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I»  Назначение модуля

Данный модуль предназначен для выбора варианта технологичес
кое охемн очистных работ при разработке точках и средней мощности 
пологих пластов при панельной подготовке по приведенным затратам 
в пределах панели.

Сравниваемые варианты технологических схем:
I схема -  лава оснащен* агрегатом, уэкоэахэатным самоэарубавпимся 

комбайном, механизированной крепью, изгибающимся скреб
ковый конвейером, г о л о в к е  которого вынесьнн на штреки, 
механизированной крепью сопряжения.' Управление агр ега
том дистанционное со штрека,

П. схема -  лава оснащена тем ке оборудованием, что и I  схема, но 
отсутствует автоматизация оборудования.

1Г. схема -  лаза оснащена теа кэ оборудованием, что и П схема, но
головки не вынесены на штреки, а ниуи проводятся, пишеня- 
резными машинами.

IV охема -  лава оснащена тем же оборудованием, что и Ш охема, но
ниши проводятся буровзрывным способом.

V схеаа -  .лава оснащена уэкозахватным самозарубэадимся комбайном,
изгибающимся скреби-В1&1 конвейером, индивидуальной крепью, 
состоящей из гидростоек с шарнирными верхняклшт, и по- 
оадочной крепью из гидровинтовых тумб; ниши при этом про
водятся буровзрывным способом.

УХ схема -  лава оснащена тем же соорудоьанием, что и У схема, по 
в качестве посадочной крепи используется тумбы ОКУ.

7П охема -  лава оснащена тем же оборудованием, что и У1 схема, но 
комбайн неоемозарубаэдийся типа Х-62ш.

2 . Область применения модуля

Модуль рассчитан на применение в СА11Р8 курсовых и дипломяых 
проектов, выпаояя&'ШХ студентами различных специальностей горного 
профиле по проектировано) процессов цодзеиьшх горных работ. Он мо
жет быть также включен в состав макромодуля "Определение оптималь
ных параметров проектируемой шахты, разрабатквахщей подогво пласты"»



3« Постановка задачи

3 .1 .  Описание объекта расчета

Выбор варианта технологической схэмы очистных работ осущест
вляется по приведенным затратам для различных вначеаий длины лаш . 
Условия примеьекия -  тонкие и средней м о е ц п о с т и  пласты пологого 
падения при панельном способе подгоювки шахтного поля.

3 .2 . Принятая аятематлявская модель

Приведенные затраты, отнесенные к I  т промышленных вапаоос 
панели, определяются по формуле Д / :
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где Сп -  скорость конвергенции боковых пород, ш/Мес; 
с  -  ддяна панеля по простиранию, м; 
у -  веобходимыэ темой проходка птреков, м/мес;

-  число ярусов в панели;
| л -  скорость оодвжгания лавы, м/мес;
Пв -  количество параллельных бремсбергов в одной панем; 
Кь -- стоимость проведения I  уэ бремсбергов, руб .; 
гв -  оечекие бремсберге, и2 ;
К« -  стоимость проведаем I  и3 ярусных штреков, руб.;
Гш -  оечекие ярусного ш трека, м2;

И« -  количество параллельных ярусных штреков на один 
ярус;

* вапасы угля р пааелг, т;
С,,и(,С5,С4,Сь,Сб,С(,и»,С’.,ло.Сп,С,^С'з.С1»,С15,С АС».Сч,С-*С*в.Си.

,С],- расчетные коэффициенты, харектервзушие техяологи- 
( ческие охемы (тайл.3 .1 );
^ К л .К .^ 5  -  коэффициенты« определяющие капитальные раоходг по 

каждой технологической схеме (см .табл . 3 .1) 
аДф.Ж Г -  спецЕ&льные коэффициенты, которые »мест значение О 

для одних I  I *  других схем: (см .табл.3 .1 );
Тк -  время, необходимое для выполнения концевых операций 

в даче не каждый проход выемочной мзаикы, мин (см. 
табл. 3 .1 ) ;

и -  суммарная длина ииш, м (см .т а б л .  3 .1 ) ;
Ь ,А .Ь -  числовые коэффициенты, определяющие сечение лавы» ос

которому движется воздух (см .таО л.З.Х );
-  плотность угля, т/Ъ»8;

га -  вынимаемая мощность пласта, м;
V* -  скорость подачи выемочной малины, м/Ъога;
А -  максимально возможная нагрузка на забой, т/сут;
€ •  длина лавы, м.
Необходимые темам проходки игреков Д / :
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где ‘бш -  суммарная ширина штреков в целиков, приходящаяся на 
одну лаву, м.

Число ярусов ария имеется равным ближайшему целому числу, оп
ределенному по формуле ( 3 .4 ) .  Прл атом корректируется длина лавы:

Вягко-цластическче свойства угля определяют, всходя на соп
ротивляемости оласта реэению А.

К вязким углям обносятс^:
все угли и антрацита ( А > 3 0 0  чгс/сп/’ ) ;
угли Подмосковного бассейна (А >180кгс/см  )
▼тли Карагандинского бассейна бурые угли ( А '6 0  к гс /см  ) 
угли марок Г, Д в Донецком бассейне и Г*Д,1 в Кввеловском 

и фзыецкон бассейна* ( А > 9 0  кгс/ОМ Ь  
К весьма хрупким углям относятся: 

антрациты Донецкого бассейна С А <  60 к гс /см ); 
угли коксовых марок К Д , 0С_,Т в Донецком басоейав и ив мес

тороадениях Дальнего Востока ( А <■ 120 кгс/ом ).
Все оствльккэ угля относятся, к хрущам утл*...
Коэффициент отжима проверяется со формулам / * /  г 
Для вязких угле!

(3 .6 )

(3 .7 )

Д м  хрупких и веоьма хрупких углей

9
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гдэ г\к -  число конвейеров на трапепортной выработке (ленточных). 
Расход резцов на I  т добытого угля определяется ио формулам

[ ф  _

npi А < 200 кгс/сы ч
Oh ^  Ц р ? - ш т/т  ( 3. 14)

при А >  200 кго/см 'r tO Q
а . »  öl/ т .

Р  У (5.15)

Время вилолввкяя вспомогстельшлс операция в производственном 
цикле определяется по формуле f i j i

Т э  - v ' i -С м )  m  r  i-Ofi t U T ^ , мин, 0 . 16)
где t 1 -  вре* на замену одного зубка, мин. Пучнимается 

t '  * I  мин.
Манн иное время работы чсмдлечса определяется по форкуле Д /

т  У<- Те . \v *  Псм ( Тс-.- - 4 5 ) - K« г  м и к ; (З Л 7)

где Vi -  скорость аодвиганая очистного забся, и /сут. В первой 
итерации nporpa.wt: иохно принимать V i ш Г  •

Пси -  члсло смен по добыче угля в -теч ете  суток;
Тем -  лрододжител^вость смены, мин.
Коэффициент испольэовакия масшняого времени определяется по 

формуле (\J \
и -  ( Тем '4 5 ) -  К и ( з л е )
г\м ------=------- -------- •

)см

Т а б л и ц а  3. 3

Тип крепи

"Ловбеса* ЛК-97 И-97Э Ш  Ш Э  . окп и -a u

п о ч е тн а я  
скорость  
л е р е д в ж « -  
ю*ч крег’ ж. 1 1

V;*v-. ' 
ы/ыхл 2 . . 2 4 *• * 3,55 1 2 ,1 8 ' 2,16

1
2 ,0 1,25



Коэффициент, учктывапщгЯ естественную дегазацию пласта в 
воне выемки, определяется со формулам /§ /:  

для коисутоихся з'глей (К, ОС, Т)

П = 0,48 + 0,085- V, ; (3 .19)

для антрацитов

П * 0,61 + 0 ,065 ' \Л ; (3.20)
пля прочих углей

П «■ 0,33 +■ 0,11 'У, . ( З . Ш

Г^зовыделекие в очисткой забой из разрабатываемого пласта 
определяется со формуле Д /

супл=  Кд.-' ■ ( X i 5 _ H  f - 2 lj__ , (3.22)

где Hier -  коэффициент эффективности дзгчзации пласта;
X -  еотествонная газоносность пласта, и3/т;
Г -  условный пояс дренированая угольного массива через 

плоскости обнажения в подготовительной выраб Ев, к . 
Принимается Г = 15. *

Газовыделенце в лаву в призабойном пространстве Д / :

=  'P'Qf**, м 3 /т  ■ (3.23)

Газовыделение в лаву из спутников:

Су »л = ( Хсп " 5J М - ддп.) , М 3/Т  , (3 .24)

где Усп -  естественная гаэоиосиллъ спутников, и  / т ;
1<Д , П -  коэффициент эффективности дегазации выработанного про

странства.
Гаэовыделевие в лзву из вырасотанаого пространстве, включая 

гаэовкделение вэ саутняков, определяется по формуле Д ?

C f i  “  “  9"1 +  ^ а п .  , М ’/ Т ,  ( 3 ,2 5 )

Возможна« скорость подачи выемочной машин do фажтору венти
ляции определяете* по формуле / I /

w 1 _  0.6 • Увоз ■ (6 i  m  -  f u )  м / м и н  , (3.26)

. .  '  T b + f à ê - ) - ™ ' !
’ где vVs —максимально допустимая скорость двихетая воздух* > ла

в е , м /с . При механизированных крепях V ioj •  6 м /с , 
жндивидуальиых Ую> * 4 м /с .



Контрольная скорость подвигааия очиотного заОоя определяется

д / V .  -

Полученноч вяаченке крятичгокой скорости подвигания не должно 
отливаться более чем на Ъ% от скорости \/ л_ , используемой в 
формуле ( 3 . 1 7 ) .  3 протоном случае принимается 'Л *  V* . .

Скорость подачи пиемочнор. машины принимается равной меаьшеилу 
значению из определенных по возпожнсстш креплекия, отбойки и вен 
тиляиин.

Количество воэдтха, двигающееся по выработкам, определяется 
по следукадм формулам:

по лаве , Цг Тм) м 3,г .
С<„ -  1 .0 5 ' П1 Г  Уп 1 1 1 +  ~ Т Г4 Т У !  ' М ' ’ 13-28)

по штрекам

( X  “  1 ,1 5  0  л _ м 3/ с  ; 4 ^ 2 9 )
пи бремобергам

0 6 » 2,-* 0  л , М /С  - ^ а0>
Максимально возможная нагрузка ьа очисти' Й забой определяется 

ао формуле ¿1?
а  _  П  см • 1 см - К  м Г  ГП  У  1 0 - 9 5  г / с п  . ( 3 . 3 1 )
А  ( { - e j . f i  + ' Т  г  Т к  ’

Скорость подвиганвя габоя »а сутки опредеялотся по формуле /X ]

V  =  Г т  I  ^ 5 5 " ' > 1 / о т  ' (3-32)
Минимальные сечения выработок яа условия обеспечения минималъ- 

во допустимой скорости движения воздуха: 
бремсберга

р  с« ^ _0_&_ , М ; (3>33)

ярусного штрека
Г  Ск .  О »  , М г . ( 3 . 3 4 )
1 * 6

Минимальные с 1вния выработок ив условия размещения транспорт
ного оборудования принимаются: лл танельнсго бремсберга Г * *
« 7 ,0  м2; для я. ’с т г о  игрека Г '.- -  5 ,7  нК



Контрольные сечения штрека Г  * 
нямавтся равными большему из Г ш и
Г '

г~ **г бремсберга г « при- 
Г V я соответственно из

и Г Г .
Плоисль поперечного сечения выработка в свету:

S o s -  61 m - - 62 , м 1 .
Общее сопротивление лавы; 
при механизированной крьпш £ь]

Rom -  Г1 ■ Í  , ;
при индивидуальной крепи

п  _  0 . 0 1 4 2  ^ 1 . 4 6 9  .
Г\оч

(3 .35 )

(Ь.36)

boy
где Г, -  удельное сопротивление лавы, 

по формуле fc>]
v  0 -3  КМ 
1 ’ “  ТТЛ-  ’ J  

Потери депрессия в лаве / 5 / :

* Ros • СЬ, м м  вод- с т . 

Депрессия подготовительных выработок: 

h  * hn  -  h Л , во д .ст .
где Ьп “  депрессия панели, чи во д .ст .

Стоимость проведения I  м 
дувдим формулам Д / :  

бремсберга

KJV1

(3 .3 ? )

Определяется

(3 .38 )

(3 .39 )

(3 .40 )

выработки определяется do сле-

к ,
2 .1 5  ( 1 б • Г с * 5 4 )  . п у о .;

штрека

2.15 ( 1 6 - г :  + 5 а )
-----------------п

--------- » р70

(3 .41 )

(3 .4 2 )

Стоимость по, мржанжя I  м3 выработок: 
ярусного штрека R ш » 1 ,2 6  руб,; 
панельного бремсберга К с * 1,39 •. N* , 
Стоимостные характеристики выработок: 
ярусного штрека

Q,, -  Кш + R u , р у б / м '  ;

руб.

(3 .4 3 )



панельного бремсберга

З б  -  К *  * - R bl  р у б ' М 3 . (3 .44)
Вентиляционные характеристики [%)\ 
панельного бреисберга

Х)6 -  0 ,0 1 1 4  ■ Q b ( H ' h a )  I ‘ 0 . 4 5 )

ярусного штрека ^

Г ) ш = 0 ,0 1 1 4 -  Q I 1 Т  " (3 .4 6 )

Объединенная характеристика Д / :

панельного бремсберга

А , ,  -  г Л Г - д Т  ; ( з . 4 ? )

ярус ого штрека
,  от* а"-
Аш “  Г > *  3 “ г ( 3 . 4 8 )

всей це'ги панели

Х А ,  -  Д Б П и ,  • <в -43>
Сечение выработок по фактору депроеси: определяется по сле- 

дупддм формулам f l jx
бремсберга /  r>s а *

г .  - { - § г !  ■ -  • ( 3 . 6 0 )

^ . « '  . (3 .51 ,

где -  коэффициент. Определяет^ ¡к. ■горпуль Д /

После определения сечения вырх^сг-ж я;; даирессни су в ес тв л я - 
ется их сравнение с контрольными критическими сечениями ао габа
ритам тракспоптньд срздств и по фахтору вентиляции. Если Г» в 
г  * оказались мевыче Г ¡1 и  ̂ Г соответственно, то вентиля
ционная задача решена. Сечения выработок принимаптся разными конт
рольным. В противном случав в качестве контрольных сечений орини- 
м&1ггсв Гь > Га * произвпд!тся повторный расчет.



Количество параллельных выра<5оток определяется по следующим 
формулам Д / :

панельных бромсбйргов

П . -  т & г  ; ( 3 -63)
яруоных шчренов

п « =  - ш г '  ‘ 3 -64>

Получэнние эначенкя П 6 к Па округллются до ближай
шего большего целого значения.

Сечения выработок с учетом округления определяются по следую- 
[цим формулам:

Сремсоерга г

Р - п '  - м ‘ ; (з .5 5 )

штрека

Р „ 4 г - -  ■ м * ' (З .Ьб)I Л I I и

Уточненные сечэндя Г е ч Г ш сравнивается по абсолютной 
величине с контрольными сечениями в предыдущей итерации. Если пра 
этом разница хотя Он ь одном случае превышает 6%, то итерационный 
процесс не '.читается законченным. Расчеты повторяются с определе
ние количества воздуха..

Скорость подачи при ивпеотной величине вагруяки на очистной 
заоой определяется по формуле / I /

, ,  __________Ал ( -с- е и )  _  т _
Псм ■ I '  м Ку г т  з""Сп■ [ г п ■ Г У Ч 'з'Гг ^ _ Г~н]~̂ л  ̂Ас' I * .]

м  ' м и н  • ^ ^ .57,

4 . Алгоритм выбора варианта технолсгической схемы 
очистных работ

Ьлок-сде*ш алгоритма выбора варианта технологической схемы 
очистных работ представлена на рис.4 .1 .

Блок 2 осуществляет формирование ииод^ов ии^эрмашя (см. 
рвэд .5 , табл .5 .1 ) .



Ьлок 3 представляет собой подпрограмму, по которой определя
ется зязпо-плас'/л^еская характеристика угля для заданного бассей
на или месторождения, марка и сопротивляемость угля резанию.

Ы т  4 определяет коэффициент отгама по формулам (с .У ), (3 .8 ) .  
Ьлок Ь формирует массив данных из табл„3.£, характеризующий тип 
комбаича.

Ьлок б определяет скорость подача комбайна по выемке (см. 
формулу ( 3 .5 ) ) .

Ьлок 7 определяет расчетную скорость крепления по тебл .3 .3  
и формуле (3 ,1 1 ) .

Мок 8 определяет расчетную скорость подача комоайна, в ка
честве которой принимается меньшее из значений, определенных в 
блоках 6 и 7.

Блок 9 осуществляет принятие я рассмотрение I  технологичес
кой схемы.

Ьлок Ю принимает величины, характеризующие рассматриваемую 
технологическую сх#ы.у (т а б л .3 .1 ) .

Блок I I  определяет коэффициент надежности схемы Кн по фор
муле ИЛИ (3 .1 3 ) .

Ьлок 12 определяет расход резцов на I  т добытого угля по фор
муле (3 .1 4 ) или (3 ,1 а ) .

Блок 13 принимает начальное из Рассматриваемых значений длины
лавы.

Блок 14 определяет чясло ярусов по формуле (3 .4 )  и наклонную 
высоту яруса по формуле ( З . э ) .  3 этом £е блоке корректируется дли
на по формуле ( 3 .6 ) .

Блок 15 определяет время выполнения вспомогательных операций 
по 'формуле (3 .1 6 ) .

Ьнок 16 принимает начальное значение скорости подвигания 
очистного забоя в сутки. Первоначально значение принимается числен
но равным ширине захвата комбайна.

Ьлок 17 определяет машинное время работы комплекта по ф~гмуле 
(3 .1 7 ) и коэффициент машинного времени (3 .1 8 ).

Баок 18 определяет коэффициент, учитывающий естественную де
газацию пласта в зоне выемка по одной из формул (3 .1 9 ) , (3 .20) 
или (3 .2 1 ) .



Ьлок 19 определяет газовыделенже в очистной заОой из разраба
тываемого пласта по формуле (3 .2 2 ) .

Ьлок 20 определяет составллщ ке газовыделения в лаву: в при
забойном пространстве по формуле (0 .2 3 ) ,  из спутников (3 .2 4 ) .  В 
этом те блоке определяется гагоьвделение в лаву яз выработанного 
лространства, включая газовыделение и.э спутников пс формуле (3 .2 Ь ).

Ьлок 21 определяет возмогшую скорость подачи вые (-очной маши
ны по фактору вентиляции по фогмуле (3 .2 6 ).

Ьлок 57. определяет гоктрольную скорость подвигания очлстного 
забоя по формуле (3 .2 7 ).

Блок 2? определяет, достигло ли прячятое текущее значение 
предельной скорости иодзигакия заооя.

Ь-ок Ъ  осяществля. т принятие значения текш ей скорости под- 
вигиния равным критической.

Ьлок 25 определя!'! скорость подачи виемочней машины с учетом 
газового фактора.

Ълок 26 определяет количество воздуха, двигающееся по выра
боткам, по формулам !3 ,2 8 ), (3 .2 и ) и (3 .3 0 ).

Ьлок ¿7 определяет :/акси-4алы:о воэмохнук. нагрузку на очистной 
эаоой по формуле (3 .31).

Блок 28 определяет скорость подвиганяя лавы за сутки (формула 
К -.32)) к за месяц (формула ( 3 .3 ) ) .

Блок 1.9 определяет необхоцимне темпы проходки штреков за ме- 
сй|! по формуле (3 .2 ) .

Ьлок 30 определяет контрольные сеченля штрека и бремсберга 
¡а условия, что оли равны большому значений сечениЛ, определенных 

по размещению средств транспорта и по ыаксима.а>но допустимой с со— 
рост* движения воздуха (формулы (3 .33 ) и (3 .3 4 ) ) .

Ьлок ЗТ определяет депрессию лавы по формуле (3 .3 9 ) и подго
товительных выработок по формуле (3 .4 0 ) , для чего последовательно 
производятся вычисления по формулам:

для механизированных крепей -  (З .З й ) , (3 .38)» (3 .3 6 ) ;
для июцилдуальиых креаей -  ( 3 .3 а ) ,  (3 .3 7 ) .
Бдок 32 определяет стоимость проведения I мэ бремсберга ж 

строка пс формулам (З .М ) а (3 .4 2 ) .
Едок 33 определяет стоимость подцерж£ш/ -г бремсберга и штрека.
Ьяок 34 определяе. объединенную характеристику венчидячиояьой 

¡1епч по формуле (3 .4 5 ), для чего последовательно выполняете я вычле- 
■тния 0 0  формулам (3 .4 3 ) ,  (3 .4 4 ) ,  (3 .45) ,0  ( 3 . 1С ) ,  ( : М 7 ) .  СЗ- 1в> .
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Блок 35 определяет сечения выработок но фактору депрессии 
по формулам (З.о^.), (3 .50 ) и (3 .5 1 ) .

Блок 36 сравнивает сечен:1я  выработок, по фактору депрессии с 
контрольным;«. Если хотя бы одно ио них больше контрольного, в 
качестве контрольного принимается это сечепяе я расчеты повторя
ются, начиная с олока 32*

Блох 3? определяет сечения выработок, принимая ах равными 
контрольным.

1лок 38 определяет по формулам (3.53) и (3 .64) количество 
пераллельнкх выработок и округляет их до ближайшего большего це
лого числа, а затем по формулам (З.Ь5) и (З.Ьб) уточняет сечения 
выработок.

Блок 39 определяе’", не превышает ли принятое суммарное сече
ние штреков контрольное более чем на 5£; если да, то переход к 
Слоку 43.

Блок 40 определяет, не превышает ли принятое суммарно© се
чение бремсоергов контрольное более чем на если д а , то пере
ход к блоку 43«

Блок 41 определяет приведенные затраты по формуле (3 ,1 ) .
Блок 4?. определяет, при первом ли значения нагрузки на забой 

произведены расчеты; если д а , то переход к блоку 44, если нет, 
то переход к блоку <*6.

ьлок 43 определяет количество воздуха, двигающееся по парал
лельным выработкам, и передает управление блоку ¿7.

Блок 44 уменьшает нагрузку на забой па 100 т /су т .
Едок 45 определяет скорость аодачи комбайна при новом значе

нии нагрузки на забой по формуле (3 .5?) и передает управление на 
блок ¿6 .

Блок 46 определяет, больше ли приведенные затраты при втором 
значенли нагрузки на забой; если да, выполняется блок 47, если 
н е т ,-  олок 44.

Блок 47 принимает в яачеотве оптимального значения парное 
значение нагрузки на забой.

Блок 48 осуществляет вывода на печать расчетных значений.
Блок 49 проверяет, все ли значения длины лавы рассмотрены.
Блох 50 проверяет, все ли технологические схемы рассмотрены.
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где Г -  ширина вахвага выемочной машины, м.
Коэффициент отжима ве может быть больше 1 ,0 .
Оснгввне данрые, харсктеривупкне тап ¿соибаКна и испохьвуе- 

мые в расчете, приведены в табл .3 .2  / 2 / .
Скорооть подачи комбайна ао выэшсс определяется по формуле 

/2 /1  1зз

Ур '  п ° ' { 1Таб&ё■ т  + 0 .285  5ГС7*Ьб~ с * / ]  с 1 Ж ) ,м / м ™ ,(3 -9)

где I )  -  ламетр исполнительного органа коиоайнч, и ;
Сг -  расчетный коэффициент, э£вжсадий от вявко-шгастичеокжх 

свойств угля. Принимается: для вязких утлой Сг ■ 
и 23,2; для хрупких С г * 21,2; дад весьма хрушит 

Г  -  19,2 / У ;
-  коэффициент крепости углл по М.М.Протодг ткснову; оп

ределяется по формуле / 2 /

/ - ¡ А , -  ( з л о )
Расчетная скорость передвижения крепи 7расч определяется 

по табл. 3 .3  / 3 / .  При индивидуальном креплении

\/рбсч * 0,63 м / ^ - н .
Средняя скорость передвижения хрепи определяется по выраже

нию / 2 /

У н р  -  \/р асч ' К г ; . ,  М / М И Н  , (3,11)

ГД® Кгт ~ коэффициент, учитывающий уменьаение скорости середви- 
хекая крепи в зависимости от оостояния почвы и кровли 
пласта. Принимается Кдд в 0,92

В качестве расчетной скорости подачи комбайна принимается 
меньпее из значения, рассчитанных по формулам (3 .9 )  и (3*11).

Коэффициент надежности технологической схемы очнот’-эго вабо? 
определяется по формулам:

при применении нехалиапромнаых крепей

К* *  Т Г . ^ ’Ц О З М Т к  ; 0 .1 2 )
п. i  жыджвддуАгм¥иу крепях:

К . -  Т,?В4+{),№' Ты ’ (3 *13)

ю
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5 .  Исходные данаые ддя реше т я  задача

Исходные данные, необходимые для решения поставленной а&дачя, 
приведены в табл . 5 .1 , в которой имеются легенда буквенных обоз
начений, ах предельные значения, точность представления л, наконец, 
идентификатор.

Выходные данные приведены в табл. 5 .2 .
Т а б л и ц а  5. 1

К Величина 
п/а

1
2
3
4 
& 
б 
7 
В
9

Ю
11
12
13

14

15

16 

I?
10
19
20 

21 
22 
¡¿3 
24

Б
У

т
í  - 
X

Х;п

«у
г
д

Пк
Псм

Т<*
^ДСТ
К д.в.а
&
БШ
В
К
ск
£няч
"С «он
¿е

Тип Единица Предельные значе- Точность Иде 1: тифа -

11
измере
ния

кая
|ьшш1альи. макс.

представ- | 
1ленхя

ка тор

а д . ; - 1 0 6 ; I эн.цифра! В
т - 1 0 5 ! Я У
я к г е /м ] 0

400 3 зн.цифры крь
я ы о .ь  ' 2,5 *  1 ММ
м т/м3

1 4
1 I 2 1 ОД

IV и8/т ! 0 50 X
м3/т 0

50 I -  I ХСР
*

! 0
4 | X вн.цафра КУ

■ м | 0,1 1 ,0 3 зн.оифр« я м
н м ! 0 .2 2 ,0 1 р

и _ 0 7 I  зя.цифрй к к

I 5
1

" I 4 Я 1
1

к е м

щ мин 1 300 480 ; 3 зн.цифры тем

0 1.0 1 К
.
1 - _ ! 0 1,0 : Ю ТР

ы 500 4000 "  1 Б
• и | 5 100 ; ББН

м ; 200 иоо " . ! н
ш им вод о >4 О 300 •

1 НМЛ

т мм/мес 10 100 I ск
и и 50 150 1 О

• м 200 400 ■' 1 1К
и А Ю 50 ■ 1 ъ ъ



А В е л и ч и н а  Т н п  З в д а ц *  П р е д е л ъ в ы е  е н а -  , Т о ч н о о т ь  И д е к т а ф в -  
I и з м в р е -  : ч е н и я  п р е д с т а в -  к а  т о р

п / п  о  ы а я  л е н и я

1
2
3
4
См
б
7
8 
9

10

В

■С

*м
V?
V
т
Ре

исчим. макс.

Ц и ф р .

опт

м/,:ки
ы / с у т

и/аьс
ы*-

I*«
м

руб/т
т/сут

о

О

О

О

о

о

0
1 

о

6
400
1.0
10
10
300
28
28
20
ЬООО

X з в . щ ф р а  

3 э н .ц л ,^
ВЗ
I

км
7 Р
V
т

7В
Г2Н

С Р В

А О РТ

6 . Контрольный пример

Л л я  р е ш е н и я  з а д а ч и  н е о б х о д и м о  з а д а т ь  с л е д у ю щ и е  и с х о д н ы е  

д а н н ы е ;

г о р н о - г е о л о г и ч е с к я е  у с л о в и я  ( О а с о е й н ) :

ь * с - Донецкий Оасоейн;
Б ■ I - Подмосковные бассеИн;
Б 2 - Карагандинский Оасоейн;
Б * 3 - Кузнецки! бассейн;
Б ■ 4 - Кмедовский бассе!н;
Б ■ 5 - местороадения Дальнего Вое теле;
Б - 6 - прочие оассейкы к  месторождения;
марку угля:

- 0 - антращты к подуамтраияты;
т I - Г.Д;
9 г - I ;
т 3 - к, О С , Т;
т 4 -

*прочее чаркя;т 5 -



мощность пласта гп ;
сопротивляемость угля резанию Адд, к гс /са ; 
плотность угля , т/м8; 
естественную газоносность пласта X, м3/ т ;  . _ 
естественную газоносность спутников Хсп»м Л» 
конвергенцию пород почвы г  кровли в подготовительной выра

ботке Ск , ммД*ес;

г о р н о - т е х н и ч с с к и э  условия:

тип базового комбайна:
Ку = О -  КШ-Э*,

Ку = X • 1ГИ-Й8,

йу -  2 -  '¿и~$2,
Ку *  3 -  1К-Ги1,

Ку -  4 -  МК-67,

ширину зах вата  выемочной машины ^
диамэтр дополнительного органа комбайна £  , м;
тип базовой крзпи:

Кк * 0 -  "Донбасс",
Кд «  I  -  ЧК-97,
К = 2 -  М-е7,

*• 3 -  1МК,
^  ~ 4. -  2МК,
Ки *  5  -  01Ш,
К* -  6 -  М-61,
^  а 7 -  индивидуальное крепление;

число конвейеров на транспортной выработке Пв» ы;
начальное значение длины лавы {, , ч;
конечное значение длины лавы С • м »
шаг изменения длины лазн д  С , м;
коэф^циент эффективности дегазации пласта Кде г ;
коэффициент эффективности дегазации выработанного пространства

К ;д .в .и  •
длину панели по простиранию Б  » м»



наклонную высоту брьиобергового ноля Н, м; 
суммарную ширину ктреков и целиков, приходящихся яа одну л»~ 

ву Бщ , и;

депрессию панели Ь п  « №  в о д .с т .

организапиоаные Факторы:
число сиен по добиче угля в течение суток пом; 
продолжительность смены. Тш , ш .
Перечень л количественные значения исходных данных, необхо

димое для иросчета контрольного примера, црпведьны в тай ''. 5 .1 . 
Результаты просчета контрольного примера представлены в табл .С .I

Т а б л и ц *  6. 1

Л
п/п

Величине Единица изыаре- . Зыходвые дынные
НКЯ I

Идентифика
тор

I В _ 6 ВВ
Z V

“К - 0.G84 КМ
3 Vn ai/МЖЯ 0 ,3 5 \ГР
4 V м/сут 0,094 V
5 т м/мес 26 ,5 т
6 г 0 м* 7,30 ТВ
7 Гш 5 ,7 0 Т З Б
S Спр руб/т 15 »3 CPR

9 А
“опт т/оут 221 АОРТ

Расчет производится применительно к условиям Кузнепкого бас
сейна, на углях марки X, сопротквлзндвы пласта резанию 230 кгс/см, 
при ион оль эо во яки комбайна типа Ш -6 8  , индивидуально« креии.

Форма представления исходных данных:
I перфокарта:
В * 3 .Y  " Z, API * 230. 0 ЯМ »0.G3, ММ-1,0, НУ-1, £ - 1 , 6 ,  
П перфокарта:.
NCK-2, TOW60, д а в  W.5.X*-20, ХСР -  2 5 . ,  ЮЕВР •= б.
I  перфокарта:

КК-7, NK-г, U.-IW., LK-зда.; 1Д -»60., CA-I.3,



1У перфокарте:

3 -2 5 д е , ВЭН -  20 ., Н -  00(3.. НМР -  200., СК - 4 0 . ;

Программный модуль, разработанный в соответствии с заданием, 
прилагается на листинге. Имя модуля -  02 ,

7. Инструкция

по подготовке исходных данных для выбора варианта технологической 
схемы очистных ребот ори разработке тонких и оредней мощности 
пологих пластоа при панельной подготовке для отудентов специаль
ности 0202 ("Технология и комплексная механизация подземной раз
работки месторождений полезных ископаемых") по специализации 
"Технология я комплексная механизация подземной разработки плас

товых .¿есторолдекий"

При выполнении курсовых проектов си дисциплинам "Процессы 
подземных горных работ", "Проектирование шахт" и дипломного про
екта ст) ¡.ентам специальности 0202 (ТПУ) необходимо выбрать ва
риант технологической схемы очистных работ. Эту вадачу раиишт с 
использована ем программного модуля, разработанного на кафедре 
ТПУ, руководствуясь требованиями настоящей инструкции.

1 . Для выполнения расчетов каждый студент готовит исходные 
данные, перечень которых приведи в табл. ? Л .

2. Правильность подготовки исходных данных проверяет препо
даватель кафедры ТПУ -  руководитель курсового или дипломного 
проектирования.

3 . Заполняется бланк для четырех перфокарт с 24 исходныма 
данными. ‘1в*ду исходными дакнши с идентификаторами ставится 
запятая, после значения последнего данного -  точка с запятой.
На первой перфокарте наоиваются исходные данные с номерами 1-7, 
ыа второй -  а -1 3 , на третьей -  14-19, аа четвертой -  20-44. Че
тыре перфокарты о исходна« даиншн занимают в колоде перфокарт 
предпоследнее место. После них следует перфокарта о двумя оде
жами..

4 . Заполненный бланк проверяется лаборантом кафещш вычисли
тельных машин; при правильном заполнении после прохождения ан- 
отруктажа студент допускается к перфорации данных.



6 . Подготовленные перфокарта распечатываются на ЭВМ ■ прове
ряются лаборантам на следующий день.

б . Студенту сооосаются обнаруженные овкбки в перфорации, 
после чего ов должен ксправить ошибки я подготовить правильные 
перфокарты.

Т а б л и ц а ? .  I

»}
П/С

Наименование величия
-  - т

Эбоэка-1 
ченве

Единица | 
иэмере- 1 
КИЯ |

2 3 4 • -
I Угледобывающий бассейн | Б 1
г Марка угля У 1

1
11

э Сопротивляемость угля 
резанию

1

^пл кгс/см

4 Ширина захвата выамочкой Г

5
маог^ы
Вынимаемая мощность ала с* т

м

6
та
Тип комбайна

м

7 Диаметр исповнитвльиого 3
органа комбайна д м

8 Число смен по добыче 
угля в сутки Псм

9 Продолжительность смены Тсм МКВ

10 Коэффициент эффективнос
ти дегазация пласта ^дег -

I I Естественная газоносность
м8/ тпласта X

12 ' Естеотвонная геяонос- 
н о с ъ  спутников уАсл м8/ т

13 1 Коэффициент эффектив- 
! мости дегаеашга выра- 
| ботаниого пространства Кд.в.п

.

14 | Тип крепи К* •

5 1 е .----- г
В ! 3
у  :1 г

АР1, | 230

ХМ 0.63

мм : 1 .8
КУ !I

I
Г

г

ъ  !
1 .6

Кем | 2

ТСМ ! 360

к ш в  I 0.5

X | 20

ХСР ' 35

!
кгшр | 0.6

1СК 7.

29



Окончание табл. 7.1

I 2 [ 1
г — — -

i 4 1 °
в

13 Число конвейеров на транспорт
ной выработке

¡
i!
;

1i
NK 2

16 Начальное значение длины лапы 1 "Снач 24 LN т
17 Конечное значение длины лавы i С кон М LK W
1в Ciar изменения лавы ¡ л € м LU> 50
19 Плотность угля ! V т/м3 GA 1.3
2Ü Длина панели по простиранию М S 2500
21 Суммарная ширина штреков я це-f

ликов, приходящихся на одну 
лаву м ВН 3»

22 Наклонная высота брвглсбврго- 
во2 части шахтного поля н м H 1 0 0

23 Деарес ия паяел / Ь „ мм вод ,ст Н.ЛР т
¿1 Конвергенция пород почва и 

кровли в подготовительных 
выработках в месяц мм/мес CK 40

7. Пров эре иные перфокарты вводятся в ЭВМ и студенту выдаются 
результаты решения задачи.

8 . Консультация по использовании ЭЕМ проводятся по расписа
нию ка^лдры вычислительны* машин.
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