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УДК 622.337.2

Технологическая схема очистных и подготовительных работ при комбинированной систе
ме разработки "камера-лава” для условий шахт Ленинградского месторождения горючих 
сланцев составлена на основании результатов научно-исследовательских работ Эстонского 
филиала ИГД им.А.А.Скочинского и института ВНИМИ, опыта работы шахт объединения 
и передовых бригад. При разработке технологической схемы использовались рекомендации 
и предложения работников ПО Ленянгредсланец*.

Технологическая схема состоит из пояснительной записки и рада отдельных схем. 
Пояснительная записка содержит оо новым в принципы разработки схемы, выбор параметров 
управления кровлей и конструктивных влемеытов системы разработки, характеристику 
технолошческах процессов и средств механизации очистных и подготовительных работ, 
а также транспорта, вопросы вентиляция, борьбы с пылью, электроснабжения очистных 
я подготовительных работ, опыт работы передовых бригад на шахтах, вопросы организа
ции работ, методики определения нагрузки на забоя и определения экономической эффек
тивности технологической схемы.

В качестве отдельных схем приведены схемы подготовки и система разработки, схемы 
очистного забоя и размещения оборудования, схемы подготовки выемочных участков и про
ведения выработок, размещения оборудования для пылеподавления, охами вентидяцяонкы? 
соединений и электроснабжения.

Технологическая схема предназначена для применения в сланцевых шахтах Ленинград
ского месторождения. В разработке схемы принимали участие: кандидаты технических наук
A. П.Адамсон, Ю.К.Самлак, А.А.Тоомик, В.и.Ундуск, Я. Б. Фра Аман и инженеры В.В.ХЪомоь,
B . В.Дегтяренко, ЛЛ.Корьюева, Л.И.Лвнхоаа. Р.м.Петров, Г.В.Смирнов (Эотонокяй филиал 
И1Д им. А.А.Схочинского), канд.техн.наук Г.А.Иванов, инженеры А.В.Плахов, В.П.Стецен- 
ко (ВИШИ), инж. Г.Я.Шамео, и их. В.Е.Прагожин (ПО "Ленинградсланец").
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I .  ВВЕДЕНИЕ

Основным направлением развития подземного способа добычи 
горючих сланцев является техническое перевооружение предприятий 
на базе внедрения новой техники и совершенствования технологии.

На Ленинградском месторождении горючих сланцев с 1961 г . 
применяется комбинированная система разработки "камерьмавы", 
базирующаяся на работах Г.П.Бакинова, Д.Ф.Борисова, К.И.Ширенко 
и др. (а .с . № I 60135, 1964 г . ) ,  которая в настоящее время зани
мает доминирующее положение. Эта система постоянно совершенст
вуется. Благодаря внедрению результатов научных исследований 
и освоению передового опыта лучшие бригады достигли нагрузки 
на спаренную камерную лаву около 930 т товарного сланца в сутки. 
На шахте № 3 в счетверенных камерах-лавах работает бригада, 
которая в 1979 г . добилась среднесуточной нагрузки 1137 т товар
ного сланца.

Так как данной системе разработки присущи значительные удель
ные объемы проведения подготовительных выработок, серьезное вни
мание в ней уделяется горноподготовительным работам.

Средняя месячная проходка главных и панельных выработок 
в 1978 г. составила 120 м, а нарезных 400 м на бригаду (как пра
вило, двухзабойную); те же показатели для лучших бригад достигли 
соответственно 255 и 7Q0 м/мес.

Применение данной технологической схемы должно, с одной сто- 
ооны, обеспечить повышение производственных показателей в от
стающих бригадах и, с другой, содействовать выполнению произ
водственных процессов с соблюдением всех требований техники 
безопасности и правил технической эксплуатации в сланцевых шах
тах. Средствами достижения этой задачи является применение 
высокопроизводительной техники и технологии с оптимальными пара
метрами на основе использования новейших достижений горной на- 
ки, техники, научной организации труда и опыта работы передовых 
jx t , участков, бригад.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ПОДЗЕМНОЙ ДОШЧИ СЛАНЦЕВ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ МЕСТОРСВДЕНИИ

2.1. Геологические и горнотехнические условия разработки 
месторождения

Месторождение сложено палеозойскими породами кембрия, ордо
вика и девона, перекрытыми четвертичными отложениями. Прослои 
горючих сланцев встречаются в таллинском,кукерском и идавереском 
горизонтах среднего ордовика. Промышленное значение имеют горю
чие сланцы, залегающие в кукерском горизонте. В нижней части 
горизонта, на глубине 50-Г50 м от поверхности, расположены четы
ре сближенных слоя горючих сланцев, которые вместе с прослоями 
известняков образуют промышленный пласт, залегающий почти гори
зонтально; мощность пласта колеблется в пределах от 2 ,0  до 2,3 м 
(рас. 2 .Г ).

Почва промышленного пласта представлена известняками таллин
ского горизонта. Породы кровли сложены слоями известняков, мер
гелей, горючих и глинистых сланцев с прослойками глин мощностью, 
в нижней части (до 25 м) от 0,02 до 0,60 м, выше -  Г м и более.

Карбонатные порода ордовика и приуроченные к ним слои горю
чих сланцев пересечены системой трещин. Лигогенетические трещи
ны развиты в пределах отдельных слоев пород и имеют различное 
направление. Свда относятся и трещины напластования. Тектони
ческие трещины пересекают весь комплекс пород ордовика в северо- 
зосточном и северо-западном направлениях. Трещины северо-восточ
ного направления обычно располагаются группами тектонических зон 
шириной 30—10 м; расстояние между зонами -  50-150 м. Среднее 
расстояние между трещинами северо-западного направления состав
ляет 30 м.

Непосредственная кровля пласта мощностью до 4 м сложена 
слоями известняка, которые разделяются прослойками горючего 
и глинистого сланца. Мощность прослойков -  0,02-0,40 м. В не
посредственной кровле на высоте 0 ,8 -0 ,9 ; 1 ,6 -1 ,8 ; 2 ,4 -2 ,6  и 3 ,6 - 
3 ,8  м от кровли пласта встречаются зоны расслоения (ослабленные 
контакты), которые нередко обводнены (водопроводящие плоскости;.

Карстовые нарушения, приуроченные к трещинам северо-восточно
го направления, распространены на всей территории месторождения. 
Каждый третий выемочный блок испытывает влияние карстовых нару
шений, и 2% запасов сланца заменено глиной.
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кповля (шахта "Левянпзалская")



Б пределах месторождения выделяются семь водоносных гори
зонтов.Из них на горные выработки воздействуют в основном кукер- 
ский, невский (в кровле пласта) и таллинский (в почве пласта). 
Основное воздействие этих водоносных горизонтов выражается в уве
личенном притоке воды в выработки. 3 последние годы из трех шахт 
вместе выкачивается 3400-3600 м3/ч  воды. Кроме того, в пределах 
непосредственной кровли в зш их расслоения могут встречаться на
порные воды, величина гидростатического давления которых колеб
лется от 2 до 7 м водяного столба. Гидростатическое давление 
в непосредственной кровле имеет локальный характер.

2 .2 . Развитие подземной добычи горючих сланцев

Основная часть сланца на месторождении добывается комбиниро
ванной системой разработки "камера-лава". За последние годы была 
испытана система разработки длинными столбами с буровзрывной 
выемкой и полным обрушением кровли. В настоящее время эта техно
логическая схема осваивается.

Комбинированная система разработки "камера-лава" начала 
внедряться на шахте Ji> 3 ПО "Ленинградсланец" с 1961 г . ,  на шахте 
"Ленинградская" -  с 1971 г . К началу 1979г. на шахтах Ленинград
ского месторождения с помощью данной технологии добывали 65# 
всего сланца. За этот период накопился опыт, выработались пере
довые приемы выполнения отдельных операций и прогрессивные формы 
организации труда. Кроме того, научно-исследовательские работы, 
проведенные ЯГИ, ВКИМИ и И1Д им. А.А.Скочинского, способствовали 
совершенствованию технологических процессов и позволили разрабо
тать ряд методических и нормативных документов. Все это, а также 
Широкая инициатива инженерно-технических работников шахт и,произ
водственного объединения позволили планомерно повышать нагрузку 
на очистные заоои и тем самым улучшать технико-экономические 
показатели. Так, в 1979 г . средняя нагрузка на спаренные лавы 
в нормальных горно-геологических условиях составила около 800 т 
в сутки. Передовые бригады за это же время достигли нагрузки 
на пару камер-лав около 900 т /су т . Производительность труда 
в передовых бригадах в среднем за 1979 г . составила около 36 т 
на выход товарного сланца (ГРОЗ), что примерно на 8# вш е сред
ней. В счетверенных камерах-лавах была достигнута производитель
ность около 38 т/выход товарного сланца.

Для достижения высокого уровня нагрузок на пару лав всеми 
очистными бригадами шахт Ленинградского месторождения исполь
зуются различные технические и организационные мероприятия. 
Назрела необходимость в детальном изучении опыта передовых 
бригад, упорядочении технологической дисциплины при выполнении 
производственных процессов на очистных работах, выявлении техни
ческих и организационных резервов и разработке рекомендаций 
по передовым методам и приемам работы, применению новейшей гор
ной техники и прогрессивных технологических решений, а также 
в создании единых методических положений для расчета параметров 
забоя и технико-экономических показателей.

Это позволит достичь большинством очистных бригад экономи
чески целесообразных и технически оправданных уровней нагрузок 
на очистной забой.

Большой удельный вес добычи при данной технологии на место
рождении и необходимость упорядочения и унификации использования 
машин и механизмов на выемочном участке, параметров блока и тех
нологических процессов обусловили необходимость разработки ти
повой технологической схемы.

2 .3 . Развитие технологии подготовительных работ

Используемая на Ленинградском месторождении технология про
ведения подготовительных выработок с буровзрывной отбойкой и от- 
грузкой взорванной, горной массы погрузочными машинами типа 
1ПНБ-2 в последние годы постоянно совершенствовалась путем за
мены забойного оборудования старых образцов на новое, более 
надежное и производительное, и улучшения организации работ (пере
ход от погрузки в шахтные вагонетки к погрузке на скребковый 
конвейер, использование прогрессивной технологии с погрузкой 
з  самоходный вагон 5BC-I5). Это позволило улучшить основные тех
нико-экономические показатели подготовительных работ.

Средняя месячная проходка на бригаду возросла с 267 м в 
1971 г . до 324 м в 1978 г . Производительность труда проходчиков 
увеличилась за этот же период на I I# .

Основным направлением развития технологии подготовительных 
работ на ближайшие годы остается совершенствование буровзрывного 
способа проходки. При этом в первую очередь должны решаться 
задачи:
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перехода на вариант технологии с использованием самоходных 
вагонов 5BC-I5;
механизации бурения по забою подготовительных выработок с ис
пользованием буропогрузочннх машин 1ПНБ2БС и 2ПНБ-25(с); 
изыскания при проведении выемочных выработок возможности 
механизации бурения и использования самоходных вагонов; 
применения более перспективных Ш и СВ для увеличения эффек
тивности взрывной отбойки; 
совершенствования паспортов буровзрывных работ; 
совершенствования крепления кровли путем применения винтовых 
анкеров и переносных приспособлений для их установки и буре
ния по кровле шпуров диаметром 26-28 мел; 
изыскания средств механизации доставки материалов и оборудо
вания, монтажных, погрузочно-разгрузочных и прочих вспомога
тельных работ, выполняемых в настоящее время вручную.

В более отдаленной перспективе целесообразным представляет
ся использование проходческих комплексов, состоящих из комбайна 
избирательного действия, устройств для бурения по кровле и уста
новки .для возведения винтовых анкеров, перегружателя и т .д .

3 . ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Р/.ЗРАБОТЖ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

3 ,1 , Основные принципы

В основу разработки технологической схемы положены следую
щие принципы:

максимальная механизация всех производственных процессов 
очистных и подготовительных работ, базирующаяся на эффективном 
использовании серийных горных машин и оборудования;

комплексное решение вопросов, связанных с ведением очистных 
и подготовительных работ: горных (способ подготовки и система
разработки, способ проведения подготовительных выработок), меха
низации, организация труда, транспорта, вентиляции, энергоснаб
жения, связи и сигнализации, безопасности;

своевременное воспроизводство очистного фронта путем приня
тия числа одновременно действующих подготовительных забоев с рас- 
чзтной скоростью их проведения при рациональной последователь
ности подготовки;
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соответствие производительности очистных забоев пропускной 
способности общешахтного транспорта;

максимальное использование передовых методов и рациональной 
организации труда.

3 .2 .  Область применения

Технологическая схема применима при горизонтальном залегании 
пласта, опасного по взрывам пыли, мощностью от 1,65 до 2 ,20  к 
и мощности покрывающих пород не менее 50 м, в том числе карбо
натных пород не менее 25 м в трещиноватых, но устойчивых карбо
натных породах почвы и кровли, за исключением зоны карстовых 
нарушений, т .е .  в нормальных горно-геоЛогических условиях.

3 .3 .  Способ подготовки, система разработки и определение 
их параметров

Подготовка шахтного поля -  панельная. Порядок отработки шахт
ного поля -  прямой, от ствола к границам. Направление подготови
тельных выработок определяется по минимальному влиянию карстовых 
нарушений, трещин и обводненности пород на очистные и подготови
тельные работы.

аля подготовки выемочных участков шахтное иоле главными 
и панельными штреками разрезается на панели шириной 600-оСЮ м, 
в перспективе -  до 1200 м. Для каждой: панели проходятся два- 
четыре панельных штрека. В пределах панели подготавливаются 
выемочные участки шириной 200-400 м, которые отрабатываются спа
ренными или счетверенными камерами-лавами. В нормальных горно
геологических условиях рациональная длина камеры-лавы опреде
ляется в зависимости от применяемого погрузочного оборудования 
согласно "Практическому руководству по выбору типа погру'очных 
машин с нагребающими лапами для условий сланцевых ш ахт"(1972г.) .  
Вблизи зон карстовых нарушении длина камеры-лавы определяется 
с учетом конкретных условий. Ширина камеры-павы принимается 
в соответствии с разделом 4 данной технологической схемы.

Длина выемочных участков (столбов) равнв ширине панели. 
Каждый участок по ширине разрезается сборным и бортовыми штрека
ми на два-четыре длинных столба. По обеим границам участка про
водятся бортовые штреки. При подготовке на участке счетверенных 
камер-лав дополнительно проводятся еще промежуточные бортовые



штреки. Длинный столб разделяется по длине разрезными штреками 
на короткие столбы, отрабатываемые камерами-лавами. При достиже
нии камерой-лавой расчетной ширины формируется мевдукамерный 
целик, поддерживающий основную кровлю. После этого оборудование 
переносится в следующий разрезной штрек, откуда очистные работы 
продолжаются аналогичным образом.Размеры опорных ленточных цели
ков меаду камерами-лавами определяются также согласно разделу 4 
данной схемы в зависимости от горно-геологических условий. 
Все камеры-лавы на выемочном участке отрабатываются одновремен
но на один общий сборный штрек, и забой движется общим фронтом 
в одной линии в сторону погрузочного пункта.

По структуре вентиляционных соединений схемы отработки и под
готовки выемочных участков спаренными или счетверенными камера
ми-лавами представлены в двух вариантах: исходящая струя участка 
отводится по кроссингу через сборный штрек или же по кроссингу 
через откаточный штрек. 3 первом варианте пропускная способность 
кроссингов типа перекидного моста может не удовлетворить факти
ческому количеству воздуха в исходящих струях. В таком случае 
следует применять варианты схемы подготовки с кроссингом через 
откаточный штрек.

3 .4 . Способ управления горным давлением
Поддержание пород основной кровли производится путем остав

ления ленточных целиков между камерами-лавами (и между выемочны
ми участками). Максимальный пролет камеры-лавы ограничивается 
естественной устойчивостью пород основной кровли.

3 .5 . Технология выемки
На очистных работах применяется выемка с помощью буровзрыв

ных работ с пре 'дарительной зарубкой пласта и механизированной 
погрузкой горной массы на скребковый конвейер.

На горноподготовительных работах приняты буровзрывная выемка 
и механизированная погрузка горной массы в самоходный вагон или 
на скребковый конвейер с дальнейшей перегрузкой ее в шахтные 
вагоны. Непосредственная кровля закрепляемся анкерной крепью.

3 .6 . Средства механизация
В технологической схеме предусматривается использование 

современного высокопроизводительного оборудования, серийно вы

пускаемого отечественными заводами и прошедшего промышленные 
испытания в условиях сланцевых шахт или намеченного к испытаниям.

3 .7 . Крепь подготовительных и очистных забоев

В подготовительных выработках (откаточные и вентиляционные) 
предусматривается применение анкерной крепи, в подготовительных 
выработках выемочного участка (сборный, разрезной и бортовой 
штреки) -  деревянной стоечной крепи совместно с анкерами или 
только анкерной крепи (бортовые штреки), в очистных выработках 
(камера-лава) -  деревянной стоечной крепи и при наличии местных 
геологических нарушений дополнительно анкерной крепи. Параметры 
крепи определяются согласно разделу 4 и "Указаниям но применению 
металлической и железобетонной штанговой крепи на сланцевых 
шахтах Ленинградского месторождения" (1979 г . ) .

3 .8 . Производительность погрузочных машин

Производительность погрузочных машин, а также состав погру
зочного оборудования на выемочном участке определяются в соответ
ствии с "Методикой выбора типа Погрузочных машин с нагребающими 
лапами для.условий сланцевых шахт" (1971 г .)  и "Практическим 
руководством по выбору типа погрузочных машин с нагребающими 
лапами для условий сланцевых шахт" (1972 г . ) ,  составленными от
делением разработки сланцевых месторождений ИГД им. А.А.Скочин- 
ского.

3 .9 . Безопасность работ

При разработке пласта сланца следует руководствоваться поло
жениями "Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах” , 
утвержденными Госгортехнадзором СССР в 1972 г . , "Единых правил 
безопасности при взрывных работах" (1967 г . ) ,  "Руководства по 
безопасному применению короткозамедленного взрывания и предупреж
дению взрывов пыли на шахтах Прибалтийского сланцевого бассейна" 
(1975 г .)  и "Правил технической эксплуатации угольных и сланце
вых шахт (1976 г . ) .
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ЗЛО. Организация и режим работы

Принят режим работы в 3 семичасовые смены с перерывом 3 ч 
между третьей и первой сменами при пятидневной рабочей неделе.

Основной формой организации труда в очистных и подготови
тельных забоях является суточная комплексная бригада.

4. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ КРОВЛЕЙ 
И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

4.1. Выбор размеров камер

При разработке пласта горючего сланца камерами-лавами не
посредственная кровля поддерживается крепью, устанавливаемой 
в камерах, а основная, как и вся налелающая толща пород, -  меж- 
дукамерными целиками, в связи с чем размер пролета камеры опре
деляется величиной устойчивого пролета основной кровли. Исходя 
из сказанного, допустимую ширину камеры А можно найти по сле
дующей формуле, полученной из представления работы кровли как 
балки, защемленной на двух опорах:

А = + 2 к мЦ ы н (4.1)

где L0 -  пролет первого обрушения основной кровли; 
hH-  мощность непосредственной кровли; 

и н -  угол излома пород непосредственной кровли; 
пК -  коэффициент запаса несущей способности основной кровли.
длина камеры (лавы) влияет на величину пролета первого 

обрушения основной кровли только до определенного предела, что 
подтверждается как практическим опытом, так и расчетами на осно
ве формулы эквивалентного пролета В.Д.Слесарева

ь о.з ~ТЦТТГ (4.2)

где L . , -  пролет первого обрушения кровли в лаве неограниченной 
0 длины (эквивалентный пролет);

Ьд -  суммарная длина лав.
Результаты расчетов для средней величины пролета обрушения 

основной кровли L„= 40 м приведены на рис. 4 .1 , из которого
8

25 50 75 100 125 iA)H

Рис. 4 .1 . Изменение величины пролета первого обрушения 
основной кровли в зависимости от длинн лавы

следует, что при суммарной длине лав свыше 100 м пролет первого 
обрушения основной кровли практически не изменяется и близок 
по величине эквивалентному пролету.

4 .3 . Расчет размеров целиков

Разработка пласта сланца камерами-лавами сопровождается 
оставлением междукамернцх и мевдублоковых целиков, которые имеют 
разные схемы нагружения (рис. 4 .2  и 4 .3 ) . Несущая способность 
таких целиков должна определяться с учетом изменения их проч
ности во времени. Длительная прочность пласта горючего слан
ца Rt  вычисляется по формуле

Rt  + , (4 .3)

где Rt -  предел длительной прочности пласта;
С, т -  параметры, зависящие от свойств горных пород ( с -  в еди

ницах измерения прочности, ш -  безразмерная величин^;
t  -  срок службы целика, мес;
1 -  коэффициент, мес.

Пределы длительной прочности и параметр] формулы (4 .3) 
определяются экспериментальным путем по данным фактической устой-



Рис. 4.2. Схема к расчету междукамерннх целиков Рис. 4.3. Схема к расчету целиков между выемочными участками

9



чивости целиков во времени или по результатам лабораторных 
испытаний моделей целиков.

При расчете размеров целиков изменение соотношения их ширины 
и высоты учитывается коэффициентом формы Для условий Ленин
градского месторождения горючих сланцев это изменение в интер
вале отношений ширины к высоте целика от 1 ,7  до 10 хорошо 
описывается зависимостью

2 ,1  -  1 ,5 — ^ .  (4 .4 )

О учетом это;! зависимости составлены приведенные ниже форму
лы расчета целиков между камерами и между выемочными участками: 

мездукамерные целики

х •f l t o h )  R t+ n-uAYH  
2 , Щ - п ц *Н

(4 .5 )

целики между выемочными участками

х  = i & i g, + J , (4 .6 )
2 . L R t -  гьщ УН

j,e х  -  проектная ширина целика;
а -  суммарная ширина зон нарушения стенок целика взрывными 

работам#;
h -  высота целика (вынимаемая мощность п ласта); 
д  -  ширина камеры;
10 -  шаг последующих осадок основной кровли (длина обламыва

ющихся породных блоков);
со -  угол излома пород налегающей толщи (угол отклонения 

поверхности обрушения от вертикальной плоскости);
(Г -  усредненный объемный ВВС пород подрабатываемой толщи;
Н -  глубина разработки пласта;
R± -  длительная "кубиковая" прочность массива горных пород, 

слагающих целик (длительная "кубиковая" прочность пла
с т а ) ;
коэффициент запаса прочности целика.

4 .3 .  Расчет крепи в камерах

Крепь камер служит для поддержания пород непосредственной 
кровли в течение всего периода их отработки, а затем частично 
и звлекается . Удельное давление р  от веса пород непосредственной 
кровли составляет

10

Р ~ ’
где Тн -  средневзвешенный объемный вес 

кровли;
пород

(4 .7 )
непосредственной

л -  мощность непосредственной кровли. н
Выполненные пНИМИ исследования показали, что в средних 

частях камер по их ширине и длине нагрузка на крепь значительно 
выше, чем вблизи неотработанного массива и целиков. При этом 
увеличение нагрузки происходит постепенно от краев камер к их 
центру, где оно возрастает до максимума. Исходя из этого давле
ние на крепь по 
дующей формуле:

V  ^  (2~ ^ ) 7 (4,8)

ширине камеры р может быть вычислено по сле-

где ^  -  расстояние от центра камеры до крепи; 
д  -  ширина камеры.
Общая плотность крепи рассчитывается по удельной нагрузке, 

определяемой по формуле ( 4 .7 ) ;  ее расстановка по ширине камеры 
производится в соответствий с плотностью, рассчитываемой с уче
том формулы ( 4 .8 ) .  При этом расстановка ее должна осуществляться 
участками с одинаковой плотностью, меньшей или большей средней 
плотности, с таким расчетом, чтобы в пределах площади всей каме
ры плотность крепи соответствовала ее средней расчетной величи
не. Плотность крепи на отдельных участках должна быть примерно 
равной плотности, рассчитанной по формуле (4 .8 )  для середины 
участка (отклонения допускаются в пределах +20$).

При существующей технологии выемки сланца камеры крепятся 
деревянной крепью. Допустимая нагрузка Р на деревянную стойку
находится по формуле

р  -  —Sg-f -  , (4 .9 )
п е

где <s -  критические напряжения сжатия;
F -  площадь поперечного сечения стойки-; 

коэффициент запаса прочности стойки.

Величину критических напряжений сжатия вдоль волокон для 
сосновой стойки определим по формуле

кгс/см 2 , 
а

6к Г  220 - (4 .1 0 )



где 220 и G -  эмпирические коэффициенты, кгс/см ";
£с -  длина стойки; 

cL -  диаметр стоики.
Таким образом, допустимая нагрузка на сосновую стоику с уче

том зависимости ( 1.10) составит

<220 -
М £ _ ) _ L

d  п - ( 4 . I I )

По напевным из выражений (4 .7 ) и ( 4 . I I )  значениям р  и Р  
определяется-необходимая плотность крепи

П =
Р 0,1 n c tfн h  н

I Z 2 0 - ^ ) F
* Л

(4.12)

где f  выражено dTc/ m3, h -  в k , F  -  в

4 .4 . Исходные ....аннне для расчетов и оекомепдашш 
по отработке и креплению камег

Первое обрушение нижней пачки пород основной кровли мощ
ностью около 2 ,5  м с отслоением на горизонте 6,1 м от кровли 
сланцевого пласта на шахтах Ленинг]ндского месторождения горючих 
сланцев происходит при отходе лав от заднего целика на 40-48 м. 
При этом пролет обрушения основной кровли но поверхности ее кон
такта с непосредственной кровлей составляет 35-45 м при средней 
величине L0 -  40 м. Шаг последующих обрушений основной кровли 
составляет 1 /3  f  1 /4  величины пролета ее первого обрушения, 
т .е .  С0 = 12 гл. Угол обрушения непосредственной кровли состав
ляет сон - 25° (4^,25° = 0 ,4 6 6 ), а средняя величина угла излома 
всей толщи пород до дневной поверхности и  -  19° ( t^  19° = 0 ,344 ). 
Мощность непосредственной кровли составляет в среднем й =  3 ,6  м, 
а ее усредненный объемный вес Тн = 2 ,3  тс /м 3. Средний объемный 
вес подрабатываемой толщи .пород f  -  2 ,5  тс /м ” . Занимаемая мощ
ность пласта (высота целиков) на участках месторождения с нор
мальными условиями изменяется в пределах от 1 ,6  до 1 ,8  м, 
составляя в среднем 1 ,7  м. Суммарная зона разрушения стенок 
выработок и целиков взрывными работами ^  по данным ВНИМИ состав
ляет 0 ,6  м.

Расчет целиков обычно осуществляется по "Кубиковой" проч
ности. Для вычисления длительной "кубиковой" прочности пласта

по формуле (4 .3 ) в нее подставляется предел длительной "куби
ковой" прочности, который, согласно выполненным во БНИМИ лабора
торным и натурным исследованиям, можно принять равным половине 
условно-мгновенной "кубиковой" прочности сланцевого пласта Rg, 
составляющей для Ленинградского месторождения 1500 тс/м^. Таким 
образом, предел длительной "кубиковой" [точности пласта RО ОО
в этом случае будет равен 0,5*1500 = 750 тс/м .

Другие параметры формулы (4 .3 )  можно предварительно опреде
лить исходя из данных для Эстонского месторождения, полученных 
в результате многолетних наблюдении за устойчивостью столбчатых 
меадукамернцх целиков (для Ленинградского месторождения таких 
данных н ет ). При этом п ар ам етр т , характеризующий наклон кривой 
длительной прочности, можно принять таким же, как для Эстонского 
месторождения, т .е .  m  = 0 ,25 , а параметр С можно определить 
исходя из условия принятия одинаковой степени снижения прочности 
пласта на обоих месторождениях для промежутка времени t  = I мес; 
отсюда С = 725 тс/м^. Параметры С и т ,  определенные для Ленин
градского месторождения, дают запас прочности, поскольку здесь 
пласт содержит больше известняка, чем на Эстонском месторождении. 
Известняк же снижает прочность во времени меньше горючего слан
ц а, поэтому и весь пласт на Ленинградском месторождении должен 
меньше снижать прочность во времени, чем на Эстонском.

С учетом найденных значений параметров формулы (4 .3 ) зависи
мость для определения длительной "кубиковой” прочности пласта 
может быть записана в окончательном виде так:

/?+ = 750 + 725 ( - I - ) 0 ' 25. (4 .13)
z t

При принятых на Ленинградском месторождении размерах выемоч
ных участков и существующей скорости подвигания очистных работ 
срок отработки одного выемочного участка достигает полутора лет. 
Таким образом, при расчете длительной "кубиковой" прочности пла
ста для мездукамерных целиков и целиков между выемочными участ
ками следует принимать t  = 18 мес. Для этого периода времени 
длительная "кубиковая" прочность пласта /^составляет  1100 тс/м*”.

При определении коэффициента запаса прочности кровли горных 
выработок и целиков должны учитываться следующие основные факто
ры: достоверность значений показателей прочностных характеристик 
горных пород, изменение прочности пород во времени, неточность 
применяемой расчетной схемы и возможность отклонения фактических 
размеров горных выработок и целиков от проектных, а также другие
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факторы, которые могут иметь место и точный учет которых практи
чески невозможен. В общем виде для нормальных геологических 
условий коэффициент запаса прочности подсчитывается по формуле

n = n 1- r t z - п 3 , (4.14)

где и 1 -  коэффициент, учитывающий изменение прочностных характе-
7 рисгйк пород;

п .  -  коэффициент, учитывающий изменение прочности горной
2 дороды во времени;

п  -  коэффициент, учитывающий неточность расчетной схемы,
3 возможные отклонения фактических размеров горных вырабо

ток и целиков от расчетных и другие неучтенные ({акторы.
Определение ширины камер осуществляется в зависимости от ве

личины пролета первого обрушения основной кровли. Коэффициент 
определим как соотношение квадратов средней величины этого 
пролета к минимальной, т .е .

и. -  40J; 
1 ~ 352

1,3.

При выборе размеров камер исходя из известных пролетов пер
вого обрушения основной кровли, а также с учетом особенностей 
схемы ведения очистных работ в камерах и наличия постоянного 
контроля за смещениями их кровля можно принимать = I .

Коэффщиенты п 2 для известняка основной кровли, а также 
общие величины коэффициентов запаса прочности в зависимости 
от времени отработки камеры приведены в табл. 4 .1 .

Т а б л и ц е  4. 1

Зависшее» коеффицяента запаса прочности основной 
кровля от временя отработке камеры

Время отработки 
камеры ( ,  сут 10 20 30 40 50 60 70 120

Коэффициент пг 1.14 1,16 1.17 1Д8 1,19 I.I9 1.20 1,21

Коэффициент запаса 
прочности Лк 1,4В 1,51 1,52 1.53 1,55 1,55 1,56 1.57

Выбор коэффициента запаса прочности при расчете целиков 
осуществляется исходя из следующих соображений. Но данным ВНИМИ, 
разброс прочностных показателей горных пород Прибалтийского бас
сейна при исштагшях в натурных условиях, как правило, не выхо-
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дит за пределы +15Д', поэтому принимаем п1 -  1,15. Поскольку 
расчет целиков производится по длительной прочности, принима
ем «г = 1 ,  а 1,05. Таким образом, при определении размеров 
целиков коэффициент запаса прочности должен составлять

пц= 1 ,15 .1 .1 ,05  » 1 ,2 .

Такая величина коэффициента запаса прочности должна прини
маться при расчете столбчатых и непрорезанных горными выработ
ками ленточных целиков. В случае расчета ленточных целиков, 
прорезанных горными выработками, так, например, мевдуяамерные 
целики, этот коэффициент запаса прочности необходимо умножить 
на коэффициент, учитывающий изрезанность целика горными вьпябот- 
ками;

S

где S  и S 0 -  площадь целика соответственно без вычета площади 
прорезывающих его выработок и с вычетом этой площади. Для мевду- 
камерных целиков при системе разработки камерами-лаваш; можно, 
принимать Ks = 1,1; общий коэффициент запаса прочности з этом 
случае будет составлять 1 ,3 .

При выборе коэффициента запаса прочности деревянной крепи 
необходимо учитывать неодинаковую несущую способность и неравно
мерность нагружения стоек (принимается « , = 1 ,3 ) , а также сниже
ние их несущей способности во времени (в пределах реального 
срока отработки камер можно принимать несущую способность дере
вянных стоек во времени неизменной, т .е .  «2 = I ) .  Все прочие 
факторы, как и при расчете пролетов камер, учитываются коэффици
ентом « 3 = 1,15. Общий коэффициент запаса прочности стоек со
ставит

пс = 1 ,3 .1 .1 ,1 5  = 1 ,5 .

Срок отработки каждой камеры, гак правило, не должен пре
вышать I мес. В исключительных случаях время отработки камер 
может быть увеличено до 2 мес. При этом следует считаться с воз
можностью появления пригрузш! основной и непосредственной кровли 
со стороны залегающих выше подработанных пород.

Величина пригрузки консоли несущего слоя кровли со стороны 
вышележащих слоев зависит от отношений мощностей отдельных при- 
гружакхцих слоев и их суммарной мощности к мощности несущего



слоя, причем с увеличением первого отношения пригрузка уменьша
ется, а с увеличением второго -  возрастает. В соответствии с ре
зультатами этих исследований для условий Ленинградского место
рождения, где отношение суммарной мощности пригружающих слоев 
основной кровли к мощности ее нижней несущей пачки составляет 
около 2 ,4 , а отношение мощностей отдельных пригружающих слоев 
к мощности той же нижней пачки основной кровли находится в пре
делах от 0 ,5  до I ,  пригрузка составляет примерно 0 ,5  собствен
ного веса слоя. С запасом можно принять такую же максимальную 
пригрузку нижней несущей пачки основной кровли в камерах.

Исходя из того, что при отработке камеры в течение I  мес 
пригрузки нижней пачки основной кровли нет, что подтверждается 
методом обратного пересчета и другими косвенными расчетами, 
а при ее отработке за 2 мес и более пригрузка ориентировочно 
(с запасом) становится равной максимальной ее величине, коэффи
циент, учитывающий наличие пригрузки, может быть рассчитан 
по следующей формуле:

*п - 1
t -  30

60
(4.15)

где t  -  время отработки камеры, сут.
При расчетах пролетов камер, срок отработки которых по ка

ким-либо причинам планируется свыше I  мес, на коэффициент, рас
считанный для соответствующего периода времени, должен быть 
умножен коэффициент запаса прочности, взятый из табл. 4 .1 .В слу
чае отработки камер за 30 сут и менее следует принимать Кп = I ,  
а свыше 60 сут -  Кп = 1 ,5 .

Что касается пригрузки непосредственной кровли, то , учиты
вая ее более высокую гибкость, чем основной кровли, коэффициент 
пригрузки ее и, следовательно, крепи камер можно приближенно 
принять равным 1 ,1 . Таким образом, при расчетах плотности крепи 
камер, отрабатываемых свыше 30 сут, коэффициент запаса прочности 
крепи нужно принимать равным 1 ,1  п с = 1 ,1*1 ,5  = 1,65.

Удельное давление пород непосредственной кровли в соответ
ствии с формулой (4 .7) составляет

Р = 2 ,3*3 ,6  = 8 ,28 тс/м2 .

Для такого давления на крепь и средней длины стойки, равной 
средней вынимаемой мощности пласта £с -  1 ,7  м, выполнены расчеты 
плотности крепи камер при различном диаметре стоек. Расчеты сде

ланы при коэффициенте запаса прочности пс= 1 ,5 . Результаты их 
сведены в табл. 4 .2 .

Т а б л и ц а  4.2
Плотность я расстановка крепи в зависимости от диаметра стоек

Диаметр сто
ек d ,  см

Допустимая 
нагрузка ва 
отоикуЯ, то

ЫеоОходЕШЯ плот- 
ность крали П , 

стоек/1#*'
Расстановка 
крепя, м

14 15 0,55 2x0,9
15 18 0,46 2x1,1
16 21 0,39 2x1,2
17 24 0,35 2x1,4
18 28 0,30 2x1,7
19 31 0,27 2x1,9
20 35 0,24 2x2,2

Стойки диаметром меньше 14 см для крепления камер применять 
не следует.

Расстояние между рядами крепи принимается равным ширине 
вруба, которая при принятой технологии Выемки пласта составляет, 
как правило, 1 ,9 -2 ,0  м. Расстояние между стойками в ряду следует 
выбирать в зависимости от диаметра крепежного леса, руковод
ствуясь табл. 4.2, и с учетом зависимости (4 .8 ) .При необходимости 
увеличения плотности крепи в центральных частях камер в соответ
ствии с зависимостью (4 .8 ) нужно уменьшать расстояние между 
стойками в ряду и пробивать дополнительные ряды крепи. В нор
мальных условиях в средних частях пролетов камер пробивается 
не менее трех дополнительных рядов крепя. Они устанавливаются 
одновременно с основными в период отработки этих частей камер. 
Расстояние между стойками в дополнительных рядах такое же, как 
и в основных, но по длине они ве доводятся до бортовых цели
ков на 15 м. В случае выемки пласта без оставления целиков между 
выемочными участками дополнительные ряды крепи пробиваются 
па всю длину лавы (камеры).

Деревянные стойки крепя камер должны устанавливаться под 
верхняки, назначение которых заключается прежде всего в придании 
крепи необходимой податливости. Минимально необходимая величина 
податливости крепи в камерах должна быть близкой к  максимальному 
прогибу основной кровля, достигающему к моменту отработки каме
ры 40 мм. При отсутствии такой податливости крепь может ока-
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заться преждевременно поврежденной. Максимально допустимая вели
чина податливости крепи определяется величиной критического 
прогиба кровли камер, при которой появляются трещины разлома, 
и не должна превышать 80 мм. Верхняки должны изготовляться 
из дерева мягких пород (ель, сосна, осина и г .п . ) .  В качестве 
верхняков могут применяться обрезки досок, горбылей, распилов, 
расколотых рудничных стоек. Допускается применение составных 
(не более чем из двух частей) верхняков. Толщина верхняков дол
жна быть 4-6 см, длина -  25 см, ширина -  не менее диаметра 
стойки.

Установка крепи в камере должна производиться после отгрузки 
горной массы вслед за передвижкой конвейера. По мере продвижения 
погрузочной машины необходимо через 3 м устанавливать стойки 
временной крепи. Отставание временной крепи от места погрузки 
горной массы не должно превышать 20 м. Отставание постоянной 
крепи от забоя лавы допускается до 5 м, а перед подрубкой лавы 
оно должно быть не более 3 м_. Подрубку лавы можно начинять лишь 
после установки постоянной крепи с отставанием не менее 10 м 
от места ее возведения.

После отработки камер крепь в них частично извлекается. 
Эта операция должна выполняться до момента окончания отработки 
следующей камеры.

Величины максимальных смещений кровля в камерах к моменту 
отработки колеблется в пределах от 30 до 60 мм и составляет 
в среднем 45 мм, включая смятие целика. В отработанных камерах 
непосредственно перед обрушением величина прогиба кровли нахо
дится в пределах 100-120 мм, включая смятие целика. Величина 
прогиба основной кровли к моменту отработки камеры достигает 
в среднем 40 мм; перед обрушением она составляет в зависимости 
от ширины камеры 80-100 мм, что соответствует наклону кровли 
около 6 мм на I  м полупролета камер!, или 0,006. Осадка целиков 
изменяется в зависимости os их ширины в пределах от 10 до 45 мм. 
Приведенные данные позволяет ориентироваться при осуществлении 
контроля за устойчивостью кровли камер в процессе их отработки.

При обрушении непосредственной кровли возможность возникно
вения опасных воздушных ударов исключена, так как обрушение ее 
происходит отдельными участками ограниченных размеров. Кроме 
того, на середине пролета и у целиков перед обрушением в кровле 
образуются трещины разлома, через которые часть воздуха уходит 
вверх, заполняя пустоты, возникающие в результате оседания слоев 
подработанных пород.
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4 .5 . Дополнительные требования к управлению кровлей 
и креплению горных выработок в зонах карстовых 

нарушений, обводненных геологических трещин 
и скоплений напорных вод в кровле

В зонах трещиноватости карстовых нарушений (особенно если 
они обводнены), в местах обводненных тектонических трещин 
и скоплений напорных вод в кровле управление кровлей и крепление 
горных выработок осложнено; В этих случаях MoiyT иметь место 
повышенное давление на крепь, заколы в кровле и вывалы пород 
на высоту от 0,4 до 0 ,8  м, а также приток воды в выработ
ку до 3 м3/ч ,  в связи с чем для обеспечения безопасности ведения 
горных работ необходимо проводить дополнительные мероприятия 
по усилению крепи и повышению устойчивости кровли выработок. 
Влияние осложненных условий обнаруживается уже при проходке под
готовительных и нарезных выработок. Наличие и степень осложнений 
должны быть отражены в горно-геологическом паспорте подготавли
ваемого к эксплуатации участка.

При отработке камер На участках с одной-тремя несближенными 
тектоническими трещинами, параллельными забою лавы (трещины 
считаются несближенными, если расстояние между ними по нормали 
превышает 5 м ), ширина их принимается обычной, но на середине 
пролета устанавливаются четыре дополнительных ряда крепи. При 
наличии в кровле двух сближенных, параллельных Забою лавы трещин 
необходимо устанавливать на середине пролета камеры пять допол
нительных рядов крепи.

При ведении очистных работ на участках с обводненными тек
тоническими трещинами северо-западного простирания и в непосред
ственной близости (до 30 м) от карстовых зон допускается отста
вание крепи от забоя во время уборки горной массы до 4 м, 
а перед взрывными работами -  не более 2 м. В этих случаях отста
вание временной крепи от места погрузки горной массы погрузочной 
машиной не должно превышать 15 м.

Образующиеся при проходке нарезных выработок вблизи карсто
вых нарушений заколы в дальнейшем затрудняет отхсщ очистного 
забоя от нарушенных участков. Отход очистным забоем от разрезной 
печи .при наличии зависшего нарушенного слоя вполне возможен 
н безопасен при соблюдении следующих условий. Консоль нарушен
ного слоя крепится анкерами, которые устанавливается вдоль забоя 
с интервалом 1 ,5  м. Длина анкеров должна быть не менее 1,05 м.



Если при взятии очередного цикла консоль с анкерами не обруши
лась, то перед производством следующего вруба должен устанавли
ваться ряд анкеров с гем же интервалом непосредственно у забоя. 
Уборка горной массы в таких местах должна производиться корот
кими участками длиной не более 6 м, с креплением кровли анкера
ми. Уборку горной массы на следующем участке разрешается произ
водить только после завершения работ по креплению анкерами 
предыдущего. Указанные меры должны соблюдаться до тех пор, пока 
забой лавы не пройдет нарушенную зону и не удалится от нее на 6м.

При наличии з кровле камеры слоев пород, разбитых косыми 
и горизонтальными трещинами на мелкие блоки, эти слои необходимо 
опустить или закрепить анкерами длиной не менее 1,05 м, уста
новленными по сетке I х I м. Если слой этих пород постоянно 
обрушается при взрывных работах и подхватить его анкерами 
не представляется возможным, то при наличии экономической целе
сообразности можно такие участки отрабатывать с отгрузкой горной 
массы вручную.

В случае появления заколов при проходке бортовых штреков 
вдоль карстовых нарушении указанные' штреки должны быть отнесены 
от карста с таким расчетом, чтобы зона дробления, максимальная 
ширина которой достигает 20 м при среднем значении 10 м, оста
лась в целике. Если в кровле бортовых штреков имеются заколы или 
вывалы, то при ведении очистных работ у таких нарушений в лаве 
необходимо оставить околоштрековый целик, ширина которого опре
деляется величиной зоны нарушения. Обычно оказывается достаточ
ной ширина целика, равная 3 м.

Существенно осложняется отработка камер при наличии в по
лостях между слоями непосредственной кровля скоплений напорной 
воды. Величина гидронапора в таких водяных "мешках" составляет 
примерно 7 м в о д .ст ., а при подработке старых разведочных сква
жин, забитых в основании породой, достигает 25 м вод.ст. Наличие 
в кровле напорной воды приводит к значительному (в 2-4 раза) 
увеличению нагрузок на крепь. Проявление гидронапора всегда при
урочено к обводненным трещинам. При подработке очагов напорной 
воды процесс оседания кровли и деформирования крепи в камерах 
развивается весьма интенсивно. В течение суток скорость смещения 
кровли возрастает до 30 мм/сут (нормальная скорость -  3 мм/сут), 
заметно возрастает смятие верхняков, происходит интенсивное раз
рушение стоек, а через 1-2 сут могут появиться трещины разлома

в кровле. Такие явления могут наблюдаться практически при любом 
пролете камеры. Зоны подобных нарушений составляют до 30 х 60 м.

Во всех случаях внезапного возрастания нагрузок на крепь 
и смещений кровля, особенно при пролетах, меньших 30 м, необхо
димо немедленно пробурить дренажные шпуры глубиной 2 м с таким 
расчетом, чтобы они пересекли вторую водопроводящую плоскость. 
Дренажные шпуры в этом случае следует бурить в местах поломки 
стоек и сильного сжатия верхняков. После дренирования кровля 
и замены поврежденной крепи работы в камере могут продолжаться 
по обычной технологии.

В процессе отработки камер следует проводить профилактиче
ский дренаж, для чего по мере отхода лавы от целика нужно бурить 
в кровлю каждой камеры по два шпура глубиной не менее 2 м. Шнуры 
следует располагать в 15-20 м от оси сборного штрека на 12-18 м 
от заднего целика.

4 .6 . Контроль за состоянием кровли и крепи камер

Кровля камер прогибается плавно по всему пролету. Максимум 
кривой смещений кровля несколько сдвинут к заднему целику. На
растание смещений кровли происходит, как правило, равномерно. 
Скорость опускания кровли зависит от гидрогеологических условий 
и от характеристики крепи в камере. Величины критических смеще
ний кровли достаточно стабильны и могут быть использованы для 
установления критерия оценки ее состояния. Таким критерием может 
являться наклон кровли, под которым понимается отношение разно
сти величин смещений двух точек кровли к горизонтальному рас
стоянию между ними, выраженное в мм на X м.

На рис. 4 .4  приведен график критических наклонов кровли 
камер, построенный по данным натурных измерений. При этом накло
ны вычислены как отношения величин смещения кровли в данной 
точке к расстоянию до ближайшей опоры. Этот график позволяет 
определить величину критического наклона кровли в разных точках 
по ширине камеры. Вблизи середины пролета камеры величина крити
ческого наклона кровли равна 4 ш /м . По найденной на графике 
(см. рис. 4 .4) величине критического наклона можно определить 
величину критического опускания кровли. Так, при ширине каме
ры 34 м для середины пролета она составляет 34 х 0 ,5  х 4 = 68 мм.

15



При достижении величины критического наклона кровли или 
соответствующей ему величины ее критического опускания работы 
в камере должны быть прекращены. Однако если это связано с про
явлением влияния гидронапора, то при пролетах камер до 30 м 
очистные работы могут быть возобновлены после выпуска воды 
из кровли.

Рве. 4 .4 . Изменение ваклона кровав по варане камеры

Контрольные измерения опускания кровли должны осуществляться 
контрольно-измерительными стойками и начинаться при отходе забоя 
от целика на 18-20 м. Контрольно-измерительные стойки должны 
устанавливаться в камерах в 14-15 м от целика. По длине забоя 
желательно иметь три наблюдательные станции: одну у сборного
штрека и по одной на середине длины каждой камеры. При отработке 
камер только в одном столбе измерительную стойку следует уста
навливать по середине длины камер этого столба. В случае наличия 
только одной стойки ее следует устанавливать в 8-10 м от сбор
ного штрека. При указанной установке контрольно-измерительных 
стоек первоначальный отсчет необходимо производить не с нуля, 
а с 15 мм, что соответствует средней величине смещения кровли 
в этой точке к моменту установки стойки. Контроль за смещениями 
кровли осуществляется горными мастерами ежесменно с занесением 
данных в специальный журнал.
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Оценку состояния кровли камеры и установление опасности ее 
обрушения можно весьма надежно и своевременно осуществлять 
по состоянию крепи в центральных частях камер. Нормальное состо
яние кровли характеризуется отсутствием поломанных стоек, за ис
ключением отдельных стоек с дефектами, рассредоточенных по всему 
выработанному пространству камеры, а не сконцентрированных 
на каком-либо участке. Появление и непрерывное увеличение числа 
поломанных стоек в средней части камеры при полном смятии верх- 
няков на соседних с ними стойках является признаком критического 
состояния кровли. Чаще всего крепь разрушается сначала на участ
ках размером по длине камеры до 40 м и шириною до 10 м в цент
ральных частях камер возле сборного штрека. Если в одном месте 
средней части пролета камеры на участке площадью 80 м  ̂ (8 х 10м) 
и менее поломано свыше З а с т о е н , очистные работы в ней должны 
быть прекращены. Это указание не касается поломки стоек вслед
ствие действия гидронапора.

3  тех случаях, когда полом стоек вызван действием гидрона- 
пора, необходимо принять меры по спуску воды. Отличительными 
признаками действия гидронапора является следующее:

участки с поврежденной крепью расположены не в центральной 
части лавы;

разрушение крепи происходит быстро, и в течение 1-2 сут 
количество поломанных стоек достигает 30$, причем площадь с на
рушенной крепью имеет ограниченные размеры (до 30 х 60 м );

наличие сосредоточенных повреждений крепи при пролетах каме
ры менее 30 м.

Общее состояние кровли камер следует оценивать только 
по двум факторам: наклону кровли и состоянию крепи. Видимое хо
рошее состояние непосредственной кровли не является показателем 
ее хорошей устойчивости, поскольку до самого обрушения она со
храняется без видимых следов нарушения.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 
И СРВДСТЗА МЕХАНИЗАЦИИ

5.1 . Погрузка горной массы

Погрузка взорванной горной массы производится в очиогном 
забое погрузочной машиной на скребковый конвейер. При выемке



пласта мощностью более 1 ,6  м рекомендуется применять погрузочную 
машину 1ПНБ-2, с более 1,8 м возможно применение и погрузочной 
машины 2ПНБ-2 (табл. 5 .1 ).

Т а б л в ц а S.I
Техническая характеристика погрузочных наоан

Параметре ШНБ-2 2ПНБ-2

Теоретическая производитель
ность, М3/ 1ШН 2,66 3,27
Ширина воска, мм 1600 1800
Рабочая ширина желоба конвейера, ш  
Скорость движения мавшш, ц/мян:

535 650

рабочая- 9,9 9,8
маневровая

Высота разгрузка, ш:
17,9 16,8

максимальная 2800 2980
минимальная 150 490

Мощность электропривода, кВт:
ходовой части гядронаооса II 20
заборно-погрузочной частя 2x15
скребкового конвейера 20 1x15

Общая установленная мощнооть, кВт 
Габаритные размеры, мм:

31 65

длина 7100 7800
ширина 1600 1800
высота (мин/макс) 1200/2800 1450/2980

Масса, кг 6750 II840

Выбор типа и количества погрузочных машин в очистном забое, 
а также определение их производительности производится 'согласно 
"Практическому руководству по выбору типа погрузочных машин 
с нагребающими данами для условий сланцевых шахт" (1972 г . ) .

Ширина полосы взорванной горной массы, т .е .  расстояние меж
ду забоем и скребковым конвейером,составляет 4-5 м в зависимости 
от горно-геологических условий. Часть горной массы (около 4%) 
при взрыве попадает на конвейер и таким образом грузится 
без участия погрузочной машины. Во избежание попадания частя 
горной массы за конвейер во время взрывных работ к секциям 
скребкового конвейера со стороны выработанного пространства кре
пятся борта из резиновой ленты. При погрузке горной массы целе
сообразно применять следующую схему (рис. 5 .1 ):

начинать погрузку со стороны сборного штрека, осуществляя 
при этом очередность заходок, указанную на рис. 5 .1;

сразу после окончания погрузки перегонять погрузочную машину 
обратно в исходное положение с одновременно!! зачисткой почвы 
перед конвейером.

5 .2 . Доставка горной массы

Доставка горной массы вдоль лавы осуществляется скребковыми 
конвейерами. Выбор типа и числа скребковых конвейеров произво
дится с учетом типа и числа применяемых погрузочных машин, их 
технической производительности и длины лавы.

Основные технические данные наиболее приемлемых для условий 
сланцевых шахт скребковых конвейеров приведены в табл. 5 .2 .

Т а б л и ц а  5.2
Техническая характеристика скребковых конвейеров

Тип
Произво
дитель- . 
ность,т/ч

Длияд при
двух дви
гателях 
в горизон
тальной 
установ
ке, м

Мощность 
приво
да, кВт

Завсщ-аэ-
готови-
тедъ Примеча

ние

СП-63 260 140 2x45
(2x32)

"Свет вах
тера"

Серийный

СП-бЗм 300 ПО 2x45 "Свет вах
тера*

То же

СП-80к 300 160 2x55 Аикерскяй я

При применении в одной лаве погрузочной машины ШНБ-2 
(или 2ПНБ-2) при длине лавы до IIO -I20 м целесообразно исполь
зование скребкового конвейера СП-бЗм.

В счетверенных камерах-лавах транспорт вдоль забоя в смежных 
камерах-лавах, расположенных по одну сторону от сборного штрека, 
целесообразно осуществлять с помощью двух последовательно уста
новленных скребковых конвейеров, причем первый из них от сборно
го штрека должен быть мощнее и производительнее второго.

Передвижка конвейера производится после бурения шпуров 
в забое. Конвейер передвигается в сторону забоя с помощью вру
бовой машины одновременно с перегоном машины в исходное положе-
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Pec. 5*1. Схема погрузки горной массы погрузочной машиной ШНБ-2:

I - «сходное оолохенде погрузочное наши; 2, 3, 4 -  направлена® ■ очередность находок пре попу яка 
горное массы; 5 -  место развороте погрузочное мамяны; 6 -  неправденяе перегона маддны с вачвстхо!

у рештаков KOHBeiepa
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няе. Можно применять специальные домкраты. Передвижку можно 
производить также с помощью привода самого конвейера и тросового 
приспособления, если это допускается правилами эксплуатации 
скребкового конвейера конкретного типа. Направление передвижки 
з  камере-лаве зависит от принятой схемы организации работ 
аа данном участке.

5 .3 . Бурение забоя

Фронт для бурения забоя создается по мере отгрузки из него 
горной массы. Для бурения применяются бурильные установки на ко
лесном ходу типа УЕРС-1, передвигаемые вручную и выпускаемые ре
монтно-механическим заводом МО "Ленинградсланец". Расположение 
а глубина шпуров приводятся в паспорте буровзрывных работ.

3 связи с тем, что паспортом EBP предусмотрено бурение двух 
рядов шпуров (по I -му слою и мергелистому сланцу над плитой), 
установки УБРС-1 выпускаются соответственно в модификациях для 
верхнего и нижнего бурения. В одной лаве, как правило, находится 
комплект из двух установок.

С целью повышения производительности процесса бурения в ка
мерах-лавах целесообразно применять бурильную установку НУА-Зс, 
производительность которой равна производительности комплекта 
аз двух установок УБРС-1.

Техническая характеристика бурильных установок приводится 
з  табл. 5 .3 , схемы бурения забоя -  на рис. 5 .2 . Направление 
движения установок при оурении зависит от принятой на участке 
организации работ.

5 .4 . Крепление выработок

Устойчивость пород непосредственной кровли в камерах-лавах 
обеспечивается деревянной стоечной крепью.

5 паспорте крепления камеры-лавы указываются параметры ос
новной а временной крепи аа различных стадиях первого и последу
ющих днклов (во время погрузки горной массы, до я  после пере
движки окребкового конвейера, во о р е т  зарубки пласта и взрывных 
оаоо • . /поме того, з  паспорте приводятся схема крепления сопря- 
■ fifcti шмеон-лавы со сборным я бортовым штреками я  способ креп- 
йШ1.- шнвейерного става в заоое. Размеры стоек i  плотность 

, ште чш сляются согласно разделу 4..

Т а б л и ц а  5.3
Техническая характеристика бурильных установок для НО 

"Ленинградсланец"

Показатели m -зо УБРС-1

Число бурильных машин i I
1,45-1,70^
0,87-1,05

Высота бурения, м 0,08-3,40

Способ бурения Олектровра щателышй
Диаметр шпура, мм 42-44
Мощность привода вращателя, кВт 7,5 3,0
Ход подачи, м 2.5 1,8-2,2
Способ подачи 
Максимальное усилие пода-

Гйдравлическая ручная

Ч Я .  КГС 1000 150
Скорость подачи вращателя, м/с 0-0,25 0-0,08
Скорость обратного хода вра-

0,50щателя, м/с
Тип ходовой частя Гусеничная Пяевмоколео-

вея
Привод ходовой части 
Мощность привода ходовой

Электрический Ручной

части, кВт II -
Скорость передвижения, м/с
ШЗариты установки в транспорт
ном положении, м:

0,5

высота 1,40 1 .2-1.75
1 1,17-1,35

ши дана j 1,40 1 1.2
длина j 7,35 | 3.15

Масса установки, кг j 5250 j 445
; 425

л  ̂ п числителе -  ш  бурения верхних шпуров, в знаменателе
(ЯХ11ИХ.
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Рве. 5 .2 . Схема бурения забоя:

а -  буреняе забоя с Ш -З с ; 5 -  буре пае забоя с ном осью УБРС-1
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О целью обеспечения податливости деревянных стоек последние 
устанавливаются под верхвяк-подкладку. Установка постоянной кре
пи производится на каиком цикле вслед за передвижкой конвейера. 
Возведение постоянной крепи должно опережать подрубку пласта 
ие менее чем на 10 м и не отставать более чем на 3 м от ряда 
временной крепи. В нормальных горно-геологических условиях от
ставание последнего ряда крепи от забоя не должно превышать 5 м.

Учитывая влияние междувамерных целиков на поддержание кров
ли в камере-лаве, применяют различную густоту постоянной крепя. 
В рядах вблизи целиков применяется увеличенное расстояние между 
стойками, в сторону середины пролета сокращается расстояние меж
ду стойками и в середине пролета камеры-лавы устанавливаются 
еще три-четыре дополнительных ряда стоек (рис. 5 .3 ) . Дополни
тельные ряды устанавливаются одновременно с основными я не дово
дятся до бортовых целиков на 15 м.

Временная крепь, деревянные стойки с подкладкой устанавлива
ются, как правило, через 3 м друг от друга и с отставанием 
от погрузочной машины не более чем на 15 м. После передвижки 
скребкового конвейера деревянные стойки в камере-лаве устанавли
ваются вплотную к конвейеру. Стойки, выбитые по разным причинам 
з лаве и в сборном штреке, восстанавливаются до начала работ.

В разрезных штреках перед началом отработки очередной каме
ры-лавы полностью восстанавливается анкерная крепь; в это же 
время на сборном штреке устанавливаются два дополнительных ряда 
анкерной крепи. Извлечение анкеров в этих выработках произво
дится одновременно с извлечением деревянной крепи.

Извлечение деревянных стоек из отработанных камер-лав произ
водятся согласно специальному проекту, утвержденному главным 
инженером шахты. После извлечения крепи каждая камера-лава дол
ина быть изолирована органным рядом стоек в сборном и бортовом 
штреках и в монтажных печах.

В ходе очистных работ необходимо постоянно следить за состо
янием кровли камер-лав- Контроль производится в соответствии
с разделом 4.1.

о.Ь. Зарубка очистного забоя

Зарубка пласта обеспечивает увеличение подвивания забоя 
за взрыв и выход крупвокусковой горной массы, а также экономию 
нарывчатых материалов. Для зарубки предусмотрено применение вру

бовой машины "Урал-ЗЗ4, техническая характеристика которой при
ведена ниже.

.Нина бара, м 2,0
Скорость движения режущей пеКн, м/с: 

рабочая 2,96
вспомогательная 1,59

Скорость подачи, м/мян:
рабочая 0-2,8
маневровая 0-8,1

Рабочее тяговое усилие на канате, кгс 1200-1600
Электродвигатель*.

тип ЦШС4-1М
мощность, кВт 93

Габаритные размеры, ми:
длина в рабочем положения (с расштыбовщиком) 4000
длина в транспортном полокевин с баром дли
ной 2 м 3670

ширина 720
высота 400
иасса, т 4,3

Зарубку пласта производят по нижней части пачки Ш, оформляя 
тем самым почву очистной выработки. Перед началом зарубки врубо
вая машина перегоняется в исходное положение одновременно с пе
редвижкой скребкового конвейера (рис. 5 .4 , а ) .  Зарубка забоя 
Начинается после передвижки конвейера и установки ряда постоян
ной крепи (рис. 5 .4 ,9 ) .  При этом последняя должна быть установ
лена с опережением не менее чем на 10 м от места зарубки. 
Во избежание оседания зарубленного массива до взрывных работ 
но врубовую щель устанавливаются через 6 м деревянные подшашки. 
Направление зарубки, как правило, принимается от сборного штрека 
к бортовому, но допускается и обратное направление; это зависит 
от принятой на участке схемы организации работ. Параметры заруб
ки (место и глубина щели, расположение подвашек) указываются 
з  паспорте буровзрывных работ, увязка зарубки с возведением 
крепи указывается в паспорте управления и крепления кровлей.

5 .6 . Взрывные работы

Разрушение промышленного пласта производится взрывным спо
собом. После зарубки забоя ранее пробуренные шпуры заряжаются



."О>0

Р ас. 5 .3 .  Схема установки деревянной стоечной крепи в  каы ере-даве:

1 -  основные ряды деревянно;! стоечной креов; 2 -  временная деревянная крепь у забоя; 3 -  
доаолдятельяые ряды креов в сереллне каыеры-лавы; 4 -  ряды деревянной крепа с уэадпеяяш  

ресстоянвем между стой капа в ряд? в начале в конце камеры-лавы
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вручную патронировавшем ВВ, монтируется электровзрывная сеть 
и производится взрывание. Взрывание забоя лавы, как правило 
производится в несколько приемов. Длина участка, взрываемого 
за один прием, определяется в основном мощностью конвейера. 
Для скребковых конвейеров типа СП-вЗн длина участка состав
ляет 20-30 м.

Для проведения взрывных работ необходимо иметь соответству
ющую техническую документацию. Перечень, порядок составления 
и оформления документации определяются "Инструкцией по оформле
нию документация на производство взрывных работ в подготовитель
ных и очистных забоях шахт ПО "Ленинграделанец" (1976 г . ) .

Количество взрывчатого вещества и средств взрывания опреде

ляется по "Инструкции по расчету норм расхода взрывчатых материа

лов" (1981 г . ) .  При необходимости применяется опытное взрывание. 

Паспорт буровзрывных работ утверждается главным инженером шахты.

Обеспечение условий безопасности при взрывных работах до
стигается соблюдением требований "Единых правил безопасности 
при взрывных работах" (1967 г .)  и "Руководства по безопасному 
применению короткозамедленного взрывания и предупреждению взры
вов пыли на шахтах Прибалтийского бассейна" (1975 г . ) .  Эти усло
вия также должны быть отражены в паспорте буровзрывных работ.

Для обеспечения безопасности ведения взрывных работ в пыле- 
опаеннх сланцевых шахтах требуется выполнение рада специальных 
мероприятий. В конструкции заряда дополнительно к глиняной запи
рающей забойке предусмотрено применение гидроампулы. Одновре
менно с заряжанием шпуров очередно-взрываемого участка в начале 
этого участка (со стороны взорванного забоя) устанавливаются 
водораспылителыше сосуды емкостью 40-50 л.

Эти мероприятия выполняются согласно "Руководству по безопас
ному применению короткозамедленного взрывания и предупреждению 
взрывов пыли на шахтах Прибалтийского сланцевого бассейна 
(1975 г.).Доставка, хранение, учет и использование ВМ при прове
дении взрывных работ производятся согласно "Инструкции по устрой
ству и эксплуатации подземных раздаточных камер и участковых 
пунктов хранения взрывчатых материалов на угольных и сланцевых 
шахтах" (1978 г . ) .

Пример расчета паспорта бтопвапнвянх пабот

Для условий камер-лав примерный расчет паопорта буровзрывных 
работ целесообразно производить следующим образом.

Сначала определяются исходные данные для расчета: прочность 
пород, вынимаемая мощность, подвлгаиие забоя за цикл (глубина 
вруба), длина лавы.

Прочность пород принимается по шкале Протодьяконова для 
сланца 2-4, для известняка 6-8. Вынимаемая мощность при выемке 
пачек 1-Д] принимается 1,8 м

Глубина вруба определяется подвиганием забоя за цикл. 

Последнее в свою очередь определяется величиной максимально до

пустимого незакрепленного пролета у забоя - 5  м. Отсюда следует, 

что рациональная величина подвигания за цикл составляет 1,9 м 

(с небольшим резервом). Высота вруба -  0,14 м. Длину лавы прини

маем равной 100 м.
Удельный расход ВВ определяется согласно "Инструкции по рас

чету норм расхода взрывчатых материалов" и составляет 0,46 кг 

на I мЕ.
Количество горизонтальных радов шпуров при вынимаемой мощ

ности £ 1 ,9  м составляет 2, расстояние между зарядами в горизон
тальном ряду в среднем -  I..35 м. Общее число зарядов в двух 
радах составляет тогда 148 шт.

Нижний горизонтальный рад шпуров располагается в нижней 
части пачки Ш, и для обеспечения подай ганяя забоя, равного глуби
не вруба, их длину целесообразно принимать на 0,1 м больше глу
бины вруба, г .е .  2 ,0  м. Эти шпуры располагают горизонтально 
(рис. 5 .5 ). Из тех же соображений длину верхнего горизонталь
ного ряда шпуров, расположенного в ложной кровле, целесообраз
но принимать равной 2,2 м. Эти шпуры расположены наклонно, 
с подъемом 5° от горизонтальной плоское». Лава длиной 100 м 
взрывается за 4 приема. Расход Ш на лаву по приемам взрывания 
и по шпурам приводится в табл. .5.4.

В начале лавы, со стороны сборного штрека, расположены 
три шпура для образования ниши на сопряжении со сборным штреком. 
Эти шпуры располагают со стороны сборного штрека (см. вис. 5 .5),



Т а б л и ц а  5. 4
Расход ВМ на цикл в одной лаве

Показателя по юпурам
Приамы
взры
вания

Электродетона
торы Номер шпуров

Длина
шпура,

м

Заряд
на
шпур,

к г

Величина за
бойки

Ступень
замедле

ния

Коли
чество

Глина,
ом

Щ ф о-
амцу-
лы.
шт.

0 I 1н 2 ,0 0 ,9 15 2
Q I 2н 2 ,0 0 ,9 15 2
У I Зн 2 ,0 0 ,9 15 2

I 0 9 I .  5. 9 . . .3 3 2 ,0 1 ,2 50 18
п 9 3, 7 , I I . . .3 5 2 ,0 1 .2 50 18
ХУ 9 2 , 6. 1 0 . . .3 4 2 ,2 0 ,9 50
У 9 4 . 8 , 1 2 . . .3 6 2 ,2 0 ,9 50 18

За преем - 39 39 шт. 81 ,6 40 ,5 78

О 2 2 сосуда 0 ,3 - -

0 ХО 37. 41. 4 5 ...7 3 2 ,0 1 ,2 50 2С
П п 10 39. 43. 4 7 . . .7 5 2 ,0 1 ,2 50 20

1У 10 38. 42. 4 6 . ..7 4 2 ,2 0 ,9 50 20
У 10 40. 44. 4 8 . . .7 6 2 ,2 0 ,9 50 20

За прием - 42 40 шт. 84 ,0 42 ,6 80

0 2 2 оосуда - 0 ,3 - -

О 9 77, 81, 8 5 ...1 0 9 2 ,0 1 ,2 50 18
Ш п 9 79 , 83 , 8 7 . .Л И 2 ,0 1 ,2 50 18

1У 9 78, 82, 8 6 ...1 1 0 2 ,2 0,9 50 18
У 9 80, 84, 8 8 ...1 1 2 2 ,2 0,9 50 18

За прием - 38 36 шт. 75 ,6 38 ,4 72

0 2 2 сосуда - 0 ,3 - -
О 9 И З ,  117, 1 21 .. .145 2 ,0 1 ,2 50 18

1У п 9 П 5 ,  119, 1 23 .. .147 2 ,0 1 .2 50 18
1У 9 1X4, Н 8 , 1 2 2 ...1 4 6 2 ,2 0 ,9 50 18
У 8 Н 6 , 120, 1 2 4 .. Л44 2 ,2 0 ,9 50 16

За прием - 37 35 в т . 73,4 37 ,5 70

За цикл - 156 150 3X4,6 159,0 300

25
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Рис. 5 .5 .  Схема располохендя шпуров я водораспылательных сосудов 
в забое камеры-лавы:

а -  схема расположена* апуров; 5 -  схема расположена* водораспшательных сосудов а монтажа 
злектровзрывноЛ сета на одак преем; I -  конструхцая засада; X -  деревянная подвавха для 
крепленая врубов о! шеям; 2 -  сосуд для водорэсдыленая; 3 -  патроны ВВ; 4 -  ахекгоодетош- 

тзр; 5 - грдрззаЗеЛга; 6 -  заотоешвя эабоЛка



После определения количества и массы зарядов, а также коли
чества и типа электродетонаторов необходимо провести проверочный 
расчет сопротивления электровзривной сети , монтируемой на один 
прием взрывания. Для примера выбираем исходные данные I  приема 
взрывания (см. табл. 5 .4 ) .

Общее сопротивление сети (Ом) равно

2Ьм -чм
^  = Л- idem ^1дет+112.де/п ^2дягг& I  ’

япр

где л ^ егП-  количество детонаторов ЭД-8э (О ступень); n fge/rt = 10;
ge rn -  среднее сопротивление детонаторов ЭД-8э,0м; R fdem  = 

= 3 ,0 ;
n z3em~ количество детонаторов ЭДКЗ-25; n 2gem = 29;

R z jjB!n -  среднее сопротивление детонаторов ЭДКЗ-25, Ом;
^ 2 З е т -  2 ,5 ;

L M -  длина магистрального провода; принимается 400 м; 
tM -  удельное сопротивление меди, Ом.мм2 ; ч м = 0 ,0175;

8 qp -  площадь у ч е н и я  магистрального провода; пранима-

Оопротивление сети составляет

R = 1 0 .3 ,0  + 2 9 .2 ,5  + 2 •,400.0,0175 _ 121,2 Ом.
0,75

Для измерения сопротивления взрывной сети применяется изме
рительный мост Р-353 с пределом измерения 30-3000 Ом (т а б л .5 .5 ) ,  
для взрывания пласта -  взрывная машинка типа НИВ-100, рассчитан
ная на максимальное допустимое сопротивление 320 Ом и макси
мальное число злектродетонаторов 100 штук. При сопротивлении 
;егя К ^  100 Ом можно применять и взрывной испытатель ВИО-3.

Т а 0 л я ц а 5.5
Характеристика контрольно-измерительных прийоров

показателя
7—------------------
1 Р-353 ВИО-3

ттт  измерения, им I 0.3-30 100 (максимально)
1 30-3000

НЧНОСТЬ, % ! .5
аооа. гсг ‘ ’',3 и 54

6. УЧАСТКОВЫЙ ТРАНСПОРТ

6 .1 . Конвейерный транспорт по сборному штреку

Транспортирование горной массы по сборному штреку при данной 
технологии производится с помощью ленточных конвейеров. Техниче
ские характеристики конвейеров, в  наибольшей степени отвечавших 
условиям сланцевых шахт, приведены в табл. 6 .1 .

т в о л в д а 6.1
Техническая характеристика ленточных конвейеров

Модель
конвейере

Приемная 
способ
ность при 
стационар
ной уста-
Жк

Ширине 
лентыа 
мм

Ско
рость
двихе-

Техническая 
производитель
ность, т/ч

Допус
тимая
длила

Сум-
мерная
мот-

Л^НТН, номи
наль
ная

макси
мальная

вейера 
при 
угле 
накло
на вы-
5№
м

двига-

зг-

2Л80 7,2 800 1,6 320 320 950 80
9,3 800 2 .0 340 400 800 80

ШООХ И ,2 1000 i . e 420 475 1100 100
КЛЗ-50США - 1000 2,26 500 - 400 75

Основными технологическими требованиями, предъявляемыми 
к конвейерам при их выборе, являются: возможность приема на не
сущий орган конвейера максимальных минутных грузопотоков без про
сыпания горной массы на почву и обеспечение нормального режима 
работы привода и ленты в  периоды максимального поступления гор
ной массы на конвейер. В соответствии с  этими требованиями 
основными техническими параметрами, по которым выбираются кон
вейеры, являются их приемная способность (т/мин) и техническая 
производительность ( т /ч ) .  Под приемной способностью конвейера 
донимается количество горной массы, которое может принять в  еди
ницу времени (минуту) движущаяся лента при наибольшем допустимом 
наполнения ее грузом. Приемная способность для каждого ти
поразмера конвейера является постоянным параметром, который 
определяется скоростью движения ленты и ее геометрическими 
размерами -  пшшной и углом наклона боковых роликов -  и приво- 
.игся и заводских характеристиках (м3/м ин). .Для определения при-

,7



емной способности последние необходимо умножить на плотность 
транспортируемой горной массы в разрыхленном состоянии (насыпная 
масса). При полусгационарной установке конвейера, когда необхо
димо обеспечить центрирование ленты, рекомендуется принимать 
приемную способность на 10% меньше расчетной. Для обеспечения 
приема горной массы на ленту конвейера без просыпания ее на поч
ву сборного штрека необходимо, чтобы приемная способность кон
вейера была не менее максимального минутного грузопотока, посту
пающего на этот конвейер.

Техническая производительность конвейера является переменным 
параметром, зависящим от его длины и угла наклона выработки. 
При установлении диапазона применения технической производитель
ности конвейера заводами-изгоговителями учитываются такие кон
структивные параметры, как мощность привода и прочность ленты.

Выбор конвейера по технической производительности заключа
ется в установлении допустимой (по мощности привода, прочности 
ленты и другим конструктивным параметрам) длины конвейера 
для конкретных горно-геологических условий работы в случае 
наибольшей загруженности ленты горной массой,поступающей из обе
их лав в наиболее производительную смену цикла. В связи с тем, 
что в заводских характеристиках показана зависимость допустимой 
длины конвейера от угла его установки и величины равномерного 
часового грузопотока, а фактический грузопоток, поступающий 
на конвейер, неравномерный, необходимо сначала расчетным путем 
установить величину условного равномерного грузопотока (экс
плуатационную производительность), эквивалентную величине факти
ческого максимального неравномерного грузопотока. После этого 
по заводской характеристике, соответствующей технической произ
водительности, равной или близкой к расчетной эксплуатационной 
производительности (не превышающей ее ), можно установить до
пустимую длину конвейера для данных условий.

Выбор конвейера по приемной способности и технической произ
водительности должен производиться для конкретной камеры-лавы 
по методике, изложенной в "Основных положениях по проектиро
ванию подземного транспорта новых и действующих угольных шахт"
( Г.977 г . ) .

Поступающие на сборный конвейер суммарные минутные грузопо
токи, создаваемые погрузочными машинами, зависят от типа и числа
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одновременно работающих машин. Поскольку расчетных методов опре
деления суммарных грузопотоков, создаваемых работой погрузочных 
машин, нет, то они определяются опытно-расчетным приемом.

По данным хрономегражных наблюдений установлено, что сум
марный максимальный грузопоток при работе двух погрузочных ма
шин 1ПНБ-2 (спаренные камеры-лавы) составляет 6 ,5 -7 ,0  т/мин, 
при работе четырех погрузочных машин 1ПНБ-2 (счетверенные каме- 
ры-плавы) -  9 ,5-10,0  т/мич.

При максимальных сменных нагрузках на одну пару камер-лав 
около 750 т горной массы (по данным хрономегражных наблюдений) 
и кондиционном размере кусков 400 мм в наибольшей степени приме
ним ленточный конвейер 2Л80 с приемной способностью 9 ,3  м3/мин. 
Для счетверенных камер-лав при максимальных сменных нагрузках 
около 900 т горной массы и кондиционном размере кусков 400 мм 
в наибольшей мере подходит конвейер ШООК. С целью унификации 
оборудования и для повышения эксплуатационной надежности и рабо
тоспособности участкового транспорта рекомендуется для всех 
вариантов технологической схемы использовать ленточный кон
вейер ШООК.

При отсутствии на шахтах конвейеров унифицированного ряда 
допускается применять серийно выпускаемые конвейеры других типов 
с соответствующими параметрами. В конце ленточного конвейера 
устанавливается скребковый конвейер СП-бЗм длиной 60 м, который 
по мере приближения забоев к приводной головке передвигается.

6.2. Погрузочные пункты

Вид магистрального транспорта устанавливается на основе 
технико-экономического сравнения вариантов конвейерного и элек
тровозного транспорта с учетом конкретных горнотехнических усло
вий каждой шахты.

На действующих шахтах производственного объединения "Ленин- 
градсланец" транспортирование горной массы от выемочных участков 
до околоствольного двора осуществляется с помощью электровозной 
откатки. В перспективе на реконструируемой шахте "Ленинградская" 
п вновь строящейся шахте "Кировская" предусмотрено транспортиро
вание горной массы осуществлять комбинированным способом (по па
нельным штрекам -  конвейерным транспортом, по главным штрекам -  
электровозным транспортом).



Для обеспечения бесперебойной работы очистного забоя в пе
риоды отсутствия порожняка на погрузочном пункте при электровоз
ной откатке по панельному штреку или в период непродолжительных 
остановок магистрального ленточного конвейера на панельном штре
ке эти пункты должны иметь аккумулирующие емкости в виде механи
зированных бункеров.

Нагрузка на пару камер-лав, обеспечиваемая планограммой 
в размере 1606 т горной массы в сутки (934 т товарного сланца), 
по данным практики за 1978-1979 г г . , освоена передовыми брига
дами без наличия аккумулирующей емкости на погрузочном пункте.

На погрузочном пункте спаренной камеры-лавы с погрузкой выше 
нормативной и для счетверенной камеры-лавы при любых нагрузках 
необходимо иметь аккумулирующую емкость. С учетом параметров 
суммарного грузопотока и среднего времени ожидания порожняка 
емкость аккумулирующего бункера должна составить около 70 ? 
при одновременной работе двух погрузочных машин и около 100 т -  
при одновременной работе более двух машин. Отечественная промыш
ленность начинает осваивать механизированные бункера емкостью 
60-100 т.

В перспективе при использовании комбинированного транспорта 
целесообразно на погрузочных пунктах панели устраивать бункер, 
емкооть которого определяется конкретно для каждого случая в за
висимости от поступающего минутного грузопотока и ритмичности 
работы электровозной откатки.

До промышленного выпуска механизированных бункеров в ка
честве аккумулирующей емкости рекомендуется применение запаса 
порожних вагонеток, равного одному составу.

Размеры порожняковой н грузовой ветвей погрузочного пункта, 
оборудованного механизированным бункером емкостью, равной или 
большей нормативной, должны обеспечивать размещение не менее 1,2  
порожнего н груженого составов.

Размер! порожняковой ветви погрузочного пункта, для которого 
аккумулирующая емкость принята в виде запаса порожних вагонеток, 
должны обеспечивать одновременное размещение нормативного запаса 
вагонеток и одного обменного состава вагонеток, перевозимого 
электровозом при каждом рейсе. Длина грузовой ветви погрузочного 
пункта должна быть не меньше длины порожняковой ветви.

Для размещения аккумулирующей емкости в виде запаса порожних 
вагонеток на погрузочном пункте оперенных камер-лав необходимо 
подготовку выемочных участков осуществлять в шахматном порядке

согласно схеме, приведенной в разделе 7; на погрузочном пункте 
счетверенных камер-лав подготовку выемочных участков необходимо 
осуществлять последовательно.

На погрузочных пунктах для выполнения операций, связанных 
с погрузкой горной массы в вагонетки, рекомендуется применять 
либо автоматизированные погрузочные комплексы, выбор которых 
производится с учетом типов применяемых на шахте вагонеток, 
способов загрузки, интенсивности грузопотоков, а также горнотех
нических условий, либо дистанционно управляемые толкателя и пе- 
рекрнватели межвагонного пространства.

При выборе оборудования погрузочного пункта необходимо ис
ходить из условия, что производительность его должна обеспечи
вать прием максимального минутного грузопотока, поступающего 
с конвейера.

Толкатели должны обеспечивать передвижение наибольшего коли
чества груженых и порожних вагонеток; при недостаточно! тяговом 
усилии одного толкателя рекомендуется последовательная установка 
двух толкателей.

В случае применения электрогидравлического толкателя ПТВ-Зк 
с целью увеличения скорости проталкивания вагонеток допускается 
применение толкателя о  двумя параллельно присоединенными масло- 
станциями.

При транспортировании горной массы в вагонетках ВД-5,6 
предусматривается применение гидравлического толкателя ПТВ-2м-01 
и перекрывателя межвагонного пространства маятникового типа, 
в вагонетках ВГ-3,3 -  гидравлического толкателя ПТВ-Зм я  пере
крывателя межвагонного пространства маятникового типа. Техни
ческие характеристики указанных толкателей приведены в табл .6 .2 .

Т а б л ■ ц а 6.2
Техническая характеристика толкателей

Параметры ПТВ-Зм ЛТВ-2М-01

Тил рабочего органа Рейка-кулак
Тяговое усилие, кгс 3000 3000
Зова действия, м 3,70 4.73
Скорость движения рабочего ор
гана, м/с 0-0,26 0-0,26
Тип проталкиваемых вагонеток ВГ-3,3 ВД-5,6
Касса, кг 1900 1820
Кощноск, кВт 8 II
Завод-изготовитель Каменский
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6 .3 . Транспортирование горной масса от подготовительных забоев

Если в качестве магистрального транспорта по панельным штре
кам используется электровозная откатка, целесообразно применение 
этого же вида транспорта для перемещения горной массы от погру
зочных пунктов подготовительных забоев.

Горная масса транспортируется в составах шахтных вагоне
ток ВД-5,6 или ВГ-3,3 с помощью контактных электровозов KI4 
(I4KP). В перспективе, когда транспортирование горной массы 
от выемочных участков по панельным штрекам будет осуществляться 
с помощью конвейеров, целесообразно и для транспортирования гор
ной массы от погрузочных пунктов подготовительных забоев исполь
зовать этот ие вид транспорта.

Транспортирование горной массы из проходческих забоев под
готовительных выработок до передвижного погрузочного пункта 
предусмотрено осуществлять с помощью самоходного вагона 5BC-I5 
(5BC-I5M) на расстояние 40-130 м и скребкового конвейера СП-63 
(СП-63М), передвигаемого по мере удаления проходческого забоя. 
На погрузочном пункте погрузка горной массы в шахтные вагонетки 
осуществляется с помощью скребкового перегружателя,изготовленно
го собственными силами на бгзе погрузочной машины 2ПНБ2 (ШНБ2).

При проходке выемочных штреков (сборных, бортовых и разрез
ных) доставку горной массы из проходческих забоев до сборного 
штрека предусмотрено осуществлять с помощью скребковых конвей
еров СП63 (СП63М), наращиваемых по мере подвигания забоев, 
по сборному штреку -  с помощью ленточного конвейера IJH00K, 
который будет в дальнейшем использоваться для транспортирования 
горной массы из очистных забоев. На панельном штреке для пере
грузки горной массы с ленточного конвейера в шахтные вагонетки 
целесообразно монтировать оборудование погрузочного пункта, ко
торое будет предназначаться и для обслуживания очистных забоев.

6 .4 . Вспомогательный транспорт

Поскольку для транспортирования горной массы по панельным 
и главным откаточным штрекам используется электровозная откатка, 
го целесообразно доставку материалов и оборудования к погру
зочным пунктам очистных и подготовительных забоев производить 
с помощью контактных электровозов KIO (IQKP) и KI4 (I4KP) в гру
зовых (оборудование, крепежный лес и другие материалы) иль
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специально оборудованных (ВМ, ГСМ) вагонетках ВГ-2,5 или ВГ-3,3. 
Доставка материалов и оборудования от погрузочных пунктов 
к месту сопряжения камер-лав со сборным штреком и в забои вы
емочных штреков осуществляется в такелажных ручных тележках, 
изготовляемых собственными силами. Доставка материалов я обору
дования в забои подготовительных выработок (откаточные и венти
ляционные панельные штреки) производится с помощью самоходного 
вагона 5BC-I5M. Крепежный материал доставляется в очистные забои 
по бортовым штрекам с помощью тягача, изготовленного на базе 
ходовой части погрузочной машины 1ПНБ2, и саней-волокуш, а также 
аккумуляторных электровозов 4.5АРП-2М.

Краткая техническая характеристика аккумуляторного
электровоза 4 ,5АГО-2М

Сцепная масса, г 4,5
Мощность электродвигателей в часовом режиме, кВт 1 2

Тяговое усилие в часовом режиме, кгс 700
Скорость движения при номинальном напряжении, км/ч 6.44
Электродвигатели:

тип ЭДР-7П
число 2
номинальное напряжение, В во

Аккумуляторная батарея.
тип 66 ТЩ/3 0 0

энергоемкость, кВт-ч 24,7
номинальное напряжение, В 82,5

Габаритные размеры, мм
длина по буферам 3300
ширина по выступающим частям для колеи 900 мм 1300
высота от головки рельса 1300

Для разгрузки леса из вагонеток я  для погрузки его на тягач 
и сани-волокуши у места сопряжения бортового и откаточного 
штреков рекомендуется монтировать электротельфер грузоподъем
ностью до 2 ,0  т .

В перспективе при использовании конвейерного транспорта 
по панельным штрекам для транспортирования вспомогательных мате
риалов и оборудования следует предусматривать в панельном кон
вейерном штреке одноколейный рельсовый путь.

Перевозку лвдей по откаточным штрекам к очистным и горнопод
готовительным забоям следует осуществлять в составах людских 
вагонеток при помощи электровозной тяги.



7 , ГОРНШОДГОГОШТЕДЫШЕ РАБОТЫ

7 .1 . Общие положения

Для подготовки частя шахтного поля к очистным работам 
(см. схему подготовки выемочного участка) проходят панельные 
откаточные и панельные вентиляционные штреки. Выемочные участки 
в панелях подготавливают путем проходки сборного я  бортовых, 
а также разрезных штреков будущих камер-лав.

Высокая прочность пород пласта и боковых пород позволяет 
во всех выработках, проводимых для подготовки выемочного участ
к а , обеспечивать устойчивость пород непосредственной кровли 
в подготовительных выработках (очистные работы практически 
не оказывают на нее влияния) деревянными стойками я  металличе
ской анкерной крепью. В нормальных горыо-геологических условиях 
панельные штреки крепят анкерной крепью, сборные штреки -  анкер
ной крепью и деревянными стойками, бортовые я  разрезные штреки -  
деревянными стойками (при этом в  качестве временной крепи в двух 
последних применяют анкерную крепь). Для веере подготовительных 
выработок составляются паспорта крепления кровли, которые утвер
ждаются главным инженером шахты. Параметры анкерной крепи, поря
док их установки и извлечения определяются согласно "Указаниям 
яо применению металлической я железобетонной штанговой крепи 
за сланцевых шахтах Ленинградского месторождения" (1979 г . ) .

Сечение выработок определено исходя из требований транс
порта, проветривания и применяемого проходческого оборудования. 
Типовые размеры выработок сланцевых шахт Ленинградского место
рождения приведены в табл. 7 .1 .

т а б л в д а 7.1
Основные размеры подготовительных выработок

лработка Ширина, и Шсота, и
. ...

Площадь поперечх 
ного сечения, м*

Лаведьвне огкагочяые 
огрела 5,0 2 ,8-3 ,4 14,0-17,0
аанельные вентидяциов- 
.ае штрека 5,0 2 ,4-3 ,1 12,0-15,5
»ораые штрека 6,0 1 ,6 -1 ,9 9.6-11,4
оптовые штреки 4,0 1 .6-1,9 6 ,4 -7 .6
’азоезяые штрека 4.0 Х.6-1,9 6 ,4-7 ,6

При планировании объема подготовительных работ на после
дующие периоды следует учитывать горно-геологаческие условия 
шахтного поля. На обводненных участках панельные штреки необхо
димо проводить с определенным опережением подготавливаемых вы
емочных участков для удовлетворения условий дренажа.

Как правило, выемочные участки в панели подготавливаются 
последовательно. В исключительных случаях (длина разминовки по
грузочного пункта превышает ширину отрабатываемого выемочного 
участка) требуется применение так называемого шахматного порядка 
подготовки выемочного участка (рис. 7 .1 ) .

Гис. 7.1. Схема подготовка выемочных участков на панеля в шахматном
порядка:

1, 2, 3, 4, 5 -  последовательность отработка камер-лав; Г, 2*. 3', V, 5 '-  
зоследовательность подготовка камер-лав

Из-за относительно высокой крепости пород пласта основным 
техническим направлением в области подготовительных работ оста
ется совершенствование буровзрывного способа. Дурение шпуров 
по забою производится ручными электросверлами СЭР-19М.В качестве 
взрывчатых веществ применяется предохранительный аммонит ШВ-20 
или Т-19, а для взрывания зарядов используются элекгродетонагоры 
мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия.

Крепление кровли -  минора спорными анкерами длиной 1,35 
я  1 .5  м типа ЭС-IOQH. Для бурения шпуров в кровле применяются 
специальные станки. Для установки анкеров в забоях подготови
тельных выработок применяется специальная лестница-стремянка.

Проветривание забоя осуществляется вентиляторами местного 
проветривания СШ-6М по прорезиненным трубам диаметром 600 мм; 
осушение забоев при обводнении -  дренажными щелями, при необхо
димости применяется насосная установка.

Используются две существенно различающиеся технологии прове
дения выработок: подготовительных (главные н панельные штреки 
высотой более 2 ,4  м) и выемочных (сборные, разрезные и бортовые 
чтоеки высотой до 1 .9  м ).



7 .2 . Проведете подготовительных выработок

Панельные и главные штреки проходят по две, три или четыре 
выработки параллельно. При проходке четырех выработок к р ей те  
являются вентиляционными, а средние -  откаточными. Проходка 
счетверенных выработок осуществляется группированием их по две 
для более эффективного использования оборудования.

В состав оборудования, используемого при проведении спарен
ных подготовительных выработок, входят:

погрузочная машина 1ЛНБ2 2 
самоходный вагон 5BCI5M (5BCI5) I 
скребковый конвейер <3163 (СП63М) I 
ручное электросверло СЭР-19М 4 
лебедка ЛМПН I 
лебедка ЛС17 I 
перегружатель I 
вентилятор меотвого проветривания CBM6 2

Отгрузка горной массы из забоев подготовительных выработок 
осуществляется погрузочными машинами 1ПНЕ2 (см. схему проведения 
подготовительных выработок). Целесообразным является применение 
буропогрузочных машин 1ПНБ2БС или 2ПНБ2БС с навесным бурильным 
оборудованием, параметры которого соответствуют требованиям бу
рения по пласту сланца (табл. 7 .2 ) . Применение таких машин 
позволит увеличить производительность труда проходчиков ориенти
ровочно на 20#.

7 а 6 я  в ц а 7.2
Техническая характеристика бурелкного оборудования 

буропогрузочных мавшн 1ПНК2БС и 2ПНБ2БС

Параметры и размеры п ш и к 2ПНБ2БС

диаметр шпуров, мм 42,0 42,0
Глубже шпуров, м 2 .5 2 ,75
Размеры забоя, обуреваемого с одного 
положения, м:

MOOT* 3 ,5 4 ,0
нирана 3 ,8 3 .8

•Лаксямальное усилие подачи, кЩ кгс) 10 (1000) 15 (1500)
ь1акоиыальная скорость полечи буриль
ной головки, м/мия:

рабочий код 9 ,0 9 ,0
обратный ход

Параметры бурильной машшк:
15,0 15 ,0

потота вращеннл, об/мив 1300-1500 1300-1500
гтнастъ  ярп щ ге ля . 'кВт 7 ,5 7 .5
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для транспортирования горной массы из забоя используется 
самоходный вагон 5BCI5M (5BCI5), который доставляет ее к скреб
ковому конвейеру СП63 (СП63М). Скребковым конвейером горная 
масса транспортируется к погрузочному пункту, где Ста грузится 
перегружателем в шахтные вагоны ЭД5.6. Самоходный вагон может 
быть использован не только для транспортирования горной массы, 
но и для доставки материалов и оборудования в забой, а также 
для бурения верхних рядов шпуров. Ниже приведена техническая 
характеристика шахтного самоходного вагона 5BCI5.

Габаритные размеры, мм:
длина 8200
тарана 2500
высота 1450

Грузоподъемность ыакоямальвая, т 15,0
Объем кузова, мэ 8 ,6

о подставкама 11,0
Общая установленная мощность, кВт 12,7
Скорооть движения, км/ч 2,5; 5,8
Высота разгрузка, ш 430-1445
Касса вагона, т 16,2

Перемещение порожних и груженых вагонеток на погрузочном 
пункте осуществляется с помощью лебедок ЛМПН и ЛС17.

В качестве основной формы организации труда рекомендуется 
комплексная проходческая бригада, выполняющая все основные про
цессы и вспомогательные работы в забое. Профилактический осмотр 
и ремонт оборудования выполняются электромеханической службой 
участка в трехчасовой промежуток между сменами.

Минимально необходимая численность проходчиков определяется 
исходя из условия обеспечения обслуживания применяемого в техно
логической схеме комплекта машин. Так, при погрузке горной массы 
на самоходный вагон заняты не менее трех рабочих: машинист по
грузочной машины, водитель самоходного вагона, оператор погру
зочного пункта. При выполнении относительно простых операций 
(бурение по забою и кровле, анкеровавие) в соответствии с требо
ваниями ПБ в забое должно находиться не менее двух рабочих.

На рис. 7 .2  приведен график организации работ при параллель
ном проведении откаточного и вентиляционного штреков (сечением 
соответственно 15,5  я  14 ,0  м ^), при разработке которого строго 
соблюдалось условие, требующее, чтобы в каждый период времеш 
суммарная численность рабочих в обоих забоях была равна числен
ности сменного состава проходчиков (5 человек).



РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ Время,
мин

Количест
во испол
нителей, . 

чел____

/  ОМЕНЙ

О 4 2

Ё  ОМЕИЙ

в 40 44 42 43
Откаточный штоск 

Тодгот-овительно-заключмтель- 
ныс операции 10

Приведение забоя в безопас
ное состояние,погрузка гор
ной массы,доставка самоход
ным вагоном,погрузка в шахт
ные вагоны 52

Бурение в кровле под анкера 
и установка их 15

Бурение по забою 54
47 а а

Взрывные работы,проветривание 90 iactep -  
эзрывмкк

Нормированный отдых.доставка 
штанг,повторная затяжка гаек 
штанговой крепи, обслужива
ние постов охраны при взрыв
ных работах 107

Вентиляционный штрек
Подготовитвльно-захлючитвльные
операции 10

Погрузка горной массы,достав
ка самоходным вагоном, погруз
ка в шахтные вагоны 47

Бурение в кровлю под анкера 
и установка их 26

бурение по забою 97

Взрывные работы, проветри ванне 86 Мастер-
взрывник

Нормированный отдых,доставка 
штанг,повторная затяжка га
ек штанговой крепи,обслуживанне 
постов охраны при взрыв
ных работах 106

ПИ

рмс. 7.2. График организации работ при параллельном проведении откаточного и вентиляционного штреков
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7.3. Проведений внр̂ п̂ отпс выработок

Подготовка выемочного участка (спаренных камер-лав) схема 
проведения выемочных выработок спаренных камер-лав -  осуществля
ется следущим образом. Проходится сборный штрек шириной 6 м 
с устьями разрезных штреков шириной 4 м и длиной 10 м. Расстоя
ния между разрезными штреками выбираются из условия поддергания 
основной кровли согласно разделу 4. Работы по проведению разрез
ных штреков начинаются, когда опережение сборного относительно 
их достигает 80-100 м. При проходке разрезного штрека на полную 
длину, т .е . половину ширины выемочного участка, из него, если 
это предусмотрено паспортом работ, начинается проходка бортового 
штрека, который проходится на двойное расстояние между разрез
ными штреками. Одновременно проводится разрезной штрек на другую 
сторону от сборного. После проведения его на полную длину 
и при отсутствии необходимости проведения второго бортового 
штрека оборудование перебрасывается либо в следующий разрезной 
штрек, либо в забой сборного штрека. Обязательным является нали
чие двух одновременно работающих забоев.

При этом применяется следующее оборудование:
ленточные конвейеры ШООК (Ш 5СО-1Ш ) I  
скребковые конвейера CQ63 (СП6310 4 
погрузочные мвияяы 1ПНБ2 2 
ручные электросверла СЭР-19м 5

Подготовка выемочного участка счетверенных камер-лав (см. 
схему проведения выемочных выработок счетверенных камер-лав) 
осуществляется следующим образом. Проходится сборный штрек шири
ной 6 м с устьями разрезных штреков шириной 4 м и длиной 10 м. 
Расстояние между разрезными штреками выбирается исходя из усло
вия поддержания основной кровли на целиках. Работы по проведению 
разрезных штреков начинаются, когда сборный штрек пройден на ши
рину двух камер лав, т .е . на 80-100 м. После проходки разрезного 
штрека на полную длину, т .е . на половину ширины выемочного 
участка (около 200 м), из него начинается проходка бортового 
штрека. Длина заходки бортового штрека равна двойному расстоянию 
между разрезными штреками. Одновременно проходятся разрезные 
штреки и в другой половине выемочного участка.

После проходки разрезных и бортовых штреков два звена начи
нают проходку промежуточных бортовых штреков из последних раз
резных штреков в обратном направлении, т .е .  к панельным штрекам.

В это же время третье звено переходит в забой сборного штрека. 
Могут быть отличия от представленной последовательности проходки 
Ьыемочных выработок счетверенных камер-лав, но обязательным 
условием является наличие трех одновременно работающих забоев.

При этом применяется следующее оборудование:
ленточные конвейере 2Л80, ШООК (КД3500-НМА) I  
скребковые конвейеры ОТ63 (СП63М) 6
погрузочные машины 1ДНБ2 3
ручные электросверла СЭР-1911 7

Перспективным направлением механизации работ при проведении 
выемочных выработок является применение самоходных вагонов 
типа IBC5, позволяющих резко улучшить условия труда за счёт 
исключения тяжелой ручной операции по наращиванию и разборке 
скребковых конвейеров. Техническая характеристика самоходного 
вагона IBC5 приведена ниже.

Грузоподъемность, т 5,0
Емкость кузова, м3 4,9
Скорость дввхешя, км/ч 3,5; 7
Максимальный преодолеваемый уклон, град 15,0
Высота разгрузки, мы 300-1100

Габаритные размеры, мм: 
длина 6700
тирана 1900
высота ИОО

Сарана колеи, мм 220
Минимальный радиус поворота по наружному га
бариту, мм 650
Общая установленная мощность, кВт 68
Напряжение, В 660
Исполнение электрооборудования Взрывобезопасное
Емкость кабельного барабана, м 180
Массе вагона, т 8

Крепление сборных штреков осуществляется металлической ан
керной крепью типа ЭС-100П длиной 1,35 м, устанавливаемой 
по сетке 1,5 х 1,2 м (см. поперечные сечения выемочных вырабо
ток) , я деревянными стойками. Последние устанавливаются в два 
ряда с расстоянием между стойками 2 м после проходки и зачистки 
бортового штрека.

Крепление разрезных и бортовых штрёков осуществляется метал
лическими анкерами, устанавливаемыми в два ряда в соответствии 
с паспортом крепления (обычно 1,5 х 1 ,5 м ). При необходимости



извлечения анкерной крепи из кровли это начинается с расстоя
ния 20 ы от забоя, где вместо анкеров устанавливается ряд дере
вянных стоек на расстоянии 1,8 м друг от друга.

Для снижения давления воды на кровлю бурятся дренажные шпуры 
на всех сопряжениях штреков.

При проведении сборных штреков в случае достижения скреб
ковыми конвейерами длины 90-100 м они демонтируются, после чего 
производится наращивание ленточного конвейера и монтаж скребко
вого конвейера длиной 10-12 м. В разрезных штреках демонтаж 
скребкового конвейера производится после проходки их на полную 
длину. Если из разрезного штрека проходится бортовой, то скреб
ковый конвейер первого из них является "перекачным", а демонтаж 
его производится после проведения очередной захода бортового 
штрека.

Отбойка горной массы осуществляется буровзрывным способом, 
бурение шпуров -  ручными электросверлами СЭР-19М, способ взрыва
ния зарядов -  электрический. Погрузка отбитой горной массы 
производится погрузочными машинами типа 11ШБ2. Доставка горной 
массы до ленточного конвейера осуществляется скребковыми конвей
ерами. Ленточным конвейером горная масса доставляется на погру
зочный пункт, находящийся на панельном откаточном штреке, где 
она перегружается в вагонетки ВИ5,6 (ВЕЗ,3 ) .Контактными электро
возами груженые составы доставляются к стволу. При подготовке 
выемочного участка режим работы камер-лав тот же, что и при про
ведении подготовительных выработок, -  пятидневная рабочая неде
ля; три семичасовые рабочие смены и трехчасовой ремонтный проме
жуток. Явочный состав бригады -  12-15 человек. В каждую смену 
на проходке выходит звено из четырех-пяти человек. Ежесменное 
техническое обслуживание машин, их осмотр и планово-предупреди
тельный ремонт выполняют два ремонтных электрослесаря, закреп
ленных за бригадой, дежурные электрослесари, а также члены 
бригады.

Основные процессы проходческого цикла представлены на гра
фиках организация работ при проведении выемочных выработок 
(рис. 7.3 и 7 .4 ).

Цикл начинается с осмотра забоя я приведения его в безопас
ное состояние (окайловка боков и кровли выработки, установка 
ори необходимости дополнительного крепления, проверка машин 
и механизмов). Затем проходчики подносят к забою электросверла, 
буровые штанги, резцы, шпурочястку, приспособление для бурения

кровли, комплект анкерной крепи. После бурения и крепления кров
ли они вдвоем производят обуривание забоя. По окончании обурява- 
няя электросверла я буровой инструмент убираются на безопасное 
расстояние от забоя. На такелажной тележке проходчики подво
зят 3-4 линейные секции и необходимое количество скребковой цепи 
в наращивают став скребкового конвейера. После подготовки забоя 
мастер-взрывник производит заряжание и взрывание. Проходчики 
во время ведения взрывных работ находятся на постах. По оконча
нии взрывнйх работ забой проветривается, его осматривает мастер- 
взрывник, после чего дает разрешение на продолжение работ 
в забое. Проходчика еще раз проверяют состояние забоя, один 
из них приступает к отгрузке горной массы, другой подчищает 
почву и места перегрузки от разлетевшейся и просыпавшейся горной 
массы, следит за питающим погрузочную машину кабелем. После от
грузки взорванной горной массы цикл повторяется. В конце каждой 
смены все звено осуществляет зачистку става ленточного конвейера 
на сборном штреке.

Электрооборудование (пускатели, реле утечки, бурильные транс
форматоры и др.) должны монтироваться на раме, позволяющей 
передвигать его с помощью лебеда вслед за подвиганием забоя. 
Разгрузка оборудования и механизмов производится с помощью руч
ной тали.

7.4. Определение параметров подготовки очистного фронта
К основным параметрам подготовительных работ относятся: 

продолжительность подготовки очистного фронта, скорость проведе
ния горных выработок; число одновременно действующих подготови
тельных забоев и численность проходческого звена.

Продолжительность подготовки очистного фронта t no~, исходя 
из времени отработки выемочного поля и резерва времени (око
ло 2Ъ%) на возможное перевыполнение плана добычи, определяется 
из следующего выражения:

х л _  Н’Б ■р ®под ~ 0,75 g .у  мес.

где Н -  длина выемочного поля, м;
Б -  суммарная длина фронта одновременно действующих очистных 

забоев, м;
Р -  производительность пласта, т/м2 ;
В -  число плановых рабочих дней в месяце;
Q -  нагрузка на очистной забой, т/суг.
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ Время,
мяк

10Н Е Ш ЕСМЕНД

н 4? о м 45 0 / / 0 /2 2 0 2 4 2 2 2 д 2 4

Подготовительно-заклюяятавише 
операции 10 ЯПяш ш

Осмотр и приведение забоя а 
безопасное состояние. Погрузла 
горной массы ПМ 1ГЩ5-2. Отгон 
1ГСКБ-2 после отгрузки

60

Крепление деревянными стойками 
под подкладку И и т ш т

Подноска бурового инструмента 
а приспособлений. Бурение шпу
ров для штанговой крепи. Уста
новка штанговой крепи

24 штат ■шм
■мм

Бурение шпуров в забое. Чистка 
шпуров. Бурение ппуров для под
вески кабелей, аент.труб,конт
рольных шпуров. Уборка инстру
мента

65

Взрывные работы. Проветривание 
забоя. Проверка забоя после 
взрывных работ

60 — - м м МММ*

Зачистка пересыпов у ленточ
ного конвейера 30

Отдых 30 «Лпт

Доставка рештаков, целей.кре
пежного леса аа такелажных 
тележках

42

Наращивание скребкового кон
вейера 48

Pic. 7.3. Графах органа задай работ пра проведении сборного штрека
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ Время»
мин

1 Ш Я IC h т

/ / /? Я м JS я 4? J3 49 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4
Подготовят«жкно-за1ишчятвдыыв
оперли** 10

Осмотр к приведете забоя в бе
зопасно© состояние. Погррка 
горной массы ОМ 1ЛНБ-2. Отгон 
1ННБ-2 после отгрузка.

50

Подноска крепежного веса. Ус* 
таяовла " г -о б  разного креще
ная. Извлечете ятаягово* кре
па

ХЗ

Подкоска бурового кяструмеята 
а приспособлений. Буренке дхя 
штанговой крепя. Установка 
штанговой крепя

12
т

Бурекхе ввгуро» В забое. Чистка 
шпуров. Бурение впуров для аод 
вески кабелей веиг. труб кон
трольных anyров. Уборка кястру 
мента

■ 44

Взрывание работы. ГГроветрква- 
кяе забоя. Проверка забоя поо- 
ле взрывных работ

50 — — —

Зачистка пересыпов у ленточ
ного конвейера 20 = 3

Отдых 30

Доставка рештаков, пел ей, кре
пежного леса яа такелажных 
тележках

42

Нарашгвалже скребкового кон
вейера 48

P ic . 7.4. График организации работ прв проведения разрезного и бортового игреков
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Число одновременно действующих забоев устанавливается на ос
нове расчетных значений скорости проведения подготовительных 
выработок.

Число одновременно действующих подготовительных забоев опре
деляется с учетом соотношения различных видов выработок и их 
объемов из следующего выражения:

к I •

» v oL

где К -  число видов выработок;
L i -  длина I -й выработки, м;
v0i~  расчетная скорость проходки i -й выработки, м/мес.
С применением исходных данных для расчета (таблица к схе

мам 1-8) спаренных камер-лав продолжительность подготовки со
ставляет

,  „ 0 , 5 [7 0 М 7 .(4 ^ Я .200-1,99 ,  „ „ ^
2 1 ,5 .8 2 5

Число одновременно действующих подготовительных забоев сбор
ных, бортовых и разрезных штреков равно

700 + 4800
m -  1.73,4 ....222, 8 = з 08

3 8 ,4

Принимаем три, забоя с превышением нормативной скорости 
проходки на 3%.

Для счетверенных лав продолжительность подготовки составляет 

„ 0 , 6 С 700-17-(4Щ )]4 0 0 -1 . 99 „ „  „
^оЗ 21 ,5 .1320

Число одновременно действующих подготовительных забоев сбор
ных, бортовых и разрезных штреков определится следующим образом:

п ,

700 + 3600 
173,4 222.8 = 4 5з

10,4 ’ ’
Принимаем четыре забоя с превышением нормативной скорости 

проходки 13£.
38

8. ВОПРОСЫ ВШГИЛЯЦИИ И БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ

Для обеспечения безопасных условий труда при высоких нагруз
ках на очистные забои в технологической схеме представлены 
необходимые аэродинамические параметры выемочного участка: общее 
количество воздуха для выемочного участка, количество воздуха 
для отдельных забоев и депрессия выемочного участка.

Проветривание сланцевых шахт Ленинградского месторождения 
имеет некоторые особенности, связанные с горно-геологическими 
условиями месторождения: отсутствием газовыделения (метана, 
углекислоты и др.) из горючих сланцев и боковых пород и неглубо
ким залеганием пласта сланца. В то же время сланцевые шахты 
являются опасными по взрыву пыли. Неглубокое залегание сланца 
обусловливает применение главным образом флангово-участковой 
схемы проветривания.

Все расчеты по вентиляции проводятся в соответствии с "Вре
менной инструкцией по расчету количества воздуха для про
ветривания сланцевых шахт" (1978 г . ) .  Данные об аэродинамиче
ских сопротивлениях горных выработок, вентиляционных сооружений 
и устройств представлены в табл. 8.1 и 8 .2 .

Т а б л я ц а 8.1
Удельное аэродинамическое сопротивление горных выработок

Горная выработка
Сеченне в 
свету, и*

Удельное аэродина
мическое сопротивле
ние к » .  в®РЯ

Главный в панельный откаточный 
штрек 15,0 0,00071
Главные и панельные вентиля
ционные штрек 11,5 0,00237
Сборные штрек с Конвейером 10,5 0,00282
Бортовой штрек 7,0 0,00501
Разрезная выработка 7.0 0,00501
Очистной забой 59.5/7,0 0,00033/0,01172

Для примера в технологической схеме принято, что в панели 
имеются выемочный участок со спаренными лавами илц счетверенными 
камерами-лавами и четыре или пять подготовительных забоев, рабо
тающих одновременно. Принят всасывающий способ проветривания как 
преобладающий на шахтах Ленинградского месторождения.



Мероприятия, направленные на предупреждение взрыва пыли 
в очистных и подготрвительных забоях, проводятся согласно "Руко
водству по безопасному применению короткозамедленного взрывания 
и предупреждению взрывов пыли на шахтах Прибалтийского сланце
вого бассейна" (1975 г . ) .

Т а б л и ц а  8.2
Аэродинамическое сопротивление вентиляционных 

сооружений и устройств

Вентиляционное соорухеняе иля 
устройство

Аэродинамическое сопротнвле- 
вне, ю р т

Глухая перемычка н о
Вентиляционная дверь для проходе 
линей 90
Вентиляционная дверь для пропуска
транспорта 30
Глухой кроссявг 90
Кроссинг с одной дверью 25

9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

9.1 . Общие положения

На шахтах Ленинградского месторождения электроснабжение за
бойного оборудования следует производить по кабелям, проложенным 
по скважинам или шурфам, а где невозможно из-за сильной заболо
ченности местности, то через ствол.

Экономически выгоднее подводить высокое напряжение (6 кВ) 
непосредственно к подземным участковым трансформаторным подстан
циям с последующей его трансформацией.

В разработанных схемах электроснабжения технологических схем 
очистных и подготовительных работ в качестве низкого напряжения 
использовано напряжение 660 В. В схемах предусмотрено использо
вание нового взрывобезопасного электрооборудования на напряже
ние 660 В. При отсутствии отдельных типов электрооборудования 
(ТСШВП, ПВИ и д р .) они могу* быть заменены другими видами взры
вобезопасного оборудования, приведенными в таблицах данного 
раздела, если их применение для условий конкретных участков до
пускается правилами безопасности.

В схемах электроснабжения в качестве источников питания 
приняты передвижные участковые трансформаторные подстанции. При
менение этих подстанций позволяет приблизить источник питания 
непосредственно к забою, что способствует более качественному 
электроснабжению, сокращает расход кабелей, повышает оператив
ность управления электроснабжением очистных и подготовительных 
работ.

Приводятся два варианта схем электроснабжения очистных ра
бот, составляемых в соответствии с рекомендуемым набором тех
нологического оборудования камер-лав: схемы электроснабжения 
очистных работ с двумя буровыми установками УБРС- I  для спа
ренных камер-лав и четырьмя УБРС- I  для счетверенных камер-лав 
( I  и Ш варианты) и схемы электроснабжения очистных работ с одной 
буровой установкой БУА-ЗС для спаренных и двумя ЕУА-ЗС для 
счетверенных камер лав (П и 1У варианты), а также два варианта 
схем электроснабжения подготовительных работ: проходка выемочных 
выработок (сборный, бортовой и нарезной штреки) буровзрывным 
способом для спаренных и счетверенных камер-лав и проходка под
готовительных выработок (панельных штреков) с применением само
ходного вагона 5BC-I5. Схемы состоят иэ двух частей:

схемы размещения передвижных подстанций (ТСШВП) и распреде
лительных подземных пунктов (И1П) на плане горных работ;

принципиальной схемы электроснабжения погрузочного пункта, 
камер-лав и подготовительных забоев.

На принципиальной схеме электроснабжения камер-лав и подго
товительных забоев указаны типы пусковой и коммутационной аппа
ратуры, мощность электродвигателей забойного оборудования, марки 
и длина кабелей, а также значения расчетных минимальных токов 
короткого замыкания и уставок тока срабатывания реле максималь
ного тока.

В начале отработки очередного выемочного участка при очист
ных работах в спаренных камерах-лавах ВПП на сборном штреке 
ставится на расстоянии 80 м вдоль сборного штрека от первого 
подготавливаемого забоя камеры-лавы; расстояние между ТСШВП 
и ИШ на сборном штреке 200 м. Такая расстановка электрооборудо
вания позволяет перетаскивать ТСШВП только два раза в течение 
отработки выемочного участка.

В счетверенных камерах-лавах расстояние между ТСШВП и ИШ 
на сборном штреке составляет 400 м. Электротягач находятся 
на среднем бортовом штреке, но в случае необходимости его можно
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жснмьзюать в крайних бортовых штреках; при этом надо увеличить 
длину кабеля ва 100 м.

Питание распределительных пунктов и электроснабжение отдель
ных токоприемников забоя рекомендуется осуществлять по кабе
лям типа ГИ1Э. Для питания электросверл рекомендуется применять 
кабель типа 111РБЭ и ШВБЭ, для освещения сборного и откаточного 
штреков -  КИ1СН напряжением 127 В,для забоя -  также кабели КИ1СН.

В случае применения общешахтного напорного трубопровода нет 
необходимости предусматривать в схемах электроснабжения очистных 
работ распределительную и пусковую аппаратуру для противопожар
ных и оросительных насосов.

9 .2 . Методика и порядок расчета схем электроснабжения

Исходные данные оборудования, потребителей электроэнергии 
и технические характеристики двигателей, необходимые для расчета 
схем электроснабжения подготовительных забоев, приводятся в таб
лицах данного раздела.

9 .2 .1 . Мощность трансформаторов выбирается по расчетной 
мощности трансформатора Sp , которая определяется по формуле

Sp
K C Z P уст 

COS У
кВА,

где Кс -  коэффициент спроса;
ЕРуст-  суммарная установленная мощность токоприемников, кВт;
c o s y -  условный средневзвешенный коэффициент мощности для 

групп очистных и подготовительных забоев, принимаемый 
равным 0,7.

Коэффициент спроса определяется по формуле

Кс 0,3 + 0,7 Рн
£  Руст ;

где Р -  номинальная мощность наиболее мощного 
" теля, кВт.

электродвяга-

С учетом перегрузочной способности трансформатора повышение 
расчетной мощности Sp допускается не более чем на 10$. При невы
полнении этого условия следует выбрать другой трансформатор.

9 .2 .2 . Расчет кабелей сети участка сводится к выбору марок 
и сечений питающих кабелей:

40

а) сечение магистрального кабеля выбирается по условию 

^доп ?  Зрасч j

пде 3» -  длительно допустимый ток кабеля соответствующего
' сечения по нагреву ( А) ;  при температуре окружающей 

среды, отличающейся от 25°С, следует вводить поправоч
ные коэффициенты (табл. 9 .I J .

Т а б л и ц а  9.Х

Поправочные коэффициенты на температуру воздуха 
для токовых нагрузок на кабели

Расчет
ная тем
пера ту- 
р а ^ ы

Норми
рован
ная тем
пературе 
жилы t ,

°С

Поправочные коэффициенты пои фактической 
среды £, °С

температуре

0 5 10 15 20 25 30 35 40

25 65 1,27 1,22 1.17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79
70 1,25 1,20 1,15 1,11 1,06 Г,00 0,94 0,89 0,82
75 1,28 1,18 1,14 I.IO 1,05 1,00 0,95 0,95 0,84
80 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85

Урасу -  фактический ток нагрузки магистрального кабеля, А ;

_  К с £  Руст

UPaC4~ S T u Hm y  ’

тае Р -  установленная мощность токоприемников, питающихся 
* по кабелю, кВт;
Ин -  номинальное напряжение сети,В .

Значения кс и cosУ принимаются такими, как при определении 
мощности трансформатора. Бели условию дйвп >Эрасч не удовлетво
ряет ни один кабель максимального сечения, го к прокладке 
принимают два параллельных или раздельно включенных кабеля. 
При параллельном включении кабелей их суммарное сечение опреде
ляется по условию

^  У  доп ^  ^ р а с  ч »

б) сечение гибких кабелей для питания отдельных токоприем
ников участка предварительно выбирается, исходя из длительно 
допустимой нагрузки по нагреву номинальным током Зн , соглаоно 
условию

доп > .



С учетом механической прочности предпочтительные сечения 
гибких кабелей долины быть не менее (мм2):

для погрузочное мания 16-25
конвейеров 10-16
электросверл 4-6
прочих электродвигателей 10-16

в) выбранные сечения кабелей проверяются по допустимой по
тере напряжения на зажимах наиболее удаленной) токоприемника 
в нормальном режиме работы. Потери напряжения л итр в трансфор
маторе определяются по формуле

л UTp= /5 Зравч (RTcos ?+XTs i n ¥ )  В,

щ е RT -  активное сопротивление трансформатора;
X- -  индуктивное сопротивление трансформатора, которое опре- 

т деляется по формуле

Ь*1 /?г =  ̂ ^ - 0 м ,
°Н.тр

где ZT -  полное сопротивление трансформатора;

л Я  -  потери мощности трансформатора при номинальной нагрузке 
трансформатора, Вт (табл. 9.2);

ек -  напряжение короткого замыкания, % (табл. 9 .2 ).
Потери напряжения в гибком кабеле определяются по формуле

л Up^ s } J  ypttt4L (R m y + X s i* y )  В,

где R -  активное сопротивление трансформатора и Кабелей -  см. 
табл. 9.3;

X -  индуктивное сопротивление трансформатора и кабелей -  см. 

L -  длина кабеля, км.
Параметры схемы электроснабжения должны обеспечивать напря

жение на зажимах электродвигателя ве ниже 0,8 номинального:

Т в й л я ц а 9.2

Техническио характеристики подотанций ТСШВП

Тип подстанция Ноын-
дель
ная

Напряжение при 
х*х«» В

Намицельный ток. Напря
жение ,

Ток

¥ *
НОСТЬ Б.Н. Н.Н. В.Н. Н.Н.

ТСШВП-160/6 160 6000+5* 690/400 15.4 147/231 3,5 6,5
ТСШВП-180/6 180 6000+5* 690/400 17,5 150/260 3,5 5.0
ТСИВП-250/6 250 6000+5* 690/400 24,0 209/362 3,5 5.0
ТСШВП-400/6 400 6000+5* 690 38,5 334,7 3,5 4,5
ТСШ1-100/6 100 6000+5* 690/400 9.6 83,5/144,3 3,5 8,0

Потери, Вт

Х.х. при номинальном напря
жении

К. э • при номинальной на
грузке

ТСШИГ-160/6 1250 2000
ТСШВП-180/6 1350 2000
ТСШВП-250/6 1650 2600
ТСШВП-400/6 2100 3700
ТСИШП-100/6 1000 1270

•Напряжение на зажимах электродвигателей при пуске опреде
ляется по формуле

^■0 ~  й  U H.p

1+\fF Rco s>f+Хsin. У)и,Й * '

в,
где LL0 -  напряжение трансформатора при холостом ходе, В;

л UHa~ потери напряжения от работающих электродвигателей в тех 
^ участках сети, через которые подключен пускаемый дви

гатель, В.
9 .2 .3 . Выбор фидерных автоматических выключателей и магнит

ных пускателей осуществляется по назначению, номинальному току, 
номинальному напряжению, а пускателей -  дополнительно и по мощ
ности подключаемого электродвигателя.

Фидерные автоматические выключатели проверяются по пре
дельному току отключения. Рабочий ток, который проходит через 
автомат, определяется по формуле

j  - - C Z P acT
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типоразмер фидерного автомата выбирается, исходя из условия

^  Зра.6 1

где 3 -  номинальный ток фидерного автомата, выбираемый по 
н табл. 9 .4 .

Т а б л и ц а  9. 4

Основные технические данные автоматических 
взрывобезопасных выключателе!:

T in вш ит- Номя-
Предельная 
коммутацион
ная способ
ность (А ) 
при шт  * 
к 0 ,6  и на
пряжения 
6Б0 В, А

Уставка тока срабатывания мак
симальных расщепителей, А

чагедя наль-
вый
ток, А

с цифровой мар
кировкой

без цифро
вой марки

ровки

АВ-320ДО 320 20000 800-2400 
(через 200А)

АВ-200Д0 200 20000 400-1200 
(через I00A)

АФВ-1А 200 12000 300;450;600 I 375;525
АФВ-2А 350 12000 600;900;1200 750;Ю50
АФВ-ЗА 500 12000 1000;1500;2000 Х250;175О

Примечание. Автомат ЛФВ-LA устанавливается вместо автомата АВ-200Д0, 
а АФВ-2А вместо АВ-320Д0, если последних нет в наличии.

Магнитные пускатели проверяются на соответствие их коммута
ционных и разрывных способностей величинам пускового тока 
защищаемого двигателя. Основные технические данные магнитных 
пускателей приведены в  табл . 9 .5 .

Выбранный фидерный выключатель или магнитный пускатель про
веряются на способность отключать минимальный ток двухфаз-

^  1 ,92  ч

где 30 -  предельно отключаемый ток защитного аппарата, А;
расчетный минимальный двухфазовый ток к . з .  на зажимах 
защитного аппарата, который определяется по формуле

(2 ) _ _ К U.Q
* . 3 m i n  Z Z K' S,
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Т а б л и ц а  9.5
Технические данные магнитных пускателей

Тип пуо- 
кателя

Номи
нальный 
ток, А

Наибольшая 
мощность под
ключаемого 
электродви
гателя при 
напряжения 
660 В, кВт

Пре- 
• дельно 

отклю
чаемый 
ток, А

Уставка реле мак
симального тока, А

ГШШ-ХЗм 63 55 1400 Х50;200;250;325
ПМВИ-23м 120 100 2400 300;400;500;650;800
ПМВИ-61 250 155 2100 500;1000

15 1500
ПЫВИР-41 80 52 800 Х00;125;160;200
ПВИ-250 250 160 3750 500;1000;Х500
ПВИ-125 125 100 2500 250-750 (через 50 А)
ПВИ-63 63 55 1500 Х25-375 (через 25 А)
ПВИР-63 63 55 1500 125-375 (через 25 А)

Примечание. При отсутствии пускателей типа ПВИ-63, ПВИ-125,
ПБИ-250, ПВИР-63 они могут быть заменены соответст
венно пускателями ПМВИ-13, ПМВИ-23м, ПМВИ-61, ПМВИР-41.

где  К -  коэффициент, учитывающий снижение тока к . з .  и з - з а  в о з
можности уменьшения напряжения в  высоковольтной с е ти ;

%к  ь -  эквивалентное сопротивление до точки к . з . ,  См;

^ т +' * к ) г+(* т +* к ? '

R „ , X „ -  активное и  индуктивное сопротивление кабелей  от транс- 
к *  форматора д о  точки к . з . ,  Ом;

r k = Z R ,  ; х к = £  л ; ;
к i= i L ’ к i* i  L ’

R i~ R nb ;  -  активное сопротивление отдельных у частков  кабелей 
и 0 1 сети  от трансформатора д о  точки к . э . ,  СМ;

R 0 -  величина удельных активных сопротивлений, Ом/км;
Ь* -  длина 1 - г о  участка к аб ел я , км;

Х;=ХлЬ; -  индуктивное сопротивление отдельных участков  сети  
1 0 1 от трансформатора до точки к . з . ,  (М.
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Т а б л и ц е  9.6

Технические данные электродвигателей при номинальной нагрузке

Тип олекгродви- 
гателя

Номинальная
мощность,

кВт
Скорооть
вращения.
оо/иин

Ток линейный (A) v 
при напряжении (В) ЮЩ COSf з» Мп

м„
Мн
м„

380 660

ЭДКОФ 42/4 45,0 1475 88,5 51,0 0,895 0,86 6,5 2,7 3,2
дач  хм 9.3 1460 202,0 117,0 0,9X3 0,86 4,1 - -
НА 36-42/4 100,0 1480 194,0 112,0 0,925 0,85 6,5 2,0 2,5
КМ 12-4 10,0 Х470 21,0 12,0 0,870 0,84 6,7 2,2 2,3
КМ 12-6 8,0 970 19,0 114,0 0,850 0,75 4,5 2,0 2,0
КМ 22-4 20,0 1475 40,0 23,0 0,900 0,85 6,0 2.Х 2.1
КМ II-6 6,0 970 14,5 8,4 0,850 0,75 4.5 2.0 2,0
ВАО 92-4 100,0 1470 190,0 110,0 0,950 0,88 6,0 1.8 2.2
ВАО 51-4 7,5 1460 15,1 8,7 0,880 0,86 6,5 1,4 2,2
ВАО 61-4 13,0 1460 26,0 15,0 0,885 0,86 7,0 1.5 2,2
ВАО 71-4 22,0 1460 42,5 24,5 0,900 0,88 7.0 1.6 2.2
ВАО 41-4 4,0 1450 8,5 4,9 0,845 0,84 5.0 1,4 2.2
ВАО 52-6 7,5 970 16,7 9,6 0,885 0,80 6,5 1.3 2.2
ВАО 72-4 30,0 1460 58,0 33,5 0,900 0,88 7.0 1.6 2,2

Если отключающая способность проверяемого защитного аппарата 
оказывается равной или меньшей рассчитанной по выражению

О, > 1 .92Э ™ м1а

величины, то при наличии на присоединения, питающем защитный 
аппарат, группового, общего или другого защитного аппарата 
необходимо проверить, удовлетворяет ли он условию

J 2) ± ио гр
J K 3 -m Ln  ~ 1}д% }

где Зу -  уставка срабатывания реле, А;
Зн п -  номинальный пусковой ток наиболее мощного электро- 

двигателя;
Z3un„T.- сумма номинальных токов всех остальных токоприемни- 

нРоа ков (табл. 9 .6);
б) для защиты ответвлений, питающих электродвигатель или 

группу одновременно пускаемых электродвигателей:

У у ^  ̂  ^н. п >
в) для защиты ответвлений, питающих осветительную нагрузку:

где J  -  предельно отключенный ток группового или общего за- 
0 ГР щитного аппарата.

Если Ни один из защитных аппаратов не удовлетворяет условию, 
необходимо установить дополнительный защитный аппарат согласно 
требованиям Инструкции к § 387 ПБ.

9 .2 .4 . Выбор и проверка уставок токовых реле аппаратов низ
кого напряжения.

Величина уставки тока срабатывания реле автоматических вы

^у ^  Эн.раВ •
Выбранная и принятая к установке на шкале ближайшая большая 

уставка тока срабатывания реле проверяется по расчетному мини
мальному току двухфазного к .з . :

ик -3 .т Ш  __ „
—---------- ,

J y
ключателей и магнитных пускателей определяется по формулам:

а) для защиты магистрали:
V  + *  З н.раЬ

где К%-  коэффициент чувствительности.
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9 .2 .5 . Минимальный ток двухфазного к .з .  в кабеле может быть 
найден также по формуле

э <2) • -  _ Uh а,

2 'I(«t+«S„LV u8 ) 4 \ +Xso Ln p u s f

iде R_; х -  активное и индуктивное сопротивление обмоток транс- 
т форматора, Он;

R,n\^rn~ активное и индуктивное сопротивление кабеля с сече- 
зи л нием основной жилы 50 мм*, принимаемое равным соот

ветственно 0,423 и 0,075 Ом/км;
L ппия. -  приведенная длина кабельной линии, которая опреде- 

н ляется суммированием приведенных длин отдельных 
кабелей по формуле

^npuS~ 1̂Кш+ ? г^пг" '+ b ^пп км*
где Z1... (п -  фактическая длина кабеля различного сечения;

К„,...КП„- коэффициент приведения сечений кабелей для опреде- 
П1 пл л е Ш з а г  (табл. 9 .7 ).к .a m in .

Т а б л и ц а  3.7

Коэффициенты приведения сечений кабелей для
определения У 1̂  .

K , i ,  m in .

Сечеиие ос
новной жилы 
кабеля, мм*

Коэффициент
приведения

^п

Сечение основной 
жилы кабеля, мм*

Коэффициент
приведения

Кп

Для сетей напряжением 380 и 660 
(сечения приведены к 50 мм*)

в

4 12,30 35 I.4X
6 8,22 50 1,00

10 4,92 70 0,72
16 3,06 95 0,54
25 Г,97 120 0,43

Для сетей напряжением 127J3 
(сечения приведены к 4 мм*)

2.5 1,60 6 0,67
4 1,00 10 0,40

9.2 .6 . Выбор номинального трта плавких B0T8B0K

а) для защиты магистрали

7 >  м̂ л
8 "  I ,6 f2 ,5

Z 3н.рад А,

где 3„ -  номинальный ток плавкой вставки;п>П
б) для защиты ответвления:

3 н .пЗя Z
8 1,б£2,5

А;

при осветительной нагрузке

^  ^н.рад >

в) для трансформаторов, встроенных в агрегат: 

З у *  li2 f A -3H.PaS А,

где Кг -  коэффициент трансформация.

9 .3 . Пример расчета схемы электроснабжения камер-лав

Исходные данные: схема электроснабжения напряжением 660 В 
камеры-лавы (П вариант схемы очистного забоя).

Перечень электрооборудования, установленного на машинах 
и механизмах в камерах-главах, представлены в табл. 9.6.

Расчет системы электроснабжения ведется следующим образом.
9 .3 .1 . Суммарная установленная электромеханическая мощность 

Руст1 = 10 + 93 + 270 + 60 + 25 + 93 = 551 кВт;
Рустг = 100 + 8 + 4 = 112 кВт.

9 .3 .2 . КпиМтпиент спроса по участку

к ,  = 0 ,3  + 0 , 7 . - §  = 0 ,4 2 ; к = 0 ,3  + 0 ,7 . |2 §  = 0 ,9 2 .
«  551 w  I I 2

9 .3 .3 . Расчет модности трансформаторов:

э  = 551.2*4^ = 330,6 кВт;
Р1 0,7

S .o  = П 2*£*^ = 147,2 кВт.
Pz  0,7
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Т а б л и ц а  9. 8

Перечень электрооборудования, установленного на машинах и механизмах в камерах-лавах

Электрооборудование
Тип электро
двигателя

Установ
ленная
мощность,

кВт

Коли
чество
двига

телей

Суммарная
установ
ленная
МОЩНОСТЬ,

кВт

7 costp
Рабо
чий 
ток, А

Пусковой 
ток, А

Ленточный конвейер 1Л-100К МА 36-42/4 100 I 100 0,925 0,85 112 728

Врубовая машина "Урал-33" адкч-1м 93 2 186 0,920 0,86 117 485

Погрузочная машина ШНБ-2 КОФ 22-4 20 2 40 0,900 0,85 23 138
КС» 12-4 10 2 20 0,870 0,84 12 80

Скребковый конвейер СП-бЗм ЭШ№ 42-4 45 6 270 0,900 0,86 51 331

Бурильная установка ЕУА-ЗС ВАО 51-4 7 ,5 I 7 ,5 0,880 0,86 8 ,7 56,55
КОФ 12-4 I I I I I 0,885 0,86 15 105
КОФ I I -6 6 I 6 0,855 0,80 9 ,6 62,4

Электросверло УЕРС-1 ВАО 41-4 4 2 8 0,845 0,84 4 ,9 25

Электрогягач на базе 1ПНБ-2 КОФ 12-4 10 I 10 0,870 0,84 12 80

Лебедка ЛС-30 ВАО 72-4 30 I 30 0,900 0,88 33,5 234,5

Толкатель ПТВ 2м-01 КОФ 21-6 I I I I I 0,880 0,76 14,5 72,5
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9 .3 .4 . Принимаем две трансформаторные попотянпии tana 
ТСШВП 400/6 и ТСШВП 160/6.

Подстанция ТСШВП 160/6 устанавливается на откаточном штреке, 
а ТСШВП 400/6 на сборном штреке.

9 .3 .5 . Выбор сечения кабеля от ТСШВП 160/6 до ИШ 0.66 № I :

р а с  я
° ,9 2 -112-1°00 _ 128 92 А 
VT.660.0,7

По табл. 9 .9  принимается габкий кабель типа ГРШЭ сечением 
жил 50 мм2 ( 3 х 5 0 + 3 х 4 + 1 х  10);

3&Я- 200 А > Зрасч = 128,92 А.

9 .3 .6 . Выбор сечения кабеля от ИШ № I до электропогреби- 
телей:

а) ' для ШООК величина 3^ = П 2 А;
По табл. 9.9 принимается гибкий кабель типа ГРШЭ сечени

ем 35 мм2 (3 х 35 + I  х 10 + 3 X 4); д3дП = 168 К> Зр = 112 А;

б) для ПТВ2М-01 ток 3„ = 14,5 А.
По табл. 9.9 принимается гибкий кабель типа ГЪЛЭ сечени

ем 6 мм2 (3 х 6 + I  х 4 + 3  х 2 ,5 );
Одоп = 58 А > йн = 14,5 А.

9 .3 .7 . Выбранные сечения кабелей проверяются по допустимой 
потере напряжения на зажимах наиболее удаленного токоприем
ника ШООК:

а) потеря напряжения в ТСШВП 160/6:

о -  1250.6602 _ 
т "  1600002

0,021 Оы;

2  в Од-ОЗ-М б О  ̂ = 0>095 Ом; 
т 160000

Ат  = у/ 0,0952 -  0,0212' = 0,093 Ом;
&Итр= / З ’. Ш , 9 2 -(0 ,0 4 4 -0 ,7  + 0 ,0 2 -0 ,7 1 )  = 18,07 В;

б) потеря напряжения в гибком кабеле от трансформатора 
до РПП 0,66 № I равна

л и гк  = ^3 .128 ,92 .0 ,12 .(0 ,423-0 ,7  + 0,081.0,71) = 9,46 В;

в) потеря напряжения в гибком кабеле от РПП 0,66 # I  
до ЦП00 К составляет

йИгк = v /3 .II2 .О,0 4 .(0 ,5 2 .0 ,7  + 0,084.0,71) = 3,28 В. 

Напряжение на зажимах электродвигателя ШООК равно 

a as= 690 -  (18,07 + 9,46 + 3,28) = 659,19 В >  627 В.

Напряжение на зажимах электродвигателя ленточного конвейера 
при пуске составляет
а  __________ _______________ 690______________________________

n ~ I  + / З ’.^ Й . (0,021 + 0,423-0,12+0,52-0,04)• 0 ,7+(0,093+
660

+ 0,084-0,12 + 0,084-0,04)-0,71
= 545,02 В > 5 2 7  В.

9 .3 .8 . Выбор сечения кабеля от ТСШВП 400/6 до ИШ 0.66 № 3

7  = О̂ Ц ^ Ш О ОО _ 289,54 А.
расч /3 .660*0.7

По табл. 9 .9  принимаем гибкий кабель типа ГРШЭ сечени
ем 95, мм2 (3 х 95 + I  х 10 + 3 х 4 );

шп 290 А > Зрасч ~ 289,54 А.
9 .3 .9 . Выбор сечения кабеля от ШП 0.66 * 3 до ИШ 0.66 № 4 

(аналогично от РПП 0,66 Л 3 до ИШ 0,66 № 5).

Расчетный ток равен
7 = О0 ’Ш Л 1Ш 9. „ 50,19 А,
Расч /3*660« 0 ,7

По табл. 9 .9  принимаем гибкий кабель типа ГРШЭ е.чением 
хилы 35 мм2 (3 х 35 + I  х 10 + 3 х 4);

J3on 168 А > а,рагя 50,19 А.

Выбор сечения кабеля для врубовой машины "Урал-33 "(Jw = 117 AjL
По табл. 9.9 принимаем гибкий кабель типа ГРШЭ сечением 

хилы 35 мм2 (3 х 35 + I  х 10 + 3 х 4);

Здоп = 168 А > 3 Н = 117 А.
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Технические и конструктивные данные шахтных кабелей

Длительно 
допустимые 
нагрузки, А

Число а номинальное сечение 
хил,

Наружный диа
метр кабе- 

ЛЯ, мм
основных заземлявших вспомога

тельных

Гибкие экранированные кабели марки 1ТШЗ

45 3 x 4 I х 2,5 3 х 1 ,5 28,8
58 З х б 1 x 4 3 х 2 ,5 32 ,0
75 3 х 10 1 x 6 3 х 2 ,5 35,0

105 3 х 16 X х 10 3 x 4 40,1
136 3 х 25 I  х 10 3 x 4 41,5
168 3 х 35 I  х 10 3 x 4 47,5
200 3 х 50 I  х 10 3 x 4 49,3
250 3 х 70 I  х 10 3 x 4 53,7
290 3 х 95 I х 10 3 x 4 57,5

32 3 x 4 I  х 2 ,5 - 23,7
58 3 x 6 1 x 4 - 28,1
75 3 х 10 I  х 16 - 30,1

105 3 х 16 I  х 10 - 34,6
136 3 х 25 I  х 10 - 37,5
168 3 х 35 I  х 10 - 41,7
200 3 х 50 I  х 10 - 43,8
250 3 х 70 I  х 10 - 49,6
290 3 х 95 X х 10 - 53,6

Гибкие кабели марки КШСН

33 3 х 2 ,5 I  х 1,5 - 19,1
45 3 x 4 I  х 2 ,5 - 20,2
58 3 x 6 1 x 4 - 23,4
75 3 х 10 1 x 6 - 26,0

105 3 х 16 I  х 10 - 31,5
136 3 х 25 I  х 10 - 35,1
168 3 х 35 I х 10 - 36,5
200 3 х 50 I х 10 - 44,8
250 3 х 70 I  х 10 - 49,2
33 3 х 2 ,5 2 х 1 ,5 - 20,7
45 3 x 4 2 х 2,5 _ 22,8
58 3 x 6 2 x 4 - 25,0
45 3 x 4 3 х 2 ,5 - 23,8
58 3 x 6 3 x 4 - 26,0

105 3 х 16 3 х 10 - 38,8
136 3 х 25 3 х 10 - 42,5
168 3 х 35 3 х Ю - 45,5
200 3 х 50 3 х 10 - 48,1

П римечание. Длительно допустнм ы ева грузки  кабелей  м аш и  Ш !Э могут 
быть увеличены на 10%.



9.0.10. Выбор сечения кабеля от ИШ 0.66 М3 до элекгоо- 
потребителей:

а) выбор сечения кабеля погрузочной машины:

Зн = 12 + 23 = 35 л .

Инструкция по эксплуатации погрузочной машины рекомендует
гибкий кабель типа ГИИЭ сечением жил 16 мм2 (3x16 + 1x10 + 3 x3 );

Ъся = 105 А > = 35 А;
б) выбор сечения кабеля для скребкового конвейера СП-63м:

Зи ш 2-51 = 102 А.
Инструкция по эксплуатации конвейера СП-63М рекомендует 

гибкий кабель ГРШЭ сечением кил 35 мм2 (3x35 + 1x10 + 3x4);

Здвп = 168 А > ан = 102 А;
в) выбор сечения гибкого кабеля для буровой установки БУА-ЗС:

= 8,7 + 15 + 9,6 = 33,3 А.
Л

По табл. 9 .9  принимаем гибкий кабель типа ГН11Э сечением 
кил 10 мм2 (3 х 10 + I  х,Ю  + 3 x 4 ) .  При этом

Здв„ = 75 А > 3 Н~ 33,3 А;
д) выбор сечения гибкого кабеля для тягача на базе 1ПНБ2:

Зн = 12 А.
По табл. 9.9 принимаем гибкий кабель сечением 10 мм2

(ОТ1Э 3 х 16 + I  х 10 + 3 х 4 );
Зд0п = 105 А = 12 А;

г) выбор сечения гибкого кабеля для лебедки IC-30:

Зм •  33,5 А.
По табл. 9 .9  принимаем гибкий кабель сечением 10 мм2

(ГИЮ 3 х 10 + I х 60 ♦ 3 х 2 ,5 );
3Ь п ш 75 A > J „  = 33,5 А.

9 .3 .I I .  й«1ппяиня сечения кабелей проверяются по допустимой 
потере напряжения на зажимах наиболее удаленного токоприемника 
(врубовой машины "Урал-33") в нормальном режиме работ:

а) потеря напряжения в трансформаторе ТСШВП 400/6 определя
ется следующим образом:

о = 2IQ0.66Q2 = 0>0057 х  У 0,0382-0,00572 = 0,037 Ом; 
т 4000002 г

z  = .Q*.Q35i 66^  = о озз Ои 
т 400000

54-(0,0057-0,7 + 0,037*0,71) » 15,16 В;

б) потеря напряжения в кабеле, проложенном от ТСШВП 400/6 
до ИШ 0,66 » 3 составляет

ли п к = / з 1. 289,54*0 ,2 . (0 ,194*0,7 + 0,078.0,71) = 19,17 В;

в) потери напряжения в габком кабеле, проложенном от ИШ № 3 
до НШ № 4, равны

* и г к  = У з-0 ,18-50,19 .(0 ,52 .0 ,7  + 0,084'.0,71) = 6,62 В;

г) потеря напряжения в гибком кабеле, питающем "Урал-33", 
составляет

aUrK = / ? •  117 .0 ,2-(0 ,52-0 ,7  + 0,084-0,71) = 17,15 В.

Напряжение на зажимах электродвигателя "Урал-33" равно

Ugg= 690 -  (15,16 + 19,17 + 6,62 + 17,5) = 631,9 >  627 В.

Параметры схем электроснабжения должны обеспечивать напря
жение на зажимах электродвигателей не ниже 0,8 номинального.

9.3.12. Выбор аппаратов низкого напряжения и токов уставок
Для расчета токов к .з .  и уставок защиты должны определяться 

уставки реле и величины плавных вставок предохранителей по тех
нологическому режиму- работы электроприемников. Сначала опре
деляется минимальная уставка тока срабатывания первичных элек
тромагнитных реле прямого действия, которыми комплектуются 
автоматические выключатели АВ-4у и АВ-бу. Они устанавливаются 
в качестве общего для оперативного обслуживания электрооборудо
вания участка.

Расчетный ток уставки для АВ-бу на IL -  660 В принимается 
равным
Эу = 2 -485 + 3 -51  + 2 -12  + 3 3 ,5 + 8 ,7  + 15 + 9 ,6  + 8,4 = 1216 ,2  А. 

Принимаем 3 , -  1500 А.

Расчетные токи уставок максимальных реле автоматических 
выключателей, питающих распределительные пункты камер-лав, со-
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:ло

Т а б л и ц а  9.10
Результаты ре счетов токов короткого 

замыканкя я токов уставок

Аппарат Токи уотавок З у  А
Полученное Э* > 
отношение «,

(Kj) АФВ 2А 1200 Щ О а
1200

1,53

(Кг) АФВ ЗА 1500 4680 ж 
1500

3,12

СКд) АФВ 2А 600 1950 _ 
600 ”

3,25

<к4) АФВ 2А 600 1950 
600 “

3,25

(% ) ПМВИ-61 1000 1680 „ 
1000

1,68

(к6) ПМШ-ХЗм 150 1125 „ 
150

7,7

(К,) АП-4 45 145 _ 
45

5,48

(Кд) Ш8Н-61 500 П55 _ 
500 ~

2,31

(Кд) АП-4 45 79 _ 
45 “

1,77

<к10) ШШИ-23 400 1760 ^ 
400

4,4

(КП ) ПМВИ-23 400 749 в 
400

1,87

^К12> ШВЙ-61 500 1155 в 
500

2,31

(к13) АП-4 45 79 _ 
45 "

1,77

(к14) ШВИ-61 500 2690 _ 
500

5,38

<К15> ШШЙ-61 500 2870 _ 
500 ~

5,74

(к16) ШШй-61 500 2870 ж 
500

5,74

(к17) ШШ-ЗЗм 400 1054 _ 
400 “

2,64

(К18) ПЫВИ-23М 400
400

2,64

(% 9) шши-гзм 400 1080 .  
400

2,70

<«20) ШШИ-13М 150 ш »
150

4,74

<%> АП-4 45 ш .
45'

2,00

Примечание. Если отношение расчетного минимального тока двухфазного 
короткого замыкания к уставке тока ^  срабатыва
ния реле согласуется с допустимой величиной у ^ > 1 ,5 .  
то выбор мощности трансформатора, оачевнд тяб&х кабе
лей и величины токов уставок произведен правильно.



ставляют: для ИШ й 3 Оу = 1216,2  А; принимается On = 1500 А; 
РПП № 2, № 4 йу = 485 + 4 = 489 А; принимается = 600 А; 
для РПП й 3 выбирается фадерный выключатель АФВ-31; ИШ й 2 
и НШ й 4 принимаются фидерные выключатели АФВ-2А; ИШ 0,66 й I

= 728 + 14,5 + 4 = 746,5 А; принимается 0у = 1200 А. Выбира
ется фидерный выключатель АФВ 2Л 3 = 1200 А.

Для защиты от токов коротких замыканий двигателей отдельных 
потребителей и питающих их кабелей принимаются максимальные ре
ле, встроенные в магнитные пускатели.

Уставка тока максимального реле магнитного пускателя для 
ленточного конвейера 0н п = 728 А; принимается 0у = 1000 А.

Выбор уставок тока максимальных реле магнитных пускателей 
для остальных потребителей производится аналогично.

С учетом приведенной длины проводов внутреннего монтажа 
горных машин (1ПНБ-2) расчетные токи двухфазного короткого замы
кания в точках (Kf,K 2 . . . )  составляют величины (А), приведен
ные в табл. 9.10.

10. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Технические средства производственной связи камер-лав должны 
обеспечивать диспетчерскую, аварийную, для оповещения, а также 
технологическую связь.

В соответствии с Правилами безопасности погрузочные пункты 
на откаточном штреке, сопряжения сборного штрека с поперечными 
камерами, а также подготовительные забои должны быть оборудованы 
телефонными аппаратами общешаххной телефонной связи. В зависимо
сти от структуры административно-хозяйственной и диспетчерской 
телефонной связи шахты могут быть применены телефонные аппара
ты ТАША-2, ТАШБ-ЦБ, ТАШБ-АТС, ТАШ-60ЦБ. В перечисленных пунктах 
устанавливаются также абонентские устройства системы аварийной 
громкоговорящей связи и оповещения об авариях типа ИГАС-3 
или 1ИС-1.

Предупредительная предпусковая я  кодовая двухсторонняя 
оперативная звуковая сигнализация конвейерной линии обеспечи
вается аппаратурой автоматизации и связи, поставляемой с кон
вейером ШОСК (АУК-10Ш-68; АКС; ВС-1). Для автоматизации 
конвейерных линяй можно применять аппаратуру ЕИСУК-1, а по мере 
освоения производством -  новые, более совершенные образцы.

Предупредительную сигнализацию о запуске механизмов, экстрен
ный останов скребковых конвейеров и громкоговорящую связь 
в забое рекомендуется осуществлять с использованием следующей 
аппаратуры:

АУС, ГАУСС -  для дистанционного управления механизмами, 
автоматического включения предупредительного сигнала, органи
зации громкоговорящей связи и выключения конвейеров;

АС-ЗС -  для связи и предупредительной сигнализации;
АУПСМ -  для дистанционного управления забойными машинами 

и механизмами и предупредительной сигнализации об их пуске;
ЯС-ИУ -  для предупредительной сигнализации о пуске забойных 

и проходческих машин;
КТВ-2 -  для экстренной остановки скребковых конвейеров.
Для телефонных линий следует использовать кабели типа ТАШ, 

ТАШС, ТРШЭ, для линий управления, сигнализации и связи -  кабе
ли типа КПП, КВРЕМ.По Правилам безопасности для линий управления 
я сигнализации разрешается использовать голые провода при искро
безопасных схемах напряжением 24 В и менее.

При выборе средств связи (основного и вспомогательного обо
рудования) следует руководствоваться рекомендациями, приведенны
ми в брошюре "Аппаратура связи, рекомендуемая к использованию 
на предприятиях угольной' промышленности" (М., ЦНИЭИуголь, 1976).

I I .  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА И КУЛЬТУРА ТРУДА 
НА ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКАХ СЛАНЦЕВЫХ ШАХТ

Все мероприятия в области производственной эстетики и куль
туры труда на участках должны предусматривать снижение утом
ляемости рабочих, повышение производительности труда и безопас
ности работ. Для каждого участка эти мероприятия включают: 
окраску оборудования (горных машин, аппаратуры, ручного инстру
мента) в оптимальные цвета; рациональное размещение в выработках 
машин, оборудования и других средств труда в их нормативных 
запасов при наименьшем загромождения сечения выработки для обес
печения удобства и безопасности.горных работ; снижение влияния 
на работающих неблагоприятных факторов;наличие предупредительных 
я указательных табло, обеспечивающих полную информацию трудя
щихся о производственной обстановке на блоке.

Окраска машин, оборудования и других средств труда при под
земных работах должна удовлетворять следующим основным тре-
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бованиям: цвет оборудования должен в максимальной степени содей
ствовать улучшению рабочей обстановки и исключать излишнее 
напряжение зрения рабочего; набор сигнально-предупредительных 
цветов, цветовые обозначения, а также распределение цветов 
по элементам оборудования должны быть разграничены, давать одно
значную информацию и содействовать поднятию культуры производ
ства. Окраску машин, оборудования и аппаратуры рекомендуется 
производить в соответствии с ’’Руководящим материалом по лако
красочному покрытию для угольных машин и оборудования" (М., IM- 
проуглемаш, 1967). Для окраски подземных машин и оборудования 
рекомендуются эмали НЦ I32A (ГОСТ 6631-65) в основном светлых 
тонов: желтая, фисташковая, цвета слоновой кости, светло-серая, 
голубая, а в отдельных случаях -  красная, коричневая, черная. 
Для окраски предаетов и приборов, способствующих обеспечению 
безопасности труда (телефонов, ящиков аптечек, самоспасателей, 
огнетушителей и т .д . ) ,  должны применяться красные, оранжевые 
и желтые краски, хорошо различимые на большом расстоянии. Пере
носные приборы и оборудование, которые в отдельные моменты могут 
оказаться засыпанными кусками сланца или известняка, следует 
окрашивать в цвета, хорошо контрастирующие с окружающей средой.

Согласно технологии горных работ, оборудование на участке 
должно размещаться в строгом соответствия с ПТЭ и полностью 
отвечать требованиям Правил безопасности. При этом должна быть 
обеспечена сохранность оборудования, а также его доступность 
для осмотра и ремонта. Необходимые нормативные запасы оборудова
ния, запасных частей и материалов должны размещаться вблизи 
рабочих мест в определенном порядке, обеспечивающем быстрое на
хождение этих запасов, их сохранность и минимальное заполнение 
поперечного сечения горных выработок.

Рабочие места в забоях и на погрузочном пункте должны быть 
соответствующим образом оборудованы, освещены и содержаться 
в надлежащем состояния. Непригодное для работы оборудование 
должно немедленно удаляться с участка.

На каждом выемочном участке для обеспечения работающих необ
ходимой производственной информацией кроме табло с указательными 
знаками должны вывешиваться специальные таблицы. Таблицы выпол
няются на металлических пластинках размером 25x40 см и окра
шиваются различными красками в зависимости от содержания инфор
мации. Таблицы должны быть освещены. По назначению они делятся 
на три группы:
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таблицы со срочной или аварийной информацией: противопо
жарное оборудование, санитарные носилки, резервные самоспасагели 
я т .д . Эти таблицы должны иметь желтый или оранжевый фон, по ко
торому печатными буквами делается надпись красками или рисуется 
символ;

информационные таблицы, показывающие названия выработок, 
пути следования и места, предназначенные для хранения или 
размещения материалов и оборудования, запасных частей и инстру
мента, питьевой воды и т .д .  Эти таблицы должны иметь светло-го
лубой или салатный фон, по которому черными буквами делается 
надпись;

таблицы непосредственно по технике безопасности: "Не рабо
тай без каски!” , "Пользуйся рукавицами!" и т .д . Эти таблицы 
должны иметь белый или цвета слоновой кости фон, по которому 
черныш жирными буквами должна быть сделана надпись, обведенная 
красной светящейся рамкой. В определенных местах вывешиваются 
единые знаки: телефон, участок Je . . . .  вход запрещен и т .д .

Спецодежда должна предохранять рабочих от воздействия окру
жающей среды, содержаться в исправном состоянии и быть чисток. 
Для рабочих применяется светло-серая одежда (брезент), для инже
нерно-технических работников -  темно-синяя.

Для лучшей видимости и повышения безопасности на рабочих 
местах и путях следования рекомендуется использовать защитные 
каски светлых тонов, на тыльной стороне которых светящейся крас
кой нанесен квадрат 60x60 мм или впрессована глянцевая пластмас
совая пластина, отражающая свет. Защитные каски целесообразно 
иметь различных цветов: для рабочих -  оранжевого или красного 
цвета, для ИТР -  белого.

Ответственность за состояние производственной эстетики 
и культуры труда на участке несет начальник участка.

12. ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД НА ОЧИСТНЫХ 
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

12 .I .  Работа передовых бригад в очистных забоях
В 1979 г . из 15 действующих камер-лав 13 (в I97B г . -  12) 

работали в нормальных горно-геологических условиях, из них 8 
бригад (в 1978 г . -  9) выдавали 840 т и более товарного сланца 
в сутки. В табл. 12 .I  приведены средние показатели лучших 
бригад за 1У78-197У гг.



Т а б л и ц а  12.1
Средние показатели работы передовых бригад

Камеры-
лавы

Условия
работы Годы

Число
пере-
довых
бригад

Среднесуточная до
быча, т Производительность 

труда IT03, т/вмход
горной
массы

товарного
сланца горной

массы
товарного
сланца

Счетве- Нормаль- 1978
ренные ные 1979 0,75 1932 1X37 63,7 37,9

Строен- Нормаль- 1978 X 1601 942 62,6 36,9
ные ные 1979 2 1594 938 65,4 38,5

Нормаль- 1978 8 1584 935 61,7 36,5

Спарен-
вне 1979 5,25 1521 697 60,6 35,7

ные Осложнен- 1978 I 1407 828 56,8 33,5
ные 1979 - - - - -

Нагрузка на спаренную камеру-лаву у передовых бригад пре
вышала среднюю нагрузку на все спаренные камеры-лавы, работающие 
в нормальных горно-геологических условиях, до 25,65? в 1978 г. 
и до 15,2# в 1979 г . ,  а производительность труда -  соответ
ственно до 12,8 в 1978 г. и до 7,8# в 1979 г . Наиболее высокие 
показатели достигнуты бригадами Л.И.Яшкова и А.Л.Басова на шахте 
"Ленянтрадская" и бригадой Н.Е.Алещенкова на шахте № 3 (соответ
ственно 980, 975 и 970 т/сут).

У бригад, работающих в строенных и счетверенных лавах, сред
несуточная добыча и производительность труда несколько выше, 
чем в спаренных лавах (см. табл. 12.1), из-за более широкого 
фронта работ в применения бурильной установки БУА-Зс на одной 
из строенных камер-лав шахты "Ленянтрадская" (только в 1979 г . ) .

Из бригад, работающих в осложненных горно-геологических 
условиях, передовой была бригада П.И.Панина на шахте "Ленинград
ская", которой в 1978 г . достигнуты среднесуточная нагрузка 
на камеру-лаву 828 т товарного сланца и среднесуточная произво
дительность труда 33,5 г на выход. Достигнутые бригадой П.И.Па- 
ниаа показатели превышали средние по бригадам,рабставшим в ослож
ненных условиях, на 22,7# по добыче и на 10,2# по производитель
ности труда.

Высокопроизводительная работа передовых бригад обеспечива
лась в результате постоянного совершенствования форм и методов 
организация труда, бережного использования техники, правильности 
ее эксплуатация, постоянного повышения профессиональной подго

товки, внедрения передовых починов и опыта социалистического- 
соревнования.

Таким образом, нагрузка на блок у передовых бригад при оди
наковых горно-геологических условиях и составе участкового обо
рудования превышает средние показатели по объединению до 23,6#.

12.2. Опыт передовых бригад на подготовительных работах

Объем проведения подготовительных выработок по произ
водственному объединению "Ленинградсланец" за период с 1970 
по 1978 гг. возрос с 97,1 до 124,4 км (в 1,28 раза), а сред- 
ная скорость проведения выработок за этот же период увеличи
лась с 220,6 до 230,3 м/мес, т .е . на 4,4#. Средняя производи
тельность проходчика на выход в 1978 г . по шахтам производствен
ного объединения составила 1,45 м. Анализ состояния проходческих 
работ на шахтах объединения в 1978 г. показывает, что 42# всех 
подготовительных выработок было пройдено со средней скоростью 
свыше 101,5 м/мес. В том же году 66# выемочных выработок прохо
дилось со средней скоростью более 230 м/мес. Бригада Ю.В.Погорб- 
лова с шахты J6 3 проходила в среднем 350 м/мес. Этой же бригадой 
в 1978 г . было пройдено 8406 м выемочных выработок, причем 
достигнута производительность труда на выход 2,1 м, иАи 14,8 м3. 
Показатели работы передовых бригад за 1978 г. приведены в таб
лице 12.2.

Т • 0 л  ■ ц а 12.2

П ом м тел работы передовых бра гад м  1978 г.

Вахта ^агадар

Объем 
проводе-* ввя вере- 
Со то к ,  и

Скорость лраве- девал выработ
ка, ы

Часлаа-вость
брагады,
человек

Сечены 
выработ- 
Ы в , свету, и*

средне
месяч
ная

маков—
мадьво
ДОСТ1Г-
вутвя ва 
месяц

Вахта И 3 И.И.Отааао 2096 87 150 15,0
Ю.В.Погорелов 8406 350 420 15 6.9
В.Ь.Пышаав 5IIS 269 356 13 7,0

•Ледадград- И. И. Мери 2970 Х24 172 - 15,0
окшг Д.Д.Пкврвлю 2440 102 161 * 15,0

М.П.Антонов 6733 281 321 16 8.9
B.l.Funa 6986 291 368 15 8.2
И.Я.Яховлев 7109 296 333 15 6 . 4

а*. С. И.Карова Н.Н.Павов 3271 351 367 10 7.7
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Приведенные данные показывают, что при одинаковых средствах 
механизации в передовых бригадах вследствие четкой организации 
работ основные показатели (скорость подвигания забоя и произво
дительность труда) в 1 ,1 -1 ,7  раза выше, чем средняя по объедине
нию. Основными путями достижения уровня передовых бригад являются 
интенсификация проходческих процессов, более эффективное исполь
зование погрузочных машин и полная укомплектованность проход
ческих бригад.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

В соответствии с принятой технологией очистных работ в ка
мерах-лавах принята следующая очередность основных операций: 
погрузка взорванной горной массы, бурение забоя, передвижка 
конвейера, крепление кровли, зарубка пласта, взрывание и провет
ривание забоя. Совокупность этих процессов составляет цикл 
для одного очистного забоя. Ограниченная ширина призабойного 
пространства, наличие различных процессов и оборудования требуют 
соблюдения четкой последовательности и взаимосвязи выполнения 
отдельных операций в пределах цикла, а также между циклами.

В зависимости от длины забоя и норм выработки на основные 
процессы, а также от пропускной способности участкового и обще
шахтного транспорта в спаренных камерах-лавах можно организовать 
работу по двум схемам:

добычная смена в одной лаве -  подготовительная (взрывная) 
смена в соседней лаве (в этой же лаве частично проводятся и дру
гие работы);

одновременное проведение одинаковых работ в обеих лавах, 
т .е . чередование добычных смен в лавах со взрывными сменами.

В счетверенных камерах-лавах в первом случае основные про
цессы цикла производятся попарно, во втором случае во всех 
забоях одинаковые процессы, кроме взрывных работ, производятся 
практически одновременно, что еще увеличивает неравномерность 
работы транспорта.

Так как взрывание забоя производится участками длиной 20- 
30 м, то, например, забой длиной 100 м взрывают в четыре приема, 
на что вместе с проветриванием затрачивается около 4 ч. При пер
вой схеме организации работ простои одной из лав из-за ведения 
взрывных работ в соседней лаве составляют до 2 ч в смену. При 
второй схеме такие простои в добычные смены отсутствуют, но 
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при первой схеме обеспечивается более равномерная нагрузка 
на участковый и общешахтный транспорт.

С целью соблюдения четкой организации работ в каждом очист
ном забое составляется график, который содержит планограмму 
работ, график выходов рабочих по профессиям и сводку основных 
технико-экономических показателей. Численность суточной комп
лексной бригады определяется на основе комплексной нормы выра
ботки.

Б качестве примера организации работ рассматриваются два 
варианта, при которых на выемочном участке одновременно работают 
две камеры-лавы с общей длиной забоя 200 и и четыре камеры-лавы 
с общей длиной забоя 400 м. Вынимаемая мощность принята 1,8 м, 
подвигание забоя за цикл -  1,9 м. Принята первая схема организа
ции работ (взрывные работы ведутся в добычную смену). Планограм
ма и график организации работ в спаренных камерах-лавах с приме
нением буровой установки Б/А-Зс приведены на рис. 13 .I ,  для 
счетверенных камер-лав -  на рис. 13.2 и 13.3. длительность 
отдельных процессов определена на основе исходных данных, приня
тых для расчета (таблицы к схемам 1 -8 ), и "Вдиных норм выработки 
для сланцевых шахт" (1973 г . ) .

Средиее выполнение комплексной нормы -  110%, причем по основ
ным процессам -  120%, зарубке пласта -  110% и остальным -  100%.

14. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

14.I .  Методика расчета

Нагрузка на камеру-лаву, как и для других технологаче'ских 
схем, определяется горно-геологическими, организационно-техни
ческими и технологическими факторами. Исходным положением для 
расчета технически обоснованной нагрузки на камеру-лаву является 
"Инструкция по расчету нормативов нагрузки на очистные забои 
и средней нагрузки на один действующий очистной забой по спосо
бам механизации для сланцевых шахт" (М., ИГД им.А.А.Скочянского, 
1980).

Поскольку очистные работы в камерах-лавах базируется на бу
ровзрывной отбойке, к важнейшим рабочим процессам технологаче- 
ского цикла отнесены следующие:
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Рис. 13Л .  Планограмма я график организации работ в спаренных камерах-лавах с  применением бурового станка БУА-Зс
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Рис. 13.2. Планограмма работ в счетверенных камерах-лавах с применением бурового станка БУА-Зс
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Рис. 13.3. График органа запан работ в счетверенных ишерех-давах о прим нем  ем бурового ставка Ш -З с



взрывные работы;
зарубка лавы врубовой машиной;
погрузка отбитой горной массы на конвейер;
бурение.
На долю механизированной погрузки приходится до 90% отбитой 

горной массы; 4% отгружается в процессе отбойки взрывом и 6% -  
зачисткой призабойного пространства после погрузки машиной.

Технологические особенности очистных работ таковы, что по
грузка горной массы, основной процесс выемочного цикла, довольно 
часто прерывается' Технологическими перерывами. В результате нор
ма выработки ( Нд = 112,8 мэ/смену) оказывается более чем в два 
раза ниже эксплуатационной производительности погрузочной машины 
( Нм-  270 м3/смену). Таким образом, дальнейший прирост нагрузки 
на камеры-лавы должен обеспечиваться прежде всего в результате 
сокращения времени ведения взрывных работ в течение добычных 
смен и простоев из-за отсутствия порожняка. Другие рабочие про
цессы технологического цикла (бурение, крепление, концевые 
работы и д р .) ,  менее трудоемкие по затратам труда, должны как 
можно полнее совмещаться между собой и с процессом погрузки 
горной массы.

Расчет нагрузки на очистной забой (т/сут) выполняется по фор
мулам:

для участка спаренных камер-лав 
Р ‘п см * Кп/4„„ = 1 ■; m . i )

Т Т 7 : ^СМ ”  ТдСМ J ПЬ ^ ’Н*

для участка счетверенных камер-лав

Р-л,ем

Ач г я тт + ( ^  • % •* + ы ) е + ц е ц М * 1 г 1 ) 'Я х
(14.2)

x ' g3 (  Гсм ~  Туем) пвых^'Нп.
Обозначения к данным формулам приведены в табл. 14.I .

14.2. Ппимйр расчета нагрузки

Нагрузка на участок счетверенных камер-лав при применении 
бурильной установки Ш -З с  равна:
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Т а б х в п  I НЛ

Условные обозначения показателей для расчета 
нагрузки на забой

Показатели Обозначение

Суточная нагрузка, т 
Производительность пласта, t/ iг :

\jfHl

оо горной массе Р
по товарному сланцу рс

Ширина камеры-лавы, и L
Длина лавы, и е
Длина участка взрывания за один прием, м с>,
Подвиганае забоя за оихл, м г
Количество смен
Продолжательность смены, мин 
Условно-постоянные затраты рабочего времени, маа:

Тем

ва одну смену *Г
на одни никл Ту*чУдельные гетреты времена, мия/м3:
аа I мэ добычи tm
ва I N длины лавы t„ l

Время взрывания на I прием, мая
Время перерыва в соседней лаве ва один прием
взрывания, мая Tfa
Время монтажа электровзрнввой цепи, мня *r
Количество камер-лав в блоке
СМенное количество выходов ГРОЗ
Норма выработки ва переноску оборудования, м/см нп
Коэффициент выполнения норм выработан к
Суммарная длина очистного забоя. ■ 9
Вынимаемая мощность пласта, я Л

АсупГ
3 .4 2 .3 .I .I

39 + (1 ,445-1,9-1,7+4,732).100 + ig j[6 3 +(4 -I) . 1б] ”
_____________________________ 2 5 ;

1,9*400(420 -  25) 

в 2267%2270 т горной массы

9-30-I5.5



или *7£ =  2 2 6 7 = 1319*1320 г товарного сланца. 
4f" Р 3,42

Приведенные ниже характеристики приняты в  соответствии 
с нормативно-паспортными данными шахт производственного объеди
нения:

Рс = 1 ,99 т/м 2 ;
Р  = 3 ,42  т/м 2 ; 
t  = 100 м;
Ь  = 30 м;
Hgj = 25 м;
X  = 1 ,9  м;

п см = 3 »
£3 = 400 м;
п = 1,7 м; 
п л = 4 м;
Тсм= 420 мин (продолжительность смены - 7 ч ) ;
Тусм = 25 мин (из расчета 10 мин на личные надобности и 15 мин 

на подготовительно-заключительную работу);
Тц = 39 мин (в том числе 19 мин на подготовительно-заключитель

ные работы цикла, 20 мин -  затраты времени на несовмещен
ные операции);

Tg3 0 Тм принимаются в соответствии с нормативами на взрывные 
работы ( Tg3 -  63 мин; Тм = 16 мин); 

п Й и х =  9 человек (плановое);
Нп = 15,5 м/см -  принято по ЕНВ § 28 (Минуглепром СССР,1973г.); 
Кп = 1,1 -  расчетный коэффициент увеличения нагрузки на забой.

Удельные затраты времени на I м3 добычи определяются по 
формуле

а _ .
^hv ~ п пм ’ ( To p tTBp + 0 ,7 5 -------- )  щ н/м3 , (14.3)

г  чгмс
t HV= 0,9035(0,911 + 0.G32 + 0,75 -^-)= 1,445 мин/м3,

40

где п пм -  доля горной массы, отгружаемая погрузочными машинами;
То а Та -  соответственно нормативное время основной и вспомо- 

г 33 гательной работы, мин/м3;
0 75 -  относительно несовместимое время замены составов, 

доли единицы;

7 /ае -  время на замену одной партии вагонеток, мин; 
VgcM -  объем горной массы в массиве на один состав, м3.

Удельные затраты времени на I  м забоя определяются по фор
мулам:

для участка счетверенных камер-лав

t Hl = t HZ3 + tn tS  + t Htn мин/м, (14.4)

где t Hg3 -  удельные затраты времени на зарубку I  м пласта, 
пропорциональные длине забоя, мин/м;

t Hgx -  удельные затраты времени на бурение, пропорциональ
ные I  м длины лавы, мин/м;

t Hg -  удельные затраты времени на передвижку скребкового 
конвейера, пропорциональные I  м длины лавы, мин/м;

для спаренных камер-лав

t Hl = t He3 + tHen мин/м. (14.5)

Величина t Hfo  отсутствует, так как процесс бурения полностью 
совмещен с процессом погрузки горной массы.

Удельные затраты времени на зарубку определяются по формуле

^н5$ ~
[% м- ( Т пз + Тл н )]-1-100

H z^lO O + t мин/м; (14.6)

+ _ Г420 -  (22 + 10)] 1 .9 .1 0 0  _ т
хн1з ~ -----  —  ” А*357 (100 + 12)

838 мин/м.

где Тпз = 22 мин -  время подготовительных операций;
Тлн = 10 мин -  время на личные надобности;
Н3 = 357 м2 -  норма выработки на зарубку; 

t%omd “  нормативное время на отдых -  12% оперативного времени.

Удельные затраты времени на бурение определяются по формуле

1Усм~(Тр3+Тлн )] 'too
Hg (  100 + ttyo зт д )

мин/м; (14.7)

t Ht5 -
[420-(22 + 10)72.05-1.45.100 

485(100 + 10)
2,206 мин/м.
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где Тпз = 22 мин;
Тлн = 10 мин;
Еш = 2,05 м -  средняя глубина шпура;
п ш = 1,45 -  количество шпуров, приходящихся на I  м забоя;
"В = 485 п.м -  норма выработки на бурение;

Удельные затраты времени на передвижку скребкового конвейера 
определяйся по формуле

С П н-(Тпз + Тлн)]-100
:н!п пер( 133 * t°/„omd)

К и  - м

Нп„„ (100 f t  

(23 + 10)1 -100

мин/м; (14.8)

511.(100 + 10)
0,688 мин/м,

где Тпз = 23 мин;
Тлн = 10 мин;
Нпер= 511 м -  норма выработки на передвижку;

* » т д  = 10^
Удельные затраты времени на I м забоя составляют: 

t Hf  = 1,838 + 2,206 + 0,688 = 4,732 мин/м.
Суточная нагрузка на счетверенные камеры-лавы с применением 

буровых установок УБРС-I определяется аналогично и составля
ет 2225 т горной массы, или 1295 т товарного сланца.

Нагрузка на участок спаренных камер-лав рассчитывается 
по формуле (14Л ) и составляет:

для варианта с применением бурильных установок УБРС-1 -
1420 т/сут горной массы, иля 825 т/сут товарного сланца;

для варианта с применением бурильной установки БУА-Зс -
1420 т/сут горной массы, или 825 т/сут товарного сланца.

15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

15.1. Методика определения экономической эффективности

Исходным положением для расчета экономической эффективности 
технологической схемы является "Методика определения экономиче-
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ской эффективности использования в угольной промышленности новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений" (1979 г . ) .

Расчет годового экономического эффекта от внедрения (эксплу
атации) новых средств и применения новых или усовершенствованных 
технологических схем производится по формуле

3 = [ ( сГ сг )  ‘  Ен ( к г - Ki ) X +3«oc РУб. « 5 - D

где С. ] Cj -  эксплуатационные затраты соответственно по базовому 
7 и рассматриваемому вариантам, руб/т;

К .)К 7 -  удельные капитальные вложения на единицу продукции 
' по базовому и рассматриваемому вариантам, руб/т;
Еи -  нормативный отраслевой коэффициент экономической 

" эффективности капитальных вложений; Ен = 0,15;
А , -  годовой объем продукции при рассматриваемом вариан

те, тыс.т;
3КПГ -  косвенный экономический эффект в результате ввода 

рассматриваемого варианта в эксплуатацию, руб.

На сланцевых шахтах косвенный эффект наиболее полно учитыва
ется по формуле

3* о с= 31 + 32 +Эз +ЭЬ руб* (15-2)

где 3' -  годовой экономический ущерб или эффект от изменения 
1 величины потерь запасов сланца, руб;

3„ -  годовой экономический эффект от повышения нагрузки
на очистной забой, руб;

3 , -  годовой экономический эффект от повышения нагрузки
на шахту, руб;

3. -  годовой экономический эффект от повышения средних тем- 
4 пов проведения подготовительных выработок по шахте, руб.

Годовой эффект или ущерб от изменения величины экс.:луата- 
ционных потерь сланца при вводе в производство новой технологии 
определяется по "Методике экономической оценки потерь горючего 
сланца для шахт Прибалтийского бассейна" (1975 г . ) .  Годовой эко
номический эффект от повышения нагрузки на очистной забой, если 
известна величина постоянных расходов для данного забоя до и по
сле повышения нагрузки, определяется по формуле

(15.3)



где С ‘ С -  годовые условно постоянные расходы по обслуживанию 
7 2 данного очистного забоя до и после повышения на

грузки на него, тыс.руб;
сСл  -  коэффициент роста нагрузки на один очистной забой.

Если величина условно постоянных расходов для данного забоя 
неизвестна, то при ^ £ 1 , 1  значение Э2 находится из выражения

32 = Ш ш А 1Ц-пдп руб; (15. 4 )

при сил > 1,1 величина Э2 определяется по формуле

Зг  = - в!- С^ ,с ПЗн [0 ,!+(<*,- 1,1) .0 ,8 ]  руб/год, (15.5)

где Т0Х- удельный вес условно постоянных расходов по звеньям, 
непосредственно обслуживающим один очистной забой
в общешахтной себестоимости I т сланца, %;

Си, -  производственная себестоимость I т сланца в целом 
по шахте до ввода новой техники, руб;

Д 1Г -  суточная нагрузка на шахту в период, предшествовавший 
внедрению новой техники, т;

кдн -  число дней работы шахты в году.

Годовой экономический эффект от повышения нагрузки на шахту 
в целом определяется с учетом коэффициента роста нагрузки 
на шахту в результате данного мероприятия с£ш :

при оСш & 1,1 -  по формуле

и » .

при есш >1,1 -  по формуле

Эз  =  —  С щ № — [О ,^ ( ^ - 1 ,1 )  0 ,? ]  руб, (15 .7 )

где f ,и ~ Удельный вес условно постоянных расходов на обслужива- 
ние общешахтных Звеньев в производственной себестоимо
сти I  т сланца по шахте, %.

Годовой экономический эффект по шахте от повышения средних 
темпов проведения подготовительных выработок на действующих 
участках в результате ввода новой техники, а также при развития 
подготовительных работ на новых участках Зч может укрупненно 
определяться по формуле

К =кс
С и г М ™  (я  V i

100 1- гг, руб, (15.8)

где К. = 0 ,8  -  коэффициент несоответствия уменьшения числа дей- 
с ствующих подготовительных забоев и участков тем

пам роста скорости проведения выработок;
Д , -  годовая добыча шахты в период, предшествовавший 

внедрению на ней новой техники, т;
Г  -  удельный вес’ условно постоянных затрат на прове- 
пз дение подготовительных выработок в производствен

ной себестоимости сланца по шахте до внедрения 
новой техники, %;

v „ , у ,  -  средняя скорость проведения выработок на шахте 
7 2  до и после внедрения новой техники, м/мес;

V • V,, -  среднемесячный объем проведения подготовительных
У4 ш выработок до внедрения новой техники на исследу

емом участке и по шахте в целом соответственно,м.

15 .2 . Определение нижней гпанипн области рационального 
применения новой техники

При определении ожидаемого экономического эффекта от приме
нения очетверенных камер-лав, повышающих нагрузку на забой, 
необходим расчет для случаев возможного ее отклонения. Этим 
выявляются оптимальные условия осуществления мероприятия, в ко
торых оно может быть признано эффективным.

Нижняя граница области рационального применения счетверенных 
камер-лав определяется по формуле

•fn.ltI
^ h k z + ^ z c ^ i 

Ен К”+ -  02С d 1
(15.9)

где коэффициент минимально необходимого относительного
роста нагрузки на очистной забой, при котором внед
рение новой технологии может считаться экономически 
эффективным;
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К -  полные капитальные вложения по варианту счетверенных 
2 камер-лав, включая необходимые дополнительные капи

тальные вложения по сложным процессам, руб;
К -  полные капитальные затраты по варианту сдвоенных 

7 камер-лав, руб;
d  -  годовая нагрузка на очистной забой до ввода счетве-

7 ренных камер-лав;
С._ -  полная себестоимость I  т сланца по очистному забою 

^ до применения счетверенных камер-лав, руб;
С ,.,С ~ Г-  соответственно условно-переменные и условно постоян- 
zu гс  „ые расходы в себестоимости I т сланца по очистному 

забою (с учетом смежных вспомогательных процессов) 
после ввода новой техники, если нагрузка при этом 
не меняется ( т .е .  &m in -  I ) ,  руб.

16. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
НО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Разработанная технологическая схема предназначена к примене
нию для условий Ленинградского месторождения горючих сланцев. 
Эффективность применения технологической схемы зависит от учета 
изменений горно-геологических условий в пределах выемочного 
участка, наличия и величины геологических нарушений и гидро
геологических условий.

Требуется обязательное выполнение условия соблюдения ра
циональных параметров выемочного участка: длины участка и длины 
камеры-лавы. Во всех случаях значения этих параметров должны 
быть не менее минимальных, регламентированных технологической 
схемой. Необходимым является соблюдение таких важных параметров, 
как ширина камеры-лавы и время ее отработки. Они не должны пре
вышать максимальных значений, предусмотренных в технологической 
схеме.

Технологическая схема считается внедренной, если приняты 
рекомендуемая схема подготовки и система разработки с рациональ
ными их параметрами,набор очистного оборудования, схемы участко
вого транспорта и электроснабжения, средства связи и сигнализа
ции, а также достигнуты запланированные скорости проведения 
выработок и нагрузки на забой. В отдельных случаях при резком 
изменении горно-геологических условий допускаются отклонения 
от заданных параметров столба и камеры-лавы. Изменение в обору
довании допускается при появлении эквивалентного или более
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совершенного по параметрам оборудования. Установленные показате
ли принимаются для данного забоя как плановые не позднее чем 
через два месяца после внедрения схемы.

Для оценки результатов внедрения технологической схемы необ
ходимо иметь следующие данные:

число действующих камер-лав к началу и к концу рассматрива
емого периода, в том числе камер-лав, работающих по рекомен
дуемой схеме;

добыча товарного сланца (горной массы) из камер-лав за рас
сматриваемый период, в том числе из камер-лав, работающих 
по рекомендуемой схеме;

средняя производительность труда рабочих в камерах-лавах, 
в том числе в камерах-лавах, работающих по рекомендуемой схеме;

объемы проведения подготовительных и выемочных выработок, 
а также метраж выработок, в которых была внедрена и освоена 
рекомендуемая технология;

среднемесячная скорость проведения подготовительных и вы
емочных выработок, в том числе тех из них, которые освоили 
показатели, предусмотренные новыми технологическими схемами;

средняя сменная производительность труда проходчиков, в том 
числе в забоях, работающих по новым технологическим схемам, 
и в забоях, освоивших показатели, предусмотренные в технологи
ческих схемах.

Результаты внедрения технологической схемы оцениваются путем 
сравнения технико-экономических показателей работы действующих 
забоев в начале и в конце рассматриваемого периода. Сравнивается 
рост нагрузки на забой по шахте и по производственному объедине
нию в зависимости от удельного участия добычи товарного сланца 
(горной массы) из забоев, работающих по рекомендуемой схеме.

При внедрении технологической схемы на шахтах необходимо 
указывать в соответствующих отчетах отклонения от рекомендуемых 
решений, причины, препятствующие внедрению схемы, и вносить 
предложения по ее совершенствованию.

,Для определения экономической эффективности внедрения реко
мендуемой технологической схемы можно пользоваться методикой, 
приведенной в разделе 15.

17. ЗАКЛАНЕНИЕ

В технологической схеме даются взаимосвязанные решения всего 
комплекса вопросов ведения очистных и подготовительных работ



при комбинированно:! системе разработки камерами-лавами в нор
мальных горно-геологических условиях Ленинградского месторовде- 
ния: горных, механизации и организации работ, транспорта, венти
ляции, электроснабжения, связи и сигнализации, безопасности.

Технические и технико-экономические вопросы в технологиче
ской схеме решены на основе передового опыта работы шахт произ
водственного объединения "Леиинградсланец" и результатов научных 
исследований.

В схеме использованы средства механизации, которые выпуска
ются серийно для угольной промышленности и большинство из кото
рых проверено в условиях сланцевых шахт, а также средства малой 
механизации, изготовляемые в местных условиях.

При внедрении технологической схемы повышение производи
тельности труда на очистных и подготовительных работах будет 
достигнуто в результате использования рациональных вариантов 
механизации и совершенствования организации работ.

Для достижения максимальной эффективности очистных и подго
товительных работ необходимо:

перевести процесс бурения шпуров в забоях камер-лав на меха
ническое бурение с помощью установок БУА-Зс;

повсеместно перевести электроснабжение участковых сетей 
на напряжение 660 В;

обеспечить при проведении подготовительных выработок широкое 
внедрение самоходных вагонов 5BCI5M и механизацию бурения с ис
пользованием буропохрузочных машин;

изыскать при проведении выемочных выработок эффективные 
средства механизации доставки горной массы и бурения;

для крепления кровли разработать средства механизация буре
ния шпуров диаметром 26-28 мм и завинчивания винтовых анкеров;

повысить ритмичность и надежность работы очистных и под
готовительных забоев путем улучшения качества технического об
служивания оборудования, своевременного производства капитальных 
ремонтов, применения более производительного транспортного обо
рудования, создания аккумулирующих емкостей на погрузочных 
пунктах, использования научной организации труда, повышения тру
довой и технологической дисциплины;

пересмотреть и привести в соответствие с фактической про
изводительностью и степенью использования машин и механизмов 
систему существующих нормативов;

широко использовать передовые методы работы.

С целью дальнейшего совершенствования данной системы раз
работки и достижения более высоких уровней нагрузок на забой 
необходимо:

создать более совершенное оборудование погрузочных пунктов 
(скоростные толкатели и механизированные бункера);

изыскать оптимальные пути решения транспортной проблемы 
шахты с целью сокращения простоев очистных участков из-за транс
порта ;

изыскать оптимальные решения концентрации работ в камерах- 
лавах, в том числе ликвидация взрывных работ в добычные смены, 
более широкое внедрение и одновременное совершенствование техно
логической схемы с применением большей длины линии очистных 
забоев (счетверенные камеры-лавы);

разработать прогрессивные средства, проведения подготовитель
ных выработок -  проходческие комплексы, состоящие из комбайна 
избирательного действия, устройств для бурения по кровле и воз
ведения винтовых анкеров, перегружателя и г .д .

Внедрение технологической схемы обеспечит повышение эффек
тивности использования техники, упорядочение методов ведения 
очистных работ, улучшение организации работ и повышение безопас
ности, что позволит всем бригадам, работающим в камерах-лавах 
и подготовительных забоях с нормальными горно-геологическими 
условиями, добиться нагрузок и скоростей, достигнутых передовыми 
бригадами.

Кроме того, внедрение технологической схемы улучшит пла
нирование горных работ и материально-технического снабжения, 
повысит концентрацию работ, создаст благоприятные условия для 
ритмичной работы общешахтного транспорта, что в свою очередь 
будет способствовать улучшению технико-экономических показателей 
работы шахт Ленинградского месторождения.
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СХЕМА ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
(вариант I )
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СХЕМА ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ И РАЭЩЦШЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
(вариант Ш)
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(вариант 1У)
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К схемам 1-8
Условия применения

Вынимаемая мощность пласта, м 
Мощность покрывающих пород, м 
Угол паленая, град 
Коэффициент крепости: 

сланца 
известняка

Водообильаость вмещающих пород 
Устойчивость кровли 
Прочность почвы 
Схема подготовка 
Система разработки 
Способ управления кровлей

Способ выемки

Исходные данные
Вынимаемая мощность, м 
Угол падения пласта, град 
Плотность горной массы, т/м3 
Глубина залегания пласта, м

в том числе карбонатных пород 
Устойчивость кровли 
Производительность пласта, т/м^: 

по товарному слащу 
по горной массе 

Коэффициент крепости: 
сланца 
известняка

Размеры выемочного участка, м

Длина камеры-лавы, м 
Ширина камеры-лавы, м 
Подвигание забоя за цикл, м

1 ,65-2 ,2
50-150

О

2-4
6-8

Слабая
Устойчивая
Прочная

Панельными штреками 
Камерами-лавами

Поддержание на лен
точных целиках
Буровзрывной

К схемам 1-8
расчета

1,80
О

1,90
80

»50
Устойчивая

1,99
3,42

2-4
4-8

222x600 (варианты I , Q) 
430x600 (варианты Ш, ХУ) 

100 
34 

1,9

Т а б л и ц а  к схемам 1-8 

Расчетные показателя

Схема очистного забоя
Показателя

Добыча из очистного забоя, т/сут: 
горной массы 
товарного сланца 

Число смен по добыче 
Скорость подвигания очистного 
забоя, м/сух
Количество выходов эн сутки по 
очистному забою
Производительность труда рабо
чего на очистных работах, 
т/выход:

по горной массе 
по товарному сланцу

Эксплуатационные дот еря слан
ца, >
Проведение подготовительных 
выработок, м/ХООО т добыча:

по горной массе 
по товарному сланцу
по геологической производи
тельности пласта

X П Ш и

1420 1420 2225 2270
825 825 1295 Х320
3 3 3 3

2,07 2,07 1,63 1,66

34 31 4* 46

41,7 45,8 45,4 49,3
24,3 26,6 26,4 28,7
21,6 21,6 20,7 20,7

14.9 14.9 14,5 14.5
25,0 25,0 24,3 24,3

29,6 29,6 28,8 28,8

7 5



? а б !  i  ц а к схенам 4-6
Оборудование очистного забоя

Оборудование
Количество оборудования по вариантам схемы очистного 

забоя
I П И и

Не
лаву Всего На

лаву Всего На
лаву Всего На

лаву Всего

Погрузочная меняна ШНБ-2 I 2 I 2 I 4 I 4

Скребковый конвейер СП-бЗм I 2 I 2 I 4 I 4
Врубовая машина “Урал-33" I 2 I 2 I 4 I 4
Буровая установка УБРС-1 - 2 - - - 4 - -
Буровой ставок БУА-Зс - - - I - - - 2

Электросверло СЭР-1 Л| I 2 I 2 I 4 I 4

Насос оросительный ОН-2 - I - I - I - X

Насос противопожарный ЦНС-105 - I - I - I - I

Электропила Сна базе СЭР-19м) - I - I - 2 - 2

График выходов
Т а б л и ц а  к схемам 4-8

Схема очистного забоя
Профессии I П Ш 1У

Число рабочих
в смену в сут- в смену В

сут-
кя

в смену В
сут-
кя

В смену

Hi

I 2 3 кя I 2 3 I 2 3 I 2 3

Горнорабочий очист
ного забоя, 7 7 7 21 6 6 6 18 10 10 10 30 9 9 9 27
в том числе:

машинист погрузоч
ной машины 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 4 4 4 12
машинист буровой 
установки 2 2 2 6 I I I 3 4 4 4 12 2 2 2 6

Насыпаик-откатчик I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3
Взрывкики 2 2 2 6 2 2 2 6 - - - 8 - - - 8
Электрослесари - - - 4 - 4 - - - 8 - - - 8

Всего 34 31 49 46



T a d i i Q f l  к схемам 4-8
Основное оборудование для транспортирования горнов массы 

н вспомогательных грузов на очистных работах

Место установка Вид оборудования Тип
Количество оборудования 
в выработке максималь
ной длины для варианта

I п ш ХУ

Сборный штрек Ленточный конвейер ш оок X I X I
Скребковый конвейер СП63М X X X I

Панельный отка
точный штрек

Акхумулярувдий бункер
Нескдиаемый запас порожних ваго
неток ВГ-3,3 или ВД-5,6, 
состав X X

Толкатель ПГВ-ЗМ -  для ВГ-3.3 
ПТВ-2М-01 для М -5 ,6 X X 2 2

Электровозная откатка -  
электровозы KI4 (Х4КР), 
шахтные вагонетки ВГ-3,3 
или ВД-5,6

Транспортирование горной массы от 
нагрузочного пункта до околостволь- 
ного двора

Сборный штрек Такелажные тележки Доставка материалов я оборудования 
в лаву

Бортовой штрек
Электротягач

Доставка крепежных материалов в 
лаву на базе ШЯБ-2 I X 2 2

Аккумуляторный электровоз 4,5 AHI-2U I I 2 2
Панельный штрек Электровозная откатка -  

электровозы KIO (КРХО). 
грузовые вагонетки ВГ-2,5 
или ВГ-3,3, специализиро
ванные вагонетки

Доставка материалов в оборудова
ния к пунктам жыемояных участков



С х е м  9

СХЕМА И ПОСШОЗАТЕШЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ВЫШСННЫХ УЧАСТКОВ

К  am  Вол у При спаренных камерах-лавах

Основные техник о-экономические показатели

Скорость Время про- Числен- Производитель-
Выработка проходки, 

м/мес
ходки.
мес*'

ность
звена,

ность труда про
ходчиков,

чел М3/'чел.-смену

Панельный отка
точный штрек 123 1 ,6 /3 ,2

5 13,5
Панельный венти
ляционный штрек 123 1 ,6 /3 ,2
Сборный штрек 173 4,0 2 13,4
Разрезной штрек 223 15,2/30,4 2 11,5
Бортовой штрек 223 6 ,3 /12 ,6 2 11,5

Y \
'  Б числителе 

репных камер-лав.
-  для сдвоенных, в знаменателе -  для счетве-

К  с т В о л у При счетверенных камерах-лавах

ш - Ш м

_ L \

I I

1_ J

I I 
I I 
I I 
J____ I

CD
CD
to
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С Х Ш А  П Р О В Е Ш И Л  С П А РЕН Н Ы Х  П О Д ГО Т О В И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  В Ы Р А Б О Т О К С х е м а  ХО

3- леЪедка порожнякоЬая 
‘t - распределительный, пункт, задиеВ 
5- конВейер СП S 3  с Вортами

Ъ~распределительный пункт 
погрузочного пункта

9~ пульт упраВления 
10- леВедка грузовая

Основные технико-экономические показателя

Показатели Откаточный
штрек

Вентиляцион
ный штрек

Ширина штрека» м 5,0 5 ,0
ЕЬсота штрека» м 3,1 2.8
Сечение штрека, м2 15,5 14,0
Количество проходчиков, чел .:

в смену 5
в сутки 15

Количество циклов:
в смену 1,45
в сутки 4,35

Подвиганяе забоя:
в сутки 6,83
в месяц 123

Производительность труда проходчи-
ков на выход, м и,У1

7 9



СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СЧЕТВЕРЕННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

100-110

1 -  погрузочная машина 1ПН6~2

2 -  самоходный Вагон 5 ВС ~ 15

3 -  леВедка поронхнякоВая

V -распределительный пункт задоеВ 

5 - конВейер СП~63 с Вортами

6~ Вагонетки ВД-5,6 ( ВГ~ 33)

7" перегруж атель на Зазе 2ПН6-2

8~распределительный пункт погрузочного 
пункта

9~ пул ьт упраВления 

1Q- ледедка грузоВая

СЕЧЕНИЕ
ОТКАТОЧНОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ШТРЕКОВ
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1000 1000
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК С х е м а  I I
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК СЧЕТВЕРЕННЫХ КАМЕР-ЛАВ

1 г

6

U
1 -  п у льт  у п р а В л ен и я  

Z ~распределительный, пункт.

погрузочного п ун кт а  

3~ лент очны й конВейер 1П100К

Ь -  Вагонетки В Ц - 5,В ( В Г - 3 3 )  

5 - погрузочная м а ш и н а  1ПНВ~2 

В - к о н В е й е р  L f l - В З м



Т а б л и ц а к  схемам 9 - I I

Основное оборудование для  транспортирования на 
горноподготовительных работах горной массы и вспомогательных грузов

Место установки Вид оборудования Назначение Т а л

Панельный откаточный 
и вентиляционный 
штреки

Самоходный вагон и скребковый 
конвейер, скребковый перегру
жатель

Транспортирование горной 
массы из забоя до погру
зочного пункта

Самоходный вагон 53CI5 
(53CI5M): скребковый конвейер 
СПиЗ (СЛьЗМ); скоебковый пеое- 
гружатель на базе погрузочной 
машины &ih&2 (1ПНВ2)

Электровозная откатка Транспортирование горной 
массы от погрузочного 
пункта до околоствольно- 
го двора

Контактный электровоз KIC 
(Ю КР), KI4 (I4X P), шахтные ва
гонетки Ь £5 ,о , ЗП>,3

Электровозный транспорт,само
ходный вагон

Транспортирование мате
риалов и оборудования, 
доставка людей

Контактный электровоз KI0 
(Ю КР), специально оборудован
ные вагонетки,вагонетки для пе
ревозки людей

Сборный, бортовой и 
разрезной огрехи

Скребковые конвейеры, ленточ
ный конвейер, толкатель и п е- 
рекрыватель межвагонного про
странства

Транспортирование горной 
массы из забоя  до  погру
зочного пункта

Скребковый конвейер СЛ63 
(CII63.V!), ленточный конвейер 
ХЛ100К, толкатель ПТЗ-2.Ч-01 или 
ПТВ-Зм,'перекриватель маятнико
вого типа

Такелажная тележка Транспортирование мате
риалов и оборудования

Специальная, местного производ
ства

Примечание. Количество электровозов, грузовых и специализированных вагонеток, предназначенных для  транспор
тирования горной массы от очистных и подготовительных забоев а вспомогательных грузов в очистные и подготови
тельные забои, устанавливается по потребности в целом по шахте.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ОРОШЕНИЕМ 
(для варианта П)

84

Б
О

РТ
О

В
О

Й
 

Ш
Т

РЕ
К



БО
РТ

О
ВО

Й
 Ш

ТР
ЕК

 
D

SP
M

-З
Г_

__
__

__

С Х Ш А  РАЗМ ЕЩ ЕН И Я  О БО РУД О ВАН И Я  Д Л Я  П Ы Л ЕП О Д АВЛ ЕН И Я  ОРОШ ЕНИЕМ 

( д л я  в а р и а н т а  1 У )

С х е м а  13
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Т а б л и ц а х  охемом 12-13
Параметры ■ основано показателя пылеподавления

Моего пылеобраэовання
Средства

пылеподавленкя
Количество 
фороунок на 
одной маши

не

Раоход воды
через одну 
ф о н и к у .

Раоход воды 
на место 
пылеобразо
вания, мз/ч

Режим работы средств пы- 
леобразования

Бурение шпуров:
ручными электросверлами 
о помощью ЬУА-Зс

Проветривание
Форсунки I 0,12 0,12

Действует постоянно 
Во время бурения

Врубовая машина То же 6 0,12 0,12 Во время подрубки пласта
Погрузочная машина я 12 0,12 1,44 Во время погрузки
Пересыпы:

скребковые конвейеры 9 3 0,12 0,36 Во время работы конвей
еров

ленточные конвейеры Щ X 0,12 0,12
Погрузочный пункт 
Взрывные работы

Обшвка
Взрывное распыле
ние воды

Один раз в 3 суток 
Во время взрывных работ

Т а б л ■ ц а  к схемам 12-13 
Оборудование для пылеподавления

Наименование
Количество
1-Д Ш-1У

Трубопровод диаметром 100 мм в длиной 600-600 м I I
Рукава напорные диаметром 25 мы и дхиной 50 м 4 6
То хе диаметром 16 мм и длиной 50 м 6 8
То хе диаметром 18 т  и длиной 20 м 2 4
Тройники с вентилями 2 6
Тройники без вентилей 2 2
Ниппели для соединения рукавов диаметром 25 мм 5 7
То же для рукавов диаметром 18 мм 8 12
Вентили диаметром 25 т 5 7
Вентили диаметром 18 т 9 13
Форсунки на пересыпах 4 6
Форсунки на врубовых машинах 12 24
Форсунки на погрузочных машинах 24 46
Форсунка на буровых установках I 2
Манометр I I
Отводы с гайхама для пожарных рукавов диамет
ром 66 ш 16 16
Рукава пожарные диаметром 66 мм с гайками 
длиной 20 м 16 16
Ящик для хранения рукавов 16 16
Огнетушители 42 42
Ящик с песком 0 ,2  м8 I? 17
Ящик с песком 0 ,3  м8 2 2



СХЕМ А ВЫ1ТИЛЯЦИ0ННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

(к I  варианту схемы подготовки)
с х е м а  14

СВЕЖАЯ СТРУЯ ВОЗДУХА

СТРУЯ ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА
• f -

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДВЕРЬ 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДВЕРЬ С ОКНОМ

СТРУЯ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ВЕНТИЛЯЦИ 
ОННОЕ СООРУЖЕНИЕ

ГЛУХАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА

87



С х е u а 15
С Х Ш  ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

(к П варианту схемы подготовки)



Схема 16

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

(к III варианту схемы подготовки)

1*1 1
■| I 1 г -

* 1 1 t t
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Т а б л и ц а  х охемам 14, 15 и 16

Аэродинамические параметры панели

Вариант 
охемы под
готовки

Крепь очист
ного забоя

Время отра- Количество воздуха, м3/с Депрес-
ного участка в очист

ном забое
для подсве- 
хеиид

в подгото
вительных 
забоях

в па
нели

неля,
мм вод.ст.

X Деревянные
СТОЙКИ

Начало
Конец

2 х 10 - 2 x 5  
2 X 3,4

49,2 51,8

П Деревянные
СТОЙКИ

Начало
Конец

2 х 10 - 2 x 5  
2 X 3,4

49,3 20,3

Ш Деревянные
СТОЙКИ

Начало
Конец

2 х 10 2 x 1 2 x 5  
3 х 3,4

55,4 76,9

Т а б л и ц а  к схеме 14
Сечения горяыг выработок Продолжение таблицы к схеме 14

Горные выработки Ветви Сечение, м2

I 2 3

Главный откаточный штрек 1**2, 2—3, 3—4, 4—5; 15,0
Главный вентиляционный 
штрек

I00-I01,101-102 Д02-103,103-104, 
104-105,105-136; 11,5

Панельный откаточный 
штрек

I-I0 5 ,105-106,106-107 Д 07-108,
108-109Д09-110,110-Ш ,Ш -
112,II2 -II3  Д13-1Х4,II4 -I I5 ,
115-116Д16-117 Д17-118Д18-119,
119-120,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10,
10-39,39-40,40-41,41-76,76-77,
77-78,78-79,79-80,80-81,81-82;

15,0

Панельный вентиляционный 
штрек

83-84,84-85,85-86,86-87,87-88, 
88-89,89-90,90-12,42-91,91-92, 
92-93,93-94,94-11,11-95,95-96, 
96-97,97-98,98-99,99-100,121- 
122,122-123,123*124,124-125, 
125-126,126-127,127-128,128-129; 
129-130,130-131,13I-I32,132-133, 
133-134,134-135,135-136;

11,5

Вентиляционные сбойки 2-103,3-102,4-101,5-100,6-99, 
7-98,8-97,9-96,39-93,40-92,76- 
89,77-88,78-87,79-86,80-85,81- 
84,82-83,106-135,107-134,108-133, 
109-132, II0-X3I, I I I - I3 0 , IX2-I29,

11,5

I 2 3

II3 - I2 8 , I I4 -I2 7 , I I5 - I2 6 , I I6 - I2 5 , 
I I7 - I2 4 ,1X8-123,119-122,120-I2I;

Сборный штрек 98-107, IO -II , I I —12,12-13,13-14. 
X4-I5,15-16,16-17,17-18,18-19, 
19-20,20-110,41-42,42-43,43-44, 
44-45,45-46,46-47,47-48,48-49, 
49-50,50-51,51-52,52-53;

10,5

Бортовой штрек 99-106,97-108,96-37,37-35,35-33,
33- 31,31-29,29-27,27-25,25-23,
23- 21,21-109,93-38,38-36,36-34,
34- 32,32-30,30-28,28-26,26-24,
24- 22,22-111.92-74,74-72,72-70,
70- 68,68-66,66-64,64-62.62-60,60-
58.58- 56,56-54,89-75,75-73,73-71,
71- 69,69-67,67-65,65-63,63-61,61-
59.59- 57,57-55;

7.0

Очистной забой 20-21, 20-22; 7,0-59,5
Разрезные выработка 12-37,12-38,13-35,13-36,14-ЗЗц14-

34,15-31,15-32,16-29,16-30,17-27,
17-28,18-25,18-26,19-23.19-24,43-
74,43-75,44-72,44-73,45-70,45-71,
46-68,46-69,47-66,47-67,48-64,48-65,
49-62,49-63,50-60.50-61.51-58,51-59,
52-56,52-57,53-54,53-55

7,0
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Т а б л и ц а  к схеме 14

Аэродинамическое сопротивление ветвей в схеме 
вентиляционных соединений

Ветвь
Длина
ветви,

м
Аэродинамическое
сопротивление,

кмюрги
Ветвь

Длина
ветви,

м
Аэродинамическое
сопротивление,

кмюрги

I 2 3 4 5 6

1-2 152 0,0011 96-97 8 0,0002
2-3 152 0,0011 8-97 8 ПО
3-4 152 0,0011 97-98 100 0,0024
4-5 152 0,0011 7-98 8 ПО
5-6 30 0,0002 98-99 100 0,0024
6-7 100 0,0007 6-99 8 ПО
7-8 100 0,0007 99-100 8 0,0002
8-9 8 0,00006 5-100 8 ПО
9-10 100 0,000? IOO-IOI 152 0,0036

10-89 100 0,0007 4-101 8 п о
39-40 8 0,00006 I0I-X02 152 0,0036
40-41 100 0,0007 3-102 8 п о
41-76 100 0,0007 I02-IG3 Х52 0,0036
76-77 8 0,00006 2-103 8 п о
77-78 100 0,0007 103-104 Х47 0,0035
78-79 100 0,0007 104-136 13 0,0040
79-80 8 0,00006 104-105 5 90
80-81 100 0,0007 105-136 8 25
81-82 100 0,0007 IX-I2 36 0,00X0
82-83 8 Ре17Лятор I2-X3 36 0,00X0
83-84 100 0,0024 X3-I4 36 0,0010
81-84 8 НО 14-15 36 0,0010
84-85 100 0,0024 15-16 36 0,0010
80-85 8 ПО X6-I7 36 0,00X0
85-86 8 0,0002 17-18 36 0,00X0
79-86 8 ПО Х8-Х9 36 0,0010
86-87 100 0,0024 X9-2G 36 0,00X0
78-87 6 ПО 20-21 100 Очистной забой
87-88 100 0,0024 2Х-23 36 0.0018
77-88 8 ПО 19-23 100 п о
88-89 8 0,0002 23-25 36 0,00X8
76-89 8 30 18-25 100 ПО

Продолжение таблица к схеме 14

1 2 3 4 5 6

89-90 95 0,0023 25-27 36 0,0018
90-91 10 0,0040 17-27 100 п о
90-42 5 90 27-29 36 0,0018
41-42 8 0,0002 16-29 100 ПО
42-91 5 90 29-31 36 0,00X8
91-92 95 0,0023 15-31 100 ПО
40-92 8 30 31-33 36 0,0018
92-93 8 0,0002 14-33 100 НО
39-93 6 30 33-35 36 0,0018
93-94 95 0,0023 13-35 100 ПО
94-95 10 0,0040 35-37 36 0,0018
94-11 5 90 12-37 100 ПО
IO-II 8 0,0002 37-96 36 0,0018
П-95 5 90 22-24 36 0,0018
95-96 95 0,0023 19-24 100 ПО
9-96 8 30 24-26 36 0,0018

18-26 100 НО 61-63 36 0,0018
26-28 36 0,0018 49-63 100 ПО
17-28 100 ПО 63-65 36 0,0018
26-30 36 0,0018 48-65 10о НО
16-30 100 ПО 65-67 36 0,0018
30-32 36 0,0018 47-67 100 НО
15-32 100 ПО 67-69 36 0,00X8
32-34 36 0,0018 46-69 100 ПО
14-34 100 НО 69-71 36 0,0018
34-36 36 0,0018 45-71 100 ПО
13-36 100 НО 7Х-73 36 0 ,0 ^ 8
36-38 36 0,0018 44-73 100 ПО
12-38 100 ПО 73-75 36 0,0018
38-93 36 0,0018 43-75 100 ПО
20-22 100 Очистной забой 75-89 36 0,0018
42-43 36 0,00X0 X-I05 8 0,00006
43-44 36 0,0010 105-106 8 0,00006
44-45 36 0,00X0 Г06-107 100 0,0007
45-46 36 0,0010 107-108 100 0,0007
46-47 36 0,0010 108-109 8 0,00006
47-48 36 0,00X0 I09-II0 100 0,0007
48-49 36 0,0010 П О -Ш 100 0,0007
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Продолжение таблицы к схеме 14

I г 3 4 5 6

4У-50 36 0 ,0 0 1 0 Ш - П 2 8 0 ,00006
50-51 36 0 ,0 0 1 0 ХХ2-ПЗ 100 0,0007
51-52 36 0 ,0 0 1 0 ХХЗ-1Х4 100 0,0007
52-53 36 0 ,0 0 1 0 IX 4 -II5 8 0 ,00006
53-54 100 0 ,0 0 5 0 II5-1X 6 100 0,0007
54-56 36 0 ,0 0 1 8 II6-XX7 ХОО 0,0007
52-56 100 1X0 1X7—I 18 8 0 ,00006
56-58 36 0,00X8 118-119 ХОО 0,0007
51-58 100 но Н У —120 100 0,0007
58 -60 36 0 ,0 0 1 8 120—121 8 Регулятор
50 -6 0 L0Q XI0 121-122 ХОО 0,0024
60-62 36 0,00X 8 IX 9-I22 8 НО
49-62 100 НО X22-I23 100 0,0024
62-64 36 0,00X8 II8-X 23 8 НО
48-64 хоо 1X0 123-124 8 0,0002
64-66 36 0,00X8 IIV —124 8 ПО
47-66 100 110 I24-X25 100 0,0024
66-68 36 0 .0 C I8 I 16—125 8 ПО
46-68

оо•—4 1X0 Х25-Х26 100 0,0024
68-70 36 0,00X8 XX5-I26 8 П О
45-70 100 ПО 12G-I27 8 0 ,0002
70-72 36 0 ,0018 I 14-127 8 ПО
44-72 100 ПО 127-128 100 0,0024
72-74 36 0 ,0 0 1 8 I I 3 - I2 8 8 110
43-74 100 110 128-129 100 0,0024
74-92 36 Регулятор I 12-129 8 110
53-55 100 0 ,0050 129-130 8 0,0002
55-57 36 0 ,0018 111-130 8 П О
52-57 100 ПО I3 0 - I3 I 100 0,0024
57-59 36 0 ,0 0 1 8 ПО-ГЗГ 8 П О
51-59 100 ПО Ш -1 3 2 100 0,0024
59-61 36 0 ,0 0 1 8 109-132 8 ПО
50-61 100 ПО 132—133 8 0,0002

106-133 8 П о 99-106 608 ПО
133-134 хоо 0,0034 98-107 608 ПО
107-134 8 ПО 97-103 608 НО
I34-I3S 100 0,0024 21-109 250 по
106-135 8 ПО 20-110 250 по
1 3 5 -Ш в 0 ,0002 22-Х II 250 по
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Т а б л и ц а  к схеме 15

Сечения горных выработок

Горные выработки Ветви Сечение,
м3

I 2 3

Главный откаточный штрек 1 -2 , 2 -3 , 3 -4 , 4 -5 ; 15 ,0

Главный вентиляционный 
штрек

3 6 -3 7 ,3 7 -3 8 ,3 8 -3 9 ,3 9 -4 0 ,4 0 -4 1 ,4 1 -1 3 6 ; 11,5

Панельный откаточшй! 
штрек

I -  4 1 ,4 1 -4 2 ,4 2 -4 3 ,4 3 -4 4 ,4 4 -4 7 ,4 7 -4 8 , 
4 8 -7 4 ,7 6 -7 8 ,7 8 -7 9 ,7 9 - П З ,  113-1X5, 
I I 5 - I X 6 ,1X 6-117 ,117 -118 ,ХХ8ГХ19, 
1 X 9 -1 2 0 ,5 -4 ,6 -7 ,7 -8 ,8 -9 ,9 -1 0 .1 0 -1 1 ,
I I -  1 2 ,1 2 -1 3 ,1 3 -1 4 ,1 4 -1 5 ,1 6 -1 6 ,1 6 -1 7 , 
1 7 -1 8 ,1 8 -1 9 ,1 9 -2 0

15 ,0

Панельный вентиляцион
ный штрек

2 1 -2 2 ,2 2 -2 3 ,2 3 -2 4 ,2 4 -2 5  , '2 5 -2 6 ,2 6 -2 7 , 
2 7 -2 8 .2 8 -2 9 ,2 9 -3 0 ,3 0 -3 1 .3 1 -3 2 ,3 2 -3 3 , 
3 3 -3 4 ,3 4 -3 5 ,3 5 -3 6 ,3 6 -3 7 ,3 7 -3 8 .3 8 -3 9 , 
3 9 -4 0 ,4 0 -4 1 ,1 2 1 -1 2 2 ,1 2 2 -1 2 3 ,1 2 3 -1 2 4 , 
Х24-Х25,1 2 5 -1 2 6 ,1 2 6 -1 2 7 ,1 2 7 -1 2 8 . 
Х28-12У,1 2 3 -1 3 0 ,1 3 0 -1 3 1 ,1 3 1 -1 3 2 , 
1 3 2 -1 3 3 ,1 3 3 -1 3 4 ,1 3 4 -1 3 5 .1 3 5 -1 3 6 ;

И , 5

Вентиляционные сбойки 2 - 3 9 ,3 - 3 8 ,4 -3 7 ,5 -3 6 ,6 -3 5 ,7 - 3 4 ,8 -3 3 ,
9 -3 2 ,1 0 -3 1 ,1 1 -3 0 ,1 2 -2 9 ,1 3 -2 8 .1 4 -2 7 ,
1 5 -2 6 ,1 6 -2 5 ,1 7 -2 4 ,1 8 -2 3 .1 9 -2 2 ,2 0 -2 1 ,
4 2 -1 3 5 ,4 3 -1 3 4 ,4 4 -1 3 3 ,4 7 -1 3 2 ,4 8 -1 3 1 ,
7 6 -1 3 0 ,7 8 -1 2 9 ,7 9 -1 2 8 ,1 1 3 -1 2 7 ,1 1 5 -1 2 6 ,
116 -125 ,1 X 7 -1 2 4 ,1 1 8 -1 2 3 ,1 1 9 -1 2 2 ,
120 -121 ,4 5 -4 6 .7 5 -7 7 ,1 X 2 -1 1 4 ,1 1 4 -1 X 5 ;

XI , 5

Сборный штрек 4 8 -4 9 ,4 9 -5 0 ,5 0 -5 1 ,5 1 -5 2 ,5 2 -5 3 ,5 3 -5 4 , 
5 4 -5 5 ,5 5 -5 6 ,5 6 -5 7 .5 7 -8 0 ,7 9 -8 0 ,8 0 -8 I , 
8 1 -8 2 ,8 2 -8 3 ,8 3 -8 4 ,8 4 -8 5 ,8 6 -8 6 ,8 6 -8 7 , 
8 7 -8 8 ,8 8 -8 9 ,8 9 -9 0 ,3 4 -4 3 ;

10,5

Бортовой штрек 3 5 -4 2 ,3 3 -4 5 ,4 5 -4 4 ,5 6 -6 0 ,6 0 -6 2 , 
6 2 -6 4 ,6 4 -6 6 ,6 6 -6 8 ,6 8 -7 0 ,7 0 -7 2 , 
7 2 -7 4 ,7 4 -7 6 ,4 6 -4 7 ,3 2 -5 8 ,3 0 -5 9 , 
5 9 -6 1 ,6 1 -6 3 ,6 3 -6 5 ,$ 5 -6 ? ,6 7 -6 9 , 
6 9 -7 1 ,7 1 -7 3 ,7 3 -7 5 ,7 5 -7 6 ,9 1 -9 3 , 
9 3 -9 5 ,9 5 -9 7 ,9 7 -9 9 ,9 9 -1 0 1 ,1 0 1 -1 0 3 , 
1 0 3 -1 0 5 ,1 0 5 -1 0 7 ,1 0 7 -1 0 9 ,1 0 9 -1 1 1 , 
I I I - 7 7 ,7 7 -7 8 ,9 2 -9 4 ,9 4 -9 6 ,9 6 -9 8 , 
9 8 -1 0 0 ,1 0 0 -1 0 2 ,10 2 -1 0 4 , i0 4 ~ I0 6 , 
1 0 6 -1 0 8 ,1 0 8 -1 1 0 ,1 1 0 -1 1 2 ,1 1 2 -1 1 3 ;

7 ,0



Продолжение таблицы к схеме 15

I 2 3

Очистной забой 57-58, 57-59; 7 ,0-59 ,5

Разрезные выработки 56-60,56-61,55-62,55-63,54-64, 
54-65,53-66,53-67,52-68,52-69, 
51-70,5I-7X,50-72,50-73,49-74, 
49-75,90-91,90-92,89-93,89-94 f 
88-95,88-96,87-97,87-98,86-99, 
86-100,85-101,85-102,84-103,
84-104,83-105,83-106,82-107, 
82-108,81-109,81-110,80-1X1,80-112

7.0

Т а б л и ц а  к схеме 15
Аэродинамическое сопротивление ветвей в схеме 

вентиляционных соединений

Ветвь
Длина
ветви,
м

Аэродинамическое 
сопротииление 
ветви, кмюрги

Ветвь
Длина
ветви,
м

Аэродинамическое 
сопротивление 
ветви, кмюрги

I 2 3 4 5 6

1-2 152 0,0011 5-36 8 НО
2-3 152 0,00X1 36-37 152 0,0036
3-4 152 0,001X 4-37 8 п о
4-5 Х52 0,0011 37-38 152 0,0036
5-6 30 0,0002 3-38 8 110
6-7 100 0,0007 38-39 152 0,0036
7-8 100 0,0007 2-39 8 п о
8-9 8 0,00006 39-40 147 0,0035
9-10 100 0,0007 40-136 13 0,0040

IO -II ХОО 0,0007 40-41 5 90
I I - I2 8 0,00006 41-136 8 25
X2-I3 100 0,0007 I-4 I 8 0,00006
13-14 100 0,0007 41-42 8 0,00006
14—15 8 0,00006 42-43 100 0,0007
15-16 100 0,0007 43-44 100 0,0007
16-17 100 0,0007 45-44 36 ПО
17-18 8 0,00006 44-47 8 0,00006
18-19 100 0,0007 47-48 100 0,0007
19-20 100 0,0007 48-76 ХОО 0,0007
20-2Х 8 Рехулятор 76-78 8 0,00006
21-22 100 0,0024 78-79 100 0,0007
19-22 8 НО 79-113 100 0,0007
22-23 100 0,0024 II3 -II5 8 0,00006

Продолжение таблицы к схеме 15

I 2 3 4 5 6

18-ЙЗ 8 XI0 j I I5 -I I6 100 0,0007
23-24 8 0,0002 II6 -I I7 100 0,0007
17-24 8 ПО II7 -II8 8 0,00006
24-25 100 0,0024 II8 -I I9 щ 0,0007
16-25 8 ПО П9-120 100 0,0007
25-26 100 0,0024 I20-I2I 8 Рехулятор
15-26 8 ПО I2I-I22 100 0,0024
26-27 8 0,0002 II9-I22 8 ПО
Х4-27 8 ПО 122-123 100 0,0024
27-28 100 0,0024 П8-123 8 ПО
13-28 8 ПО 123-124 8 0,0002
28-29 ХОО 0,0024 IIV—124 8 ПО
12-29 8 ПО 124-125 100 0,0024
29-30 8 0,0002 II6-I25 8 ПО
П -30 8 ПО 125-126 100 0,0024
30-31 100 0,0024 IX5-I26 8 ПО
10-31 8 ПО 126-127 8 0,0002
31-32 100 0,0024 II3-I27 8 ПО
9-32 8 ПО 127-128 100 0,0024
32-33 8 0,0002 79-128 а ПО
8-33 8 ПО 128-129 100 0,0024

за-34 100 0,0024 78-129 8 ПО
7-34 8 ПО 129-130 8 0,0002

34—35 100 0,0024 76-130 8 п о
6-35 8 ПО I30-I3X 100 0,0024

35-36 8 0,0002 48-131 8 ПО
£31-132 ХОО 0,0024 75-76 36 ПО
47-132 8 ПО 75-77 30 0,0015

132-133 8 0,0002 79-80 36 0,0010
44-133 8 п о 80-81 36 0,0010

133-134 100 0,0024 81-82 36 0,0010
43-134 8 ПО 82-83 36 0,0010

134-135 100 0,0024 83-84 36 0,0010
42-135 8 ПО 84-85 36 0,0010

135-136 8 0,0002 85-86 36 0,0010
48-49 36 0,0010 86-87 36 0,0010
49-50 36 0,0010 87-88 36 0,0010
50-51 36 0,0010 88-89 36 0,0010
51-52 36 0,0010 89-90 36 0,00X0
52-53 36 0,0010 I 90-91 100 0,0050
53-54 36 0,0010 91-93 36 0,0018
54-55 36 0,0010 89-93 100 ПО
55-56 36 0,0010 93-95 36 0,00X8
58-57 36 0,0010 88-95 100 по
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Проливам палаш в охам 15

1 2 3 4 5 6

57-58 100 О чи стн о й  за б о й 95-97 36 0,0018
58-60 36 0,0018 87-97 100 П О
56-60 100 110 97-99 36 0,0018
60-62 36 0,0018 86-99 100 по
5862 100 по 99-101 36 0,0018
62-64 36 0,0018 85-101 100 П О
54-64 100 П О 101-103 36 0,0018
64-66 .36 0,0018 84-103 100 П О
53-66 100 П О 103-105 36 0,0018
66-68 36 0,0018 83-105 100 П О
52-68 100 П О 106- 10? 36 0,0018
68-70 36 0,0018 82-107 100 Н О
51-70 100 П О 107-109 36 0,0018
70-72 36 0,0018 81-109 100 П О
50-72 100 110 109- Ш 36 0,0018
72-74 36 0,0018 80-111 100 П О
49-74 100 П О 111-77 31 0,0016
74-46 31 0, 00X6 77-78 5 25
45-46 30 П О 77-129 13 0,0040
46-47 5 25 90-92 100 0,0050
46-132 13 0,0040 92-94 38 0,0018
57-59 100 О чи стн о й  за б о й 89-94 100 Н О
59-61 36 0,0018 94-96 36 0,0018
56-61 100 П О 88-96 100 П О
61-63 36 0,0018 96-98 36 0,0018
58-63 100 П О 87-98 100 П О
63-65 36 0,0018 98-100 36 0,0018
54-65 100 П О 86-100 100 П О
65-67 36 0 , 00X8 100-102 36 0,0018
53-67 100 П О 85-102 100 Н О
67-69 36 0,0018 102-104 36 0,0018
52-69 100 П О 84-104 100 Н О
69-71 36 0,0018 104-106 36 0,0018
51-71 100 П О 83-106 100 110
71-73 36 0,0018 106-108 36 0,0018
50-73 100 П О 82-108 100 П О
73-75 36 0,0018 IO B -H O 36 0,0018
49-75 100 П О ai-no 100 П О

П О -112 36 0,0018 30-59 250 П О
80-112 100 П О 31-57 250 П О

П 2- П Э 36 П О 32-58 25а П О
I 12- H 4 30 0,0015 33-45 572 П О
I I 4- I I 5 5 25 34-43 608 но
I I 4- I 26 13 0 , 0040- 35-42 608 П О
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Т а а л а ц а  к схеме 16 
Смеши горних выработок

Горана выработки Ветаа Сечрае

Главные откаточный игре* 1—2, 2—3, 3—4, 4—5; 15,0
Главный вентиляционный 
прев 162- 163, 163- 164, 164- 165, 165- 166, 

165- 167, 167- 220;

Панельный откаточные штрек

Панельный вентиляционный 
■трек

I-I67,I 67-168,168-169,189-170, 
170-171,I7I-I72,172-173,173-174, 
174-175,175-176,176-177,177-178, 
178-179,179-180,180-181,181-182, 
I82-183,183-184,184-185,185-186, 
186-18?,187-188,188-189,189-190, 
I 90-191,191-192,192-193,5-8,6-7, 
7-8,8-9,9-10.10-11,11-12,12-13, 
13-80,60-61,61-62,62-63,63-64, 
64-121,I21-122,I22-123,123-124, 
124-125,125-126,126-127,127-128, 
128-129,129-130,I30-I3I,131-132, 
I32-X33;
13^-135,135-136,136-137,137-138, 
I3&-139,139-140,140-I41,141-142, 
142-143,143-144.144-145.145-146, 
146-147,147-65.65-148,148-149, 
149-150,150-151,151-152,152-153, 
153-14,14-154,154-155,155-156.
I56-157,157-158,158-159,159-160, 
160-161,161-162,162-163,163-164, 
164-165,165-166,166-167,167-220, 
194-195,195-196.196-197,197-198, 
198-199,199-200,200-201,201-202, 
202-203,203-204,204-205,205-206, 
206-207,207-208,2084209,209-210, 
210-211,211-212,212-213,213-214, 
214-215,215-216,216-217,217-218. 
218-219,219-220;

11,5

15,0

11,5

2- 165, 3- 164, 4- 163, 5- 162, 6- 161,
7- 160,8- 159, 9- 158, 10- 157, 11- 156,
12- 155, 60- 152, 61- 151, 62- 150,
63- 149, 121- 146, 122- 145, 123- 144,
124- 143. 125- 142, 126- 141, 127- 140,
128-т,129-138,130-137,131-136,
132- 135, 133- 134, 168- 219, 169- 218,

11,5Завгвлкцвовжве обойка



Продолжение таблицы к схеме 16

170-217,171-216,172-215,173-2X4,
174- 213,175-212,170-211,177-210,
175- 209,170-206,180-207,181-206, 
182-205,183-204,184-203,185-202, 
186-201,187-200,188-199,189-198, 
190-197,191-196,192-195,193-194;

Сборный игрек 159-170,13-14,14-15,15-16,16-17, 
17-18,18-19,19-20,20-21,21-22, 
22-23,23-175,64-65,65-66,66-67, 
67-68,68-69,69-70,70-71,71-72, 
72-73,73-74,74-75,75-76;

10,5

Бортовой штрек

Очистной забой 
Разрезные выработки

161-168,160-169,158-171,157-172, 
156-41,41-39,39-37,37-35,35-33, 
33-31,31-29,29-27,27-25,24-26, 
2&28,28-30,30-32,32-34,34-36, 
36-38,38-40,40-155,152-58,58-56, 
56-54,54-52,52-50.50-48,48-46, 
46-44,44-42,43-45,45-47,47-49, 
49-51,51-53,53-55,55-57,57-59, 
59-151,150-98,98-96,96-94,94-92,
92- 90,90-88 ,88-86 ,86-84 ,84-82 ,
82- 80 ,80-78 ,77-79 ,79-81 ,81-83 ,
83- 85 ,85-87 ,87-89 ,89-91 ,91-93 ,
93- 95,95-97,97-149,146-119,119-1X7, 
П7-П5,П5~113,113-111,111-109,
109-107, IQ7-IG5,105-103, IOQ-IOI, 
101-99,I00-X02,102-104,104-106, 
106-108,108-110,110-112,II2 -II4 , 
114-116,116-118,118-120,120-145, 
25-173,24-174,42-176,43-177;

7,0

23-24, 24-25, 23-42,42-43; 7,0-59,5
15-40,40-41,15-58,58-59,16-38, 7,0
38-39,16-56,56-57,17-36,36-37,
17-54,54-55,18-34,34-35,18-52,
52-53,19-32,32-33,19-50,50-51,
20-30,30-31,20-48,48-49,21-28,
28-29,21-46,46-47,22-26,26-27,
22-44,44-45,66-97,97-98,66-119,
119-120,67-95,95-96,67-117,
II7 -II8 ,68-93,93-94,68-115,
II5 -II6 ,69-91,91-92,69-1X3,
II3 -II4 ,70-89,89-90,70-IIX,
I I I - I I2 ,71-87,87-88,71-109,

Продолжение таблицы к схеме Х6

I 2 3

X09-IX0,72-85,85-86,72-107,
107-Х08,73-83,83-84,73-105, 
I05-X06,74-81,81-82,74-ХОЗ, 
I03-X04,75-79,79-80,75-101, 
Х0Х-Х02,76-77,77-78,76-99,99-Х00

Т а б л и ц а  к схеме 16
Аэродинамическое ссшротхвдение ветвей в схеме 

вентиляционных соединений

Ветвь
Длина
ветви,

м
Аэродинамическое 
сопротивление 
ветви, кморга

Ветвь
Длина
ветви,
м

Аэродинамическое 
сопротивление 
ветви, хмвргн

I 2 3 4 5 6
1-2 152 0,0011 I 43-144 100 0,0024
2-3 152 0,0011 I23-I44- 8 НО
3-4 152 0,0011 144-145 8 0,0002
4т5 152 0,0011 122-145 8 30
5-6 30 0,0002 145-146 100 0,0024
6-7 100 0,0007 I2I-I46 8 но-
7-8 100 0,0007 146-147 95 0,0023
8-9 100 0,0007 147-148 10 0,0040
9-10 I0G 0,0007 147-65 5 90

10-11 в 0,00006 64-65 8 Регулятор
II—12 100 0,0007 65-148 5 90
12-13 100 0,0007 I4&-I49 95 0,0023
13-60 100 0,0007 63-149 8 НО
60-61 100 0,0007 149-150 100 0,0024
61-62 8 0,00006 62-150 8 30
62-63 100 0,0007 I50-I5I 8 0,0002
63-64 100 0,0007 6I-I5I 8 30
64-121 100 0,0007 I5I-I52 100 0,0024

I2I-I22 100 0,0007 60-152 8 110
122-123 8 0,00006 152-153 95 0.0023
123-124 100 0,0007 153-154 10 0,0040
124-125 100 0,0007 I53-X4 5 90
I25-126 100 0,0007 13-14 8 0,0002
126-127 100 0,0007 14-154 5 90
127-128 8 0,00006 154-155 95 0,0023
128-129 100 0,0007 X2-I55 8 XI0

95



Продолжение таблицы к схеме 16
I 2 3 4 5 6

129-130 100 0,0007 I55-X56 100 0,0024
I30-I3I 100 0,0007 II-I56 8 30
I3I-I32 100 0,0007 X56-I57 8 0,0002
132-133 8 0,00006 10457 8 по
133-134 8 Регулятор 157458 100 0,0024
134-135 8 0,0002 9458 8 ПО
132-135 8 НО ! 158459 100 0,0024
135-136 100 0,0024 ( 8-159 8 ПО
I3X-X36 8 1X0 159460 ХОО 0,0024
X36-I37 100 0,0024 | 7460 8 ПО
130-137 8 XI0 I6046I 100 0,0024
137-138 100 0,0024 | 6461 6 ПО
129-138 8 по I6I-I62 8 0,0002
138-139 100 0,0024 1 5-162 8 ПО
128-139 6 НО 1 162463 152 0,0036
I39-I4Q 8 0,0002 4-163 8 ПО
127-140 8 1X0 I 163464 152 0,0036
I40-I4I 100 0,0024 i 3-164 8 ПО
I26-I4I 8 НО 164465 152 0,0036
141-142 100 0,0024 2-165 8 п о
125-142 6 XIO 165466 147 0,0035
142-143 100 0,0024 ! 166-220 13 0,0040
X24-I43 8 по ! 19-50 100 НО
106-167 5 90 | 50-52 36 0,0018
167-220 8 25 ( 18-52 100 ПО
14-15 36 0,0010 | 52-54 36 0,00X8
15-16 36 0,00X0 17-54 100 ПО
16-17 36 0,0010 54-56 36 0,0018
17-18 36 0,0010 16-56 100 ПО
18-19 36 0,0010 56-58 36 0,0018
19-20 ■36 0,0010 15-58 100 Регулятор
20-21 36 0,00X0 58-152 36 ПО
21-22 36 0,0010 42-43 100 Очистной забой
22-23 36 0,0010 43-45 36 0,00X6
23-24 100 Очистной забой 44-45 100 ПО
24-26 36 0,0018 45-47 36 0,0018
22-26 хоо ПО 46-47 ХОО ПО
26-28 36 0,00X8 47-49 36 0,0018
21-28 100 п о  1 48-49 100 ПО
28-30 36 0,0018 49-51 36 0,0018
20-30 100 ПО 50-51 100 ПО
30-32 36 0,0018 51-53 36 0,0018
19-32 100 ПО 52-53 100 ПО
32-34 36 0,0018 53-55 36 0,0018

9 6

Продолжение таблицы х схеме 16

X 2 : 3 4
....... . 1 - ..~ ‘j

5 6

18-34 100 н о 54-55 100 ПО
34-36 36 0,0018 55-57 36 0,0018
17-36 100 1X0 56-57 100 п о
36-38 36 0,0018 57-59 36 0,0018
16-38 100 п о 58-59 х о о ХХО
38-40 36 0,0018 59-151 36 0,0018
15-40 100 Регулятор 65-66 36 0,0010
40-155 36 ПО 66-67 36 0,0010
24-25 100 Очистной забой 67-68 36 0,0010
25-27 36 0,00X8 68-69 36 0,0010
26-27 100 1X0 69-70 36 0,0010
27-29 36 0,0018 70-71 36 0,0010
28-29 о о ПО 71-72 36 0,0010
23-31 36 0,0018 72-73 36 0,0010
30-31 ю с ПО 73-74 36 0,0010
31-33 36 0,0018 74-75 36 0,0010
32-33 ю с ПО 75-76 36 0,0010
33-35 36 0,0018 76-77 ХОО 0,0050
34-35 ЮС' ПО 77-79 36 0,0018
35-37 36 0,0018 75-79 100 1X0
36-437 г о с ПО 79-81 36 0,0018
37-39 з е 0,0018 74-81 100 п о
38-39 ю с ПО 81-83 36 0,0018
39-41 36 0,0018 73-83 100 ПО
40—41 100 ПО 83-85 36 0,0018
41-156 36 0,0018 72-85 100 п о
23-42 100 Очистной забой 85-87 36 0,00X8
42-44 36 0,0018 71-87 100 п о
22-44 нн о о ПО 87-89 36 0,0018
44-46 36 0,0018 70-89 1 0 0 п о
21-46 100 НО 89-91 36 0,0018
46-48 36 0,0018 69-9Х 100 п о
20-48 100 ПО 91-93 36 0,00X8
48-50 36 0,0018 I 05-106 100 п о
68-93 100 ПО 106-108 36 0,0018
93-95 36 0,0018 107-108 100 п о
67-95 100 ПО 208-110 36 0,0018
95-97 36 0,0018 109-П0 100 п о



Продолжение таблицы к схеме 16

X 2 3 4 5 6
66-97 100 Регулятор 110-112 36 0,0018
97-149 36 н о III-XI2 100 ПО
77-78 100 0,0050 IX2-II4 36 0,00X8
78-80 36 0,0018 ПЗ-П4 100 ПО
79-80 100 н о П 4-П 6 36 0,0018
80-82 36 0,0018 II5 -II6 100 ПО
81-82 100 п о П 6-И 8 36 0,00X8
82-84 36 0,0018 П 7-П8 100 ПО
83-84 100 п о II&-I20 36 0,0018
84-86 36 0,0018 II9-I20 100 ПО
85-86 100 1X0 12 0-145 36 0,0018
86-88 36 0,0018 1-Х 67 8 0,00006
87-88 100 ПО X67-I68 8 0,00006
88-90 36 0,0018 X68-I69 100 0,000?
89-90 100 ПО I69-I70 100 0,0007
90-92 36 0,0018 X70-I7I 100 0,0007
91-92 100 ХХО I71-172 100 0,0007
92-94 36 0,0018 172-173 8 0,00006
93-94 100 ПО 173-174 ХОО 0,0007
94-96 36 0,0018 174-175 100 0,0007
95-96 100 ХХО Х75-Х76 100 0,0007
96-98 36 0,0018 176-177 100 0,0007
97-98 100 ПО I77-X78 8 0,00006
98-150 36 0,00X8 178-179 100 0,0007
76-99 100 0,0050 I79-I80 ХОО 0,0007
99-I0X 36 0,0018 I80-I8I ХОО 0,0007
75-101 100 ПО I8I-I82 ХОО 0,0007

I0I-I03 36 0,0018 I82-X83 8 0,00006
74-103 100 ПО I83-X84 100 0,0007

I 03-105 36 0,0018 184-185 100 0,0007
73-105 100 ПО X85-I86 100 0,0007

105-10? 36 0,0018 186-187 100 0,0007
72-107 100 ПО 187-188 8 0,00006

X07-I09 36 0,00X8 188-189 ХОО 0,0007
71-109 100 ПО 189-190 100 0,0007

109-Ш 36 0,00X8 I90-X9I 100 0,0007
70-III 100 ПО I 91-192 100 0,0007

Ш -113 36 0,0018 I92-X93 8 0,00006

Продолжение таблицы к схеме 16

I 2 3 4 5 6
69^113 100 ПО 193-194 8 Регулятор

ПЗ-П5 36 0,0018 I 94-195 8 0,0002
68-ХХ5 100 ПО I92-X95 8 ПО

П 5-П ? 36 0,0018 195-196 ХОО 0,0024
67-117 100 ПО I9X-I96 8 ПО

II7-IX9 36 0,0018 196-197 100 0,0024
66-XI9 100 Регулятор 190-197 8 ПО

II9-I46 36 ПО X97-I98 100 0,0024
99-100 100 0,0050 189-Х98 8 ПО

IQG-XQ2 36 0,0018 198-199 ХОО 0,0024
I0I-IQ2 ХОО ПО 188-199 8 ПО
Х02-Х04 36 0,0018 Х99-200 8 0,0002
I 03-104 100 по 187-200 8 1X0
104-106 36 0,00X8 174-213 8 ПО
200-201 100 0,0024 2X3-214 100 0,0024
186-201 8 ПО 173-2X4 8 ПО
201-202 ХОО 0,0024 214-215 8 0,0002
185-202 8 ПО X72-2I5 8 ПО
202-203 100 0,0024 215-216 100 0,0024
184-203 8 1X0 I7X-2I6 8 ПО
203-?04 100 0,0024 216-2X7 ХОО 0,0024
183-204 8 ПО I70-2X? 8 ПО
204-205 8 0,0002 2X7-218

179-218
ХОО 0,0024

182-205 8 по 8 XIO
205-206 100 0,0024 2X8-219 100 0,0024
181-206 8 1X0 168-219 8 ПО
206-20? 100 0,0024 219-200 8 0,0002
180-207 8 НО X6I-I68 608 ПО
207-208 100 0,0024 X60-I69 608 ХХО
179-208 8 ПО 159-170 608 ПО
208-209 100 0,0024 I58-I7X 608 по
178-209 8 ПО Х57-Х72 608 по
209-210 6 0,0002 25-173 250 по
I 77-210 8 по 24-174 250 по
2IQ-2XX 100 0,0024 23-175 250 по
176—2X1 8 ХХО 42-176 250 XIO
2X1—212 100 0,0024 43-177 250 по
175-212 8 ХХО
212-213 ХОО 0,0024

97
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАЩКЛ (ТСШЗП) И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ПОДЗЕМНЫХ ПУНКТОВ (РШ1) КАПРЯЕ2НИШ 660 Б НА ПЛАНЕ ГОРНЫХ РАБОТ

(для вариантов 1-П)
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С Х Е М А  Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я  К А М Е Р - Л А В  Н А П Р Я Ж Е Н И Е М  6 6 0  В  
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С Х Ш А  РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ Т Р А Н О Ю Р М А Т О Р Н Ы Х  ПО ДСТАНЦИ Й  (ТС Ш В П ) И  РАО Д РВ Д Е Л И ТЕ Л Ь Н Ы Х  П О ДЗЕМ Н Ы Х П У Н К Т О В  ( И Ш )
НАПРЯЖ ЕНИЕМ  6 6 0  В  НА  П Л А Н Е  ГО РН Ы Х  Р А Б О Т

(для вариантов Ш—ХУ)

БО
РТ

ОВ
ОЙ

 Ш
ТР

ЕК
 

I--
---

-^
^Р

П
П

Ц
б

б
М



С х е м е  20СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЮШ КАМЕР-ЛАВ НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В 
(для вариантов Ш-1У)
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ТСШВП) И РАСПРЕШШТЕШШ ПОДЗЕМНЫХ ПУНКТОВ (НШ) 
ПРИ ПРОХСЩКЕ ПСДГОТШИТЕШйК ВЫРАБОТОК НА ИАНЕ ГОРНЫХ РАБОТ
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СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОХОДКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В С ПРИМЕНЕНИЕМ
САМОХОДНОГО ВАГОНА 5BC-I5

ТСШВП 250/6
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОКАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ____
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ПУНКТОВ (РПП) ПРИ ПРССО 

ВЫШОЧНЫХ ШРАШТОК НА ПЛАНЕ ГОРНЫХ РАБОТ
(для спаренных камер-лав)
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СХЕМА ЭДЖГРОШЕЖЕНИЯ ПРОХОДКИ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В
(для спаренных камер-лав)
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С х е м а  25 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ (ТСШВП) И РАШРЩЕШИТЕЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ 
ПУНКТОВ (ИЛИ ПРИ ПРОХОДКЕ ВЫЕМОЧШХ ВЫРАБОТОК НА ПЛАНЕ ГОРНЫХ РАБОТ

(для счетверенных камер-лав)
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CIMA ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОХОДКИ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В 
(для счетверенных камер-лав)
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С х е м а  27 СХЕМА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ 
(для спаренных камер-лав)

^  - телефонный. аппарат системы
оВщешактной и диспетчерской сЕяЗи 

В -  аВонентсш устройство 
аВарийного оповещения 

П  - распределительная кородка

В — - В -  устройстВа оператиВной 
сВязн и предупредительной сигнализации. 
£ аппаратуре автоматизированного 
управления конВейерами 

В ------- 8  -  преВупредительная сигна
лизация о Включении мехапизмоб
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СХШЛ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
(для счетверенных камер-лав)

□ - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОВКА
В-— - в -  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ О 

ВКЛЮЧЕНИИ МЕХЯННЗМОВ
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Проведение подготавливающих выработок

Панельные ж главные штреки проводятся по схеме (р зс .1 ) , 
пред7С^тр!5ва2ХДсй з  целях более эффективного иедольсозашя обору

дования параллельное проведение двух выработок.
В состав используемого при такой технологии оборудования 

входят.
переоборудованная буропогрузочная машина

- 2
самоходный вагон 5ВС15М •  I
перегруватель - I
скребковый конвейер Ш63 (Ш63М) * 1
ручное алекаросверло СЭРХЗД 

лебедка ЛМПВ - I
лебедка ЛС17 - I

вентилятор местного проветривания 
СШ5 •  2

Техническая характеристика основной машины комплекса пере
оборудованной в соответствии с требованиями бурения по пласту 
сданца буропогрузочной машины 2ПНБ2Б -  приведены в табл. I .

Техническая характеристика переоборудованной буршогрузоч- 
вой машины 2ГГНВ2В (бурильное оборудование)

Диметр шпура, ми 4 2 * 4 4
Хсд подачи» ж  2750
Максимальное усилие подачи» кН (кге) 15 (1500)
Частота вращения шпинделя вращателя»
рад/с (об/шш) Ю2,б (980)
Мощность электродвигателя вращателя, кВт 7,5
Максимальная высота обуриваиия забоя, т  4000
Максимальная ширина забоя, обуривания с
одной рабочей позиции, ш  3800
Максимальная скорость

подачи вращателя, м/с 0,06
Обратный ход вращателя, м/с 0,18

Отбитая взрывшшт работа*.-?! горная масса грузится переоборудо
ванной буропогрузочно; ашино] .oiLiiliti-xi В ОсиЛ ОХОД1кДП BcU’OH о1л/Х5й,
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d Шс/редлумт лагд пункта 
9. Лцлш цпрабшш 
шМ&ка ерцзайад

Схева параллельного проведения откаточного и 
вентиляционного штреков
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который д о с т а в л ю  ее  к  скребковому конвейеру СП63 (СИЗЗЛ). По 

скребкозошу конвейеру горная ш с с а  транспортируется к  иередвпж- 

ноцу погрузочному пункту* гд е  поступает на перегруватель, с  ко

торого она попадает в  шахтные вагонетка ВД5.6.
Дея першеценза на погрузочном пункте груженых и пороашх 

вагонеток Еспользуатся лебедки ЖГШ и ЛС17.
В качестве основной форш организации труда рекомендуется 

кошлексвая проходческая бригада» выполняющая все (кроме заряха- 
ния и взрывания) работы проходческого цикла. ДрофилактическиЗ 
осмотр ж ремонт оборудования выполняется электромеханической 
сяукбсй участка в трехчасовой промежуток между смеиаш.

Да рис.2. приведен график организации работ при параллель- 
вот проведении откаточного и вентиляционного штреков* Основные 
техвико-зковшоческие показатели при такс»! варианте технолещи 
проведения выработок приведены в табл.2.

Таблица 2
Основные технжо-еконошческие показатели проходки

Показатели I Откаточный ! Еснтззляцпошшй
|  штрек | штрек

Шраиа штрека, м 5,0 5,0
Высота штрека, и 3,03 3,03
Сечение штреке, t? 15,15 15,15
Ухода за цикл, и 1,55 1,55
Число циклов в сиену 
Додвипшэе забоя, м

I.6Z 1,62

за сутки 7,53 7,53
за месяц

Число проходчиков, чел. 
в смену 
в сутки

Производительность труда 
проходчиков на выход, м

128

4
12

0,98

128



РАБОЧЕЕ ПРОЦЕСС)!
Время, Часы смены

Т И П ------- \ 2 Д А 5 6
Откаточш! СП**

n<VCTOTO&XTttBlJtO-MiUVOrt«XMM«
ППОПШ1П

ю =

Лад-ру ХКВ гормо* имеем а ошптмиш! 
вагон ■ доставка ее оохрузотвоку 
пункту

81

Цуревде в кров» ВОД анкера в У&- 
тановка жх 23

Куре гаге по забое 56

Рэривше работ.продетркважве 72 — —
Норифовашш! осла обскупвахве 
постов охрены шпапвшм вспомо- 
гатехьшх работ

72+15

ВеятакягиоишЛ штрек 
Шдажшжтехыю-аакаотжтакыше 10 = =

Погрузка горвоК маоси в саиотодяы! 
вагон ж доставка ее к погрузочно
му пункту

81

Буренже в жравш вод анкера х ус
тановка хх 23

Буренже во вабев 56

Взрывные работ, проветренное 72 --------- — —

Нормгоомшжй отдых оболужаваххе
постов охраны шполнеикя водомо- 
гптокышх работ

72+15

График организации работ яра параллельном проведении отнатошюго в
ВОЦТШШЦЦОНВОХ'О штреков
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