
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени Т. Ф. ГОРБАЧЕВА» 
 

Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых  
 
 
 
 

ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА 
(подземная геотехнология) 

 
Методические указания к самостоятельной работе для обучающихся 

специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации  
«Подземная разработка пластовых месторождений»,  

заочной формы обучения 
 
 

 Составители  К. А. Филимонов 
        Д. В. Зорков 
 
 
Утверждены на заседании кафедры 
Протокол № 17 от 17.06.2019 
 
Рекомендованы к печати  
учебно-методической комиссией 
специализации 21.05.04.01 
Протокол № 02/19 от 17.06.2019 
 
Электронная копия находится           
в библиотеке КузГТУ 

 
 
 
 

Кемерово 2019



1 

1. Общие положения 
 

Дисциплина «Основы горного дела» (подземная геотехноло-
гия) является одной из базовых дисциплин в учебном плане. Она 
является дисциплиной, формирующей у студентов общее пред-
ставление о добыче полезных ископаемых подземным способом. 
Это позволяет получить необходимый минимум входных знаний, 
умений и навыков для изучения дисциплин базового, в рамках 
которых происходит изучение технологий подземной добычи по-
лезных ископаемых, геомеханических процессов и управления 
состоянием массива при ведении горных работ.  

Самостоятельная работа включает в себя изучение теоретиче-
ского материала, выполнение контрольной работы и подготовку к 
промежуточной аттестации. 

 Цель контрольной работы – систематизация и контроль тео-
ретических знаний и практических навыков, формируемых у сту-
дентов при самостоятельном изучении дисциплины. 

Работа выполняется в 4 семестре и включает в себя вопросы, 
предполагаемые к изучению согласно рабочей программе дисци-
плины в этом семестре. Она включает в себя два теоретических и 
один практический (расчетный) вопрос. Для освоения дисципли-
ны в полном объеме, необходимо изучить все вопросы, представ-
ленные в рабочей программе. Выполнение этого  требования кон-
тролируется при промежуточной аттестации (экзамен).  

Вариант контрольной работы выдается преподавателем или 
выбирается обучающимся по последней цифре номера зачетной 
книжки и первой букве фамилии (табл. 1). Выполненную работу 
рекомендуется зарегистрировать и сдать на кафедру до начала 
сессии 4 семестра. 

Защита контрольной работы является важным этапом при 
оценке знаний студента. К защите допускаются работы, выпол-
ненные по своему варианту, соответствующие  по структуре и 
содержанию требованиям данных методических указаний. Защи-
та заключается в ответе на вопросы по работе. Без зачтенной кон-
трольной работы студент не допускается к сдаче экзамена. 

Контрольная работа выполняется на стандартных пронумеро-
ванных листах бумаги формата А4 (Times New Roman, размер 
шрифта – 16 пт; интервал – одинарный, все поля по 20 м). Черте-
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жи практической части выполняются в графическом редакторе. 
Допускается их размещение на одном или нескольких листах бу-
маги формата А3, А2 или А1. Листы скрепляются в папке-
скоросшивателе. В начале контрольной работы помещают ти-
тульный лист, содержание работы, а далее текст. Контрольная 
работа должна быть оформлена согласно требованиям для техни-
ческого текста: все рисунки, таблицы и формулы пронумерованы, 
присутствуют ссылки на литературные источники и т. д. 

 

Таблица 1 
Определение варианта контрольной работы 

Последняя цифра  
номера  зачетной книжки 

Первая буква фамилии 
обучающегося 

№ варианта 

А-О 7 0 
П-Я 14 
А-О 18 1 
П-Я 1 
А-О 17 2 
П-Я 11 
А-О 8 3 
П-Я 12 
А-О 2 4 
П-Я 20 
А-О 4 5 
П-Я 16 
А-О 5 6 
П-Я 13 
А-О 3 7 
П-Я 9 
А-О 19 8 
П-Я 15 
А-О 6 9 
П-Я 10 

 
2. Теоретическая часть 

 

Темы теоретических вопросов (табл. 2) отражают содержание 
вопросов, предусмотренных для изучения согласно рабочей про-
грамме дисциплины. Ответ на теоретические вопросы должен 
представлять собой конспект рекомендованных источников лите-
ратуры [1÷5] и др., содержащий относительно краткий, но в тоже 
время достаточно полный материал по заданной теме. В тексте 
следует помещать графические материалы.  
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Таблица 2 
Темы теоретических вопросов  

№  
варианта 

Вопросы 

1 
1. Понятие о способах и схемах подготовки пластовых месторождений. 
Индивидуальный способ подготовки. 
2. Подготовка рудных месторождений. 

2 
1. Подземная газификация угля.  
2. Системы разработки рудных месторождений. 

3 
 1. Понятие о системах разработки. Система разработки длинными 
столбами по простиранию с сохранением конвейерного штрека.  
2. Производственные процессы при очистной выемке руды. 

4 
1. Основы технологии ведения очистных работ с применением механизи-
рованного комплекса. 
2. Околоствольные дворы (понятие, составные элементы). 

5 
1. Стадии разработки пластовых месторождений (основные понятия). 
2. Общая характеристика и особенности рудных месторождений. 

6 
1. Вскрытие рудных месторождений. 
2. Технологический комплекс поверхности шахты (понятие, состав-
ные элементы). 

7 
1. Понятие о системах разработки. Система разработки длинными 
столбами по простиранию с оставлением межлавных целиков. 
2. Напряженное состояние массива вокруг горных выработок. 

8 

1. Понятие о способах и схемах подготовки пластовых месторождений. 
Групповой способ подготовки. 
2. Основы технологии ведения очистных работ с применением механизи-
рованного комплекса. 

9 

1. Понятие о способах и схемах подготовки пластовых месторождений. 
Групповой способ подготовки.  
2. Понятие о способах и схемах вскрытия. Комбинированная схема 
вскрытия с капитальным квершлагом. 

10 
1. Напряженное состояние массива вокруг горных выработок. 
2. Околоствольные дворы (понятие, составные элементы). 

11 

1. Понятие о системах разработки. Система разработки длинными 
столбами по простиранию с сохранением конвейерного штрека. 
2. Технологический комплекс поверхности шахты (понятие, состав-
ные элементы). 

12 
1. Понятие о способах и схемах вскрытия. Комбинированная схема 
вскрытия с капитальным квершлагом. 
 2. Производственные процессы при очистной выемке руды. 

13 
1. Понятие о системах разработки. Система разработки длинными 
столбами по простиранию с оставлением межлавных целиков. 
2. Вскрытие рудных месторождений. 

14 
1. Влияние горно-геологических условий на разработку месторождения. 
2. Понятие о способах и схемах подготовки пластовых месторождений. 
Индивидуальный способ подготовки. 
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№  
варианта 

Вопросы 

15 
1. Подготовка рудных месторождений. 
2. Сущность физико-химической геотехнологии. Классификация ме-
тодов добычи в физико-химической геотехнологии. 

16 
1. Стадии разработки пластовых месторождений (основные понятия).  
2. Деление шахтного поля на части. 

17 
1. Понятие о шахтном поле. 
2. Влияние горно-геологических условий на разработку месторождения. 

18 
1. Деление шахтного поля на части. 
2. Сущность физико-химической геотехнологии. Классификация ме-
тодов добычи в физико-химической геотехнологии. 

19 
1. Понятие о шахтном поле. 
2. Системы разработки рудных месторождений. 

20 
1. Подземная газификация угля. 
2. Общая характеристика и особенности рудных месторождений.  

 
3. Практическая часть 

 
 Практическая часть предполагает выполнение расчетно-
графического задания на тему «Технологическая схема угольной 
шахты» и является первым знакомством обучающегося с основ-
ными элементами технологической схемы шахты (схемой вскры-
тия, способом и схемой подготовки, системой разработки). На 
этом этапе обучения не предполагается самостоятельно конст-
руировать эти элементы. Студент должен сформировать базовое 
представление о технологической схеме на основе варианта, 
представленного в задании. Необходимо понять, что такое шахта 
как совокупность горных выработок, проводимых на разных ста-
диях разработки.  
 Одно из важнейших условий успешного функционирования 
шахты – своевременное воспроизводство  запасов. Для этого не-
обходимо проводить горные выработки со скоростью, которая 
обеспечивает подготовку следующей части запасов по мере отра-
ботки предыдущей части. Расчет, представленный в работе, по-
зволяет это определить. Это является элементом календарного 
планирования горных работ, которое в дальнейшем рассматрива-
ется при изучении дисциплины «Проектирование шахт». 
 Ход выполнения работы поэтапно представлен далее. 
 1. Изображение шахтного поля. 
 2. Изображение схемы вскрытия. 
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 3. Изображение подготовки транспортного горизонта. 
 4. Изображение системы разработки. 
 5. Определение параметров отработки выемочного столба. 
 6. Определение числа подготовительных забоев и требуемой 
скорости проведения выработок. 
 

3.1. Изображение шахтного поля 
 Во всех вариантах изображается шахтное поле с монокли-
нальным залеганием пластов (рис. 1).  

 
 

 

 

Рис. 1. Шахтное поле  
 

 Шахтное поле изображается в масштабе 1:5000 или 1:10000. 
Мощность наносов во всех вариантах можно принять 50 м. Необ-
ходимо поострить вертикальный разрез и план горизонта (допус-
каются разрывы по простиранию). Далее на них будут добавлены 
горные выработки, и они станут схемой вскрытия и схемой спо-
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соба подготовки транспортного горизонта соответственно. Раз-
меры шахтного поля указаны в индивидуальных заданиях.  
 
 3.2. Изображение схемы вскрытия и способа подготовки  
 Схема вскрытия изображается на вертикальном разрезе 
шахтного поля (рис. 2, 3). Вариант схемы и размер Нб принима-
ются согласно исходным данным. В масштабе 1:5000 все горные 
выработки показывают в две линии. Угол наклона стволов реко-
мендуется принять 15÷18°. 
 

 

Sп Sп

 
 

Рис. 2. Схема вскрытия наклонными стволами с капитальным квершлагом  
и проветриванием уклонной части через воздухоподающий ствол при ин-
дивидуальном пластовом способе подготовки транспортного горизонта: 

 1, 2, 3 – конвейерный, людской, грузовой ствол; 4 – конвейерный (ка-
питальный) квершлаг; 5, 5′ – воздухоподающий квершлаг; 6 – шурф; 7, 7′  – 
пластовый воздухоподающий штрек; 8 – пластовый конвейерный штрек; 
9 – воздухоподающий ствол; 10 – устья наклонных пластовых выработок 

 

Несмотря на то, что сечение А-А называется «схема вскры-
тия», на нем принято показывать и подготовительные выработки, 
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имеющие общепластовое значение (пластовый конвейерный и 
воздухоподающий штрек). Черным цветом следует изобразить  
все вскрывающие и подготовительные выработки, необходимые 
для отработки пласта указанного в задании, и выработки прове-
денные ранее. Другим цветом следует начертить все выработки, 
которые будут проведены в будущем. 

 
 

Sп

 
 

Рис. 3.  Комбинированная схема вскрытия с капитальным квершлагом 
 и проветриванием уклонной части через воздухоподающий ствол при ин-
дивидуальном пластовом способе подготовки транспортного горизонта: 

1 – конвейерный  ствол; 2 – клетевой ствол; 3 – конвейерный (капи-
тальный) квершлаг; 4, 4′ – воздухоподающий квершлаг; 5 – шурф; 6, 6′  – 
пластовый воздухоподающий штрек; 7 – пластовый конвейерный штрек; 
8 – воздухоподающий ствол; 9 – устья наклонных пластовых выработок 

 

 Способ подготовки транспортного горизонта изображается 
на плане (сечения Б-Б на рис. 2 и 3). Чертеж строится согласно  
указанным выше требованиям. На чертежах показывают направ-
ления движений свежего и исходящего воздуха, а также угля при 
транспортировке от забоев до поверхности. 
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 3.4. Изображения системы разработки 
 Изображается один из двух вариантов (указан в задании) си-
стемы разработки для бремсберговой части пласта в масштабе 
1:5000 со степенью детализации, соответствующей рис. 4 и 5. Ус-
ловные обозначения, использованные на рис. 1÷5 представлены в 
прил. 1. 
 Необходимые для построения чертежа данные (длина лавы, 
ширина целиков и др.) указаны в исходных данных. При изобра-
жении допускается делать разрывы по простиранию и по паде-
нию, но в таких местах, чтобы они не меняли суть чертежа. Раз-
рывы по падению по отрабатываемому столбу не допускаются.  
 В подрисуночной надписи указываются названия горных 
выработок, а также основной и вспомогательный транспорт в вы-
работках. Не требуется указание точной марки средств транспор-
та. Достаточно принципиально указать его вид (ленточный или 
скребковый конвейер, монорельсовая подвесная дорога, напоч-
венный рельсовый путь).  
 В некоторых случаях, для увеличения скорости подготовки 
выемочных столбов (расчет выполняется далее), требуется про-
ведение штреков встречными забоями. Чертежи систем разработ-
ки при проведении ярусных штреков встречными забоями пред-
ставлены в примере расчета и в прил. 2. 

  
3.5. Определение параметров отработки выемочного 

столба 
 Суточная добыча очистного забоя Ас является одним из 
главных показателей, характеризующих технологическую схему 
шахты. В дальнейшем при изучении дисциплины «Подземная 
разработка пластовых месторождений» будет рассмотрена мето-
дика ее определения. В данной работе необходимо при известной 
суточной добыче определить параметры отработки выемочных 
столбов (скорость подвигания очистного забоя Vоч и продолжи-
тельность отработки столба tос): 
 

rnV ⋅= цоч ,                                         (1) 

где Vоч – скорость подвигания очистного забоя, м/сут;  nц – коли-
чество циклов, 1/сут;  r – ширина захвата комбайна (0,8 м), м.  
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ла
г 

3
 –

 п
ла
ст
о
вы
й
 к
о
н
ве
й
ер
н
ы
й
 ш
т
р
ек

; 
4
 –

 п
ла
ст
о
вы
й
 в
о
зд
ух
о
п
о
д
а
ю
щ
и
й
 ш
т
р
ек

; 
5
 –

 л
ю
д
ск
о
й
 х
о
д
о
к
; 

 6
 –

 б
р
ем
сб
ер
г;

 7
 –

 г
р
уз
о
во
й
 х
о
д
о
к
; 

8
 –

 ф
ла
н
го
вы
й
 х
о
-

д
о
к
; 

9
 –

 я
р
ус
н
ы
й
 к
о
н
ве
й
ер
н
ы
й
 ш
т
р
ек

; 
10

 –
 я
р
ус
н
ы
й
 в
ен
т
и
ля
ц
и
о
н
н
ы
й
 ш
т
р
ек

; 
11

 –
 с
б
о
еч
н
а
я 
п
еч
ь 

(с
б
о
й
ка

);
 1

2
 –

 о
б
-

хо
д
н
а
я 
вы
р
а
б
о
т
к
а
; 1

3
 –

 п
о
д
го
т
о
ви
т
ел
ьн
ы
й
 з
а
б
о
й
; 1

4
 –

 о
ч
и
ст
н
о
й
 з
а
б
о
й
; 1

5
 –

 д
и
а
го
н
а
ль
н
а
я 
п
еч
ь;

16
 –

 ш
ур
ф
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 Для определения значения nц воспользуемся известной зави-
симостью для определения суточной добычи очистного забоя: 

 

                                      сnrlmА ⋅γ⋅⋅⋅⋅= цлс ,                                 (2) 
 

где Ас – суточная добыча очистного забоя, т; m – мощность отра-
батываемого пласта;  lл – длина лавы, м; r – ширина захвата ком-
байна (0,8 м), м;  nц – количество циклов в сутки, 1/сут; γ – объ-
емная масса угля, т/м3 (во всех вариантах 1,3); с – коэффициент 
извлечения угля в очистном забое (0,92–0,98). 
 Тогда количество циклов в сутки равно. 

                                       
crlm

A
n

⋅γ⋅⋅⋅
=

л

c
ц .                                      (3) 

 Полученное значение округляем до целого числа. Теперь, 
зная скорость подвигания, определяем продолжительность отра-
ботки столба:  
 

                                         
оч

ст
ос VN

L
t

⋅
= ,                                       (4) 

где tос – продолжительность отработки выемочного столба, мес.; 
Lст – длина выемочного столба, м (определяется по чертежу сис-
темы разработки); N – число рабочих дней в месяц (N = 30);  
Vоч – скорость подвигания очистного забоя, м/сут. 
 
 3.6. Определение числа подготовительных забоев и ско-
рости проведения выработок 
 В данном разделе работы необходимо определить требуе-
мую скорость подготовки столба Vпс, принять решение о числе 
проходческих бригад nп, одновременно работающих в панели, и 
определить требуемую скорость проведения выработок Vмв. 
 Требуемая скорость подготовки столба определяется исходя 
из продолжительности отработки выемочного столба: 
 

                                       
осп

общ
пс tn

Lk
V

⋅
⋅

= ,                                       (5) 
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где k – коэффициент запаса; Lобщ – общая длина подготовитель-
ных выработок, необходимых для полного оконтуривания вы-
емочного столба, м; nп – количество одновременно действующих 
подготовительных забоев; tос – продолжительность отработки вы-
емочного столба, мес. 
 Коэффициент запаса k учитывает наличие ответвлений от 
прямолинейного проведения (печи).  Проведение выработок с от-
ветвлением от основного направления увеличивает время подго-
товки столба. Значение k рекомендуется принять равным 1,1÷1,2.  
 Общая длина подготовительных выработок Lобщ определяет-
ся с использованием чертежа системы разработки и составляет 
для системы с оставлением межлавных целиков: 
 

                             мксбсбстобщ 22 LLnLL +⋅+= ,                        (6) 
 

для системы с сохранением конвейерного штрека: 
 

                            мкдпдпстобщ 2LLnLL +⋅+= ,                          (7) 

где Lст – длина выемочного столба, м; nсб (nдп) – количество сбо-
ечных (диагональных) печей в выемочном столбе; Lсб (Lдп) – дли-
на сбоечной (диагональной) печи, Lмк – длина монтажной камеры 
(равна lл), м.  
 Цифра «2» перед Lст в формуле (6) говорит о том, что про-
водятся две выработки (спаренные), расстояние между которыми 
равно ширине целика lц.  Цифра «2» перед Lмк в формулах (6) и 
(7) позволяет учесть, что монтажная камера является широкой 
выработкой, которая проводится обычно в два захода. Значения  
Lсб и Lдп определяются из чертежа с использованием исходных 
данных о ширине целика lц и длине лавы lл соответственно.  
 Количество сбоечных (диагональных) печей определяется 
исходя из расстояния lт между ними (указано в задании): 
 

                       1
т

ст
сб −=

l

L
n   или  1

т

ст
дп −=

l

L
n .                         (8) 

 Количество подготовительных забоев при системе с остав-
лением целиков не менее двух, так как проведение осуществляет-
ся спаренными забоями. Для системы с сохранением штрека вна-
чале принимается один подготовительный забой.  
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 Полученное значение требуемой скорости подготовки стол-
ба проверяется по условию 
 

                                            max мпс VV ≤ ,                                     (9) 
 

где Vм max – максимально возможная в конкретных условиях ско-
рость проведения горной выработки (указана в исходных дан-
ных), м/мес. 
 Если условие формулы (9) выполняется, значение Vмв при-
нимается исходя из условия  
 

псмвmax м VVV ≥≥ .                                   (10) 
 

 Если условие не выполняется, то в ф. (5) необходимо увели-
чить число одновременно действующих проходческих забоев. 
Рекомендуется применить вариант подготовки выемочных стол-
бов встречными забоями. Для системы разработки с оставлением 
межлавных целиков значение nп тогда составит 4, а для варианта 
с сохранением штрека – 2.  

 
Пример выполнения работы 

 

 Необходимо изобразить технологическую схему шахты при: 
 – комбинированной схеме вскрытия с капитальным квер-
шлагом и проветриванием уклонной части через воздухоподаю-
щий ствол; 
 – индивидуальном пластовом способе подготовки транс-
портного горизонта; 
 – системе разработки длинными столбами по простиранию с 
сохранением конвейерного штрека для повторного использования. 
 Для указанной технологической схемы шахты в период от-
работки пласта m2 необходимо определить параметры отработки 
выемочного столба в следующих условиях: 
 

S,  
м 

H,  
м 

Sп,  
м 

Hб, 
 м 

m2, 
 м 

l1,  
м 

l2,  
м 

α, 
град 

lл, 
м 

Ас, 
 т 

lт, 
м 

Vм max, 
м/мес. 

6800 2046 3400 1195 2,3 162 159 20 220 7000 410 390 
 

 Примечание: расшифровка обозначений исходных данных представлена 
на стр. 18. 
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Изображение шахтного поля схемы вскрытия,  
способа подготовки и системы разработки  

 Изображаем элементы технологической схемы шахты в пе-
риод отработки пласта m2. На пласте m1 ранее отрабатывалась 
бремсберговая часть, поэтому изображаем на нем пластовый кон-
вейерный и воздухоподающий штрек. Сиреневым цветом чертим 
выработки, которые будут проведены в будущем. 
 
 

 

  
 Определение параметров отработки выемочного столба 
 Вначале определяем число циклов в очистном забое за су-
тки. Согласно исходным данным: суточная добыча очистного за-
боя  Ас = 7000 т; мощность отрабатываемого пласта m = 2,3 м; 
длина лавы lл = 220 м; ширина захвата комбайна r = 0,8 м. Коэф-
фициент извлечения угля в очистном забое принимаем 0,95. То-
гда количество циклов в сутки равно 
 

002,14
95,03,18,02203,2

7000
ц =

⋅⋅⋅⋅
=n . 
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2
, 
4

, 
5

, 7
, 
9

, 
1
1

, 
1
3

, 
1
7

 –
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о
м
о
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 т
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о
р
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 –
 М
П
Д

; 
 1

5
 –
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а
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ы
й
 т
р
а
н
сп
о
р
т

 –
 с
к
р
еб
к
о
вы
й
 к
о
н
ве
й
ер
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 Полученное значение округляем до 14. Тогда скорость под-
вигания забоя составит  
 

2,118,014оч =⋅=V  м/сут.  
 

 По чертежу определяем длину выемочного столба Lст. Для 
этого от размера панели по простиранию (Sп = 3400 м) отнимаем 
размеры целика под центральные панельные выработки (120 м) и 
двух целиков под фланговые (по 30 м каждый). Полученный раз-
мер делим пополам: 
 

1610
2

30301203400
ст =−−−=L  м.  

 

Теперь определяем продолжительность отработки столба: 
 

8,4
2,1130

1610
ос ≈

⋅
=t  мес. 

 

 При 30-дневном режиме работы очистного забоя отработка 
столба длиной 1610 м будет произведена за 4,8 месяца при скоро-
сти подвигания 11,2 м в сутки. 

 
 Определение числа подготовительных забоев и скорости 
проведения выработок 
 Определяем требуемую скорость подготовки столба Vмс. Для 
этого вначале определим количество диагональных печей в вы-
емочном столбе nдп, длину диагональной печи Lдп и общую длину 
подготовительных выработок, необходимых для полного оконту-
ривания выемочного столба Lобщ. С учетом lт = 410 м получаем 
 

31
410

1610
дп ≈−=n ;  25403,254

60sin

220
дп ≈==

o
L  м; 

 

2812220225431610общ =⋅+⋅+=L  м. 
 

 Теперь находим требуемую скорость подготовки: 
 

674
8,41

281215,1
пс ≈

⋅
⋅=V  м/мес. 
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 Требуемая скорость подготовки столба Vпс = 674 м/мес. зна-
чительно превышает максимально возможную в конкретных ус-
ловиях скорость проведения горной выработки по технологиче-
ским факторам Vм max =390 м/мес., т. е. условие ф. (9) не выполня-
ется. Принимаем решение об увеличении количества одновремен-
но работающих подготовительных забоев до 2 и повторяем расчет: 
 

337
8,42

281215,1
пс ≈

⋅
⋅=V  м/мес. 

 

Теперь условие выполнено: 
 

337 < 390. 
 

 Принимаем решение о проведении штрека со скоростью  
Vмв = 360 м/мес. Это значение удовлетворяет условию ф. (10): 
 

337360390 >> . 
 

 Таким образом, для своевременной подготовки выемочных 
столбов проведение выработок необходимо осуществлять одно-
временно двумя встречными подготовительными забоями. Один 
забой будет работать от центра панели, другой – с фланга. Для 
обеспечения отгрузки горной массы вносим изменения в базовый 
вариант системы разработки, представленный на рис. 5: 
 – на флангах проводим фланговые бремсберги; 
 – пластовый конвейерный и воздухоподающий штрек про-
водим на всю длину панели по простиранию. 
 

Примеры контрольных вопросов по практической части 
  

 1. Назовите элементы технологической схемы шахты. 
 2. Какая схема вскрытия изображена на чертеже? 
 3. Как в данной работе определяется количество циклов в 
очистном забое и сколько оно составляет? 
 4. Назовите и покажите горизонтальные выработки на сис-
теме разработки. 
 5. Сколько одновременно действующих подготовительных 
забоев необходимо иметь для своевременной подготовки сле-
дующего выемочного столба? 
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Таблица 3 
Исходные данные для практической части работы новые 

№ 
варианта 

S, м H, м СВ СР Sп, м Hб, м ОП l1, м l2, м α, 
град 

lл, м 

 
lц, м 

 
Ас, т 

 
lт, м 

 
Vм mах,  
м/мес. 

1 7030 2340 Н Ц 3500 1426 m1=1,9 70 65 18 200 16 4648 412 305 
2 5190 2200 К С 2580 1270 m2=1,8 75 50 15 295 – 7577 398 450 
3 6750 2630 Н С 3360 1450 m3=3,4 65 70 14 225 – 5458 395 390 
4 5430 2164 К Ц 2700 1258 m1=2,7 40 60 23 270 17 7430 416 380 
5 6270 2227 Н Ц 3120 1498 m2=2,4 50 70 21 210 18 6165 365 330 
6 5830 2165 К С 2900 1250 m3=2,8 84 60 19 290 – 4966 455 370 
7 5630 2260 Н С 2800 1270 m1=2,6 80 115 17 235 – 6228 440 430 
8 6390 2609 К Ц 3180 1475 m2=2,1 65 75 15 250 21 3211 493 300 
9 5650 2213 Н Ц 2810 1286 m3=3,9 45 65 13 275 19 10931 330 385 
10 6950 2300 К С 3460 1390 m1=2,1 75 90 22 215 – 5523 412 500 
11 5110 2130 Н С 2540 1230 m2=3,1 50 80 20 285 – 6304 396 310 
12 6670 2447 К Ц 3320 1385 m3=3,0 40 55 18 230 23 8439 390 335 
13 5510 2115 Н Ц 2740 1230 m1=2,4 50 70 16 255 25 4367 320 315 
14 5950 2305 К С 2960 1295 m2=2,9 35 55 14 240 – 5675 467 430 
15 5390 2665 Н С 2680 1495 m3=3,4 40 50 23 280 – 11644 419 545 
16 6470 2213 К Ц 3220 1195 m1=2,4 65 60 21 220 22 6996 305 375 
17 5270 2094 Н Ц 2620 1218 m2=3,3 70 55 19 260 17 6122 307 310 
18 6550 2100 К С 3260 1320 m3=2,2 70 45 17 245 – 5494 386 455 
19 5030 2235 Н С 2500 1290 m1=2,8 50 45 15 300 – 5137 388 395 
20 6870 2440 К Ц 3420 1486 m2=3,9 60 35 13 205 21 4890 404 310 

 
Условные обозначения: СВ – схема вскрытия; СР – система разработки; В – вариант на рис. 2; К – вариант на рис. 3;  
Ц – вариант на рис. 4; С – вариант на рис. 5; Sп – размер панели по простиранию, Hб – размер бремсберговой части шахтного 
поля по падению; ОП – отрабатываемый пласт. Остальные обозначения см. в р. 3.5, 3.6 и прил. 1. 
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Приложение 1 
Условные обозначения  

 Условные обозначения, представленные ниже, использова-
ны в графических материалах данных методический указаний и 
рекомендуются при выполнении контрольной работы. Обозначе-
ния составлены с использованием требований стандарта [6]. 

 
 

 

i i

i
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Приложение 2 
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