
ГОРН АЯ КН ИГА 155М 0236-1493

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О 
А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й
БЮ ЛЛЕТЕНЬ
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ)

М1М1МС Ш РОКМ АТЮ М АЬ  
А Н О  А М А Ь У П С А Ь  

ВШ.1.ЕТШ
(5С1ЕЫТ1Р1С АЫО ТЕСНМСА1 ЮШЫА1}

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
В Ы П У С К  60-1

2015
ГОРНОЕ ДЕЛО В XXI ВЕКЕ: 
ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА, 
О Б Р А З О В А Н И Е - 1



УДК 622.273.33

В.П. Зубов, Ву Тхай Тьен Зунг, Фам Куанг Нам

ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
МОЩНОСТЬЮ 12-25 М НА ШАХТЕ ХАЛАМ 
(ВЬЕТНАМ)

Рассм отрены  особенности  отработки мощ ны х пологих и н а 
клонны х угольных пластов н а  шахтах К уангниньского бассейна 
Вьетнама. Сделан вывод о том, что при м ощ ности пластов более 
12 м в настоящ ее время отсутствуют технологии, позволяю щ ие эк о 
ном ически эф ф ективно и безопасно отрабатывать угольные пласты 
с коэф ф ициентом  извлечения запасов более 50-60% . П редлож ены 
технологии отработки пластов мощ ностью  12—18 м и 19—25 м в 
условиях шахты Х алам, вклю чаю щ ие разделение пласта на два 
наклонны х слоя, каж ды й из которых вклю чает подсечной слой и 
выш ерасполож енную  пачку угля определенной м ощ ности, пред
назначенную  для выпуска угля. Рассмотрены  вопросы , связанны е 
с выпуском угля из подкровельной пачки на завальны й конвейер, 
при использовании серийно выпускаемых м еханизированны х ко м 
плексов. Реком ендованы  м ероприятия для повы ш ения эф ф ектив
ности управления выпуском угля, сущ ность которых заклю чается 
в создании в подкровельной толщ е угля «плоскостей скольж ения», 
располож енны х под определенны м углом к  плоскости напластова
ния пласта, для направления обруш аю щ егося угля к  месту выпуска. 
Д елается акцент на то, что рекомендуемые параметры следует ис
пользовать как ориентировочны е на  начальном  этапе внедрения 
разрабатываемых технологий.

Ключевые слова: уголь, пологие и наклонны е пласты, выпуск угля, 
технология, очистной забой, вы пуск угля, Вьетнам.

Шахта Халам является одной из крупнейших угольных 
шахт Вьетнама [1]. Запасы углей ликвидных марок на 

данной шахте в пластах мощностью более 10-12 м превышают 
118,5 млн т (рис. 1) что предопределяет актуальность вопросов, 
связанных с поиском эффективных технологий их отработки.

Горно-геологические условия залегания мощных пластов 
(пласты 14, 11, 10, 7) относятся к сложным [2], что обусловлено: 

-  их значительной мощностью, достигающей 49 м;
-  большой изменчивостью угла падения и мощности пластов;
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Рис. 1. Распределение запасов угля на шахте Халам по мощности и углу 
падения пластов

-  залегание в непосредственной кровле и почве пластов 
пород с низкими прочностными характеристиками;

-  залеганием в подрабатываемых массивах мощных слоев 
труднообрушающихся пород, склонных к значительном зави
саниям в выработанном пространстве.

Так условия залегания пласта 7, являвшегося объектом де
тальных исследований, характеризуются следующими данными: 
угол падения пласта 5—70°, мощность пласта 1,3—49,2 м, при 
среднем значении 14,9 м; мощность пород непосредственной 
кровли до 3 м; мощность пород основной кровли до 50 м; преде
лы прочности пород непосредственной и основной кровли на 
одноосное сжатие — соответственно 30 МПа и 93 МПа; средняя 
газоносность пласта 1,47 м3/т с.б.м.; уголь не склонен к самовоз
горанию в выработанном пространстве; коэффициент крепости 
угля (антрацит) по шкале М.М. Протодьяконова до 2—3.

Результаты анализа практического опыта отработки мощных 
пластов в условиях шахт Куангниньского и других угольных 
бассейнов мира [2-7] показали, что наибольшее число проблем
ных вопросов, связанных с обеспечением необходимой полно
ты извлечения угля, повышением производительности труда и 
безопасности горных работ, возникает при отработке пластов 
мощностью более 10-12 м. Известные варианты системы раз
работки пластов мощностью более 10-12 м наклонными слоями 
характеризуются повышенной опасностью подземных пожаров, 
значительными объемами проходческих работ и потерями угля.

3,5 -10 м > 10 м
м ощ ность пласта, м
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Можно констатировать, что при мощности пластов более 12 м 
в настоящее время отсутствуют технологии, позволяющие эко
номически эффективно и безопасно вести очистные работы с 
коэффициентом извлечения запасов более 50-60%.

Отработку пологих и наклонных угольных пластов мощно
стью 12—25 м в условиях шахты Халам рекомендуется произ
водить с использованием технологических схем, приведенных 
на рис. 2 и 3. При реализации этих схем пласт по мощности 
разделяют на наклонные слои (рис. 2 и 3 ), каждый из которых 
включает подсечной слой мощностью Нп и вышерасположенную 
пачку угля мощностью X! (Х2), предназначенную для выпуска: 
верхний слой отрабатывают по технологии с выпуском под
кровельной пачки мощностью Х^ нижний слой — с выпуском 
межслоевой пачки мощностью Х2 Мощность подсечных слоев 
Нп принимается равной 2,5-3,0 м.

Система разработки наклонных слоев — длинными столбами. 
Длина лавы подсечного слоя принимается равной 120-140 м. 
Схема проветривания выемочного участка — возвратноточная.

Для отработки подсечных слоев могут быть использованы, 
например, механизированные комплексы типа 2Р8 китайско-

Рис. 2. Технологическая схема отработки пологих и наклонных пластов 
мощностью 12-18 м на шахте Халам: 1 — м еханизированная крепь; 2 — 
забойны й конвейер; 3 — завальны й конвейер; 4 — очистны й комбайн; 
5 — трещ ины ; 6 — «плоскости скольж ения»
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Рис. 3. Технологическая схема отработки пологих и наклонных пластов 
мощностью 19-25 м: 1 — м еханизированная крепь; 2 — забойны й к о н 
вейер; 3 — завальны й конвейер; 4 — очистны й ком байн; 5- трещ ины ; 
6 — «плоскости скольж ения»

го производства с крепями поддерживающе-оградительного 
типа с активным управляемым ограждением, призабойным и 
завальным конвейерами. На завальный конвейер 3 (рис. 2, 3) 
осуществляют выпуск угля из подкровельной (межслоевой) 
пачек. Ширина захвата комбайна составляет 0,63 м. Выпуск 
угля из подкровельной (межслоевой) пачки на завальный кон
вейер 3 производится периодически, по мере подвигания лавы 
на 1,6—1,8 м. Для повышения эффективности управления вы
пуском угля, снижения потерь угля и его засорения породой 
при использовании рассматриваемых технологических схем 
рекомендуется через 2,0—3,0 м подвигания лавы подсечного 
слоя производить камуфлетное взрывание зарядов ВВ в подкро
вельной (межслоевой) толще. Целью взрывания камуфлетных 
зарядов ВВ является создание в выпускаемой толще «плоскости 
скольжения», расположенной под определенным углом ф к пло
скости напластования пласта, по которой будет перемещаться 
разрушенный уголь к месту выпуска
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(3 < ф < 90°,

где р — угол естественного откоса разрушенного угля.
Технологическая схема, приведенная на рис. 2, рекомендуется 

для отработки пластов мощностью 12-18 м с углями с коэф
фициентом крепости по шкале Протодьяконова М.М. менее 
1,1-1,3. На начальной стадии опытно-промышленной проверки 
данной схемы в условиях отработки пласта 7 следует принимать 
Нп равной 2,5 м, X, и Х2 — соответственно равными 5-9  м и 
3-5 м. Разрушение угля в подкровельной и межслоевой толщах 
при использовании данной схемы происходит под воздействием 
опорного давления, формирующегося впереди очистных забоев 
лав подсечных слоев и воздействия на выпускаемую толщу угля 
секций крепи при их передвижке.

При значительном увеличении мощности пласта или проч
ностных характеристик угольного массива возможно дополни
тельное рыхление угля в подкровельной и межслоевой пачках, 
с использованием, например, буровзрывных работ.

Технологическая схема, представленная на рис. 3, рекомен
дуется для использования в условиях шахты Халам при:

-  при отработке пластов угля с коэффициентом крепости 
менее 1,1—1,2 и мощности пластов 19—25 м;

-  при отработке пластов угля с коэффициентом крепости 
более 1,3 и мощности пластов 16-20 м.

При использовании данной схемы предусматривается при
менение искусственных способов опережающего разупрочнения 
угля в верхней части межслоевой пачки мощностью Х3 (рис. 3) 
Разупрочнение может производиться как из подготовительных 
выработок верхнего наклонного слоя, так и из лавы нижнего 
наклонного слоя слоя. Минимально необходимую мощность 
разупрочнения угля Х3 определяют из выражения

Х з ^ ш - ^ - Х а - г Н н ,
где т  — мощность пласта; X! — предельная мощность под
кровельной пачки, при снижении которой происходит ее 
разрушение горным давлением; Х2 — предельная мощность 
межслоевой пачки, при снижении которой происходит ее раз
рушение горным давлением.
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Выводы
1. В настоящее время отсутствуют технологии, позволяющие 

экономически эффективно и безопасно вести очистные работы 
с коэффициентом извлечения запасов более 50-60% в условиях 
шахты Халам при мощности угольных пластов более 12 м.

2. К числу факторов, оказывающих существенное влияние 
на выбор технологии отработки пластов мощностью 12-25 м в 
условиях шахты Халам, относится значительная изменчивость 
мощности пластов и коэффициента крепости угля по площади 
шахтного поля.

3. Достоинствами рекомендуемых технологий (рис. 2 и 3) яв
ляются: создание объективных предпосылок для экономически 
эффективной отработки пластов мощностью 12-25 м с потерями 
до 30-35%; их легкая взаимозаменяемость при существенных 
изменениях мощности пласта даже в пределах отрабатываемого 
столба; наличие серийно выпускаемого очистного оборудования 
для лав подсечного слоя.

4. Рекомендуемые области применения разработанных тех
нологических схем и значения их параметров следует исполь
зовать как ориентировочные на начальном этапе их внедрения. 
В дальнейшем возможна их корректировка на базе уточненных 
прочностных характеристик угля и особенностей геологических 
и горнотехнических условий ведения очистных работ.
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