс потопа//р.ге* Ш1л
? ПтяВмаподдержХо 7РЪ • ~Я
? итооинй/е м олотки н и
&jКонвейер стер- и л У
& ЁФоВоо станОрТПКПЯ 0 ZС BacOHem kiTcuJ-t

ОЛч
Ш1

*/гн

?
?
Т

т

7jatЛ
к
г

«
л

<2
I
Л

Ъ О тти лвтШ Ш м . 4 *1 
Vp&ur&t&we //с/роЗсМс 
ТЪйной орШтМлеГлс /  
Плито-хзазмииооко 
^ Л Ф Ш О Н а с х Ш Г -Т
ти р гзте х тж о зм е -з ,
'В&ООтнта^РМК-и~~~

ШЗОошсю „либнР 
Vинаяументм и'инбен 
лдпатТШ ~0ХЩ нгяг

а
а

НЬпатен порс&нвнПони—  ~
ч Ki/Banda Весом б ее т 7
И
а
Ё

топора/
ш й т т ш г в б р » ш ~
иЖ Нса с*. Во$Щ>ф/9 
Ш/ШШ'ВШпрОВоШф 75

пн
/V

Г
±m
to



Грскрик организации работ
(подбиеание за  цикл 175м)

Сдобный грасрик работ на месяц 
Смесяиная проходка 80,Зм)

jeWe
\

Н а и м е н о б о н и е  Г 
р а б о т  

/р о б е б е н и е ,

Д н и  м е с я ц а

гткколтншккат,
-U- т

Сое та б бригады

Показатели по труду
V
*h Наименобоние t-6c
1 ЧЫОмес/на /нблрааотХи
м. Смен. пааабоб. fрабочею* щ
2 былое*. нею* 1иработа/ ei то

НбращиОаРое /руеЮХКгиПо 
t-ocra србсиКуароОаво

Перенрежа н о е с с о ________
<1Hoctnu/iXQ Пргиронеиаенлрезкобил; 

'У  Заполнение ‘ “
п̂ гиХзанена мпреггобчли бадСинню 
■г бсломою теламиг р а б о т npoosC

СГО/.С
с ялооче,

Паспорт крепления ходка
?св=3,7н1

Пн-
________ _ гонце тледхо Pif/ma

7 /гонце ОС/ГНУ/TtMHX цик/гоо

Йэслолохение шлуроб 5забое ходка

|щ̂ I i

Паспорт  крепления угольного 
забоя

ПорТ

Показатели по буровзрывным работам.
м
% И о и н е н о б а н и е

*
& М

/
г

1I
*е tfi

К а я м е а б о  ш п у р о в ил е
S N g

ц
S К и ш 1

7 Щ 9 / ю » и е к 4 ч и к » rt п, ?ке ход

Н К

ш пур*
а<3 ®Щ 11III делко л р О и зб Ь  

от фоин&ми мопоп
ЗиК Я
7/XTHU

14-6 6 1,п 90 4о о,и S! 0

»лу вниз 
етки)

Материалы на fa Выработки

О б орудовани е, и н с т р у м е н т  
и  и н б е н та в о

Л/МнелдСбфх*б~Л-~Р 
Щ Ш Ш ы ГШ ст хй- 

7 га Р б Щ э 2 Я Р - У Г ~  

б и р о б о и  с т а н о к  i t f f C C f i  

е а е о н е т к и  о ш - к  

Щ н г п ш ю т о р  с а м -  и  

тдешёщнр* циребс ‘ уиоОсрскитЩрр-, 
З а д о й м и О  н а с о с  м з у -

с применением

роимеиобание § 3
irop H O n portO W X O t  оОор у а с б а н
1ТЩвш6ные микмифЩ

ш ш щ ж & ш з .
ЭлёкггЩ дбйШ п-зб-тгх, 

^ ^ - ю р а с н а  ~  
й н х а .  Л ц д л б - 

ШРрцмснты и инбгнтарз 
Warn*/ yta n W m  

п\ р о п о т Ж п о р о д н о Н Г  
в  Л о н а
л  W a /Геа Ш о Н б У с  
W Топора  
V ШтС/нсиОлб\
а  Ш ланги c *  t  
т ш т ----

оёнйЯ г » Ц



График орсаниьации работ
(п о д б и е а н и е  я а  ц и к л  2 ,0  mJ

Сбодный срасрик работ на месяц 
(месячная проходка ЮОм/

%

Процессе/ и  операции

Ьцрение шпуров п о  у е то  
1оряж,взрывt и  провегриважл 
Осм отр задов  
Уборка у т я  п»
Крепление усилен забоя *>« 
бурение шпуров по породе н  
быдивко крепление у/ забоя шг 
Заряжание и Взрывание 

' утлПроветривав—
О см от р з а б о я
Уборка породы н* ТА
Устное/а постоянней крепи аж ip  
Поправка на ж/дзатяжки 
Порошив, агребк конвейера |r«J г  
УстройабО вовоогв канад/ю

aj разработка н  г.о
б)крепление * jp

<6 Н а сти лк а  п у т и  
Вслоносагельныероботы *

П  Наращивание грубсжвоед 
/в Наращивание/рубваЛнрав 
/9 Наращивание г/уд в*нтспщ 
to Наращивание груб водоотлива 
Zt Переноска оросит уараЛт

Одсйорнигрмаан

i 1 !$II
« 46

К в /8 w НА
г » КО а » Ь*А
К m - гм
г9 РЮ W п о

$0 78 И Г SP7
м W ДО t5

а 4./ ом 4 3

m 73 Д О Л З
ню 68 ш 4 »
the «И S it 6,7

« к

щ

гяя

з.ь

<У

«о
*«

а /
<Й5
4»

№

З р с

е т

М Г »

W4
(Ю С f¥ U h

о S O

/ о о

г о

2 г о

S O

г о

г о
ю

У в о

- s o

{ « 7

1 1 0

1смсма\ рсненеЛйсмена I нению

ПА Ашн

1

часы

^zai к а ж д о й )

i t

i —

У

Наименование 
р а б о т

Проведение быравоти
йзМаИ'

' И U  А Т С  Q U O

\НррЩ

%
Состаб бригады

Т ~
бвалиерикаиия  

радо*
I  ВрргЫНикиврозреОа 
" f■киоЫлли Г разруба

Ытоео

г
г ..
V  л

ТН*Щ гло

Паспорт креппения ш т река
/рам а н а  / п н Sod * бОм^

остатних циклоё.
Расположение шпуроб б  яобое (по породу/

Расположение ш луроб б усолоно/ч забое 
(сотрясателоное бврываниеу

-L A X мьмм

И5 Показатели по Оцр&бзр&дным работам
пь НаингиоЬание а  к-to -ГГ-

Ямнонитпж б-to  
Какмеабо шпуров 
Грудина шпуров .. 
УЭемгнаО заряд 68 гг 
к и ш
Оодвиеониезоуи» н

* М и 
г

№гА и
п л в Подоиеониезаци» н г  I  о. 6-r t  ,
t o . *

н
uinypd й

&
Щ 1 1̂ 1II

1г-6
7 (0

6
»

0
*1

7#

д *

0,6
4 3

( в
(5

ваг
? *

0
г з

(-1
3 -3
6 -Г

г
5
1

г
г
г

90
90
90

г о
г о
го

г (
У
а

о х  
0 »  
гза

0  
о , 
0

М атериален н а  /мбарабогки

Показатели по труду

Наименование 
Рннонит пж в-го  
ЭлектродстОноторы ил 
Провод дггяЬрываниЯ 
Круглый пес  а - 7В _  
/шояй(доат-раити*ц Ойкй
б у р о в ы е  к о р о н к и  г а  

Н Ш с ю л и й е а к и е а р к  

,  ж / б  з а т я ж к и  

Ю ’Щ рнйё к/длат*й'~~
в  Ш п а л ы  ж / а

а  Р е л ь с ы е г в н ;  в е с  - г о * t  . . .  

О  Т р у в а  К О з п р о в о б н о е о В  - 
£  & б н < = ж .  в е з д у г а о ю о  

а 7/йЩШштш.tgfci 
*  г р у б ы  в о д о о т л и в а(̂ Секции юндеиеро

а р к и

ж (7.77
Т б  Ш г

к-во
а л

0/6
ТО
Z7"<д~

m t.
л Л  г . о

'/.о 
г о .  гй
то 
го

Оборудобание, инструмента 
и  инбенпкгрв

3  Отбойные м олотку  
Т  Тинвеогр ск р -гг  
5]буробри с т а н р к л к -А

Н аим енование

ТГс оОзрульвош
.Н Рильнеп нвю гки пр-гдл  
Пнедмбпюбдёржка о -к  "

С\росонетка еш - г , ,■
7  выдвижные Звенья e.SPfo, 
в вентилятор сом-К

9.
То . .
И Стойки наш лииерг- а 
И Задорный насос нзу-т 
W Перекаяной насос надо

~ Ъ

I f  и нстр ум е н ты  и  инвентаре 
/*] Ропаты  угольные ш/1 К 
ез Л о п а ты  неровные 
№ Ломы
Л  кувалда весом оке 
& Топоры
Ъ Ш танги для бурения 
й  Шланги ере. воздуга ф/9 
tl\ (Июней водопровод. фТ>

ЬниЬ с применением



Грасрик организации работ
(подбигание за цикл 1.5 п )

r a g s rработ/I наиикл
П р о ц е с с е * !  и  о п е р а ц и и  ё д

илНа пути(занепа отрезке* или быввижныл.---------------- ---------- у --------- ----------
• й  В ы п о я т • н х  б с п а к х а т е п ь н о о /  р а б о т  п р о и з в о д и т с я  п о о ч е р е д н о  в  к о н ц е  о с т а л ь н ы х

Сбодный грасрик работ на месяц 
(месячная проходка 75м)

ТГнГй--7Гё~,

*

Н а и м е н о в а н и е

работ
Проведете Инроботи

т т ш ш т т т щ ж т ъ т
ш_ U

Состав бригады Материалы но 1м выработки
Я
ъ

Пболифилоция
рабочих Г

Р
L ПРОХОбчтиЪразрма 1 а
г_ ПяюОчит Твазьяоа i и

итого i а

Показатели по пруду
я
f1 Наи ненова пис Ибо
t Чел Опей па hi быпаботи 3,3
г tnen прсизвад !рабочего. н ад
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4. Условия применения технологических 
схем проходки

Технологические схемы проходки с применением 
дегазационных скважин при проходке бремсбергов 
и уклонов в направлении сверху вша® по пластам, опас
ным по выбросам угля и газа, с углом падения 25-30°. 
При этом метановыделение—  средней интенсивности.

В случае усиленного метановыделения и хорошей 
газопроницаемости угля целесообразно применять тех
нологическую схецу проходки с применением дегазацион
ных скважин.

Проходка бремсбергов и уклонов с применением 
сотрясательного взрывания применима при значитель
ной крепости угля и устойчивых боковых породах.
При этом уголь пластов слабо газопроницаем, другие 
способы борьбы с внезапными выбросами неприемлемы.

BL Проходка бремсбергов (уклонов) и их 
х о д к о"в -в ~ н ап р”а в л ё н ш Г  с "ни зу “ вверх

I. Предупреждение выбросов по методу дренажа

Одновременно с проходкой бремсберга или укло
на проводится и параллельный ходок. Для борьбы с 
выо'роеами в забое бремсберга (уклона) бурятся три 
дренажных скважины, а в забое ходка - две.

При разработке технологических схем проходки 
рассмотрено два варианта транспортировки грузов: 
конвейерами и в вагонетках ( рис. 93).

Выемка угля производится с помощью отбойных 
молотков. Паспорта крепления и буровзрывных работ 
приведены на рис. 94, 95 и 96.
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Расположение шпуров в забое лодка
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Рис. 96. Паспорта креппения и буревзрббнд/х работ  при проходке ходка.
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Графики организации проходческих работ даны на 
рис. 97, 98, 99, 100, 101 и 102. Сводным месячным 
графиком предусмотрено чередование процессов по 
проведению выработок и мероприятий по предупрежде
нию выбросов (бурение дренажных скважин). Техника 
и организация бурения дренажных скважин указаны ра
нее (стр.^-б^.

2. Предупреждение выбросов по методу 
 ~ дегазации'*

Условия, техника выполнения и организация ра
бот по процессам остаются прежними, только вместо дре
нажных скважин для борьбы с выбросами бурятся дега
зационные скважины.

Схема расположения дегазационных скважин, па
раметры дегазации и оборудование такие же,как при 
проходке бремсбергов и уклонов сверху вниз.

Организация работ, паспорта крепления и буро
взрывных работ и технико-экономические показатели 
проходки бремсбергов и уклонов и применением дегазации 
приведены на рис. ЮЗ, 104.

3 . Условия применения технологических схем

Проходка бремсбергов и уклонов в направлении 
снизу вверх с применением дренажных скважин приме
няется по пластам,опасным по выбросам, с углом 
падения до 25° и небольшим метановыделением. При 
этом радиус дренирования не менее I м.

В случае большого метановыделения и хорошей 
газопроницаемости угля целесообразно применять 
борьбу с выбросами методом дегазации.
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Сводный график р  adorn на месяц 
(месячная проходка 70м)
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СВодный график ра5от на месяц
(месячная проходка 65м)
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18 Ш л ю  и  г а  с % . в о з д у х а  Ф 1 9 (1 Too
19 Т Ш а й г и  в б д о п р о б о д н ь  / в  р Л " 8 0

Рис. too
(продолжение.)
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*{ Настилка пути ( Замени отрезкой или Ш и*нЫ х рельс стандартными) бЫполняетсяВ конце каждою 4 *-ьцикла 
**) выполнение Вспомогательных р а 5т производится поочерёдно б Конце остальных цихлоВ (про##*, за  цалщ?н)

Рис. 101. Организация радот при проходке ходка снизу 8&ерх с примене
нием дрена/кнЬ/х схбажин.
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C & o d H b i u  г р а ф и к  р а б о т  н а  м е с я ц  

( м е с я ч н а я  п р о ю д к а  8 2 н )

ш
f,

Наименование
раБот

Ани месяиа
1 4si7 78 11121Щ15>y7'8192MU*

/
г

Проведение вЬ/равотки г .-If-—Ij - j r 4 b d 4 J r --4-4.1
Бярение дренс/шЫа,«4

J i . Г1 у_ u . I j L. jJ l

Состаб дригадд/
m

2Ё
К В а л и с р и к а ц и я

р а б о ч и х ,

ш ш е я з з ш ш т

штжшш’шшшж
» т  ш т  к т  г а  и Л .

•/
2

. П р о х о д ч и к и  Ш я з Ш  

П о п к о д ч и к и  Х И Н Б Е М

Umozo

2  2

- ф -
l l i n

2\г
JLLL
i l l

3

4

п

Показатели по труду
Нм
П(П Н а и м е н о в а н и е К-Во
1
9~
т

Чел. - дней на 1м в Ы р а Б о т к и ^  

М н т о д ш б М / А рр я ш е т н  

Выполнение Норн BbtpaSomy %

3 .7

0,27
Ж

МатериалЫ на 1м Выработки
№

ffl, Н а и м е н о в а н и е
8 > -

т
К -Во

/ А м м о н и т  П Ж &  -  Ш К г 3 .1 2 _

1

5

6  

г .

L
9

10  

11 

12

Э л е к  т р о о е т н е щ ш _______
П Р о б О д  д л я  В з р Ы В а н и я

М ш ^ 1 й 1 й е с ~ й ? и 5 .

и л

м

ж

6

9 2

Л и к и

а

Ш Т
m b

0 , 2 5

в Ж о В Ь Ю А Ш Н к и А А л А З .

'д е р е в я н н ы е  р а м Ы ________
А е е е & и ш е  J s a s m u ____
Ш п а л ы  й е р е В ж н Ы е _____
Р е л Ь с Ы  в *  8 м ,  В е с  2 ч  

А е р е В я н н Ы е  л о т к и

//

ш *.

Ш

п м

А П -

1 .0

Z W C

и з

1 .0

1 .0

13

H i

Тр у Б Ы  В о д о п р о в о д н ы е  Ф 2 5  

Тр у Б Ы  с ж а т о г о  б о з О ъ гх а Ф Ю О

1 .0

4 0

1 5

/6

Т р у Б Ь Г В е н т . п р о р ё з . Ф 0 5 м  

Т р у Б Ы  В о д о о т л и в а

J L .

1 .0

и . С е к ц и и  к о н в е й е р а . * 4 0

Оборудование, инструмента 
и инВентарЬ

№

Ф
Наименование

£01
и з н

л-А

I
11

Щ ш
_3_

3

L

2
Б у р и л ь н ы е  н о л о т к и  Л Р -2 4 / 1  

П м е б м о п о д д е о ж к а  /7 -4
и л

3

1 . 3

? К о н в е й е р  С К Р - 1 1 - 1

в Б у р о в о й *  с т а н о к  Л Б С - 4 * /
В

7 L

8 \

71

В а г о н е т к и  В Ш - 2 ______
В е н т и л я т о р  с в н - 4  __
О р о с и т е л ь н о е  У с т р о й с т в о

~Ш Т.

к т

2
/
1

Р у ч н о й  о р о с и т е л ь  P G - 1 шт. 1

л инструменты и инвентт Ь

ъ

-т

А о п о т Ы  у г о л ь н ы е и л 3

П о п а т Ы  п о р о д н ы е „ 2
12 П о м Ы » J L

ъ К у в а л д а  в е с о м  6 к г 1

14 То п о р ы и 4
J _

Г
Г

Ш
»

1 Ш т а н г а  д л я  б у р е н и я . ____
Ш л а н г и  о к .  В о з д у х а  Ф 1 9  

Ш л а н г и  в о д о п р о в о д Н .  Ф 1 3

к т ,

н
А .
/ о с

в о .

рис. юг
(продолжение)



н н

п/п .
П р о ц е с с ы  а  о п е р а ц и и

О б ъ е м ы П о  с' б о р *

1>

II

б р е м я  П о I  с м е н а  \ { Г с м е н и  1 / ц е н е н а  \ п  г . м * ы г ,

£ д .

и з н .

К -б о
§ 1 1 а ч а с м и н

ч а с ы

б : 7 0 9 Ю )'И И .3 f1 f 13 «s O k 9 / 9 2 l y и Z i i% r . ? 3  i’/ J

Т
0

_____  П о  у г л ю

В ы е м к а  у г л я  о м л/У Х в ~ б ¥ 4 .1
ж ш

— — - -

С

3

К р е п л е н и е  У г о л ь н о ю  з а б о я  

W o p #  а  У о л я  В р у ч и , н а  k d h S е й е о

О О Н

м *
З . А

6 3 .

J B . 

7 1

A l l

/ 3 3

ш Ш

А З

0 5 2

% %

А . 4 / 0

п о  п о р о г е

ч Б у р е н и е  ш л у о о З  п о  п о р о д е Ж .

с и т

/ 4
Б

1 4

1 3

Ш

1 4 0

ж

т

ш А

1 2 0

3 .3

0 ,4

_Г_~ L . 11
5

6  

7

Ь ы Х и ё к а  к р е п л е н и я  я г .  З а ё о я 1
I p p m e t i u e  и ё з р р 1$ с ш и § .____ - — - - г о л
П р о б е т р и ё а н и е

ж

0

. . . -
1
г - ......— h

VВ О с м о т р  з а Б о Я
а

Ж

и

Ч г

-  т т ш б е й ^

-  У с т а н о ё К я  п о с т о я н н о й  к р е п и  

( * - 5  З а т я ж к и )  

Н а р а щ и б а н -и е -с з у ^ & к ш б е и ф ,

_ У с а р о и р п з ё р  Ж е Р р р г р : _ л ч н & А и  

О )  Р а з о о Б о т к а

л 3

Ш о

т

Ж .
н

З А
г о

W .

2 ,0

м .

6 1

и

м .

Ж
1 Ч о

1 5 .

1 ,7 5

Ж

7 3

ш

ш

ш
т

5 , 5

1 .5 ,

Ш

6 2 8

№

т

№

J L ж

■ 2 0

W .

5 0

. . .
- ■--- I j

1 1
£■ - -t

И-
L 9 L \ ,

i

1 з

Б )  К р е п л е н и е ? .Б ч T ~

Н а с т и л к а  п у т и 3 . 0 1 4 $ Ш о м № 5 ,$ г 4 / м
i . 1 -

Ж

L B -

1 6

1 7

В с р о м о т е л ь н ы е  р а б о т ы * .

Н а р а щ и в а н и е  т ю б  ш ш б а з & ц

и Ш щ а $ я н и с т . 5 М о п р р В р д а . . - .  

. № № ш & д Ш -т Б З ш ц л й ц и и _ .  
П е р е н . o p o c u t . я ст р о й а б о  и  Б л о к а

ж :
№ — -

/ / 041

/  ' 7' ■'* 1 <**W~*"* Wf/Sbjnvv и л и  uutwu/fbnutA р е л о с  umunwy/no/mu/  О Ш / Ш Л Л И С Г П С И  о  ПС¥/Ц& Л Р Ж О О Ю  Ч ~ Ц и Н Л й
* * ) Выполнение вспомогательных работ производится поочерёдно впонце осталЬнШ ц и к л о в  (проходка за цш л 2м)

Рис. ЮЗ. Организаций работ при проходне бремсберга (уклона) снизу 
Вверх с применением дегазационных скважин (сечение §0мг)
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Сводной график работ на месяц 
________( месячная проходка 9ом)

п
flfa
J

Наименование
работ 0 (з{<5t’ 7 В1 /'<:

тт
>1/12l3t

HJC<
4is)f tW'i

Q .
9#2scaja) 5261

JL
1

.Проведение ВЬ/риВоткиб̂ рениё~Шкяз оцоон СКбажин и проходка ниш
JГ . 
J 1

t . 1 .
■-lr
r

Состаб бригады
Hi

r>(n

П Ь о л и с р и к а ц и я

р а б о ч и х

M e  р а б о ч и х
'Й*У и г

1 Т Г m m

f П р с х о д ч и п и  7 /РазряРо 2 2 2 2 \ в

2 П р о х о д ч и к и  Ж рОЗРЯдо 2 2 2 2  \8

И т о г о ц Ь
А А  \16

Показатели по труду
Pi
nh

Н а и м е н о в а н и е k -S o

/ Чел ~ dnm'j на  1н 6Ь/раБотки A S
2 Смен. произВодНРабочего, А *. Ш

3 Выполнение норм Выработки. % (00

Материалы на 1м Выработки
н

% .
Н а и м е н о в а н и е

£ 3 .

•JSfi
К о л -6

1 А м м о н и т  п ж в ~ 2 о к г 4 .0 8

3 П р о В о О  д л я  в з р ы б а н и я

ш г .

М Т Н 9

Щ

5

6

7

JSPj B M m *  л е с  Ф 1 5  

П и л м е с (д о с б и  р а с к л и н к и )

П и к и

f £

ш г

0 .0 2 2

°сВр 5з

0 /2 5

Б у р о В ы е  к о р о н к и  Л Д -4 3 . „ 6 ,2 6

Щ

L Ж -S .  З а т я ж к и

J L . / . 0  

2 6

Ф

и

Ш р н Ш . ж / _ б .  Л № № - .........
Ш п а л Ы  ж / б

Ш

ш т

(.0

и з

и

(3

Р е л Ь с Ы  П о М  f e e - 2 4 к г п н 1 .0

Ш р у 6 Ь /  д о д о р р о б о д н . Ф 2 5 * / . 0

а

'i s

т р у б ы  сжатого ВоздУхоШ  
[ЛочйЫ беитил. л р о о . cA ojm

1 .0

1 .0

т р у б ы  мет. З л я  д е г  Ф  4 " « 1 .0

п С е к и и и  к о н В е и е р а - 1 .0

05орфо5аниег инстриментЬ> 
и инвентарь

п

пк
Н а и м е н о в а н и е

Е д .

и з . -

r . f o

К о р н о п р о х о д ч е с н о е  о И в р у д < B q УС/ t

1 Б у р и л ь н ы е  м о л о т к и  ( i p -2 4 /) ц л \ 4

2 П н е В м о п о д д е л ж х а  П - й и А

1 О т б о и н Ы е  м о л о т к и 4

L К о м  В е ч е р  с к р  - 1 1 о 1

5 ! t. S ! § . 1

£ В а г о н е т к и  В ш -  г S S L

z В е н т и л я т о р  С  д м - 4 и л . 1

В О р о а и т е л ь н .  у с т р о й с т в ш 1

е Р Я Я Н е м З  O n n r r lT t? J > h  P O - f ш г А

Ю X I I к it

%1 1 В а к у у м  - н а с о с  р м к -  4  v.
и Й л с к т р л д В .  М Й - 3 6  •  7 Z 9 0 — s i

1 3 A u c K b P c i Z M C l  — i _ А

ш . Э а д В и ж к а  Л У д л о "
j _

И  и н с т р у м е н т ы  и  и н з е н Т % 2 L

( S Л о п а т Ь /  У с о л Ь м Ь / е ш г J L
1 6 Л о п а т ы  п о р о З н Ь н * »

л>

1 7 Л о м Ь / « Z

/ 9 Ж В а л д а  В е с о м  6 к г
и 1 ,

1 9 Ш о п о в ы Ж J J

2 D Ш т а н г и  д л я  б у о е н и я mА

2 1

гг
Ш л а н г и  с ж . В о з д у х .  Ф  1 9

L U r i q u o / j  П п М п п р п в о д Н . < Ь 1 3

а .
1 0 0

Ж

——

Рис. ю4-
(  продолжениеj
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о
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0

in .
П р о ц е с с ы  и  о п е р а ц и и

Ш
f l o i '3 o p t

i l
'Ш I I 11

З р е н л л о
\ Р.ОПпГмлы Ь  с м е н  а  | Л  с м е н а  \ Й с м е н а \ м  с н е н а

& .

и з я
Кол.

§ I s i I I§■? и а с М Ш .

Ч а с ы

5|7 8 9  1а / п w и 6 !6 j V 91.920 2/ 221n U 2 •}  li 5
П о и н д п ю

0,86

f
i д ы е н к а  у г л а  о м и * к ж

2 .0 .

4 2 1

6 7 _

Ж .

J .L

3 3

k P _

Щ

М
ш

т

8 ,6

0 J 5

2J>5

А ~ ~ Э к о

(
- ......

. - . . .г К р е п л ы ш е . у г о л р н о г о  з а Ш ^ т

3 LА Ш д Щ У г л я  В р у я Н Ш М н В е и е р

______и ш Ш р а З е . ________
1 1
1 |

у

А

З У Р е н и е  ш п и р о б  п о  п о р о д е 1 0 .5 J L . ш _ 0 ,86 W l 2 Ж \з s o

2 0 |
- -

1L 1.
Ь Ы б и Ь к а  к р е п л е н и я  у г . з а б о я  

З а р я ж а н и е  и  В з р ы в а н и е

сш 4 _ Ж . т . О М 1ZL р ,2 _ 1 - \ уг - r
1S ' I

А П р о в е т р и в а н и е _____________ 3 0 ‘L
-

А Осмотр Забоя_____________ — — —
5,5
1.75

— — — — — 10 ; S 1\ :
9 Уборка породы Вручи, на конвеи̂ 3L

орл)
4.72
1.75

51
84_ ш

5.5
1.5

5.15
7.0

,3
. .

3 4 0 

То~

u i-4-
i

1 —
ю Установка постоян. крепи Г |

Поправка на ж IS  затяж ки — — — — — — т 1
И Наращивание конвейера сеицт . 62 4.1 т . 552 ж 3 — АР_ ‘

- _r_
i l

£ . УстроСк.водоог как :0)PQ3PaWKo н 1.75 62 4.1 0,85 6,28 т LL - 50
5J Крепление • 1.75 MJ 6,8 0,86 5,86 1.79 t '1

В Настилка пути « 8,0 N5 10.1 ш в68 5,52 3 и 20 -itif*!11

j " Г
К Нараши&ание труб Водопровода 1 •~r
15 НарашиВан. тру5 Окат.воэдмз ом —t- '1
&. Н̂оРашивание труб вентиляции -H -4 -1

I I Перен.оросит. Устр. и блока 1“ * -J - j
- v п а с т и л к а  пут и i э и п е п а  о т р е з к о о  ил и  с м а о и /к /ш /л  р е п с е  и л а н о а р т н о /н и  j  о о / л о л н я е т с я  о  к о н ц е  к а ж д о г о  ч ~  ц и к л а ,  

х х )  д ы п о л н е н и е  В с п о м о г а т е л ь н ы х р а б о т  п р о и з в о д и т с я  п о о ч е р ё д н о  8  к о н ц е  о с т а л Ь н Ы *  ц и к л о в  (л р о к о Р А а  З а  ц и к л  1 ,7 5  m j

Рис. 105. Организация работ при проходке бремсберга (уклона) снизу 
Вверх с применением дегазационнЬ/х ск&ажим (сечение 4.3m?J



Сводный грасрин работ на месяц 
(месячная проходка 60,5 м}

к
П/п.

Наименование
Работ

Л
&П  i,5 в ; VO // /2'T/ lftА ,7 ф f{ ’( у ) f t f i1 Щ 1

1 Проведение Выработки г ■  +
2 Бурение деъазац.скбаж. 

и проходка ниш
L, 1 i i

Состав бригадЬ/
Ж2Е2522521 ЬЪГеа£А} ~ Ж.М.Ш.

Квалификациярабочих,
npoxnduuiwtfpamM
П р о х о д ч и к и  7 о а м я я а

U т о ю 12

Показатели по труду
к
п/п Наименование К-бо

1
2И

Чел.-Оной на 1м- Ш>д.Бр1Ш._
смен-произвол. - /рабочего, А . 
Выполнение норм ёЫрабогКиЪ

5, 8 \ 
Ш  
Ш

Материалы на 1м выработки
Наим енование

Йммонит пжв- 20
ГПРМ-

Провод для взрывания
Круг/7Ш  лес d -15------ ,
Пилолес /доска-расклим/т
Пиш
Буровые колонки Кй - 4з

I М е т а л л и ч е с к и е  а р к и

I Ж/Б затяжка
1 С б о р н ы е  и < / 5  л а п ш _

Шпалы ж/б 
РелЬсЬГб* Мм 8ес-2акс

| Тру5Ы водопровод Ф25
ТРЯбЬ! CM. gOJdi/XQ <Ф/оо 
ТрусЫ Венг. прорез & ори 
Трубы водоотлива

I Сешии конвейера
Т р у б ы  м е г .  д л я  д е г а з .  д С - ^ Г Г  ~ ~ т р г

кг

мзтг
Ш

т
ы.
(Ш.

К4о
з,2А
6 _  

M L

0 ,2 5

0.16
1.0
21
1.0

1 -3 3

ilp
1.0

Оборудование, инструменты 
и инвентарь

A. OmSouHbie полотна

.йи&тшхЖ
'дтеажц^&ш-г__
__ шятор с&м- 4__
юсигелЬное Устройстве 

.̂ тайорошшЬАо,-,/, 
Стейки металлия. едт ‘

А Зашел
AJ3mwA

Горнопроходческое 0L

1L,
Щ

Наименование

Бмрипьные молотки Пр-Шцот
Лие&ашойМршбт.ТЬР

в O fij 
1 РШНС
L0- 
L  
S L  

13

ктбо tm

В а к у у м - н а с о с  Р м т с - 4 __
; Э л е к т р о д в и г .  М Л - 3 6 - 7 2 9 0

! Ашсррягмх.ь ____
Аашижкд_ • ЛУдлоТ _
иш &жт мицнбж т

1 о п а т Ы  У Ю л Ь н Ь / е15 Лопат t. 
Лопаты

Рис. /06
(продолжение}
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Н а с т а л ю  п у п а  

ктШтепднЬ/е равотй
ВараимЗоиие труб ВоЬпробода 
Наращивание wpyS сжатого SojM q 

1L бетапяциц
И . Dep_atoc.oppun.yap. и Броня

М а с т и т а  п у т и  ( д о м е н а  о т р е з ю $  и л а  в Ы д б и ж н ы х  р е л ь с  с т а н д а р г н Ь / м и ) в Ь / л о / ш я е т с я  б  к о н ц е  к а ж д о г о  Р е ц и к л а  

* * )  В ы п о л н е н и е  в с п о м о г а т е л ь н ы  р а З о т  п р о и з в о д и т с я  п о о и е р е д н о  в  к о н ц е  О с т а л ь н ы х  ц и к л о в  { п р о х о д к а  д в ц и к л  2 н )

Рис Ю7 Организация работ при проходне ходка снизу 5верх с применением
дегазационных* скЗаЖин
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СВодндиИ график работ на месяц 
(месячная проходка 90м)

№ Дни меейс(О
к/п работ /> 51Г71ф 1/НWfiНэ) 3# Ыт)(гНъиг?тЦ
1 Прободение ёйоаботки г | • г [■

2
Д у р е н и е  д е Ш з с ^ Ь т

С К б а & .и  л р о х о О К а  н и ш
J

d _ J
- f - j

Состав ЬризодЬ/
НШп

Квалификация
рабочих

Щ Чо PaSc>ЧЧX

1 П р о хо дчи ки  Ш разряда 2 г 2 2 6
г_ Проходчики 1  разряда 1 1 1 1 4

U m o z o 3 г3 3 3 /.г

Потьатели по труду
н
ntn Наименование К-Во

i Нел-дней на 1м Выработки 3,3г Имен. ПРоизВод 1 Рабочего, м 0,3
U j В ы п о л н е н и е  н о р м  В ы р а б о тк и , % 100

Материалу на 1м вЬ/работки
И

4 k
Н а и м е н о в а н и е

в о .

и о н к -В о

1 А м м о н и т  п ж в - 2 0 п г И Г

2 Э л е к т р о д е т о н а т о о ы ш т . б

L П о о В о д  д л я  В д Р Ы В а н и ъ М 9 2

4 К р у г л ы й  л е с  Ф 1 5 № ш п

L П и л о л е с  [д о с к и  р а с к л и н к и ) « ■Й & а
б П и к и ш т Е Ш 5
7 Б у р о в ы е  К о р о н к и  К  А - 4 3 и 0 ,1 7

L М р е В ш М . £ й М Ы _ ________ „ 1 .0

L Д е р е Ь Я н н Ы е  з а т я ж к и » 1 6

10 Ш п а л ы  д е р е в я н н ы е Ж . 1 ,3 3

1 1 Р е л Ь Ф  В :  8 м .  В е с - 2 4  к с ш 1 .0

12 А е р с б я к м Ы е  л о т к и „ t o

й Т Р р У б Ы  В о д о п р о в о д н ы е  Ф 2 5 » t o

ik ГП р У 5 Ы  о к а т . В о з д у х а  Ф Ю О t o

15 Г П р у б Ы  В е н т . п р о о е з  d : 0 , 5 м 1 -0
! б Щ р у б Ы  в о д о о т л и в а f , 6

1 7 Г П р у б Ы  м ет . для д с г а з а ц И Ж -1 . 0

16 С е к ц и и  к о н в е й е р а t o

Оборудование, инструменты 
и инвентарь

H

Ф , НатеноВание В д .

ш м
в в о

1 Г о р н о п р о х о д ч е с к о е  о 5 0 р у ы Ш

1 Б я р и л Ь н Ы е  м о л о т к и  П Р ~  2 4 л Ш Т . 3

2 П н е В м о п о д д е Р ж к а  П - 4 Ь 3

3 О т б о й н ы е  м о л о т к а 3

4 К о н в е й е р  С К Р -1 1 ч 1

5 Б у р о в о й  с т а н о к  А Б С - 4 " JL
6 В а г о н е т к и  В Ш - 2 » 2

7 В е н т и л я т о р  С В М - 4 - 1

A О р о с и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о - 1

9

/0

Р у ч н о й  О р о С и т е л Ь  Р О - 1 К ом / 1

В а к у у м -н а с о с  Р м к - 4 Ш Щ 1

11 Э л е к т Р О ъ В  м А - 3 6 - 7 2 9 0 Ч 1

1 2 Диасррагма ч 2

13 Задвижка „ Л ч З л о " т /

й инструменты и инвентао>

1 4

/5
f l o n a m b t  у г о л ь н ы е Ш щ 3

Л о п а т ы  п о о о д н Ы е 9 2

Ш ЛомЫ „ 2
n К у в а л д а  В е с о м  б к г 1

A Г П о п о о ы /
& Ш т а н г и  д л я  А ч р е н и я 4

2 0

2 1 Ш л а н г и  В о д о п р о В о д н . Ф 1 3

Н _ 1 0 0

8 0

Рис. /Од 
(продолжение )
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1У. Проходка разревных печей

I. Общие положения

Проходка разрезных печей по пластам, опасный 
по выбросам, может производиться в направлении сверху 
вине и снизу вверх. Проходятся разрезные печи бев 
подрывки боковых пород, крепятся деревом. Выемка 
угля производится отбойными молотками, погрузка - 
вручную, транспортировка - только с помощью конвейе
ров (угол падения пласта - до 25°).

Борьба с выбросами ведется при помощи дренажных 
или дегазационных скважин. Бурится три дренажные сква
жины: глубиной 19, 14 и 19 м, под углом к оси выра
ботки - II , 0 и II0.

Для удаления воды из забоя применяются забойные 
насосы типа ВЗУ-I, откачивающие воду по трубам на 
штрек. Насос переносится вслед за передвижением 
забоя. После проходки печи на II0-120 м устраивает
ся камера промежуточного водоотлива.

Проветривание производится вентилятором типа 
СВМ-4, установленным на свежей струе воздуха и по
дающим воздух к забою по трубам диаметром 0,4 м.

2. Проходка разрезной печи сверху вниз с 
примен ени!ш “̂скваВш

На рис. 109 представлено размещение оборудова
ния в выработке, на рис. II0-график организации 
проходки и технико-экономические показатели.

3, Проходка разрезной печи сверху вниз с 
применением дегазации

По сторонам печи впереди забоя бурятся дега
зационные скважины глубиной 25 м. Для бурения при
меняются станки БВУ-1, устанавливаемые в нишах. Раз
мер и расположение ниш даны на рис. III.
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На рис* I IS приведены графики организации работ 
и технико-зкономические показатели при проходке раз
резной печи.

применением дренажных скважин

Техника и способы выполнения отдельных процес
сов в этом случае такие же,как и при проходке печи 
сверху вниз.

На рис. 113 указано расположение оборудования 
в выработке, а на рис. И 4 - графики организации 
работ и технико-экономические показатели.

5 . Проходка разрезной печи снизу вверх с 
применением дегазационных ̂ скважин .

Параметры дегазационных скважин, их расположе
ние и способ бурения такие же, как и ври проходке 
печи в направлении сверху вниз.

График организации проходки разрезной печи 
приведен на рис. II5.

6. Условия применения описанных способов 
проходки разрезных"печейТ

Разработанные технологические схемы проходки 
разрезных печей рекомендуются к применению по пла
стам, опасным по выбросам угля и rasa, мощностью не 
менее 0,8 м и с углом падения до 25°. По пластам мощ
ностью менее 0,8 м должна применяться схема про
ходки для ходков бремсбергов (уклонов), учитывающая 
подрывку боковых пород.

На пластах со слабой и средней газопроницае
мостью целесообразно вместо дренажных скважин при
менять для борьбы с выбросами дегазационные скважины.
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Н а и м е н о б а н и е
£Ь . Н О Л -во
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Рис. 109. Проведение раьреъноб печи сЬерхч Ьниь с применением дренам, 
ных ( Эега5ауионных\ с/сбажс/w).



График организации работ на U цикла 6 сут ки  
(подбигание за цикл i 75м)

н
% Процессе/ и  операции

Объем работ на По сборнику кор

I
вря
f°

ИШ .хсмена \ б  смена] й/смена | у  смена

г I 1! I I
Ч а с е /Ш

ШМ. Ибо ч а с . м т\ ; 71191о т ни11516П tm £11120 ЯH i ЬЧ 5
1 бв/ем ка у е л я  О м м> 455 67 3,3 0.66 W 9.61|* k
г Погрузка у гля  н о  конбедвр М> 1ф5 100 9.2

1,15
Ofib 9/ з.о

13 ' 1
t

'" l
- 4 i

3 К р е п ле н и е рам. 2.65 101 15 0.86 № Ш ь _ 25 I1 11
---1

i *1
ч Наращ ибанис конбебера сщ 175 ж 5.5 0.86 5.0 3.5 ь { 00 5-; L

5 Наращивание труд водолров. м {75 Г 11
1
1

6 Наращивание трубок. вазд. ~ 1.75
[n o t

- 11- J
1
|

7 Наращивание тр уб  бентил — {75
щт

ъ
/о l

8 Переносна оросит. yozpoM 1.75 г
Сбодныб график работ на месяц 

(месячная проходка /47м/
Наименование

padom
Жми м е с д и ашшшшшшшшшшшшшшшшшшш

П р о в е д е н и е  б ь /р а б о т

д у р е н и е  д р е н а ж , с *& /ж .ь ш ш ш г ш г п т
Показатели по труде/

M

i
Н а и м е н о в а н и е Х А

1 • Т е л . - д н е й  н а  / м  в ь /р а д о т м / 4 ,1

2 Ж  м е н .  п р о и з в о д  1  р а б о ч е г о , * о .г ч

3

11

1 0 0

Состаб дрисадш
к-в о  рабочихквалификация

рабочих
ftpc/ocwuKu vwvfS&a

и т о г о

Жсм Ш*

Материалы на /м бырабогт

% Наименование (S.к» К-Во
7 кругль/д/ лее анз Жочч
1 ПилолсеТдострасклинт, " Ш3 Пики т
If ТРчШТТШ/трдЖЗЯмШЩвллтгг
Z 1 1 §J » 1.0
6 трубы бет. прорез. а-о.5м * 1.0
1 1 1 1 И 1.0
1 секции конвейера у 1,0 '

Оборс/добание, инструмен
те/ а  инвентаре?

я

>
Н а и м е н о в а н и е

3
1

! R
I .  г о р н о п р о х о д ч е с к о е  о д о р у д э ш х

/ О т д о й н п / Ъ  м о л о г к и ш г ы
2 к о н в е й е р  с к Р - / Т 0  *

А
3 в у р о в о й  с т а н о к / Ш С -  У и  \

ш
У в е н т и л я т о р  С р ь г - Ц

~1Г~'[ т 1  
' ‘~ 3 О р о с и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о Ю Н /

6 Р у ч н о й  о р о с и т е л ь  Р 0 - / ш г

7 в а В о й н ы О  н а с о с  Н З У - / V ..а

л .  и н с т р у м е н т е /  и  и н в е н т а р е

1 Л о п а т ь /  у г о л ь н ы е ш : .9
9 к у в а л д а  в е с о м  б к г . » /
10 т о п о р ы >> 1

/1 Ш т а н г и  д л я  д у р е н и я М М * 2

12 Ш л а н г и  с м .  в о з д у х а  Ф 1 9 м 100

18 ш л а н г и  б о д о п р о в .  < Р /э 8 0

Рис 110■ Орианизацир работ при про 
Ходке разрезной печи сверху вниз с  
Применением дренажных скважин.



Рис, Hi. Расположение н и ш  для бурения дегазационны х  
Скважин при проходке бремсбергов, Ходков и  разрезных печей.



Zpacpun организации работ но в цикла 6 сутки 
(подвигоние за цикл №5м).

н
rrf
/п Процессы и  операции

ш к , носборнакуфй

И!* I

бремя по.Хомена 1 Ценена \ш смена\(Тсмбна

S 1 И И
ч а с ывд.

шм. К-бо час. МШ{, j571391С111im H ito i6i m m 13115

1 выемка у г л я  Ом м3 Чя 67 яз № m m
‘Я 4

г Погрузка угля  вручнаконб. м3 455 100 9.2
Ш
ом 9.1 3,0

№
ii r

4 -
■"1
J

ь Крепление ран 2,63 101 15 0Д> W 1,П 5 - 25 1 1г i
\

1

4 Наращивание конвейера сек 1,75 102 5.5 Q865,0 5.5 3 1 00 Ч ь 4 h
в Наращивание грубвяТо/рав. М 1.73

6 Наращивание трубок, бозд. — 1.75
>5 15Н -

7Наращивание труб вентил. — 1.75
1136

3 Переноска оросит. устройст. — 1,75

Сводный график работ на месяц 
(месячная проходка 8 0 ,ё м )

дни м есяцаН а и м е н о в а н и е

р а б о т Ж UU31415Ш я» па)»Х

Показатели по труду Состав бригаде!
Иаим енобание

чел-дней наТмвыработки
Смен. произво&игТ/мтеглм 
выполнение нормбыработщ %

3,3
0.26
100

л
%

Квалиф икаций
рабочих

л -no о а о о ч и х
СМСгт

m -яг к
1 1 1 2 i i Ь
1 Прохе>0 <п/пи2 раэряае1 1 1 т 1 ч

итого 3 3 в 3 12

М а те р и а лы  н а  Тм выработки
Наименование 

круглыйлсс d*f5
Пшолес(доски-расклинь
П ики 
Трубы водопровод//. РШ
Трубы сж. воздуха Фтдд 
Трубы венк прореэш.сЩЗк
Трубы водоотлива 
i fx / д ы  ы с г .& т р п е г е а .Ф У
екции конвейера"

» К -в о

ш О р ч ч

ш ш .Ей
Ш . 1 .0

D 1 ,0

ЕЗ 1 .6

О 1 .0

п ш ш
D ШШЖ

и инвентарь
и
% Наим енование Вб.шмК&
I. ГорнолрохобУеское оборудосЬн.
1 Отбойные молотки ШТ. 3
7 I ! ч 13 буровое станоклвС-у » 1Чвентилятор евм-у а 15 I хан. iЬРучной оросителе РО-Т шт. 1
1 Забойный насос НЗУ-Т // 1

4 перекачной насос Агс-зо и 11 вакуум-насос Рмк-Ч10Элекгпрол&иг. мя~зб'7290 ч 1И Диафрагма 11

1ZЗадвижка „Лудло" Ч
й. инструменты о инвентаре
о лопаты угольные Ш Т . 3
14 кувалда весом бкг и 1
15Топоре/ // 116Шганги для бурения комгПШланги сж. воздуха <Р19 М100
18Шланги 6одопроводн.Ф13 и 80

Рис. Ш. иршнизашроддт при проходке] 
разреьнои печи соерху ониз с применил 
наем дегазационных скважин. 1

-№
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План

■ г т тШтяИ я.Г

Пог-г
~ М р  1

L u , — M i
2 6 0 0

Оснодные показатели
м

П/п Наименование Ед
ино.

Кол-
Во.

4 Коэффициент крепости^ _ 4,5
г Мощность пласта м 4,0
3 Угол падения град. 45

и Сечение 6 сбету М* 2,3

б Сечение б проходке 9* Z,6

Л Е
■a a g в  в я I в

4

Рис. ИЗ. Проведение разрезной печи снизу вверх с  применением дре
нажных (дегазационных) скЬзжин).



график организации работ на I* цикла 6 сутки 
(подЬигание за цикл 2 м)_______________

%\ Процессы и операции

Сбыт

Зш ещ к а угла ОМ 
Погрузка угля Ъручнна конВ.
Крепление роп 3, о
Наращивание конЬейера 

Наращивание гр

НаращиВание груб сж. воздуха
Наращибание груб Вентиляц
Переноска оросит, устройств

м*
м}

сети.

По с дурнику нор»

К -Б о

С, о

W -

101
102

3,3

9.2

3.3

3,3 9М
1,1310,6

№12,91,1*

ОД

№3,0

1Ь

А,в

О д 
наюм а

1 стна \к смена Iff смена \щ смена
час.т и н .

05

27

Ш

6П
ч а с ы

т

о Нараш. и Ван и е труб Выполняемся поочередно В конце каждого цикла

С Водный график работ на месяц 
f  месячная проходка 1бАм)N PfnfjMPunhrtutia Дни месяца% ft i* 14 IT г CM 1/ i/C4 rtU кработ ki5 6:'Ф иигщ1фг\ISiЩгт)< ф Ь1Проведение Выработкип  Р на <̂ нХ r f г 1 • 1■ г 4 - г -Чг|2бурение дренаж, скбаж[ J ■\.[R. г " 1

- 1-
.ni.

П оказат ели по т руду
н
% НаитсноВанис Х-бо

1 Уел -дней на /м Выработки 3,7
2сменная производит. 1 рабойuo.fiб,г 7
3Выполнен, норм Выработки, % 101

С о с т а б  бригады

Материалы на in  Вы работки
н

%L
Н а и м е н о в а н и е

eg .
£от. К -Б о

£ К р у г л ы й  л е с  0 * 1 5 0

г П и л о л е с Ш с к и -о а с к л и н х и 1 п йЙ Г
о .а Ъ б

3 П и к у Ш Т

£ т р у б ы  В о д о л р о б о д н ы е Ф Ш а щ 1 ,0

5 1 i I § п М -

6 т р у б ы  В е н т и л . п р о р . Ф 0 ,5 н ft 1 ,0

7 т р у б ы  В о д о о т л и в а п 1 ,0
8 С  е к ц и и  к о н  В е б е р а л 1 ,0

Оборудование, инструменты

н
%

Наименобание 69-
и т .

К$о

I Ынопрохоаиеское оборудование
1 Отбойные молотки0НСП6 ШТ. Ь
г К о н В е й е р  с к р - й „ 1
3 бУРоВой станок Лбс-Ь 99 1
k
5

Вентилятор  cd/c-k ft 1
Оросительное устройство т т 1

6 Руиной ороситель РО-1 ШТ. {

а и н с т р у м е н т ы  и  и н в е н т а р ь

7 Лопаты угольные ШТ 3
8 к у б а л д а  В е с о м  6 к г п JL
9 т о п о р ы „ 1
W Ш танги для бурения т т г
11 Шланги сж. Воздуха Ф (9 М W0
ш Шланги Водопровод». Ф /3 » 80

п

%
К б а л и с р и к а ц и я  \ 

р а б о ч и х

\ к - ь п  „ а С о
' в  с м е т

н и ,f

I к ш Ж щ
/ г 2 г б
1 п р о х о д ч и к а х  р а зр я д а / / 7 1 к -

(f r a n c o з 3 3 3 12

Рас. Ш  Организация работ при 
прохойкг разрезной пени снизу
ЬЬерк с применением оренажных

скважин.



щизации работ на L цикла 6 сутки 
шание за цикл 2м)

н
% Процессы и операции

ГЩйГ\По сборнику норн

I Л

Г стена [у смена Щ смена УКсмена
вы

I I
/У Л /*А/

в/- Кбо Час. им в ; 461т ш 9(61т запч т H i\и П  Ь

/ Выемка уела ом т> 6 ,2 67 3,3 - 3,3 т -L - П К
г Пын$с$р У1ЛЯ груиную на п 5,2 т 9,2 115т 19k

ч

ь Крепление дои 3,0 101 16 т 12,9 а 3 - 27 - -f. - ц i
4 Иараишвание конвейера т 2,0 102 3,5 1863,0 ко 3 / 10 l.1 1. 1, и

5 Наращивание труд водопровода М

6
наращивание тру в сжа
то ю  воздуха о ..Л Л лв \__ 0,9 з ф №

1 ..
7 Наращивание труЬ вентиляции т

2,0 «ДО
тк

6
перенос оросительного 
устройства а блока я I

С  бедный гр аф ик р а б от  н а  m e a n  
(м есячная проходка 90  м)

p4 Наименование
работ

А ни месяцаIT
% )0ш н ;18)(т а fifki пт п и )( т SUZ а а ^
1Проведение выработки г
2 ш ш м я п к Л А

. 1 .
~ 1 ' “ I

Показатели по труду Сост аб бригады

^  Наименование 
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