
нИинистрство промышленности СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СССР 

слЛеннипроакнт 

Всесоюзный государственный институт по проемтированию 
тредприятий нерудной промышленности 
Союаптнияроаонеруд 

всестазный научииследовательский н гпроекзнонмискательсний инантут 
по проблемам довымн. тренспорта м перерыболки минерального сырья 
с промышленности строительных материалов 
ениПИИстромощные 

Учтеерждена Министерством промышленности 
строительных материалов 30.12.75 2. по согласованию 
с Госстроем СССР 07.04.75 г. Л2 АБ — 1493 — 20112 

технологического 
проектирования 
предприятий 
промышленности 
нерудных 
строительных 
материалов 

28 
маним „К. 

стерризды. ГЕНИНЕРАДЕНСЕ СТ ДЕЛЕНИЯ per 



УДК 622.35.01.001.2(093.74) 694.2002 

Состанителн: В. Ш. Абрамсон, в с. Iрфию. М. К роДим H. H. ьл. В. Бальное, Р. ернитейн, 10. Х. Берх зан, OE tcc, К, С. в смертый. TL Бойко, С. М. 

Верленов, IO. М. Вороменкое, А. Д. Глалин, 3. В. Гал В. Г. 
Гремм 3, С ДруеКтыно КА кии, М. А. Жуков, Е. П. 

ринцкий, А В. Зецоким, Н. И. Зайцев, А. К. Каресей, Л, М. Кор 
ман, В. А. Кубъякии, А. М. Кумии М. Е. Культ, В. Г. Курдов, 
М Е. Лебедев, М. М. Лермян, Е. П. Литвинов, А. А. Лноман, Б. Маркарян, Л. В. Макнна, М Л. Митряшин, М. Г. Михальченко, Г. С. 
Михайлов, Б. Г. Монанков, H. На щичанко, Н. A ene Н А. Орлов, A 3. Розенберг, 3. ачинский, Г. И 
ренко, Т. Н. Скворцово, А. В. Pr омено А. В. Стрельский, А. П. Ce дожникова, A, И. Севастьянова, В. М. Туржиценй, И. А, Th 
Д. М. Терехов, Р. М. Финна, Ф. И. Фишкни, Н. С. Филимонов, 2. 

на, М. И anes, С. М. Чуфистов, ©, Ф. Ш эненко, Б. П. 
КЮфит, Н. М. Юани, Л. В. Якунова 

Нормы технологического проектирования ana sabe промыш 
зленностн нерудных х материалов. пройнздат, Ле ннигр. отанне, 1977, с. (Bees, tot. aT no инт по проектно предяп. не 
рудной кромтн, Всес научнисслед. Е проентноизыскат. rut по про 
блемам добыче, Ннни нити и церера алыного в промти 
спрокт. шатав) на В. С. Аксенов, к Анпрон 
влков н др. 

Выпушено по заказу Рсесоозного государственного института по 
проектированию предприятий нерудной промышленности. 1 

3020401 радиации. 
ТТ ВН. 



ВВЕДЕНИЕ 

Основой для разработки норм технологического проектиро 
вания предприятий промышленности нерудных строительных 
материалов послужили: 

номенклатура норм, утвержденная Министерством промыш 
ленности строительных материалов СССР 22.05.73 г.; 

«Инструкция о порядке разработки новых и пересмотра дей 
ствующих норм технологического проектирования» СН 470—75, 
утвержденная постановлением Госстроя СССР от 14.03.75 г. 

указания Министерства промышленности строительных ма 
териалов СССР о повышении технического уровня пред 
приятий; 

опыт применения дейстеовавших до настоящего времени 
Норм (утвержденных Министерством промышленности строи 
тельных материалов СССР 27.08.66 г.) прн проектирования пред 
трнитий промышленности нерудных строительных материалов; 

решение коллегин Министерства промышленность строи 
тельных материалов СССР ст 21.01.70 г. № 3 об увеличении 
сменности работы: предприятий нерудных строительных мате 
риалов; 

норматненые материалы институтов Союзпиронеруд. 
ВНИПИИстожсырье, ВНИИнеруд, Гипрорула, Центргипро 
шахт, Механобр; 

данные научноисследовательских тем институтов ВНИИнс 
руд, ВНИИжелезобетан, Гняроннкель, Гнпроруда, Механобр н 
других; 

сведения, полученные непосредственно с передовых пред 
приятий промышленности нерудных строительных материалов, 
а также литературные данные о деятельности таких пред 
принятый; 4 

сведения о работе предприятий промышленность нерудных 
строительных материалов в зарубежных странах. 

В нормах технологического проектирования отражены но 
вейшие достижения науки н техники в области как горных ра 
бот, так и технологин переработки. Даны рекомендации о при 
мечении наиболее перспективных видов и способов добычи и 
переработки нерудных строительных материалов. 
1" 8 



Нормы технологического проектирования содержат три 
частн: общие положения; предприятия с экскаваторным спосо 
бом разработки месторождений; гндромеканизнрованные пред 
приятия. Этими частями охвачены: 

общие положения, характерные для проектирования пред 
приятий нерудных строительных материалов; 

разработка открытым способом месторождений камня, гра 
вийно песчаной массы и песка как при экскаваторной, так и 
при гидромеханизярованной добыче сырья, в том числе вопросы 
рекультнеацин; 

технологический транспорт (карьерный и внутризаводской); 
щебеночные, гравийнопесчаные и песчаные заводы; 
объекты электроснабжения в объеме, отражающем спехи 

фику проектирования предприятий нерудных строительных ма 
териалов; 

автоматизация технологического процесса; 
ремонтное н вспомогательное холяйство; 
основные техникоэкономические показателе. 
Нормативные данные, приведенные: 
в чести первой, главах 3, 6, 12, 14—20 части второй, распро 

страняются на проектирование пидромеханизироеанных пред 
приятий; 

в главах 24—26 частн третьей, на просктировашие пред 
эрнятий с экскаваторным способом разработки месторождений; 

в части третьей,— на проектирование вскрышных работ, вы 
полняемых средствами гидромеханизации, и ма проектирование 
хвостового хозяйства щебеночных, гравийнопесчаных и песча 
ных заявожан. 



Взамен Норы технологического теб ЛАннистерс Нормы технокя ически. м проектироезаня, утвержденных промышленно проектирования предкрияти Министерством промышиемно а странтслек (протнышленности нерудных си строительных мочернелое рим ccee строительных матерннылов ОСР 21.0866 к. 

Часть первая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1. Настоящее исрмы технологического проектирования 
(НТП) распространяются на предкриятня по добыче и перера 
бСаткс нерудных строительных материалов как экскаваторным, 
тай и гидромеханизированным способом разработки месторож 
дений независимо OF их ведомственной принадлежности. 

1.2. По характеру производства н основным видам выпускае 
мой продукции предприятия промышленности нерудных строи 
тельных материалов именуются: щебеночными, гравнакопесча 
ными и песчаными заводами. 

1.3. Готовой продукцией указанных заводов ивляется ще 
Сень, гравий в песок для всех видов строительных работ, удав 
летваряющих требованиям ГОСТ: В267—75, 10260—74, 826874, 
17539—72, В736—67 и для счаельных видев работ no ГОСТ 
10268—70, 479769, 842472, 9128—67, 70, 7393—71. 
7391—70. 

1.4. В качестве исходного сырья для предприятий нерудных 
строительных материалов непользуются горные породы: 

магматические (изверженные) граниты, сиениты, дио 
риты, гранокнориты, габбро( глубинные); порфириты. диабазы, 
трахиты, андезиты, базальты (излившиеся): 

метаморфические — кварциты, амфиболиты, гнейсы, мра 
моры; 

осадочные — известняки, доломиты, песчаники, в также гра 
ций и песок гравийнопесчаных и песчаных месторождений. 

Пород1: должны удовлетворять требованиям ГОСТов в за 
нисимость от назначения готовой продукция. 

1.5. НТП предполагается обязательное комплексное иссле 
пованне торных пород (полезных ископаемых, вмещающих и 
покрывающих нород), позволяющее проектировать комплексное 
Их использование пре эксплуатации месторождения и утализа 
цию отходов, что будет способствовать улучшению техникоэко 
номических показателей предприятия, а также охране природы. 

Внесены Ваесона Утверждены Мунистерством ри тэ ромышленности антель| Срок юведения в действие Союзтнпренеруя и 
ВНиИПИНстрон ных матернаяон СС 1001.01.77 г. 
сырье 30.1275 г. 
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1.6. НТП являются руководящим материалом при проекту 
рованни вновь строящихся, а также NpH реконструкции н рас 
ширении действующих предприятий промышленности нерудных 
строительных матермалов и должны служить задачам дальней 
шего повышения технического уровня отрасли. 

1.7. НТП предусматривают соблюдение всех действующих 
нормативных документов (СНИП, СН, правил безопасности, 
правил технической эксплуатации, инструкций и других}, утвер 
жденных Госстроем СССР, Госгортехнадзорам, министерствами 
н друкнми яедомствамн и обязательных для предприятий npo 
мышленност нерудных строительных материалов. 

1.8. Область применения способа разработки месторожде 
ний средствами гидромеханизации: 

частично HH полностью обводненные гравийноцнесчаные п 
песчаные месторождения; 

съем пород вскрыши на месторождениях, разрабатываемых 
экскаваторным способом, нрн технической возможности и эко 
номической целесообразности организации водоснабжения и 
размещения гидроотвалов. 

Глава 2. РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

2.1. РЕЖИМ РАБОТЫ М ГОДОВОЙ ФОНА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

2.1.1. Режим работы щебеночных н гравийнопесчаных за 
водов с экскаваторным способом разработки месторождений 
принимается круглогодовой; сезонный режим допускается как 
исключение и должен быть обоснован проектом. 

2.1.2. Режим работы песчаных и всех гидромеханизирован 
ных зяволов принимается, как правило, сезонный; круглогодо 
вой режим обосновывается проектом. 

2.1.3. Суточный режим работы предприятий, как правилю, 
принимается трехсменный; изменение режима обосновывается 
проектом. 

2.1.4. Головой фонд рабочего времени при трехсменном ре 
жиме н пятидневной рабочей неделе с двумя сопмещенными вы 
ходными днями принимается по табл. 1. 

Таблица 1 
Годовой doen рабочего юремени 

Продолжятельность смены 4 8 
Числа рабочих смен в наделю смен 15 
Годовой фонд рабощег времени ч 6076 



2.1.5. Пежим работы складов по отгрузке готовой продукции 
принимается круглогодовой без выходных дней, трехсменный. 

2.1.6. При сезонном режиме работы предприятий число ра 
бощих дней в году устанавливается пр климатическим данным 
района размещения предприятия исходя из непрерывной ра 
бочей недели; ориентировочное число рабочих дией прини 
мается в зависимости от температурной зоны. 
Тентературниая 

зовя po Е "р 
107й с. Bar ‘ 2 4 5 в Bine 

зовы воин 

число йней. 240 м 05 

Головой фонд рабочего времени определяется за вычетом 
времени, необходимого для проведения плавовопредупредитель 
ных ремонтов (без учета средних и капитальных ремонтов}. 

2.1.7. Фонд чистого времени работы оборудования предлрия 
THI определяется исходя из годового фонда рабочего нремени 
с учетом коэффициентов использования оборудования во вре 
мени (Кн), определяемого no табл. 52, прн эксканаторном спо 
собе разработки месторождений; для гидромеханизированных 
предприятий К" принимается в зависимости от содержания гра 
вия в гравийнопесчаной массе: 

Содержание гравия, 9% ‚ До 5 520 20—40 40 60 

Значение коэфамиленти К 0,70 0,65 0.60 0.52 

Пр: содержании грания более 60% коэффициент использо 
вания оборудования обосновывается проектом на основании 
практических данных аналогичных дейслвукацих предприятий. 

2.1.8. Рожны работы карьера как с экскаваторным. Так и 
с гидромеханизированным способом разработки месторождений 
должен бить, как правило, синхронным с режимом работы за 
вода. Независимый режим работы карьера и завода с органи 
зацией промежуточного склада горной массы или промежуточ 
ного продукта после дробления обосновывается проектом. 

2.1.9. Режим вскрышных работ на карьерах определяется 
обтемами работ н применяемым оборудованием н может быть 
сезонным и круглогодовым, в одну, две HH три смены. При ис 
пользованин оборудования непрерывного (поточного) действия, 
а также скреперов н бульдозеров вскрышные работы выпол 
няются сезонно. 

2.1.10. При проектировании гидромеханизированных пред 
приятий с разрывом технологической цепи между карьером и 

т 



заводом следует принимать для завода сезонный режим работы 
прн нетрерыкной абочей неделе в три смены, продолжитель 
ностью В ч, с коэффициентом ислользоваиня оборудования в со 
атветстени с табл. 52. 

2.1.11, При проектировании сндромеханнзированных пред 
приятий с сезонной работой карьера м круглогодовой работой 
завода с разрывом технологической цепн между карьером н за 
волом фонд рабочего времени завода принимается по табл. 1. 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

2.2.1. Рекомендуемый ряд мощностей предприятий промыш 
ленности нерудных строительных материалов приведен в табл. 7. 

2.2.2. На месторождениях с ограниченными запасами допу 
скается при соответствующем технико экономическом обоснова 
ним организация карьера с передвижными илл сборноразбор 
ными установками производительностью меньшей, чем это ука 
зано в табл. 2. 

Таблица 
Рекомендуемый ряд кронзволжстеенныхк мощностей 

Шнинменовоячние заеюди Перерабатывеныеое сырые Пирин" заводи. тыс. м2 
вгол 

Щребеночные Прочные изверженные п Щебень |700, 1000 м 
метеморфические писю 2000 
голы 

То Hie Прочные однородикке 1000 в 1500 
карбонатные пороши 

Ггавяйнопесчаные: 
с эаскаваторным Г равнйночнесчаняя ымяс Щебень, TOO 1400 
способом notin са с содержанием грач гравый, 

вня и валунов 50% песок гидромехеняжтро Граяийнапесчамая мас То же |60П, 1200 и ванные са 

П рямечаинны Е Приведенные мощности при конкрасном прочситавании могут 
карректироветыя в хаюдсимочмы от коэффициентов испслезовопия реблано мимени 
обарулозания. прочности пермнибветываемнх пород м вывода сотовой продукщин. 

2. Аихщпости у нолся с сидранетаниенравянным способым добычи сырья испилены 
BOAO из транизяабдит льности добъиялто сборуеоватня. 

2.9.3. Минимальным сроком существования постоянно дей 
ствующего предприятия следует считать 25 лет. Проектирование 
кредприятий, обеспеченных запасами сырья на меньший срок. 
может быть допущено только после соответствующего технико 
экономического обоснования. 

2.2.4. Срок существования предприятий с передвижными и 
сборноразборными установками определяется их иазмаченнем. 



Часть вторая. ПРЕДПРИЯТИЯ С ЭКСКАВАТОРНЫМ 
СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Глава 3, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПРОНЛЧИРОВАНИЮ КАРЬЕРОВ 

3.1, РАЗВЕДАННЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ 

8.1.1. Проектирование разработки месторождения допуска 
ется только при напнуин отчета о геологоразведочных работах, 
составленного в соответствии с действующими инструкциями, и 
протокола ГКЗ (ТКЗ} об утверждении запасов, 

3.1.2. Соотношение категорий разведанных балансовых за 
часов полезных ископаемых, лопускаемое для обоснования про 
ектирования н выделения капиталовложений в строительство 
горнодобывающих предкриятий нерудных строительных мате 
рналнов, приведено в табл. 3. 

Таоблици 9 
Состнишенне разведанных закатов 

В и: от суммы е% знтасов катгесгорыьы 
Группа месторождений раялжчена 

оме Аз 3+А. 
стиосния 

Аж ина, а тоы 
EG менее мкле А г, 

Простого. 34) 10 щ 
Сложного 20 мы А 
Chinn сляжного м 

Пряночиние Выпаснь на слассебякяции зепясоя месторпжалений твердых ии 

Нм накошенных утвержденной прецссдажелсм ГКЗ при Совете Миниыстроп COCP Юг 

3.1.3 Возможность проектирования и строительства горно 
добывающих предприятий при наличия меньших количеств за 
пасов категории А и В против запасов, указанных в табл. 3, 
устанавливается ГКЗ (TKS) при их утверждении. 

3.1.2. При проектировании горнодобывающих предприятий для 
определения возможных перснектие их разнития в дальнейшем 
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н с целью более полного использования минеральных ресурсов 
должны учитываться запасы категории С» и забалансовые за 
пасы. 

3.0 ПРОЕКТНЫЕ ПОТЕРИ И ПРОМЬЗУЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

3.9.1. Потери полезного ископаемого рассянтываются в с1 

ответствин с «Отраслевой инструкцией по определению н учету 
потерь нерудных строительных материалов при добыче» 
(ВНИЙнеруд, 1974). 

Потерн полезного ископаемого определяются по двум клас 
сам: 

1 общекарьерные потерн; 
11 — эксплуатационные потери. 
3.2.2. Общекарьерные потери — часть балансовых запасов, 

теряемых в охранных щелчках капитальных горных выработок, 
зданий, технических н хозяйственных сооружений, обеспечиваю 
щих нормальную н эффективную деятельность предприятия. 

Запасы под зданиями, сехническими и хозяйственными со 
оружениями, не относящимися к орелорнятию. ав также запасы 
под водоемами, водоносными горизонтами, заповедными н Apy 
гимн занами к общекарьерным не относятся м в процессе проек 
тирования подлежат переводу в забалансовые запасы. 

42.8. Эксплуатационные потерич часть балансовых запа 
сон, теряемых в процессе эксплуатации карьера. 

Эксплуатационные потерн подразделяются на две групи. 
Группа 1. Потери полезного ископаемого в массиве (в це 

ликах) — в бортах карьера, 9 выработанном пространстве 
карьера, в местах выклинивания и сложной конфигурапин за 
лежи, у границ геологических нарушений. 

Таблица Я 
Нормирусьтые эксплуатационные шюотерн второй труппы, 

Мбинстарождения 

НиыЕенование потерь осечено 
камням сравиняюые 

н шиегчающе 

Потери полезного ископаемого иза2 взрывных 
работ: 

при четырех в Солес добымных уступах 0 
то ке, ирн Двукчтех 6,21 
то же, при однвом U5 

Полерн ина упанстамных путях от карьера дю 
завода. 2405 0.51,0 

Примечание Пизери паж озрымаях фабаитьк на нососокя определяются одой 
Tie 

№0 



Группа 2. Потери отделенного от массива полезного иско 
паемого — прн выемке совместно с вмещающими (аскрыш 
ными) породами, в местах погрузки, разгрузки, складирования, 
при транспортировании, при велении взрывных работ. 

3.2.4. Промышленные (извлекаемые при добычных работах) 
запасы полезного ископаемого определяются путем вычитания 
нз общего объема балансовых запасов общекарьерных потерь, 
эксплуатационных потерь первой группы, а также потерь второй 
группе при гыемке сырья совместно с вмещающими оородами. 

3.2.5. Эксплуатационные потери второй группы при погру 
зочноразгрузочных работах, при транспортировании н склади 
ровании учитываются в расчете производительности карьера по 
отгрузке сырья. Потери изза варыяных работ учитываются в го 
довых объемах обуривасмой н взрываемой горной массы. 

3.2.6. Нормативные эксплузтационные потери приведены 
в табл. 2. Остальные виды эксплуэтационных потерь и обще 
карьерные потерн определяются проектом в зависимости от кон 
кретных геологических и горнотехнических условий разработки 
месторождений. 

3.3. СТЕПЕНЬ ПОДГСОТОВЛЕННОСТИ ЗАПАСОВ 

3.3.1. По степени подготовленности к добыче запасы полез 
Ного ископаемого разделяются на вскрытые, подготовленные и 
готовые к выемке (рис. Г): 

вскрытыми считается часть промышленных запасов, на пло 
щади которой удалены вскрышные породы, а на отметку отка 
точного горизонта пройдена въездная траншея, обеспечиваю 
щая транспортную связь его с поверхностии; 

к запасам, готовым к выемке, относятся запасы из числа 
вскрытых, выемка которых возможна без нарушения правил 
технической эксплуатации и правил безопасности, с соблюде 
нием установленных размеров предохранительных в откаточ 
ных берм, рабочих площадок м полноты выемки по высоте H ши 
рине каждого уступа; 

к порготовленным относятся запасы на нижележащих усту 
пах. ныемка которых возможна после отработки готовых к вы 
емке запасов на первом (вышележащему уступе. 

Таблица 5 
Нормативное количество готовых к выемке аяпасоя 

Рожны искрышных Первол вскрышных Келячесто эанасов им срок 
работ райл м месяцах (ма менее) 

Круглегоковой 8 
Сезонный К началу седоня 2 

К sony сезона Прояжолжительность ссзоцио 
го инрерыва 2 месяца 



Рис. 1. Схемы класчирикации запасов по стелены 
их подготовленность к 
2 — орн саном добычном уступе при двух и более 
ек"Жакичых уступая; А — замасы ff оолго 
жимленные; готовы Е нышахй НО оюременных 
целиках нон рабочими площаруаьих Б— п Сернах (экс 
полуатациочные потерн в бортах жырысря): 1 вскрыш 
ные TO: I1 полезное мскооясняе 28 разрезная 
храпшвея 

3.3.2. Каждый карьер должен иметь готовые к выемке 38 
пасы; количество сотовых к выемке запасов в карьере, в зани 
снмости от объема добычи в очередном году, а также от режима 
н схемы производства вскрышных работ, определяется: 

при транспортной схеме производства вскрышных работ — 
данными табл. 5; 

при бестранспортной схеме — принятыми параметрами раз 
работки, 

Примечание. Объем готовых к выемке запасов MPH круг 
логодовой разраСотке песчаногравийных м песчаных место 
рождений в суровых климатических условиях определяется про 
ектом в зависимости от принятой технологии работ по преду 
преждению смерзания полезного исконземото или ликвидации 
его последствий. 

34. СОСТАВ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ 

3.4.1 В состав горнокапитальных работ включаются: 
работы, производимые ди ввода карьера в эксплуаташию: 

осушение месторождения илн его части, проходка нагорных 
канав и водоотводных траншей, рубка леса и корчевка пней на 
площади кгорнокапитальнык работ, подготовка отвалов первой 
очереди, строительство откаточных автодорог, 

вкрышные работы в объеме, обеспечнеающем готовые к вы 
емке запасы на сроки, указанные в табл. 5; 

проходка въездных (вшездных} траншей (полутрашией) 
в контуре или вне контура карьерного поля, а также разрезных 
траншей по полезному ископаемому на длину, обеспечиваю 
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щую нормальные эксплуатационные и транспортные условия; 
работы по транспортировке и размещению вскрышных пород 

н попутно добываемого полезного нскопаемоко при производ 
стве горнокапитальных работ; 

работы ис снятию и размещению почвеннорастительного 
слоя; 

работы по рекультивации земель, нарушенных в период 
строительства карьера временными выработками, транспорт 
ными коммуникациями и отвалами, не используемыми в про 
цессе дальнейшей эксплуатации предприятия; 

работы по предотвращению эрозии грунтов в откосах гор 
ных выработок, отвалов н дорог. 

3.4.2. Горноподготовнтелььыые работы, осуществляемые 
после освоения проектной производительности карьера, выпол 
няются за счет эксплуатации. 

3.4.4 Для реконструируемых н расширяемых карьеров в со 
став горнокапитальных работ включается объем вскрыши, со 
ответствующий только приросту пронаводительности каръера 
но добыче полезного ископаемого. 

3.2.4 Для карьеров небольшой мощности прин условии обе 
спечения их производительности одним добычным экскамато 
ром допустимо включение в состав горнокапитальных работ 
только первоначальных рабочих площадок, обеспечивающих 
нормальное размещение горного оборудования н разворот ав 
хосамосналов (см, 4.1.4.) 

3.4.5. При проектировании нескольких карьеров, вводимых 
в эксплуатацию параллельно наи последовательно, объем гор 
нокапительных работ должен определяться для каждого 
карьера и соответствии с 3.4.1. В этих случаях допустимо вы 
полнение за счет эксплуатации некоторых работ, связанных со 
вскрытием м подготовкой последовательно осваиваемых участ 
ков или месторождений. 

3.4.6. Каждый конкретный случай отклонений ст состава 
горнокапитальных работ, указанного в 3.2.1, должен быть обо 
снован проектом. 

34.7. Горнакапитальные работы рекомендуется выполнять 
оборудованнем, запроектированным для разработки месторож 
дения. 

При подрядном способе производства горнокапитальных ра 
бот метод их выполнения и тип горного н транспортного обору 
дования, применяемый при проходке траншей, необкоднмо опре 
делять с учетом оснащенности субподрядной строительной орга 
низации, осуществляющей кормокапитальные работы. 

3.4.8 Объем торнокапитальнык работ определяется в от 
дельности для кажной категории грунтов, встречающейся при походке горнакапительних выработок, с учетом условий осу 

ествления выемки грунтов, дальность их транспортировки н 
способа отвалообразования. 
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Глава 4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВСКРЫТИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И СИСТЕМ 
РАЗРАБОТКИ 

4.1. ПАРАМЕТРЫ ВЪЕЗДНОЙ И РАЗРЕЗНЫХ ТРАНШЕЙ 
И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

4.1.1. Ширниа основания въездных траншей и полутранией 
в зависимости от применяемого вида транспорта принимается 
по табл. 6, Тк В, составленным с учетом СНИП П46—75, 
НД.572 и СН 149—172. 

Таблица 6 
Ширина основанию однопутных 

въездных краншей па прямолинейных 
участках железнодорожного пути 

колен 1520 мм Примеченаик 
1. Ширина траншей определена с ууж 

thse фхфом требсилени CHa 11.460—16 "Л pos 
краниизь ленный транспорт. Нормы кроситнрияя 

аля» в СЫ 44274 ск казиння пн прочсти 
Вид пород 

2 2 равантщо земляного полозка желевимх в 

2.и Е аетомобеяльных Дорог» для скофисти ДВп 

ша Е Кения ди 40 вм/ч. 
ив] oF я. Ширина друхиутиых чтражоск опре 

идсляежси MTOM увеличения аначелий, пря 
Скальные 5 Ш веденных в Thue, ма валжчину расстая 

Скальные плянковыветрн няня между оснын путей. 
ваюжднеся 14 12 3. В скальных породах иляркна оспнова Рыкхлые н мягкие М LZ аня мьждных траншей должна корфнутирао 

При замене основания пре ваться ми 196як. В в COTE С THROM 
пирующим грунтом: IF М акскааморк применяемого ня их прохолне. 

Т иблща 7 
Ширина основания прямолинейных участков въездных траншей 

к полутраншей иля ватомобижного транспорта, м 

Олвополосиое FOTO Двухполосиие дняжение 

Нал пород МАЗ06| млазмяз6 Нраз сме кюелАЗБ501 бела 3549 KpAa2366 БелАЗ Ben Aso 

16,5 18,0 19,5 18,5 21 0 22,5 Рыклые и мягкие 2 "8 рун ам 

16,5 18,0 19,5 18.5 21.0 22,5 

14.0 15.5 17 6 16,0 18.5 20,5 
Скальные "ДД 

рык 

15.5 185 18,5 17,5 19.5 2145 
Проамечный я: 1. В узиаменятеле оряжодено ширние ословыяя пкалуграншейр. и чнельколе — траншей. 
2. Ширина отновання дана х учетом устройства канав и отряжданщего опль. Tipa 

лотков IP селянайныя траншей и фнлуцуиншей проинызазся по рясчету 
и вашисомости ок намчрукцин лотгнов. 
и 

3 На паи осеожавани на имукволниейных участках пзесчаечывшвретсск во СПП 

4. oe усровств берьерого ограждения шкужна налутраншей может быть умань ча м. 
5. Ширина основания трашпей в скальных породит долныя корриитироваться в со. 

сотастствии с склон экскаватора, примезнемото из ах сражение (табл. 8}. 
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4.1.2. Ширина основания въездной траншей при расположе 
нин в иней железнодорожного путин и автодороги определяется 
расчетам, 

Таблица 8 

Ширина основания траншей а зависимости от типа экскаватора, 
применяемого на проходке траншей, м 

угол ТНО экскапвятиры 
борти трай 
они. Ips ЗВ Sis ЭКГ1.64 Эактгви 

35 ка 10 10 12 
46 9 10 tl 3 
50 10 и 12 15 
60 О 12 14 17 
70 i 13 1 19 
80 12 1Е я 20 

Прянечание. Угал откоса Sepia краншем в рыхлых н мигких поролах 85—45*, 
скальных порола» 4582" 

Таблица 9 
Швнирнна основания разнумых траншей и рыхлых и мягких породах, м 

влчнаыовальные сранстня Желеваилараятый тренспоро 

Врсциии" хамение apne 

=r IOWPHHA при раз эскоскмосвела окарезной! работно инд тяги 
Frese первой один захорки путь рез путн 

МАЗ505Б 15 24 Электровозная 10 5 
КрАЗ 2565 ю 30 Текловознвая 
Бел АЗ510 15 26 8 12 
БелАЗ548 16 27 

Примечонвный Ё Ширжия схновання траншей долнжин корректироваться по 
табл. В о COT CRE © хилом ЭкСкавахорж, крименеяьнста ив нх проходке. 

2. При эатст учесимяяна храцизей пум разработке 904 заходка ибестечи 
взет мирывльный разаорот эштстамосбовяча. 

4.1.3. Ширина основания разрезных траншей принимается 
но табл. 9 н 10. 

4.1.4. Размеры первоначальных площадок в рыхлых поро 
дах принимаются для МЛЗ3036 не менее 30х30 м, для 
КрА32366 и БелАЗ640 не монее 40% .20 м, в скальных поро 
дах — соответственно 50х50 м и 60 х60 м. 

4.1.5. Углы откосов нерабочих бортов капитальных траншей 
н нерабочих уступов карьеров в мягких и рыхлых породах 

15 



Тоблици 10 
Ширина основания разрезных траншей в скальных ооролак. м 

ымпыобяльный транспорт Железнонорожный траиспору 

zé RCE vir люжние 10| этссиий аи мелу 

ЕЕ в 7AM амисамосналь выл тяги 
жи 

3 а 3. а 2 Н 2 3123 $8 812 3 3 2 2 21 В=21 22 21 4 183 а а 1B a] 8 
2) 282.1 25 ка 2. Е 5 Я 5221] 5< 5 я А4 3 #25 Е ше 2 
а 2821] хх 8 ш lex 8 82 Е 72 в 

6 6 НЫ 18 20 22 Ba 2 "7 ЦИ rr г. 
8 в 20 Е. 22 Е 55 27 го 18 %А re 

ГУ 10 23 bs Е. 97 26 29 22 31 т 38 
lz 12 25 128. 39 3 32 ЕН $3 28 #7 
№5 Еа aT Ф9 29 5 ем 8 55 444 31 39 

щ "2 30 М 3: 34 36 31 39 38 3 32 
21 12 32 343 31 38 за 34 31 30 36 34 

Примечание. Ширина разрезной трайшей пронят всходя A величины развала 
породы после кормиозамедленного изрывазщя перяой закодни, при условия сокраненны 
травспоряной полосы. 

с учетом орнкгодности относов для 
щению эрозии грунтов (в град}: медфпрнятий по предотвра 

растительный слой, черволем 33 
глинистые породы, суглинок средней плотности 30 
плотные глины ин сугланон, мергель средней плотном: 40 
песок 

мелкий с примесью ила... 25 
чистый 21 

» плоте слежавшийся "30 
средней крупности н крупный. 33 гравелистые породы 33 

Рекомендуемая 

8 Скальные 
a Дивы р 

1 ксныюпоре 4 105—125 т 
а Число 

2 « J 2 з 

5198516 10— 10—58 в 108 10—8 
52503 у 1210 12—10 10— 12—10 1210 
ЭКГ4,66 10 15—12 12—10 1512 1210 
ЭКГ88 13 2018 20—18 

16 



При проектировании глубоких траншей или при наличии 
сложных гидрог солсгических условин углы откосов должны 
определяться специальным расчетом. Утхлы откосов нерабочих 
бортов капитальных траншей в скальных породах принимаются 
по табл. 13. 

4.2. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 

4.2.1. Высота уступа не должна превышать предельных знг2 
чений, указанных в санных правилах безопасности при разра 
ботке месторождений полезных ископаемых открытым сплохо 
вом. Рекомендуемая высота уступа при разработке рыхлых и 
скальных пород мехлопатами указана в табл. 11. 

4.2.2. Углы откосов уступов в период разработки и погаше 
ния принимаются по табл. 12. 

При определении углов откосов умупар в скальных породах 
должна учитываться нарушенность массива буровзрывными 
работами. Для обеспечения проектных углов откосов нерабо 
чих уступов (при погашении) должно предуакетриваться не 
обходимое оборудование. 

4.23. Угол откоса борта карьера принимается по табл. 13. 
4.2.4. Ширина рабочих площадок рассчитывается в каждом 

конкретном случае в зёвисимости от вида применяемого горио 
траиспортиного оборудования и технологин ведения горных ра 
бат (см. приложение TY}. 

4.2.5. Ширина транспортных берм для постоянных внутри 
карьерных путей определяется как сумма составляющих эле 
MENTOB. В 

Ширина проезжей части при автомобильном транспорте 
принимается по СНИП 11Д.5—72, при железнодорожном 10 
СНиП 146—75. 

Ширина обочин двухполосных дорог берется не менее 1,5 м, 
причем со стороны вышележащего откосе ширина должна 

Таблица 11 
тысота уступа, м 

оофиля 

сналжнныы мы 

20024) ж0в 

пядов сказжмн 

4 2 3 2 3 4 

мв — 

1—8 12—10 8 
12№ 15—12 ‘210 10 1512 1214 io 
18—15 20—18 1815 15 2018 18—15 15 

щ. 17 



91 Углы откосов уступов, град Таблица 12 

Уступ 
Tun по 

(акторы, порелстяющие Породы увы Раба. Hepasouua 
угол откася уступа) щий одиночный слыоскный 

Скальные (степень чрешинс: Крепкие песчаники, кварциты, извести яки, 
ватоста и форма отдельных} нпнзвержечнные породы прямоугольной от 
блоков} лельностя размером более 500 мн: 1520 80 70—75 65—70 

Крепкие осадочные и метаморфические mor 
роды прямоугольной отдельности размо 

ем 300—200 мк и косоугольной — более 
В мм Еее 15—50 71756 вл 8; 67.60) 

Крепкие породы интенсивной трешщинова 
тости размером блоков 100—300 ми: 1500 вВв570 55—60 5387 

Полускальные н аыпетрелые| Посчаняки, глянистые сланцы, аргяллиты 1520 До 80 В6=60 5257 
рааноети скальных (степень, Выпетрелые интенсивно трещиноватые из’ 
трешинозатоети и пызетре поерженные и рассланиованные породы. 1016 653—270 80—55 50—55 
лестн) Сильно въветрелие порода 1016 65860 135—520 45—50 

Хлоритовые, серишитовые ин талькочглорн: товые сланцы в "I В г, 1616 10—58 10—45 4046 
Рыхлые опалочные и полно", Суглинки раздияного состава, полностью дез 

стью  пезынтегрярованяые ‘интегряроелиные изверженные, глины, мел 10 5с 40—55 3640 
изверженные н метаморфи До 0 3350 35310 
ческие (угол внутреннего) Песчаногравивные без глины 20380 40545 3538 36 
трения и сцепление; брод То же, глуинясты, 10 3435 43 440% 3540 
ценность} Фильтрующие откосы песчаных глик и су 

глинкоа, "вн." 1030 3050 2025224 
Фильтрующие песчаные откосы ка участке 

ВыслбиВаняя нвыет я. 12—18 30—26"... 
Из двух янячений углов очкпсоя меньшее прияннмается для высоких уступая: Большее — тля уг 

ve При разруботие связных груйитоп лопускаесея угол откася 
резареной язлосы. обпрудованкой прелухрелятельными знамени| 

ванин) кина. При наяникя песчаной прягрузки. 
нае При наличин пробивной пригрузки, 

асочете уступа ды BY прож условии 
крина полоты определяете с учетам возможного окрушенкя (выполяжия: 

нпи меньшей рысоты. 
Ниеделекия у вижнай бражки откога 



Таблица 18 
Уклы откосов бортое карьеров. град 

Угол откоса Глубина карьера. м. до 
Характеристика пород уступа репости п пак шемкы Работ. град 34 182 940 34к 

В высшей степени крепкие № 
очень крепкие, крупно 
блашиаза 75 60—58 57—63 53601} 485 

и более 
Крепкие и Довольно крекикне, 

трещиноватые 6579 50—800149—51 46553: 42418 
Средней крепости, выпветсе 

иные, сильно трещиноватые 55—65 133—501 41—48 39—45 36—33 
Довольно мяскне и мятные. 40—55 3043 28—4I 25—39 24—36 
мягкие и землистые 251 21—30 #028 

определяться с учетом устройства кювета (лотка), со стороны 
нижележащего откоса с учетом устройства ограждения (по 
родного вала}. У однополосных дорог ширина обочин равна 
половине Ширины (MCh дниженния. 

Ширина кювета по верху (с нагорной стороны) в скальных 
грунтах 1,2 м, в рыхлых — 2,2 м; в случае устройства лотков 
ширина их принимается в завненмостн от конструщии лотков. 

ирина полки за кюветом (лютком) в скальных породах 
0,5 м, в рыхлых 1,0 м. 

Ширина полосы безопасности принимается в случае, если 
угал подгорного откоса больше угла устойчивого откоса. На кри 
вых участках предусматривается уширение берм на величину 
уширения проезжей частн, земляного полотна н междупутий 
в соответствии с СН 449—712. 

Ширниа берм и выемок под конвейеры определяется расче 
том. 

Шнрима берм периодической механизированной очистки 
принимается не менее 8 м. 

4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОПСТИЧЕСКИХ СХЕМ 
ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

4.3.1. В соответствии с горнотехинческнми условиями раз 
работки проектируемых месторождений технология производ 
ства горных работ должна осуществляться по двум основным 
направлениям: 

совершенствование цикличной технологии горных работ за 
счет применения нового высокопроизводительного оборудова 
ния; 

внедрение цикличноноточной н поточной технология 1гор 
ных работ. 
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Классификация техяблогических горнотранспортных схем разработки места рождений Таблица 14 
Цикличная Цикщлкчиополсчноя Поточная 

Элементы схом Номера схви 
23] 415] 617 a] oe] if tela] 13 [14] 1516] ir] is 19] 29 

baci 
роторный [.г 

м шатающий драглолк 
Колесный погрузчик 4* № 
Скорепер 
Замлесое 
Оз кепреризного действия AAA пысяки и погрузки еклльных э» 

21 Экскаватор: адиокоащовый 

Е. 3 г.Л Катотраянском 
Узх2л перегрузки 

Уелезнозорожний транспорт 4 3% Е 
Дробклькое отдекение 
ЧЛламоприготалительное отделение 
Переджижкой шламоприготаентельный агрегат 

Гядротранслорт Ж*| ж 
Самоходный аребкльный arporar © |e 
Бункерпуитатель 
Ленточный конревер г. ь МЕЛ 
Х онвейеркый поезд 
Трубопрозедкый капсюльный тракгпор" 

(Ш 

ВА 4 
Подасежая канатная Aon ota 

Завод чан ПДСУ 4 Е ЧЕ oe |e Tae [ep № |1) с|ж ж |*|=1 

Oraaa Pe Doe ж 

г. ЕЁ т 4 



4.3.2 При выборе схем предткниенне следует отдавать цик 
лишиниточным и поточным схемам, обеспечивающим более 
высокую производительность труда и лучшие экономические 
показатели работы. 

4.3.3. Из числа применяющихся и могущих найти примене 
ние технологических горнотранспортных схем (см. табл, 14} 
рекомендуются схемы 1, 2,3, 5, 7, №, И, 1,3, 18, 19. 

Глава 5. МЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

5.1. ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3.1.1. При проектировании экскаваторных работ следует 
пользоваться классификацией грунтов но трудности экскава 
ции ЕНВ 1971 г. 

5.].2 Максимальная ширмна заходки экскаватора тива ме 
канической прямой лопати принимается равной: 

для рыхлых и мяских пород — 1,5 радиуса черпания экскаца 
тора на уровне стояния (Re у}; 

для скальных пород, разрыхленных взрывом, при железно 

порожном транспорте — 1,7 Ray а при автотранспорте — 1,6— 
я Ra, y 

5.1.3. Запас разрыхленной взрывом породы Ba один рабо 
чий экскаватор принимается не менее чем на 10 суток работы. 

Таблица 16 
Мымннывльная клина Фронта работ 

на экскаватормеханическую 

Таблица № 
Продолжительность межремонтного 

цикла К н количество суток простоев 
мнату, м в ремонте т иля укскаваторог 

Над пород. 

Ban марки к. "ги уренспорта SACKS BST ыяпЕП 4 чутки 
рыхлыю 

митнае скальные 

Аы 150 ang §12516, Э.12526 1 15000 218 
вяльный 3250 150m) 248 

Железно 404 500 ЭКГ4,66 1650 345 
погонный Ээкгви 1699 120 Коннейер расчету 

ный AHL 6/15 16600 305 

эшлогтао 18000 445 
Примечаиниые Размещение на от 3Э01115/40 20000 650 

вом устуйх более урех жкдивнаторов при 
кахотрееслоартс н Фболек вуз пум жему ЭГ125017 145 \6000 348 
вадорожном кранспиие жимжно быть ofa 
свижбно расчетаым по организации сорно СШ 600110 16800 308 
хуйнаскюортных робот. 
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5.1.4. Минимальная длина фронта работ на каждый рабо 
чий экскаватор — механическую лопату с ковиюм емкостью 2 
Б м2 — при разработке уступов высотой 10—15 м принимается 
по табл. 15, 

Для других типов экскаваторов и параметров уступов, 
а также при погрузке на конвейерный транспорт мнинмальная 
длина фронта работ опеределяется расчетам. 

5.1.5. Сменная производительность экскаваторов опреде 
ляется о методике, изложенной в «Единых нормах выработки 
на открытые горные работы для предприятий горнодобылею 
щей промышленности. Экскавация и транспортирование», М., 
«Недра», 197] и приведенной в приложении Hi. 

5.1.6. Расчетное количество рабочих экскаваторов (п) оп 
ределяется но формуле 

п, {ПКЦ (П Ки), 
хде П среднекалендарная производительность карьера по 

сырью в целине, м2 в смену; 
Ke— коэффициент неравномерности подачи транскорта; 

при автомобильном и железножрожном Кн>=1,1, при 
конвейерном Кн 1,0; 

1П производительность экскаватора, м3 в смену; 
Ки коэффициент использования оборудования завода вс 

времени, принимается по табл. 52. 
Полученный результат по формуле округляется до боль 

шего целого числа. 
3.1.7. Количество рабочих дней для одного экскаватора при 

круглюгодовой работе определяется по формуле 
а= (НКу(< mt), 

где № — количество калсидарнык дней в году за вычетом 
праздников, выходных дней н дней простоев по клкма 
тическим условиям, количество дней простоев по кли 
матинческим условиям для температурных зон 5, 6 н 
вме зон принимается до 15; 

К межремонтный цякл, маш.ч; 
M— количество суток простоев в ремонтах на протяжении 

полного ремонтного цикла; 
количество часов работы экскаваторов в сутки. 

Межремонтный цикл экскаваторов (продолжительность ча 
сов работы между капитальными ремонтами) и количество су 
ток простоев в ремонтах (за полный цикл} принимаются по 
табл. 16. 

5.1.8. Количество рабочих дней одного экскаватора при се 
зонной работе определяется продолжительностью сезона за вшщ 
четом дней технического обслуживания и текущих ремонтов. 
Капитальные ремонты должны предусматриваться в нерабочий 
период. 
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5.1.8. Количество резервных (подменных} экскаваторов оп 
деляется по формуле г пр 1,(М — aja. 

Резерв не предусматривается для мощных шакакяцих драг 
лайнов, роторных экскаваторов и при сезонной работе обору 
дования. 

5.1.10. Численность парка экскаваторов должна быть увя 
зана с требуемым в ряде случаев усреднением по качеству 
сырья, подаваемого на завол, 

3.2. РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СКРЕПЕРОВ, БУЛЬДОЗЕРОВ 
М РЫХЛИТЕЛЕЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

5.2.}. Промзводительность скреперов, бульдозеров и рыхли 
телей <уределяется по методикам, приведенным в приложениях 
ГУ, М, 

5.22. Количество резервных скреперов (бульдозеров, рых 
лителей) принимается в размере 25% от числа рабочик машин 
(с округлением до целого в большую сторону). 

2.3. Эффективная дальность транспортирования грунта скреперные 
Скреперы Орфицелянт Самоходные 

емкость donna. 1 a 67 821 В№ iS 

Наибольшая эффектив 
ном дельность транс 
портирования, км 0.3 0,4 0.6 1,5 2,5 

5.2.4. Наполнение ковша самоходного скрепера пронзво 
дмтся обязательно при помощи тракторатолкача. Ориентиро 
вочное количество скреперов, обслуживаемое одним трактором 
толкачам: 

Расстояние успортиромания. м... "тре: 250 500 700 1000 и более 

2 3 4 6 

Для скреперов с ковшом емкостью 7—10 м3 следует приме 
нять тракторытолкачи мощностью 130—180 11. с. а с емкостью 
ковша 15 м? и более — 300 л. с. н более. 

5.25. Количество бульдозеров для вспомогательных работ 
в карьерах понннмается наз расчета один бульдозер на каждый 
рабочий экскаязтор. При размещении на фронте работ одного 

23. 

Число обслуживаемых скреперов 



уступа двух одноковшовых экскаваторов с ковшами емкостью 
Д0 5 м2 принимается один бульдозер на два экскаватора. 

5.2.6. Безезрывное рыхление скальных пюрод с помощью 
рыхлителей на базе мощных тракторов {300 л. с. и более) ре 
комендуется применять для пород с коэффициентом крепости 
I13 (независимо от трещиноватости); I=47 (средне н 
<ильнотрещиноватые породы) и }==810 (весьма сильнотрещи 
новатые породы}. Оно наиболее эффективно при разработке 
маломощных слоев пород 

5.2.7. При механическом рыхлении слабо й среднетрещино 
ватых порол применяется предварительное ослабление массива 
пород с помощью падающего груза (шарбабы} массой до 10 
навешиваенюго на экскаватор или кран, или с помощью взры 
вания уменьшенных зарядов ВВ. 

Ориентировочная производительность зя 8часовую смену 
крана (экскавятора} 3100141 или 31252, оборудованного па 
дающим грузом, при ослаблении среднетрешиюватых пород. 
2000 м2, слаботрещиноватых 1300 м? и глубине эффективного 
ослабления массива 0,5—0,7 м. 

При взрывном ослаблении массива в городах с временным 
сопротивлением сжатию 6001000 кгсхм*? ориентировочный 
удельный расход ВВ (аммонит № 6 ЖВ) может быть принят 
0,10—0,25 кг/м. Расчет параметров буровзрывных работ вы 
полнятся по формулам, приведенным в прижюженни УИ, при 
условии взрывания рассредоточенных зарядов в скважинах диа 
метром 80—150 мм и заполнении скважин на 30—50, nx вме 
стимости. 

5.2.8. Для обеспечения нормальной работы карьера в змм 
нее время должны проектироваться мероприятия по защите от 
снега, а также способы борьбы с промерзанием порол или обю 
рудование для разработки мерзлых грунтов. 

5.2.9. Оборка уступов предусматривается механизириван 
ным способом с помощью самоходных шарнирных кгидроплюды 
емников типа МШТС2А (us расчета: олна машина МШТС2ЗА 
на 2—2,5 км суммарной протяженности фронта рабочих усту 
пов). 

5.2.10. На карьерах с интенсивным пылевыделением сле 
дует предусматривать оборудование для орошения экскаватор 
ных забоев и конусов буровой мелочи около устьев скважин. 

5.3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

5.3.1. Расчетные параметры буровзрывных работ являются 
ориентировочными н подлежат уточнению в производственных 
условиях. 

5.3.2. Выбор способа бурения производится по табл. 17, 
в завненмости от вида и группы (по ЕНИР 1974 к.) разрабаты 
ваемых пород. 
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Таблица iF 

Вод поре 

Гоупяв Козфёжищиент 
рей и ен ель эиаверифыные Че Протольылко Мацания пзесснанк Repel кварцит 

нова якромят 

У 4 i 
14" 36 WEP ан) ШР WF — 

У11П 110 ШР ШР HIP {УР} ШР {УВ} 
1х 915 We УВ QP} УВ {1112} мВ (0) 
3хЖж1 1220 УБ УВ, ШР (0}{ УВ 

Примечания Условные сбочнацченкя enocuban брркния: ШН шжентжый. 
1016 шарашитный. У 8 уклрмооряциещимнн о 

2. В TAGE укачены предащичельный (без скайск,фю, и поозминный (п скобнак 
спкхобы бурения 

5.3.3. Сменная производительность буровых станное прини 
мается по табл. 18 с учетом поправочных коэффициентов 
(табл. 19), а перфораторов — по табл. 20 с учетом пюправоч 
ных коэффициентов. 

Таблица 18: 
Проихролительныть буровых станкои за В насожую смену, ы 

Га Группа пород оо ЕНиР 2674 с. {1) 
са ег 

буровато станин tz a 1 1 их 4 'г 4А 4 as 3 212 215 2 212 mo — на та Ни 

1СБР.125 115 
CBE2M 60 85 и зв — 

и 64 ze — 

етслы 150 69 54 35 25 13 
асьш200 214 — — I sof ay 432 29 32 № 
ocho 243 — 72 53 38 26 28 18 

сСБШ.9804н 243 — — — ay 31 24 № 
СБШ.2404н 269 — 1 32 I 35 22 №1 
СБ! 320 320 — 1 — a7 32 25 

БМК.4м 105 — зв I 31 23 № в 12 81 7Т 
СБМК5 we 23 в 33 25 I 19 I 1 wl] а 
вслм 250 40 sz 25 19 м ю| е1 я 

5.3.4. Количество рабочих буровых станков (перфораторов} 
определяетси как частное от деления сменного объема бурения 
на сменную производительность станка (перфоратора) с округ 
зением до Большего целого числа. 
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г. [1 8 2 а крым 7 
5 т 

К ств с I. ыы a as чиня “Ея Г 5: 

‘с Эрот ам P| DS ыы мы УГ а ar] Ка ры 

Ц м ы ых мще ры 72 

ARK) М (TSS) 
Г 

"в 620 "рю ния 3 etd Е. 

2 Бы: See Ph Fs i 

ra] 2836 I 

32 Норны 1 

3: 
ey 130 300 250 300 № И 222 Ра 3а0 AR 1 24 242 3I0 ИЖ III 300 240 К 

домету сажаны, мм 

Рик. 2 Харвитеристнкй трануломениического состяна взорзатной горной 
мессы 
о 3, facets тренясокьталь иоред (nec крупообляныек: 6 кзэтегорит 
1моколятныек и ТЫ категория {=руппоблючные); г — ЗЕ кагогория (средневночиост 

Для буровых станков н перфораторов, не оснащенных пыле 
подавляющими устройствами, необходимо предусматривать до 
полнительное оборудование для пылеподавления (шылеотсоса). 

Таблица 19 
Поправочные коэффициенты к ворматненой пронзсолдятельности буровых станков 

Ten бурение Усляння. ин которые. омоднуяся Велячина <танка поит рам OMG попрание 
и нафийтнонна проязсяритсльноысти я ЕН 

ЮШшековые Бурение наклонных скважин 0.25 
Шарошечные Снльнотрешиковатые лоролы 0,95 

Бурение наклонных скважин 0,35 
Бурение убвопненнык скважин 0,95 

Yaapueepa Бурение неклянных скважин в породах груй 

щательные пы (ло ЕНиР 1974 г УТУ 0,85 
1Х—Х1. ee 0,95 

Бурение скважин глубиной более 15 м в 0.0 
Сильнотрещинсяатые породы 0,9 

Ударноканяа1 Сальнотрециюоватые породы 0.85 ные Буренме обводненных скеанот fre менее 0,5 
м 

Г 
ot забоя скважины} 0,9 

Глубина скважин дю Тм. 0.9 

Примедаяние При явстенни нескольких поправок нлабощциетлиы пнерские 
знаются. 
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Таблице 20 
Промзворижельность перфораторов за 8часовую смену 

(apy бурении вертикальных шпуров дняметром 42 мм), м 

Крупна пород ео ЕНиР 1974 г. 41] 
с Елубние 

нерфорикста Нпурож. 3. 5 I 1 41 4 
г 51| [st] 3 |2 

ПР2011 До 2 61 ST 49 40 30 125 19 14 
ПР25МБ 3 668 50 4] 32 о 20 15 ни 
ПРЗз08 » 8 69 59 47 40 32 25 20 14 

3.1—4 GO ы 40 34 25 20 16 11 
4,1—5 553 45 36 30 22 18 14 10 

Примечания: 1. Промзвирительность рассчитана ма бурение коромниами в бу 
рами, эрмыравощиняньн нлюстиикамн тиёрдога спилил. 

2. Пра дин зипура, охляжченом ст 12 мы. ироизнолесльность унасжиется иш поправочные кенты 

Диаметр нуранне (олу 
реб мм ke 124 Hi 28 3с 32 

Заасченне коэффициента 1462 Г 1.61 1.54 145 37 1.30 

Бааметр короики шпу 
рар Мы" а. 36 38 40 412 44 4G 48 51 

Знашлнние нсезфанщиснт 1"21 Lt 1.04 1.0 0.94 ое Фс.85 0.81 

3. При бурении горижатлильных шиуров учетываесся пояненкащций коэфбяциент 
0.77, в при буревом понбуакальных My pon с разметкой их оо липки отколь блока492. 

5.3.5. Количество резервных буровых станков и передниж 
ных компрессоров принимается в размере 204, от количества 
рабочих станков (компрессоров) с округлением до большего 
целого числа. Количество резервных перфораторов прини 
мается равным количеству рабочих перфораторов. 

5.3.6. Расчет параметров буровзрывных работ производится 
по методике, приведенной в приложении УП. 

5.3.7. Гранулометрический состав породы, разрыхленной 
взрывом, принимается по данным опытных взрывов или ориен 
тировочно по характеристикам, приведенным ма рис. 2, 

Гранулометрический состав, принятый по характеристикам, 
должен корректироваться с учетом принимаемого в каждом 
конкретном случае предельного размера габаритного куска 
(см. 5.3.8.) суммарный процент классов крупности выше габа 
рита пропорционально распределяется между классами крупно 
сти ниже габарита. 
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5.3.8. Предельно допустимый линейный размер габаритного 
куска Р, устанавливается: 

а} по емкости ковша экскаватора (Е, м®): 

для карьерных экскаваторов II=0,71 Б. м; 
для строительных экскаваторов II=0,9V E, м; 

6) по размеру загрузочного отверстия дробилки (4, мм) 
1I=0,80,854, мм; 

в) по ширные ленты конвейера (В, мм) Г.=0,5В 200, мм 
(но не более размеров, предусмотренных в п. 12.1). 

Негабаритным считается кусок, превышающий размером 
наименьшее нз двух первых или трех прицеленных значений. 

5.3.9. Выход негабаритных кусков (в к общему объему 
взорезиюй горной массы) принимается по данным опытных 
ъзрывон иле ориентировочно по табл. 21, рассчитанной примсе 
нительно к характеристикам состава горной массы, приведен 
ным на рис. 2. 

Таблица 21 
Выход негабарита прн короткозамедленном изражании спяящных 

скважнинык вертикальных заряжав, 

Категория мессиров пород по урещиноватости Ра: is Джамсти негьборня (ск. приложение №} 

CREA. мм чаг куска, 
боле 111 1ш wer 

500 8 14 20 
100126 200 9 5 14 

1000 р 
1200 1 9 

500 10 и 53 

200—230 700 5 12 19 
1000 2 8 9 

500 м 22 39 

100о р. 6 ‚ 
1200 1 5 8 

Примечнинны: При других констлукциия экредол данные чейлицы умно 
TRENCH не поправочные ънозфыщиситы: 

пры рассредоточенных нерядех OF наклонных знрадаж {скаянииаху. OB 

2 Пра нескольких учнтииесмых фенторах поправочные нозффициемгы перенно 
ач«вястся. 
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5.3.10. Дробление негабарита рекомендуется «безразлеч 
ными» способами: 

механическим — пневмобутобоямн н падающим грузом, 
смонтированными на самоходном базовом агрегате — экскааа 
торе, тракторе и т. п. (для пород с коэффициентом крепости 
<1214}; 1 

гидровзрывным — для изверженных пород с 1020; 
взрывным — накладными кумулятивными зарядами (для лю 

фых пород). 
Рекомендация по расчету дробления негабарита приведены 

в приложении У. 
5.3.11. Механизированная зарядка скважин предусматри 

вается на карьерах с головой провакодительностыо 300— 
900 тыс. м3 с помощью машин типа МЗС1М, свыше 900 тыс. м3 

помощью машин типа СУЗНБА нли агрегатов для оряготое 
лення н зарядки льющихся BB. 

5.3.12. Целесообразность механизированной забойки сквя 
экнн машинами должна обосновываться техникоэкономическим 
расчетом. 

5.3.13. Расходные и базисные склады взрывчатых материа 
лов (BM) принимаются по лейссвующим типовым проектам. 

Емкость расходного склада определяется в объеме деухме 
сячной потребпоств карьера во взрывчатых материалах Изме 
нение емкости расколного склада, я также необходимость 
строительства базисного склада ВМ должны обосновываться 
проектом. 

При механизированной зарядке скважин необходимо пре 
дусматривать на складах ВМ оборудование для ирисотовлення 
ВВ и загрузки зарядных маитнн. 

5.3.14, При проектнрованнн Буровзрывных работ (БВР), 
а также при выборе площадок н помещений (складов) для 
хранения ВМ необходимо устанавливать безопасные расстоя 
ния (радиусы опасных зон), регламентируемые «Едиными пра 
вилами безопасности при взрывных работах»: 

но передаче детонации (склады ВМ); 
по сейсмнуескому воздействию взрыва зарядов на охраняе 

мые здания н сооружения (производство БВР); 
но действию воздушной волны на промышленные и жилые 

здания н сооружения (склады ВМ и производство БВР); 
по поражающему дейстеню осколков и обломков для людей н 

механизмов (пронаводство БВР). 

5.4. ОТВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

5.4.1. Выбор способа отвалообразования производится на 
основе технико экономического сравнения возможных вариян 
тов. Предпочтение следует отдавать организации внутренних 
отвалов. 

29 



5.1.2. Емкость отвалов определяется с учетом коэффициен 
тов разрыхления в осадки пород, приведенных в табл. 22. 

Таблица 22 
Коэффициент разрыклония и осадки пород в отвале 

Коэффициент разрыхления 

Етцаныетовамне породы 
° Cranks отвала, nee пег остаточный 

Песок н гравий в 1,1—1,15 1.01—1,015 913,5 
Суглинки 1,20—1,25 1,02— 1,14 18—21 
Мергель 1,26—1 30 1,04—1,05 21.25 
Твердил глина 1,30—1.36 1,06—1,07 244 
Скальные — 1,35—1,40 105—115 2527 

5.1.3 Максимальная высота отвальных уступов при устой 
чивом основании принимается по табл. 23. Она должна быть увязана с проектом рекультивации отвалов. 

Таблица 233 
Максимальная высота отвальных уступов 

Высота Pear Babee Породы отвального 
Сувальные плуги Скальные п песчаные ss 20256 

Cyneccamie 12—15 
Слинистые 7—10 

Однахивикцые экскаваторы Песчаные 25—30 
(мекзническая лопат) Глинистые 15—20 

Скальные. 30—45 

Бульдозеры Мягкие. 10—15 у 
Смешанные В 15—20 
Скальные. 2030 

3.4.4. Шаг передвижки отвальных путей принимается: 
для экскаваторных отвалов (при работе экскаватора 

ЭКГ4,66} — 22—25 м; 
для плужных отвалов (при работе отвального плуга 

МОП1) — не более 3 м. 
5.4.6. Безопасное расстояние от оси железнодорожного пути 

до бровки плужного отвала принимается в зависимости от 
устойчивости уступа отвала п долнию составлять не ме 
нее 1,6—L8 м. 

5.4.6. На бульдозерных отвалах разгрузка автосамосвалов 
должна производиться за пределами призмы обрушения — на 

за 
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расстоянии 5—8 м от бровки отвала, в зависимости от харак 
теристикя грунтов. По всему фронту разгрузки устраивается 
берма, имеющая уклон внутрь отвала ие менее 3° и породную 
отсылку высотой не менее 0,7 м и шириной не менее 1,5 м. 

5.4.7. При формировании отвалов необходимо учитывать 
Силяотический состав пород, размещаемых на поверхности от 
вгелнов для последующей рекультивации. 

5.5. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА 

5.5.1. При разработке месторождений с непостоянным ка 
чеством полезного нскопяеммо необходимо предусматривать 
вн проектах геологическую службу для ведения эксолуатацион 
ной разведки. 

5.5.2. Проектирование эксплуатационной разведки произво 
дится в соответствии с «Отраслевой инструкцией по кеолого 
маркшейдерскому учету состояния н движения запасов касо 
лина, one и нерудных строительных материалов», ВНИИнс 
уд, 1974. Р 

5.5.3. Шкат мн оборудование для геологической службы оп 
ределяются по следующим разделам «Справочника укрупнен 
ных проектносметных нормативов на геологоразведочные ра 
ботых (СУСН): 

опробование твердых полезных ископаемых; 
разведочное бурение; 
лабораторные исследования полезных ископаемых н горных 

пород. 

Глава 4. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
НАРУШЕННЫХ ОТКРЫТЫМИ 
ГОРНЫМИ РАБОТАЛМ 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.1. Выдача условий на рекультивацию земель должна 
пгонзволиться в соответствии с «Основными положениями по 
восстановлению земель, нарушенных при разработке место 
рождений полезних ископаемых», 1971, Минкстерство сель 
скиго хозяйства. 

6.1.2 Целью рекультивации земель, нарушенных кидроме 
каннзированными предприятиями прожышленности нерудных 
стройматериалов, является приведение их в состояние, пригод 
ное для использования в интересах: 

сельского хозяйства; 
лесного хозяйства; меду то хозяйства (рыбного и благоустройство населенных 

промышленного. гражданского и другого строительства. 
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6.1.3. Выбор вида и стиноюба горнотехнической рекультивации 
земель, нарушенных открытмми горными работами, произво 
рмтся с учетам природных, хозяйственных, социальных и 
санитарнолятенических условий района разрабатываемого ме 
сторождения, агрохимических свойств ескрышных пород, техно 
логии горных рабат м на осноне техникоэкономического сравне 
HHA возможных вариантов. 

6.1.1. Горнотехническая рекультивации земель и сдача их 
землепользователям нли спецнализирваиным организациям 
для последующей биологической рекультивации должны пре 
дусматриваться в процессе строительства карьера м его экс 
плуатацки, а в случае невозможности — не позднее, чем в те 
чение года после окончания разработки месторождения, 

6.1.5. В состав горнотехнической рекультивации земеяю 
включаются: 

снятие плодородного слоя почвы и хранение во временных 
отвалах с площадей, отнеденных пол горные работы и отвалы 
вскрышных пород; 

планировка отвалов с целью образования удобного для ре 
культивация рельефа и строительства подъездных дорог; 

дренирование н другие мелноратненые мероприятия; 
отсылка на рекультивируемую поверхность плодородного 

слоя почвы н его планировка; 
устройство ложа н берегов водоемов в зависимости от их 

назначения; 
другие инженернотехнические мероприятия. 

62 НОРМЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ СЕЛЬСИСХОЗЯЯСТВЕННОГО И ЛЕССКСЭЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.2.1. Временные отвалы плодородного слоя почвы следует 
располагать на сухих водораздельных участках еблизн объев 
TOR последующей рекультивации. Выката временных отвалов 
не полжна превышать 10 м, а уклон поверхности — не бо 
лее 0,005. Для защиты отвалов от ветровой и водной эрозин 
поверхность нх необходимо засевать многолетними травами. 
Срок хранения грунта во временных отвалах не должен пре 
вышати 10 лет, в противном случае плодородные грунты 
люяжны быть использованы сразу для нужд сельского хозяй 
ства, шдивидувльных садов и т. п. 

6.22 Земельные участки, подготавливяемые для сельского 
хозяйства. должны быть оригодными для работы сельскохозяй 
ственных машин и иметь уровень грунтовых вод, обеспечиваю 
щий оптимальные условия произрастания растений. В первые 
2—8 кода рекомендуется культивировать многолетние травы. 

6.2.3. Земельные участки, подготавливаемые для сельскохио 
зяйственного и лесокозяйственного использования, должны 
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иметь ширину земельной полосы, продольный и поперечный 
уклоны, обеспечивающие возможность работы машин м меха 
иазыйр. 

6.2.4. В период горнотехнической рекультивации к каждому 
участку должна быть устроена подъездная автодорога 

6.2.5. При рекультивации отвалов планировка их выполня 
егси в два приема: первичная и после усадки (через 12 года) 
вторичная. 

6.2.6. Уклоны откосов отвалов не должны превышать 1:3, 
если онп подготавливзмотся для лесонасаждения, и 1:5 — для 
использования под садоводство. 

6.2.7. Следует предусматривать укрепление откосов свалов 
от размыва, оползней и ветровой эрозин одним из следующих 
способов: посадкой леса, посевом многолетних тран, методом 
гидросмесей, террасированием и выполяживанием, строитель 
ством ВОДОТОКОВ. 

6.2.8. Ширина террасы на озвалах должна быть не менее 
10 м. 

6.2.9. Высота между террасами допускается не более 10 м. 
6.2.10. Углы откосов между террасами не должны превышал, 

15—20°. 
6.2.11, Террасы должны иметь поперечный уклон 1,5—2° 

в сторону вышележащей площадки 
12. He поверхности рекультивируемой площади лолжиы 

размещаться горалы с хорошими почеробразующими свой 
счбами. 

Мощность плодородного слоя почны следует принимать ис 
ходя из назначения рекультивируемой плошали (лля сельского 
хозяйства, садоводства, несонасаждения и др.}. 

6.3. НОРМЫ ПОЮ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПОД ВОДОЕМЫ 

6.13.1. Откосы нацменов для рыбного хозяйства должны 
<озть спланированы: 

подводные ло глубины 3 м — не круче 10"; 
чалводные на высоту до 2 м ме круче 5° и выше — до 30°. 
6.3.2. Съезды к урезу воды водоема должны устраиваться не 

реже чем через 500 м. 
6.3.3, Ширина съездов лоджия быть не менее 5 м. 
6.34. Уклон съездов, устраиваемых к урезу воды водоема, не 

должен превышать Е". 
6.3.5. Откосы волоемоя намеченных к использованию в ин 

Тересах благоустройства населенных мест, должны быть сплэ 
нированы до глубины 5 м ие круче 8 и оляжей в пределах 
волосы шипипой до 30 м — до 5". 

6.3.6. Водообмен водоема должен быть обеспечен в преде 
зах селитарных норм. 
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Глава 7. НОРМЫ РАСХОДА 
ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ГОРНЫХ РАБОТАХ 

7.1. ВЫЕМОЧНОТЮГРУЗОЧНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1.1. Расход дизельного топлива экскаваторами, скрепе 
рами, бульдозерами н рыхлителями с дизельными двигателями: 

Моащит, Ы 73 MO 125 Я 15 ж 35 МАР 3205 340 445 жемпетеля. п. г. 
Расход 3.6 1.9 

дизельного 
топлива, т 
на Ю ч 

работы 

7.1.2. Расход бензина на запуск дизельного двигателя орн 
пинается в размере 394, от расхода дизельного топлива. 

7.1.3. Расход стальных канатов: 
а) экскаваторями, оборудоранныма прямой лопатой 

Емжбсть Bonu М. [ев 1,01 зв 2.23] 45 4" 

Рискод камитов, их ня игр ч роботы и 523 ea 63) 1038 

Расход стальных канатов на каждый резереный экскаватор 
принимается в размере 25°, от расхода на рабочий экскаватор; 

6) экскаваторамидраглайнами 

Емкость коны ма окн) 101.25] 23 4—5 5 ю 

Расход конатог. кг на 010) ч работы 1246 433 290 2504 ыюБ 52a 

в) скреперами с канатным управлением 

Емкость исоше, м2. "1.1 8 10 

Росно канатов, вт на МОО работы 60 и12 

г) бульдозерами с канатным управлением: 37 кг на 1000 ч 
работы; 

ду корчевателями и кусторезами: соответственно 39 в 27 кг 
на (040 ч работы. 
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Расход смазочных н обтирочных материалов экскаваторами, иг на Hi 4 работы 
Таблица 24 

Зкскаватавры однокожатьне weapepuntiore aches тм. я 
гусеничама шатактщие Рае отзалескоя 

ЫВзименярение матернялов гост ман" воветеля 

Е миость ковша, м" Пронянщиелькость 
a8 {1.01.25 вом: з 4 ав а) ю иш Ч" ао нд] 

Масла: 
дизельное 5561 =б2 60% 552 автотракторное 054] 62 114 145 62 216 649 580 ы ниыдустриальное a0 20799—.75 5 I — — эв 104 3]7 — —_ 

индустриальное 45 2079975 21 35 41, 61 28 112 70 194 39а 970 (70 78 
циляндровое 11 12337—466 73 103 18% 280 361 314 — 106 780 
компрессорное 12 186173 29 28 38 46 52 15 30 159 — 7 
За "1,1... 1036963 264 — 

чрансфо ное. 987.63 — — 100 62 355 „м авиашнонное МС20 2174326 Э16 849 алии: 
жировая 113 163151 26 38 44 6. 2 31I 110 17 36 
универезлыая с одне. плавкая УС2 1033—74 86 105 153 189 226 322 44 277 950 ah 123 358 
графитная 35 А. 3314365 23 29 48 66 83 117 Of 136 644 106 82 82 
канатная 393У 552069 64 72 109 117 174 244 202 406 628 — 62 № 

МЗТ 14298.69 29. 34 ии ме Керосяи тректорный 1842.52 28. 36 49 67 68 98 21 129 314 200 31 20 
кирочные — 67 73 84 93 108 156 175 22585 300 #00 130 250 



7.1.1. Раскол смазочных к обтирочных материалов экскава 
торами и спвалообразователями принимается по табл. 24. 

7.1.5. Расход смазочных и обтирочных материалов скрепе? 
рами, бульдозерами и рыхлителями принимается по табл. 24; 

Тиблица 38 

Расход смазочных н обтирочных мажерналояа скреперами, 
Фульзжозераны, рыклителямн, кг на 1000 ч работы 

Сареперы Бульдозеры Ракли 

снякасть новин, м2 ыоцитаст дрягакеля, п. с 
Наименование назарнанов РОТ 

1—9 Iве10 ва To 0х ah 

Масля 
анаельнае. 440 745 1936 ам 1401] 5493 990 9480 
яжвтотреятирное 304163 I ага 48 6 ИНО] 1 1625} 500 3004 
ныдустрийланое 45 2021925 34 ре 4а 1 1 

1233766 к н I |1 4 

умаверсякльыымя есредне 
капнянан VС.24113. 4093та жал кра 72 1 2841 3641 Gor) 9681 1000 

графитная УСА... I3232—55 Н.И 44} 

нащатняя 38 a 657048 m=] I I] 1 — 

БеркиH чеакхорный 819973 [И +181 481 721 14 
точные 5%. Lf] 692 fo] в6I м 2401 240 

Для CUPL с KYM упрастникыи 

7.1.6. При механическом рыхленнн пород с коэжффицнентом 
крепости 168 ориентировочный расход стоек (зубъев) на 
стали 40ХН (ГОСТ 454371) составляет 30 кг на 1000 м2, рас 
ход наконечников из стали Г!ЗЛ (ГОСТ 154271} — 12 кг на 
1000 м? рыхленой горной массы. 

7.2. БУРОВЗРЫЕНЫЕ РАБОТЫ 

7.2.1. Средине расходы материалов н бурового инструмента 
на 100 м бурения соответственно при шнековом, шарошечном 
и ударновращательном бурении для станков различных типов 
принимаются по табл. 26, 27 и 28. 

7.2.2. Расход рабочих компонентов при огневом бурении. 
кг/ч, принимается го табл. 29. 

7.2.3. Расход материалов и бурового инструмента при удар 
ноканатном буренан прикимается по Нормативному справоч 
нику Союзварывпрома. 

7.24. Данные для установления расхода бурения н мате 
риалов при дроблении негабарита приведены в приюжении УП 
для каждого способя. 
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Стедний расход материалоя и о бурения) 

Таблщка of 
инструмента при шнековмм бурения 

Станок НВ Р108 Станок СВВ.7м 

Элементи расхоза „Ерика, Группы пород по EMap 1974 г. 

ТУ Шю 11] У 152) 41 Gay 14 1до Ц У ПН 91 31) УП 16] 

Керосин тракторный (ГОСТ 13499—73) kr 0.08 92 0,22 0,1 0,16 0,2 0,82 

Смазка 113 жировая (ГОСТ 169161) Ы 0 004 0,607 НАК 

Смазка унибе ррукая с мнепленкал ус! (гост |088 I ми on 0,144 0,22 0,40 0,3 0.45 246 1,0 

Масло шарнурное ВНИИНГ1.25 
(ГОСТ 11|22.6%) 3 0,44 0,66 1,20 0,01 0,016 0,02 0,03 

Масло ррветррельно! 45 (машинное С. 
ГОСТ 2079975) Ы: 0.11 0,292 0,24 0,15 0,22 0,3 0.48 

Смазка канатная 39У (ГОСТ 5570—69) 0,02 003 Oa? 0,07 иИ 4.14 0,23 

Смазка универсальная с елнеплавкая УС: ОСТ 1033—75 з 0.3 0,48 п,б Lo 

Сипака графитная YC,A (ГОСТ 3333—58} 0,28 1,69 1,28 1.84 

Обкирочный материал "е 8,1 0,15 2.98 0. 8.18 0.24 0,39 



Продолжение 

8 

Сяанак СБР. 126 Станок СВЕПМ 

Сликяца Группы повод по РНР 1924 г. 
Элеманты оосходя измерения 

EY din 1) Voda] Ут 30 14 (да II У (59 УТ (34) Vit 153) 

Канат стельной м 0,069 0,069 0,102 0,171 

5 8.2 Число заточек корсики 0,5 2 0,2 0,3 0,55 

0105 0,1 0,2 
Буровые коронки 115 мм шт. 0.09 aT Lie 

0,20 0,33 0,40 0,0 
То же, а 150 ми I 7 с. 3. 

Буровые шнека 4 110 мм Ы 0,10 0,14 0,25 
То же кг 1,9 2,7 4,5 

0,87 Буровые шнеки 4= 150 мм шт. 0.29 0,34 0,56 

То же кг 5.7 11.8 19,4 23,2 

Съемные резыых LUE мм 1 шт. 1,67 4,0 8.3 
и То же 2а 120 мы 3 8 15 2 

чнернтсте — аля коронок са съыемнымм пезудим. 8 эклмена1сяc для коронок с изчаяцниымк разцямжи, 

Таблица 27 
Средний расход материалов к бурового инструмента при шарошечном бурении 

(на 100 м бурения) 

Элоеммиты расхода 

Группа пород no ЕНиР 19 4 (А 
Ванина 

нзмеление 
М (1.62) УТ [34) чи ty Ут) 1хеи, M ПТН191 Х1,(0024 

Буровый станок типа БТС.180 
Смазка жировая 113 (ГОСТ 103161) Kr 0,02 0.02 0,03 Смазка уннперсальная среднеплавкая УС? wh (Oct 1033—73) I В.399 1,35, 1.87 Масло цилиндровое |1 [летняя смазка, 

ГОСТ 12337.66) ааа щи". ’ 0,19 0.26 0,36 Смазка канатная 49У (ГОСТ 5270. 9) ь 0,14 0,2 0,27 Смазка ее сальная тугопляякан УТ 
3ф srorpar Эссе (ТОСТ 105: 63), 

ж № a 3 а кторное ta I 4, 8 2 Масла дизельное (ГОСТ 5304—54) I 6,2 8.1 11,3 Масло трансмиссконног эетомобильчое 
(OCT 610—722 о... 0,25 0,35 0,48 Смазка УСС (селило синтетический, 
ТОСТ 76) ee Ы 0.50 0.65. 0,91 Бензин автомобильный (ГОСТ 2084. 67) Ы 0,76 0,99 1,38 Керосин тракторный 18499. 73} 0.6 0,9 1.2 Обтирочный матерная, ‘ 1,4 2.6 2,8 Топливо дизельное затотректорное 
(ГОСТ 30573) .,I" "I..I, 130 177 284 Долота шарошечное 4 150 мм ‚. шт. 0,4 0,6 1,0 говая штанга d= 14 ve. кг 4,0 4,6 5.3 манги резиновые воздушные ta м 0,21 0,21 0,23 



if 

Продолжение 

Г руная парад по ЕНЧоР 1974 г. 

Элементы расхода а рирные 
м 130) 120 УП 156) МИ 110] 1 3111)Iх 1249 ХТ 

Буртмой станок тела 2CСБ1и300 
Macaa: 

мндустрязлюое 45 (машинное С, Fock 2079972}. 114 кг 1,1 1,46 1,95 2,7 33 4.6 
компрессорное 12 {ГОСТ 186173) Ы 1,7 2,3 9,9 3,9 4.8 617 
цилнедровов |1 (летняя смазка. мы ме 1.7 2,2 2,6 3,5 4.3 4.9 

авто ное АК15 (зимн 8, В ния смак 14" 22 ха 3.5 43 449 

Смазка нверсальная среднеплавкая 
¥C3 (T) (летняя смотка. 103372) ы 2,9 3.9 Би 7,1 8.8 9,9 

АТИМ201 СНТ "ДНАТИМ 201 (зочняя сажа 2,3 33 48 641 78 о9 

Полугудрая рабу 0,34 0.45 0,6 И: La 1,3 

Керосин тракторный (ГОСТ 18499—73) 9,8 1,0 1,4 1,9 2,4 2,7 

Обтирочлый материал Ы 5,0 6,7 9.3 14,3 21,4 30.0 

Долото d "2 214 мм 1 шт. 0.50 0,68 0,9 1,2 2,6 3,6 
Буровая ол змга кг 10 |4 20 2,8 3а 50 

11 родолжение 

Группа порна мп ЕНиР 1974 г. 1А. 

Элементы расхода ИА 
У (523, УТ (34) {УП 28) МППН01] ГХ РИ П2416 клиеннк 

Буровой emai muna СБИТ260 МН 
Расход смазочных я обтирочных матерналон приккмается К 1,2 от норм расхола ко станку 2СБШ200 

Вола м? 2,4 2.4 2.4 2.4 

Доалато 4 243 мм шт. 0.9 1,2 2,0 2,7 

То же, d= 269 мн 0,4 0,6 0,8 1,3 

Byponss штанга I 203 мы кг. 23 31 46 50 

То же, 4 219 мм i 39 47 87 126 

Б ироезй станок типа С БМ1320 

Расход смазочных и обтирочных материалов прилнмается с 2,8 от норм расхода по станку 2СБИП1:200 
Вода ма 3 3 3 

Долота I 320 им шт. 0.6 1,2 1,6 

Буровая штанга кг 100 120 150 



в Таблица 38 
A раскод ащате. Fern Pann a 6 Gypenna) Zax crawtor vima EMECEM. CBMIGE 

Группа пород яс ЕНяр 106 г. {7} 
Единица Элементи ода рисх нзусрения № из 2") 1 анн чин 66] МП С( IH] 1% 0010) х Нено х1 200 

Керасны тракторный (ТОСТ 1849973} кг 0,06 0.08 0,10 0,15 0,18 0,26 0,33 
Смазжна уннаерсальная средмеплавкая 

УС.2 (Л) 103373) “ 0.04 0,06 0,07 0,09 0,13 0,17 0,22 
Масло кмя мольное 20 (веретенное 3, OCT о гро, 20 (веретенное ы 0,13 0,17 0,23 0,29 0,43 0,58 0,73 
Обтирочный материал 0,43 0,57 0,70 0,95 1.42 1,39 9,43 
Число заточек коренох: 

К.1008, БК105 ‚ 0,45 1,44 4,2 9.6 21 40,8 45 
TING 0,15 0,48 1,45 3.1 1 13,6 15 

Буровые коронкя: 

БК103 ий 0,183 0,24 0,28 0,56 28 5.1 6.2 
K105K 0,086 0.162 0,22 0,50 2,3 3.8 4,6 

Пневмоударники 0,15 0.40 0.54 0,90 1,05 1,2 1,5 
Буровые штату" иг. 0,10 0,16 0,3 0.8 1,7 3.6 5 
Шланг резиновый (воздушный) м 0,30 0,46 0,76 0,90 0.13 1,5 2,2 

Кабель 0,28 0,37 0,55 0,70 0,96 1.27 1,86 

я И им чание. Расхоа смазочный в обтярочных Материален приведен для станка БАК М. Для станин СПМК5 раехол причина: 
il 



7.2.5. Расход смазочно обтирочных материалов легкими пер 
фораторями принимается по табл. 30. Количество заточек арми 
рованных буров (коронок), расход твердого сплава н буровой 
стали на 100 м бурения приниманяся по табл. 31. 

Таблица 29 
Средний расход рабочих компонентов прн огневом 

бурении станком СБО160/20 

Нажненовкиияй "виннице 
рабочик Roe oe инмере тпоздуи кмелорфр иня kn вая 

Кароснн {визельное 
топянее мкм 83 150 

Кислюрая м%.ч 350 
«жатый воздук » 1000 Вода техническая 1,5 3 

Таблица 80 
Средний расхол макерналов легкими смазочиновтеараачных 

мн типа ПР20Л {на 100 м бурения} 

Группа angen кю ЕНиР 1974 1 Ly 
ны 

№ З.г VOI x к №1 материалов I пла в БО {110% в че (1620) 

Мл В 440 577 300 S10 Hau 1425 1200 
Ш 

Ват 180 2К2 257 334 411 Б27 695 
Обхкрачные М 212 257 33:1 ЖИ 627 695 

Прамечишния: 1. м чыиани терои временных: 
BRU масло С (ГОСТ 207 детый сезон; 

6) кареточное маслю 2 {ГОСТ 200075) илы крансформатернох (ГОСТ 932—668) — в бимний сезон. 
Аля мх и тяжелых перфорачоров расход каксраалов оОмешиястся с поправ“ нашашнтиы т зтьные 

7.2.6. Расхол 1клина и смазочнообтирочных материалов 
передвижными компрессорными станциями принимается по 
табл. 32, 

7.2.2. Расход ВВ определяется в соответствии с приложе 
нием М. Расход средств взрывания при методе скважинных зва 
Рядов определяется расчетом в зависимости от схемы коротко 
замедленного взрывания, схемы коммутации взрывной сети, 
применяемых средств взрывания с учетом дублирования варыв 
ной сетн при глубине скважин более 15 м. 
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Таблица 91 
Расход коронок, штанг, буровой стали а шлифовальных кругов при бурении перфораторами 

{па 100 м бупенкяа) 

Группа порол по ЕНыР 1474 г. (11 

Нанменизанне мзтернелов Аникс EV (до Tp WLS) 1 (234) МП 6) УПОНОПХ 091 хИи2.19 IХ 10020 

Количество ламачек армированных 
буров (короною) п... 1 шт 0,5 0.7 1,28 3,04 (9.5 20,6 67 120 

Расход съемных буровых коронок ® 0,08 0,13 0,27 0,345 3.3 4,95 11;2 20 

Расход твердого сплава на эрмиро 
ванне буров "1 "2," г 6 9 15 24 230 360 781 1400 

Расход стали на вахотавление штанг 
для съемных буровых коронок RE 0,08 0,4 0,58 4,72 1,04 1,24 1,92 2,88 

Ta же, эрмкровакных буров Р 0.3 0.7 0.9 1,3 1.6 2.4 3.6 

Расход шляфовальных кругов ва 
заточку армированных буров (ко 
полок), великая обдирку 1 г 2,7 46 7,4 122 1180 1750 3800 7000 

п na мезаяня: 1. Patron эупардого сплава и буровой стиля упазйн для буров с лийметром головка 44 мм. 
2. При кхоугат дняметрох следует вводить укрупненные поправочные коэффициенты 

Дизметр селотки Буба4, Мм "11 40 3438 3412 78—28 

Лекравачние коэнунинент в 1 43 7 46 



Табину 32 

Среднесменный расход ваяектровемути (горючего) 
н смазочнообтирочных магернахов передвижными 

компрессорными станциями, кг 

г >28 "В в 21 а 
Е af Н 3 
I |385 23| 2% 21| 641 
2 41 В 815231 Ва 

Марка кннянрессоре 6 ав. 4 8 5 aoe I be Es 51 236 35 325 285 2 Ё20 Egos ХЕСC Е г 2 Вс ВЫ Е 
28 [esse] &25 286 222 #28 SF 

381Ф51 212 — 1.3 03 
эк ам 295 2.3 1,0 
SH@55 108 4.9 14 18 

ПКС8,;25 108 4.0 14 1.8 
ЛКМ 88 13 3,9 27 25 
пк10 88 13| 3.9 2,7 25 ПР10 8 1.2 в 3,6 2,5 55 ITR10 76 1,1 34 2,3 25 

Примечианине. Расхолы нодститоны с пряменнныем следукчдих средних ноэй 
врициентоп: 

налользавания ивеацын зо врененсы ку 0,7 

спроса электроэнертин стене ьа Ko= G7 
мнепольжаования на мощности двигателя кнуту"и 

чего СГОРАНИИ "2... Ky, gael A 

Глава 8. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ 
КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.1. Выбор карьерного транспорта должен выполняться 
путем техннкоэкатомического сравнения конкурентоспособных 
няриантов, с учетом требований СНИП 116—75 «Нормы про 
ектирования. Промышленный транспорт». 

8.1.2. Основным направлением в проектировании карьерного 
транспорта следует считать внедрение непрерывных нидов тран 
«юрта в схемах с циклично поточной и поточной технологией — 
конвейерного, гнаравлического, трубопроноднаго капсульного, 
конвейерных поездов, польесных канатных дорог и др. 

8.1.3. Кляссификация технологических горнотранспортных 
скем, применяющихся м могущих найти применение при разра 

ке месторождении нерудных материалов, приведена 
в табл. 14. 
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8.2, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
М СХЕМ ТРАНСПОРТА 

8.2.1. Крытермем применения конвейерного транспорта ма 
карьерах, как показывают опыт н экономические расчеты 
в СССР н за рубежом, является минымальний грузопоток 
300 т/ч при 500 рабочих сменах в году. 

8.2.2. На песчаных н песчаногравийных карьерах достаточ 
ной мощности следует применять конвейерный, трубопроводный 
капсульный н гидравлический транспорт. Последний особенно 

ктнвен прн наличан соответствующих природных условий. 
а карьерах небольшой мощности целесообразно применение 

автомобильного транспорта н колесных погрузчиков. 
8.23. На карьерах скальных пород, требующих для транс 

портировки непрерывными видами транспорта предварительного 
рыхления горной массы, рекомендуются схемы с размещеннем 
отделения перенчного дробления на борту карьера. При этом 
горная масса на забоя до отделения первичного дробления по 
дается автосамосвалами нлы колесными погрузчиякамны. 

8.2.4. В последующем, по мере освоения промышленностию 
необходимого обосрудовання, следует применять схемы с само 
ходными дробильными агрегатами, конвейерными поездамны, 
доптускающимын транспортировку горной массы без предвари 
тельного рыхления с высокой скоростью н Ha больших углах 
подъема. 

8.2.5. Для удаления в отвал рыхлых вскрышных пород (без 
включения скальных породу прн достаточно болишнх объемах 
целесообразно применение роторных комплексов. 

Глава 9. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
9.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

9.1.1. Прн проектировании внутрикарьерных и отвальных 
автомобильных дорог следует руководствоваться СНЕП 
И.Д. 5—72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования.> 

9.1.2. Классификация автомобильных дорог по назначению: 
Риди дорог Общее назначения 

1. Производственные постоянные Обешечнвают перевозки сорной массы 
(главные откаточные подъезды из в слецмализнровянных аетотранс 
карьерные и отвальные уступы} чаюртных средствах, работающих 

в одном технологическом процессе 
с добычным оборудоязнием 

2. Произайоественные краткосрочного Обеспечиают псрезизки горной 
действия (fo уступам карьеров в специалнучфованных яавтатранс 
в предельх разработок и на отва портных средствах, 
лях, а также главные откаточные в одним технологическом процессе 
дороги ма карьерные и отавлышке с добычным оборудованием 
уступы со сроком службы до трех 
лет 
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Виды дорог Общее назначение 

ихозяйственные Обеспечивают: Я. внутр 
проезд сисциаливарозваяных звто 

зранспортных средста без груза 
от карьера до гаража н запрашоя 
ного пункта; 

доставку в карьер снециялизнрован 
ных грузов (взрывчатых метерна 
лов, долот, воды); 

доставку рабочих в карьер на нато 
мобилях 

По грузонапряженности в обонх направлениях автомобиль“ 
ные дороги, по которым осуществляются технологические пере 
возки автомобилями особо большой грузоподъемности, подраз 
деляются на категории: 

111П — 1,0 млн. т/год нетто н более; 
14П менее №0 млн. т/год нетто. 
В случае осуществления таких перевозок автомобилями, со 

ответствующими по своим параметрам (в TOM числе по нагруз 
кам на ось) требованиям ГОСТ 9314—59 «Автомобили и авто 
поезда. Весовые параметры н габариты», проектирование дорог 
следует выполнять по нормам 1\ категорий соответственно 
расчетной нитенсивностн движения. 

9.1.3. Проектирование постоянных автомобильных дорог 
должно производиться с учетом возможности использования их 
в период строительства. При этом желательно, чтобы в качестве 
покрытия временных дорог принималось основание постоянных 
дорог. 

Таблица 83 
Расчетные скорости для определении геометрических элементов 

автомобильных дорог 

Расчетные скорости, вм/ч 

коп: ОМЕ яв чрудных участках местности допуска т У 

шефесеченной коршой 

Кятего ср Рамы Чк "Рен ie „Раы рев Ен neg 3 8$ ат. 2 Нае wre 23 ЕTба= м Fab ERELSE Bes PEER er a5 че ” д С. 223 Вред к ПСВ freeze 73% 288 3232 SEER" S 23222 353528 3822 3V5258 cece Ecosse segs Heese’ eres ЕI с[ 
Beek eSferh Gece Е2РВАЖ5 ееР Ввавакв 

Нет 00170 O0/60 80155 80/55 50735 50/35 

У BOSS 8/55 60140 60140 40230 40/30 

за Примечание. В жнименателе указаны расчетные скорости умнтыпентые из 
“ приесиснам которых дольтко ореллюстробать тохняштэкциомыческке обоснонание 
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Таблица 94 
Миниимальные радиусы поворота кривых в плене и хыаметры разворотных площадок 

а нйнмяльные раднусм поворота кривых и плаи: котеларог. м 

Сеновиые. м 

допускаемые на трудных учестках нормативные местное 
Марка эатамотила перксечениой торной 

Категории оотодорог яьнЫЙ 
по 

м 

Ви 

м 
от 

м 

т 

ош1=А. 14П hf 1уП ПРП v=" 

Одиночные аатожобили 

МАЗ7036 7 7.0 lt 18 
КрАЗ2366 № 10,5 21 1 95 
БелАЗп40 BP 814 7 м 
БелАЗ8 40 9.6 362% 10 ПВ 61 43 30 в м 
БелАЗ149 7B 9.0 18 23 

Тлзаки е Асаупраценани 

БелАЗ0408 4271 45 5,4 25 29 
БелАЗ 54825279 В8 9.5 1430 Ши 110 50 45 35 32 33 
БелА314986275 "6130 98.0 oF 32 

ма При нечание. Минимальные падвусы повената кривых в плаке приняты для расчетных скоростей, приведенных в скаменителе 
ел, 41 



01.4. Расчетные скорости данжения для определения гео 
метрических элементов дорог принимаются по табл. 33. При 
обращении автомобилей больной н особо большой грузоподъем 
ности H собтветствующим чекникозьсномическом обаснаванни 
иситускается уменьшать расчетные скорости, но не более чем 
на 30% 
9.2 ПЛАН И ПРОФИЛЬ 

9.2.1. Наименьшие допустимые радяусы поворота кривых 
в плане на дорогах ПТ_П, РГП, внутрикарьерных и отваль 
ных, а также нанменишне шиаметры разворотных площадок при 
нимаются по табл. 34. 

9.2.2. Размеры и тни разгрузочных площадок у приемных 
бункеров {рне. 3) нязаячаются в зависимости от конструкция 
бункера, типа ирниятсяю самосвала, интервала подхода аыто 
сачосвялов под разгрузку и принимаются по табл. 35. 

Табяни 85 
Размеры разгрузочных рлок у приемных бункеров Дицны (no проезжей частн}, и 

Е y= FRE площадки 
зарыл 
За=Е8 fae" ЕН WV Тип a Tote яя a Г. 22 Ват. герся о b с в а 1 Е 

маханию то 13] в ю( они] в faa! ay 9 
кфАзИ2560, №0,5 18 8 16 14 $4 в 18 2% V 
Пелазиоо 5 BA Ilo ew) iyo Lb) а ю 
БелазА=48 5.8 ннытпо1Н21 491231 
БелАЗ644 ры 18 11,=| 34 22 I #8 11,5 18 251 12 
Белаз в84и8 5271 8.2 20110 |717 151 20 110 20 #5 15 
БезАЗ.8426—5372. 9,6 25111 201 207 23 33 28 20 

Табвица 86 
Наибольшие дюпустиные продольные уклимы ввтаяерот, оли 

Cpe кирагы 

p Жклекиая начесный эатоелнямйь формуле честрик шункавое 

ука.орых елио 

ЗА57К, 3811131, КрАЗ.2556, 
113.501 из 44. 4X44 6x6 1840: 130—140 Кразащь. МДАЗ530, Урал377, 
КНАЗ257 ee 1... Бх.4 ан} 80—70 

МАЗ 1730, МАЗ200, Бел А3610, 
БелАЗ648 1х2 80 1 3014 



к Na 

i. 1 1 i. 1 

Рас 3. Размеры разгрузощых площадок у приемных бункер 
11 — seine нфелокя профиля: тангенс исруеьянийях щи 

9.2.3. Наибольшие продольные уклоны автодорог оринима 
ются по табл. 36. На кривых малых радиусов продольные 
уклоны снижаются на следующим величины: 
Радиус кривой в плане, м BU 45 40 35 30 25 20 15 

Уменищенне ть Lic Last 1 ж as уклона, ofan ие менее чем ва 10 15 20 25 30 I 35 40 00 

9.3. ДОРОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

9.3.1. Выбор типа, матернана н конструкции пюкрытия карь 
ерных ввтодорое производньтся с учетом их грузанапряжениою 
сти, типе обращающегося подвижного состава. грунтовых н 
климатических условий? н наличия местных лорожностронтель 
ных материалов, на основанян техникоэкономического срар 
нення конкурирующих вариантов. 

9.3.2. Постоянные дороги для движения автомобилей с объ: 
ными шииами надлежит проектировать с твердыми мокры 
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тнями, в состляетствым с «Типовыми конструкциями одежд явто 
мобильных дорог прожешленных предкрнятийх, разработан 
ными инапытутам Промгранснинпроем. Все постоянные дороги, 

траназемые для вывозки скальных, щебенистых и гравелистых 
нерол, при грузонапряженности 8 мам. т (нетто) в год следует 
проектировать: с пскрымутем на местных карьерных материалов. 
Огимерные тины дорожных покрытий приведены в табл. 37. 

Таблица 57 
Типы дорожных покрытий постоянных ваталяног 

— L 1 24 Горожьй грузооборот (нетто), wh. т 

Eis Ст TTT рте 

сн Е Мокрая Ga] 28 #8 i г 
i 

28 29% ве 8 |812 |8: 
МАЗЕОЯВ 7 94 и 
КрАЗ.2556 12 9.5х21Мм Э и 
БелАЗ5Ю 21 22,4 

Белаз618 40 414,5 
ao 

БелАЗ 549 75 681,8 
СелАЗ540985221 245 32.0 1 
БелАЗ54865272 65 41,0 
БелАЗ6498.52753 130 90.8 

Примечание.” Tene покрытий; 1 чотнентисетинок fh ро ноныыня я. черные щебмочное. укаванавосмоя о гарячен состояниях И PROMO с ‚ро 
пыткой илы мернагревыйное I№ щебеночное с поверхностерй обработкой вла сучанит.: 
чт нуумпкание с ообсрхуничткой сбробаткой. 

9.3.3. Все производственные дороги в карьерах я на отвалах 
пун разработке мягких пород н вывозке HX яетомобялямнзем 
левазами высокой проходимости на широкопрофильных шмнак 
низкого давления иль самоходными скреперами следует проек 
тировать, как правило, в ваде профилированных порог без твер 
ных покрытий, и только пря неблагоприятных гидроагеологиое 
ских условиях на таких дорогах допускаются покрытия низанх 
типов применением местных материалов. 

9.3.2 Производственные дороги краткосрочного действия 
пля вывозки из карьгров мягких полезных нсокопяемых автома 
Онлями с обыкновенными шинами следует ороектировать с по 
крыпиями из сборнорязборных железобетонных илит. 

9.3.5. Производственные дороги краткосрочного действия 
в пределах разработок следует проектировать в выде полосы, 
ныровненной местными мятеркалами, с ее уплотненном. 

9.3.6. При устройстве дорожного покрытия на скальных 
грунтах следует после производства взрывных работ порел 
усматривать ныравнивание земляного полотна щебнем ижи от 
кодами дробления толщиной слоя в срадном № см. 

9.3.7, Для обеспечения безопасности движения аягомобнль 
ные доргян обставляются дорожными знаками и акналами н 
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оборудуются в необходимых случаях ограждениями н направ 
лякицимн устройствами в виде сигнальных столбиков. Расста 
новка дорожных знаков, сигналов и устройств ограждения на 
карьерных дорогах люлжна выполняться в сосответствни со 
СНП ПД.5— 72. 

Размеры предохранительной стенки на разгрузочных пло 
щадках у приемных бункеров SHEGHCE по условиям разгрузки 
автосамосвалоя принимаются равными: 

Талы автгосаыосьалов МАЗ503: Краз2566 БелА3610;, БелА23518 

Высота стенки, мм 500 700 
Ширина по верху, мм #00 2680 

9.3.8. Заезды на рабочие уступы, автодороги в карьере и 
на отвале, места погрузки н разгрузки при работе в темное 
время сутак должны быть ссвещены. 

9.3.9. Для обеспыливания до ых покрытий рекоменду 
ется предусматривать в проектах: 

а} поливку дорог водой (раскод воды на одну поливку 
0.3 Ммл/м2 — для дорог с усовершенствованным покрытием п 
0,5 млум? — для дорог с переходным и низшны тнлом покры 
тнн}; 

6} поливку щебеночных, гравийных и грунтовых дорог 20 
З304Ч;ным раствором хлористого кальция; полив предусмазри 
вать в Два цикла: первый — трн полива с расходом 1,2— 2,5 луке, 
второй (через месяц после первого цикла} — олин полив с рас 
ходом 0,31,0 лум2% срок действая полныя 1,5 месяца; 

в) обработку дорог пылесвязывающим веществом уннверсии. 
а одиночную или двойную обработку вяжущими орсамнче 

скнмн веществами грунтовых, щебеночных н гравийных дорог 

Таблици 38 

Рекоменяуемые соотношения емкости ковша погрузочного 
экснакакора н грузоподъемности подвижного состана 

Емкость seu Грумисдьъемность Емкость Sets Грузоводъекнимь 
пигрузжочыьым о SUE a Dor pyar aot тадымяжайкищао экснаслкоро. сетевая, экхирмагора, состава. 

nT г г ОII ч 

Механические колоты Дубелйны 

10 бт 1,5 1218 

1.25 38. 1 в. 3,0 18—27 
20 2,5 12— 
3.2 — 4,0 15—97 4,0 2740 

4.6 — Б,0 37—40 6.) 4065 
53 — 6.8 40—65 
8.0 10;0 65—75 
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Средние технические скорости данженни автомобилей, км/ч 
Таблица 39 

р Срехмий уклон дороги: о/ао 
1 fj ст +76 до +100 и 3 ст =f) да 316 от +18 до +40 вт +41 ло +7 ине ци В а даром 

Тиля автомобиля 1 4 Е Дальность поревозки, им 
4 3 м ry 

I 4. 3 4. im 3, 1; в 1. В 23 а $2. se] г 32 22 2 38 Ba] 2 ва ga 

маз +5 г 32 36 42 28 32 32 28 24 24 22 18 18 
30 34 40 26 22 20 18 20 16 16 

т 36 40 44 м 44 42 32 36 40 32 32 32 
32 38 42 ap 35 40 42 32 м 28 30 a 

КрАЗ 12 т 38 34 40 24 24 20 18 18 16 13 12 
26 32 32 20 20 20 16 16 16 16 12 10 

п 32 40 42 30 38 42 28 32 32 26 24 24 
30 38 42 "22 34 36 26 24 24 24 24 24 

Карьерные самосвалы г 30 34 38 36 26 28 20 18 16 18 10 10 

26 3а 30 22 22 22 18 18 16 16 10 10 

я 30 98 41 30 36 38 28 38 32 28 36 96 
30 36 38 30 34 36 30 52 30 26 24 22 
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ХМ, 9.4. ВЫБОР ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
ПОДЕМНХО СОСТАВА 

9.4.1. Выбор тина в грузоподъемности подвижного состава 
аля перевозки сорной массы производится на основании текни 
коэкономическаго сравнения вариантов При этом следует 
ныеть в виду, что в заанснмости ст емкости конша погрузочного 
экскаватора грузаполъемнить подвижного состава должна 
быть не ниже приведенной в табл. 38. 

95. НОРМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ 
в ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ И ОБОРУДОВАНИИ 

9.5.1. Средиерейсовые скорости движения явтомобилей {пря 
определении времени кола) принимаются по табл. 34. 

9.5.2. Время погрузки подвижного состава определяется по 
продолжительности цикла экскаватора и количеству ковшей, 
вмещающихся в кузов (см. приложение ИТ). 

Тоблици 40 
Перечень оборуловяння для вспомогательных работ 

н хозяйственных нужд 

Наименование Чазявостят 

Автомобиль новой 
2,4Б тс гр) 

Артеснносвал 3,55 ve 

Пеишепжостнуск Б тс 

Аатокран §—7.5 че, 10— 
Юж 

Комбинированная пюли 
вочаечная машина 

Экскаватор на безе трак 
тора «Беларусь: 

Грейдер 

ВРекаювильцистерия 
Пассажирский автобус 
Санитарный автомобиль 
Пожарный автомобиль 

Нанматоломпа 

Перевозка ВМ, авовсных регалей, хозяйственных 
грузо, пиломатериалов 

Вывозка осадное на авернимых емкостей, мусора, 
угля, грузов для ремонта автодор и железнодо 
рожных путей 

Перевозка труб, лесоматерналюе, столбов н других 
разницающерньх материнялонн 

Погрузочноразгруаочные работы, перекладка же 
жезобетонных плит, ремонтные работы 

Поливка автодорог, очистка от мусора и снега, по 
сыпка песком в энмний оернод 

Очистка автодорог, кюветов, перекладка пульпово 
дов. ремонтные работы 

Ремонт, планировка внутрикарьерных, отвальных 9 
другах дорог 

Перевозка нефтепродуктов, воды 
НПерезозка рабочих 
Перевивке пострадавших, больных 
Tyee пожаров 

имечания: 1. Про мнемользаишжие ив крытых пербнаках авгосамоокалат 
«{рузнибдьениностью 51 че специальные соеюнаналы для вспоя я пусльных и козябитьей ых нужд Ie п 

2. Ней 
тхсH. 

a м пдшиоскь проюибяетсния пожнрныой антомадтины били счуропостко) устаная 
REACTOR по сорлясотаник с орпышиым ожариов охрами № в улнысижстн от MECH снатевмы пижифетумичия.: 

ВыIю4 выборе TAR обпруданании следует сттаминьеся к сднжльгности базиных 
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9.5.3. Время ражрузки, ожиданий н маневров, мин: 
Операции Разгрузка Ожидание н 

маневры 

Хаиночные машины i 3 
Сндельные тягачи с полуприцепами 1.5 4 

9.5.4. При определении рабочего парка коэффициент исполь 
зования автосамосвалов при семичасовой смене принимается 
0,93, при восьмичасовой — 0,94. Коэффициент суточной нерав 
номерности перевозок прииныхется 1,1. 

9.5.5. Инвкентарный парк автосамосвалов определяется по 
расчетному рабочему парку н коэффициенту технической го 
TORHOCTH: 
Числю смен работы Одна Две Тря 

Коэффициент технической готовности 0.85 0,80 0,70 

9.5.6. Для планировки проездов в забоях предусматрнева 
ются бульдочеры из расчета олин бульдозер ив два рабочих 
экскаватора. 

9.5.7. Перечень оборудования для вспомогательных работ и 
хозяйственных нужд приведен в табл. 40 и принимается исходя. 
из конкретных условий строительства предприятия. 

9.4. НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ ЭНСПЛУАТАЦМОННЫХ МАТЕРМАЛОВ 

9.6.1. Расход дизельного топлива автосамосвалами на 
100 км пробега. 

Чип ангосаносваля (гру 
зоподъьемность, 9 МАЗ205 6) МАЗ5ОЗБ (7} KpA3256 (12) 

Расход топлива, иг 38 35 52 

Тип интосемоскала фгрузо 
подъемность, ХФ БелАЗ540.(27) ТелАЗ548 {40} 

Расход оллиюв, кг 126 155 

9.6.2. Расход смазочных материалов в зависимости от pac 
хода жидкого топлива, 

консистентная смазия для всех типов автомобилей — 0.6; 
масло для двисателей автомобилей: с карбюраторными дви гателями 3,5, с дизельными — 5; 
трансмиссионное масло для автомобилей с числом веду 

осей: одной — 0,8, несколькими — №5. 
9.6.3. Амортизационный пробег шин для автосамосвалой 

устанавливается в размере 35—40 тью. км. 
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Глава 10. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

10.1. СЕЩАЯ ЧАСТЬ 

10.1.1. Карьерные железные дороги следует проектировать, 
руководствуясь СНяП П46—75 «Нормы проектирования. Про 
мышленный транспорт». 

10.1.2. Все вновь строящиеся и реконструируемые железно 
дорожные пути карьеров должны проектироваться под тепло 
возную п электровозную тягу. 

10.2. НОРМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕЕНОСТИ 
В ГОДВЫЖНОМ СОСТАВЕ 

10.2.1. Среднерейсовые скорости движения для определения 
семеня хода поезда принимаются на постоянных путях — 25— кнуч, на передвижных 16 мы). 
10.2.2. Время погрузки железиодорожисго состава определя 

РСЯ 00 часовой производительности экскаватора. 
10.2.3. Время разгрузки одного думпкара принимается ран 

мыш: 2 мин. При разгрузке состявя в приемные бункерн дро 
бильных отделений и машшей емкости бункеров по сравнению 
с емкостью состава при определенин времени разгрузки соста 
нов надо исходить из производительности дробилки. 

10.2.4. При определенны расчетного сменного грузооборота 
принимается кожффициент неравномерности выдячин горной 
массы из карьера — 11. 

10.2.5. Коэффициент использования подвижного состава но 
времени принимается 0,93. 

10.2.6. Количество резервного подвижного состава причиня 
ется в соответствии с Табл. 41. 

Таблица of 
Резера рабочего порка подвижного состава 

КБанчменавение оборурсяяжийя Amare 

Число рабющик локаматена Доб 6 10 11—26 21230 Бонее 30 
Резгрь, В 26 15 Iz юш 
Числа рабочих амчинее До 30 3160 61000 Более 100 
Pepe, 10 9 8 7 

111.3. ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

10.3.1, Тяговые расчеты по движению поездов на постоян 
ных карьерных откаточных путях должны производиться по 
Обизенринятьнм нормативам, Значения основных удельных со 
протиалений движению приведены в табл. 42. Дополнительное 
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удельное сопротивление движению при трогания поезда с ме 
ста принимается 4 кгV/1. 

10.3.2. При определенин касательной силы тяги локомотива 
принимаются следующие коэффициенты сцепления! при трога 
ний с мостя — 0,30, при установившемся движении — 0,22, 

Табмищи 42 
Основные удельные сопротнеления данжению 

поездов, кот 

Пюстояннаж бути Путь аэбов и на отоляз 
Соскою Состав 

зруженый пофожний срущеный юоырансевтА 

3.4 4.0 6.3 7,5 

10.3.3. Длина тормозного пути принимается ранной 300 м. 

10.4. НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ ЭНОППУАТАЦИОЮННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

10,4.1. Раскол электроэнергии и чоплова на движение поез 
дов определяется следующим расчетом: 

а) механическая работа а. производимая поездом при деви 
жении в один конец, определяется по формуле (в Kr} 

i= (000{Р 3.07.1971. 
где Р — масса локомотива, т; 

— масса вагонного состава, т; 
М" удельное основное сопротивление дважению поезда, 

кг/т (см. табл, 42); 
г подъем участка путы с учетам сопротивления от кри 

ных, 0/00; 
1. — длина участка пути, км; 

6) механяческая работа A, производимая поездом прин me 
ревозие горной массы О т в год), определяется по формуле 
{в кгм) 

A= Е а;) am, ae 
The а; 0, механическая работа, производимая поездом за 

одни рейс в порожнем н грузовом направлениях; 
Сн MARCA одного состава, т (нетто): 

в} расход электроэнергия Е на движение поезда при элет 
трической тяге вычисляется по формуле (в кВт4) 

Е АД10К0 3671) 
где ци — к, п. д. электровоза, равный 0,7; 
Ба 



г) расход дизельного топлива Г на движение ноезда при 
тепловозной тяге вычисляется по формуле {в кг) 

Т Al(427 100001 о). 
гле 427 — механический эквивалент 1 ккал, 
1.000 — средняя калорийность дизельного топлива, ккалуж: 

та средний к п. д. теплоноза, равный 0,28. 

Глава 11. НОРМАТИВЫ НА ПОГРУЗКУ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

11.1. ПОГРУЗКА В ЖЕЛЕЗНОДОРОННЫЕ ВАГОНЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

11.2.1. В соответствии с Уставом железных дорог Союза CCP 
сроки погрузки вагонов механизированным способом устанав 
ливаются расчетным путем с учетам применяемых средств ме 
ханизации, устройств и сооружений, предназначенных для по 
грузки, н максимального использования их. 

11.1.2. Расчет технического оснащения фронтов погрузки на 
вновь проектируемых я реконструируемых предприятиях произ 
воднтся в соответствии с «Методикой расчета технического 
оснащения фронтов погрузки — выгрузких, утвержденной Мини 
стерством путей сообщения 7 июля 1974 г. 

ILLS. Для предприятий промышленности нерудных стран 
тельных материалов характерны детерминированный рожны ра 
боты внешнего транспорта н маршрутная погрузка вагонов, 

Для этого случая методикой, указанной в 11.1.2, рекомен 
пуется следующая формула для определения технической осна 
щенности фронтов погрузки 

2 у"366М трос JK, (OW » 
ive 2 колнчестно погрузочных устройств или механизмов; 

№ среднесуточное количество отгружаемых вагонов; 
111 состав маршрута в учетных вагонах: 
4 — средняя стачнческая нагрузка учетного вагона (27 т}; 

а" Come стоимость одного вагоночаса простоя 
руб); 

11 часовая эксплуатационная производительность погру 
зочного устройства илн механизма, Т/ч; 

Кии сочность погрузочного устройства или механизма, 
py6.; 

(‹1 годовые отчисленная на амортизацию погрузочных уст 
ройсте или машин, выраженные в долях: 

у коэффициент эффективности капиталовложений, выра 
женный в долях. 

1.1.4. Погрузка готовой продукции производится, как пра 
Яо, через узлы погрузки произиолитеяьностью 8001000 т/ч 
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ления количества узлов 
грузкн или экскаватора 
построенные по привел 
ной выше формуле. Полуз 

039 05 57 Кол 050 Рю ва 87 БИ ценные из графиков значе Назать нение м4 ния округляются до целого 
4 a fs 0 7 20 На fy жи числа. 

11.1.6. Количество узле 4 погрузки и экскаваторов мо 
жет быть увеличено про” 

К. расчетного по условиям к 

4 TA фронтов погрузки готовой 
LAR при использованяю gl крузки (7=800+1000 thu, нем иг Р =80 тыс. руб; а=0.07;: у=0,15) Хи 3 а или экскаваторами с ков 

V 
ИТ, «1 шами емкостью 2,5 м2 и бо, лее. NAT 1.1.5. Ha рис 4 и 5 прим р ведены графики для спреде 

р 

ка |” поновки складов кото продукции. 
ew 1.1.1. Время погрузка 77 "И маршрута определяется из и) I 97 условия одновременной ра 

НА ДТ. th боты всех фронтов погрузки 
рр. a 

ae 117 Техническая НВО CAC Let Др № I ыы погрузки головой ра) 
и +1 i вукции при использовании од из к ра н ковшовых экскаваторов Р. эксканитиры ЭI508 {110450 Thi кина ты, Руб; 9015; у=0,1215) Мощисть юемажкя тыс в 2. 

oa RPS т. 
б 5 70 бб бо Iпа м м 880 "а Кы=12} тыс руб; a= 

уа 1 
11.2 ПОГРУЗКА В АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

11.2.1. Нормы времени на погрузку готовой продукции в яв? 
томобилисамосвалы принимаются но «Справочнику единый 
тарифов на грузовые и пассажирские перевозки н услуги авто мобильного транспортах: 

Грувслодъем До 3.68 3.515,0 5,01—10,0 10,1—25.0 Более 25,0 ость АВТО 
чмобняя (авто 

поезда), тс 

Норма вре 20 22 3,0 42 5,0 
мени, мин 
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Глава 12 КОНВЕЙЕРНЫЙ И ЭЛЕВАТОРНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

12.1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАРЬЕРНОГО КОНВЕНЕРНОГО 
ТРАНСПОРТА 

12.1.1. Эффективная область применения конвейерного трян 
смарта начиизется с производительности 300 т/ч ири количе 
стве смен в году ме менее 500. 

Эффективность конвейерного транспорта возрастает с уве 
визенрем мощности предприятия н расстояния транспортировки. 
Целесообразность его применения обосновывается технико 
экономическим сравненнем с конкурирующими видами транс 
яартяа. Р 21.2. Максимальный размер куска при конвейерном транс 
порте дробления в передвижной, полустационарной и стаци 
онарной дробилках, а также после дробления негабарита на 
узле грохочения не должен превышать размеров, приведенных 
в табл. 43. 

Таблица 43 

Максимальный размер кусков транспортируемого материала, мм 

Содержание миксныальных куснаи в масть в чуанс 
портерусыюы мазарнамюь "I 

Ширина ленты В, 
мы 

6 м 30 юо 50 ШИ но 

500 200 160 10 120 ‘00 90 80 
650 270 220 200 160 140 130 120 
ROO 350 300 250 22) 200 170 160 

1000 360 360 300 260 220 200 
1200 400 3690 300 280 2530 
1400 400 350 330 300 
1600 440 350 320 
2000 450 406 

12.1.3 Для транспортирования валунногравийнопесчаной 
массы и рыхлых порол вскрыши с включением валунов меобхо 
дмимо из массы удалить валуны крупнее размеров, указанных 
н табл. 43. 

12.1.4. Конвейерный транспорт валунногравийно песчаной массы, добытой напод воды, допустим только после ее обезво 
Жживяния. 
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12.1.5. Приводные станции мощных забойных конвейеров 
устанавливаются на самоходные тележки, а последние — на 
рельсы. Линейные и переходные секции, а также концевая стан 
ция устанавливаются на шпалы, скрепленные рельсами, по Ko 
торым передвигается загрузочное устройство и которые служат 
для передвижка конвейере турнодозером. 

121.6. Как правило, стационарные (магистральные} конвей 
еры следует устраивать открытыми, с местными укрытиями, 
В районах со снежными заносами стационарные (магистраль 
ные) конвейеры следует размещать в неотапливаемых га 

12.17. Элементы карьерного конвейерного транспорта при 
нимаются по нормативам внутризаводского конвейерного тран 
спорта. 

12.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИЗАВОДСКОГО 
КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА I 

12.2.1. Ленточные конвейеры используются для транспорти 
рования горной массы между заводскими корпусами, для пере 
дачи материала на последующую переработку внутри произ 
водственных корпусов, а также для выдачи готовой продукция 
на склады и погрузочные устройства. 

12.3. ВЫБОР КОНБЕРЕРНОЙ ЛЕНТЫ 

12.3.1. Ширина конвейерной ленты определяется расчетом 
в занисимост от массовой нлы объемной производительности. 
нли принимается по табл. 44. При этом ббльшая производитель 
ность с установкой боксовых роликов под углам 20! Принимается. 
для конвейерса длиннее 60 м. Кроме того, ширина ленты прове 
ряется во крупности транспортируемого материала (см. табл. 
43) и уточняется расчетом на прочность. 

12.3.2. Тип ленты выбирается в зависимости ог харяктерис 
тик транспортируемого материала и условий применения кон 
вейера по табл. 4111.3 приложеняя МИ. 

12.3.3. Методика расчета ленточных конвейеров приведена 
в приложения УП. 

12.3.4. Расчет конвейеров с шириной ленты 1600 и 2000 мм 
длиннее 100 м и конвейеров с меньшей шириной ленты длиннее 
800 м производится по толкам по методике института 
ВНИМП1маш (Maurie: непрерывного транспорта. Пол ред. 
В. И. Плавинского. М., «Машиностроение», 1969). 

123.5. Ширина конвейерных лент в соответствия с ГОСТ 
10624—63 и нормативами (3B и ИСО принимается равной 500, 
650. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм. 
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а Скорость ленты, м/с я a в 22 os 15 1,3 146 2.2 25 34 

22. Угол юнилоно бхм роликов, грея 
чи 
5 me 

Е [В «| в] aff a] б х 

сю 68 Г 60 то 8 I е Ёже 12 13591 320 ко2 195 225 220) I er 
ча 14.46 к2 53 в 51 767 &0 I 97 I из 426 kes neo nes 00 в 248 

меда 945 Б7 1 Ба 22 73 90 3 vrei 116 agg ash №3 226 

ею чо из го м2 и тат на 2211 зи он зов acs за 250 
ew Н 94 We [ike figs мб МЕ 187 936 270 293 337 are 42: 

56 18 83 м2 ца 128 Eso 369 177 423. I 206 1 377 3289 352 ons 

он0 в 160 ра 188 230 #255 1 270 S00 В46 326 232 470 5и 5493 681 
eo 1115 #64 I 117 305 #23 252 [eas 529 357 80 [446 543 363 60 

65—18 I изб #56 169 14 I ore 243 70 I 341 ae I эко 423 акт 533 643 

0ю 233 279 91 338 358 ж22 что би 698 I 676 755 45 1 928 104 wen 1115 223 758 379 sor 350 I 404 44 13 Вс9 692 608 воз 50 м 
96—16 2ио I 543 205 [304 331 280 423 487 1 поо I 608 651 762 ess 956 

L oto — в 423 I487 530 608 678 779 Ges I 973 мое 1217 1334 низ 
1200 11—15 — 402 463 603 578 60 740 806 9024 [moos 1838 I 12652 1955 

384 488 477 1 5457 1 620 Т01 263 875 9521 1095 1200 30 

eto} 1 II в 720 зав 20 mee] sine] 25 14400 веба кезе 2007 
1400 I 116.1 в — [84 rez в74 лишь 101) 12591 33 3 123 Г угсн eg 

16 18 — 618 II 745 1 е24 10371 1109 1220 #1430 #681 №878 

1410 1 1 1 I1204 1381 1805] 1230 тело в 2153 I 9380 9725 
0 Г 115] — в в I 1944 1386 bead №43 BS в2075 9209 359 

wet — 1 — кобры eas) tes] ася 16942197 3342 5422 

вю 1 — 18301 216312942 2764 eso] 33801} 3101 [4259 200 I {146 1 РИ — азы 2035 [aces 20001 9793 f aan) з5к9 [9046 
ЕЙ — — se] toe] 2917 2434 5599 3042 зам [awa 

Ярныечание. Объемная пронавадительность определена для ыбимералоя 
зан сстаственико откага а покае f — 40°. 

12.3.6. Толщина обкладок ленты принимается в зависимости 
от крупности и абразивности транспортируемого материала. 

Ууатарная 
я камень it 

Тразифоргируемми гравий залунм otis матерная щебень, м аня болов 

Bo 380 кс 34! ыы 

Толщина обкладок, 
мы: 

верхняя Е 4,8 в 8 няжняя ‚. 2 2 2 — 

су 



Толщина ленты суммируется из толщины прокладок п об кладок Толщина прокладок приведена в табл. УТ.3 приложе ния 
12.4, ТРАССА КОНВЕЙЕРА 

124.1. Трасса конвейера должна иметь минимальное число 
перегибов. Конвейеры со средним углом наклона менее макси» 
мольно допустимого выполняются на надземном участке гориI 
зантальными с дальнейрны переходом на максимально допуск 
тимый уклон. 

12.4.2. Выбранные длина и высота транспортирования дол 

жны обеспечиваться стандартным оборудованием (тягая сти 
собиость привода и прочность ленты). 

12.4.3. ендуемые максимальные углы наклона ленто 
ных конвейеров в завненмости от транспортируемого матери 
ала, град 

камень дробленый крупностью, мм 
до 350. 16 
» 150. 18 

щебень родовой крупностью Дю 70 мм 30 
» сортированный ee. 48 

гравийновалунная масса крупностью, мм: 
» 150. 16 

гравий сортированный 16 
гравийнопесчаная мясса с содержанием песка. 

18 до 50 ‘ 

более 50. 20 
лесок нлажностью, 

ю 5. т 
5,112 18 
более 12. а 

клина сухан комовая 18 

Предельный угол наклона ленточных конвейеров, рабо 
щих под уклон, должен быть меньше на 6—8°, чем у KOHB 
рос, транспортирующих соответствующие материалы на под 
по не более 10— 12°. 

Таблица 48 
Чанменьший ражиус шыпуклых участком, м 
2448 Шацяще ленты В. мм тип ленты 2 8Ё. 
2326) о и вю soe из маю наз зав 

Резиноткане 20 вд 10,0 12,0 14,0 170 19,0 вые всех 80 7,5 0,0 12,0 15,0 I 18,0 21.0 24,0 
чипов 

т 
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124.4. Для выпуклых и вогнутых криволинейных участков 
конвейера (при переходе от наклонного участка на горизонталь 
ный и наоборот или прн переходе от одного угла наклона к дру 
гому) принимаются наименьшие радиусы по табл. 45 н 46, co 
сорыйственно я зависимости от типа и ширмим ленты и угла 
наклона боковых роликов роликоопор средней части конвей 
ера. 

Таблица 46 
Чанменьший радиус вогнутых участков, м 

Шктржна ленти В. мн 

I 015: ленты 
So с5 6104 Ций ЕИМ но 10Ф0 51000 

Резинотканевые на осно 
ве комбинированных 
тканей (РГIд>).. 100 1253 150 173 2 2240 

ней {2TA, 2K, ЗА, ЗК, 
ЗА. ТК, TAR 120 150 1820 240 20 BOD 

Приксчание, Дия канппсрсгоя с приводом мощесстью Ibe кб п более раднух 
кснчяужых участков определяется расчетом. Методика нк расчета м обсуужения крсмаан 
эазнейоых учеасткое и рынеденн приложены УИП. 

12.4.5. Натяжное устройство для конвейеров средней длины 
и мощности (40 250 м), как правило, размещается в хвостовой 
части конвейера. Тип устройства — винтовое нли тележечное. 
Alar более длинных конвейеров натяжное устройство распо 
явгается на первой трети длины конмейеря от головного (при 
голяюЮгор барабана. Тип устройства — лебедочное или верти 
кальное (определяется по табл. 47). 

‘Таблица 47 
Типы натяжных устройства 

Длиня коляенере ы 

"1 усярювстев 
Да 50 5IЫ 50421% Ба лег 200) 

6иитовие: 
жд BOQ мм 

р 200 в 
V"[лузозих 

тележечное — 

вертиальное 
"Побелочное 

Примачаная К. Велакальное натяжное устройство ускличицуется ориыемязь 
Сра зланеноргираванти мезагризнеяных материалов, 
"2 Хед яетыга пруювых и лебедочных EUR успхжуети сящересоется к СХ 

Респояжа с numeric УЛ. 

a сикх Ка 1597 65 



12.4.6. Для конвейеров с разгрузочными барабанными Terex. 
ками принимается натяжное устройство тележечного или вер 
хтнкального THNA независимо от длины конвейера, 

12.5. СКОРОСТЬ ДВИНЕНИЯ ЛЕНТЫ 
12.5.1. Скорость ленты должна соответствовать следующему 

ряду скоростей: 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,6; 3,15 мк, 
Допускается отклонение от указанных скоростей в пределах, 
10%. 

12.5.2. Допустимые (наибольшие) скорости движения ленты 
в зависимости ст транспортнруемотго материала н ширины лен: 
ты, при стсутствин про ной загрузки и разгрузки кои: 
вейера, приведены в табл. 

J 

Таблица 483 
ДНолустиные нанбозьшие скорости дяижения ленты, м/с 

Шибяниа лонты, мм 

неглорпруемый мёкеркнел Te Р. 1400 №600 в 8 Е В 

Мелкозернистый пылеватый 

J 
12.5.3. В особых случаях рекомендуется принимать следуюз 

щие скорости лент, м/с: 
для породоотборных конвейеров 0.5 
при траиспортнронвке сильно пылящих матермалор 0,50,8 

загрузке конвейера в нескольких точках 0.516 
» наличии разгрузочной теляжки 1.95—9.0 

нелични плузжового сбрасывателя "0,51,0 
у, устамивке из конвейере ленточных весов THOS 
“ITM. наий "в"... 10 2.5 

12.5.4. Скорость движения ленты при треиспортнровке мат 
ризла винз ие должна превышать 1,5 м/с. 

12.4. ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА И УБОРКА ПРОСЫПИ 
12.6.1. Основные места очистки ленточных конвейеров от наз 

линяющего материала: 
товерхности ленты: рабочая у разгрузочной (голодной) ча 

сти коннейера и нерабочая у натяжиой {хвостовой} части 
поверхности всех барабаною. 

12.0.2. Барабаны очищаются прижимными металлическим 
скребками с обеспечением вывода материала из межленточ 
пространства по лоткам. 
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12.6.3. Для очистки рабочей поперхиости леит следует при 
мочить прижимные скребки, мехаинческне вращающиеся очнс 
тителн (капроновые илн металлические щетки и лопастные 
очистители), годросмыв ленты. 

12.0.4. Двойные прижимные скребки рекомендуются при 
транспортировании сухих (влажность но 3%} сортировайных 
материалов крупнее 20 мм из изверженных и метаморфических 
нарад, высокопрочных песчаников, валунов и гравия, 

12.65. Механические вращающиеся очистители устиизали 
наютср при транспортировании материалов из осадочных порол 
с такими же характеристиками, что и п. 12.6.4, 

12.0.6. Допускается применение механических очистителей 
при транспортировании всех других более лиоких материалов 
в случае отсутствия использования производственной воды 
для промывки готовой продукции илп очистки аспирируемого 
вочдуха. 

12.6.7. Для условий, указанных в в. 12.6.6, в целях уменьше 
ния количества просьшти по длине галерен, у разгрузочной части 
конвейеров длиной 60 м и Более рекомендуется предусматри 
вать переворачивание холостой ветьй ленты Ha 180° (рабочей 
поверхностью вверх} с помощью специального устройства из 
нестандартных роликов {авторское свидетельство № 326110), 
разработаннго ИГД  Минянстерства черной металлургии 
(г. Свердловск}. При этом для исключения стряхивания про 
сили через края ленте придается слегка желобчатая форма 
установкой через дветри прямые роликоопоры одной стандарт 
ной. У натяжной {концевой} части конвейера лента вторым уст 
ройством переворачивается в исходное положение. 

1268. При транспортировании 06060 липких материалов 
{песчаные и песчаносрявийные смеси с содержанием слинис 
THX частиц более 8%), рядовых кусковых материалов крупию 
стью до 40 мм, рядовых крупна и средиекусковых матермалов 
{040400 мм) из осадочных пород и классифицированных ма 
термалов крупностью до 20 мм из осадочных пород рекоменду 
кжся комбинированные способы очистки механические пра 
щавнщиеся очистители и гидросмыв ленты, 

12.6.9. Во всех случаях применяется гидросмые ленты с пред 
варительной ее очисткой и последующим снятием Bark двой 
ными прижимными скребками. 

12.60.10. Расход звоны на гндросмыв ленты: 

Ширина ленты, мм 5090 5650 800 юЮ RO 1400 1600 2000 

Ресход годы, мч, при 
днвленни 8 кге!см? 5, 11,5 13,6 13,0 еж 23: Г. га 5 
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12.56.11, Нерабочая сторона ленты очищается от материала, 
просыпавшегося на холостую ветвь ленты, прижимным плуж 
ковым очистителем, установленным в хвостовой части конвей 
ера, перед натяжным или концевым барабяюм. 

12.6.12. Слятый с ленты материях {пмхаыпь} направляется 
через перегрузочный узел в основной поток транспортируемого 
материала. 

12.6.13. Под разгрузочной частью конвейера устраивается во 
ронка для сбора н отвода ПЫКЫПИ такой конструкции, 
она примыкала к перегрузочному узлу и охватывала отклоаня 
ющий барабан. Плоскости скольжения воронок для сухой про 
сили должны иметь углы наклона к горизонту Не менее or. 

12.6.14. У разгрузочной части в местах переворота 
устанавливается ленточный илн скребковый подборщик про 
сыпи. 

Лента ленточного подборщика укладывается под конвейе 
ром в желобе и периодически по мере накопления просили сма 
тывается на бобину, установленную в воронке для сбора про 
сили, куда последняя и ссыпается с ленты. Скребковый подбор 
щик нижней петвьыю транстюртирует просмпь по желобу о сбор: 

коронку. 1261. я облегчения ручной уборки просыпн по всех пере 
грузочных узлах в уровнях полов предусматриваются 
с приемным желобом, герметизированные резиновыми 

12.6.16. Под пластничатымн питателями тяжелого типа, 
дающими исходную горную массу на перончное (крупное) 
ленне для отвода просили на ленточный конвейер, 
ваются сборные воронки. При этом поройка должна быть 
чем полотно питателя, на 200 мм; передняя стенка 
вплотную примыкает к перегрузочному узлу с питателя в 
вилку или ан грохот; задняя стенка охватывает натяжную звез 
дочку с зазором 200—300 мм, верхняя кромка задней 
уводится до уровня полотна питателя; стенки выполняются 
листав Ст 0 толщиной 3—5 мм, крепящихся на каркасе 
уголков. 

12.6.17. Системы мокрой уборки просыль 
в проектах заводоя, использующих производственную воду 
промывки готовой продукции или очистки аспирируемого 
духа. Просыйь убирается смывом напорной Kowal (3—4 
по наклонным чистым полам в лоткам. 

12.6.18. Dyanna от гидросмыва ленты собирается в 
и отводится по оульпопроподу или о зумпф смывного 
ного насоса, или в металлический желоб, 
пол ленточным конвейером для сборя в смыва просили п 
лереях. 

12.6.19. Для уборки просили в наклонных галереях на 
под холостой ветвью на всю ширину конвейера 
металлический желоб криволинейного сечения. По этому 
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лобу просишь периодически смывается вручную нли эвтомати 
чески в предыдущий корпус и по системе дренажа отводится 
я зумпф смывного насоса. 

12.6.20. Под пластичными питателями, работающими в ус 
ловиях, отличающихся от п. 2.6.16, предусматриваются желоба. 
по которым просишь перкодически или постоянно смывается 
норой. 

12.6.21. В местах скопления просили полы и желоба выпол 
нязатся с повышенными уклонами: для полов 3—59%, для лот 
ков 5—10%, в зависимости от крупности просили. Лотки пере 
крываются съемными решетками с отперстиямя размером 
40 сим. 

12.0.22. Для сбора смывных пульп с крупностью частиц ло 
5 мы вблизи мест скопления просили устраиваются зумпфывер 
тикальных носковых насосов. 

12.6.23. Уборка смытой с полов крупнокускопой просили (лю 
40 мм) осуществляется механическими способами: моторным 
грейфером емкостью 0,4 м2 или перфорированным {размер от 
верстий 7 —8 мм) контейнером — 1—1,5 м2. 

12.6.24. Моторные грейферы предусматриваются при боль 
ших объемах просыйн в основных корпусах, 3 контейнеры пре 
имущественно при малых объемах просили в небольших кор 
пусах и егрузочных узлах с двумя приводами конвейеров. 

12.6.25. При проектировании механической уборки крупной 
просили зумпфы вертикальных насосов должны блокироваться 
с приямками для моторного грейфера нли контейнера с исклю 
ченнем смежной стенки, При этом в случае блокировки с при 
ямком для моторного грейфера дно зупфэ предусматривается 
выше дна приямка, а в случае блокиропки с прямном для кон 
хаойнера — ниже Сливные пульты в приямок моторного грейфера 
ч в контейнер подводятся по лоткам. 

Таблица 49 
Выбор тина элеватора 

te Скорость движа 
Шо я ы BUS WIRE Вес г 2 3 В судками вус EE гл за х 3. ню) ше 2. свОIIН) р we [=1 

238%}, se 2 BE в 53. ми нак 
SOs] ie ЕЕ os or 
1срмы Песок: <тые <укой Ленточ Чачерты Центра ф Елубоний с |1"6—1,6 

ный ваннеы бежкый цилящариче 
Властро ским шнищем 
хкодный еляжжный) Та изж То жк То жа Мелкий с ши 1 351" 

нындриче 
жены PREM й Куска Гораций, ЩЦеляой Наспя Casmres Остроуголь о,8—1,0 0,50,8 пы щебсны тихокод нием я ный AE ный крумы tral Kone правлын 

стыю до ный 
$40 мах 
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Рекомендации к выбору типа питателя 
Таблица 50 

Moot ab Ни угол 
Tun Область пруменекна нал" зы НЫ ло, айккакон Место установка 

panna, на. латка град. 
ми мм 

Пластинчатый Перемещение материалов 800 1600 В узлах repay wore дробления под mpi 
(тип T} 2. насыпной массой да 1200 1800 Де 12 еммыми бункерами для питания голо. 3.0 пум? 1500 2400 вных дробилок щебеночных заводов 

Пластинчатый То же, до 3,0 т/м? и Maccoll 440 800 я 1000 До 12 То же, для гравийно песчаных заво 
(тип IT) куска met 500 кг 600 1200 доз 

840 1600 

Электрорибра" Подача изпод бункеров сы. 170 500 Ло 15 под Под промежуточными бункерами для 
иконный лучах материалов с содер 230 700 уклон питания дробилок, гразалюе и 

(сип ПЭВ.2) жанием пылевидных частив 310 950 другого еборужоваянна к под про. 
ль 400 1200 менутачными складами 

500 1500 

Затвор Разгрузка готовой продукаия 70 Размер Под складами готояон продукцию 
секторный загрузач 

наго of 

202% 700 

Затвю То же, я отходов 70 То же Пед бункерами челюстной 80057 фо 
м 700% 700 



12.6.26. Крупная просишь из грейфера и контейнера, пере 
мещаемых краном иля талью, разгружается в бункер с пита 
телем, устанавливеемым над конвейером, полющим материал 
н процесс ня переработку или п отходы. 

127. СЕЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕВАТОРОВ 
12.7.1. Для ясртикального перемещения песка и малозбра 

зиавных гравия и щебня крупностью до 40 мм могут использо 
виться ленточные ин цепные элеваторы. 

12.7.2. Рекомендации по выбору типа элеватора в зависимо ст. от характера перемещаемого материвля приведены в табл. 
49. 

127.3. Методика расчета производительности элеватором 
приведена в приложении ИХ. 
12.8. БЫБСР ТИПА ПИТАТЕЛЯ 

1.8.1. Выбор типа питателя и его ширины производится по 
табл. SO в зависимости от транспортируемого материала (круп 
ность, насыпная масса, эбризивность, влажность и пр.}, произ 
водительности, точности дозировки и диапазона ее регулирова 
чня. 

12.8.2. Длина плястинчатого питателя определяется исходя 
на конструкции н объема приемного бункера и возможности 

Таблица 1 
Рекомендуемые рабочие параметры оластничатых пнтакелей 

Рашыенлуаонные оерометуы 

Разморы HTC 

т THOR дробилка 
НЫ Е1 Плиз, ы Тетмкркзыер 4 eraepeTha 3 

ыы BH при железно 
Ех вемирем| лороняаон 
=F ецитмщы эушиепорке 

1Щекивея ШС 16> 9 СМЛ) Оо 1200 65 
Ратарнея [PE §> 6 {<М Д65} 630х560 

Щековая ШДП 9.02 КМД58Е} 900х<1200 1500 93—12 32 
Готарная ДРК 120.10 {<МД86) 1000000 

Щексная ШДП 12х.15 {CМД.590} 1270 1500 1800 912 12 
Гатармая ДРК 162 12 (СМД85) 1250 к 11100 

Щековяя ШДП 18>:21 ({CСМДCА) 19002100 2100 12 118 
Poropras ДРК 20х № (СV.Д87} 160014650 (в завися 

мостя ст 
грузшкщаы 

емкости 
пумпкарсе} 



обслуживания грузоподъемными средствами приводной и на 
тянашй головок 

12.83. Методика расчета производительности питателей при 
ведена о прилюжении Хх. 

12.8.4. Типоразмеры пластийчатото питателя в зависимосте 
от Головной дробилки и внда карьерного транспорта принима 
ются по табл. 51. 

Глава 13. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕРУДНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

13.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

13.1.1. При проектированин сопременных предприятий тех 
нологическая схема производства должна выбираться на осно 
вании технологических исследований полезного ископаемого ме 
сторождения, намечаемого к разработке; с учетом его качест 
венной характеристики и требований, предъявляемых стандар 
тами и техническими условиями к готовой продукции. 

При отсутствии данных технологических исследований схемы 
переработки могут приниматься по действующем аналогам 
с учетом приведенных ниже рекомендаций. 

13.1.2. Выбор оптимальной схемы переработки технологиче 
ских параметров работы оборудования рекомендуется осуще 
ствлять на основе технологических расчетов с использопанием 
ЭВМ. 

13.1.3. Производство щебня из скальных пород проектиру 
ется, как правило, по трехсталийной схеме дробления с замк 
нутым циклом на третьей стадии. Выпуск мелких фракций 
принимается не менее 70%. В качестве дробильных машин реко 
мендуется применять щековые и конусные дробилки для пере 
работки прочных абразивных пород и дробилки ударного дей 
ствия для однородных малоабразивных порол. 

1.3.1.4 При содержанни в исходной горной массе класса 0— 
150 мм в количестве 40$ и более перед крупным 
рекомендуется применять операцию предвармтельного 
чения. 

13.1.5. Для улучшения качества продукции в схему вылюча 
мтся операции выделения карьерных или первичных отходов; 
сухого илн мокрого способа очистки щевия от загрязняющих 
примесей. В зависимости от степени промывистости материала: 
(легко, средне и 1руднопромывистый) промывка щебня вы 
полняется на грохотах, в корытных или вибрационных промы 
вочных машинах, 

13.1.6. Для получения высокомарочного щебня из неодно 
родных по прочности карбонатных пород рекомендуется поеду 
сматривать двухпоточные технологические схемы. 

13.1.7. Технологические схемы щебеночных заводов полжны. 
предусматривать возможность полной усмлизации отколов. 
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13.1.8. При соответствующем обосновании я схему магу! 

включаться специальные операции для получения щебня кубо 
видной формы, обогащения щебня по прочности. 

131% Совремейные технологические скемы производства 
граня, щебня из гравия и песка необходимо разрабатывать 
применительно к качественной характеристике валунногравий 
напесчаных месторождений и содержания в них валунногра 
вийной массы. Причем должны учитывиться возможные коле 
бания зернового состава горной массы по классам крупности и 
загрязненности как в целом по месторождению, так и отдель 
ным его участкам. 

13.1.10. Основной операцией, обеспечнеающей качество гра 
вия, щебня из гравия и песка, является в настоящее время про 
мывка. Так же как и в схемах щебеночных заводов, эта опера 
ция пыполняется в зависимости от степени промывистости ма 
териала на грохотах, корытных и вибрационных промывочных 
машинах. Причем корытные мойки рекомендуется устанавли 
вать в схемах для переработки среднепромывистых материалов 
крупностью до 40 мм или труднопромывистых до 20 мм, а ви 
брозюйки для средне и труднопромывистых мэтерналов 
крупяостью до 150 мм. 

13.1.11. Скемой должно предусматриваться, как правило, по 
лучение природного обогащенного песка, а при соответству 
щщем обосновании — природного Фракционированного, дроб 
леного или дробленого фракционированного песка. 

13.1.12. Технологические схемы должны: обеспечивать гиб 
кость в перенастройке процесса за счет оптимизации парамес 
рав работы принятого к установке оборудования, заланный ас 
сортимент н качество продукции при максимальном ее выходе, 

13.1.13. Технологические схемы для производства высокока 
честпенных заполнителей бетона должны базирощаться на ио 

нам н модернизированом оборудовании, таком, как щековые 
дробилки типа ШДП90 ж 120, ИД 1205180 н ШДП150 210, 
конусные дробилки грубого и тонкого дробления с диаметром 
конуса от 900 дю 3000 мм, дробилки ударного действия круп 
ного и среднего дробления, грохоты с увеличенной просеннаяю 
щей поверхностью (ue менее 65—10 м*%), вибрационные и корыт: 
ные промыяочные машины производительностью ло 100 м%/ч, 
спиральные классификаторы песка с диаметром спирали до 
1500 мм, гидравлические и многокамерные кляссификаторы 
М. т. д. 

13.1.14. По мере освоения промышленностью нового обору 
циняання п схемах должны предусматриваться аппараты кугу 
Сокого обезвоживания щебня, гравия, песка до сложности, без 
опасной от смерзания, отсадочные машины для обогащения 
щебня сдрна) по прочаюсти, грохоты с просеивающей поверх 
ностью 20 и 30 ме, пибромойки производительностью 200 м/м, 
грамулятснуы щебня и т. д. 
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13.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ЗАВОДА 

13.2.1. Мощность щебеночного завола (Qror) по готовой про 
дукции (щебню) рассчитывается по производительности дро 
билки крупного дробления (первой стадии дробления} по фор 
муле 

Оле GT Ловись ия 
где @;д производительность дробильного оборудования при 

размере выпускных щелей, обеспечивающих макси 
мальный выход готовой продукции, м3%у; производи 
тельность оборудования определяется расчетом на 
основании паспортных данных с учетом характерис 
тики дробимого материала {см. приложение XLV); 

1 годовой фонд чистого времени работы оборудова 
ния, 9: 

Т, ТК 
где Т головой фонд рабочего временн (принимается по: 

табл. 1), 4; 

Ка= коэффициент использования оборудования во вре: 
мени (принимается по табл. 52) с учетом насы 
щенности технологической линии завода оборуна 
ванием и характеристики перерабатываемого мате». 
риала; проектные решения должны обеспечивать 
значение К, не менее 0,85; 

ум — выход готовой продукинн (щебня), доли единицы 
от исходной горной массы; определяется расчетом 
качественноколичественной схемы исходя из сред 
него гранулометрического состава исходного мате 
риала; 

Высх, бит — насыпная масса соответствению исходногосырья и: 
готовой продукции (при отсутствии данных приным. 
моется по табл. 53), т/м%; 

Чаи количество материала, поступающего на операцию’ 
дробления, доли единицы от исходной горной массы; 
определяется расчетом качественноколичествен 
ной схемы с учетом максимальных колебаний гра» 
нулометрического состава исходного материала; 

Ки — коэффициент неравномерности подачи матермала: 
в зависимости от производственной мощность пред 
приятия: 

Мияждность предприятия, тью. м в год Менее 500 5012000 Более 2000 

Значение К, 1,15 ii 1,05 
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Таблица 62 

Значения коэффициента мспользовання оборудования мо иременн Каз 
— 

Количастьо посрехопательно установлен 
ных елюннц иборудоляниня м техлинням 

режим работы в пррерибарыныхыые ческих иянаях заводя 
породы 

Ди 16 1426 21—96 25—30 

Трехсменный 

Прояные абразивные породы и гравий 
нопесчаная масса с содержанием ва 
луков и кравмя 70% и боле 0,88 0,82 0,79 0,76 

Малосбразивные породы и кравнйно 
песчаная масса с содержанием валу 
нов и травня до 70% 0,88 0,85 0,62 0,79 

Деихсменный 
Прочные акразнаные поролы к гравий 

нопесчаная масса с содержанием ев 
лукав мн уровня 70% н более 0,9 0.87 0,84 081 

Мароэбразвыные породы н кравийни 
сеснаная масся с содержанием валу 
нов м гравия ро 70% 0.93 0,90 0.87 0.84 

Примечание. Moxy количестоом оборуношжмкя в текнологичскких линиях 
гожннНныекется ме синмальног YHOO ммииы и уранспортиных средств. послешоеетельнсо 
унплаюавленных менду промежуточными емкостями вн сшладаныа сотаной продукцию. 
оскаковка которых вызывает прекрикняе работы занода с потнрей его производственной 
мощности 224 в более. Объем промежуточной сыхостя оринимыестся иг менее OF я 
работы занода. 

Таблица 53 
Рекомендуемые значения насыпной массы, ч/м* 

Персрыбитыюземне породы 

Муачериал нуверженные. 
карбоннуюые 

Исходная сорная масса 17—18 6—7 
Щебень, гравий крупностью, мм: 

510, 10—20, 20—40. 40—70 1,301.46 1,251,40 
520 ee 1 45—1,40 1 30—1 3b 
570 в I,45—145 1,85—1,40 

Песок: 
природный или обогащенный 1.65 1,65 
фракционированный; 

крупная фракция 1,56 1,55 
мелкая Фракция" 1,65 1,85 
из отколов дробления 1,95—1,50 145150 

13.22 При установке на первой стадии дробления дробилок 
ударного действия производственная мопиюсть щебеночного 
предприятия принимается по табл. 2 и уточняется расчетом в 
соответствии с характеристикой исходной горной массы в упязке 

витальными рабочими параметрами дробильного оборуло 
ния. 
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13.23. Мощность гравийнопесчаного завода по готовой про 
дукции @;:от (щебень, гравий н песок) определяется пронаводн 
тельностью дробилок мелкого дробления и рассчитывается по 
формуле 

От СИ С Сищё ж". у, 5.) ен 
где Ym, Yr ура выходы соответственно щебня, гравия и песка, 

долин единицы от исходной горной массы; опте 
ределяются расчетом качественноколичествен 
ной схемы мсхода на среднего гранулометри 
ческого состава находного катернала; 

fin, fr, 64 насыпная плотность щебня, гравия н песка. 
туи. 

Остальные значения параметров, входящих в формулу, при 
ведены выше. 

13.2.3. Пронзводительяссть завода по исходной горной массе 
определяется по формуле (в тыс. м2 в год) 

Quex ОН 

Глава 14, НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВЫБОРА И РАСЧЕТА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЫБСРУ М РАСЧЕТУ 
СБCОРУДОВАНИЯ 

14.1.1. Выбор н расчет основного технологического оборудо 
вания производится в ссответствым с принятой технологической 
схемой по максимальной часовой нагрузке на технолоп ческие 
операцин н в завненмости от крупности и фианкамеханнческих 
свойств рабатываемого материала. 1119. УЧеиноркя резереного оборудования должна быть 
обоснована проектом. 

14.1.3. Максимальная часовая нагрузка (док) на технологи 
ческие операции определяется по формуле (в 1/4) 

Ян Ото К, То мм 

Значение коэффициента А» принимается равным еднинце 
при условин подачи материала на операцин после промежуточ 
ных складов илн промежуточных бункеров; при отсутствию в TEX 
нологической схеме указанных емкостей значение Ky принима 
ется по п. 12.2.1. 

11.2 ВЫБОР ТИПА ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПС РАЗМЕРУ 
ЗАГРУНСАЕМОГО КУСКА И ПРОМЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

11.2.1. Дробилки, устанавливаемые на последовательных 
стедиях дробления, должны быть увязаны между собой по про": 
изволительниычн н размеру куска в питннини н продуктах 
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Таблица 54 
Рекхжиендуемые сочетаний дробилок по стадиям 

зроблення прн переряботне однородных еПразнаных пород 

Стадия дробленая 

перазя еторля хретьм 

11 3П1:90.52 MISO Гр КМД1750 Гр (Т) 
(CМД696 мля или СМД111 КСД2200Т 

Нецупитщт КСД2200 Гр КМПI2200 Гр (Т) 
(СМЛ384 или СМД118)} 

ЩДП15х.21 КСД2200 Г КД4Д2200 Гр (Ту 
(СМД:60А4 или СМД117) нли КСД. вр T HH 
нян ККД1200150 КДМ3000 Т* 

Горы сенные произвозстве дробилок. 

Таблица 55 

Реняжменауемые сочетания пробелок при перерабляке 
очанородлых 

Стадия дробления 

первая вторая третья 

ТРК16х12 (СМД95);х ДРС10°<10 {СМД75) ДРCСЛОЖ 10 (СМДТ5) 
ЩЛП.9х.12 (сН илы СМДНI) 

ДРК16х.12 <МД.95) ДРС.ЮжЖ10 {СМД75 
ЩДГ|9х12 (мыв или СМДНII ДРСА2х19 ССМД.04) 

Л2% 20х16 (СКД.87; ДрСЮХ10 ДРСЛЮЖЮ (СМА75) 
ШДП12<16 MAES РС12х тети или 
EH смания| Л 3 

ДРС12312 (СМ.Д94) 

ДРЕ208:86 (СМД27): РС10`< 10 75) ЩДА 32 ОДА Ех 12 94) наз СМД[8) 

"1 пимечания табл. ЫI к 65 Двухстадийная скомя дробления сыся рустся пря выпуске продукции до ТО мм и выходе мелких (акций щебня до рам 
2 В скобывх указаны иэнподык ия наденсн оборуровниий 
4. Применение эравяляея СМДЛИ к СЛМДТв иящмсчнстся полля ик серманика про“ кнавслетна 
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разгрузки. Максимальный размер куска в разгрузке предыдущей 
дробилки не должен превышать допустимую крупность в пита 
нин последующей рн№м принимаемую равной 0,8—0.85 ши 
рины ее приемного отверстия. 

14.2.2. Рекомендуемые сочетания дробилок на разных ста 
диях дробления для щебеночных н гравийнопесчаных заводов 
приведены в табл. 84, 56 и 56. Работа дробилок третьей стадии 
дробления предусматриняется в замкнутом цикле 

Таблица 55. 
Рекомендуемые сочетания дробилок при переработке 

кравийнопесчаной массы 

Коракжернетика сорной Стадия дробления 
массы 

рмиы cpepan 3 первая вторым" третья 

54 шоCС1449 (CMI ксдязчот (Tp KM Гр (ry До Si До oc ate 
щ НЭ карднЫх 

164 CO150T (г кмдшетьт!. де 5% Боже 3 woe "кво (с Ни Ю 
д] к ДА рабу Bk 

КАЗ eat 
То we ЕНОТ 

ыдз8ы ог кмдищитеа Ha 700 де мапе веде корркеню Racer of 
I "СД1М0 Чит. I До 10) Более 50 шрлочи СМ пра кор гр CREO AT: 

9 
костью Да 40 мм. а истад 20 мм. 

Применение несун CM ДИ в СМДI01 нымечнется после ых серийного проив. 
водске 

1.4.3. ВЫБОР ТИПА ГГОХОТОВ 

14.3.1. Выбор типа грохотов определяется: назначеннем 
рации, границей разделения, требуемыми эффективностью В 
произеюдительначью, физикомеханическими <войствямны 
риала (максимальная крупность, гранулометрический состав; 
влажность, содержание глины), а также условиями работы 

(табл. 57). 
14.3.2. Прокаты ролжны оснащаться ситами, выполненным 

из стальнон износостойкой проволоки. 
С целью увеличения срока службы снт рекомендуется ССН 

щать грохота резиновыми ситами для грохочения матер 
по 4,р=20 мы и 4т,==40 мм ячейковыми, по Grp 10 мм 
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Табыща 57 
Выбор тыла грохота 

‘ine Frame нал 
Тин срахоть Нажничениые оотермимы кусок РЯД" ныклана. 

"я ПН ЕНН. мк град 

Нансхьнжный колос Предварительное крожо| Ди 1000 860—200 35410 
чканоный чение искозной гор 

нопесшных заводах 
Инерционный м та Предварительное грохс » 16001 80200 15125 

wore ‘Tung чение перед первичных 
дроблением на щебе 
ночных н кравийне 
песчаных заводах 

То же Предварительное гроI >» 300 20—150 1525 
жаоченне WEED еторнч 
ным дроблением 

Инкерционныйе Fen: Предварительное Fone fs Н| 5—7Т0 V20 
«его THA ®№ верачное гракочение 

перед третьей стадней 
„ грохочения 

на товарные фракции, 
проиыака гравия и 
щебня орм соннещении ее с грохочением из To 
барные Фракции 

иммн Tana «Каскад» конструкции института БНИИнеруд, по 
411=Б мы — струнными конструкция наститута ВНИПИИстром 
сырье вли Укрнинуглеоботащение. 

14.4. ВЫБОР ПРОМЫВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ 

14.4.1. Тип промывочной машины выбирается в зависимости 
OT промывистости и крупности материала, 

14.1.2. Промывистость — свойство материала очищаться от загрязаяющих примесей под действием водной среды и меха 
нических воздействий. Параметры промывистости материала 
устанавливаются по результатам опытной его промывки, Прн 
CTCYTCTENH опытных данных оценка промывистасти Мытернали 
принимается по табл. 58. 

14.2.3. Область применения промывочных машин в зависи 
мости ст степени промывистость материала, необходимое вре 
мя ега промывки п нормы расхода воды приведены в табл. 59. 

После промывки в специальных аппаратах (корытные мой 
Ки, скрубберы, вибромойкн} матернал рекомендуется ополас кивать на грохотах, совмещая эту операцию с предварительным товарным грохочением. 

т 



Классификация материалов по промыенстости 

Харакчтаристнка Па 
слижистых примесей праньнистоси" gs вы Е Ем 

и" 8 "а Матерная ЁЧ Е. ем т в В Е ЕЕ ze. Е Ss Est кий Вах EES, 
НСРФа Р Ruz fz ag 
2322 288 222 EEE 38 
Ех 322 жары меб НЕЯ 

Легиопро Менее 1.5) Merce 25 1 Меинсс 30 Bones 1,0 мене 

Среднепро: 1,51,0 345 811560 1,00,3 O,76—0,31) 

Урудналюс Более 3,0 Более 50 1 150—300 Менее 0,617 0,51,0 
мышистий 

4 Определяются по шетодные мисти ВНиННПнеруд. Клас эция ывтерищло 
Ry промывиыстостиь разработана Typeauaen i. г. и сн»енкаци 

т 
Область применения промывочных машин H нормы расхода воды 

инсей Ренямендуемый тип Pipi Расход Митервал PHAM. промывочной машины меышичь aah ыы. мин 

470 Виброгрокоте буны 12 
е уьстый вольным устрой 

ством 
95 Спиральный класси До 2 12 

Фикагор 

Среднепроны 1 Корытная мойка 12 15—20 
0—150 Ск 23 3А 

20— 150 В ка 13 1015 

Трудно I 5._% Корытная мойка 23 295 
20—150 Выбронойка a4 L520 C—3h) Скруббер 3— 

Примечанин: Рыхоя воды на споласкивание натерла ва грохотах 
мнется равным 0,220,6 ебу, причем аерхнай предел иучинарвстя иля трудного 
стых материалов 

мутность прястчае an, используемой в чехислоточескоя процессе, 
быть не 2 

во 



14.4.4. Значения эффектнемостн работы промывочных мз 
шин указаны в табл. 60. 

Таблица 60 
Эффектннность работы промывочных каашни 

Эбфектиы 
ичпищняция промывечниен Кармплернотянка прупмеяевщонсся кость про 

отизе мажеркаля мынки ЕЁ. 

Промывка на грохоте Щебень {(грасий} фракщин © {5) — 7586 
20 мм, легкопромыкиетья 

To же, еле корытной То же, среднепромывнетый 90545 
мойки 

Промывка в корытной Щебень (гравий) фракции 040 85 95 
мойке 5209 мм, непромывинетьй 

То же, в вибрационной То же, 206—150 мм, труднопрочы 85—90 
мойке енстый 

То же, в спиральном клас Песок фракции 05 мм, легко и 25—90 
к<ификаторе среднепромывистый 

14.5. ПРИЕМНЫЕ БУНКЕРА 

14.5.1. Угол наклона ребра, образованного двумя соседними 
стенками приемного бункера, должен быть не менее 45°, а для 
сложных порол и пород, содержащих глинистые включения, — 
не менее с применением воздушного обогрева стенок бун 
вера. 

14.5.2. Параметры фронтов разгрузки приемных бункеров 
торной массы принимаются оо табл. 61. 

Таблица 61 
Параметры фронтов разажузки приемных бункеров 

горкой массы 

Число мост раамрузки: 

миатнасть завола, Грузапольныность нвгосямоскаля, т 
nc мва в тол 

12 at 

12002000 — 2 2 
1000—1500 12 12 
2010—1000 1 1 
200—400 1 

Примечания: Число мест разеружи для Rabo Ton мощностью более 2003 чыс. м!" в гол окреджемяется проестам и зависиномн от типа м кольчестна оборудовании 
Cpe eG дробления. 

2 Ширина франты ранжтузны прнянызетск не меное 1,5 м для звомсяносвалов типо Кран и 6 — чаля БелАЗ. 
3 Ширина фронта ражфу ие эры кслезенсрюрожном троиспоряе — со длине шагом 

Между осями ветосцелон. 

14.5.3. Высота выпускного окна определяетск конструктнено 
1 принимается равной не менее двух кусков максимальной круп 
Ввостн. 

ны 



14.6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БУНКЕРА И СКЛАДЫ 

14.6,1, Типы промежуточных бункеров и складов, область их 
применения и HX емкость выбираются по табл. 62. 

Таблица 62 
Промежуточные бункера м склады 

Емкость склада 

Чип склада мли бункера мии! Облясти применения 

эжебодь 

Промежуточные склады Не менее в Разрые текнологаческой цепи 
между первичным и вторичным 
дроблением на щебеночных и гра 

Промежуточные бункера: енйно песчаных заводах 
металлические пире Не менее 0,5 В технологических линиях щебе 

мидальные ASH ночных заводов для сокращения 

железобетонные количества оборудования, оста 
ящифного чила асяка которого связана с потерей 

пронаволственной мощняси, и 
оптимизации лягания текиото 
гического оборудования 

метвалические пнрё Не менее 0,3 То же, для граннйно песчаных аа 
мидальные HAH водов 
паряболические 

Примечания: №. Железобетонные бункера ящичалю тия применяются пра 
эакумулнраваянии корошо сыпучего мбтернаяя. 

2` Высота оромемунищых буну всех типов пря ваполяенны буйкеров решен 
санным ленточным нанвенером или с ывающей тележкой отрежляется HF услоавня 
возможности пересытения рим в соселиме опеки пры остяноже любой чекнолао 
тгической нанки 4линин) после ерав. 

Я Вылюченяе в техниозэосическую скжыму заводов проенякуточяных складов м ых 
чепользованяе (открытые закрытые отзволиваомые 1 небстаплизесных) должно быть 

обосаинцю проёктом с учетом характежестяка кропимого матерная в климетнческих 
пуслю 

14.6.2. Углы наклона стенок бункеров принимаются HS усло 
вий, исключающих зависание хранимого в них материала. Пра 
этом угол наклона ребра, образованного двумя соседними стен 
камин, должен быть не менее значений, приведенных в п. 14.5.1. 

14.1, ЕМКОСТЬ СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЗАВОДОВ 
С КРУГЛОГОДОВЫМ рРЕНИМОМ РАБОТЫ 

14.7.1. Емкость складов готовой продукции определяется ис 
хоря нз производительности зарода и допустимого перерыва В 

подаче подвижного состава под погрузку, с учетом, что в даль 
нейшем форсирование погрузки позволит солтрузить со 
накошнешийся запас готовой продукции вместе с очередной вы 
работкой. 

12.7.2. Рекомендуемые емкости складов в зависимости OT 
производительности завода приведены в табл, 68. 
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Таблица 63 
емкости складов сотый 

для зачался с мруглогоховым режныпи работы 

Рекажмсидуення общам «МКОС склада 

провенедс рый ным Плсидиль I та. ть осяащази Но тыс менир рди. роукщиы THe, ма тие рмд. 

Более 2000 15 Определяется расчетом 
20010) 4540 6 46—35 11,5—8,.3 
1000 1000 7 3828 9.07.0 614700 8 25—22 в,0—5,0 

Менее 700 810 Спремеляется расчетом 

Примечания Г. Рекрменауемые омкостн складов Приведены для заводов с ст юрузной готовой продукция ма железную дорогу. 
2 При ис рузжке таловой продукции на автотренснорт емкость сняарон приищется 

и азвненвности OF KOH POW условий {храсстаяямя и скорост поляншным, прона 
бодачельнаетн г стпру ке, сруашидыемность зетомящия м т. по. 

14.7.3. В тех случаях, когда в связи с перевозкой сезонных 
грузов (зерно, овоцпит и др.) возможны длительные перерывы 
в подаче порожняка, необходимо предусматривать резереные 
шжмцарн для размещения аварийных складов готовой продук 
ции; размеры площадей обосновываются проектом в каждом 
конкретном случае, 

14.7.4, При неравномерной отгрузке готовой продукции в те 
чение года емкость складов определяется с учетом трафика ее 
отгрузки. 

148. емкость СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЗАВОДОВ 
С СЕЗОННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

14.8.1. Емкость складов готовой продукции определяется 
сходя из обеспечения нормального круглогодового снябжения 
потребителей с учетом снижения потребления в зимний период. 

14.8.2. Необходимая емкость складов, м3, при круглогодовой 
отгрузке готовой продукции с учетом неравномерности потреб 
лення песка и гравия в течение года определяется по формуле 
{отдельно для каждого вида продуицин) 

Von Pn (368— nj B65, 
где 6), — годовая производительность завода по выпуску вида 

продукции (щебень, гравий, песок), м8; 
Р — коэффициент снижения потребления данного вила про 

дукции в анмний период, доли единицы; принимается 
в зависимости от конкретных условий потребления; 
при отсутствии данных об условиях потребления р при 
нимзется равным 0,6. 

11 продолжительность сезона работы, календарные дян. 
Ba 



Fa Таблица 64 
Типы открытых складов готовой продукции 

Область применения 

THA еклада я кратная ого мету респ рмиы 

харзктеряетика руси Тип мадаоть Сказдируемая продукция 
THE, м завода тые и’ а Род ree стручка 4“ особым условия 

1. Колусный эстакаднотраншейный: 10—16 Ш. ГП До ТОО кг KT Щебень, гравий; для аварийных 
палача прелукаин на склад — случаен предусматривается 
каонвейерама © точечным сбросом, экскаваторная отгрузка 
отгрузка — конвейерами 

2. Штабельный эстакадиотраншей 25 Щ, ГП 1000 КГ КГ То же 
ный; подача продукции насклел — н более н более 
конвейерени с передвижной сбра 
сыванщей тележкой, отгрузка — 

конвейерами 

3. Штабальноэстахадный: палач 25, Ш, ГП 1000 ГК, С КТ Щебень, тразнй при ненозмож: 
продукции на склад — кояаейера| и более и более кости строктольства NOTTS: 
ми с движной сбрасывающей болькой галерен, песок — 
тележной, отгрузка — экскавутго. прн круглогодовом пренз 
рамы родстве 

4. Шчтабельный; покача продукции ма 50 гп, 0 1000 с КГ Щебень, гравий, песок 
склад — передвижными imagen. н более Я более 
укладчиками. отгрузка — уэкскапа 
торамн 

I Ним чакимя: 1 Tag завела) nC cence 



14.9. ТИПЫ СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

149.1. Типы складов и область ик применения указаны В 
61. 6. 49 Для сохраисияя качества готовой продукции иа скла 

вак предусматриваются: 
разделительные стенки, исключающие смешивание разлия 

ных фракций продукций; 
размещение рядом, как сразило, смежных до крупности 

фракций. 

"4.10. ОСНОВАНИЯ ГОД ОКЛАДЫ 

14.10.1. Для сохранения качества готовой продукции ма 
складих следует предусматривать основание: 

для заводов с круглогодовым режимом работы — из храни 
мого материала, укладываемого в корыто: применение бетон 
ного основания обосновывается проектом; 

иля заводов с сезонным режимом работы и круглогодовой 
отгрузкой готовой продукция — из хранимого материала, укла 
аываемого в корыто. 

14.10.2. При складировании промытой продукции ма складах 
необходимо предусматривать дренажную систему. 

1.4.11. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ЗАВОДОВ 

14.11.1. Основой компоновки заводов являются максималь 
ная блокировка технологических операций, сокращение протя 
женности конвейерных линны и количества конвейеров, умень 
шение числа перегрузочных узлов, обеспечение удобства обслу 
живания и ремонта оборудования При эхом должны быть 
соблюдены действующие правила безопасности и промышленной 
санитарни. 

14.11.2. Достижение максимальной блокировки оборудова 
ния в минимальном количестве производственных корпусов 
должно осуществляться за счет применения высокопроизводи 
тельного оборудования и его рационального размещения, само 
течного, крутонаклонного а вертикального транспорта. 

14.11.3. Оборудование, выполняющее одинаковые техноло 
гические операции, следует располагать в одном корпусе и во 
возможности на одной отметке с общим обслуживающим про 
ходом. 

14.11.4. При компоновке технологического оборудования в ко 
чесс<тм: более двух, выполняющего одинаковые операции, сле 
‘YET предусматривать возможность его работы в независимых технологических линиях, 

14.11.5. Технологическое оборудование размещается из от. 
“рытых площадках в неотапливаемых или отапливаемых зда 
НиЯх, преимущественно павильонного типа, с установкой его на 
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На Таблица 68 
Перечень технологического оборудования, рекомендуемого к установке на открытых площелжкак или 

в неотапливаемых зданнах облегченного типа 

Рачмещелие в злинекиостя от климатических условий (СНИП 11А.6—71М3) 

Клнызтаческие ражены Накменсыйне 
Особые условия 

1 [1 ПРУ 

Приемные бункера дробильных цехов На открытых плошедках (113) 

Гидрокласенфикаторы в составе гидромета: To же Сезонный режим работы оборудо 
низираванных заводов, цехов или устано вания 
BOK 

Щековые дробняки с размером загрузочного То же То же 
итретстяя до 600% 900 оключительно, хонуе“ 
ные дробнякн с диаметром конуса до 
900 мм включительно, роторные дробилки, 
грохоты, классификаторы, промывочные 
машины н конвейеры в состане передвижк 
вых устанозвак произвахительностью 
200 тыс. м? щебня в год 

То же Щековые дробилки с размером загрузочном То же реет 900х 1200, конусные дробилки 
диаметром конуся до 1750, срахотм, клас. 

кдторы, промывочные машины ни кон: 
наразкорных эатомя 

Зродительностью 

Щековые п роторные дробилки крупнаям 
дробления, размешлемые: 

на борту карьера На открытых площед= То же 
ках (1111V) 

нз заводе На открытых площад= В районах с расчетной зимней тем 
ках (ГУ); в аданик пературой до —30° С г преодол. 
облегченного типа жаительностью периоде отрнце 
(111) тельных температур 60120 

дней в году 

Конусные и роторные дробилки среднего На открытых плошал А зимнее время предусматриааются я мелкого дробления пр составе сташий как (IV); в аданнц отепление маслопровода конус парных предприятий облегченного тила ных дробилок н перевод гидрат 
(ih затвора с воды ка масло 

Грохоты для сухой сортировки матеркала То же В районах с расчетной зимней тем 
перагурой до —30°С и про: 
палжительностью пермада отри 
цательных температур 60120 
дней в году 

Промывочные машяны На открытых плошал. Та же 
ках {14 

Ленточные конвейеры То же Организация местных укрытий над 
лентой и приводом конвейеров 

Ленточные конвейеры, транспортирующие В сооружениях об В районах с расчетной зимней сухой материал легобного тила (ПП температурой до —30°С и 
продолжительностью периода спрупательных температур 60 

дней в теду 
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Нокысмнаезния и тяп обытастания фичним Сборудовениым Р 
Аня корпуса (ся Дита мерета. 

poten щековые прсавзаритееного reap 7 грохочения Грохочением" 

LLC I—6 8, 600х900 240 
LITHO» 12, 9002: 12003130 290 360 
ЩщЩДП12х 15, 12003: 1500х 150 380 430 
щдДП6Х21, 100% 2100> 180 546 $880 

Дробалки конусные КСД и КМД T арабилак, шт. 
и ГР с линнметром конуса, мм 

orl д 8 от 4доб ст Т Jit 

[200 200 150 
1750 200 150 2040 220 20 158. 

Дройшки ма арныекорупиота Для корпуся с презаарытельным: 
храйленняа арахоченснем 

ДРК125 10 20 
ДРК16х 12 360 
ДРК20х 16 360 

Пра устаяюврще в аркам кадитуюв 
Дробвклич porcine среднаю жровизон. ш. 

ыслесзка Дробленку 
от I до 3 боле 4 

ДРС10х,10 200 150 
ЛРС12х.12 320 %00 

При устанаюкся в оляюм4 корпус грохот, ше 
Г ракачы 

orl да 1 кт 5 аш В or 9 д 3. 

ГИЛ52, ГИС52 (20 (50 п 
Классификаторы нерудные к диз Прин устаноеке е одном корпусе 8 метром спирали: класс торон 

1200 1G 
1500 150 



Продохжений mais. Кб 
тм “ Ирин устаиоеке и одном корпусе соозети грохотав, шт. 

or 1 ра 4 ori до В ст 9 до 21 

Мойки корытшыхе: При установке н сдяжн ворпусе до 4 
моек 

кл с) 
K62, К14 150 

площадках, не связанных с ограждающими конструкциями. Pas 
мощение на открытых площадках или в зданиях принимается 
в зависимость от тнпа оборудования, режима работы н климатн: 
ческих условий. 

Перечень технологического оборудования, рекомендуемого 
к размещению ва открытых площадках и в неотапливаемых 
зданиях облегченного типа, и условия его размещения приве 
дены в табл. 65. 

14.11.6. Тяжелое дробильное оборудование следует распопа 
гати HE фундаментах нс связанных с несущими строительными 
конструкциями зданий, с применением виброизоляции. 

14.11.7. Грохоты н другое оборудование необходимо разме 
Wats на отдельно стоящих площадках, исключающих передачу 
вибрации на несущие конструкции зданий, при этом необхо 
AMMO предусматривать специальные меры для уменьшения вред 
ного воздействия вибрации и шума на обслуживающий пер 
сонал. 

14.11.8. Нормы производственной площади на единицу ос 
новного технологического оборудования, устанавливаемого в 
закрытых корпусах, с учетом соблюдения указанных правил, 
а Также размещения необходимых еспомогатсльных служб, 
приведены в табл. 66. 

14.12. НАГРУЗКИ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

14.12.1, Статические и динамические нагрузки от техноло 
гического оборудования на строительные констр и спреде 
чаются по данным заволовизготовителей, Г ов, каталогов 
В увязке с конструктионокомпоновочными ениями пронз 
Видственных корпусов н в соответствии со СНИП 116—74, ч. IL 
Раздел А. 
к 

14.12.2 При определении нормативной вертикальной нагруз 

м 
OT оборудования на перекрытие учитываются: собственная 

асса оборудования (включая привол, постоянные приспособ 
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лення и опорные устройства); Масса материала, находящегося. 
в рабочей зоне машины, или транспортируемого груза; верти 
кальные нагрузки, передаваемые от другого оборудования, ком 
муникаций, обслуживающих площадок и 1. п.; условия эксплуа 
тации. При этом масса материала принимается в соответствии 
с предельным объемом заполнения, возможным при эксплуаа 
ции оборудования; масса транспортируемого груза принимается 
равной номинальной грузоподъемности подъемно транспортного 
оборудования; собственная масса погрузчиков н других машини: 
учитывается в рабочем (снаряженном) состоянии. 

14.123. Сосредоточение нагрузки привязываются к разби 
вочным осям здания и к отметкам перекрытий с указанием га 
баритов упования и друтнх условий приложения нагрузок: 

14.12.42. Коэффициенты перегрузки для статических нагруэюм) 
от оборудования (без учета динамического воздействия} приин: 
моются следующие: 

собственная масса стационарного оборудования 
{оключая массу привода, постоянных приспособ 
лений и опорных устройств) 1,2 

масса теплоизоляции ровання.. 1,2 
» материала в рабочей зоне оборудования: 

жидкостей каткая 1,1 
суспензий, шламов и сыпучих материалов 1,2 
изгрузки от погрузчиков и каров 1,3 

1412.5. Динамические нагрузки от оборудования уста 
лнваются в соответствып с указаниями заводовизготоентеле 
ин действующих нормативных документов по проектированию И расчету несущих конструкций зданий пол оборудование с диана, 

мическими нагрузками, 
Значения коэффициентов динамичности для дробиль 

оборудования приведены в табл. 67., 
Условные коэффициенты динамичности: 

ленточные конвейеры: 
средняя чаль, натяжные и корценвые Станнин, 

разгрузочные тележки 5. 1,3 
приводные станции. 1,5 
пластинчатые питатели ме менее 1,5 

от погрузунков и каров допускается учитывать путем умные 
ння расчетных статических нагрузок на коэффициент пинами 
кости 1,1. 

18.12.7. Нагрузки на ремонтномонтажные площадки обр 

деляются в соответствии с массой узлов, запасных частей и де 
талей оборудования прн выполнении ремонтных ин монтажный 
работ. 

14.128. Динамниеские нагрузки от грохотов, устанавливае! 
мых на пружинных вибронзоляторах, принимаются равным? 
2,5. 
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14.12.9. При наличин динамических нагрузок в заводских 
характеристиках следует принимать их значения. 

Таблица 67 
Динамические нагрузки от дробильного оборудования 

Нормальная 
оная офиц, 

Типорвамер дробилки пфовнями. или ти ыы 
т заничан насти 

ежовые: 
ШДП93: 12 в 72,5 33 25 
ШДП12: 15 142,3 6.8 2.6 
шиДП13х:21. 250,0 11.6 2.6 

Конусные: KMEL1200; КСД1200 в 24.0 0.8 9.5 
КМД1750; КСД1750 50,0 6.0 2,5 
КМД2200; КСД2200 40.0 15.0 2.6 

ные: крив {СМД86} 6,0 4,0 
ДРК12х 10 СМД86} 15,0 3,0 
ДРК16х 12 «CM 30,0 4,0 
ДРК :20*< 16 {СМ Д87} в 64,0 4,0 
DPC1G> 10 (СМД=75) В 10.0 — 3,0 
ДРОНМ2х.12 (СМД91) 180 3,0 

Пранеочание. Знважтния рниаымескик нагрузок уточняются по денным хашс 
консвзгооговытелейн. 

Глава 15. НОРМАТИВЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ УЗЛОВ 

15.1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1.1. При конструировании перегрузочных узлов должны 
учитываться характер транспортируемого материала, его круп 
ность вн влажность. Узел должен обеспечивать свободное пере 
мещение по нему материала, исключать его заклинивание или 
зависание н быть износоустойчивым, шумо и пылензолирован 
мым. 

15.1.2. Для защиты оборулолания и оридания нужного н= 
правления потокам материала в местах примыкания перегру 
Зочных узлов к оборудованяю выполняются спасительные ко 
робки», днище которых частично нля полностью перекрывает 
сечение подающего желоба. 

15.1.3. Перегрузочные узлы должны быть расчленены на ча 
сти, обеспечивающие удобство нх монтажа, ремонта и доступа 
К основному оборудованию. Соединения часто снимаемых частей 
выполняются быстроразъемными. 

15.1.4. В целях экономия металла внутренние рабочие по 
верхности узлов для защиты от абразивного износа материала 
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следует выполнять «ребристыми», с «карманом» для ра 

защитного слоя из транспортируемого метернала или футе 3 вать каменным литьем. 
16.1.5. Для уменьшения пылевыделения фланцевые соед; 

ния отдельных частей перегрузочных узлов уплотняются р 

даванню — снокимн манжетами из прорезиненных тканей, 
ста загрузки материала на ленточные конвейеры укрыва 
керметизнрованными бортами. 

15.1.6. Внешние поверхности перегрузочных узлов покр 
ются специальными протнеокоррознонными противашуе 
покрытиями, пернолнчески возобновляемыми в процессе. 
плуатацин, 

151.7. Желоба двурукавных перегрузочных узлов для 
спечения переключения потоков материала оборудуются 
хповкамис электрическим приводом, 

15.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ УЗЛОВ 

15.2.1. Для прямоугольных желобов в эавнсимостн OT круб 
ностн перемещаемого сыпучего материала рекомендуются 
дующие размеры BS A (ширина и высота): 

Крупность кусков, мм, лю 70 120 

Минимальное сечение же 
люба мм в 600.400 600x600 ws 

15.2.2. Рекомендуемые углы наклона желобов прямо 
ного сечения в завненмости от транспортируемого мате 
град: 

сравни сортированный крупностью, мм: 
520 аз" 4045 

2070. 35—40 
рим приемный (5—20; 21—30; 3—2; 70 о 1... 44 
щебень рядовой 45 
камень дробленый крупностью 00300 мы 3540 
песок: 

сухой. ee 40 
естественной влажности 50—55 
вляжностью №2—18%. 6070 

WH. дробленый 55 
известняковая мума 55—80 

При применении ребристой футеровки (см. 15.3) угол ина 

клона плоскостей скольжения к горизонту должен быть увел 
чен на 5—7. 
Ч2 



г. 
$0 т к 
ви 

70 у 

а oe 
8 и =” a 5 

Драм. ия we 50 Я Нек. т 
СТТ =a "го 

401 ит Е 
14, [ot 

"ГЕ 
Ре В Номограмый дяя ДДД Е т mn 
сирелеления углов на 20 3. а и Г клона стенок  юерегру т зонных воронок и р 
Пример |1 анVII, Вей; в. 1 М ани т. щамнмст 2 oes: Не вейстк В: Ок и= о нхл с ам I а ва ыуЧи с 1 аи. 

15.2.3. При трапецеидальном сечении желоба в местах пере 
сечения двух наклонных стенок образуется двугранный угол, 
ребро которого наклонено к горизонту под углом у, меньшим 
угла наклона самих стенок желоба. Угол у принимается по 
п. 15.2.2. При построеннн перегрузочного узла в соответствии с принятым углом у определяются углы а н В — углы наклона 

(оме 6 ужкелоба, пересекающихся по этому ребру, к горизонту 
рис. 

15.2.4. Рекомендуемые расстояния между осью приводного 
барабана конвейера и передней стенкой приемной воронки: 

Тик юаниелеря 655080 806380 8063—7100 8080—100 Расстояние, рам 900 1100 100 [300 

Тво наивеяйера 10 090100 КСС 100—120] 12 080—129 I 120 100 в40 Расстаниие, мм 1300 1500 1300 1500 

15.2.5, Рекомендуемая высота направляющих бортов ленточ 
Ab, ноннейеров в зависимости OT крупности материала: 

1 аксимелыный размер куска, мы —— iso го 400 

Высота бортов. шм 
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15.3. ФУТЕРОВКА БУННЕГОВ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ УЗЛОВ 

15.3.1. Толщина футеровки бункеров и перегрузочных узлов 
приведена в табл. 68. 

Табящи БЕ: 
Толщина футеровки бункеров и перегрузочных желобов, мм й 

Моиженнальна 4. 
Крупифть васаучтныея рщини Абразквность ымакермалия Нити Тип футеровки 

Малоябразиеный 44 Прокатная листовая сталь 6100 Абразненый 50 Литые стальные пликы 
Бесима абразивный то 

0500 Мвловбразненый 80 Прокатная листовая СТайй 
Абравявныяй 40 » » 
Весьма абрязныный 61, Литые стальные плиты 

“O30 Малоабразивный 10 Прокатная листован 
Абразивный 40 у 

Весьма абразивный 50 Литые стальные слиты. 
o—70 Малозбозниваый Ребристая {фнс. 7. а 

Абразненый каменное 
Весьма абразивный (pec. 7. б) 

О —25 Мапозбраязивыый 
Абразивный — То же 
Весьма абразивный 

Примечания: 1. Толщина футерсоекя дища из условия орнонременното 
EAA я н встирання. Pe yrepoena камоежым лятььм — пинткамн толщиной 90—30 мы, укледыв: 

7. — применяется ори ийличен в материале глиар нисщеНЕе[женчксеюст ударных нагрузках (высота падения м2 

He более 2 м} 

Fax. 7. Скемы футеровки 
ных узлов 
а ребуистах 4 каманним 
1 няссущий жист ще в BEDE! 

2 ребре fer. 31; 
порпнруемикх ма 
ичанюго ATOR, 

уэкателя в2 тра 
daw: 1 — слоте В 

цемент — УТ 

15.3.2. Ширина листов на прокатной стали не дюлжна пре 
вышать 800 мм, а ширина литых стальных плит — 1200 мм. 
Длина листов н плит выбирается исходя из грузоподъемности подеснночранспортных средств в надбункерном помещении. 

Под футеровкой бункеров для крупнокускового ма repuane (0—1200 мм) необходимо предусматривать деревянные 
прокладки толщиной 150—180 мм. 

15.3.4. Футеровка из листовой прокатной стали толщиной до 
40 мм крепится сваркой, а толщиной более 40 мм из литых стальных плинт сквозными сменными черновыми болтами с потайными головками. Диаметр болтов должен быть не менее 36 мм. В местах с повышенным износом Футеровку необходимо предусматривать съемной. 

ровну т 
Глава 16. НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
16.1. ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ 

16.1.1. Годовой расход бронн для щековых дробилок подсчи тывается исходя из удельных расходов броня на 1 т перераба тываемого материала, принимаемого по табл. 69. 
Таблица 69 

Удельный расход броны плит щековых дробилок нм {по данным ВНИИстройдормаша), г/т 
I mw 11 ромнюст проемного Вид дюннения 

дробимого материала не сжатие, кгохо 
отреретия, щеки 

ыы ел 12010 6600 зо 24ю 
a 

GOD Сложное 40 а 140 205 1200 Простое 8 я 3 № 
1800 и 6 12 20 30 41 г ы м 2 3 

Тавищи 70 
Расход смазочных матерналор для щековых дробилок ма кодшняннках качения при трехсменном режиме работы, кг/го 

Тигиживмир дробилки мосле носко Сказка ИТ: неткия или млн 43. Г 2024976 авывяя. ГОСТ 3251 — 74 
"200х Tax изу 

500 ж к6/0 2000 1500х 2100ж 180 300 

При составляет 16 nM. Ons Расход воды дли маскосокледителя к 
"08 

Sa и! 

лажден ROT 
алы КЕГОКФМЮУ 180 Pe 1 ме тасхусмытрарыкся Роль плишарды УНнмииты нафрскипь м 120 

отека повешенных вещест более Фи ытал п нисчнеНниив emer, 
45 



16.12. Расход смазочных материалов (в иг/год) для щеко 
вых дробилок приведен в табл, 70. 

16.1.3. Срок Службы отдельных деталей дробилок в месяцах: 

еровочиые плиты н пружины 4—6 нение плиты, вкладыши и гнезда для распор 

"1.0. 10—12 

16.2. КОНУСНЫЕ ДРОБИЛИНИ 

16.2.1. Головой расход бропи, т, для конусных дробилок (зая 
грузна 96%) приведен в табл. 71. 

Расход броин для конусных дробилок при трехсменном режиме 
работы, Tiron 

КНноыпрнныии 
Ти нробнякн 

force "Дэ аккщою0 

„УО 152,0 61,0 RODD 1358 10, 
КМД2200 33,0 13,2 
КСД17:0 51,0 8.4 
кМДЛ7юЮ 20,0 1,9 
КСД1200 a 3.3 

Приньчхинн1. Для брайи применяется сталь ИКРА, ГОСТ 1176—4 

16.2.2 Расход баббита для единовременной заливки 
чей поверхности сферических подиипинков дробилок К 
КМД: 

1 Сл. КСД1200 Ke 711754) ——e КМДАею КМДАтБО 

Масса баббитовой залнекн 

верб марки №683 илу 

Н), кг. м 15 33 

1673 Расход цинка или цинкового сплава для еднновре 
чой заливки футеровок конусных дробилок среднего н мел 
дробления указан в табл. 72. 
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Таблица 72 

Расход цинка HSH цныкового сплава для ейитизрененной валнакн 
футеровок конусных среднего н мелкого дробления, Kr 

— i тТ 
Тняорязмер дроболькн 

незыцуаиеняцимяя падыкюжкныйп 

V C2000 460 500 
КМЛ1200 140 128 
кмд. 32 960 
кмд2200. в 370 360 

Примечания; В. Реченендуется применить сплав сн. ниши мг НП умумцрруо сорном 

тер д и КОД поол.и 1 тинмы 
Жин Hpe tno Ди млн раствором 

16.24. Расход цинка или цинкового сплава для задники фу 
теровки подвижного конуса, а также цементного раствора для 
единояременной заливки футеровки неподвижного конуса ко 
нусных дробилок крупного дробления приведен в табл. 73. 

Таблици 78 

Расход цинкового сплава н цементного растворя на сянымфемненную 
заливку футерсакшк конусных дробилок крупного дроблении, кг 

тороне планы —=соки че 
ККДП075. 300 жа 
Кад900,11044 ч%00 eo 
КкхДнюболью 1500 180 
ККД1500180 2400 зел‹ 
ККД15007300 35100 3200 

Примечание Целеничый реётиор лушиотовляется ма цемусига SpA иё винит 03 м песка в суотночкмнка 1:8 то рес. 

16.2.5, Раскод смазочных материалов и веды для конусных 
дробилок приведем в табл. 74. 

16.3 ОДНОРОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ 

16.3.1, Годовой расход бронн бня для роторных дробилок 
Подсчитывается исходя из удельных раскодов брони ма 1 т пере 
Рабятываемаго материала, принимаемого по табл. 75. 
9. Sones дн ист 7 
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Таблица 75 
Удельный расход бронн бня для роторных дробнляк на 1 т перерабатываемого матерняла, Г 

Прочность дробимого pare: 
ралль на сжатие, кгс вы 

Tica ey иным" 
що 601 56001500 

Окружная скорость бил ых 10—30 301—710 
Удельный ряскод брани бил it 50180 

Примечание. Для Cpe бил пременяется сколь МОП13Л (ГОСТ чобе7 тчермнуссиеюе сСрайотчяниая. 

16.4 СОРТИРОВОЧНОЕ, ПРОМЫВОЧНОЕ 
М ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

16.4.1. Ориентировочный удельный расход металла колосни 
ком, г/т для колосниковых грохотов, приведен в табл. 76. 

16.4.2. Расход сит из рифленой проволоки, штук на одип 
грохот, приведен в табл. 77, 

16.4.3. Раскод сит из резины, штук на одни грохот, принеде 
н табл. 78. 

16.4.4. Раскол смазочных материалов на единицу основного 
технологического оборудования указам в табл. 79. 

16.4.5. Расход смазочных материалов на ленточные конвей 
еры приведен в табл. 80. 

Таблица 76 Таблица 77 
Улетный расход метвяля Годовой расход снт 

колосников для колосникового нз износоустойчньой пороеожика грохота прн трехсменной в штуках на один кражот 
при трексменном режиме работы 

{загрузка полная), г/т {вагрузиа полная) 

че Тип перерьбитиваемыхк порол порол 

Масса м Тани" Нин". я н ще ам мм вбряжналые мерсебраиы рии мы 
3163.22 125] 1,45 us 70 19 5 

40 12 6 
п 2. 18 7 рныеченое. 10 18 7 Каозлосщики иетиал. forsee ча сталя 5 3 ig 

4» 



Годовой расход снт нз резина 
PH трехсменном реними: работы (загрузка полену) ма один грохот 

Тип отеререблтышаемых 

Граница пороз 
ЕРеькяльнеедутыный тии разниовась снт 

мша, мыш =аразныкье в приз Н прочные пронося 

70 Колосниковое резинстрасовое й 4 2 
40 Эласпк ани 2 1 
20 пм 3 [а 
10 Эластик HAW струнное резиновое 4 2 
5 Струнные резиновое 8 5 

Таблица 

Годовой расход смазочных матернилов на единицу осыоениго 
технологического оборудованию прин трехсменном 

реншмие работы, кг 

Жидьая смахка Густая сеяязка 
Уиыменования оворушоваиня copn ГОСТ с. сорь ГОСТ риал» 

Писатели плыстинча Масло инду 140С— Сыззка пнлустри 30 
THE редуктор с ное 1600 альная 11 

45/50: машни {летняя и 
ное СУ эюлиня 
(ГОСТ {ГОСТ 325774) 

2079975) Смазки 1 5 
мая 

OCT 333355) 
Грохоты енбращион мазка индустрн 20 

мые альная Е1П1 
Плиз 

Смазка унпщнер сальная не 
главкая УС2 {A} 
(ГОСТ 1033—73) 

Мойки кжрытные, ре Масло ма 1201г Смизжка нндустри ФО 
жуктар шинное СУ альная ИИ1 

Jud 
Смазка универ 
сальная цие плавкая yoo (Fl 

Классификаторы сни Масло ниду 300 То же 30 
рольные спинальное 

30 (4Зу; ма 
шинное СУ 

100 



Таблица 80 
Головой расход смазочных материалов ва пенточныйе при трехсменном режмме работы, иг 

Смазывлений ужыл Рекоменяуемные сможан| Пефзиорищиеасть Орнетст прс 
кмоныейеры ный матонналы скачки ный терка, 

Ралижи (ма два пюд Смазка унвыхрсаль Скин раз 300—480 
Due he} врно. в 6 месяцев ка ИХ мч ми. УС ГОСТ длины кан 

103373 ве 
Сказка ЦНИАТИМ Одни pea 150— 

203(ГОСТ В773—73)) о сад на 100 м 
алины кон 

чекере 
Пилиажшыки привад= Сназка УС2 Олин раз €—15 

ниша Я пивоставско В сутки 
барабанов (на диз 
подшипника) 

Поражатникн электр Масло назу 415—18 
уписателей (ий два ное 20 (30) {ГОСТ 
пидшипьмка) 2073 т4) 

Смазка 1.13 миро Один раз 13 ная Г: сутки 
1631 —61) 

ГРезумир Масло индустри Сменеь Мф! 
альное 48 рез 3 месяца 

Сннакрествя зубчатая ЮСмеёзка графитная Одни раз 5.80 передача УССА for в иелелю 
338358) 

Осер устрайняю смнет Смазки УС2 Один pas С. I.в 
ке ясты ик мести 

Канаты набинжелях Смазка Kanaan Олин раз 0,2 на Ен 
станций З9у в ыесяща какаты 

557008) 
Направляющие осн, Смазка УС Один раз О ища 3 ы 

регулировочные в 4 месяца длины вмята 
fund GBT EE 
станций 

ли электродентателей частотой июращания до 1504 nen! 
—! смавкь увиверсатьная уу иплаю 

Принечании 
приисзатил смазка |12 жлюазязи более 1900 sao 
чаи УТ аннеталии жировой) 87h. 2. Jing алонтроденскоелов мощиоаьм ии НА кВт с кольцевой сказкой нынячжзует: 
св мани анлустриальное #1. 

таблица 81 
Срок службы металлической футеровки бункера 

и иарегрузочных узлов, месяцы {при полной замене) 
Крупноски мизерпиян иг 

17 Пережисность иачернкаляь ВАдриющийчеи. РЕГ" оч 

Весьма ебризивный Более 1500 Не менее 54 Не менее 36 
Абразннный 800— 1500 вн » 38 и 48 

рызивный Menee 800 р р 448 М 



16.1.6. Срок службы футеровки бункеров и перегрузочных: 
узлов Ha поверхностях, подвергающихся истиранию н ударному 
воздействию, принимается по табл. 81. 

16.5. РАСХОД НОНВВИЕРНЫХ ЛЕНТ 

16.5.1. Расход конвейерных лент при карьерном н внутри 
заводском конвейерном транспорте определяется сроком их 
службы, который в зависимости от промностных свойств ленты; 
физикомеханической характеристики транспортируемого мате 
ркала н условий работы определяется по методике, приведенной. 
в приложений УТИ, по. 7. 

16.5 2. Для ориентировочных расчетов срок службы конвей 
ерных лент на основе синтетических тканей прн трехсменном 
режиме, месяцы: 

дробленая порода крупностьы, мм: 
до 300. 22_98 

1909. ин 24_72 
щебеню Tbh, мы пр пунныммч 55 

620. ет a в 48—60 
гравий круппослью, ны: 

сСкинне 20. 48—60 
520 в 52—68 

песий влажный 488) 
отходы крупностью 055 (90—10) мм. "1" 4268 

Для лент карьерных конвейеров, рабютающих ма открытом 
ноздухе, вродятся поправочные коэффициенты: 

северный пояс К =0,05 
средний 1 Ке=<=0,75 
южный [А К "806 

Глава 17. АСПИРАЦИЯ И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 

17.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

17.1.1. При проектировании систем аспирации и обеспылива 
ния следует руководствоваться санитарными нормами CH 
24571 и строительными правилами СНИП |133—75. 

17.1.7. Для создания нормальных санятарно гигиенических 
условный трудя необходимо осуществление следующего комп 
лекса санитарнотехнических меропрнятиа: 

технологических; 
строительных; 
по автоматике; 
гидропылеподавление; 
аспирация с последующей очисткой аспирационного воздуха. 
механизированная уборка помещений им оборудования от: 

осевшей пыли; 
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приточная вентиляция н отопление; 
организация сяннтарностехнической службы по эксплуата 

ции. ремонту ин наладке аспирационных о обеспыливающих 
устройств. 

17.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ABTOMATHRE 

17.2.1. В технологических скемах производственных процес 
сов, связанных с дроблением, грохочением ин траиспортирава 
ннем пылящих материалов, следует предусматривать: 

максимальную механизацию мн автоматизацию технологиче 
ских процессов переработки и транспорта материалов: 

увлажнение перерабатываемого материала, когда это воз 
можно по условиям эисплуатацин оборудования и технологин 
производства; 

применение дробильносоргировочнокго оборудования со 
встроенными укрытиями и пылеулавливающими устройствами; 

мийимальное количество узлов перетручки материала. 
17.2.2. Для снижения пылевыделения при транспортирова 

пин материала ленточными конвейерами следует: 
пряменять герметизированные укрытия мест загрузки; 
предусматривать приспособления для беспыльной очистки 

колостой ветвы лент и концевых барабанов (плужковые OUHCT 
ные устройства, очистные скребки, капроновые щетки с электро 
приводом н др., кроме пниевмсочнатителей) 5 

осуществлять гладкую стыковку конвейерных лент посред 
спим вулканизации; 

принимать ширину транспортых лент ua 200 мы больше 
ширины, требуемой для максимальной расчетной пронанодн 
тельжкити конвейера; 

принимать расстояние между осями роликоопор в месте Па 
LeU материала ма ленту не более 250 мм. 

17.2.3. Узлы перегрузка материала должны решаться мак 
симально серметнянрованиыми, с минимально возможными вы 
сотами перепадов н углами наклона точек н с устройствами для 
гашения движения матерналя. 

В местах загрузки карбонатных материалев на ленточные 
конвейеры пря больших перепадах (свыше 3 м) устраиваются 
грузоные затворы. Скорость поступления материала на конвей 
еры лолжиа быть возможно близкой к скорости движения лапты. 

17.2.1. Для предотвращения попадания запыленного воздуха 
в корпус первнчиото дробления на высоту бортов пластинчатых 
питателей устанавливаются тричетыре уплотняющих резиновых 
фартука. 

На промежуточных бункерах нижний уровень материаля 
должен Cure на 500 MM выше верха разгрузочного окна. Места 
загрузки промежуточных бункеров должны быть уплотнены. 
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17.25. Аспирационные системы следует блокировать с рус». 
ковымн устройствами технологического оборудования. При этом 
необходимо смалюдать следующие условия: 

блокировку электрольнгателей вентиляторов аспирационных 
установок с электродвигателями технологического оборудова 
ния осуществлять таким образом, чтобы работа технологиче 
ского оборудования была невозможна без действия аспиращи 
очных установок н подачи воды в мокрые пылеуловители; 

пуск системы аспирацин осуществлять с опереженнем ий 
3 MHA включения в работу технологического оборужования; 

подачу воды в аппараты мокрой очжтки производить за 
3 мин до их аключения; 

включение технологического оборудования осуществлять при: 
апарийной остановке обслуживающих его аспирационных смс 
тем с подачей соответствующего свглаля; 

прекращение подачи волы в мокрые пылеуловители произ 
водить через 3—5 MYA после остановки электродвигателей неи 
тиляторов асиниационных установок; 

блокировку узлов отдельных систем гидрообеспыливания со 
смещать с работой технологического оборудования; автомати 
ческие устройства должны рыключать систему увлязкнення наг: 
тернала как во время остановка технологического оборудования; 
так н прнего холостой работе. 

17,3. ГРЕНОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 

17.3.1. Строительные конструкции внутри помещений со зна 
чительным выделеннем пыли должны решаться так, чтобы 
места возможного скопления пыли были сведены к минимуму: 

17.3.2. Стены, потолки и другие внутренние конструкции по 
мощений должны иметь гладкую поверхность с минимальным 
количеством выступающих частей и отделку, лопускающух 
очистку их от пыли. 

17.3.3. Проемы в перекрытиях для точек, трубопроводов; 
оборудования н т. п. должны быть уплотненными. Монтажный) 
проемы лолжиы перекрываться съемными щитами. 

17.3.4. Дверные проемы, ведущие в лестничные клетки илё 

в соседние помещения, должны быть оборудованы устройствами: 
для самозакрывания. ы 

17.3.5. Оконные рамы рекомендуется устанавливать в ощнай 
плоскости с внутренней поверхностью стен, без подоконников: 
При установке рам с подоконниками последние должны был6. 
наклонены внутрь здания с уклоном не менее 70°. 

17.3.6. В местах примыкания колодных конвейерных гале 
рей к отапливаемым зданиям следует устраивать HOME: 
утепленные перегородки {тамбуры} с максимально уплатной 
ными проемами для конвейеров н с самозакрывяющимися две" 
рями для прохода людей. 
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17.3.7. В производственных помещениях с мокрой пылеубор: 
ial ичрантелииле конструкция л6ЛэУ ты ужиовлетнорит следуто 
щим доволнительным требованиям; 

внутренние поверхности стен ин потолков, а также полы 
долина выполняться волонсороннизеными, лопусказощимни смыв 
водой: сопряжение стен с полами должно выполняться с олнн 
тусамивыкружками; 

дверные проемы следует располагать на высших осметках 
(по уклону пола), а проемы в перекрытиях должны огра 
ждатьгя бортиками, поднятыми над повериюжстью пола ие Me 
нее чем на 200 мм; 

AAR отвода стачных вод полы первых этажей производстнен 
ших помещений должны иметь уклон в сторону лотков нян ввут 
ряцеховых приемищков не менее 3%, а волы междужажнык пе 
рекрытий — в сторону водосточных воронок не менее 2%; 

электрическое оборудование (кабели, пусковое устройство 
HT. г.} необходимо защищать OF воздействия воды. 

17.4. ГИДРООБЕСПЫЛИВАНИЕ 

17.4.1. Рекомендуемое увлажнение при мокром способе пере 
работки горной массы составляет 8—104% для прочных одно 
родных изверженных н 4—6% — для осадочных пород. 

При проектировании системы гидрообеспыливания для су 
хого способа переработки прочных изверженных пород коли 
чество воды, подаваемой из увлажнение, следует снизить 
в |,5—2 раза. 

17.4.2. Количество воды, требуемое для увлажнения матерн 
глов н устройства водяных завес, определяется по формуле 

Q—G(e,—a,)/100, 
THe Q— расчетное количество воды, л14: 

С производительность дробильносортировочного обору 
дования, кг/ч; 

аз, в: соответственно начальная о ропустимая влажность ма 
териала, 4 

17.4.3. Рекоменауемое распределение волы, по отдельным 
участкам чеююлогического пронесся: 

предварительные уннажнение (лождевныяйе) перед зняскупле 
ннен е процесс ‚ № 

переищтое дробленые: 
в приемкам бункере ".Н 15 
п кораусе первичного лроблейня 15 

вторичное в трепнаюе дробление 20 сортировка %4 
перегрузка н склады 20 

17.4.4. В системою гидрообеспыливания рекомендуется приме 
Нить форсунка центробежного типа У1М с диаметром сопла не 
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менее 2 мм. Расход воды На одну форсунку 150—250 sifu, дявле 
нне воды на выходе нз форсунки — не менее 2 кгс/см2, Угол рас 
пыла воды — 70°. 

17.4.5. При установке форсунок необходимо, чтобы они были 
ноступны для осмотра, регулирования, ремонта и очистки. 

17.4.6. Водопроводную сеть для системы гидрообеспыливания 
желательно устраивать отдельно от основной, так как в этом 
случае на работе форсунок в меньшей степени сказываются ко 
лебания давления в водопроводе, вызываемые переменным рас 
колом воды для бытовых и производственных целей. 

17.4.7. Для нормальной работы форсунок необходимо: 
объединять форсунки, по возможности, в группу, обслужи 

вгемую особым ответвлением от водопровода; 
на каждом ответвлении к форсункам устанавливать Фильтр 

для воды, запорный вентиль и желательно манометр и водомер. 

17.5. ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАЦИОННЫМ УКРЫТИЯМ 

17.5.1. Укрытия должны разрабатываться исходя из следую 
щих условий: 

создание определенной емкости в местах образования повы 
шенного давления; 

учет направления и формы пылевоздушного потока конфигу 
рацией укрытия; 

обеспечение максимальной герметизации при минимальной 
площади неизбежных открытых рабочих проемов и неплотно 
стей; 

удобство в эксплуатации как самого укрытия, так и сопря 
женного с ним технологического оборудования; 

достаточная механическая прочность. 
17.5.2. Для предотвращения выбивания пыля из укрытия не 

обходимо поддерживать на его наружных стенках устойчивый 
режим разрежения не менее 0,2 мм вод. ст. 

17.5.3. Скорость движения воздуха в местах присоединения 
эспяирационных воронок к укрытиям следует принимать не бо 
лее, м/с, для материалов: 

кусковык 2 
зериитык. 

0 паровики разиык 
17.5.4. Пластинчатые пнтателн в местах приема и разгрузки 

ызтернала надлежит оборудовать укрытиями, герметично присо 
единенными к загрузочным и разгрузочным точкам. Аспираци 
онные воронки следует устанавливать на укрытии на расстоянии 
от места загрузки материяла ие менее ширины загрузочной 
точки. 

17.5.5. Для герметизации верха и низа щековых н низа Por 
торных дробилок следует применять: 
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ля загрузочной частн крытия по типу, разработанною рутам! ноте елубы; Хобстнянююимь —мний 
добаямносертнрорсочного оборудования камнещебеночных 34 

n+}, ауе разгрузочной части, в случае выгрузки материала 
па ленточный конвейер — укрытия по типу, разработанному 
ВНИИБТГ (г. Кривой Рог) 

17.5.6, У конусных дробилок загрузочная часть ныеет укры 
тие заводского изготовления. Для герметизации узла выгрузки 
на конусных дробилок на ленточный конвейер следует применять 
укрытия по типу, разработанному ВНИИБЛТГ. 

17.5.7. У молотковых дробилок верхнее укрытие выполняется 
в зависимости от схемы подачи материала, а нижнее — по черте 
жам НИПИСТ тром {альбом «Типовые укрытия разгрузочной 
части молотковых дробилок»). 

17.5.8 Укрытия вибрационных грохотов следует выполнять по 
ину, разработанному ВАПИнеруд. 

17.5.9. На узлах перегрузки кусковых и порошкообразных 
материалов на ленточные конвейеры следует принимать укрытия 
на типу, разработанному институтом ВНИИБТГ. 

11,44. ДCПИРАЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

17.6.1. При большом количестве местных отсосов (более 5) 
нли в снлу конструктивных особеннюстей их размещения следует 
применять коллекторные системы. 

17.6.2. К установке следует принимать коллекторы, разрабо 
танные Свердловским отделением ГПИ Сантехпроект (серия 
ОВ02156, выпуск 18}. 

17.63. Скорости воздуха в аспирационных воздуховодах в за 
высимоста от угла наклона принимаются следующие: 

ADA вертикальных участков и участков с услом наклона к го 
ризонту более 55°—10—15 м/с; 

на участках с углом наклона к горизонту менее 55°, а также 
в горизонтальных воздуховодах — 18—22 м/с. 

Таблица $2 
Толщина стенок аспирационных Труб в завнснмостн от 

мажериала н концентрации пыли, азм 

Степень ебразианости метсрналь 

Эзмылениесть afer средняя смсокая 
19оломат1 насестник} (иронии, казрцат яесчаннкв 

До 3,0 42,40 2,5 
Ст 3,0 до $0,0 2,5 3.5 

re Прию очинине. Приведенная дольные приюенимы пля гержмолинейныхк малонск‘ 
терних учестаяй труб; в местах, где трубы искненклья особенно быстра фиесты, 

усняды, WER и 1, о). толщина их стенок увелючанинстся в 1.5 уза. 
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17.6.4. Толщииз стенок аспирационных труб подбирается по 
табл. BP 

17.6.5. Трубы, предназначенные для выброса аспирационного 
воздуха в атмосферу, следует выводнить на высоту, определяе 
мую в соответствия с сРекомендациями по определению высоты 
вентиляционных выбросов» (шнфр 1732, Сантекароект М., 1971) 

Минимальная высота трубы над коньком крыши, фонаря 
или рабочей площадки (для открытого размещения технологи 
ческого оборудования} должна выть ме менее б м. 

17.7. ОБЪЕМЫ АСПИРАЦМОННОГО ВОЗДУХА 

17.7.1. Определение объемов аспирационного воздуха для 
щековых, конусных и роторных дробилок и верха вибрационных 
грохотов следует вести по методикам, разработанным инсти 
ВНИМнеруд {научнолехнический отчет по теме № 135 «Иссле 
дования по аспирации н пылеулавливанию» 

17.7.2. Объем аспирационного воздуха от молотковых дроби 
лок определяется по методике института НИПИОТстром (аль 
бом «Типовые укрытия разкрузочной часты молотковых дро 
билок»). 

17.1.3. Объемы аспирационного воздуха от укрытий узлов 
перегрузок на конвейеры кусковых н порошкообразных мате 
риалов следует рассчитывать по «Временным указаниям по ра 
счету объемов аспирационного воздуха от укрытий мест пере 
грузок при транслортированнн пылящих материалов» {АЗ611, 
Сантехпроект, М., 1973}. 

В табл, 83 приводятся орментировочные объемы аспирацион 
Ного воздуха от технологического оборудования. 

17.8. ВЫБОР СОБЕСПЫЛИБАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

17.8.1. При выборе обеспыливающего оборудования необхо 
димо предварительно решить вопрос о способе очистки, количе 
стве ступеней очистки и типе пылеулавливающик аппаратов, 

178.2. Способ очистки аспирационного воздуха (сухой или 
мокрый) определяется в первую очередь технологией перера 
ботки материала: при сухом процессе переработки н размеще 
HHH оборудования в неотапливаемых корпусах, в районах с ра 
счетной зимней температурой ниже —20°С следует, как пря 
вило, применять сухой способ пылеулавливания, при мокром 
процессе — мокрый способ очистки аспирационного воздуха. 

(7.8.3. Количество ступеней очистки определяется в зависи 
мости от начальной запижинностн аспирационного воздуха и 
предельно допустимых концентраций лыли" в приземном слое 
атмосферы, установленных требованиями СН 245—71. Расчет 
концентрации производственных вредностей в приземном слое 
следует вести в соответтвин с «Указаниями па расчету рассеи 
вания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах 
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Опнентиророчные объемы аспирационного воздуха от технологического оборужонания 

Таблица В2 

Накнанованне обонуадования (типорзамер Объем заккризу: 
"п мигто пылевылежения Вид укрытия "мото предук!. 

Дробилка щековая (9003 1200.3 [30, 12003 1200 150, 
13003.2100:с 120 

загрузочная часть Емкое укрытие со съемным верхом 3.004 2000 
3 Укрытое конетрукили Внийнеум 2.000 зом оверузачня 3 Укрытие конструкция BHHHE 10 000218 000 

Дробилка конусная (КСД, КМД.1200Т. ГР; КСД. 
КМД:1760Т, ГВ; КСД. КМЛ2200Т, ГР): 

загрузочная часть Укрытие заводского изготавленния 2 OM 4 020 
разгрузочная Укрытие конструкции ВНИИБТГ 7 00010 000 

Дробилка роторная (СМД:96, 86. 75, 94, 85, ВТ: разгрузочная часть (а зависныоетя от типоразмера Укрытие конструкции ВНИЙ неруда 10 000—25 (00 
дробнакн н числа оборотов ротора) Грохот вибрационный (ГИС, ГИЛ42; ГИС. ГИЛ52): 

перхняя часть Укрытие конетрукшин ВНИИ неруда 3 00000 
bd Емкое укрытие кайнияого типа 2 6603 010 в 

Перегрузочные узлы с конвейера на конвейер (в зависимо Укрытие канструканин ВНИНБТГ 
сти от высоты переизда от 1 до 3 м] при ширинеленты В, 
угле изклана reat к горизонту м: ча G50, в 

В 12200, а 902 
В 1200, © 60° 

г ч" ры 



предприятий» (СН 36974}. При этом необходимо учитывать 
наложения выбросов от соседних предприятий. 

Исходные концентрации пыли в аспирируемом воздухе на 
различных переделах принимаются по данным аналогачных дей 
стаующих пренприятнй HAH по данным работ институтов ВНИИ 
неруд, НИПИОТстром и ВНИМБТГ:. Для орментнровочных ра 
счетов концентрация пыли в аспирируемом воздухе в зависимо 
СТН ст источника пылеобразования и типа перерабатываемых 
пород принимается по табл. 84. 

Таблица 64 
Концентрашня пыли а аспирируемом воздукт (перед пылеочистными аппаратами) 

Концентрация кльмпн, 

Наименовамнне истачнима Перерабятывае пыл чня мые июкнрады без прнненеI с примене 
миня гилро инем кидро 

ELT обеспылная 
вания иона 

Узел ичаото дробления в щеко Мзверженные 5—10 15 вых прочитщих Карбонатные 10—15 572 
Узел вторичного дробления в ко арским 10—20 510 

нусных дробилках КСД Ш атные 15—25 7—16 
Улел третичного дробления в x Из HAE 15—25 1? 

нусной дробилке КМЛ. карбонатные 20—30 1015 
Узел гракочения H кые 51 af 

у К ые 1815 58 злы перегрузки ва конвейеры енные 10 

дров т ни На зел разгрузки роторных Лок зверженные 36 10 
к атнью 30—30 20—25 

17.8.1. Выбор типа обеспыливающих аппаратов определяется 
физико механическими свойствами улавливаемых пылей (дис 
персность, смачиваемость, слипаемость}. 

Пыль всех пород, перерабатываемых на щебеночных и гра 
вийно песчаных заводах, относится к категории среднедиспер 
сной: 

для пылн изверженных глубинных пород характерны диаметр 
частиц от 20 до 30 мкм н дисперсия от 1,5 до 2,2; пыль осадоч 
ных пород характеризуется средним диаметром чаястнц от 14 до 
40 MEM и дисперсней от 1,8 до 3,35; для пылн метаморфических 
пород характерны средний размер частиц от 20 до 30 мкм и дис 
персия от 2,0 но 2,3; 

пыль нерудных материалов относится к хорошо и среднесма 
чиваемой; 

по слипаемостн эта пыль относится к группе среднеслипае 
мой; наиболее слипаемой является пыль осадочных порои; 

абразивные свойства наиболее сильно выражены у пыли из 
верженных пород: 

110 



наибольшую опасность по своим пневмоконнозным свойствам 
представляет пыль Поверженных пород, содержанне свободной 
двуокиси кремния в которой колеблется от 30 до 85$ 

17.8.5. Все трудоемкие работы, связанные с обслуживанием 
аспирационного и обеспыливающего оборудования, необхоннмо 
механизировать, для чего следует предусматривать грузоподъ 
емные средства н монтажные проемы. 

17.9. УБОРКА ВТОРИЧНОЙ ПЫЛИ 

17.9.1. Для уборки вторичной пыли в помещениях заводов 
рекомендуется, как правило, мокрый способ. 

На заводах с сухим процессом применяются: 
пневматическая уборка стационарными или передвижными 

установками; 
влажная на действующих заводах, где строительные кон 

CTPYKUH не позволяют осуществлять смыв полов. 
17.9.2. Мокрая уборка помещений осуществляется с помощью 

поливочных кранов. 
17.9.3. Раскоп воды для мокрой уборки помещений опреде 

ляется исходя из иормы расхода воды 6 л на 1 м2 смываемой 
поверхности при времени смыва 4 с. Свободный напор воды пе 
ред поливочным краном принимается по расчету, но не менее 
1 кгс/см2*, Вода для мокрой пылеуборки применяется хозяйствен 
напитьевая. 

17.9.4. Поливочные краны, как правило, выполняются диа 
метром 32 мм, устанавливаются иа расстоянии 25—30 м друг 
от друга и снабжаются шлангами длиной 10—20 м из расчета 
одни шланг на Дватри крана. 

17.9.5. Отвод смывных вод с площадок следует осуществлять 
через водосточные воронки с решетками н специальные стояки 
в смывные лотки первых этажей. Водосточные стояки следует 
принимать диаметром не менее 100 мм. 

17.9.6. Удаление стоков из лотков HAH непосредственно с по 
гов следует осуществлять самотеком. Уклон полов междуэтаж 
ных перекрытий в сторону стокоприеминка должен быть ие ме 
нее 2%, а полов на грунте — не менее 3%. Полы в галереях 
должны иметь продольный уклон не менее 5% и попереч 
ный — 29%. Стоки должны собираться внутри цехов в зумпфы 
н перекачиваться в отстойники носковыми насосами. 

17.9.7. Напорные трубопровоны для перекачки сточных вод 
следует укладывать в местах, доступных для нх обслуживания, 
н снабжать ревизиями и прочистками. Скорость авижения воды 
Б напорных трубопроводах должна быть ие менее 1,5 м/с. 

17.9.8. Системы пневматической пылеуборки разраватывя 
ются по «Временным рекомендациям по проектированию Цент 
Ральных пылесосных установок в помещениях промышленных 
Предприятий», Саитехпроект, М." 1968. 
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Глава 18. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

134. КАТЕГОРИЙНОСТЬ НАГРУЗОК 
NO СТЕПЕНИ БЕСПЕРЕЕОЙНОСТИ ПИТАНИЯ 

18.1.1. Категорийность нагрузок принимается в соответствия 
с СН 139—77 «Инструкция по строительному проектированию 
предприятий, зданий и сооружений промышленности строитель 
ных материалов, конструкций н изделий», а также с СН 11175 
«Инструкция по проектированию электроснабжения промюышлен 
ных предприятий? 

18.1.2. Отопительные котельные относятся ко Ш категории. 

18.2 НОРМАТИВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
НА КАРЬЕРАХ 

18.2.1. Питание горного электрооборудования низкого напря 
жения осуществляется от переденжных комплектных трансфор 
маторных подстанций 6— 1010,2 кВ, присоединяемых к передвин 
ным воздушимм лниням электропередачи 6—10 кВ (ВЛ). 

18.2.2. Высоковольтные потребители карьера подключаются. 
к этим ВЛ через комплектные приключательные пункты. 

18.2.3. Количество передвижных ВЛ определяется величиной 
разрабатываемой территории месторождения и числом вскрыш 
ных н добычных уступов карьера, причем ВЛ должны содержать 
опоры для воздушных ответвлений к перёдвнжкным поястанциям 
я приключательным пунктам. 

18.2.4. ВЛ, подстанции н приключательные пункты размеща 
ются па бровках уступов и в местах, исключающих наезд тран 
спорта. 

Расположение подстанций и приклюмательных пунктов 
должно обеспечивать минимальную протяженность гибких Ка 
белей, идущих от них к электроприемникам. 

18.2.5. Для подключения карьерных линий электропередачи 
6—10 KB у борта карьера, вне зоны разлета осколков при взры 
вах, опасных для оборудования, размещается распределитезь 
ный пункт (PTT), 

16.3. ОСВЕЩЕНИЕ 

18.3.1. Нормы освещенности помещений в производственных 
корпусах заводов ин карьеров принимаются в, соответствии СО 
СНиП ПА. 9—71, а также еМиструкцией по проектированию 
электрического освещения предприятий нерудных строительных 
материалов» СН 466 —74. Определяются горизонтальная и верти 
кальная освещенность рабочих мест, кожрфициент пульсации й показатель ослеплениости. 
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18.3.2. Освещение карьеров выполняется прожекторами на 
передвижных мачтах, светильниками ОУКСН20000 (с ксеноно 
выми лампами), ИСУ2000 и ИСУ500, устанавливаемыми на 
передвняцных мачтах или на стационарных, разборных. 

18.3.3. Мачты с прожекторами устанавливанися на рабочих 
уступах карьера; мачты с машинными светильниками располага 
ются на бортах карьера или в вырабхятаниюй части его, причем 
люолжия быть соблюдена регламентируемая по условиям ослеп 
ленности высота установки светильника над освещаемой поверх 
ностью. Для этого используются естественные позвышенности 
на бортах карьера илы выполняется подсыпка под мачту мате: 
риала, предназначенного в отвал. 

18.4. ГРОЗОЗАЩИТА, МЕРОПРИЯТИЯ ГК) ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

18.4.1. Грозозащита стационарных подстанций и линий элек 
тропередачи выполняется в соответствии с ПУЭ. 

18.4.2. Грозозащита зданий н сооружений Ha промышленной 
площадке выполняется в соответст!а с требованиями 
СН 305—660. 

18.4.3. Эксплуатация электрических установок на промыйи 
генной площадке и карьере осуществляется в соответствия 
с требованиями ПУЭ, «Правил технической эксплуатации элек 
троустановок потребителей и правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей» с дополненнем 
к ним, «Ениных правил безопасности при разработке полезных 
ископаемых открытым способом» и «Инструкции по безопасной 
эксплуатации и обслужназнию электрооборудования н электро 
сетей на карьерах». 

18.2.4. К числу основных мероприятий по обеспечению безо 
пасности относятся: 

защитное заземление; 
предохранительные блокировки в распределительных устрой 

ствах высокого напряжения; 
устройство для отклижения высоковольтных двигателей при 

унсчезновении напряжения, 
защита от однофазных замыканий в сетях 380 н 220 Б и 

в карьерных сетях 6 |0 кВ; 
аварийное освещение в пронзродственных зданиях; 
применение пониженного напряжения для ремонтного осве 

ШЕеНИЯ. 

18.5. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

18.5.1. Расчет электрических изгрузок предприятий произво 
BHICA методом коэффициентов использования н максимума на 
ГТУзКи в соответствии с «Указаниями по сопределешлю электри 
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Оборудавалне Ku eg trp 

Дробилки: и. 
щековые 0.45 0,62 1,23 
конусные крупного н сред 

него дробления 0,60 0,75 0,88 
ча же, с двухдвигательным 

приводом "4 0.46 0,62 1,23 короакокан мелного Iробленны 1 0,70 0,76 0,85 молотковые 0.78 0,490 0,48 
Мелеюннцы: 

стержневые 0,90 "900,85 <.4810,62 
шаровые я 0,90 ,400,85 

Konee ленточные: 
ОкВх 0,40 0,55 1,52 

более 10 кВт с шириной 
ленты до 1400 мм 0,60 0,75 0.88 то же, до 1600 мм н более 0,70 0,80 0,75 

Элеваторы, шнеки, питатели пла 
стнычатые н лотковые болев 
10 КВт 0.65 0,75 0,88 

Питатели ленточные, ба 
ные, лотковые до 10 0,20 0,65 т 

Граксты разные НУ фе ыы злектрумагнитные 
Классификаторы: 

спиральные 0,75 0,60 0,76 мые с 0,60 0,70 1,02 
Корытные жи, скрубберы, 

anne 0,75 0,80 0,75 
Чаны контактные 0,60 0,70 1,02 
Насосы пранаволственного вошо жения, перекачки ння стов, стл волос 

ния. 0,70—0,80 _0,8/0,8—0.85 0.48/0,75—0,62 
Насосы 

носковые 0.55 0.25 Ф,80 ©,75 во ренажне 0,60 0.75 0,88 
свытехнические ‚ ‚ 0,85 0,507 0,15 производственные we 0,75 0,80 0,75 

Компрессоры 0,70 0,60 0,75 
Вихууынасосы 0,75 0,80 0,75 
акпс 

ss sn Не. 0.60 0,75 0,88  реобразовательные агрегаты 
Сушильные шкафы need 38 oer №12. УНН 36, kg 

приборы 0,70 1,0 — ры 
T рыегоры сварочные 0,30 0,36 2,75 

Toph Chap ия 

ные одиностакые 6,30 0.60 1,30 
Краны мостовые, чельферы 

в н. ЕРН. 0,20 0,50 1,73 



Обопуневание Ku cos te 

Гапателн элоктровябрацеонные C.70 0.80 1.83 
флотационные машины: 

чеханическкЫкг 0,40 0,80 0,74 
оненмомехатьческие 0,85 0.20 0,75 

Краны грейферные 0,30 04,60 1:17 
Вулканизационные аппараты 0,80 10 
Станки мет. 

в РММ 0,20 0.60 1,73 
Экскаваторы ма погрузке сбтоо 

вой продукции „...,. 0,60 0,70 №02 

При реза вая: Головой раскол электрознерган осдсчетывается ИС формуле Г," где Т ‚" годовой фонд чистого рабочего временя оборудования. а числителе г казаны eos ф вн lg для синкровных двигателей, в упйаменателе 

да. Zeon pore 
5. Удельный расход электрознерсни на погрузке сотовой пролуицин C4 юЕтчуы 

ческих нагрузок в промышленных установках» по фор 
мулам 

Р" =К. ХР; Ри= КиР смз 
где Аи — кожффицрент использования; 

УРофбщая номинальная мощность группы электроприем 
ников, кВт; 

НДИ максимальная активная мощность, КВт; 
коэффициент максимума нагрузки; ра 
Seen потребляемая активная мощность на наибо 
лее загруженную смену, кВт. 

18.5.2. Для одноковшовых экскаваторов и буровых станков 
электртческую нагрузку допускается определять методом коэф 
фициента спроса по формуле 

Ра= К=К Xs Ра 

где Ky коэффициент совмещения максимумовнагрузок; 
Ke — коэффициент спроса. 

Для остального карьерного оборудования допускается орн 
нимать Ах. 

Приближенные значения расчетных коэффициентов приве 
дены в табл, 85 н 86. 
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Табяния 85 
Приближенные значения А, Кр, cos 1, 18 ф для карьерного оборудования 

Накменованке обпруденкомя К. Ко сея це У аа взекал 

Экскаваторы на вскрыше: 
1 0,65 0,70 1,0% 
2. 0,65 0.70 0.70 1,02 
3 ъ» и более 0,65 0,80 0,70 1,0% 0,5 «Вт. чм? горной массы для гусеничных 

Экскаваторы на давыче: экскаваторов, 0, 2 кВт ч/м? "СТ шагаю 
1 шт, 0,70 0,70 1,02 щих, 12 Br чим? — для 1I=16/90 
2 ъ 0,70 0,75 0,70 1,02 
3 э и болев 0,70 0,65 0,70 1,02 

Экскаватор роторный 0,70 0,70 1,02 0,65 #Вт14/м3 
Компрессор 0,70 0,80 0,76 РТ. Буровые ыы 

0,70 0,70 102 0,9 Pow 7. ШТ. й I pm сы 1+ ДЛЯ ОДНОГО СТЯНКЗ 
2 » 0,79 0,55 0,70 1,02 ay 0,70 0,80 в. 1,0% (9 0,7 Роу Te для двух и более станков 
4 эп более 0,70 0,88 0,70 1,92 

Конвейеры карьерныеторнзонтальные 0,80 0,20 1,02 0,7 кВт: VIт. км трякспортируемомойв массы 
Скаалообразоратель ленточный 0,70 0,70 1,02 0,7 кВт» нии? 
Перегружатель 0,70 0,80 0,75 0.45 кВтч4/м3 
Насосная водоотлная 0,70 0,80 0,75 
Несоская гидромеханизации 0,80 0,80 0,75 

Lilt 'ш’ Pout 
ло 200 кВт 0,60 0,75 0,98 
более 200 кВт 0,40 0,85 0,62 

соя д 050. 



Глава 19. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

19.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

19.1.1. Объем и уровень автоматизации управления опреде 
ляются технологической схемой, оборудованием н наличнем име 
злощихся средств автоматизации. Разработка схем автоматиза 
син осуществляется в соответствии с «Указаниями по проекти 

ато автоматизации производственных процессове (СН 
281— 76) 

19.1.2. Управление механизмами завода в основном рабочем 
режиме следует предусматривать централизованно диспетчером 
с сульта, размещаемого в одном из главных корпусов завода. 
С этого пульта должны также осуществляться управление и 
контроль механизмов ряда вспомогательных объектов насос 
ных различных назначений. 

19.1.3. Диспетчеру должны подчиняться операторы по от 
грузке готовой продукции, операторы пульпонасосной н другого 
технологического оборудования. Пульты операторов следует 
размещать в непосредственной близости от участков, управляе 
мых из этих пунктов. 

19.2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
й:АУ) ПОТОЧНОЛРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ (С) 

19.2.1. Схемы ЦАУ объединяют в единую систему схемы 
управления отдельными механизмами и технологическими уз 
лами, обеспечивая три режима управления: дистанционный АВТО 
матизированный, местный н местный сблокированный. Выбор 
вида управления рекомендуется выполнять специальными клию 
чамн, устанавливаемыми на блоках н станциях управления элек 
троприводами. Сигнализация о положении ключей выкосится 
к дисястчеру. Дистанционный автоматизированный режим явля 
ется основным рабочим режимом и осуществляется с пультов 
дистетчера и операторов. Оба местных режима являются вспо 
могательними и осуществляются кнопками местного управления. 
Местимй режим является ремонтным, а местный сблокирован 
ный служит для наладки схем автоматизации. 

19.2.2. При проектировании схем управления электроприво 
дами поточно транспортных систем заводов и электроприводами 
отдельных механкзмов, кроме требований настоящего раздела, 
нсобкоднмо руководствоваться указаниями «Правил устройств 
электротекннческих установок» {ПУЭ}. «Правил технической 
ЭУксплуатацни н безопасности электроустановок промышлен 
ных предприятий» (ПТЭ), «Указаний по проектированию сило 
вого электрооборудования промышленных предприятий» (СН 
35766), «Указаний по проектированию автоматизации пронз 
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водственных процессов» (СН 281 76}, а также других дейст. 
вующих норы п правил для данной отрасли опромышлениости. 

19.23. Для обеспечения безопасности эксплуатации систем 
централизованного автоматизированного управления следует 
предусматривать следующее: 

а} все механизмы, входящие в систему ПТС, должны иметь 
аварийные выключатели (лжво арретнрные стоповые кнопки)}, 
‘устанавливаемые у приводов в исключающие возмоятлюсть велись 
чечня электрольнгатсля данного механизма. а ленточные кон 
вейеры должны оборудоваться со стороны обслуживаемых про 
кодов тросовыми аварийными выключателями, которые обеспе 
чивекя отключение приводя нз любого места вдоль конвейера; 

6) кнопочные посты для пуска н остановки оборудования при 
местном и местном сблокированном режимах должны устанав 
ливаться непосредственно у привода механнама; 

в) пуск конвейеров н других мехамиемов, которые не про 
хматриваются с места запуска, должен осуществляться с пре 
дварительной подачей звукового предупредительного сигнала; 

г) на всех ленточных конвейерах следует предусматривать 
установку реле скорости, выключающего привод при обрыве 
ленты или канатов натяжных устройств; 

д) дистанционному запуску механизмов должна предшество 
вать сигнализация с рабочих площадок о готовности механизмов. 

19.2.4. Прн дистанционном автоматизированном режные 
управления схемы должны обеспечивать: 

a) включение предупредительной звуковой сигнализации за 
30—60 с до начала автоматического запуска механизмов; 

6} автоматический запуск электродвигателей механизмов 
при любом заданном технологическом режиме в функции вре 
мени и скорости {при маличны у механизма реле скорости); 

в) автоматизированный дозапуск н отключение отдельных 
трактов и участков в период работы завода; 

г} отключение механизмов завода с предварительным отклю 
ченнем головных питателей для очистки механизмов от мате 
риала; 

лу аварийное отключение механизмов завода с пульта дис 
петчера и с рабочих площадок с использованнем кнопок мест 
ного управления и тросовых выключателей; 

е} автоматическое отключение всех вышестоящих по истоку 
мехакизкюв при аварийном отключении любого механизма; дро 
CHAK ори этом отключаются только после разкрузнз дробле 
ного материала; 

ж) отключение питателя приемного бункера прн достижении 
материалом нижнего предельного уровня в бункере; 

3} возможность исключения любого механизма из сжемь) 
централизованного автоматизированного запуска; 

и} на пульте диспетчера в операторских пультах должна 
предусматриваться сигнализация о превнльности Набора техно 
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логической программы, работы и положения механизмов, ава 
рийная н предупредительная сигнализация; 

к) все механизмы, входящие в ПТС, блогнруются таким об 
разом, чтобы при остановке какоголибо механизма, во избежа 
ние завала его материалом. немедленно останавливались все 
предшествующее по потоку материала механизмы до ближай 
шей аккумулярующей емкости, кроме дробилки, требующей 
остановки с выдержкой премени для доработки находящегося 
в ней материала. 

19.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛСЕ 
М МЕХАНИЗМОВ 

19.3.1. Управление щековыми дробилками первичного дроб 
ления предусматривается дистанционное с автоматическим 
плавным или ступенчатым регулированием загрузки дробилка 
в функции нагрузки электродвигателя за счет наменення произ 
водительности пластинчатого питателя. 

19.3.2. Управление конусными дробилками вторичного н тре 
тичного дробления предусматривается автоматнанрованное, пу 
тем включения их в систему ЦАУ завода. 

19.3.3. Объем автоматизации н контроля работы дробилок 
следует предусматривать в соответствии с рекомендациями за 
водовизготовителей дробнлюк. 

19.3.4. Управление (пуск, остановка) основных агрегатов 
пульпонасосной станцин следует осуществлять дистанционно 
с установленного в ней щита. Промежуточные операции (взму 
чивание, гидроуплотненне, управление задвижками и т. д.) сле 
дует автоматизировать с выносом контроля параметров на щит 
пульпонасосной. Контроль aa работой основных агрегатов также 
оыпосится на пульт диспетчера. 

19.3.5. Управление системой гидрообеспыливания автомати 
зируется в соответствии с работой основного технологического 

донация. 
19.3.6. Управление аспирационными вентиляционныме уста 

новками предусматривается автоматическое — оне пускаются 
первыми, а останавливаются после отключения технологиче 
ского оборудования. 19.37, Пластинчатый питатель входит в схему ЦАУ. Cae 
дует предусматриваль контроль целостности пластни онтатсля. 

19.3.8. Грохоты входят в схему ЦАУ. Запуск механизмов, 1с 
дающих матернал на грохоты, следует осуществлять с выдерж 
кой времени для избежания их завала. 

19.3.9. Предусматривается автоматический контроль: 
нижнего предельноко уровня материала в приемных бун 

керах; 
верхних предельных уровней материла во всех емкостях 

(бункерах, зумпфах и др.); 
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наличия металла в потоках матерняла перед вторичным н 
третичным дроблением: 

наличия материала на лентах конвейеров: 
скорости ленты конвейеров; 
временн работы отдельных участков завода; 
массы материала, поступающего на завод, и готовой про 

дукции. 

19.4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ ДИСПЕТЧЕРСКИХ 
{ОПЕРАТОРСКИХ} ПУНКТОВ М ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА ДИСПЕТЧЕРА {ОПЕРАТОРА} 

19.4.1, Выбор места размещения диспетчерских (one 
ских} помещений (в дальнейшем именуемых ДП н ОП), встро 
енных в пронаводственные помещения или выносных (в отдельно 
стоящих зданиях), должен в каждом конкретном случае пром 
водиться с учетом особенностей технологического процессах: 
норм и противопожарных требований строительного проектиро 
вания, компоновочных н строительных решений, удобства уприн 
ления автоматизируемыми объектами, возможность сокращения: 
н упрощения кабельных коммуникаций, простоты обслуживания: прийсрое н аппаратов н других факторов. 

19.4.2. Не допускается размещать ДЛ н ОП в зоне агрессию 
ных газов, большой запыленности, значительных 
ний, сильных шумов в помещениях, имеющих вибрацию, в 
вольных н подвальных этажах, а также под помещениями, в ко 
торых не исключается возможность просачивания через оож 
жидкостей (мокрый технологический процесс, гнаросмые 
душевые н санузлы н т. п)). 

19.4.3. Не допускается размещать ДП и ОП в местах, ия 
торые распространяется действие сильных магнитных 
промышленного электрооборудования и электроустановок. 
пустимая величина напряженности внешнего мягнитного поля 
в местах расположения диспетчерских и операторских поме 
щений —400 Ада (5 эрстед). 

19.4.4. Проектирование ДП и ОП должно быть подчинено 
создванню наиболее благоприятных условий для успешной дея 
тельности диспетчера (оператора), отвечающих техническим и 
гигиеническим нормам, псикофизнологическим характеристи 
кам человека и эстетическим требованиям. 

19.4.5. Расстояние между рабочим местом диспетчера за 
пультом н щитом определяется условиями видимости показаний 
приборов, но не может быть менее 3 м и более 6 м. 

19.4.6. В помещениях ДП н ОП рекомендуется оборудовать 
зону отдыха в стороне от рабочего места диспетчера (оперя 
торар 

19.4.7, Разработку интерьеров помещений ДП к ОП рекс 
мендуется производить отдельно для каждого объекта. 
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Глава? 0. РЕМОНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

201. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

20.}.1. За основу организации ремонтного хозяйства прини 
маются принципы, наложенные в «Положении о плановопреду 
предительном ремонте н эксплуатации оборудования иредприя 
THA промышленности строительных материалов», вып. 6, 1968. 

20.1.2. Ремонт оборудования на предприятиях пронзводнтся 
агрегатно {машинно) узловым методом, для чего предприятие 
должно централизованно снабжаться сменными машинами, уз 
замн и деталями оборудования, литьем для изготовления за 
лесных частей, стальным прокатом, ситями для грохотов и пру 
гимн эксплуатационными материалами. Для обеспечения ре 
монта оборудования агрегетноузловым методом на предприятии 
создается неснижаемый запас сменных узлов н деталей обору 
дования. 

20.1.3. В составе ремонтного хозяйства проектируются: 
ремонтномеханическая мастерская; 
ремонтные пункты; 
ремоятномонтажиные площадки. 
20.1.4. На предприятии выполняются следующие виды ре 

монтных работ: 
техническое обслуживание (10); 
текущий ремонт (Т); 
средний ремонт (С): 
капитальный ремонт (К) нетранспортабельного оборудования 

(в основном заводского и частично горного} в объеме 20% 
(сборочно разборочные работы). 

201.5. ремне. ремонт транспортабельного оборудова 
ния {в том числе: экскаваторов, бульдозеров, автомобилей, 
а также электродвигателей мощностью более 40 кВт), ремонт 
сложных узлов оборудования, производство запасных частей и 
литья должны осуществляться на ремонтных заводах HAH район 
ных ремонтных базах. 

20.1.6. Капитальный ремонт нетранспортабельного оборудо 
вания должен выполняться на месте выездной бригадой специ 
ализированного ремонтного предприятия. 

20.1.7. В целях сокращения номенклатуры запасных узлов и 
хеталей, уменьшения общего объема ремонтных работ и чис 
ленности персонала прн проектировании необходимое преду 

Foe PHBA Te максимальную унификацию оборудования и привс 
к нему. 

20.1.8, Мощность ремонтной службы определяется расчетом 
трудоемкости на проведение указанных выше работ технологи 
ческого, горного и транспортного оборудования. 

Годовая трудоемкость ремонта горного н технологического 
оборудования рассчитывается по нормам трудоемкости ре 
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монта м годовому фонду чистого времени работы оборудо 
вания. 

Трудоемкость ремонта сантехнического оборудования состав: 
ляет в среднем 30% ат годового объема работ по технологиче: 
скему оборудованию, в там числе: 

отопительновентиляционное оборудование 10%; 
оборудование водоснабжения ин канализации 10%; 
теплосиловое оборудование 10%. 
Трудоемкость ремонта электротехнического оборудования. 

составляет примерно 15% от объема работ по ремонту всего 
оборудования. 

Ремонт неучтенного оборудования и заказы главного меха 
ника принимаются в количестве 10% от объема работ по ре 
монту всего оборудования. 

20.1.9. Численность ремонтного персонала определяется по 
годовой трудоемкости работ. При определенин численности пер 
сонала номинальный годовой фонд временн работы одного ра 
бочего принимается равным 2070 ч. 

20.2. НОРМЫ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

20.2.1. Нормы продолжительности межремонтного периода; 
продолжительности н трудоемкости ремонта основного техноло 
гического и вспомогательного оборудования щебеночных и гря 
вийнопесчаных заводов приведены в табл. 87. 

20.2.2. Нормы на ремонт обогатительного оборудования при 
нммаются по «Нормам технологического проектирования горно 
добывающих предприятий черной металлургии с открытым спо 
собом разработки», утвержденным Министерством черной ме 
заллургии СССР 30.03.76 г. 

2.3. Нормы ма ремонт горного оборудования (бурожые: 
станки, экскаваторы, бульдозеры п др.) принимаются по «Инст 
рукции но проведению плановопредупредительного ремонта? 
строительных машин» СИ 207—68, утвержденной Госстроей 
СССР 26.08.68 г. 

20.2.4. Нормы на ремонт автотранспорта принимаются по 
«Нормам технологического проектирования автотранспортных 
предприятий» НТП АТП72, ржденным Министерством. 
автомобильного транспорта РСФСР 31.10.72 г. 

20.2.5, Трудоемкость ремонта оборудования, на которое от 
сутствуют нормы, рассчитывается по трудоемкости блажайшеко: 
типоразмера аналогичного оборудования по формуле 

Т =T,,{MiM,,)", 
где Гав трудоемкость ремонта аналогичной машины, чел. 

М — масса машины, для которой определяется трудоем 
кость, 1; 

Мун — масса аналогичной машины, т. 



Маеяренсикный перила, прододнинтельность №: 

Таблица 67 
ремошта хтхраудовыкость 

осалянио техноженческого и вспомогательного оборудования 

Наныетование оборудования я 

Трудоемкость 

(рск ма 
ребить 

обарудавьная. 
чел я 

той 
п 

чел 

Вил 

8 

па 
эк 
зам 

Дробилка щековая со слоаж 
ным начаннем щека 
ШЛС!6х9 {СМ16I)3. 
610.300 При работе на 
карбонатных породою 

Дробилка щековая с простым 
качанием щеки ШЛП6х9 
«.М.2046)7, 2003:900 при 
работе не карбонатных по 
радах 

То жд, при работе на извер 
женных породах 

Дробилка щековая ЩАП 9х 
х12 "(СМД:586}), 900> 
130% 130 при работе на 
карбонатных породах 

То же, при работе на извер 
женных породах 

Нреобилка шнековая 
иИщП2х. TE СМД594) 
1200: 0х4 IRD иун р 
боте на карбонатных г 
родах 

То не, прин работе на изнер 
женных породах 

Дробилив щековая 
щдДтН5х21 МЛ), 
15003: 2100х 180 кри ра 
боте на карбовятных поро 
—ах 

То же, пре работе на манер 
зкинных породах 

т 

0 23 
Зо Зайч 
ь 

0, 

ь 

ВО 

НЕ 

взво 
ь2 
3 
52 

сан в 

с. 

Ва 

3288 
SESE 
2228 
2888 
SSSR 
2288 
2882 
228% 
sees 

№ 

кача 
косна 
хоча 
mong 
хоча 
хоч 
mond 
лжоч2 
хенда 

15 160 

44 190 

18 193 

51 229 

21 225 

304 
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ac 32 ez 
2 Е 

Миинысноватие юбаруловання в 3. 28 3 ge 
т д |e 4 

Е 2 Ева 32| Е ч 
2 28 |322] 22 2 

Дробилки конусные ТО 500 18 5 15 
C1200 Гр. КСД1200Т, Т 2000 4 25 100 

КМД1200Т р, КМД1200Т С 6000 1 60 250 
ирн работе на карбонат] К 112000 000 500 
ных породах 

То же, я на извер ТО 500 12 5 15 пины зе. 1 10091 10 25 100 с 6.000 1 60 250 
К 112000 1 id 500 

Дробилки конусные ТО 500| 18 6 18 
КСД1750 КСД1750Т, 1 2000 4 30 120 
КМД1760Г р, КМД1750Т С 6000 1 32 300 
при работе из карбонатных К 12000 1 1 120 600 
породах 

То же, при работе на извер ТО 500 12 6 18 18 
жениых породах Т 1000 10 30 120 100 

с 6000 1 12 300 26 
К 12000 1 120 600 50 

Дробилки конусные ТО 500 18 7 22 83 
кСД2200Гр, КСЛМЮТ, Т 20| 41% 144 48 
КМД22200Г р. КМД2200Т С 6000 1 1 526 00 я 
юрм работе из карбонат} К |12000 144 720 60 
ных поролах 

То же, пря работе на мзвер ТО 500 12 7 212 22. 
экенных ОРС Tex T 1000| 10 36 144 120 

С 6000} 1 86 360 a 
к 12000 1 [124 720 В0 

Дробилка орная ТО S00] 18 5 16 34 ДРК 12х10 смк88) т 2000} 4 26 104 35 
с 1250 х 1000 С 60001 1 62 260 1 2К. 

К 12000 1 |104 520 43: 
Дробилка роторная ТО 500| 18 4 Ia 25 

ДРС0х.10 МД Т 20%] а 23 92 ЗЕ 
к© 4000, 1000 С 1 6000} 1 I 55 230 № 

К 12000 1 92 460 39 
Грохот колосниковый ГИТ11 TO 5091} 9 2 6 ° 

(«СМ690) 1500х.3000 Т 2000] 2 № 38 12 
K 6000 1 38 190 32 

Грохот гирационный ГГТ42 ТО 00| 27 1 5 22 
(C14БТ2) 150073750 1 2000] 2 7 28 9 

К 6000] I 28 мо 23 
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Продолжение табл. В7 

г. в еше ex ez 1 2 fe сворупстным, 
е 28 с в I Bs мая 

ияпынинноватщиех оборудования 63. 3 р я 
3 ни 2 ae a He fFael oz BE 28 а 

2 52 Son] 2 2 {|251 
с Е 22881 са 28 Fz Е. 

Трокст кнрационный IГС42 ТО 2001 Г 6] 22] 54 
{СМ 6536) с 1750x4260 с T 2000 2 7 24 9 
сетом 15 мы и более к 6500 1 28 140 23 

То же, с стом менее 15 мм ТО 100 57 1 5 47 79 
Т 8 000 2 7 9 
к 6.000 1 28 [40 23 

Грохоты инершюнныеГИС42 ТО 200 27 1 3 1= 38 
784) и Г1II42: 10x T 2000 2 5 21 7 
УЗИ с ситом 16 мин 601 К 6000 1 21 105 128 
лее 

То же, с ситом менее 15 мм ТО 100 57 1 3 28 53 
Т 2000 2 5 21 1 
к 6.000 1 21 105 в 

Грохоты инерционные ГНС52 ТО 200 27 1 51 22 54 
(<С7865) н ГНЯI620 (750 T 2000 2 7 28 5 
2.4500 с ситом"15 ми и 60" К 6000 1 28 140 23 
нес 

Te же, с ситом менее 15 вы ТО 100 57 i 5 47 19 
т 2000 2 7 28 9 ша 6000 1 28 140 23 

Майка корытная К № щюна TO 500 16 a 9 № 71 
еслютельностью 70 Kays T 2500 2 15 60 12 

С 5000 I 36 150 15; 
К 4 иФ 1 60 340 30 

Го же, КМ произысжитель ТО 00 18 3 il 18 нь 
костью 101) nah т 2500 2 18 72 м 

4.000 1 43 18.0 18 
K 7] 10000 32 3460 36 

Пебрашжиная промывочная ТО 500 16 2 6 9 38 
машина 830.800 х. 1 2500 3 9 RG iT 
хною К 10000 1 36 180 ty 

Классификат «наравли: 1 ТО 1000 в 1 5 3 22 ии Прокл Т 3.000 к 7 29 7 
к 12 000) 1 14 140 12 

То же, СКД:21200 ТО 1000 в 2 5 3 26 
Т 3000 3 9 34 9 
К 12000 i 34 170 ig 

Класснфикат обноски ТО 500 ЕВ 3 5 15 Ti 
бальный 1КCСН12 с 1200 х т 2000 4 15 60 20 
ево 6000 1 36 150 из 

к 12 000 1 60 340 28 



а I 
а 

ан 
оаь 

“88 
“Se 
“Rg 

и 

Е 

"A 

60 
100 

па 
чле 
пав 

ь 

322 
338 
828 
3322 
3322 
3288 

322 
388 

кая 
TO 

Brus 
Bem 
Ввнох 
Seow 
внох 
2нх 
енх 

ЕЕ 2. 
ну 

oem 

Накалясянные" оборудовкаяя 

КСН15. 
опнасти 

ГЦ50к 
ПЛК 2 750 

пласптчатый 

ди 6200 

11390 

к. 

о 

To же, 1 КСН20, 2000 

To же, 11590 

Та же, 118120 

Гидроащиклоны 

Пигкатель 

длиной 26 м 2 3 2 в 8 в 3 

То me, 6800 длиной 35 м 

То же, В1000 длиной 25 м то 
T 
K 



Продохняние табл. 57 

2 Е Ииненсм [а м 

51 #2 3 ррееи. 
Ё 28 25 2 2 handed 

Нанменнаише оборудования 5 НЫ.Ч 31 5". 2". м к 5 че. ЕН: ry 

2 #2 228| 28) 2 221 

Конвейер ленточный В1200 ТО 500 № 3 10 НА 72 
елиной 25 м т 1500 1 16 614 37 

К 112000 64 320 27 
Тележка  сбрасываканая то 500 16 0,5 2 3 15 

8650 т 1500 71 31 12| 7 
к 12000 i 12 6 [а 

То же. В 1200 то 500 № 1 4 5 24 
1 1500 7 6 РА 14 
к 12.000 1 24 120 10 

Затвор 500х 500 с привадскс ТО 500 9 1 3 4 25 
толкателем к злектролви Т 2 004 2 5 18 6 
rarenem) К 60400 1 18 40 15 

Технологические металло: ТО 500 9 0,5 1 1 8 
кожтрующим массой 0,54] 1 2000 2 2 6 2 
при работе на нежбразне К 60% 1 6 30 5 
нон материале 

ТИ же, массой т то 500 9 0,5 2 3 м 
T 2000 2 3 10 3 
к б СО0 1 10 60 8 

Прамечниие Для конвейеров илиной болен 25 м ма каждые 10. ш трудоемкость 
унслимниычстся на Bes 

20.2.6. Ориентировочное распределение трудоемкости ремонта 
по видам работ приведено в табл. 88. 

трудоемкости ремонта 

Таблица 88 

расиределеные 
основного технологического и аспоняжательного оборудования 

по вилам работ 

солниншенка работ, 5% 

Рад резнануа 
слесарные ставные крачия 

Хехянческое обслужнвяние й To 10 20 
Текущий ремонт 57 22 21 

лнмыин гс и"..., 57 29 и 
шитальный ремонт В 57 29 м 
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к. Количество 
Намыеновалне ство Наименомяная узлов Фиенных 

оборудования машины. лей ртчаечемм Примечаний 
ипр 3... 

дую машину 

Дробилки 1—a/— Рама: 
щековые плнтадробященны 4 компл.” 

с простым HAA 

качанием то же, нерхняя 2 >» щеки футеровка боковая i >к 
вкладыш оюдшипни 1 » 

ка вала подвижной 
щеки 

подшипник главнее в п» 
го нала 

Щека подвижная: 1 шт.+* плита дробящая ниж| 4 компл.* 
ня 

TO же, нерхняя 3 Плиты яспорные » 
Нал главный; 

уплотненна 2 комол, 
РДнСк 1 » 
корпус 1, 
етулка 1 » 

Пружаны замыкающие: пружина 1 компл. 
втулка 1 2 

Привод: подшипник 1 компл. 
Ремень клиновой 1 

Дробилки 112] Часть нижняя: конусные броня ребра 1 компл.* 
среднего етулка цилиидриче 1 oF 

и мелкого ская продления дНСК 1 Ha дне 
крышка 1 шт. а 

Вал приводной: 1» На 

вал 
1. 

броня привода 1 компл.* 
диск упор 1 и. 
втулка 1 компл. 
подшипник 1 » 

Эксцентрик: Е шт. 

втулка коническая 1 комки. 

Sanat брови для щековых и конусных дробилен. бал н отражательных 
ля роторных дробилок. колосников и снт ДЛЯ отов, лент для эконводерсв уни ко нормам расхода для конкретных услоний, приведенным в табл. 69. 

"п п 452. 
Запасные узлы заказывмотся на каждый чалориамер установленного 



Продолжение тибл. BF 

Количество 
Нажменорание co Наянентеазание узлов сменных 
оборудования машин, и жчаолев eB ea bao V1 а мечание 

и Лун MSY 

Дробилки Чаша опорная: 
конусные подпятник сфернче 1 компл. На две 
среднего ский машины 
в мелкого муфта специальная 1 тит. 
дробления Конус дробящий: 1 >» 

броня конуса 2 компл.* 
втулка 1 » 
влита распредели Е итс.* 

тельная клан 1 компл 
Кольцо регулирующее: фи. 

броня неподенжная 2 компл.* 
футеровка шт. <кова 1 компл 
колонка » 

Пружины 1 у 

Устройство загрузочное: 1 и. На четыре 
машины 

юдирубох 1. На две 
муфта упругая 1 машины 

Дробилки 1—6/—] Корпус: — 

слнороторные футеровка 1 компл. 
т0 ще, боковая 1 

Ротор: 1 wr.** На цве 
машины 

било 2—8 компл." 
брус » 
сегмент 1 
HH I 
уплютненне 2 >» 
подшипник os На две 

Панта отражательная: гу машины 
Футеровка 1 ось i+ 

Подвеска пружинная » 
Привод: 

ремень клиновой 1 конпл. 

Грохоты инер 1—4) Рама подвижная: иконные 5— 12/1 колосники 1—2 компл.* с<ито $2 » 

Запас броны киля щековых ш конусных дробалок, был и отражательных плит 
Ала роторных дробилок, колосаяков н сет для грохотов, лент для конвейеров yor Нечи no норий расходы для вюнкретиых условий, приесденным в табл. oo. aL. ‚ 76 

a п. 

bases. Запасные узлы авканываются вя каждый типораныер установленного сборудо 

+3. В числителе указано количество установленного оборудования: а анаменая 
геле сменного 
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Продолжения тавкя. 
Колянче. Количество 

Henwenoname <тво Hayne ane узлов рмг". 
оборудования мышия. в деталей тей на каж. шт дую манщму 

Грохоты кнер Вибратор: 1 шт. 
циопные вал 1» 

стакан 1 kena. 
втулка 1 уплотнение i подшипник 1 

Виброизолятор: 
пружина 

клиновой 1 
Мойки корыт 1—4/— ные вал 1 1 шт. 

вал И Is 
вал IH ть 

1 компл 
колесо эубчетое 1 шт. 

спора 1 компл. 

1 
Вал нопастной: й » 

нал 1 шт. 
колесо зубчатое 1» лопатка 1 компл.” 
уплотнение i ur. 
корпус конический 1. 
корпус поделиинника Е» 
подшипник 1 компл. 

Ремень клиновой 1 
Клесснфнка 14/ Корпус 
торы гищра конус 1 шт. 
game сы" 1 

жвукпродукт Is 
ные 

Класснфика 16; Привод: 
тары спираль муфта 1 компл 

ные шестерня 1 втулка 1 ыкладьни 1 
OAL 1 

Загикс брони дли щековых м конусных пробелок, бил A жи рамрых дробилок. и сих Для грохогой, лент для коннерным раскола для конкретных услончий, преаведсяньих и Taba 69. 11 изичся по KO Т7, В1 № и. 
Запасные узлы эзказываются BA каждой кипорязыер устяанованииеко с 

BAGH. 
or В сизлителе указано количество установленного оборудацаяни. я в ae 

Еле сменного. 
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Ккамличе Количество илияменяжеяме ис Иаименонньиие узан сменщик 
обарудаяящня машин, и лотолев м лет» Кцримечным 

we лей ча кан. 
кую миканну 

Спнралы: 1 комля.** На четыре 
ванны вал 1 шт. Ha лае 
RAL 

cha 5%. лопасть Hs 
футероцка 2 RODE” 

Спора нижняя: 
крадина 1 компл. втулка 1 кюдшипник » 

Гилраицикланы, 18; 1 х На дне 
утерованиые 9—j6/1 Насадка 5 » BAMA каменным 8 № 

литых 
Пуыгателн i—4/— Привод: злястинчатые валзаезлочна 1 от На чесыххс 

вал промежуточный 1» кашины юодшитиини 1 к омпи. 
Р: валшестерни 1 шт. На Dee кцдшелник 1 компл. машины 

Муфта 1 На четыре 
машины 

Лента питателя: пласпина 10% 
Раликм верхние в ниж 1 нампл. На четыре ние: маштлны подшипниы 1 
Устройство натяжное. вал 1 шим. Ha четы. авезужижа 1 ифыпл. ре маши 

ны 
TOUTE. 1» На де= 

машины 
Cyaan насос 1 ит. 

1 хамял. 
Питатели 18| Вибратор 1 ит. На чиеты 

элоктровыйра 16А Лоток 1 ре машин иконные ны 
Амортизатор: пружиня 1 канпл. На две 

RELL] 

Завис бровы кля щековых в конусных пробило, бил э1 отряжательных BAT 
взаы галторных дробижан, колосников и сит для прут. мент дла моя 
BRET HE 0,б нормам расховь рля копкрсинх условий. 
ТТ, В: м п. 

убщия приведением в табл. 
™ Зеквеных узлы жныажотяются на каждый унторазмнер установленного обаруро 

юар ще 
В числателе указе пнолицщескво устанаолящого обирудовенны В в жизыена 

угле — семенного. 
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Продаяжениея табл. 89: 

н Колич ини оборудований нана) ом али $врркд Поннении 
ип... дую машину 

Конвейеры —! Барабан приводной: 1 шт. На десять ленточные, машны 
тележки сбря втулка 1 компл. На две сывающие не иирия 1» машины 

Устройство натяжное 
барабан концевой 1 шт. На десять 

машин натак 1 компл. На две подшятниак 1 » машины 
Барабан отклоняющий: 1 шт. На четыре 

мащаны 
подшипник 1 компл. 

Раликаотры верхние н 10% 
нижние: 
ролик 10% кадшипинк 10% 

Лента конвейерная 30%"* Насосы 1—8/ Корпус булитка) 26 шп. 
носковые н 9—141671| Колесо рабочее 42 » 
грунтовые Дик В » 

Кольцо сальника ва 
ПодщшилннЕ 1 компл. 
Муфта 1 ши. На четыре 

машины 
Втулка упругая Е компл. 

Tae для щековых и конусных апс. бил и отражательных плит или роторных гены колосников № сит ДЛЯ ч]ч лент для конвейсков веси" пон м расхода для конкретный усло приведенный в тэбл. 69, 71. 74 27. Gl 
ип. 

..о. В числителе указано количество устянсиленного оборудований, я о знамени. желе сменного. 

203. НОРМЫ ЗАПАСА СМЕННЫХ МАШИН, 
УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 

20.3.1. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
оборудования прн проектированин заводов одновременно с обо 
рудованнем заказываются сменные машины и узлы в количе 
стве, требуемом иа первый год эксплуатации (без учета ре 
вербного оборудования). 

Номенклатура н нормы неснижаемого запаса сменных Ма2 
шин, узлов и деталей основного технологического оборудования 
приведены в табл. 89. 
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20.3. РСМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

20.4.1. В ремонтномеханических мастерских (РММ) выпол. 
няется весь объем работ по ремонту автомобилей н бульдозеров 
я примерно 60% общей трудоемкости работ по ремонту горного 
и технологического оборудования. Остальные 40% работ вы 
ниалняются на местах установки оборудования. 

20.4.2. Ориентировочное распределение трудоемкости по ви 
дам работ при ремонте горного и технологического оборудова 
ния. выполняемых в РММ, 9%: 

слесарные 25 
станочные 30 кузнечные 15 
сварочные 7,5 электроремонтные 12,5 
прочие 10 

20.4.3. Состав, режим работы и площадь отделений РММ 
в зависимости от мощности предприятия принимаются по 
табл. 90. 

Таблица 90 
Рожны работы н площадь отделжний РММ 

Ижиболншая площадь. of. для щебенин 
ных й1} и преянмимелестяных (2) эзепдин 

мощностью. The. efron 
Наименсвямне отдалений 

и 
400—206 720—м4м Чит 13 трос 11) 1050—2000 

Пиощаль РММ 1 1 11902300 3410—1550 17301830 
В том числе отделения: 

технического обслужищання 
и текущего ремонта ав 
чоннобяитей 3 832—540 576—684 720—864 слесарночесханияеское 2 824 360 414 

кузнечносварочное 1 180 216 252 
электроремонтно 1 144 162 198 
кладовые f 108 126 14.4 

Млющадь открытой монтажно 
сварочной клющедки 1 ‘2146 324 132 

20.4.4. Отделения РММ блокируются в одном здании. 
20.4.5. Площадка для монтажносварочных работ должна 

иметь бетонный пол м нахолечься вне здания рядом с кузнеч 
носварочным отделением. 

20.4.6. Перечень основного оборудования ремонномехамч 
ческих мастерских по отделениям проведен в табл. 91. 
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Таблица $F 
Минимально необхолнный набор оборудовании ремонтно 

механических мастерских 
ЖКаличестки шло для щебеновных 114 

Наимецонаанс 

я сренийно обечаек 
мащиостьк, тыс. ‘ire 

11] 750—1000 
750—HM (бу 2080—5900 

Отвдезение технического обслуживания и пекущего ремонта 
аатожовилей 

Агрегатный участок 

Стенд для ремонта: 
дамкателей эвтомобняей ЗИЛ130 

передач аитомобнлей 
1Л130 

юсредиих и задних мостов грузо 
вых SET Oden 

денгателей ЯМ323а 
юоерезних м зацинк мостов автомо 

бищей КрАЗ3256 
двигателей ДА 
переднего моста БелАЗ510 
заднего моста Бел АЗ54а0 редут а заднего моста 

640 
Стенд для демонтяжя: 

шин грузовых автомобилей 
WH автомобилей Бел АЗ540 

Уствисяка для мойки деталей 
Стол для сушки деталей 
Колюнка маслораздаточная 
Солидалонатнагтель с электропряво 
0) 

Компр переданной 

OB мамин, Pe к" с". 

Пресс гидраалический. youme 40 то 
Станок: 

вертикальнасреряиляный с дия 
метром сверления 25 мм 

для шлаковин клайннов 
точнаьиниляфовальный с пиз 

метрон крута 300 ми 

Привод шероковального инструмента 
улканизатор для ремонта на 

мер грузовых автомобилей 
Верстак слесарный на одне рабочее 

Стеллаж: 
каркасный — й 
“hese Апинмм. 
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Продолжение табл. 91 

Количество. шт... дли афбеночнных 40 10) 
и попонам. м Нисненым закидан м ащиайстьки ные. ы'утал 

Наинренонание 

444] Т0 750—(000 путин об (i) 060—200. 

Кран подвесной улектрический гру 
экподъемностью 5 1 1 

Тележка: 
ручная грузоподъемностью т 1 1 1 
для перевозки аккумуляторов Г 1 1 

f° Участок топливной иппларакуры 

Кожилект приборов для проверки си 
стемы питания четырехтактных ди 
зельных двутателве 1 1 1 

Banna для мойки деталей 1 1 i 
Станок настольносе иный с Диа 

метром сверления 12 мм 1 щ 
Верстак: 

с отсоб0\1 i 1 
слесарный на одно рабочее 

н 

место 2 2 2 
Стелянак каркасные i 1 

Аккумуляторный участок 

Стенд для разрядки аккумуляторов 1 1 
Выпрямитель 1 1 I 
Шкаф: 

для вирядки аккумуляторов 1 1 1 
вытяжной 1 1 1 
дня кранения "кислоты 1 1 1 

Столподстанка 1 1 
Верстяк рая ремонта аккумуляторов 1 1 1 
Стеллаж для хранения аккумуляторов i i 1 

Кладовая запасных частей 

Стеллиж каркасный 4 4 1 4 

Склад масел 

Устансака для затравки маслом i i 
Peseppyap емкостью 3 м8 3. 3 3 
To же, I м2 3 3 3 

Слесарнамеханическое отделение 

Стачак токарпочнннторезный унмнверн 
сальный: 

Р 5000 1 1 
РМЦ 280 i 
РМЦ 1400 1 1 1 
РМЦ 10040 1 1 1 
РМЦ 710 
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Намиенсявкщие и о и 0} М50—2000 

Станок: А консольнофрезе размером 
стола 3 м woe 1 i 1 

поперечнострогальный с кодом ползуча мм х 1 1 
социальносверлильный с диз метром я 50 мн 1 Г 1 
велтикальносверлильный с лив 

мегром сверления 35 мм 1 1 настольно сверлильный с дна 
7 1 сверления 12 мы долбежный 1 1 

заточный I точильно шлефовальный с пднеа 
метром круга 800 мм 1 1 i 

произваши тельностью 700 м%/4 "12 1 1 1 Машина аипродиифарлноя 1 1 
Плита разметочная Б70х 1270 1 1 1 
Верстак слесарный ма одно рабочее 

места 2 3 5 
Стеллой каркасный i 1 2 
Кран подееснов электрический грузо подъемностьыю Ба ee i 1 
То же, 3,2 т 1 
Тележка ручная гсрузолодъемностью 

0,251 оне 1 1 1 

Куанечноссварочное отделение 
Молот пневматический 250 иг 1 1 i 
Печь камерная электрическая — 1 1 
Горн кузнечный 1 Г 1 
Вентилятор дутьевой 1 1 1 
Наковальня 8 1 1 I 
Стол сварщика 1 ° 2 
Преобразователь сварочный 1 1 
Трансформатор сварочный 1 a 
Головка наплавочная уннаерсальная 1 1 1 
Canoe: 

нанатторезный унмверсаль нА РМЦ1400 3 1 1 i 
a eee 1 1 1 

для заточки буровых коронок 1 1 точильно с пи 
метром круга 300 мм 1 1 

Прессийожницы 1 1 
Быбраножницы ee ee 1 



Продолжение mata, 91 

Количестяа шт. дли оцерскоЙных 11} 
м сравябязн песчаных 62) заводов 

нмащасстьки тыс Аг, 
Невымослние 

ерсе FRAO из кзоты 

Машина электрошлифовальная 1 1 
Funds превильюнтибочная 1000х 12200 1 1 1 
Верстак слесарный на одно рабочее 

места 1 1 1 
Ванна для закалки детали 1 2 2 
Шкаф для баллонов в 1 1 
Стеллаж каркасный 1 1 
Кран польесной электрический грузо подъемностью 2 т 1 1 1 
Тележка для Gaara i i 1 

Электрорсминтное соделенам: 
Установки контрольноиспытательная i 1 1 
Стенд: 

контрольножнепытательныы — дня 
проверки электрооборудования 
грузовых автомобилей „.... 1 

для укладки обмоток и балансн 
равкн роторов wee 1 

Станок: 
намоточный ШИ" 1 I 1 
настольносверлильный с диаме 

трам сверления 72 мм 1 1 1 
Пресс сидраплический усилием № т 1 1 1 
Ножницы ручные. 1 1 1 
Тазацина электрошлифовальная 1 1 1 
Вання для пропитки обмоток 1 в 1 
Шкаф для сушки обмоток 1 1 1 
Верстак: 

с отсосам 1 1 i 
слесарный на одно ребоне места 2 3 a 

Слеллаж каркасный wee i 1 
Кран подреснов электрический пуч 

подъемностые Ет 1 1 

Кладовая инструментальная 

Стеллаж каркасный 5 5 7 
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20.4.7. Ориентировочное распределение ремонтных рабочих 
по специальностям (в при ремонте горного и технологиче 
ского оборудования, 

номеханинческие мастерские 
Gasman 20 
Слесари. 15 
Кузнецы. термисты 4 
Медники, жестиюцики 2 
Электрики. 5 

HH. 5 
Вспочатательные рабочие 5 

Итого 60 
Ремонтномонтажные площадки корпусов, карьера 

Слесари 230 
Сварщики 6 
Эалектрики. 4 1 1. 4 

Итого ва 40 

Всего к00 

20.4.8. Ориентировочное распределение ремонсных рабочих 
по специальностям (в прн ремонте автотранспортного обо 
рудования: 

Отпеление технического обслужизаюмин м текущего ремонта 
автомобилей 

Слесари по ремонту автомобилей г топливной зопяратуре 
Электрики 2 

Аккумуляторщими 
уилкоранонтники re 

улканизяторщики 
Мойщики, смазчики 
Вспомогательные рабочие 13 

12 
(а 

Итоко 
Слесарномеханическое i кузнечносааярочное отделения 

Станочники ae 5 
Кузнецы, термисты 5 
Мединкн. жестянщики 3 
Саярщики 5 

20.5. РЕМОЕТНЫЕ ПУНКТЫ 

0.5.1. Ремонтные пункты организуются в основных произ 
водственных корпусах при ремонтномонтажных площадках 
как техническая база ремонтных бригад, обслуживающих 060 
рудовапие корпуса. 
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20.5.2. Размеры пунктов приведены в табл. 02. 
20.5.3. Ремонтные пункты оснащаются оборудованнем для 

изестовлення несложных нестандартных деталей при ремонте 
оборудования и осуществлении мероприятий по технике без 
опасности. Перечень оборудования пунктов приведен в табл. 93. 

Таблица 92 
Размеры ремонтных пунктов 

Количество основного Размеры 
Корпуса ну оборудования уний 

Пераичного дробления 12 д KH 6x4 
a ран. 5х6 

Вторняноаго и третичного дробле 1—1 дробилки 5х6 
ину Б—8 кробилок Р Бх.9 

Промишки и сортнроржи 312 покатов. 6x6 
13 м более грохотов, oh 

Клыслиикации песка 1—4 классификаторе 6х4 
5 м более класиирикаторов 6x6 

Перегрузочный узел 5. в более ярмводных станций 
нонаеберон 63.4 

Таблица 93 
Минимально необходимый набор оборудования ремонтных пунктов 

Количество оборуджоваеия 

ВА А 
в юесыион кы Hy Tee! 

2 5 Накйменианайне обсруковення 

Бася Буй м Фжа м ска и 
7.3 6.= 

1 Станок точильнацияюювальный с диеа 
метром круга 300 ми ee 1 

2 Агрегат рфентиляцнюнный пылеулавли 
вающий произасдительностью 700 May J i Г 

3 Станок вертикальносверлильный сдля метрач сверля 253 мм о... 1 1 1 
4 Пресс гидравлический с усилием 10 тс 1 
5 Пресс гидравлический с усилием 20 тс 1 i 

Верстак слезный 2 2 3 
7 Стеллиж каркасный Iт книенен, 1 2 
8 Трансформатор Сварочный 2 2 3 
[а Тележна py sian грузоподъемностью 

0.25 тс пин зы ня 9 1 1 1 
Вулканязатар переносной {комплект По аднюму комплекту 

на кандую ширину ленты 
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Pax 3. Benoit) oyun Bea м 

20.5.4. Рекомендуемая рас 
становка оборудования в ре 
матных пунктах приведена ва 
рис. 8, 9 и 10 (номера позиций 
см. табл 93}. 

20.5.5. Ремонтные пункты. 
располагаются в отапливая е 
HOM помещении на первом 

А рее этаже с выходом на монтаж 
6000 

— ную площадку. Высота помеще 
ния должна быть не менее 
2,8 м до низа конструкций. 

20.5.6. В корпусе вторичного н третичного дроблениянвкор 
пусе промывки н грохочения на первом этаже предусматрива 
ется кладовая размером 6Ж3 м, огражденная сеткой. 

20.5.7. Типоразмеры вулканизаторов определяются тнпораа 
мерами ковейеров, ремонтируемых в данном ремонтном пункте. 

20.5.8. На карьере в качестве ремонтных пунктов использу 
ются передвижные мастерские, в состав которых входят: 

прицелмастерская; 
прицеп со сварочным агрегатом; 
ирицетэлектростанция. 
Оборудование передвижной мастерской позволяет выполнять 

простые слесарные, кузнечные, электросварочные и газосвароч 
ные работы, а также производить зарядку аккумуляторов. 

Рас. 9. Ремонтный пункт бх.6 м 

Рис 10. Ремонтный пункт 659 м 3 
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Рис. 1. Скемя раз 8 иертыванняа пере 
ломной ренантрай 1 мастерской 1 
(с питанием ст элект [г т I 8 мн 
росе) Не I прицелнестарокия: oo 

=грегат АДЕ34: 5Б— 
141 ыаалектросвяршикз; 

— Пост кавосьярщина; 
5 — пзлаткал для произ 
ведства кузнечных работ: 

Е 8 

18000 

олоацанка 354 м для 
крашения м разборки 73 иж оборудожения: Ц прнжнкнцалко BMG м для кра. 4 
BENE в разбыни узло 

1 Х005 давання; В пло 
щека 26 ы ила кране 
ння матернался, окь 15000 проезда 

20.5.9. Рекомендуемая схема развертывания передвижной 
мастерской приведена на рус. |1. 

10.4. РЕМИСЯНИНИО МОНТАЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

20.6.1, Для обеспечения выполнения ремонта технологиче 
ского оборудованнн в оснсюных производственных корпусах 
предусматриваются ремонтномонтажные площадкя, на которых 
размещаются стенды, а также приспособления, сменные узлы и 
детали, 

20.6.2. Площадки раслюлагаются в зоне действия крюка мос 
тового крана, предназначениюго для ремонта технологического 
оборудования. 

20.6.3. Размеры площадок в корпусах дробления, м: 
пробилкк щеконые: 

60000 33.6 
900% 1200 х 130. 6х9 

1200 ж 1800 к. 150. 6x12 
1500 х2#200 160... окне 4.12 эрасняки конусные для средает и мелкого дробления: 
1200 3х6 
1250 я 6x9 
2200 6х,12 
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Размеры площадок даны для одной дробилки. При несколь 
ких дробилках в одном корпусе на каждую последующую до 
бавляется 0,2 0,5 от размеров вышеуказанной площадки в за 
васныости от компонован корпуса. 

Размеры площелок в остальных корпусах завода принима 
ются в пределах 5—10% от производственной плошали корпуса, 
в зависимости от типоразмера и количества установленного 
технологического оборудования, 

20.6.1. Примерный набор приспособлений и стендов для ре 
монта основного технолопического оборудования (изготовляе 
мых по чертежам специализированных организаций} следуто 
щий: 

устройство для снятия брони дробящего конуса; 
электроковш емкостью 750 кг (для плавки цинка); 
стенд для перефутеровки и хранения дробящего конуся; 
приспособление для расфутеровки регулирующего кольца; 
приспособление для выпрессовки н запрессовки втулки 

в станину конусной дробилки; 
гидроскоба для сжатия пакета пружин конусной дробилки; 
стенд для перефутеровкн и хранения спирали классифи 

катора; 
приспособления универсальные сборные грузозахватные. 

207. ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

20.7.1. Все установленное на предприятин оборудование, 
имеющее массу сменных узлов более 50 кг, должно быть обеспе 
чено грузоподъемными средствами пля полной механизаплии 
ремонтных работ. 

В качестве грузоподъемных средств рекомендуется приме 
нять мостовые, подвесные и автомобильные краны, тали и ле 
Genk, серийно изготовляемые отечественными заводами. 

20.7.2. Грузоподъемные средства принимаются с электри 
ческими приводами. Применение ручного привода допускается 
при малой интенсивности ремонтных работ, массе груза ие бо 
лее 2 т и высоте подъема не более 3 м. Ремонтные мостовые 
краны причиняются легкого режима работы. 

20.7.3. Грузоподъемность кранов для ремонта дробилок 
назначается по массе: 

подвижной щеки — для щековых дробилок, 
дробящего конуса для конусных дробилок среднего ин мел 

кого дробления; 
ротора для роторных дробилок. 
Рекомендуемая грузоподъемность кранов для ремонта дро 

Сильного оборудования приведена в табл. 91. 
20.7.4. При установке в корпусе грохочения одного — четырех 

вибрационных грохотов с площедью сит 1500 х.3750 и 1750 
х4500 необходимо предусматривать средства грузоподъем 
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— 

ene. Зе=4 
Хип име ма Карняткже 3252 223 мочений хаухалернстика её I. So ЕЫ 38", ae е.. "Веёк2 ЗЕ 

Дровиляки щековые 

ЩДIС1— 2х4 741}. 40 900 10,0 4,1 
ЩИДС16:<94 10 Д) 600% $00 14,9 6,5 
ЩДП6х9 {СМ2046). 600х.900 243 5,6 
ULOTIS& 12 {<МД586}) S00 Lakin. #30 7 "8 11,3 
ЩДЛН12%х 15 &ССМД 1200 х 1500ж #50 144,6 23,6 
ЩАаП15х.21 <МД604). 1500 2100 180 250.2 46,0 

Дробилки конусные крупного дробления 

ККД500775 500 42,4 8 
ККД900/140 400 149,3 27 
ККД12007150 1204; 240 any 
ККД15001180 1500 405,5 78.3 
EA. 1500/7300 17:00 as 133 
КРД70072 200 113,9 34 
КРД900/ 100 900 262 52,2 

Дробилки кмикеные среднего дробления 

КЕДН600Г т 561.4) 600 3,7 0,7 
КСД “SODA 9400 9,2 1,9 
КСД ю: 1 й 1200 26 4 4,0 
«СД 750Г р; Т 1750 51 8,2 
КСД2200Г р: Т 2200 94,6 15.8 

Дробилки конусные мелкого дробления 

кмд1200Гр; Т 1200 26,2 2 
М ДТБОГ т ’ 1750 51,1 8,7 МОГ т 2200 97,7 17,7 

Дробилки рыторные крупного дробления 

ДРИЕВЖб ив) Вних 630 5.5 1.8 
ДРКН8х1 1Д86) teso~ 1004 18 5.,1 
ХРЕ16*.12 ел. 160%: 1250 20,8 11,8 
ДРК 20 16 CМД87) г2000% 1600 61,9 20 

Дросшщки роторные среднего и мелкого дробления 

ДРОЮХх 10 кмд IDK L000 10 4 
ПРЕ 12 МД94) 12501250 16.8 8,6 
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костью 2 т для замены вала енбратора н сит грохота. При уста 
новке пяти н более грохотов приинызется подвесной кран гру 
зоподъемностью В т. 

20.7.5, Рекомендуемая грузоподъемность кранов для ре 
монта корытных моек и спиральных классификаторов приве 
деча в табл. 95. 

Таблица 96 
Рекшнендуемая грузопохьемность кранов для ремонта 

корытных моек и спаральных классификаторов 

Наибольшая Грузо 
Tag или мерка машням харыпорыскика secon сменных емкость узлянь т крана, т 

Корытные мойки 

КАР а 1200х9 050 25.9 5 10 
К14 в 1400х.9 050 31,6 9.1 id 

Стиральные классибиокаторы 

1КСН 10 "а МАРК 6 500 3,8 1,6 2 
1КСН12 1200% 6 500 6.6 3,1 3,2 
1КСНIS б 1500%.8 200 12,5 5,9 10 
КСН 000% 8 200 18,0 6.7 10 
1КСН24 с 23100%.9 200 21.6 8,2 10 
Нерудный, 120). о 1200х%.9 800 12,8 6,2 10 

300 а хи 13,7 9.4 10 

20.7.6. Грузоподъемные средства нал приводной станцией 
конвейера должны обслуживать приводной барабан, редуктор 
н электродвигатель. Грузоподъемность назначается по массе 
наиболее тяжелых узлов: приводного барабана млн редуктора 
в сборе (При массе редуктора более 3,2 т— по массе его наи 
более тяжелого узла}. 

Для ремонта однойдвух приводных станций предусматри: 
вается передвижная таль, трех в более подвесной кран. 

20.7.7. Для ремонта натяжной (концевой) станции конвейера 
В =2001400 принимается ручная таль. Ее грузоподъемность 
назначается по массе концевого барабана. Нал тру в 
устройствами тележечных н вертикальных натяжных стан 
необходимо предусматривать талн для подъема всего груза 
с целью ослабления натяжения ленты при ремонтах. 

2.7.5. Рекоменауемая грузоподъемность талей н кранов для 
онта ленточных конвейеров приведена в табл. 96. 
20.7.9. Для ремонта сбрасьюающей тележки В=8001400 

предусматривается специальная запа, обслуживаемая ручной 
талью грузоподъемностью 1 
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Рекомендуемая грузоподъемность талей и кранов 
конвейеров для ремонта ленточных 

Таблица 96 

Teo нанеемера Грумякщыминость 

стущеиснаряюй чередонжной над аыместй ой, 
4 

655080 1 
656380 1 
105080 805050 1 
8063100 1 — 

6080100 ПВ8080100 2 1 
010040 2 1 
1005040 005080 — 

10063100 2 — 

1и42 80300 ПНЮ80100 2 1 
100100120 2 1 
12063100 П2063100 2 
12060120 2 1 
12010014и a Г120100140 3,2 
1210125160 3.2 1 

014063100 2 1 
14082 120 й 2 1 
140100 146 01140100140 3,2 i 
140125160 3,2 i 

20.7.10. Для ремонта горного оборудования в карьере н тех 
нологического упования, расположенного на открытых пло 
щадках, необходимо предусматривать автомобильные HH пнев 
моколесные краны. Рекомендуемая грузоподъемность кранов 
приведена в табл. 97. 

Табяща 97 
Рекомендуемая грузоподъемность кранов дли ремонта горного оборудования 

1 ип или марка 
экскаваторе 

Наибольшая Емкость Общая 
ковша» ы чест масса сменных за 1 узлов. т 

Грузоподъем 
ность крана. т 

31011Д 
31251B 
32503 
ЭКГ3,2. 
ЭКГ4,66 
Ээкг8ы 
ЭКГ12,6 

Эщы45М 
Ээш1ю1704 

1,0 35 1,8 
1,25 41 1.6 
2,5 94 3.5 
3.2 130 5,8 
4,6 196 6.2 
8 341 16,1 

12,5 655 35.5 

Эвскматоры цизганиция 
5 285 6,5 

10 680 9.1 

6,3 
6.3 
6,3 
6.3 

10 
25 
40 

10 
KO 

20.711. Для ремонта бульдозеров на тракторе мощностью 
100—180 л. с необходим кран грузоподъемностью 5 т. 
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2038. РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 

20.8.1. Для обеспечения монтажа и замены лент конвейеров 
должны быть предусмотрены специальные проемы в строитель 
ных кинструкщиях галерей и перегрузочных узлов для протяги 
Ban енты. 

6.2. Соединение и ремонт лент производятся методом го 
рячей вулканизации при помощи комплекта электровулканиза 
щионных апператов, предусматриваемых в ремонтных пунктах 
(по одному комплекту для каждого типоразмера ленты). 

20.8.3. При наличин на предприятии 50 и более конвейеров 
с общей длиной лент от 10 до 20000 м предусматривается 
механизированная замена лент, включающая организацию сл 
деления стыковки лент, средства нх доставки к месту монтажа, 
а также приспособлений для монтажа м вулканизации послед 
него стыка ленты. 

20.8.4. Отделение стыковки лент проектируется размером 
9X12 м с установкой следующего оборудования: 

стойки закаточной; 
стола для разделки стыков; 
комплекта электровулканизационных аппаратов для камн 

щедро типоразмера ленты; 
тали электрической передвижной грузоподъемностью 0,5 т. 
20.8.5. Для монтажа ленты н вулканизации последнего 

стыка необходимо следующее оборудование: 
лебедка для перемотки конвейерных лент, установленная 

на прицепетяжеловозе грузоподъемностью 20 1; 
лебедка для перемотки конвейерных лент, устанавливаемая 

на фундамент; 
комплект приспособлений для захвата, протягивания 

н стяжки конвейерных лент. 
20.8.6. При паличин на предприятии конвейеров с общей 

длиной лент более 20000 м предусматривается мастерская по 
ремонту лент площадью 900 м2, включающая: 

отделение ремонта и стыковки лент; 
отделение приготовления клея; 
лабораторию; 
кладовую. 

20.9. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

20.9.1. Для проведения ремонтных работ необходимо пре 
дусматривать электро и газосварку, резку металла, а также 
наплавочные работы, Стационарные посты электро н гезо 
сварки н маплавочные работы предусматриваются в кузнечно 
сварочном отделении ремонтномеханической мастерской, 

19.2. Точки для подключения электросварочных аппаратов 
проектируются во всех технологических корпусах и галереях 
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протяженностью более 50 м. Количество точек определяется из 
расчета обслуживания оборудования в радиусе 30 м от точки 
полключенняа. 

20.9.3, Газовая резка металла должна выполняться резаком 
РК62 для керосинакислородной резки в комплекте с бачком 
GT63 для жидкого горючего. Заправка бачка профильтраван 
ны горхачим произподкгсся вне помещения. 

20.9.4, Газосварочные работы предусматриваются с приме 
нсннем баллонов с ацетиленам или переносных ацетиленовых 
генераторов. 

20,50. СМАЗОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

50.101. Основное технологическое оборудование должно 
иметь автоматическую смазку от инанендуальной или групповой 
системы смазикн, 

20.10.2 Выбор системы жидкой нли густой смазки произво 
днтся по рекомендациям заводов изготовителей оборудования. 

20.103. Станции жидкой н густой смазки размещаются в пю 
мешщении, изолированном от пыли. Помещение смазочных стан 
ций целесообразно располагать в подвале, вблизи фундамента 
смазыраемсго оборудования. 

20.104. При установке в помещении станций общей промаво 
дительностью 320 лумии н более необходимо предусматривать 
маслоочистительную установку, включающую сепаратор масла 
и электроподогреватель. 

20.10.5. Для опорожнения грязевых приямков предусматри 
вается ручной насос. 

20.1056. Установка смазочного оборудования производится 
в соответствия с чертежами и инструкциями заводорнаготови: 

телей. 
20.10.7. Станции густой смазки допускается устанавливать 

рядом со смазываемым оборудованием, закрывая их при необ 
ходимости пылезащитными кожухами. 

Глаза 21. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

24.4. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ М ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

21.1.1. Для хранения и обслуживания автомобилей, принад 
лежащих преллриятны, необходимы следующие объекты: 

стоянка автомобилей {открытая или закрытая, в соответ 
ствии с табл. 98); 

эстакада для мойки автомобилей. 
Проектирование этих объектов выполняется по СНыП И.Д. 

962 «Предприятия по обслуживанию автомобилей». 
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21.1.2. Способ хранения автомобилей определяется нх на 
значением и величиной средней температуры наружного BOG. 
духа наиболее холодного периода, указанной в СНИП 
TEA. 6—72 «Строительная климатология н геофиянка», н прини 
мается но табл 98. 

e Таблица 98 
Способ хранения ватомобнлей 

тосой кражския нете Г 
Средняя температуре Cro [Л к. риши я 
мм таэзкдука 
изяболее холодного жекнологнических, кехюлопнческиях хозийствен 

пернода СНиП 11А. 6—72) кроме марки Белаз марки БелАЗ ных 

До —Б° С Открытая стоянка Открытая 
стоянка 

От 6° С дю —25° С Открытая стоянка с воздухоподо То же 
кревом 

Ниже —26° С Закрытая отап Открытая стаям: » жнежемая стоянка] ка с воздухоло 
докревом 

21.1.3. В закрытых стоянках предусматриваются отопление, 
вентиляция н смыве полов. 

21.1.4. Закрытая н открытая стоянки должны иметь бетонное 
покрытие н быть оборудованы водоразборным краном для за 
правки аетомобнлей водой. В холодный период необходимо по 
давать горячую воду с температурой 60° С. 

21.1.5. Прн проектнрованин открытой стоянки автомобилей 
с подогревом денгателей в холодный период предусматривается 
подача горячего воздуха с температурой 70С в количествах, 
указанных в табл. 99. Длина ветви воздуховода принимается не 
более 50 м. 

Таблици 99 
Расхоя г о ваемого из н оя горячего воздуха ды чан 

Температура наружного воздуха 

Марка зытмняяля 
Дос От ло 4РС 

к атаршые аетомобил 220 au 
MA3500, KpA32565 450 600 
МАЗ525, БелАЗ610 800 101 
БелАЗ64898 в 1200 1400 

21.1.6. Количество автомобилей, размещаемых иа открытой 
стоянке, принимается по табл. 100. 

21.1.7. Целесообразно проектировать деустароинню стоянку 
с размещеньем с одной стороны технологических автомобилей 
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Тобици 100 
Размещение автомобилей из открытой стоянка 

Калнысто ватомобидей 
Расположенно отомибныяеьй кузатьномя, 

не CORE пиыаелакьних ми 
naan 

Окностароннее: 
однорядное в 12 10 14 
двухрядное 13—24 11 20 55 

Деустороннее двухрядное. В 25—48 21—40 29—56 

(с воздухопологревом}, с другой стороны — хозяйственных (без 
воздухоподогрева} 

21.1.8. Прн общем количестве автомобилей до 25 шт. про 
ектируется односторонняя стоянка. 

21.1.9. Высота эстакады для мойки автомобилей назначается 
не менее 0,5 м, длина — не менее 12 м. Она оборудуется моечной 
установкой пронаводительностью не менее 80 л/мин н напором 
не менее 10 кг/см2. Расход воды на мойку одного автомобиля 
в л}: 

легкового 600 
грузового (хозяйственного 850 
эеалоб ..=...8 400 
технологического марок: 

КрАЗ 1000—1500 
Белаз. 1500—2000 

Примечание. 
Большее значение принимается для автомобилей, работаю 

щих на перевозке вскрыши н карбонатных пород. 

21.2. СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

21.2.1. Материальнотехническое снабженне предприятия осу 
щестеляется непосредстеенио от поставщика н с районных баз 
материальнотехнического снабжения железнодорожным н АВТО 
мобильным транспортом. 

21.2.2. Для приема, кранення ин вылёчн материалов пред 
усматриваются следующие склады: 

резервуарный ГСМ; 
тарный ГСМ;_ 
материальный. 

21.2.3. Емкость склада ГСМ (горючесмазочных материалов) 
мн запас нефтепродуктов принимаются в зависимости от условный 
доставки, ню не менее чем на месячную потребность (30 кален 
дарных суток). 
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OSI Технологические условия хранения ин складирования мичеркалав 
Таблица 101 

Склад Характериксткка Высота Нагрузка 
Маятарказы 

no №21 ним "кремния" Вуятнаяция Тип екладо хранения, пра. 

Электрооборудованяе, запасные Несгораемые Отапливаемый Естественная Эзкрытый 1,52,5 2 
части, приборы, инструмент, под: +8 +100 
швелинкя 

Сталь качественняя и шветные Ы То же ы 1,—2,0 2.5 металлы 
Резянатехнические изделяя и Сгоржные Ы т 2,02,5 1,4 

лента конвейерная 

а. текстиль, каяцеляр' Ы Отаплиазеный Ы 2,0—24.6 0,8 
сине товары, бумага +12 +18 

Краски н лаки Отапливаемый Пряточно: Ы 70—95 1.5—2.0 
+8 +10 вытяжная 

Маклз Та же То же Ы 1,53—2,0 1,9—1,5 
Смазка консистентная ry И Бетественная Ы 1,5—2,0 1,9—1.8 

вытяжная 
Оборудование сменное Несгораемые Неотаплияз То же Открытый, 1,8—2.0 0,40,6 

емый закрытый 
Прокат сортовой То же Ы То же 2, В=4,0 2,8—4.0 

ЛИСТОВОЙ Закрытый 2,03,0 2,5—3.0 
1 a Ы Открытый, 1,5—2,0 1,01,2 рубы sanpurest 
Материалы строятельние м toa ‘ И Закрытый 90—30 2.5—3.0 

стаенимй ниацентерь 



Годовая потребность в материалах принимается по зада 
ниям смежных специальностей. 

21.2.4. Емкость резервуарного склада дизельного зоплива, 
грн доставке его железнодорожным транспортом, принимается 
не менее (20 150 м8 Сличае дизельное топляяо должно отстаи 
ваться не менее 10 суток. 

Миннимальния емкость резервуарного склада при ветокю 
бильной доставке дизельного топлива принимается равной 10 м? 
(гла резервуара по 5 м2). Емкость резервуарного склада бен 
зина принимается не менее 10 м2. 

21.2.5. Тарный способ хранения горючесмазочных материв 
лов предусматривается при их небольшом запасе {5 т н менее). 
Небольшие запасы смазочных материалов хранятся в материалы 
LOM складе в отдельном помещении. 

Площадь тарного склада определяется по формуле 

F СHЗ650 

где F— площадь пола склада с учетом проходов и проездов, м2; 
С годовая потребность в горючесмазочных материалах, 7: 
1 — запас хранения в календарных сутках: 
укладочная масса (с учетом прохолов): 

10—02 Tim". 
21.26. Материальный склад предусматривается для приема, 

хранения, сортИровки и выдачи оборудования, сменных узлов, 
запасных частей, проката черных и цветных металлов, техниче 
ских материалов, металлоотходов. Материалы в зависимости от 
свойств хранятся е различных помещениях. Технологические ус 
ловия кранения и складирования даны в табл. 101. 

Площадь для хранения материалов определяется по фор 
муле 

ЕЕ ОК, ККУ, 

тле Р— площадь пола склада с учетом проходов и проездов, м2; 
C каровая потребность в материалах, т; 
1 запас хранения. мес: 

оборуасвание, узлы н детали, получаемые со стари 
на "к син 4 12 

то же, собственного наготовлснна 2—3 
прокат сорговой, трубы 14,5 
резинотехнические изволив 6 21 
смязачимяе материалы и хиникавн ee 11,5 
строительные матерчаль н санятариюо техническое ofc 

рулование 5 1—1.5 
лесоматериалы 1. 3 
хозяйственные и вспомогательные материале 11,5 
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д укладочная масса (с учетом проходов), тиы?: 
Оборудование и эатасные части: 

оборудование: 
крупное 1,01,2 
среднее н мелиое. 0,81,0 

штанги буровые 1.5—2.0 
паковкын, янткье 1,01,2 
запасные части. 0,6—0,8 арматура трубопроводная, ралваторы 0,81,0 
подшиянки — у "а 0,81,0 электрооборумозянне н аппаратура 0,50,7 
осветительная арматура 0,20,4 
лабораторное оборудование н приборы 0,10,2 

Черные и честные металлы: 
ровка стальная 3,43,6 вуте прокат сортовой 1 "62,0 

СТАЛЬ лястовая 2,0—2.4 
стальные трубы 0,5—1,0 
канат стальной, сетка 0,81,0 
кабель, провод в 0,6—0,8 
сабйшт. слово 2,8—3.2 
медь, латунь листовая 2,42,6 
медные н лагунные трубы 1.0—1,2 
лом металлический. ss 2.42.6 

Смажнные материамя м химыматы: 
сазвочикюхе масла м MESH 
краски и ланн. bE 
карбид кальция 10.6 

Веномаительные материалы: 

инструмент. 0,80,8 
крепежные наделяя, удектроды. 1.420 
абрявин, каменное литье 0.2 0,6 
пежмпотекнимческие изделыя 0,50,6 строительные материалы 1014 
лесоматеряалы а э нКОМ 0,51,8 
специальная одежда, канцелярские товары 0,15 
хозяйственный ннеентарь. обтирочные материалы. 0.20.3 

А: — коэффициент на неучтенное количество материалов: 
К11,1; 

К. — коэффициент на неучтенную номенклатуру, Кэ=1,15; ка коэффициент на неравномерность завоза материалом; 
Кз=1II 

21.27. Расчет площадей для приема, сортировки и выдачи 
материалов производится по формуле 

г=С [(ж" 91365) (к2"/260)] К.) 

где Г — площадь прнемноотускных площадок, м2; 
С — кодовое поступление материалов на склад, т; 

Aa? — коэффициент неравномерности поступления 
лов на склад; Ки 148; 
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Ки"". — коэффициент неравномерности выдачи материалов со склада: Kept 1 2: 
1 — время нахождения материалов на приемной пло 

щадке; #=2 суток; 
«— укладочная масса материалов; 4==0,5 t/a? 

К" коэффициент использования площади, Ka= 0,5; 
365 количество дней приема материалов в год; 
260 — количество дней выдачи материалов в год. 

21.2.8, Состав и площадь отделенный материального склада 
в завнонмостя от мощности предприятия принимаются по 
табл. 102. 

Таблица 102 
Площадь отделений матеркальноко склада, м* 

Шреебемачные (1) гравийнопесчаные (2 
заводы мощностьки тыем2% год 

1400—7700 1у780— ним mie «1039—2000 
Чаниснясляне отделений 

Площадь матервального склад2 8701082 1230—1510 2000—2400 
В том числе; 

главный отаплвааемый магизян 40 124 270 
ктреление резинотехнических из 

делюю 90 144 270 
стрелепие специальной одежды 18 36 54 

[а канцелярских товаров щ 18 36 
» красок н лаков В 18 18 
» смазочных материалов 18 36 72 

раздаточная смазочных материалов ig 18 36 
зарядная 54 5.4 61 
главный неотапливаемый мыгезин 162 270 324 
отделение строительных материа 

лов и хозяйственного нивентаф 8 13 38 
отделение навес 324 422 756 

Примечания. Ценесскобрязкюю блокировать с материальным складом олуняная: 
нум стиянку дин кюждуной м саннчарной ваши. 

21.2.9. Для механизации переработки грузов на материалы: 
ном складе предусматривается электропогрузчик грузопоцием 
ностью 1 т с комплектом сменных грузозахватных приспособле 
ний. Для работы с грузами в недоступных для электропо 
Грузчика местах используются средства малой механизации 
(тележки, рольганги, роликовые ломы). Хранятся материалы на 
универсальных стеллажах. 

21.210. Для разгрузки железнодорожных платформ и явто 
машуни н укладки материалов на площадке под навесом предус 
Матриваются кран подвесной электрический грузоподъемностью 
5 т и таль электрическая грузоподъемностью 5 т. Приемные н ОТ 
пускные площадки оборудуются весами грузоподъемностью 
1000 и 50 кг. 
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Склады проектируются с рампами на уровне платформ же 
кезнодорожного н автомобильного транспорта. Высоты рамп 
принимаются по СНиП ИП. 62 «Складские здания и соо 
ружения общего назначениях. 

21.2.11. При определенны количества рабочих на матеркаль 
ном складе используются «Единые нормы выработки к временн 
ка вагонные, автотранспортные н складские погрузочноразгру 
зочные работы», утвержденные Государственным Комитетом 
Совета Министров СССР по вопросам труда н заработной платы 
(постановление Л№ 346 от 28 октября 1968 г.) 

Количество рабочих определяется по формуле 

i еаКК 2604г), 
где П количество рабочих на складе, чел; 

Q — годовое поступление материалов, 1; 
К — коэффициент грузопереработки; К=2:6 (меньшеезна 

чение К принимается при минимальном цикле работ: 
прием выдача; большее значение принимается пре 
голном цикле работ: прием, сортировка, растарквание, 
размещение на складе, комплектование и выдача); 

А норма переработки грузов одним рабочим; для ориенти 
ровочных расчетов берется 9 т/смену; 

п — количество рабочих смен в сутки. 

Глава 22. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА 

22.1. УСЛОВИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ТЕКНИКСО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ М ЧИСЛЕННОСТИ 

22.1.1. Технология щебеночных заводов, перерабатывающих 
изныерженные м метаморфические породы: 

группа перерабатываемых пород по буримости — 1х; 

содержание в сырье легкопромываемой глины в пределах 
4164; 

выход товарной продукции из т горной массы —76—829; 
в том числе: 

щебня мелких фракций 5—10 к 10—20 мм—40—504: 
обогащенного песка из отходов дробления — 15104: 

промывка готовой продукцин круглогодовая; 
объем мытой продукцин от общего выпуска: 
щебня — 40—50%; 
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22.1.2. Технология гравийнопесчаных заводов с содержанием 
гравийновалунного материала в пределах 50%: 

загрязненность горной массы легкоразмываемыми глини 
сотыми включениями ст 10 рю 12%; 

группа перерабатываемых пород — 1 11; 
выход товарной продукции из 1 т горной массы — 85%; 
в том числе: 

гравия мелких фракций 510 мм н 10—20 мм — 10—15%; 
щебня мелких фракций 5—10 мм н 10—20 мм — 25—30%; 
обогащенного песка — 50—404$; 

промывка готовой продукции на грохотах — круглогодовая: 
объем мытой продукции — 100%. 
22.1.3. Горные работы: 
коэффициент вскрыши — 0,3; 
группа перерабатываемых пород вскрыши —1— ИП; 
вскрышные и добычные работы ведутся способом экскава 

ция; 
буровзрывные работы подрядный способ. 
22.1.4. Технологический транспорт: 
для щебеночных заводов — автомобильный: 
для  гравийнопесчаных заводов мощностью до 1400 

тыс. м3/год — автомобильный: 
для гравийнопесчаных заводов мощностью 1400 тыс. м2угод 

H выше конвейерный; 
транспортировка пород вскрыши в отвал — автомобильный; 
расстояние транспортировки сырья внутрк карьера — 0,5 км. 
22.1.5. Хозяйственный транспорт предприятия. 
22.1.6. Транспортные коммуникации: 
a} Протяженность автодорог, км: 
автодорога карьерцех по переработке сырья — 1—2; 
автодорога карьер — отвалы вскрышных пород н отхо 

дов 1; 
промплощадка внешняя автодорога — от 1,5 до 4 (в зави 

CHMOCTH от мощности предприятия). 
6) Протяженность железнодорожных путей, кы: 
подъездной путь, обслужневемый МПС: для щебеночных 

4, для гравийнопесчаник заводов — 2: 
пути на промплощадке, обслуживаемые синламн предорн 

ATH: 2". щебеночных — 3—5, для гравнйножесчаных заво 
лов 3—4. 

22.1.7. Протяженность инженерных коммуникаций, км: 
воздушных лнинй электропередач 6—10 КВ — внешних сетей водопровода (производственного н хозяйствен 

Нопитьевого) 6; 
внешних сетей канализации 2: 
внутриплощадочных сетей теплофикации, пульповодов кво 

стового хозяйства H водовода оборотного водоснабжения — 1.5— 
2 {каждая сеть). 
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29.1.8. Отопительная котельная на мазуте кли на газе. 
22.1.9. Режим работы предприятия: 
основных производственных цехов — прерывный, в Три смены 

в сутки, при пятидневной рабочей неделе; 
подсобновспомогательных подразделений и службе — прерый 

ный, при пятидневной рабочей неделе; количество рабочих смен 
в сутки устанавливается потребностью в рабочей силе и нали 
чием рабочих мест; 
котельной — непрерывный, в течение 365 дней, в три смены 

в сутки; в летний сезон численность обслужнвяющего персонала 
котельной снижается до 309% от численностя рабочих, занятых 
в отопительный нериол; 

очтрузка газовой продукции — круглогодовой, в течение 366 
дней, при непрерывной рабочей неделе. Количество смен уста 
навливается на основании объемов работ, принятых средств 
механизации, с учетом действующих норм на погрузочноразгру 
зочные операции, а также в зависимости от поступления желез 
нодорожных вагонов, но не менее двух смен в сутки, причем ра 
бота второй смены принимается «по вызову». 

22.1.10. Ивочная численность основных производственных ра 
бочих устанавливается исходя из принятого режима работы, рас 
становки исполнителей но местам, максимального использования 
рабочего времени, совмещения профессий рабочих, компо 
новки технологического оборудования в производственных кор 
пусах. 

Численность рабочих, занятых на выполнении ремонтов, оп 
ределяется исходя из программы н трудоемкости работ и годо 
вого эффективного фонда времени одного рабочего. 

Коэффициент подсмены для различных режимов работы оп 
ределяется отношением номинального фонда к эффективному 
Фонду рабочего времени. 

Номинальный фонд рабочего времени по производственным 
подразделениям, работающим на прерывном режиме, прини 
мается 260 суток при непрерывном режиме — 865 су 
ток. 

Эффективный фонд рабочего временн 232 рабочих дня. Ко 
эффициент перехода от явочной численности к списочной при 

прерывной рабочей неделе составляет 1,12, при непрерывной — 
22.1.11. Численность промышленнопроизводственного персо 

нала определена для двух вариантов обеспечения предприятий 
нерудных строительных материалов услугами специализировай 
ных органнааций. 

1 вариант — буровзрывные работы и капитальные и средние 
ремонты оборудования выполняются подрядным способом, а об 
служивание подъездного железнодорожного пути, работ по по 
даче порожняка и вывозке груженых железнодорожных СОСТА 
вов — силами МПС. 
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Il варкант — все энлы ремонтов оборудования, внутрикарьер 
ные автомобильные перевозки, а также услуги, перечисленные 
в пункт выполняются подрядным способом. 

22.2. ЧЛЕКНИНСЭНОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

22.2.1. Основные чекннкоэкономические показатели опреде 
лены применительно к условиям 1 территориального пояса и И 
климатической зоны н приведены в табл. 108. 

Таблица 103 
Основные техинноэкономические ппжазатсля (шо Г варианту) 

Мощяюсть предариятий, тысммугод 

Нанменоваюнь Саннаце щебеночных кра mune пес 

показателей нямерення 

жацутов имаияю эоорся 700 1400 

Материалоемкость Hit 
1 м продукции руб, 0.80 0,75 0.70 фло 0,50 

Расход электроэнер 
rHH на 1 про 
дукции кВт/ч 20 18 №6; 16 15 

Себетонность в м? 
продукции: 

средняя ‚...  рубког, 2,9 2.7 2.3 12.2 1.8 
в том числе 
щебень 2. » 3,0 2.9 2,5 3,4 2,5 
гравий » 22 146 песок ae » 1,10 1.0 Of 1,2 14,05 

одного работаняцего тык, руб. 11,5 13,2 19,23 во 86100 

Примечание. Мощассть предориятся показаня в числикеле — всего о Hep} 
Наль в эламелитель шо щебню. 

12.3. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, 
ЗАНЯТЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С ЭКСКАВАТОРНЫМА СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

22.3.1. Горные работы: 
Нормативы численности рабочих, занятых на экскаваторных 

н вспомогательных работах, приведены в табл. 104, а на буровые 
работы — в табл. 105. 

Нормы трудозатрат на взрывные работы (на основания ЕНиР 1974 г.) приведены в табл. 106—110. При числе взрывников бо 
лее двух предусматривается один старший взрыении 6 разряда. 

В табл. 111—112 даются укрупненные нормативы числен 
ности производственного персонала (для вспомогательных ра 
Gor и складов ВМ}. 
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Таблица 104 
Норматниы численными рабочих, занятых на экскаваторных 

и вспомогательных работах 

ие obeny ie Профессия ны чел. Cсмек на 
обаружовниыйи 

1. Однокожиовые экскаваторы 

1. Гусеничные с ковшам 
емкостью, 

менее 2,56 Машинист экскаватора 5 i 
2.5 и более » у 6 1 

Помощник машяниста 45 1 
2. Шагиющие с коншом 

емкостью, 
5 Машинист экскаватора 6 1 

Пиюмащиийк машиниств 46 1 
10 Машинист экск 6 1 

Помощник машиниста 4—5 1 
Электрослесарь 4 1 

15 Машинист экскаватора 6 1 
Помощник машиниста 2 
Электрослезжрь 4 1 

11. Роторные эксковстары 

Емкость ковша ло ШМашимнет экскаватора 5 1 
300 мя Помощник машиниста 35 I 

Слесарь по ремонту конвейеров г 1 

2. Емкость кована от 300 машинист экскаватора 6 1 
до 600 м Помощныхк машиниста. 4—5 1 

oe г; ремонту конвейе я 1 аксстрослесарь" 4 1 

111. Отвалоебразовсители 

1 При транспортирова ним пород от х 
экскаваторов нынепо 
средственно в вырабо 
хтанное пространство: 

tea яточнага Машинист отважюбрансвателя 5 1 мконюбвер Помощник машиниста 4 1 TEPER OM ca Машнина отвалообризавателя 5 1 

NORDEA кан Прихони машниармста в 4 1 
зенером шинист передаточного ког 

нейсра ="1. 4 1 Горноребочий 2 1 
2 Пры тренсторенрова Машинист стралийбразовытеля 5 1 

HH породы от вибой Помощинк машиниста 4 1 ных экскаватор Машиняст перегружателя 4 
конвейерами, с пере  Мапрянист перелятчисото кон 
даточным конвейером але .1.1.. 4 щ в пе f ектрослесарь 4 регружателем г. 4. "2 1 



Продолжение тобл. НМ 

енове осхкжу Par Количество 
рибны прлиним Професгке ин деи 

оборудывания 

ПУ. Вспонсхительные рабочих 

1. Машины вяля оборки Водитель специальной машины 2—3 J 
уступов ила 

са 

3. Буяюдозеры, Iшыжли ЮОборшик 48 1 
чели Машинист бульдозера 68 1 

3. Скреперы Машинист скрепера 1 5 1 
Пеинмениния: 1 14144 производстве работ днаельныйй жсскавитормма в выюшич 

еремя в состяй бригады добаюляется один сорнорабочий 3 ражзряли. Если ява дизельных 
экскаватора находятся на одном уступе ка расстоянии ди №0 м друг ся друга та и со <тев x бригад добавляется один горяюрабочни НАТоннек мпшкжнстой энакава орск тарнбеяцируютси пунк наличии прове млин 
HECTOR экскавятай а на олнн разряд наже и орн отсутствии прьа на дые разряда ннже 
машиниста укскаважоре. 

3. При разработке мокрых налновющих порол в состою бригад веодытся один горно 
Below 2 раернаа Я 

Таблица 105 
Нормативы численности пайачнх, занятых на буровых работах 

Марка бу чкенна Юж к ми 
ука бурового чел мен 

{вид бурения) Профессия ряд ма единицу 
обохрулования 

БСН. ИСЕР124 СВЕ24 (илжеконох бурнаюшан capers 4 
бурение 

EMK4M, CBMK5, 10 БУ125 (удзк Бурюльшик скважин 5 
ннроращительное бурение) 

610152 цшараошечное penne) Еурнлыцик скважины 5 1 
ЕС144 фудярус канапым: бурение} » 4 1 

СБУ, ФCСБШН20014. СЕШ250, Бурильщки: скважин fi ‘ 
СЕШ 250.40). СВИЗ чааарфощеч Помащияк бурежыциия 4—6 1 
ное буреете 

CHO. (6/20 бсиевое бурение Биуралыщик скважин 6 1 
Помищимк бурильщика af 1 

Ручные перфораторы Курильщик шпуров 1 

Перазакжные компрессоры я стзи Машинист компрессора 4 имкА4м. 15 НСЕЛУ195, ны нам 
БУС150, ручетым перфораторам 

Примечания: 1. При размещений буровых станкой (обслуживаемых бригадой 
из кнух человеко на одном уступе из расстоянии менее #1 м один ет другого приными есеся одны BOBO UE ин наяждые дак станка. 

2. Прн снабжении слепков BMRAM СЕМК5. БТС150, 4СБУ125 к оерфираторон сжетым воздухом от одиночных прредвниных компрессоров обязанности майиниста момпрассоря сотыещатются с обяжинностимн бурильщика скрфлжен зы LO рее Прн жении 1134 одной ко передвиаиныхк компреижораяр НЕЕ щих станин ВМА СЕМК5. 106125, БТСЛ850 в перфореитстых и группы факторе) 
№ количестве трехчетырех штук приниыестся один маенкист момпрессоря МА 

4.1 и бурмященкоя скважин тарефицируются мри нальчик иран бурии рама один разряд ниже, в при отсутетнни прая — на лв пазряры ниже бурыльшима 
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Таблица 108 8 
Нормы трудлза на подготовку ВВ к СВ езрывании скважинных зарядов ручным способом, челчч, ормы трудозатрат ку I и. ры руч 

Группз пород по ЕНар #74 г. (1) 

Нанненовские работ "Дред; Nю№ "1 УИ чи 1х х XI 
мм 

(де аа 134 (28) ина 10, 314 ож 

Подготовка и размельчение BG 100—150 0,88 1,07 1,20 1.38 1.60 1,70 1,88 2.1 
типа зммомкю" 200—243 0,46 0.56 0,54 0.72 0,78 0,88 0,98 2,1 

Подбор электродетонаторов по со 110 9113 0,14 0,15 0,19 0,22 0.25 0,27 0,30 
протнеленто, нарезка 150 0,05 0.08 0,06 Ф.08 0,07 0,09 4.09 0,10 Р Ди 200—243 0.03 9,08 0.03 0,04 0,06 0.05 0,06 0,08 

Проверка электродетонаторов яз 110 0,07 0,08 0,08 9.11 0,13 0,14 0,15 0,16 рннемня й 150 0,03 0,03 0,03 0.03 0,04 0.05 0,95 0,06 
200—249 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 04 0,05 

Погрузка ВВ ка автомашину в ме. 0.18 0,22 0,24 0.28 0,31 0,36 0.38 0.43 
eax (40 Кг) с подноской на рас 
стояние б м I 

марные трудозатраты 110 96 1,51 1.67 1,96 3.16 2.44 2 68 4, Сужиарные трудозатр 
150 \,14 1,37 1.53 1,75 1,92 3,19 240 3,79 

300243 0,68 0.83 0,81 1,06 3.17 1,31 "46 4, 

Таблица 107 

Н Нормы трудозаерат на механизированное заряжание скважинных зуряцов, чел.ч на MG м” горной массы 

I Группл пороз по ЕНиР 1974 (М1 

5 Динзметр н Нанженование работ скважины, 1 м мн М vu ix х х! 
мм 

ino (heen 0й 18 сна ем ов 014, 

7 
Промер скважин до заряжания и 110 0.38 0,46 0,52 а. 0,65 0,73 0,81 0.92 

замер донны заряда 150 0.98 0,35 0,39 O45 1.49 0.55 0,62 "70 
2004243 0,19 0,21 0,24 0.2; 0,30 9,34 0,39 0.47 

Заряжаняе скважин ВВ Мипаянно 0,05 0.06 3,907 0.08 0,0) 6,10 0.12 0,14 

Изготовление патреновбовзяков 110 0.47 0.49 0,53 0,77 0,40 0,90 9,97 1,04 
150 0.17 0,19 0,940 0, 0,26 6.30 0,33 

300—243 0,09 0,10 Ott 2.14 0,14 0.18 а.23 0.30 
Забойка скважин 0,01 0,01 6,04 0,01 0,02 0,02 0,09 0:03 
Монтаж сея (10 32 096 028 Оаг 8 0,47 бы 0.85 

1 0.09 0,10 0,10 an 0.14 0,16 0.18 0.19 
200—243 0,06 0, 0.06 0,07 3,10 0,12 0,16 

Взрывание зархклов 6,04 0.01 6,01 0.0 0.09 0,02 0,02 0,03 

Суммарные трудозатраты Wo в ии; 1.29 1,42 1,77 200 2:24 2.46 п 
ма рум и пзрыаляне 114 0,61 (,72 0,78 0,87 1.02 1,16 130 146 

900—243 4,40 0.44 0,50 0,59 0,67 0,76 0,90 1.08 

о чаттукроммощи рожд ерруто о нацятиния 



Таблица 108 
Суммарные нюрмы трудозатрат на подготовку ВВ н ОВ, заряжание м изрыканне скнажинных зарядов при механизированном 

способе эвринания, чех. ч ма №00 м2 горной массы 
Група пород по ЕНиР #274 к. 1/1) 

е* НА у У мп ми 1х х xl 

%2 
ЕЕ 1до п Pos 138 I 139 аш м 1219) 416—704 

Для сухих скаажикх 

и"о 143 2.80 3,09 3,73 4,16 4,68 5,14 2 5 
150 1.7% 5509 24 26 3.04 COCO 

1.09 1.27 1421 165 1.81% 2,27 2135 2 

Для обедненных скважин 
65 805 3,34 406 1,83 5.10 5,61 6,21 

150 1.83 215 2,40 2,72 3,07 3,49 3,87 4,32 
ll 1,32 1,246 1,22 1,92 2,36 2,47 2, 8Ы 

Примечаныя: Для заряжания скыйхжниа лем 18 BB 1зерк и ряну 
ватами суммарные кормы эвзрёт умножается ма иозфФициея 

2. ие сказжин отравнародняся миопиями типа Mes (КCСУЗН6}) a язбойкя — 
Макиинкан 3 

таблица 109 
Суммарные нормы трупозатрая на подготовку ВВ н CB, 

заряжание и взрывание скаажнитых зарядов при мемеханиэкнрованном 
способе аэряжания, Чея.ч на 1000 a? торной массы 

Трупов пород их ЕНиР РТА г. <I) 

iv м vi Ми VIL 1х х ХЕ 

Е 140 1044521 1317 I рею Ш 929 9 

Для сухих скважин 

4.22 496 650 6295 721 вм 89 9,59 
150 300 372 413 40 521 5;92 65 7133 
2х0 1:53:24 236 263 310 341 385 435 604 

Даля обвоёненных окражин 

5 579 657 7,39 8,57 941 NOT 
10 331 400 44 50 660 6:37 7:03 7798 

260 2,81 350 3.73 421 478 652 

Примечаныя: 1. При зарижяжни сканжми неслежеешниысяе ВВ (зершкаграку жита пруми, рные нормы трудозатрат умномаютсн на козфдаищаиннят 0.88. 
2 При варяжамим скважная: дыймецкия более 200 мм нармы трудозатрат унеличи: 

0.10 чел — для днакстуе 250 14 0.20 более 250 мы 

BSTC! нас 
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Таблица 10 

Суммарные кормы трудозатрат ма полкотовку ВВ н СВ, 
жанне и взрывание 100 заря шиуроных варядов при электрическом 

чел.4 сэмшания, 

Уикно зарядов в серки 

Направление Глубина 
Вад BR шкруров нщчуров go ю до 20 nn 40 до мо более 

Порашко Вертикальние тю 0,5 15,2 12,0 10,7 10,02 9.7 
образное 2 17,4 14,2 12,9 12,2 Ив 

"3 №8, 15,8 14,6 13,7 IRA 

Патрониро Вертикальное bo 2 601 42] 3,7 35 нанное ь 3 8,8] 7,4 |1 6.31 62 

Пачраниро Горнайн до 0,5 10,0 6.8| 55 № 

ванное тальное 2 11,5 8,3 7,1 — 

» 4 17,0 14,0 13,0 

Таблица TH 

дла вспомогательных горных работ 
Укрупненные исрматнкы численности персонала 

пов 

Пообтзостя 
Поойзаодижеюьность 

карьеря оо горной 
массе мли М" в сод 

Нохфаяткик числе 
нося прсаналя, 
чармен о сутны 

боев 

Водитель машины дли оборки усту До 2 0.4 
24 СЕ 

Более 4 12 

Окамцик Зто разряда Да 2 OA 
2—4 0,8 

Более 4 1,2 

Водитель машины для орошения за До 2 0,5 
24 1,0 

Более 4 1.5 #4 

Водитель зарядной машины Дю 2* 10 
Более 2* 1,3 

Водитель забоечной машины До 2* о3. 
Более 2° 0, 

6* 

"п 
Набата сезонная 8 теплое времи тома 

ронавслыательноста карьера по хналнюк горной мессе 
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Таблица 112 
Нормативы чнсленныскти персонала для поверкнинтных 

складов БМ, чел. и сутки 
Раздеточный Балисный 

Емкость Tumowore оклада ВМ. т 
Профессия гена 

+ю #5—50 7Т5 501120 1802130 

т им А рии 11| 3 1|Т|т|Н1 й 
ТчЧиИК3а eee ell за |2 т п Машинист электрона Влектрокара — 2 I 8 4 1 2 

Приначиншия: 1. При увжелнченны мыкостн склада но сраюаению с талонной Be 
кнждое жнголникельное храямлище ВВ принныметет один машинист алсктрокара а олми 

на. 
2 На разгрузку М, прибывжощих на силед (фенгружнный тупняь приилекаются 

роколнительно рабочие 2 разряды. 
3. Для силидов ВМ предусматриешется роенязирозаюнея охрана, оргажизусьая спе 

щийлежаровайнымм: пордпвалелонняме УВД. 

Для оцепления взрывоопасной зоны привлекаются рабочие, 
занятые на вспомогательных работах карьера с соответствующей 
доплатой, учитываемой в фонде заработной платы. 

223.2. Карьерный транспорт 
Нормативы численности рабочих, занятых на карьерно 

автомобильном н железнодорожном транспорте, приведены 
в табл. ИЗ. 

Таблица 113 
Норматнам численности рабочих, занятых на карьерном 

вагомобильнох и жаелезнодоронаюта транспорте 

Kaen ect Наименование о 
обслуживаемого Профессия раз. Едякица чел. тен оборудования ВАН илн выполняемая работы ряд HEME pbs ча саннн 

объекта цу ныне 
рения 

ЖЛевтожобиальный транспорт 

Постоянные Дорожный рабочей 2 I кн 0,3 
карьерные 

дороги 

Передвижные Дорожный рабочий 2 100 м2. 0,35 
лорогн в карьере Такелажник .„.. 3 100 =» Не 

и на отвалах Шоферкрановщи 100 о 
Внешнее Доронный рабочий а 1 им 6,25 

подъездные 
дороги 



ывталеменование конные Gory Eater Профессии Рау ЕДиНиЦе чел смен сборуяжюаанияя али ныполняемая работа рао азнысрения ма слыни нлян СЁ цу ижнае 
pena 

Orman Рабочие стазля 2 Crean 10 
бульдозерные Машинист бульдозера 5 Бульдозер 10 

Автомашины Водитель автомобиля РДатомяшиня 1.0 

Весы автомобиль Весоеащик 2 Весы 1,0 
ные у 

Железнодорожный транспорт. 

Манепровая Машинист локомотива 6 Состав 16 
работа Помощник машинистя 5 1,0 

Iцщеплщиксостаннтель a » 1,0 

Разъезд, станция Стрежючнык 2 Пост ic 

Постоянные же Дежурный no переезду 2 Переезд 1.0 
лезнадорожные Бригадир пути 4 10 монтеров то путь путин 

Монтер путь 2—3 1 км пути 0.65 
1 стрелка 0,05 

Вагоны Охлстищеикнмик ва 3 До 500 20 
cone 

вагонов МПС 

Весы вагонные  Весовщик 2 Весы в.0 
Лебедки ызневро Рабочий лебедки 2 Лебедка 1,0 
вые 

Устройства СЦБ ШМонтеры no обслужина 
ны сеязн нию: 5 

воздушных линий 10 км про 02 
садов 

кабельнык лимий 10 им 0,55 
приборови устройств 

ЭЦЩ 20 стрелок 1,0 
клюженой завяснмо 

мА og СТН стрелок 
иниатаматической не 

резкой снгнали Комплект 0,05 



При конвейерном транспорте породы из карьера на завод, 
нли в отвал численность рабочих определяется по следующим 
нормативам (для конвейерных линий производительностью до 
1000 ыв/ч): 

Заводные отвальные и передаточные конвейеры 

Должность профессия Количество человек 

Maer конвейеров. на люнню в смежу 
Рыбачий перегрузочного пункта 1 На 1 став в смену 
Слесарь ремонтник one 1 на 2 км в смену 
Слесярьаэлектрик 1 ив 3,6 ны в смену 
Рабочий по ремонту лент на I км есути 
Машинист турнодозера смену 

Моаистральным конвейеры 

Должность: профессия Количество человек 

УМаиашннысхт конвейеров и 
Рабочий перегрузочного пункте 
Спесарьремотниык ros 

Спесярылектрик 
Гэбочне по ремощку ленты 

на линию в смену 
на 1 став и смену 
на 1,5 ким в смену 
на 1,5 км о смену 
ив 1.5 EM в сутки 

Леникнмые отволообразаеания! 

Должность професскя Количество человек 

Машинист отвальобрязавателя 1 и смену 
Пкняанцимк машиниста 1 в смену 

Для передвижки забойных и отвальных конвейеров, кроме 
машиниста турнодозера, привлекаются также рабочие, занятые 
на эксплуатации этих конвейеров. 

22.3.3. Технологические операции 

Нормативы численности рабочих занятых на обслужи 
ваянии технологического оборудования заводов, приведены 
в табл. 174. 
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Таблица 114 
Нормакнны численности рабочих, занятых на обслуживаний 

технологического оборузовання 

Количество Манменавание та Елина МЕЛ. скеп оон шоре ГРЖННН ма изм "роереши 

Питатель пластинчатый Пищзательщик 2 3 1 Питатель 0,24 
на крупном дроблению 

То же, на среднем н мел 22 » с.17 
ком аробленим 

Питатель вибрационный 23 » 0.10 н качающийся 
Лакжканый внбразатьор Fa 2—3 0.03 

литатьль 
Дробилев крупного крой Дрибильщик 4—5 Дробилка a4 

Fees 
Ририйюияка qpequerg н 31 ой 

мелкого дробления 
Грохоты вибрационные Грохотовщик 2—3] Грохоты 0.1 
То не, расположенные » 23 у 0.0 

касиацио 
Iрииг колосниковый 3 Ы 0,08 
Bytapa цик 2 Бутара 0.15 
Мойки корытная » 2 Мойка 0,10 
Клашиждфикитар многока Классифи 3% Классифи 02 

менный каторщик кеатор 
Классификатор спираль То же a To же 6.15 

ный 
Классификатор нряыб 3 0,10 

точный 
Гидроциклон Гнароцяклок 3 0,007 

шик 
Насос носковой Машилист 23 Насос 10,43 

насоса 
Конвейер ленточный го Транспортер. 2—3 Длиня 

ризонтальный низклон щик ноанжейера, 
ный м: 

до 20 0,07 
21—40 0.10 
4140 0.15 
615) G20 
#1—100 0,26 

101 120 0.31 
121—140 0.36 
148 Ш64) 0,42 
161180 0.48 
181—200 0,52 
201—220 0.88 
221—940 0.63 
241—260 0,67 

261 Дювбявлять 
и более на каждых 

последумяцие 
10 м 

0,24 чел, 
смешны 



оНенненовоние Професомя 
Ра» Единица мет. имение оборудования мыли обеект1 PRA мамерския свожуборактнм 

Конвейер Транспортер 2—3 Длина нли KOMDe ep с ра щиик конвейера, 
грузочной тележно м: 

ро 20 6.22 
32140 0.26 
31460 0,30 
61—50 0,38 
851—100 0,38 

101120 0,22 
121—140 0,47 
141—160 0,52 
161—180 0,36 
181200 0,60 
201—220 G64 

221 0,68 
н более 

Транспортер консольно 3 Транспор 0,10 
кюобаротный тер 

Sy Элеваторщик 3 0.09 
Пульг управления Оператор 25 Пульт 1.0 

пульта 
управления 

Примечания Е Приведенные и эполяще нарезвукшы чисиенносте И соствилены с учетом: 
ракомендаи WA по сокнещенем професксяй (Нормативы численность 

телияжых файрик, предприятий гор 
каютоматазации проневодствонных процессов в мехавнахана 

При определенны численыхоски чехнолопическкиа 
обяныгую ксанитааму чехислонстескахо оборудования в проивиоренилтяя корпусах. 

22.3.1. Средства петоматизнуии 

ти СН 

рабских 

Нормативы численности рабочих по обслуживанию средств 
автоматизации даны в табл. 115. 

Таблица 115 

Нормативы численжихи рабочих oo обслуживанию средств аятоматизация 

Количество 
Некненования Fae С" о я чел. смен п единицу обор урсрслыя рофесскя ряд оборудево" 

Электропривод Монкер по 5 На 76 10 автоматике электро 
приводов 
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223.5. Устройство электроснабжения 

Нормативы численности рабочих, занятых на обслуживании 
устройств электроснабжения, приведены в табл. 116. 

Таблица 116 

Номатнем численности рабочих, занятых на обслуживания 
нения: 

Намиенозонне об I и ae НЫЕ 1) оРдыни чел т щи conan Пофофосния PRA НН слижнцу обо 
суракаия 

{ленная сонезительная пол Дежурный 5 Подстан 1.0 
стачция ча балансе пред подстаниин ция 
приятья 

То же, на балансе энергося To же 3 То же По расчету 
стома 

То же, с (POT на дому a 5 2.0*° 
Гидетанция 6 М10,4 кВ без 4 110 1.0 

постоннносо дежурного подстанций 
церооналя 

То же 4 Более 10 2,05» 
Передвижные подстанции Электраанонтар 4 110 "0 

61010,2 иВ н прихлчнюми установок 
тельные пункты 6—10 KB 
ва карьерных и отвалок 

То же г » 4 Более № 2,1 
Переносные кабельные ни 8 0,5—1 им Le 

иощущные люнин н осяе лышии 
щенное на карьерах н стоя 
зак 

‘ln же 8 Более I G 
Кабельные врздушлые элек. 3 215 км ion 

тросетя на промьниленуной 
плацалке ки внеплощажни 
ных объектах 

То же Е a Более 2,0) eee 
15 км 

“ раволани 355 жней № году. 
Обсхужинают явяже сти оборулосание испромогательных цехов. 
Талько в инсеную смену. 

22.4. ЧИСТЕННОСТЬ ПРОМЬШЛЁННОГРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА 

224.1. Сводная (синсочияя) численность промышленночто 
нуводственного персонала предприятий (1 вармант)} указана 
в табл. 117. 

22.4.2. Численность рабочих (явочная), обслуживающих ос 
новные производственные подразделения щебеночных завблов, 
приведена в табл. 118. 
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OLT Таблица 118 
Численность рабочих (явочная), обслуживающих основные производственные 

подразделения щебеночных предприятий 

Минщность щебеночных предпричтнй, уме. ичугол 
TAINO 1100/1000 эоккухого © 

Количества рабочих, чел. 
Наямекочаюне, осмолкой (совмещаемся) профессия ® омару м. в смену в смену 

I Е 3 "с 
1 Ble 5 нЕ Е г в в I |212 fy В 92 be Bs 

Г, Горный цех 
а) Вскрышные работы 

Машинист скрепера "1 1 1 1 i 1 » экскаватора 1 1 1 Помещинк машиниста 1 1 1 1 1 1 4 Машинист бульзозреа 1 1 1 1 1 1 2 
в) Добычные работы 

Машникет экскаватора 1 1 1 3 1 
Помощник машиниста wo 1 1 3 i 1 3 2 2 2 8 Машинист бульдозера. 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 2 6 Горнорабочий >в" "рн... 2 2 3 2 2 2 Водитель спецмашины (сборочная мешнна 

н Др "ин ee 1 — l 1 — — 

2) Отвальное хозяйство 
Машинист бульдозера 1 1 р 1 1 2 

Итога по горкому цеху 10 3 3 16 11 4 3 17 14 10 е в ao 

If. Транспортный цех 
а) Хозяйственный транспорт 

Водители хозяйственного автотранспорта 6 1 1 а 9 1 п 14 2 3 18 

С) Технаженческий транспорт 
Водитель затосамосваля КрАЗ0866 Э9 9 10 — 10 — 

Водитель автосамосвала Б1ЕЩА340 "6 4 4 4 12 7 7 7 21 15 15 13 43 

8} Ремонтная зона гаража 
Всего 10 10 12 3 13 14 9 9 
В том числе: вулканизаторщик шиноренонтник 2 2 4 4 4 9 

мойщиксмазеик 1... "Ч —= 1 1 — 1 1 2 
звтослесари и слесариагрегатчики в — — 5 5 2 7 6 3 8 
слесарь но ремонту топливной вяпаря 

куры роем 1 0 1 1 i автоэлектрик 1 1 1 1 2 

аккумуляторщик у "0." 1 1 2 
sanpabilen н. 1:11... 

1 Е 1 2 

Итого по транспортному цеху 29 5 5 38 38 11 8 57 43 28 16 85 

111. щебеночный завоз 
Дровятьщик (питательшию) 1 1 4 1 1 1 8 3 р 2 в 
Драбняющик С "1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 
Грохотовщик (транспортерщик) 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 

грохотовщик {(классяфикаторщкю) 1 Г 3 1 1 1 3 2 2 2 в 
анепортееши" I. 4 3 3 Г 4 4 Е 19 4 4 4 12 

вборгиз кии 1 1 ч.ь 3 3 1 1 4 3 2 2 6 
Пробостбовшик 1 1 1 1 1 3 

Итого по заводу 8 8 7 93 И 9 9 29 [4 м 14 42 

I там чест<те шескя. 



Таблица 117 
Сванюня (стисочная} численность промышленно 

персонала предприятий вариант) 

КЮащность иргджпрыятий, ты «Угол 
похкбеничных (по перереботне 

Нннынюваные ропрезчелеыня мнонржениыя м рум. ранчч 
{цека службы 

сащх род) Berea 
ти пение 22020" 

Горный цех н отвальное жизяй 
ста 1.4008 17 19 aa 15 27 

анвад 26 32 47 38 47 
Транспортный цех. 44 65 96 52 44 
В лом числе: 

хозяйственный транспорт 9 (2 20 5 16 
технологический транспорт 23 35 48 30 36 
ремонтная вона кафажа 12 18 27 13 2 

омеханеческий цех 41 50 87 59 
В том числе 

ремонт горного оборудовуння 7 9 13 4 7 
ремонт технолокэкеского обо 

руджования а... Ш 13 18 и 18 
ремонтяж мастерская 

Э 23 28 44 22 31 

квостовое хозяйства "2$... 13 18 22 13 2 
Цех штрузки готовой иродуканы 15 22 17 
Кляельнаа 21 2 21 21 21 
Техническое обслуживание "обо 

Ррудовання 15 20 16 
железнодорожный транс 

Порт 4 9 13 6 12 
Содержание автомобильных дорк 2 2 3 2 2 
Дежурный персонал 9 9 12 5 и 

ытовой карнус 3 4 4 3 4 
Складское хозяйство 1 2 2 1 2 

Итого рабочих. в 213 273 381 230 297 

Цежшнвой персонал 21 26 31 a1 24 Камннянистратиеноупревленческий 
керсоная жена 23 84 36 23 30 

МОП к охрана 
1.2 4 4 5 4 4 

Всего промышленночо 
мевсяственного персонала} 261 333 413 278 355 

В том числе щебыя 
Транспортировке полезного ископаемого от карьера до приемного буниерауза 

вода предусметрназется конвейерным треястортом 
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Таблица 114 
Численность рабочих (абочния), обслунивяющих основные 

производственные подразделения гравнйнопесчаных предприятии 
Mouton. февыйнольсааных предприячий, тыс, мб ка 

то го 
Количество рабочих, чел. 

ее Нор в скану И смену 

г з Е г 
a 

3 $8 2 1 281 
3 328 2 62| 2 #2 Е 

1. Горный цех 
2} Вскрышные работы 

Машинист скрепера 2 2 2 1 — Г. 

6} Добячные работы 

Машинист экскаватора 1 1 Г 3 2 2 2 “ 
ик машинисте 1 1 1 г. 2 2 2 

Машнинст бульдолера 1 1 1 к Р. 2 5 
Горнорабочий 1 1 1 2 

6} Отеальнае хозяйство 
Рабочий на отвале (учет. 
чнку ef 3 {11 1 — 2 

Итого по ггр ному цеху 7 3 Е. 3 10 9 5 24 

11. Транспортный щех 

1. Автомобильный 
транспорт 

а} Хозяйственный 

6} Технологический 
транспорт 

Водители ватисемоскя 
лов КрАЗ.25606 9 9 491 27 ры риЕ, 

8) Ремонтная зона 
гаража 

Вулканизаторщииччяно 
ремонтнныи 2 3 — — — 

Автослесарн и слесарн 
акрегатунки, 4 2 6 2 2 
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Продолжение тобл. 119 

Мощность граенняосесчаеннх преяпримтий. тыс. мупов 

Уанменавание осокой 
усосмещаемсй)р профессии 

ния аккумуля 
Заправщик FCM 
2. Конвейенный 

транспорт 

Вулканизаторщик кон 
вейерной Ленты 

ha 
1 

м 
а 

ин 
к 

ас 

Утоко по 1ранс 
портному цеху. 

TH, Гравийнопесчаный 
занося 

soe ow 
=н 

чак ия ин 

7 

24 

нк 

12 

н 
м 

10 

ыы 

ee 

46 

и 
в 

вое 
ъ 

ыы 
№ 

басс 
м" 

sm 
BS 
tte 

Мтого по гра 
вийно песчаному 
заводу в 

ата 

12 12 16 15 



Табещиа 120 
Численный состав адмненстратнаноуправленческкией 

я цехового персонала предприятий нерудных строительных матеркелов 

манакиюсть предприятий. тыс. ма год 

М несски: „= 
тестю парко moyen то 1400 

1. Адмнямстрятннойм 
управленческий перкокал 

Адмнямстряецан Э .1. 3 3 3 3 
Стлел главного механика 4энер 

сеснкаа 1. 5 5 б 5 [А 
Производственнолехнический от 

дел чинив Ы б — =— 

Плановочкскомнческий отдел. 5 — раз 

Планово производственный чкдел 6 5 7 
Булгалтевяя ge a a 4 5 6 4 5 
Chet Клужба материальнолен 

жического снабжения 2 3 4 3 3 
Отдел кадров н канцелярия 2 2 2 2 2 
Длмижкистрятнено козяйственная 
rit 3....4.4 1 I i 1 1 

ске оперативного упресления 
жужба кгязвисго Диспетчере} 3 3 3 

Итого, 23 80 36 23 30 

И. Чеховой персонал 

Горный щек ae 5 5 5 Б 5 
Щебеночный {гравыйноджесчаный 

Зам 5 Б 5 5 5 
Транспортный щек 3 5 2 3 4 
Ремонткомехянический цех (ма 

стерскою) ts a 3 5 3 3 
Электроцех 2 a 4 2 8 
Цех ллгрузвки 1 2 a 3 2 8 
Цех пароснлавоко хозяйства, во 

поснабження, канализации н 
звостового хозяйства 1 2 1 2 

Нтага.. 21 126 al 21 21 

МЮ и охрана в 4 4 5 4 4 

Всего 48 wo vz [|4 ss 
Примечания 1, Чкслацкость иниханерядчтенияческих бабопьнков н служащих 

примата в сотостуствин с <V набныымы сууукаурами управления в web чистая 
часы окженерное технических раблинкие и служащих оредкрият EEOC 
наружных строительных матерналонь. пазряботвнными институтам ЕНИИНьеруд воз. варжденямми 09.02.17 г. Министерством иромваллсяности строительных матернамояа Р. 

Числыниость вопомосотельного чехмического версониля слределека оо «Тиломым 
«оюрмажинвем оминальных сялнлцщений чыстенностн ннменено зехинческих роботиное 
8 вспомосктсльныо текнияского персонале в э=гарате упраеленна Bete нятий про 
мышленности сурроительнах METEOR, разроботаннеым нва яп утон 8 nu creer денным эс Дала с, Мимистереперн срачыкиченесстк строктаяыных мыерналон С й 3. Я знаменателе ДНЕ ERS нющиясть tap щебню. 
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224.3. Численность рабочик (явочная), обслуживакииик ос 
новные производственные подразделения гравийно песчаных за 
нодов, приведена в табл. 119. 

22.4.4. Численный состав адммниистративнохозяйственного н 
цехового персонала указин в табл. 120. 

22.4.5. Сводная (списочная) численность промышленно йро 
изводственного персонала предприятий {11 вариант} приведена 
в табл. 121. 

Таблща 131 
<Севоднаи (списочная) численноль промышленно пронзаодстеенного 

перасиналь преяприятий (11 вхрманту 

Мощность презириятий, тыс. и? в год 

щебеночных (по переработке 
измерменных вн мазикорфн гравийно. 

Наюненаищие голрдзлеления ческих порса* жщесчаных 

Tey yor Vасузоск тар ко e= 

Горный цех и отенльное хозяйство 17 190 33 и 27 
Завод 26 32 a7 38 41 
Вадосн канализация н хескторое хлазаяватео 13 18 13 
Цех отгрузки готовой продукщие 15 22 26 17 23 
Котельная 6 21 23 21 21 21 
Электроцех 5. 16 20 23 16 24 
Внешний железнрдорожныйтранс спедмание нобиобояных доб 6 3 12 6 12 нне автомобильных дорог 2 2 
Дежурный персонал 9 9 13 н 11 
Бытовой корпус 3 4 4 Г 4 
Скланское жазяйство Lee 1 2 2 1 2 

Итого рабочих 128 158 211 141 194 

Цеховой персонал 15 is 19 15 18 
управленческий 

персонал... В 23 Е 36 23 3) 
МОП н охрана й 4 4 5 Е 4 

Всего прончышлению 
производственного пересеяла 170 210 57, 183 246 

м Трекспортнровка полезного нскопземого ог карьера по ормемного бункере варо 
яв орецусмагривнегся конвейерным транспортам. 



Часть третья. ПАДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Глава 23. ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ 
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 

23.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОБИТИРОВАНИЮ КАРЬЕРОВ 

23.1.1. Указания, наложенные в главах 3—6 части второй, рас 
пространяются и на карьеры с добычей полезного мскочаемого 
средствами гидромеканизацин. 

23.1.2 Классификация сруитав применительно к различным 
способам нк гидромеханизированной разработки приведена 
в табл. 122. 

23.1.3. Для гипромеханизироваиных карьеров в состав гор 
нокапитальных работ, приведенных в главе 3 (3.4) части ето 
рой, пополнительно включаются пионерные траншем и котлю 
вамы для монтажа и высда в забой оборудования. 

Минимальные размеры пионерных котлованов по дну для 
землесосных снарядов: 

Пипрржадитиенот "4. До 1300 [3202200 2210104000 Еюлее 4000 

Слубие д м 2 
I 

25 35 15 
Ling. Дэв » 
дна. I I 

I ю I| ю I в 
Минимальные размеры ононерных котлованов TO дну для 

гидромониторно землесосных установок: 

кссреняченностя ста 
нанки по воле, мАч ус 1 До 2200 222004000 Более #400 

Ширина, м. я Ib 20 25 

Длина, м в 15 21 95 



Кладстфикация труитек ори разработке 

Р Гранушшюстрыческая карантеристика 

28 Рё 4 песчаных 
$2 в га Ш1ннымнование грунта 3 Ди. 

|с ЕВ мелких I средник кдупных 

НЕ 095] оба бы) ЧЕТ 
RES ee 3 
we рН 

т Пески: 
малисзаернмтыее. Более 50 Дом 
среднезернистые "I До 3 До 5} I№ Bom 50) НДотв6 
резназерныстые » 5 

>» 221 Не регламентируется 
Нлы жекучие. та Не реслементаруется 

и Пески ражионершистые круп 
5 5 "м в вс в зернисты: м гравелистые 1 и пог 

Tee полетные егм me fy де 
He сепроапчрускя 

Срупесни neue 36 До 60 

614 1 Песни разиозернискые, „..| Де 3 На регламенкируется 
Супе уанильз= 601 дом, регламентирует 

гм Пескнаносроевийные круги 3 
Сусе логине, мы Е... Не регламестниустся 

М 1 Песчуанатряещьные грунты 5 
Сукляйкы средние. РУ а. 

pes 14: регламентируется 

м! Еравяйнолесчаных уу ве. 5 
Суслятыя тяжелые 30 Не регляненифтуется 
Слияния чащие тенучне До 41) 

Примечании: в. В случаях RO проектом устакавлиюзетсн нысбходнность 
2. При разработке надоя сложенного песчёмьтым нам. относящимися к Г. [i 

прословны на каждые 2 м высоты забоя при сумма колщиее этик орослонк, НЕ пре 
ватствение ИН. ЕII и ГУ. При этом отнесение срунтов к высиим катггорням растростра 

3. Пры разработке грунтов в жабоях, эвсоренных пнями, корнями, топляками, де 
мм на ктфнзволичельность эсемлесосных сизрялов. проектом предусмаюкрназстся ниже 

Съезд в котлован принимается шириной 4—6 м с укло 
ном 1:8. 

23.1.2. В аэзвненкости от горногеологических условий, физико 
механических свойств грунтов месторождений, разрабатымяе 
мых средствами гидромеханизации, применяют землесосные илы 
тндромоннторные работы. 

23.2. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ РАБОТЫ 

2391. Плавучие землесосные снаряды ин специальные сна 
ряды применяются при разработке обводненных н подводных 
песчано гравийных месторождений. 
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Тиблици 122 
HX плавучими землесосными снарядами 

ируппо» {(ревыоры частиц" мы, н полиостьо нх по весу, ald 
сравайшогсенечнык фракций в иавысниосте OF экфроизарлиталькости немнансных снарядов по лора eye 

м нп до 3200 Bones 0 

630 В—40 460 I2) 580 3h 62 54 S127 

3 2 1 4 2 

6 f 7 6 8 Л 

и 9 10 им ю a [Иа 10 
1 6 5 а 6 8 ю в 

а 20 25 А м г. 56 i 
м 1 6‘ 10 8 12 "1 и 

29 28 24 39 28 28 Ы га 
12 и [Л 12 it 10 п и 12 

38 a 38 28 36 Е 48 11 28 
12 и 9 a 10 7 м 

сословной разработки грунзай, срупоз грунтов определяется для каждого слоя отдельно. 
НЕЕ круппим. с прослойками свякных грунтов толщиной от 0,2 ре 0.5 ы (не более ояесй 
юншиющей 204 общей высоты забояр средняя ггупаз грунта в аще ютаннызотся соот 
няется ольно ма штющады карьера, закитме этинк ирословкани 
ревьямы, болокной и водной растехельностьны г THRE валунами н камнями, BA 
мие нх производительности на 610... 

923.2.2. Плавучие землесосные снаряды икпользуются при раз 
работке грунтов (см. табл. 122). 

23.2.4. Рекомендации по выбору типа грунтозаборных уст 
ройств н специальных снарядов при разработке внекатегорийных 
грунтов приведены в приложении ХМП. 

23.24. Значения параметров снстёемы разработки {общая ми 
нимальная высота забоя, обеспечивающая нормальную работу 
земснаряда; минимально допустимая глубина разработки ниже 
уровня воды; средняя величина недобора м ширмна прорези, 
абеспечнеающая оптимальные условия папильонирования)> при 
ведены в табл, 123. 

23.25. Заложение подводных откосов принимается по 
тавл. 124. 
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Табищи 123 
Параметры системы разработка эмазнесксными снарядамм 

Сбщен мынн МининалыьюЬ Сиалемальная 
Прокзводнтельноскь Ммехьивя чысота добсустемая Средняя не зажрмая 
ваылесссиык снаря: завон. обесиечи| г. ма разра ли«чина за 

Hom 00 важ. моще "т 
н шиже по ypeay волы 

Ty парк урон поль м в голрене. 

Др 1200 2.4 1,5 0,3 20.0 
1200—2200 3.2 2,4 0,6 26,0 ys oe 4.8 3.5 0,8 35,0 

Более 4000 6,4 5.0 1,0 40,0 

Понмесамия 1, При общей высота забоя Kener указанной в тбл. 123 прона 
bROCTE вемлесосысто снаряде уменьшеется HE ММ 

2. Предельно допустимые шысога надводной к глубина подводной частей забоя 
уственаелюнакися проектом. 

№, Не остеавляетсясцелью исключеняя разработым эвылесосным снарядом под 
стикйзкацея непродиктненой колщи кврыере на две его, считается потерей полезного 
ченляженатго н исклкждескя Be объеме промышленных ваться. 

Таблица 124 
Залашение подводных откосов 

ЖКиарьнтеристнка грунта B скожчей роде В текучей вх 

Песчаногравелистые грунты 1:1.5+1:2,0 1:2,0+1:2%6 
Мелис и среднезернистые TECKH 1: 5089235 1;4041:60 
Тонкозернистые обски в 1: 501: 6,0 1: 5,0I 6,0 

Примениыние. Вренскный угол ескнетьенного относя схзным забоя в процессе 
рабомн эгыпесоского сварила опрадсляется по фириуле 

че 2, 
как о" — угол ескссстевниото откос» грунта. 

Таблица #95 
Удельные расхоль воры на разработку 

1 3 грунта, ш3 

Тип вобычиого оборудова 
"м. 

Примечеинны L Для Ве 
ера Е cflapnaa tte ж прии ый жемлссозныя лифтный ви рамных работы лойшиного снаряд эсмлеросиий обпрудокьная аналогичных усло чанерял “п. 

2. Значения удельных раскозль 
дли урпифтных «М шраров ивлинажются 
орнантияравочнымы я уточняются 4 

1 Ы 4 HERO случне расти. 
п 9 6 
ш i 6 
lV 14 7 
у 18 5 

М1 28 10 
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23.2.6. Унельные расходы воны на разработку н транспорти 
рование грунта землесосными сиарядаын берутся по табл. 125. 
Там же даны ориентировочные удельные расходы воды прн раз 
работке грунтов специальными добычными снарядами, примене 
ние которык допускается прн соответствующем обоснованны. 

23.2.7. Удельные расходы воздука на разработку грунта зем 
лесосными снарядами с вертикальными и наклонными эрлюфт 
нымн грунтозаборными устройствами пяраллельной снстемыкрн 
инмаются соответственно по табл. 126 и 127. Нормы составлены 

Таблица 126 
Удельные расхоры воздуха, He? 4760 мм рт. а", 20° ©), 

на разработку 1 м? грунтё землесосным снародом 
с вертикальным эрлнфётным грунтозаборным устройством 

{ne данным В. И. Михайлова) 

ДАивметр польемной трубы эрлифта. м. 

Спупп1« групы РМ 4 „23 "к 10 эк 
I 19,8 14,1 14,4 15,2 15.5 и мо 14,3 14,6 15,4 15.7 в 14,2 14,6 14,9 18,7 16,0 

п: 11,7 15,0 15,3 16,1 16.4 у 15,4 15,7 36,0 16,8 17,} 
М! 18,1 18,4 187 19,5 19,8 

ЫНееекатегорийные грунты 23 26 27 30 31 

Примечание. Глубниит разработки грунта принята от Ш до #0 га, а высота 
подыма коздушниоволопрунсской Cсмеся оз bel ле Зы. 

Тобяща 177 
ЗУрельные расходы воздуха, Мм” (760 мм рт. ст., 20° С). 

на разработку 1 м* крунта землесосным снарнаюм 
с наклонным эрлифтным ррунтозаборным устройством 

(го азнным В. И. Михайжна) 

Диаметр портемной труба: эрпафта ый 

г Pyles erat 
Pid 250 240 360 4160 коб EK: 6ЙО 400 

1 14,8 15. 15,4 15,9 16,4 10 17:6 и 1.4 15,0 15,3 15,6 16,1 16,65 12 17, 
И 16,3 15,6 14,9 10,4 15,9 17.5 18) 

А 15.1 18,7 16.0 16,3 16.8 17,3 Не 16.5 м 158 Hi 16,4 16.7 17,0 17.65 18,0 18,6 19; 
м 19,1 194 19.7 202 20I 21:1 2.9 

Юмекасетарнйнные 28 29 830 31 32 34 36 38 40 
грунты 

Примечания: Расчетный угал нннасив эплюйбнтисто прунтозевымито устрой 
ства к герижиму оря добыче принят: иля кругов I сруппы — Ы57. вла осталиных 
срупга 558092. Р) 

2. Глубина перрабстка груичств приматЕ от М до 32 м, 2 рысота подтеме моздунииях 
ипдогрунтовой снеся — от 1.3 де 4.5 м. 
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но средневзвешенным показателям экспериментов, опытной и 
промышленной эксолузэтацин ин подлежат уточнению в зявы 
CHMOCTH от конкретных условий разработки грунтов мести 
рождения. 

23.2.8. Методика расчета производительности плавучих зем 
лесосных снарядов дана в приложении ХУ. 

23.2.9. Состав испомотательного флота для обслуживания 
плавучих землесосных снарядов приводится в табл. 198. 

Таблица 138 
Состав вспомогательного флота для обслуживании 

плавучих землесосных снарядов 

Количество стрижи заенсяныти 
от охазнводительностн снаряда 

mo роде Bf 
Наименование Условная работы 

де 1200} =ы022 3200 4000 

Тюджи кребные длиной Пре есех 2 2 3 
510 м, шириной 1,2 уславних для 

20 м, сосаджай @G— каждого снаряда 
"Мы 

Супе универсального То же 1 i 1 
назначения — жалая 
матазавочня с двигате 
лен мощностью 20 Л. ©. 

У4атазавозни мощностью a 1 
90 де 

Краны электрические трузородкъенностью т 

23.3. ГИДРОМОНИТОРНЫЕ РАБОТЫ 

23.3.1. Гидронюниторный способ разработки горных пород 
(нескальных) не ныеет существенных ограничительных условий 
для применения, за исключением наличия гарантированного 
источника водоснабжения. 

Гидромониторы наиболее целесообразно применять при раз 
работке грунтов, характеристики которых приведены в табл. 129. 

2442. Высота уступа прн гидромониторном разыыое прини 
мается в зависимости от физикомеханических свойсть пород, 
типа и конструкция гидромониторов и условий организации раз 
работки карьера и. не должна превышать 30 м. При высоте за 
боя менее 3 м применение гидромониторного размыва не реко 
мендуется. 

23.3.3. Наименьшее расстонаме от гидромониторов и другого 
забойного оборудования до подощьвы 3 (кроме гидромони 
торов ближнего боя с дистанционным управленнем} должно со 
<ставлять для лессовидных грунтов 14 высоты уступа, для 
остальных грунтов должно быть равно высоте уступа. 

182 



Таблиц 123 
Классификации грунтов но группам в зависимости от трудности разработки Ha скдромониторамн 

Гранулонярниккая каракаярястяка круниси 
(размеры частицыи мы, а количество их по массе. 5) 

2. 
иоссущимж 

анменошатне грунтов че. Е i Е "м. НЫ 3 2 ис Е: на re: а Е Е Е. е Е к& Е е1 Е Е 2 
2 ЕЕ 22 

fa 63 $2 Fe fe BL 22 

1 Грунты предоврительно Дю На регламентируется Дю 56 
нные наслежаю 

шнеск 
и Пески: мелкозернистые =» 4 16 коре 

ктыленаытые 3 Б5 i 
Супаси мегние 38 Не pera ке Be 

ментируссся 
асе хеххляа DoS Дет ребтемрмы 
Торф рарложийинся Не региаменянииется? 

11 Пески: срелнезершкстае дез НЕ peri: Еле теми "А 50 

с разновенпыстые 3 15—80] Ди 50 Дю 56 До 56 4 В Пре 
упеск средние 

Cormeen логине Не раслементируеть 

"АКА пуктний До № На perms. До 55 до в poe 
монтируется 

1М Песка крупаозерныстие 8 Не регламентируется Benes [42 =1 
Супелк тнымльн Её 45 

м Ссуслинки орадине а теже. 1130 То ме То me] дою 
лые 

Глины тощие rity ine у Песченораенкиые грунты Be 5 » 25 
Глины полужирные 15. 

УI Песчанкотрарийные группы Не регламентируется До 40 
Cane оолужищиек. i 

Примечании №. При юрнанжтнрованик разребстки забоя, сложенного круйкани 
ISIE груоп, в пробелях каждого расчетного периода принимается срешияя группа, 
опречеляемыхе как средневанешенное хю ока ношению мощности слоев разнородных грун 
TOE, 

2. Tho труппе 1 нобынруются предкернтедьно разрыкленные грунты. предусошотрен 
Hee таблицей. кроме крунтов с содержанием BEA более 1%, н полужноамных кли 
ГЕРуНТН с содержанием гравия н гальки более и ослужнриюе глина, препварительно 
поерыхленаым, отпижятся к Слижойшей меме оо трупжымн разгаблки группе {вапре 
мер. предварительно разрыхленные грунты У крупны относятся к Г). 

Кири рангебстке грунтов в забоях, засоренных пнями. корнями, топляками, ре 
ревьямим, болотной н есоаок растительнольию. в также валунемы в камнями. елинющимк 
на проинеслытслиность гидрованнтойэвм мк устплнозой, необходимо презусматринить в яро 
«кхе снажения производительности ив 51046. 

23.3.2. Наибольиее умаление гидромониторов от забоя не 
должно превышать эффективной дальности полета струн орм 
разрушении пород, определяемой удельным давлением, доста 
точным для размыва данной породы, напором и днаметном на 
садки гидромонитора. 

При определении умаления гидромонитора от забоя и шака 
передвижки гидромонитора следует руководствоваться денными 
табл. 130 и графиками (рис. 32, 33 н 34 приложения ХУ). 
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Таблица 130 
Оптимальное удельное давление в забое 

Оюкняняа удельное дувявтне 

tryna грунтов х забой. игом" 

canton сидры оны. Нашмищаяние крунзив 

секрьботки «фекслиное среднее 

п Легкие Супеснлегкие илн суглинки 
легкие рыхлые .„... 0,45—0,80 0,63 

Hi Средние Суглинки легкие 200 950 2.95 
iv Тяжелые Сусличий плотные, среднне 

н тяжелые и песчаные 
глины "‚ 88040 3,89 

23.3.5. Шаг передвижки гидромонитора должен быть не более 
разности наибольшего н наименьшего расстояния его от забоя, 
но ше менеебы. 

23.3.6. Ширина забоя в расчете на один гидромонитор не 

коркне превышать наибольшего удаления гидромонитора OT 
забоя. 

23.3.7, Напор струн гидромонитора н уклон подошвы забоя 
для различных грунтов принимаклся по табл. 131. 

Таблица 131 

Напор струн гидромонитора н уклон подошиы забоя 

ны Еыюбхоримый уклин подошны явбоя 
ОНаобяолямый напор. в мод. ст, № сторону зумпфа пр О, 40, произых 

Группа SPH высоте устубан м пачельность гикромощжтфа ч2ус) 
грунтов 

35 5.5Ш 133,130 0, Sx} 6.200 4.300 

1 30 40 50 Принимаются но соответствующей труппе нтов 
1 230 20 50 бель 

30 40 51) 0,035 0,030 0,626 
40 50 60 0,035 0.030 
40 50 60 0,025 0,020 G05 

ТИ 30 40 50 0,050 0 
44 50 60 0,030 0,025 0,020 
60 70 80 0.030 0,025 0,020 

(Vv 30 40 50 0 10,040 
50 60 70 0,035 0,030 0,025 
70 80 90 0,030 0,025 0,020 

м 40 50 60 C,;080 0,070 
80 wm 120 0,035 0,030 0.025 

М 60 60 70 0.120 0,100 
100 120 140 0.035 0,030 0.025 



23.38. Удельные расходы воды для размыва грунта в завыен 
мости от высоты забоя берутся по табл. 132. 

Таблица 132 
Удельные расходы коды ка размыю 1 м? крупта 

кидромоннторами в занисимости от высоты забоя, м* 

Высота ation. м 

Сруппа грунтом 

36 5.115 › Дрил 

1 5 4,5 3.5 
п 6 5.4 4 

101 7 6.8. 5 
1% ый 8,1 1 

12 10.8 9 
VI м 12,6 10 

23.3.9. Методика определения производительность гидромони 
торных установок приводится в приложении ХУ. 

23.3.10, Допустимая высота недомыва находится в пределах 
0,51,5 м. 

233.11. Убарку недомыви рекомендуется предусматривать 
гидромониторным способом после предварительного рыхления 
грунта при помощи бульдозер. 

23.312. Уборка из забоя валунов, древесины, пней, препятст 
вующих дальнейшим гидромониторным работам, определяется 
проектом. 

Глава 24. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

24.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

24.1.1. Безнапорный гидротранспорт следует применять при 
естественном уклоне трассы, достаточном для надежного пере 
мещения гидросмеси по лоткам, земляным канавам, реже — по 
трубам. В остальных случаях следует использовать нагорный 
гидротранспорт по трубам нод воздействием напора, естествен 
ного (за счет разности отметок) HAH искусственного. 

24.1.2. Сеть трубопроводов надлежит проектировать в комп 
лексе с остальными элементами гидротранспортной системы 
(зумпф, бункерсмеситель; питатель для ввода в поток грунта; 
плавучий землесосный снаряд). 

Число нитей, диаметр в матернал напорного трубопровода: 
определяются техникоэкономическимын расчетами с учетам па 
раметров оборудования н устройств всей системы гидротранс 
порта. 
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24.1.2. Гидротранспорт на большие расстояния м вольщую 
высоту, требующий применения более трех станций подъема, 
а также гидротранспомт гидросмесей с высокой концентрацией 
{консистенция 1:11:2}) следует выполнять по издливилуаль 
ним проектам с проведением прелвирительных неследований 
в производственных HAH лабораторных условиях. 

24.0.4, При проектированям тндритраеспорга следует руко 
водствоваться указаниями глав СНИП «Магистральные трубо 
проводы» н Промышленный транспорт». 

24.2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Н 

4 24.2.1. Трасся магистральных трубопроводов назначается по 
возможность прямой, с минимальным количеством поворотов 
м резких изменений уклона. 

24.22. Профиль магистральных трубопроводов должен сос 
ретствовять общему характеру рельефа местности, за наключе 
знем микрорельефа, который, во избежание резких изломов 
профиля, сглаживается планировкой или укладкой труб на эста 
кадах нан на отдельных опорах. 

94.2.3. На участнех с ровным рельефом н в выемках макгист 
ральные трубопроводы укладываются на деревянных или желе 
зобетонных орокладжах и опорах В табл. 133 приведены вели 
чины лонустныых расстояний между опорами трубопроволоя на 
условия допустимого прогиба стальных труб. 

Таблица 13:3 
Доакустнмые расстояния между опорами труботроводое 

куслощеьй ‚сми шим Уславлый телщиые Рант Н8 рос 
проход. труб. олфряюми. чпркол трупы. чфиареющи мм им a мм мм м 

100 4.5 540 14 
1509 5 7 400 9 15 
200 8 9 710 9 1" 
251 в il BOO 16 
3840 8 12 ang 5 18 
400 9 м 1000 10 20 

На подхопленных участках с высоким уровнем круктовых 
вод укладка трубоыяровода предусматривается на свайных 
опорах. 

2.4. Понъем трубопровода ма эстакаду должен выпол 
няться по наклонной линии (как правило, не круче, чем орд уг 
лом 28° к горизонту) с плавными поноротамн. 

24.26. Отклонение от изправления трассы: напорного трубо 
провода в плане ие должно превышать 45" в обычнык м 90° 
в стесненных услоннях. 
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24.2%. Радиус сопряжения различных направлений трассы 
вплане и профиле не должен превышать: 

Утол поварита, град. До 80 До 46 До 40 

Радиус кривой a4 5IД TA 

Реадиусы кривых поворотов не должны быть Mence 277 1Д 
диаметр трубопровода) 24.2.7. На застроенных участках фабрик и заводов или участ 
ков интенсивного движения прокладку труб следует осуществ 
лять в закрытых каналах или на эстакадах. 

24.2.8. Для наблюдений, ремонта и замены пульповодов по 
его трассе необкоднмо предусматривать проезды вдоль пульяпю 
вода и подъездные пути. 

24.2.9. На магистральных трубопроводах, имеющих большое 
число поворотов, изломов, арматуры, при транспортнрованин 

есн с высокой концентрацией в верхней части трубы 
колжны быть предусмотрены ревизии (специальные отверстия, 
закрываемые Фланцамк) для промывки трубопроводов. 

24.2.10. Минимальный уклон напорных трубопроводиав, как 
правило, принимается 0,005. Прин соответствующем обосновании 
уклоны их могут быть уменьшены. 

24.211. Гидротранспорт при отрицательнык температурах 
воздуха следует вести непрерывно. 

24.2.12. Утепление магистральных трубопроводов (работа си 
стемы при отрицательных температурах воздуха) производится 
временно снегом, а при длительных морозах — грунтом, торфом, 
опилками н 1. п. Заденжин и вантузы необходимо заключит. 
в съемные ящики. 

243. ГРИНТОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ 

24.3.1. Тнп и количество сгрунтонасосных установок выби 
раются по расходу транспортируемой пульпы и необходимому 
для ее гидротранспорта напору с расстановкой установок по 
трассе трубопровона таким 

азам, чтобы перед каж Тобаму 134 
дой грунтонасосной последу Количество резеремых агрегатов 
кицего подъема оставался в грунтомалосмых установках 

напор 5—8 м of предыду Количества режим работы 

ей установки. к н. Пер Количество pesepe Кяестье рскненныя нуханенные 

ных агрегатов в грунтона 
сосных станциях второго н 1 
последующего подъемов ЗР 1 
принимается во табл. 134. 
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24.3.3, Для запуска грунтовых насосов, защиты сот гидравли 
ческих ударов, обеспечения простоты включения и переключе 
HHA всасывающих н напорных трубопроводов необходные пред 
усматривать установку HA всясывиющей и напорной линнн спе 
цняльной арматуры (предохранительные и обратные клапаны, 
эзаланжки, воздушные колонки и т. д} 

24.34. Количество воры, подаваемое ив гиндроуплотненне 
грунтовых насосов и оклаждение подшилняков, в также каче 
ство поданаемой воды необходимо принимать по каталогам на 
носного оборудования н техинческнм условиям заводовизгото 
вителей. 

243.5. Зумпфы хвостовых грунтонасосных установок пред 
назначаются либо для приема и сгущения пульпы, либо для ее 
приема и накопления В первом случае должен быть запроекти 
рован постоянный слнв осветленной воды; во втором пред 
усмотрен аварийный слив на полный расчетный расход рабочих 
грунтовых насосов. Соответственно рассчитываются лотки 
слИва. Уклоны принимаются в пределах 0,03—0,05. 

243.6. Емкость зумпфа для обеспечения бесперебойной ра 
фоты грунтовых насосов должна соответствовать 8—0минутному 
суммарному расходу рабочих насосов (меньший показатель от 
носнгся к насосам, имеющим большую производительность). 
Для взмучивания осадка хумиф должен быть оборудован аги 
тационными устройствами. 

24.3.7, Минимальная емкость аъарнйного бассейна должна 
быть не менее двойной емкости системы транспорта пульпы, 
опорожняемой самотеком в аварийный бассейн Для перекачка 
ча него пульпы необходима специальная начиная установка. 

24.38. Прн компоновке мульпонасосных станций необходные 
предусматривать монтажные площадки для производства ре 
монтных работ и прохода для обслуживающего персоналы. 

24.3.9. Bee установленное в пульнонасосных станциях обору 
дование, нмеютцее массу сменных частей (деталей) более 50 кг, 
должно быть обеспечено полъжннотруинаюртными средствами. 

24.3.10. Для обеспечения произиодства ремонтных работ 
в пульпонасосных станциях необходимо предусматривать соот 
ветствующее оборудование (слесарный верстак, сварочный и ав 
тогенный аспираты н др.) 

24.4. РАСЧЕТЫ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ТРАНСПОРТУ ГРУНТА. 
24.4.1. Расчеты по напорному гидротранспорту грунса за 

ключаются я определению скоростей, необходимых для транс 
портирования, а также в определении необходимых диаметров 
пулыкятроводов н потерь изпорае в них. 

24.4.2. При безнапорном соидротранслорте определяются: не 
обходимый уклон лотков и трубопроводов, скорости транспор 
тирования, размеры поперечных сечений лотков н диаметры 
пульпопровода. 
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244.3. Расчет ткдротранспорта производится в зависимостя 
от инда н крупности транспортируемого материала по действую 
щим методикам расчета гидротранспорта. В приложеннн XIX 
приведена метоннка, разработанная нистнтугом ВНИПИИ 
стромсырье, учитывающая минимум приведенных затрит на пе 
ремещение единицы горной массы. 

Глава 25. ГИДРООТВАЛЫ [ХВОСТОХРАНИГУЯЦА) 

25.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

25.11. Гидроотвалы (хвостохранилища) могут устраиваться: 
в замкнутых котлованах н выработанном пространстве 

карьера; 

М 
в полниах, оврагах н люгак путем перегораживания BK дам 

ми: 
на равнинах, с дамбами обвалования с четырех сторон: 
на ие подверженных оползневым явлениям склонах, с вазнве 

деннем дамб с трех сторая 
25.12. Местоположение гидроотвала выбирается на основании 

чсекниксэкономкческого сопоставлении вариантов в увязке с ком 
поновкой сооружений и устройств карьера н в эзенсимости от 
копографических, инженерногеологических и гидрологических 
условный района строительства. 

25.13. Устройство гидроотвалов вскрышных порол делу. 
скается FA основеанняк, состоящих из любых грунтов, при усло 
вии учета их физикомеханических свойств. 

25.2 КЛАССИФИКАЦИЯ гидкоатвАЛС®") 
25.2.1. Гидроотвалы в зависимости OT грунтов, на которых 

возводятся ограждающие дамбы, и грансоставы пород, укли 
дываемых в гидроотвал, подразделяются на следующие основ 
но типы: 

1 «нп гидроотвами, которые заполняются породой пыле 
вагослинистого состава Ti ограждающие дамбы которых влзва 
LATCH из привозных грунтая; 

Ц тип — гидроотвалы, которые заполняются породой, содер 
жащей частицы крупнее 005 мм в количестве более 30% от по 
даваемого объема твердого, мн отраждиющие дамбы которых 
низводятся на намысых грунтов в процессе заполнения гидро 
отвала; 

111 тип гнаростралы, которые заполняются породой, соиср 
жащей частицы крупнее 0,05 мы от 15 до 30%, и ограждающие 
дамбы которых возводятся комбинированным способом: тело 
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ограждающей дамбы намывается, а дамбы обвалования, не 
кодимые для намыва, возводятся из привозного грунта. 
25.2.2. В зависимости от высоты гидроотвалы подразделя 

ются на: 
низкие с высотой намыва до Юм; 
средние с высотой намыва 10—30 м; 
высокие с высотой намыва более 30 м. 
25.93 В зяависнмостн от степени ответственности гидроот 

валы делятся на классы капитальности: 
класс 1 особо ответственные средние и высокие, авария 

которых сопряжена с катастрофическими последствиями для на 
селенных пунктов и предяриятий; 

класс ПЧ ответственные средние н низкие, разрушение 
которых не может вызвать серьезных последствий в населенных 
пунктах; 

клже 1 малоответственные — низкие, расположенные 
в незастроенных местностях. 

Класс капитальности отдельных элементов гидроотвала 
(ограждающих дамб, водосборных устройств и др.} определяют 
в соответствии со СНИП IL. Забв. СНиП 15072 н дейст 
вующими техническими условиями на проектирование гидроот 
валов и хвостохранилищ. 

Отнесение гидроотвалов к тому или иному классу произво 
дмтся по табл. 135 в зависимости от высоты гидроотвала, места 
его расположения, гидрометеорологических условий и интенсие 
ности намыва. 

Таблица 195 

Классы" капитазьности гидроотвалов 

Гадромексоролотныеские условия 

благоприятные неблагоприятные 

ры Характер заселения Рельеф местности отсель. местность тесные ражмеще равиннный ри 
Инземсиеность намыва, м/шес 

<2 mi 

80 Независнаю от заселен 
HOCH "1.8. 1 1 1 1 

10—30 Загселенная. 1 1 
Незаселенияя и 1 и 1 

10 Заселенная Wi п II 
Незаселенная и HI 101 Ш 

Примечания: № Дле гидроотвалов. рактюложщенных в жаминутыхк нолжлозянях 
на эх карьерой. клесс капниельности гияроотванов следует снижежь BS единицу 

"К районами с неблагоприятными тгндрометеорсложнмческимйм услонаямн следует учи жины с выпеденнем осадков более ми год н нарьюй годового стока более 
acne, 
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253. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ ГИДРООТВАЛА 

25.3.1. Вновь вводимое в’ эксплуатацию предприятие неруд 
ных стронтельнык материалов должно располагать площад 
ками для гидроотвалов и хвостохранилищ с использованием 
в дальнейшем для укладки вскрыши или хвостов выработан 
ного вет ранства карьера. 

25.3.2. Емкость гидроотвала слагается из емкости, прелиа 
змаченной для складирования породы, и объемаскатойника. 
В каждом гидроотвале различают начальную и общую (необхо 
димую} емкость. 

25.3.3. Общая и начальная емкости, м3, гидроотвалов Ц и 
1П типов определяются по формуле 

БЕо= Дриои Vat Уд 

где Ve— объем породы в естественном состоянин (в целине, 
подаваемом в гидроотвал), м2; 

В. коэффициент набухания, принимается в зависимости 
от породы: 

тесан: я сз мелко й среднезернисты ‘ 

глинистый р. wo 1,05—1,10 
пылеватый "10 

супесь 1,051,15 
суглинки. 1,21,5 
глина 1.5—2,0 

Примохание. При экс ян гидроотьаля в теченна 7 лет принныяютск меньшие аначения Всоффилциентов: 

Ук— объем прудаотстойника, рассчитанного как отстойник 
непрерывного действия, м8. 

Выбор размеров отстойного пруда производится из условий 
осаждения в нем фракций, крупность которых может оказать 
ередное влияние на истирание насосов оборотной воды. Ориен 
тировочно эта крупность принимается 0,03 0,05 мм, а размер 
отстойника равным 510 суточному объему пульпы, подавно 
мой в гидроотвал; 

И дополнительная емкость, м8, необхоримая главным об 
разом для аккумуляции поверхностного стока водо 
сбора, тяготеющего к гидроотвалу; надобность, а также 
размер дополнительной емкости определяются про 
ектом. 

25.3.4. Начальная емкость гидроотвалов 11 и ЛГ типов дол 
жна обеспечивать складирование породы не менее чем в тече 

pie одрого года эксплуатации гидроотвала, 1 тнпа — в течение 
5 лет. 
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25.4. ЗАПОЛНЕНИЕ НАМЫЕ} ПИДРООТВАЛА 
25.4.1. Пра проектнрованнн намыва гидроотвала необходимо 

неходить на следующего: 
а} во всех случаях гидроотвал должен намываться от ограж 

дающих дамб из пульпопровода, проложенного вдоль гребня 
дамбы; 

6} при намыве следует мякснмально использовать возможно 
сти фракционирования грунтовых частиц, с тем чтобы крупность 
Фракций закономерно возрастала от пруда к наружному откосу. 

25.4.2. При укладке мелкозерчнстых грунтов намыв следует 
вести, как прабнло, слоями толщиной 0,20—0,30 м с рассредо 
точенной подачей пульпы; при крупнозернистых грунтах па 
мыв можно производить сосредоточенный выпуском пульпы 
на торца пульпопровода. Во нябежанне переувлажнения уже 
уплотненных ныжелгежащих слоев максимальную продолжитель 
ность непрерывного намыва слоев ограничивают временем: для 
глин — 18 9, для суглинков — 24 ч. Возобновление намыва на 
ранее намытый слой лопускается после снижения влажности 
Грунта на пляже до 18205; (примерно через 4—6 суток}. 

25.4.3. Рассредоточенная подача пульпы в гидроотвал осу 
ществляется через отдельные отверстиявыпуски в намывном 
пульыюпроводе; отверстия выпусков приннызнтся на условия 
пропуска 100—300 м3: пульпы н устраиваются ках минимум 
через 6—12 м. 

25.4.4. Способы намыва: эстакадный, нызкоолюрный н безас 
такадный. Последний следует применять, когда складируемый 
в гидроотвал матернал представлен среднезернистыми н круп. 
нозернистымин песками и другими грунтами, состоящими из 
крупных фракций. В остальных случаях надлежит принимать 
низкоопорный шин эстакадный. Низкоопорный применяется прн 
высоте яруса намыва лю |,8 м, в эстакадный когда высота 
яруса 2 м н выше. 

Прн значительной высоте яруса пульпопровод может крокла 
дываться по дамбе обвалования, а выпуск пульпы пронаво 
дуться через патрубкиответвления, оборудованные специали 
ными затворами. 

25.4.5. Элементы пляжа ширина, уклон н физикомехани 
ческие свойства грунта, слагающего пляж, — надлежит прини 
мать по гидроотваламнаналогам, в которых способы намыва 
одинаковые, а складируемый грунт ндентнусн вли близок по 
свопы характеристикам к грунту, складируемому в проектируе 
мый гидроотвал. 

Мныннмальную длину пляжа намыва следует принимать ув 

условия положения кривой депрессин 

[4 =Н.(т—ту), 
где Но высота от основания гидроотвала до поверхности рас 

четного яруса, м; 
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т ‚ношение горизонтальной проекцен кровой лепре 
сми к напору воды в прудке; пи отношение горизонтальной проекции наружного от 
коса гидроотвала к его высоте: 

то Уи 
1кр критнческый граднемг фильтращин, эввнсящый ст 

грунта, намытого в наружную зону гидроотвала. 
25.5.6. При отсутствнн аналогов на гидроотвалы высокие н 

средней высоты (На стаднн технического проекта} и гидроот 
валы имзкне (вне зависимости от стадии проектнровамня} рас 
чет раскладки частиц грунта прн намыве н определеннн сред 
него уклона пляжа можно проводить, напользуя приближенные 
методы (прилюженне ХХ}. 

Ориентировочные значения среднего уклона намываемой го 
всркностн для различных грунтов приведены в табл. 136. 

Таблица WE 
Орнантировочные среднне уклоны намываемой поверхности 

Екяаркностн 

Грунт 
ррысиарууясы найисеодные 

Граянй с песком O70 1,80 1,00—0,70 есле истый 0,201П,10 0,300,20 крупнаерн I среднезернистый a 0070.06 0.50—0.15 
мелкозернистый 06040.03 (15 910 

Супесь легкая es 0,01 0,01 007 005 
Глинистые грунты <0,403 0,015 0,007 

15.5, ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ ГИДРООТВАЛА 

25.6.1. К основным расчетам гидроотвала относятся: расчет 
хнарсотвала на фильтреоню, расчет устойчивости внешнего от 
коса гняроотвала н водохозяйственный расчет. 

25.5.2. Расчеты ва фильтрацию н устойчивость выполняются 
по указанию СНЫ11 115373 «Плотины из грунтовых материа 
Лов, Нирмы проектирования» н недутся прн рязлнуных уравлях 
воды в отстойном пруде для отдельных ианболес характерных 
сечений дамбы. 

Ксльсь омдриотвяли 

Нагружни 

Скновные 1,3 1,2 1,16 
Особые и I.1 1,05. 
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Величина минимального коэфиурицеента запаса устобчмнеость 
зависямости от класса гидроотвала не должив быть инже 

указанной. 
23.3.3. Предварительное назначение уклонов внешних отко 

сов гидроотвала следует производить по табл. 137. 
Таоблици 17 

Уклоны еютмешних откосов гидроотвалы 

Окнвование жальонтвии 

высок ML yyw ъбявупорнов 

ке Е м стиос ющитI1 штяск 
упорной намыва, упорны няющия, рывыяк лаве тфизмы и Мос 

Глинистый 1: 3,0 8.5 1: 3,6 2,0 грунт 10—30 1:35 2.0 1: 4,0 1,5 
“> 30 1:48 1,0 1:45 10 

Суглинок <i 1:25 3.0 1 3,0 2.5 
10—30 1: 3,0 2,0 1 :3.5 2,0 

1:40 15 1:20 1.5 

Cynece <I0 1: 2,0 6 1:25 4,16,0 
10—30 1:2. 50—60 130 4088 

80 1 3.0 4,0—6,0 1:3, 8050 

Песен a 10 1:70 80 190 1:25 6.0 10,0 
0131 1:25 ROWS 1:30 

80 1:30 6.0 80 1:35 4060 

25.54. Волохозийственный расчет производится по методике, 
приведенной в приложении ХХ. 

25.6.5. При необходимости сбросов излишков воды из гел 
роотвала в естественные водоемы или когда мутность возерв 
щаемой ноды ограничивается технологией промывки материялюпя 
It требованиями к насосному оборудованию необходямо произ 
вести расчеты по осветлению пульпы в гидроотвале или хвосто 
хранилище. 

25.5.6. При расчете осветления пульпы рекомендуется исхо 
дить из плановой картины потока; ширину катона при его из 
ливе в гнароотвал следует иринимеать в составетствин с техно 
логикой намыва. 

Плановое растекание потока но зеркалу гидроотвала реко 
мендуется принимать под углом 13° иа расстоянии, равном 2/3 
длины потока от места сброса до водоприемного колодца. 

25.5.7. Продольный профиль потока разбивается на ряд рас 
четных участков, на каждом US которых определяется средняя 
скорость потока. 
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25.5.8 Глубина опускания частиц па длине расчетных уча 
стков определяется по формуле 

АА — Моб РУ, 
гле ДН глубина падения частиц на расчетном участке т; 

АГ в — длина расчетного участка; 
Vo гидравлическая крупность расчетной частицы. 

Полная глубина падения частиц в отстойном пруде гадро 
отвала определяется по формуле 

"т x Ал 
25,6. ДАМБЫ ГИДРООТВАЛА 

25.6.1. Дамба, ограждающая гадроотвал, является одним из 
иосновных сооружений гидроотвала. Дамбв первичного обнала 
ванин и дамбы наращивания входят в профиль гидроотвала. 

Основные параметры и конструкции ограждающей дамбы за 
висят от типа, высоты н иыженерно геологической характери 
стики основания гидроотвала. 

25.62. При проектировании гидроотвала первого тина, когда 
но тем HAH нным причинам намытая призма грунта при расчете 
устойчивости не может быть включена в поперечное сечение 
ограждающей дамбы, последняя проектируется как земляная 
плотина соответствующего класса н возводится очередями с уче 
том следующих требований; 

высота дамбы первой очереди принимается из расчета соз 
дания емкости, обеспечивающей эксплуатацию гидроотвала 
в течение первых 2—5 лет; ‚ 

высота дамбы второй очереди принимается из расчета созда 
ния емкости на последуащие 2—5 лет эксплуатации гидроот 
вала и возводится за счет развития дамбы в нижний бьеф; 

до возведения дамбы третьей очереди надлежит произвести 
исследования призмы намытого грунта вдоль всей дамбы на 
ширину ме менее 100 м на предмет использования ес как осно 
вания для отсыпки дамб последующих очередей. 

25.6.3. Повышение гребня ограждающей дамбы над стен 
ческим уровнем воды при пропуске павюдка, а также над рас 
четной отметкой волны должно быть достаточным для недопу 
щения перелива и переплесков воды через гребень ограждаю 
щих дамб и в зависимости от условий эксплуатации и класса 
дамб определяется па СНЫП И53—73. 

25.6.4. Ширину гребня дамбы издлежит назначать с учетом 

условий строительства и эксплуатацин сндроствала, Но не ме 
нее 2 м. 

25.6.3. Для дамб и плотин гидроотвалов 1 н П класса необ 
ходимо предусматривать установку эппаратуры для наблюдений 
38 осадкой и смещением сооружений (реперные марки}, за 

7% 195 



положением кривой депрессии (шактные пьезометры) в теле 
лдембы, за уплотненнем шламов в гидроотвале (телескопиче 
ские пьезометры). 

25.6.6. Для проведения контрольных наблюдений за дамбот 
гидроотвала н за технологией намыва плотины должна быль 
предусмотрена специальная лаборатория с необходимым иича 
том и оборудованием. 

25.6.7, оставь контрольной аппаратуры и необходимость ор 
канпзации лаборатории определяются проектом. 

25,3. СЛВОД ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ 

25.7.1. Осветленная в прудестстойнике вода отводится за 
пределы гидроотвала либо самотеком через водосбросиююе ко 
людцы, либо откачкой плавучими насосными станциями, Способ 
«лнода осветленной воды в каждом конкретном случае решается 
в увязке с проектом производственного водоснабжения. 

257.2. При проектировании воросбросных колодцев следует 
принимать: 

а} забор осветленной волы из зоны чистой воды отстой 
ного пруда; 

б} использование водосбросных колодиев для откован освет 
ленной воды, а также для пропуска паводковых нод н снажения 
уровня воды в отстойном пруде; 

в) типы водосбросных шандорных колодцев: первый дере 
вянный водосбросный колодец высотой до 6 Мм и второй водо 
сбросный колодец с вертикальной трубой (стоякому нысотой до 
30 м. Водоотводные трубы колодцев, как правило, собираются 
из стальных толстостенных труб на электросварке. 

26.7.3. Прин озворе осветленной воды с помощью насосных 
х<танций следует иметь в виду: 

а) плавучие насосные станции целесообразно применять, 
когда для установок гидромехянизации требуется средне и вы 
соконапорная вода; 

6) плавучие насосные станции располагаются у естествен 
ного борта прудаотстойника, и только при четырехстороннем 
обваловании гидроотвала насосную располагают в центре пруда. 

25.7.4. Графики для расчета водосбросных колодцев п труб 
приводятся в приложении ХХ. 

2538. ПРОПУСК ПАВОДКОВЫХ ВОД 

25.8.1. Для пропуска паводковых вод с водосборной плошали 
гидроотвала должны быть предусмотрены водосбросные соору 
жения. 

25.8.2. В гидроотвалах с четырехсторонним обвалованием, 
в которых водосборная площадь равна площади индроотвала, 
специальных водосбросных сооружений не предусматривается, 
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а пропуск изляящкон воды (в период затяжных дождей и снего 
таяния) осуществляется через устройства, предназначенные для 
отвода осветленной воды. 

26.83. В гидроотвалах с трехсторонним, а также с одностио 
ровним обвалованием, в которые поступает поверхностный сток 
с водосборюй площади, надлежит предусматривать водосброс 
ные сооружения и устройства, определяемые проектом. Вероят 
ность повторения максимальных расчетных расхоров волы для 
постоянных сооружений исзарегулированиого водотока полжиа 
устанавливаться согласно Пу. 

25.84. В случаях, когда сток с водосборной площади гидро 
отвала не используется для производственного водоснабжения, 
кидроствалы ограждаются системой нагорных и руслостводя 
щих каналов. 

259. ОТВАЛЬНЫЕ ПУЛЬПОПРОВОДЫ 

25.9.1. При безэстакалном (торцевом} намыве пульпопровод 
прокладывается по намытому грунту и собирается ne труб дли 
ной Б м на быстроразъемных раструбных соедниеннях. 

25.9.2. При эстакадноторцевом намыве пульпопровод про 
кладывается по инвентарным опорам высотой до 1,5 м н соби 
рается из стальных труб на быстроразъемных соединениях. 

25.9.3. При эстакадном намыве из рассредоточенных выцу 
сков пульпопровод прокладывается по деревянным эстакадам 
высотой 2 м и более, собирается из стальных труб на быстро 
разъемных соединениях. 

25.9.4. При эстакадном намыве шаг опор под намывной пуль 
попровод в зависимости от длины звема2 и 4 м, при длине 
звена более 6 м 4 м. 

25.9.5. При высоте эстакад 2 м н выше пульпа из выпусков 
ирянимается па переносные лотки, по которым подается к осно 
нанию откоса дамбы обвалования, для обслуживания намыв 
ного пульпопровода, уложенного на эстакаду высотой 2 м н Go 
лее, предусматривается устройство тралов с перилами. 

Глава 26. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

26.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

26.1.1. При проектировании производственного водоснабже 
ния предприятий нерудных строительных материалов надлежит 
руководствоваться главами СНиП 13174 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» и СНиП ПГ. 1—70 «Внутренний 
водопровод зданий. Нормы проектирования». 

26.1.2. Производственное водоснабжение следует проектиро 
вать оборотным: вода после осветления в отстойниках возара 
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щается для повторного использования; вода из водоисточника 
подается только иа компенсацию потерь, связанных с кругообо 
ротом. Применение прямоточной системы водоснабжения допу 
скается как исключение при соответствующем техиннаэкономи 
ческом обосновании н согласовании с органами Государствен 
ного санитарного надзора. 

26.1.3. категории надежности подачи воды производ 
ственное водоснабжение относнтся ко Ш категории ино клессп 
фикация СНИП И131—74. Насосные станции следует проекти 
ровать по И категории надежности действия (СНиП П31—74} 

Проектирование насосных установок 111 класса надежности 
допускается лишь при соответствующем обосновании. 

26.14. В качестве источников водоснабжения используются 
поверхностные воды рек, озер, водохранилищ, Подземные воды 
могут быть использованы для производственного водоснабжения 
лишь пря соответствующем обосновании и с разрешения орга 
ное по ояране водных ресурсов. 

26.1.5. Расчетную обеспеченность минимальных расходов сле 
дует принимать 95%. 

26.1.6. Расчетный расход воды для оборотного водоснабже 
ния определяется на основании расчета баланса воды в отстой 
нике (приложение ХХ). Необходимый расход свежей воды для подпитки системы при 
оборотном водоснабжении определяется суммой потерь воды на 
испарение, фильтрацию, насыщение пор грунта, увлажнение ма 
териала и пр., но не должен превышать минимальных раскодов 
водоисточника расчетной обеспеченности с учетом технической 
возможности забора воды. 

26.1.7. Выбор схем повторного использования производствен 
ной воды (водооборота) должен производиться на основании 
расчетов водопользования с учетом объема подпитки хвосто 
хранилище. 

26.2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

26.2.1. Для перекачки оборотной воды на завод или к уста 
новкам сидромеханизации применяются стационарные, пере 
движные н плавучие насосные станции. 

26.2.2. Конструктивные решения насосных станций оборот 
ного водоснабжения следует принимать по типовым проектам, 
отвечакицим заданным параметрам н местным условиям, или об 
индивидуальным проектам с соблюденнем требований СНиПа. 

26.2.3. Допускается обеспечение пожаротушения предприя 
тия проектировать CF насосов проиязвокхственного волоснабн:е 
ния. При этом следует учитывать требования СНЫП П81—74 
к противопожарному водоснабжению. 

2.4. В насосных станциях предусматриваются резервные 
агрегаты в соответствии со СНИП 1131—74. При перекачке вол 

198 



« абразивными примесями следует предусматривать резеряные 
агрегаты в состветстали со СНИП 32—24 «Канализация. [la 
ружные сетн и сооружениях 

26.3. ВОДОВОДЫ 

26.3.1. Материал труб водоводов: чугун, асбоцемент, железо 
бетон и т. п. Применение стальных труб допускается при соот 
сстатнующем обосновании. 

26.3.2. Глубину заложения трубопроводов назначают исходя 
из глубины промерзания. Допускается проклядка трубопроподоя 
я зоне промерзания при соответствующем обосновании течлотех 
инческими расчетами. 

Наземная прокладка водоводов допускается: а} ори сезон 
nal работе предприятия; 6) в суровых климатических усло 
виях — при выполнении мероприятий и требований, предъявлие 
мых к трубопроводам, прокладываемым и районах Крайнего 
Севера. 

26.3.3. Количество линий водоводов определяется техникао 
экономическими поизаателями проектируемого водоснабжения 
предприятий. 

26.4. OTCTORHHEM 

26.4.1. Отстойник комплекс сооружения для осветления 
нод, загрязненных взвешенными частицами грунта (после пере 
рабативающих заводов, намыва гидроотвалов, хвостохранилищ, 
складов}, отвода осветленных вод в выработанное пространство 
карьера, водоем и подачи на завод или к установкам гидраме 
ханиззаии. 

26.4.2. Отстойники размещаютси в Гидроотвалях н хвосто 
хранилищах, выработанных пространствах карьеров, в балках, 
онрагах н других местах, малопригодных для сельскохозяйстием 
ных целей. 

26.4.5. В зависимости от наличия няи отсутствия необходи 
мости перерыва в действии намер отстойников тюследние де 
IATA на отстойники непрерывного и периодического действия. 

26.4.4, Требования, предъявляемые к качеству воды, пода 
ваемой на производственные нужды, определяются на основании 
технологических требояений к конечной продукция предприятия 
и паспортных данных устанавливаемого оборудования. 

26.1.5. Размеры отстойников определяются по формулам 
приложения ХХ. 

При оборотной системе водоснабжения выбор размеров от 
стойного пруда производится из условий осаждения в нем фрак 
ций, крупность которых может оказать вредное влияние ма 
истирание насосов оборотной воды. Ориентировочно эта круп 
ность принимается 0,030,05 мм, 
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1a 

Табицци 138 
Допустимое количество взвешенных веществ в воде, подаваемой ка производственные нужды предприятий, 

и рекомендации по дальнейшему се использовании 

Макенизяюное 

Нлименовеюяе Срсдзадкгоендого Vперенны: Далькевшее нглользавание коль Примечания 
мг/л 

1, Аспирацяя 2000 Сброг в оборотную снетему При услазин этсут 
2. Промывка шейня на грохотах Осветление в хвоетахраниляще с по СЯ на ль ‘0 un 3. Споласкивание щебня ка грохотах следующим использованием размером ional 

4, Смыв желобов грохотов 
Е. Вамучивание осадка а зумпфах 
6. Смып конвейерных лент 
7. Гиаракляссяфикация 
В. Гидрозатворы дробилок 

9. Гидроуплотненияе изеогов 300 
10. Мокрая уборка помещений 

11. Увлажнение матермаяа через фор. 
сунки и отверстия дияметром 3 мм 

12. Полив территории через форсунки 
п отверстия дизметром 3 мм 

По on. 9, Ин 12 потерн Кезвозарат 
ные 

По пп 9 и 10 подпитка хвостахрани 
ляща 

Прая условны потсут 
ствия твердых частно 
размером более GO) мк 

П рпдолжение mada, 199 

Максимальное 
a ячке оронзаодствечиико селержанныо Наименанян ieee ЖТРНКПГ НТ Bниы Дальние ог использняания поль Прямечлиня 

мг) 

13. Уалажиение материала череа 60 По пп, 11 н 12 потеря безважкратные При условяи отсут 
сувки н отверстия при мм По пл, 15—19 может выть: етаня таердых частит 

14, Полив территории через форсунки я 3) собственная сястема оборотного размером более ГО мк 
отверстия диаметром 3 мм водоснабжения: 

Охлаждение: 6) подмитка хвостохранилища; 
16, маслосистем в) последующие испольноаяние на 
16. смазочных установок производственные нужды разде“ 
17. компрессоров лав 1, П (кроме п, пп, 13, 14 
15. дымососов 
19. подшипников наспеля и корыт 

ных моек ‚ 

20. ая мойка грузовых автомо 100 По п. 30 может быть: При услознх птсут А 4425 преторов" V Iтльнниров и а) собственная оборотная снетема ставя в поде тасрдых 
передвижных агрегатов с ачнеткой; частии 

8 после очистки от нефтепроду к. 
тов — на подпитку хвостотранн. 
леща 

91. Химводоочистка котельных в По пп. 21, 23 может быть: При угловня стсут 
а скелемы мойки (СН 366—606 A) подпитка хвостохрелилнш; ствия в роде тоердых 22 К. оборотной 287473 Енини оборотная снетема частиц 

23. Исполнительные механизмы «Вода с очисткой; 
пятьерая» в) последующее яспользование 

очисткой для всех потребите: 
лев 

24. Сврасы в бзрботажный холоден 300 На нужды разделов и ПП, кроме п, 9: При условны чтсут 
станя о под4 твердых 
частни 



Мушгнкль оборотной воды, используемой в технологическом 
процессе, должна быть не более 2 п/л. 

При прямоточной системе вороснабжения размеры отстой 
ника лимитируются требованиями правил охраны поверхност 
ных вад ст загрязнения сточными водами (372—61} н методиче 
CKHMH указаниями по применению этих правил (406—62} 

26.4.6. Требования к качеству волы по взвешенным веще 
ствам н рекомендации по дальнейшему ее использованию све 
даны в табл. 138. 

По химическому составу производственная вода должна 
быть неагрессивна по отношению к материалу труб и установ 
ленному обойудаванию. 

26.4.7. В стесненных естественных условиях при невозможк 
мости создать отстойник нужной длины с естественным отстаи 
ванием для интенсифнкацин процесса осветления воды приме 
няются коагулянты или флокулянты. 

Наиболее эффективным фионулянтом неляется 0,1%ный 
раствор полиакриламида (TIAA). Орвентировочное количество 
TIAA, потребное для осаждения м2 частиц амаметром 005 мм 
и менее, составляет 11 г 100% ной концентрации. Рекомендуется 
максимально приближать место введения раствора ПАА в пуль 
повод к месту выпуска кидросмеси. Оптимально это расстояние 
должно составлять 120—160 м. 

26.4.8, Для очистки отстойников должны быть предусмая 
рены устройства для механизированного или гидравлического 
упали ния осадка. 

26.4.9. Пры ороектировании отстойников следует учитывать 
необходимость отвода паводковых вод (см. 25.8) 

26.14.10. Отвод осветленной волы из отстойника осущект 
вляется аналогично отводу воды из гидроотвала (см. 25.7). 

26.4.01, Нормативы по расчету отстойников приводятся в при 
люженны ХХ1. 

Глава 27. ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 
ГРАВИЯНОПЕСЧАНЫЕ 
И ПЕСЧАНЫЕ ЗАВОДЫ 

27.4. ФБЩМЕ УКАЗАНИЯ 

21.1.1. Граняйнопесчаные и песчаные заводы классифици 
руются в зависимости ох содержания гравия крупнее 5 мм в HC 
ходной горной массе на следутащие Типы: 

Тип Г. Песчаные заводы, перерабатывающие исходную гор 
ную массу с содержанием гравия до 5% н выпускающие при 
родный песок, природный фракционированный и обогащенный песок {или песок повышенного модуля крупности) и гравий 
+5 мы. 
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Тип И. Гравийнопесчаные заволы. перерабятывяающие ис 
sORHYIG горную массу с содержанием гравия ст 5 до 40%: за 
воды этого типа подразделяются на дие группы, предназначен 
ные соответственно для переработки горной массы с содержа 
нием гравия 520 и 20—40%. 

Предприятия первой группы выпускают природный абака 
щенный 4 повышенного модуля крушнхсти} и природный 
фракционированный песок, гравий фракций 5—20, 20—40 u 
4.40 мм. Предприятия второй группы выпускают природный обо 
гащенный (или повышенного модуля крупности} н природный 
хфракционированный песок, гравий фракций 510 н 10—20 мм, 
щебень фракций 5—10 и 10 20 мм. 

Tao 111. Гравийнопесчаные заводы для переработки исход 
ной горной массы с содержанием гравия более 40% (обычно 
40—60%), выпускающие гравий фракций 5—10 и 1020 мм, 
пебень фракций 510 и 10—20 мм, природный песок, природ 
ный обогащенный (или повышенного модуля крупности) и фрак 
инаоннрованный песок. 

27.1.2. При наличии в исходной песчаногравийной массе 
прослоек глины, древесины и других вредных примесей техно 
панические схемы должны предусматривать специальные методы 
обогащения. 

27.1.3. Принииональные технологические схемы гидромеха 
низированных гравийнопесчаных н песчаных заводов приведены 
в приложении ХХИ. 

27.1.4. При расчете технологического оборудования необхе 
дичо вводить коэффициент, учитывающий неравномерность по 
лачи исходной горной массы и колебания гранулометрического 
сгсетава. Для гидромеханизированных предприятий этот коэф 
фициент принят 1,52,3 для оборудования, работающего непо 
срежственно от землесосного снаряда, н 1,1—1,25 для оборудо 
пания, работающего после промежуточного склада (принятый 
кожффициент должен быть обоснован проектом). 

27.2. СКЛАДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 
27.21. Выбор типа склада песка (намывной или образуемый 

кочнейерами) зависит от назначения неска и требований, пред 
наляемых к его качеству. Намывные склады рекомендуется при 
менять при получении песка для производства силикатного кир 
пича я песка для строительных растворов при соответствующей 
организации работ по намыву, обеспечивающей технические уре 
боваиня вв эти пески. Во всех остальных случаях следует при 
менять кребтовые склады, образуемые конвейерами. 

272.2, При проектировании складов песка, гравия и щебня, 
образуемых конвейерами, рекомендуются следующие их типы: 

а) открытый склад конусного типа; 
6) открытый штабельный склад, образуемый передвигаю 

щимлсч штабелеукладчиком ШУПГМ3; 
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в} открытый штабельнокольцевой склад, образуемый радн 

ально переденгающимся консольно поворотным конвейером о от 
валообразователем. 

Нормы для проектирования этих складов см. главу М 
(14.7—144,10). 

Геометрические размеры складов различной формы приве 
дены в приложении ХУ. 

27.2.3. При проектировании намывных складов рекомен 
дуется: 

принимать ие менее трех карт на каждую фракцию (в на 
мыве, в отстое, в подготовке к намыву}; 

размер карты намыва в плане принимать 5060 н 100х120 м 
при высоте намыва от 6 до 10 м; 

для обезвоживания песка н отвода воды с карт намыва пру 
менять трубчатый дренаж, располагаемый вдоль карты намыва 
у наружного откоса; 

расстояние между осью дренажной трубы и нижней бровкой 
карты принимать 3 м. 

При иаличин дренирующего основания применение дренажа 
необязательно. 

27.2.4. Области применения гидравлических аппаратов для 
классификации, сгущения и обезвпожнеання: 

Коннчеёский грохот Предварительное разделение песчяногравий 
нов "массы 18) dp, Б мм при вапором 
гидротранспорте со скоролно на |сходе 
ие менее 3 м’с; отделенне гравия от товар 
ного песка 

Годрокляк ты ВНИИ Классификация песчалочгравийной масс" и 
песка на дке фракции по гранниным зернам 
oT 0,5 доб {2) мм. Подача меходной пульки 
проявнадится в центр прненоразделителч1 
ной камеры снизу 

института ВНИНстройлор. Классификации песка на класса н выпуся. маш шнатавенного песка заданним» модуля 
крупности. Выпрузикя готового продукта внпоматнян Расход воды на кляси 
фикашио 3,55 ы* на I 1. Соотноникине 
твердого и жидкого в исходной пульпе 
СП: Ж рекомендуется 1:1 

типа гк. ниститутР Классификация песка на два класса пе 
ВНИ железобетон мнаным зернам ог 7,14 po 2 мм. Tosser 

неходнай пульпы производится е центр 
приемораезделительз камер: стоерку. 

грузна крупного продукта релульгу 
ется вазоматически при влажности 2 

института ВНИИ ннерух Выделение гравия но бр Б мм (3 ым] 
HS лесчено гравийной смеси, поступающей 
от аемлесатятостяряде, Разгрузка гравия 
в акпарите регулируется 
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Дуговой грохот 

Гкдроциклон 

Продолжение 

Сгущение песчаной пульпы 

Сгущение песчаной пульпы и удаленне из 
песка частиц по 0,3 мм 

«Скущенне пульпы на напорной линии трубо 
проводов, поляющих печено кренийум 
массу от землесосных снарядов м землесос 
ных устаньнйк на гравийнопесчаный завод 

сгущение песчаной пульпы, поступающей по 
иа ым прроокоодаи перед подачей 

в зумпф землес «станции или в обез 
вожназющие аппараты 

петель аи кителя, pas 
Утручией миститутммм 

Истромсырые 

с танкенцияльс 

Обезвожнанние песка, дешлямащня, промывка 
ч классификация по 4 0,15+0,3 мм. 
В нерудной промышленности применяются 

иепотгружениойй стираный. Влежность 
песка после обезвоживания 15 25% 

Обезасоюнчеение песка. Влажность жекодного 
продукта должна быть не более 8540%: 
влажность обезюженного продукта 12— 
16%). Рекомендуется применять после ги 
дравлическкк инлассивнкаторов, гидро 
циклонов в сгустительных нчлтарктов 

Сгущение пульпы м обогащение песчяной ы 
песчанотранийной смеси, неляется напор 
ным ингарятом. Рекомендуется устанивли 
вать непосреаственяо от земснаряда перед 
гидроклясснфикатармымн, а также в текнг 
лосниесских линиях порез вябра н гидря 
грохотами 

Глава 28. НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ 
ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 

28.4. ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ 

28.1.1. Нормы расхода запасных частей на эксплуатацию для 
грунтовых насосов прияедены в табл. 139. 

28.12. Нормы расхода сменных деталей на ремонт грунта 
вых расосов н поправочные коэффициенты к сроку службы под 
шнпинков грунтовых насосов даны в табл. №0 н 111. 
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Fata #99 

Hoge расходя деталей (запасных частей) на аксплужтацию 
грунтовых насосов, шт., He млн. м8 грунта 

Накмменавение крунтою 

песчаные Ц посчаяотравий 
н 111 группы: ные ПУ. У гравелистым 

Наименование деталей сляныстые 111, ин УТ группы) содерия 
М н М груплжд © содеяжаннем инеы гравия 

содержанием граийя ст Ю более 404; 
сравыя до М8 до 4104; 

Грунтовые насосы а Т00850 из 
крресо рабочее ee 20 28 60 

<хупус {HAH корпус внуцм+ 
ний броневкладый) 12 20 40 

Дукк защитный: 
всасывающей стороны 22 30 40 
напорной стороны Li. 16 20 30 
Toe 

установочное 18 24 32 
уплотнителное te 18 24 32 

Крышка: 
есасывающей стороны 7 16 20 напорной 4 Кольцо canine 3 5 Е 

Групповые насад 
© 1300+ 1500 №14 

рек рабочее 7 10 22 Om {или корпус н нераесннетию 5 1 ii 
Диск защитный: 

ьысесываняцей стороны [а и 20 
напорной стороны „.... 6 8 12 

Кольцо: 
установочное 7 11 20 
уплотнительное 7 и 20 

Крышка: 
всасываняцей стороны 5 8 16 
напорной стороны "6^. 2 4 5 

Колыю сальника 1.2 3 6 

Грунтовые насосы 
а 190012200 wile 

Колесо рабочее е. 6 a 20 
Корпус (имн корпус внутрен 

ний — броневклялыи) 4 6 12 
Дяск защитный: 

всасывающей стороны 7 9 щ. 
напорной стороны 4 6 [‚ 

Колыьшх 
установочное. 7 9 if 
уплотнительное т 9 18 
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Продолжение табл. 189 
Нявыснование грунте 

песчаные 11144] иссевночн мя риининмиинимия Е utr vig СTрры 
Vin VE мин) х сарсржиятенм мнем уремия 
с солеяжви кгравазнн шт If более 414; 
сравыя TO тем лю #08; 

Крышка: 
всасываннцей стороны 3 4 10 
напорной стороны wae 1 2 6 

Кальпо сальника Г.Е 2,4 3 

Грунтовые насосы 
40004500 мч 

Колесо рабочее ь 3 6 13 

Корпус {нлн корпус внутрен ний броневкладыш) 1,5 2.5 9 
Диск защитный: 

нвсасъявавсщей Е 4 10 
нагорной стороны 2 3 6 

Колышх: 
установочное 3 6 м 
углоатнительное 8 6 14 

Крышка стороны a8 4 8 
напорной стороны 1 м Кольцо сальника 0,9 14 27 
П римичан I Ресход деталей уканая HY рычета проведения деух ресткврнцие 

изношенных детэлей. Для случаса ногль регтнпряция проводится более али менее двух 
ра WN Детали совсем ие РОС TABU YK, 2 TRIE могла детали выпроляияютжся BS НИНП 
состейких материалов, м нарыки рескодл Деталей, уназемным о таблице применяются 
пелрепочные мозффещиенты: 

При эанень занеящениых деталей новыми nee АЯ 
» Одной реставрецин деталей № 1.45 

трек реставрациях нетаней ‹истоль искояьзуется четь 

МДечотрижмисттия рди ЧIЛНИНЯ к п 
PHOS напр стали марки 40К CH ы 4... KE 

Таблица 140 
Нормы расхода сменных деталей ма ремонт грунтовых насосов 

Срок службы поиалей, ч Чармы pac 
ходи деталий 

Ha 1000 ч Наныевование деталей рр сконче 
Да ремонта тельной MIMO 

кыбрыковка и. 

Прамтианвые насосы C=т0и+850 wife 
Вал рыбочего колеся 5... 1224) Т550 9.13 
Южклеадьши пооланчеющеоси сколюьжения. 2800 „ох с. 
Радляльные роликовый поддшишнияни *°*. 3а09% 5000 0,85 
Шафиковый упорный людаинкттмнк 3000 3404 i] 

Г Нормы раскаря сменных поталей определены ил условия нх службы до окакча 
чесльной выбраковки пс формуле 

Figg Длмщру 
где 11 — количество леколей м мякли, 

У. срак рае детали до ее выбрексплю. 4. 



Продолжение табл. 140 

Срок службы решяжсй,. 4 
Норы рас. 

хода поталей 
Нанменораынае деталей до обончай wa ч 

до ракнинть тельной 
выбраковки мешнимы. шт. 

Гоунаюые насосы QOS эм 
Вал рабомего колеса. "1 4к.... е 400 89.400 о I2 
ЮРаламальные раляновые DOA Pe Ww lod 0,480 
Ширыковый упорный подшинпинк 4.500 450) 

Гофныамусые нанки Chee? 000 д 
Вал рабочего колеса 10 Ф00 мот о. вулазьни подшипников скольжения **1 сот ман a7 проневны рельковае пошилящни ee 45 001} 4500) А4 рикавы поре н реднальшиукт: 

ный НеНиМ3) на 1124... 9004 2** чого мм Oo, 

г ротлютя nico 3004800 м%м 
Вал рабочего колеся 11. 1200 12000 0.09 
ЕВхладыша оодшигпинков снкольженаяя Zax) 10000 Gat 
Ролякоене радиклыных псолшитанки 3: 011) ооп +e вет 
ИТаринковый и: роликовый упорные м г. рвяелыкнуподуает подязнаиенне. 3 300 т» Н.300) 64 

срок проб этях оюдшипанков ват DO последним образцам насосов типов 
16 груд У. 16 УВ, 20 ГруТВ8М н УГМ3М. Для друпат тиров весосов и землесосом 

к "токам службы деталей следует применять поправочные коэффициенты, указанных 
ча 

2 шт. На машину. 

Таблица МР 
Пинравочные коэффициенты к сроку службы повшнтнинков 

грунтовых насосов 

Чит подинутникая 

apna ово насоса 
(анмянсскь пняжые в ради 

юздыальЦНЫЕ оныблни 

ЗГМ 135 ОА; 16ГруйН8; 16ГруТ8.. 0,25 0.1 
ЗГМ.24; 1629. 1. 0,25 0,1 
ISHBYM Шидщиинини 0,1 

0 о м1. 0,35 0,25 
ОРИ: 2ор.пм 03 

28.2, ЦЕНТРОБЕННЫЕ НАСОСЫ 

282.1. Нормы расхода сменных деталей на ремонт центро 
Фежнмых насосов приведены в табл. 142. 
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Нормы расхода сменных деталей на ремонт центробежных насосов 

Таблица 142 

Срок службы детали, Ч 

ka Мер расхода деталей 
ч работы Maire Were ба в об в Коля при ра те "аа чнете при работе нии арстно 

Манименсатяна печаля деталей 
машину до пкрмда 48 оконца: пра АДЕН пра рабо, хо ремонта зыбраконы до ренснтз эабрьковна Bons me Bae 

Насосх 0 ТОП 1200 an 
Рабочее колесо 4.800 4 804 9 400 2 400 0,2 0,4 гудка зашкитная 2 4 800 4.804 2 400 2 400 0.4 0,8 

ольца: 
уплаткяфщее 2 4 800 4.800 2.400 2.400 0,4 0,8 
сальника 2 9 600 9 609 4.800 4.800 0.2 0,4 

Грунайбука ВА 9 600 9 600 а 800 4.400 0.2 0,4 
арикопсдшилянк р: 9.000 9.000 3 000 9000 0,27? 0,22 

Вал 1 10 600 10 ф00 10 000 10 000 0.1 0.1 

Насосы 0 1200 2300 wily 

Рабоцев колесо i 6 009 6.000 3 000 3.000 0.17 0,33 

Втулка защитная I: 5 000 6.000 3 000 3.000 0,33 0.67 
ЛЬ: уплотняющее 2 6 000 6 000 3 000 3.000 0.33 0,67 

сальпяка 2 10.000 ina 5.000 5.000 0,2 Od 
Груадбука 9 10 Oo 10 000 6 000 3.000 0,2 0,4 
Шарикопнодшниник 2 10 000 10 000 10 000 10 000 0,2 0,2 
Вал 1 10 000 10 000 10 000 10 00 0,1 0,1 



283. ПЛАКУЧИЕ ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СНАРЯДЫ 

26.3.1. Нормы расхода материалов на 1 млн. м2 грунта, риз 
рабатымяемого плавучими землесосными снарядами, приведены 
в табл 143 и 144. 

Расход матернилов на маи. м2 грунта, 
плавучими землесосными снарядами 

{на одни условный землесосный снаряд с илажучны пульпопроводом) 

Таблица 145 

слинии] Труппа грунтов 
МНаныеновние мачерваялан измере 

ния 1 v—V vi 

Всего кг 8790 1545 21280 
В том числе: 

балки н швеллеры ЫД 830 575 195 
Crash: 

крупносортовая в x по 1.245 1720 
толстолистовая от 8 мм и выше 6775 И 883 161410 

Трубы 
Трубы купытаровода на землесосном 

снаряде 4 960 16809 238320 
Трубы плалучего пульновнам Ы 1800 3 IBS 4.360 

БАенна2 язизвения 
Балты, ганки н прочне метизы x 295 515 710 
Электроды типа 342 {качественные x 190 330 450 

Пиломатериалы 
Всего уе. ма 6 4 12 

Лакокрасочные митершалы 
Beeo кг 1180 2070 2861) 

Стальные канаты 
Ваето В [1 1370 2386 ззю 

Кабельные изделия 
Кабеле шланговый: 

Ti eee 190 335 450 
ЕРИТ eee ee 75 130 180 

Кабель сварочный ПРЕД i 45 85 115 
Горючасказочные материалы 

Масло: 
ондустриальное 90 кг 180 315 430 
трансмиссконное зетотракторное я 480 ео 160 

340 595 820 
с2 {солидол Л) кан... ЫД 501) 815 1210 

Каначная мазь МК Ы [se 315 440 
4 2 50 65 

Обтирочные материалы » 220 385 535 
1 ремечания Е условный взмлососный Mopars со средней maga seh 2000 м/у 

соответитвует снаризаы типоя WOOK. 500.60, ЭТМ 43504, Не 
Пля сеарялов иных типов, с другиму срелричми подачами по EOE, применяютчн и поптраночных кожфоищенияы. указанные в чзбл. РЫ. 
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Поправочные ирзффимненты мы таблице 144 

Найменовацния матерсжали 
904 

Металлы ee T убы В I М2 рямедьлн в 0,72 
Пвломатерналы 0.72 
Лакокрасочные материалы ,‚. 0,72 
Стальные Канаты 0,78 
Кабельные наделяя 0,828 
Горожесназачные материалы 0,78 

Пуны Het. Землесосыыв смаряты с подач 
чткн ВПЗУВ8М, МН pyf 0400 ма — унтам |17.45. 5 

320 НМ, BEL 

28.8. ПУЛЬПОПРОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ 

26.4.1, Срок службы стальных труб пульпопроводов и водо 
проводов (без поворачивания труб в процессе эксплуатащцни) 
определяется по формуле 

Т= (6 bron) (0,01 690) 
roe &— ташцина стенки трубопровода, мы; 

§.0n— минимально допустимая толщина стенки трубопро 
вода, ММ; 

ый EF 
ФА514. 

Тоблаца 144 

Пида4ы ммм 
и ран 

0.8 1.6 
0,93 1,2 
0,81 1.5 
0,84 1,5 
0,84 1.5 

VАЯ 13 "1383 Ы 0.65 1.4 

а 

а ежегодный износ трубопровонн. 9% (табл. 145). 

Ежегодный мизани трубоорсяяжов п, 

Характоростина 
тхрямстортируемого 

вятернияз 

Воля чистая н оборотная 
Глинистые н илистые 

грунты 

Песчаносрвеениные крун 
1ы с гра 

"рии до 25% 
ce, с нием гра 
вня до 40% и абраяив 
ные хвосты обогатитель 

т 
ных фабрик 

о же, с сюрдержением гра 
еня Более 40% 

1:3,40 па 

42.0 

Толщина стенки мы 

т| 
6,9 6,7 

8.4 8,1 
12,0 11,6 

16,2 16.1 

21.0 20,0 

42.0 38,0 

Таблица 145 

9 In и 12 

6,0 5,3 5.8 

6,7 
8:9 

13.3 

17,3 16.0 

27,0 
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Минимально лопустамая толщина стенки трубы вния Принята 
равной: 

1 sco за ию из соо ow 
Заэненине Вани" ЫМ "2... 24 3.0 3.5 3.5 4,0 5.0 

Толщина стенок трубопроводов принимается в эжансиыюсть 
от характеристики транспортируемого материала и условий 
эксплуатаций труб: 

Условный внаметр трубы 
мм с... е Л 300 350 400 850 500 610 

Значение 5, мм 6—12 912 712 712 “LIE тг 

28.42 При работе трубопровода с поворотом труб в про 
цессе эксплуатации к срокам службы труб, определенным по 
приведенной формуле, применять поправочный коэффициент, 
равный 2. 

Глава 29, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА 

29.1. УСЛОВИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ЧИСЛЕННОСТИ промышленно сРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

29.1.1. Технология лесяаногравийных заводов с сблержа 
ннем гравийновалунного материала в пределах 30%: 

загрязненность горной массы легко н среднепромывистьый 
включениямиы глины и ила до 104; 

выход товарной продукции из 1 т исходной горной массы 
0,88; 

состав товарной продукции: 
гравий фракционированный двух фракций — 14—18%; 
в том числе гравий мелких фракций 5—10 н 1020 мм 

100%: ищевень фракционированный двух фракций 10—14%: 
в том числе щебень мелких фракций 5 10 я 10—20 мм 

100%; 
песок фракционированный двух фракций, обогащенный 1 

природный — 68 76%; 
объем мытой продукции ma общего выпуска — 100%. 
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ae Технология песчаных заводов с содержанием грайия 
овь 

загрязненность горной массы легко й среднепромывистымя 
вклиженнями клипы м ила — до 10%; 

выход товарной продукцин из т исходной горной массы — 
0.88, 

состав товарной продукции; 
гравий фракции +5 мм 3%; 
песок фракционированный двух фракций, обогащенный, при 

роджый — 97%; 
объем мытой продукции из общего выпуска — 100% 
29.1.3. Горные работы: 
коэффициент вскрыши — 0,3; 
группа грунта: 

вскрышных пород — 11, 
полезного ископаемого V; 

сткхоб разработки вскрыши экскаваторный; 
способ разработки полезного ископаемого — гидромеханизи 

рованный с применением земснарядов. 
29.1.4 Технологический транспорт: 
транспортировка пород вскрыши в отвал — автомобильный 

(Предприятия): 
вид транспорта горной массы полезного ископаемого — гАл ротранспорт без станции перекачки. 
29.1.5. Хозяйственный транспорт предприятия. 
26.1.6. Транспортные коммуникации: 
протяженность автодорог, KM! 

карьер — отвал вскрышных пород — 1,5: 
промплащидка — внешняя автодорога — 8; 

протяженность железнодорожных путей, кы: 
подъездной путь, обслуживаемый МПС: 
для песчано гравийных заводов 2,5—3: 
для песчаных — 2,5—3; 

пути на промплощадке, обслуживаемые снязми предприятия: 
для песнанограрийных заводов 34; 
для песчаных — 2—4. 

29.17. Протяженность инженерных коммуникаций, км: 
пульпопроводы: 

рля песчаногравийных заводоя — 1,2— 2; 
для песчаных — 1,22: 

водоводы; 
для посчаногравийных заводов — 152 
для песчаных 152; 

водопровод (питьевое волоснабэженне) 
Bain песчаногравийных заводов — 4—6; 
для песчаных — |1,8—6; 

внутриплоащалочные сети теплофикации: 
для песчаногравийных заводов — 1,7; 
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для песчаных — 1%. 147; 
внешние сетн канализации: 

для песчанотравийных заводов 2; 
иля песчаных 1,2—2; 

воздушные линии электропередачи 6—10 кВ 8. 
291.8. Отопительная котельная ни мазуте. 

29.1.9. Рожны работы предприятия: 
основных произнолственных цехов (добыча и обогащение но 

мезного ископаемого, котельная, отгрузка 8 транспорт готовой 
продукции] непрерывная неделя, 

колсобнонвспомогательных подразделений н служб, вскры 
ша — прерывная неделя; 

количество рабочих иней в году: 
удаленне вскрышных пород — 150; 
добыча н оботащенно полезного ископаемого — Lath 
ьспомотательное произлолство 360; 
отгрузка н транспорт готовой продукщим 363: 

количества смен в сутки: 
удаление ескрышных пород 2; 
коабыча и обогащение полезного ископаемого .— 3 
вспомогательное пронавалство 13; 
отгрузка и транспорт готовой продукции 3; 

протяженность рабочего дня By, 261.10, Явочная численность основных производственных ра 
бочих устанавливается исходя из следующих факторов: припя 
того режима работы, расстановки рабочих по местам и приня 
тык технических решений. 

При этом принимается во внимащие максимальное использо 
вание времени, совмещение профессий, изанмозаменяенюсть ра 
бочих, компоновка оборудования в производственных корпусах. 

Численность рабочих занятых на вызюлненни ремонта, опре 
делена исходя из программы н трудоемкости работ н годового 
эффективного времени одного рабочего. 

При определении численности ремонтников предусматриева 
лось, что в ремонтах землесосных снарядов участвуют рабочие 
НХ КОМЯНПД. 

В зимний период, когда основные производственные цехи не 
функционируют, рабочие этих цехов используются на ремонтных 
н вспомогательных операциях. 

Явочная численность рабочих определена исходя нз норм по 
обслуживанию, приведенных в данном пособии, и материалоя 
по обследоваиою предприятий. 

Для перехода ст явочной численности рабочих к списочной 
пельзуклея коэффициентами списочного состава, апачения ко 
торых определяются отобяценнем номинального фонда к уффен 
тивному фонду рабочего времени. Для пидромыеханнзнрованных 
предприятий применяются следующие коэжмуициенты списочного 
состава: 
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при круглогодовом режиме работ с прерывной меделей — 1,12, 
с непрерывной 1457; 

ири сезонной работе с прерывной неделей в.,04, с непрерый 
ной 1,44. 

291.11. Численность примышленнопрокзвокственного персо 
нала стределена для двук вариантов обеспечения предприятий 
нерудных строительных материалов услугами специализирован 
ных оргапнзащций. 

1 вариант — обслуживание подъездного железнодорожного 
гути; работы по подече порожняка н вывозке груженых зкелез 
ню. ных составов предусмотрены силами МПС. 

I] вариант выполнение силами специализированных орга 
низаций услуг, перечисленных в варианте 1, атакже осуществле 
ние подрядным способом текнологических и козяйственных явто 
мобильных перевозок и проведение всех виндов ремонтов обору 
равания в ремонтных цехах соседних предприятий. 

29.2. ТЕКНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

29.2.1. Основные техникоэкономнуеские показатели опреде 
лены применительно к условиям 1 территориального пояса и 
И климатического района и приведены в табл. 146. 

Таблица 195 
Основные нехонкоеконовасческие покизателя 

(лю варианту) 

Мощность продприжтеий. 
хжые мы" в год 

Наименование потжиателе Вном песчано "А тграннаные 

ою ша вю кич 

Маперназоемкость на м2 0,44 O88 0,25 0,2] 
Электроемностьиа Ем? продукции. 4 16 4 
Себестоимость 1 м? (средняя} пуб. кая. 2: 6 1,46 1.2 
В чом чнеале 

щебень 1 [1 Ы] 2А 18 is п сраных 
песок » 4 1,9 14 1 6 "2 

Годовая  производительность труда 
одного работающее тыс. руб. 58 93 57 3.5 

29.3. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБСЧНИХ, 
ЗАНЯТЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

2931. Состав бригады по обслуживанию плавучих земле. 
ахных снарядов (электрических) представлен в Табл. 147. 

294.9 Состав сменного звена по обслуживанию гидромомни 
торов указан в табл. 146. 
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Таблица 147 
Состав бригады по обсдужитаняю плакучих земснерязов (электрических) 

Проянвадительнаеть смарадов на вожде. MA 
ze 1200 13002000 300040010 

Количества парсокк яя м4 
Нокиенсояние профессии 

Е т Pe) Pla] el a 
I 1 2| 1 41| 212 в V ат в 

Начальник земснаряда I 1 1 
Старший механк "[Д 1 1 
Мешиннст земельного внарядя б 1 6 1 1 3 

6 2 1 4 2 1 1 4 

3 x "6. 4 1 

на ЧИКО OНОМ a pads 

Тоже „еее. 4 1 1 1 3 1 1 1 3 
Машиняет электрического оборудо ванна н. т.к В 

ЫХ 4 1 1 3. 1 1 1 3 1 1 3 

Ы 4 1 1 3 1 1 1 3 
Речной рабочий I 2 2 2 1 4 

Электросварщик 5 1 1 

ТП рнмечания, В УР за омполяення работ с порсидадков причлюомежных лакомой при еило STD! 4=45 баллов. полиейпы 35 бод 
aoe 4° Poe точения Воды 0.75—1,0 м/с к семенному состакжу бригады следует дободлять однаея речного рабочего птората разряда, 

Р бик ра чвянчни перекачных групочнасосных устъяопок пястанционнога упразаникя е пульта PRADA оператора принимается нз езиин> 
М. 



Табацци 148 
Состав сменного заема оо обслужинианию гидромониторов 

Число чкярсконыторои ручиса 
ПАфрехслькля ненны Профессия Рнаряд реботвкицих Черты таебо 

м реа 
До 60 Гедромониторщик 3 1 3 ь ‚ 100 ’ 4 ° 8 

2 1 
Свыше 100 5 1 2 3 

i 2 I 
Таблица 149 

Состав бригады по обслужниаяны магистральных 
пужьнояраважая и водопроводов 

Количе 
Машныснование ребст Ирыфессяя Разряд "Чегну 

Обслуживание самотечных магистралей: 
обслуживаные лотков (на 1 км длижы) Плотник 3 1 
обслуживание м профилактический ре 
монт мамктрельных пульпопо п: 

при диаметре труб де мм на 
каядье 2 км пульпопровода или еодатрняюда Слесярь 1 

то же, свыше 600 мм накаждие1,5 им 
нушьпотроесла нлн” водопровода Ы 1 

Теблица 69 
Состни сменного эвена по обслуживанию грунгонясосных 

установок для транспортырованно пульпы нз зумпфа 

Произеохитенияость землесосов устаножвны. 
ы*/ч 

дю 3250 2244014 
Пройросане счеднонатр ррся стецдюнир: мени чкам ии маям маи 

4 
Е Часло землесосов 
Fi 

2 2] 5 1 121} sas]: 
Mammary механического 

оборудования 6 ‘= — I i 
Теме 4 I 1 
Машинист электрическая: 

оборудовацнни 5 1 1 
То же 4 i 1 
Гюмсщенк машиниста ме ханмческого оборудовании 3 ВАМИ 

Речной рабо 2 1 2 I 1 2 1 
Прамечан ие При обслуживании срупконасостых устянакон н после 

вучняцих псуыемомв на состявь secs фунбл. 1 3 исключается речной 



29.3.3. Состав бригады по обслуживанию магистральных 
пульпопроводов н водопроводов приведен в табл. 149. 

2913.4. Состав звена по обслуживанию грунтонасосных уста 
новив для транспортировянка пульшя из зумпфа указан 
с табл. 150. 

29.3.5. Состав брягад пто обслуживанию гидроотвалов (хно 
стохранилищ) изн о табл. 151. 

Таблица 155 
Состав Sparano обслуживанию гнароотважн 

хроскафанняни} 

Croco рашинна 

эставазный 1 низкоопорный Сехждднедный 

Расхой пульты поступлянций гадриотови. м7 4 idee cosmid рации 

Е Ble н lel SE) I|2|%) II9| al § й 2|3]8|8| 8 21| 91818 
Нямалиьник кидуюлтнелм "в |V11 нНв1 1 1 
Мистар ч 44 oe oe 1 туи 1 
суажниныт кранни. .I"I « 11 

>1 +1 1 #1 +1186 щ 2 3 

Машинист булезпасрр" I 4 al >I 1иу11 за 4 с 1 I А 

ЭУлоприскафриря meee ee 4“ ч+ В ee 1 I ee ша ит ми II ee. 
Растчяй карта намыва в 1 1 a т! ЕВ 
Tome a +4190! 2 +=1=1I 2 I 11 1 

© Член бригады запальзуекся B точение одной сиены во щитьсментчемывных работ. 
Ыхан ормеваы используется в течение одной смены Hh грн смены намитаых 

om лен бригады наполизуется в уеменне друх CHEM ма урн сиены измывных работ. 

29.3.6. Состав звена по обслуживанию насосных станций пр 
веден в табл. 1592. 

Тавящьи 152 
Состав звена по юбсхужиняниы насосных станций 

Всдипронаводительность шасоаль нам 
но о 10430 I более вон ы ккенке прюфесск 

Число однонроменно работающих масостя 

a: 33 23 

Машинист механического оборурова 
HEE: 

Б разряда I 1 11 11 р 
4 » — 1 1 1 — 

3 *» 1 — 

Машинист электрооборудования: 
4 разряля — 1 
3 № 1 1 
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Таблица 158 
Сводная (списочная) мисленность промышлениюе 

производственного персонажи предприятьи (1 карнамт} 

Чламсенавеные подразделений 
(цехи. службы) 

ГТравийно чесчя>ые предирвнития 
Песчаные пред 

прнянжня 

Мощности предприятий, тыс, из 
38 год 

5 1940 620 ию 

1. Рабочие 
Горный цех о... 81 50 3 60 
Оравийносортнровочный завод... 53 56 20 62 
Транспортный цех ю 23 19 23 
В том числе 

хозяйственный транспорт 8 8 8 
технологический » аа 13 9 12 
ремонтная зона карижа 2 2 2 2 

Ремонтно механический цех 23 27 13 
В том числе: 

ремонтная мастерская 12 15 7 

"ад ee и №» 6 9 

вене. уиваюеция м о. и 17 14 17 
Цех отгрузкк готовой продукиин 18 27 18 27 

Котельная 8 8 8 8 
Электроцех. м 17 ы 17 
Виешинй железнодорожный транспорт 14 17 14 м 
Содержание автомобильных дорог 2 2 2 2 
Бытовой корпус 4 4 4 4 

Склажкое хозяйство — 

Итого рыкющих 200 #58 177 246 

11. Цеховой персонал 21 21 21 24 

211. Аджинистуативно управе скай поражал 20 24 20 24 
В vow числе МОП н охрана 4 4 4 4 

Р Vанстениого персонело vas aio 22 2% 
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Тоблитщиз 154 
Численность (явочная) рабочих, обслужкеакацих 

основные производственные подразделенно 
песчаногравийных н песчаных предприятий 

Мощности весуляночтряюнИных пЕСчаншых 
оптедлраятй, тыс кзругол 

чло Г 

Количество рабочих 

в смену 
Ненменовалие оскиатаний 

чусотяамещеняоя) профессия в смену 

п 

кг. 
в 

1. Горный цех 
Вскрышные работы 
Машинист бульдозера 
Машинист экскаватора 

2. Добычантрамнспорт 
горной массы 
Машинист яемлесссиота сна 

ряда (бетермейстер) 2 
Машинист механического 

I в 

ae Ra 
Е 

18. ии" 

5 

ы 
ыь 

в 
»> 

ю 
к 

ю 
ю 

в 
в 

3 Обслужнаяннетру 
бопроводов К(гор 
ный цех и карсто 
вое хозяйство} 

Итого по цеху горкому 6 5 22 I 20 I 13 в 10 413 

И. Транспортный цех 
1. Хозяйственный 

транспоре 

Водители  хозяйственного 
транспорта 5 1 1 7 5 1 1 7 

2. Технолоснчцеский 
транспорт 

Вюдюителн автосамосвала 4 Я 8 в 6 12 
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Продиляжение табл. 154 
Мияжиностя оесашни витых и оесчаных 

продяринятлйн тыс. м2угод 

Bat 1200 

Количество расичих 
снену 

Нанменскание основной (совмещенной} профессии 

я 

сут 

«к 
3. Ремонтная вона га 

Абтослеевь ks 

Слесарьягриасаучикн 

Итого потранспорт 
ному щеду и] Е 17 13 7 

111. Гевин сортировочный 
1. Песчано гравийные 

предприятия 

грохотовщик (ренепоркер 

|1 1 

wa} Е НИ 2, 

I 

ст 
с 

ци 

2 

.I wee 
ee 
as 
ot 

ю| 
"2 
ини 
инь 

Н[ 41 

Итого по ГСЗ гра 
вяйно песчаных 
предприятий 10 № 13 

2. Песчаные предира 
ATHH 

Мельниккласснфинатта 1 
Транспортеецик. "II 4 

i 
1 

3 5 а 

or 
bo — 

Оператор пульса управления Г 

nol 
Итого по ГСЗ nec ченых предприятий Е в © 8 
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Численный состан замннистрярикиаоупрявленческохго 
ATP и цехового персонала предприятий 

Таблица 156 

Е. [te se] Намиекования толреднелений отделю рана 
™ 

600 

1 Аджиниатроитненииуюзгленыкий 
персонала 

Админиспация челн. 2 2 

Отдел клавного механика кмерсстикя) a 3 3 

прмострооноктимьый 
© 

отдел 6 6 

Бухгалтери в 4 5 

Отдел (служба) матернальнотекниче ского снабыения в [1 2 2 
Отдел кадров и канцеляря 2 2 
ВАдкинистраивнохознйахтьенная 

служа 
Группа операткавюго управления жим эгужба главного диспетчере}. » 3 

Итого адымкистратинно 
управленческого жяпарата чел. 20 24 

МОП в ПСО. 3 4 4 

41. Пехотой пнсрконая 

Горный цех 5 8 

Гравийносскфунровочный мавор 5 5 

Ремоятнонеханныежая птыинястерская 
(вылочая технологический н исзяй 
ственный трапсяющт) "а." 

4 4 

Экесктроцех (включая котельную) 4 4 

Цех опрузки (включая внешин 
транспорт) » a 3 

Итого цехового персоналя чел. 21 24 

Всего здмнинстрятнено технического персонала МОП, служыцих н чел, 45 52 



20.4, ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

29.4.1. Сводная (списочная) численность промышленно про 
изводственного персонала предприятия (1 вярнант) указана 
в табл. 153. 

29.4.2. Численность (явочная) обслуживающих основные про 
изводственные подразделения песчяногравийных н песчаных 32 
волов приведена в табл. 154. 

29.4.3. Численный состав административнохозяйственного и 
цехового персонала указан в табл. 155. 

29.4.4. Сводная (списочная) численность промышлептнопро 
наводственного персонала предприятий (IT вариант) дана 
в табл. 156. 

Таблица 456 
Саолная (сансочная) численность промышленно 

прфонаводственного персонала предориятнй (Ш вариант) 

Гропайносмесчяьс Посчаные Hye предприитиня приятия 

Мамммитерцие польгоделений Мощности ирепприяткй" wise. ый год 

en 120 сми силке 

1 Расочие 
Горный цех "1... 31 60 3 60 
ТГравнйносоруировочный завод 53 56 40 
Вадоснабженияе, капализашия и 

жквоставое хозяйство 14 17 14 17 
‹трузки готской продукции 18 27 17 
ШФНаЯ 8 8 “ 8 

в 14 17 14 17 
Внешний железнолоро 

транспорт м 17 14 17 
Содержание автомобильных дорог 2 2 2 2 
Южетакой морпус 4 4 4 4 

Итого рабочнк о 158 208 144 204 

‚я Цене персонал и 20 17 20 Адяиистратавно упрацеление 
скай персона 20 24 20 24 

ГР. МОП и охранка 4 4 4 4 

Всего п 
паводственного пер Conan 199 256 18: 2532 

Примечаиные. Численность адиннистрятивноуправленчыкого и цекового пор 
совала примята и соответстянм с «Типовыми структура8ын управления м нарматтьсым 
чзасяенностн инженерволехнических ребоящкойв и служащих яре. проинвшлен 
ности серонсельнах матереялюм. раяработяящыми Институтом В Унеруд в EVI г. м 
утрержденымы Мяимастерством иромышленностия строительных мятеривляаи СОСР 9 дг 
кабря НЯ в.. н с <Типовыми зняжаюнвамннк огуниальных смлнасшений численности оч 
женетрнасекнияанескай паыботнянов и асооыогатжельного жекнятескякго персонала в эипя 
осте управнение предприятия промышленности строительных матерярловь, разработян 
ными инсттуты ОНИНЭСМ и ухвержаснлыми 19 eas 1073 г. Минкацитьных проныш 
SBE Te строительных матарналове СССР. 
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ПРЕПОЖНЕННЯ 
сриложение т 

Временная классификации массивов скальных порой, 

по степени трещиноватости и содержанию крупных кусков 
(ло данным междуведомственной комиссии по взрывному делу) 

ру 
Сорерижаике, Ks в массное ЕН «тененн отесичк Betty. 324 отдельностев размером, мы pay [wre ected 25a 

г 
трех 200 #00 287 BESBZE| ЕВЕ "о. 

1 Чрезвычайно До 0,1 Более 10 До № Близко Нет 
трациноватый к нулю 

вкрисблний и изавему яя0 01—05 2ю 10—70 Do 30 До Б 
батый {средне 

блочный 
Tit Среди нио 9510 12 70—100 в 30—80 640 

батый но 
Слечны 

14 Малотрещино 10—15 1.0.0,65 о е0— 100 0 0 
ваты тя м) рактически Свыше Менее 0.65 100 100 100 
ыснолятиый 1.5 

(исключительно 
крупноблочный) 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Методика расчета ширины рабочей площадки на карьерах 

Ширина рабочей илоащадки, м: 
при автотранспорте 

в рыклых и мягких породах 

Ш" А+П."1|+ othe 
в скальных породах (рис. 12,0} 

HT, B+ y+ fy t Tot le: 
при железнодорожном транспорте 

в рыхлых и мягких мороках 

НУ =A С, С +4 П.+П4. 
в скальных породах (рис. 12,6) 

ШП БС: C464 T+ 16 
где Шри Ш ширина рабочей площадки соответственно 

в рыхлых и скальных породах, м; 
А ширина экскаваторной заходки по целину, м, 

принимаемая в зависимости от типа экскава 
тора; 
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it 
77 

ы 
А. м 47) № 

Е п. ПЕ 
its 

5 

1 м jj 

Ве 
Г„ 3 

Рис. 12. Ширина рабочей площадки в скальных породах 
а ирн вито бы жележнаророжном чранспорте; 
1— мик dipper); 2 ограждение иокаодиий вале 8.асм же 
кесзнадарожных кутей; опаря контзытной сы 

1" ТЕ 

Рис. 13. Схемя развала породы, разрыхлен 
BOR нарывом 

В Закнз № 1497 



5=А. полная ширина развала разрыхленной взрывом 
породы, м (чабл. П.Г, рис 12,13); 

А, ширина буровой заходки по целину, №. прини 
маемая в соотаетствии с параметрами буро 
взрывных работ 

IоНН ве «ву Bla 9; 
М неполная ширина развала разрыхленной нзры 

вом породы; мС(табл. ПИ, pac. 12, ГЗ); 
Тавлици ILS 

Параметры развала породы, разрыхленной взрывом 
(по А. Н., Деттяареку я Н. М. Пахонни} 

Пяти влисота размола 4 Имрини разнани 
чвколниа А 1 онрансимой грбатиутсчней монсныенькия миеналияя чюлязи 

“een Br [3 ь м БА Б 

0.18 иБ2ен 4,28 14H 1,9098: 
0.68 0,635 С 658 "568 2.168 
OHH 73H С, 248, L4H 2445 орон о тен © В5Н (Ш 2,73H 
|,2H 0,808 0.987 н 1,82H 21 
14H Lea эн 4,31,Н 

1"60. О. ван шин 2108 3,6. 
LAH 0.868 1, 14 2.108 3,908 
2,0H C,.63H 1 1587 2,19H 4,19H 
2,28 0.5011 117 2; 281 4,48Н 
24H 0.955 1 8) 2,35Н 4,358 
2,68 0,948 13081 4,49Н 
26H 0,40 1"2.Н 2.408. 5.208 
ЗА <988 "2311 2,40Н 5.441 
40H 1.42181 АОН 6,4041 
5.08 Далее не увеничиевется 7.40H 

Прыймечення. 1. Дни пород с кожрдёнцияентам разрыхлению (A, oT от 
1.5. шврицу разсили саедуст уюшножеть ин шы районный кожффнинент. ояжеый Брешия 

При поклонных сквижиак нелильжн цежрние развала М уменьшавчся ри вали 
чниу 122 Н сова №" высота pages увслячивастся мл юслучиу cos 4415 угал на 
клона скважин к горизонту, равный углу апижха уступе. обышмы: равен 157574. 

3. (‘ры норотнозамеляеныом варычании ъбыочятся попрупвачные козвнениесксТтмы рант 
мых: 07506, ив меромончи щирицу разовяа М и 1.11,25 на казонгу развела, Первым: 
чинвчекння иле бОсерубовых иридьых скем, средмыя аля врубовых схем с клина 
HAAN ы урышценальнсем крубщая <яслехнне дли Варубстих схем с поперечным 
боковька и призмэтическими ирубямы. 

ПН, ширина проезжей части, м (табл. П.2}; 
Не  ширина обочины с нагорной стороны — со сто 

роны вышележащего уступа м (табл. И); 
1 с ширина обочины с низовой стороны с учетам 

устройства лотка и ограждения, м (табл. 1.2); 
в крепких скальных породах лоток может быть 
заменен полосой, взорванной ацдуровыми заря 
дами глубиной 15 2ы: 
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С расстояние между осями железнодорожных пу 
тей, м (табл. 11.9}; 

С. расстояние от оси железнодорожного пути до 
нижней бровки откоса уступа или развала 
взорванной породы, м (табл. 11.2); 

Са половина ширины основания железнодорож 
ного пути, м (чебл. 1.2}; 

П,— ширниа полосы дополнительного оборудования 
(ASD, контактная сеть и др.) и проезда вспо 
могоательные транспорта с учетом объечны, 
лотка и ограждения (табл. 11.2); 

Па ширина полосы безопасности — призмы обну 
шения, м, определяемая по формуле 

П Н (1894 480); 
Пе — ширина полосы безопасности между первым 

рядом скаажин и бровкой уступа, 1 =3 м 
(Po может быть уменьшена в зависимости от 
конструкции станка и при условии его расти 
поженил за пределами призмы обрушения); 

Н — высота уступа, м; 
фн «— углы устойчивого и рабочего откосов уступа, 

град; 
YO угол наклона скважин, гряд; 
В — расстояние между рядами скважин, м; 
п количество рядов скважин. 

Таблица 11,2 

Элементы транспортной полосы на рабочей площадке, м 

бкяаклтьемия обсожачения Ащжромобильный Укакеналооажиый а приски пораащком глебы 

neon 
Пр 8 а 34,3 .*° 

вай 6.0 
По 1.5 С, 25 

4.5 С 2.1 п: 2__ 

65 17 ч.0 

3 В челизеле "для 
КрАЗ 

5. "ле — длм Ь ив нежх ру еллавы. Крл2к 306 и МАЗ026. № займацитяле дли БечАН540 
"44 жа (wee РСП IНрР ЕД ирблсирпреирр удили Плим 

Ширину рабочих площадок на добычных уступах необкодимо 
проверять по следующему условию: суммарный объем запясов 
экскаваторных (буровых) ‘заходок на уступах должен быть 
бальше шормативиого объема готовых к выемме запасов на 
карьере. В противном случае необходимо предусматривать на 
одном плы нескольких уступах резервные заходки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Методика расчета производительности экскаватекоя 
Исходные рясчетные коэффициенты принедсны в табл. ША. 
Нормы выпаботки для одноконшовых экскалаторов: 
1 При погрузке в автосамосвяль 

Ни= (Ти; Тиз Т.. и) ем, Pe с Т, ns 
где На норма яыработки в смену, м3; 

Тао продолжитслыкить смены, мин; 
Тин" время на выполнение понготовиытельноззаклющесель 

ных операций, мии (табл. 11.9}; 
Гл.в — время на энчные надобности (10 мен); 
Ти." время погрузки одного автосамосвала, мны. 

Pa Raft: 
My— число имклов экскаяянии: в минуту {табл. 113 

н 11.43; 
Ty.n— время установки ветосамосвяла под погрузку для 

МАЗБ036 н КрАЗ2566 — 0,3 мин, для БелАЗ540 — 0,5 мин; при работе в тупиковом забое табличное 
время установки автосамосвала удваивается; 

Qe: объем горной массы в целине в одном ковши, м? 
(табл. И.Б); определяется умножением емкости 
ковша на коэффициент использования ковша 
(табл, 1.1}: 

Пк— числе коншей, погружаемых в один автосамосвал 
(табл. П1.6) 

Значение лк может быть определено также по формуле 

где С. грузоподъемность автосамосвала, т; 
у— объемная масса породы в целине, т/м2. 

2. При погрузке а железнодорожные составы 
Н {Тен Т. "1 та) {ИР пис 1 Тень 

Где  Пв— SHCA вагонов в составе; 
Тис время погрузки одного вагона, мин (табл. И! 7); 
Toss — время обмена составя, мин (табл. 111.8); 

У— объем горной массы (в плотном теле} в одном за 
коне, м2 (табл. ELS}. 

3. При погрузке на конвейер (через бункерпитатель} 
A, =a Ta Та te Ти Тр «паб, 

где Ти — время на отдых, мии (табл. 11.10); 
Т1.о регламентированные перерывы (из взрывные ра 

боты 10 мин в смелу, на наращивание забойного 
коннейсри 45 мин к смену). 



Таблица 111.1 

Ковффициент разрыхления порады, наполнения н напользовяниая 
ковша энсканакора 

Н Казбнвещисит 

в. наполнения ковше К яспользовення комом К, 
5 8 раамдрых экскаксгира эжекаъ лора 
Sag дедия неа з 5. в г жнямя Най котоуный лама am ротопиый 

144 0,87 
1 O.BT 1.15 5 

6.00 
1.0 0.91 0,78 

1,00 0,80 1 1 9 0 0.72 и 235 103 I 0. их a7 
0,90 0.87 1,35 a 0 0.70 рст. 2,58 II "95 'ы 8 

0.60 
0,85 0,57 Ы 0 Разин ра 1,50 190 С. С,80 0,51 

1.60 0,90 0.56 

Чуикслижннь шржнее чержиачке. знаменатель — нервнее. 

Теблнци 111.7 

Время на операцию 

ртд и Beas щи 

Одноковыюкые экокажитры 

Экхкназторная Срмтеада. 
иобслуашьзкации осжкна 
катары на гусеничном хо 

35 

мА 

в отвал в BA колнейст 
ный транспорт 35 

То же, на шагмющем коду 45 



Таблица 11} 3 
Число циклов аксианании в минуту (иг) экскаваторами 

тина прямая лопата 

Категория Марка экскаваторе и емосствь ковша шв 
порад оо 

Iоераст, ЭБ: 2120 э2а: экг авс экгаи 

239 2,33 2,96 1.88 
12.43 2,39 2,31 1,97 

и 2.2 2.1 2,08 1,76 
2,29 2,28 2.18 1.83 

m 18 28 На На 
2,17 2.13 2,02 1,71 

М. 1,99 1,91 1,80 1.55 
2,06 2,0. 1.91 1,66 

у НД 1. ШИ №48 
1,97 156 1,85 1,59 

Примечания: 1. В числьтеле энсковацня в тренспорииые сосуды, в анамени 
деле — в отвал, 

2. п лолжательность цикая экскаюзинн рассантаня пун усме новороть стрели от 90 
зо КЗ; (средний 120°) 

Таблица 111.4 

Чика циклов акскавацин в минуту (11) вксканаторамо 

кипа драглайн при их работе в отвал 
1арие экскаважора № смкосьь ковша, Be 

231256 Е КЁ яъисрркям ини эию5/юзА [ЭНН П10УА и 34 i, 15.0 10.0 au 904 

оо 

3.0 

2 Глубины черпания ро 95 мы Ериестии 

1 2,03 1,92 149 1,26 1,14 1,18 
Ш 1,81 1,76 136 1.17 1,08 1,09 пох 

ill 1,72 1,60 1.24 1,09 1,01 102 0.95 п 1,10 0.96 0.93 0,88 

П ожнуельность цинли мискаваия рассчитана при угле поворких стрелы ит № 
10 032 фсреденый ЕКА. 

При разработке корою вазраянных обрил с кусцам иг более 700 мы № ребре. 
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Таблица 111 5 
Фбъеы горной массы в щепные к навше экскаватора Фи 

за сани цикл экскавации, м7 

kK Е Быкоеть KOR зкенякатора ы" 
ac Ea 
РЕ 
В 222 2g] 245 80 af ety С 18.0 МЕРЕ 

1 1,4 2,28 2,92 418 
и 105 2,16 220 347| 
lt ат Гль 234 322 5.60 
М 67h 160 131 276 
м, 020 neo 179 258 

Экскалаторы mune драсмайн (кмянее черпание) 

32 

1,30 2; 1 62 7 13,05 
it 1,20 2,40 4,60 6,0 12,10 

Ш 1.00 2,00 — 402" 67 10,05 
ту 3432** 5.7 8,55 

В снойкох емкость норша приведена для дреглжйна. 
Пре разработке ворса взофвенных пород с куском ис более 700 ми в ребре, 

Таблица 111.6 
Число павшей, погружаемых один нагосамоскм 

Марка викосяосткетль к его круасподятность 

М АЗ5036 Кразо5ер Белл 354 it 12.0 27.0 
Категюрмя ними Марка SPCR авара Н емкость конша, м2 

млсканжины 

Э12ы Е. 3.485 в. 9 

Бо Э2503 Г4.66 I.4.66 э22: ae 25 эт wie 

1 4 7 к) 1 
и 4 Ы 3 4 
и 4 7 3 4 
гп 4 2 3 4 мм 8 5 2 1 3 

Примечания: 1 Часло пашней ипреденно для усредненной объемной касты 
породы 4I1.к; ЕВ 111—240 ТУ м V35 ум). 

Для иобирсых условный укскаюзжен чниско компе. эекружасных в вазосьнюсьая. 
попрезеляссстя с округленам ро целого нрык уславым, FIC перегрузка емисамоскелия не 
зюаощитквается, Прин отсутсктии убиэки между емкостью ковше Мфирнрны авто. 
гиамаскзяа в наде исклимения допуасктся дробное чясло кю ОРН этом для ояреде 
эання кроменк погрузки одного еекосвмоскаля {Tp число экскавации п якругтлнекся 
но целого и дЕЛимую стярну, 
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Таблици 111.2 
Время погрузки думпкара, мин 

Груфюоподъышмность думпкара 1 Е м 
е22 5 66 4. ня е 22 Марка экскаватора и сивость ковша ы? 
све 
Е ЕКк ЗЭИГ4.65 Экт466 SKE ЭКГ4.06 ЭКГ811 ЭКГА 86 ЭКГ882 
ERE 46 4.6 8. +8 М 45 8.0 

42 3.1) 5,31 3.63 
80 3,41 5,77 3,98 
rf 3,08 6.80 4,29 
66 4,52 a7 5.16 

А 3,38 6,40 4,06 

Таблица 11} 8 
Время на обмен соскобов при электровозной н тепловой tHe, ман 

Перенод, м 

однистрелачный ижухстрелочный 
Затраты крамшени 

Движенне 5.8 11,6) 13,6 1 2,0 8,0 I 12,0 
Задержки 4,0 4,2] 1,2 в 2,0 2,0] 2,0 
Замерленкяа 2,2 2,21 2,2 1 2.0 I 2,6] 2,0 

Hioro 12,0 18,0 20.0 Е В.О 12,0 I 16,0 

Таблица 111.9 
Объем горной массы (в плотном теле) в одном думпкаре, м2 

Категории породы о) туудностн 
ЖКожффициен экс. Грузо снесу Масса Емкость авы 

подъом думпкара. 
кость т соиъливрсти тары т wt 1 "1 Wk 13 

50 1,0 22,8 26,1 24,0 22,3 30,0 м3 
50 1.0 еIVI 24.6 28;9 26,8 24,6 20.0 14,3` 
60 1,0 45,0 32,3 36,9 33,3 1 30,0 24,0 17,2 
60 о 40,2 32.3 37,2 333 30,0 24,0 17,2 
60 1,0 40:0 36,0 42,0 38,5 35,8 32.0 22,8 
100 Lo 50,8 44.6 50,2 46.2 42,7 38.4 28.6 



Таблица 111.10 

Врекл ия отдых, Мин 
Век роботы Tons Вид работы 

Экскааниня кидноксиейюзы а отвал при бестранс 
HH зескарагорамы: портной системе раз 

ка железнолорюжный рабатки эисвавых 
чренскюрт 346 рами с ковшам емка 

в автосамосвалы #4" стыю, м2: 
ка комненер. 4 26 рю № .6 

более 10 
Экскавация раторныма эн 

скадаторами не ножнейст 

Перейсрываеся сременеаы раглемонтиронациых огрерырая 

Зааченая 

28 
17 

26 

Таблица 111.11 
Времи ка вспомогательные операции и регламентированные: 

перерывы, мины 

Оо Rs 

НВапожогательныех операции 

Пазгрузкв состава 5" Дукакар 
То же, влажных к вязких пород 
Очистка, профилактическая обработка составов 

ТРН влажных к шязыих породах Смена 
Проверка к опробование тормозов Рейс 
Маневры ...5..... Передвныжка рмхалного экскавигора в забое при 

снянн стружки в отработке кадустуна, опу 
сканно, мокнем н намененне ивяраелення дание 
иня роторной стрелы к передвижка ленточного 
клоалосбразователя Смена 

Работа атупиковсе забое с выставкой вагонов ‚ Выставка 

Резхланентированные пербрьяры 

Подчистка подъекдов к экскаватору бульдозерся Сменя п взрывных работ » 
Наращивание забойного кенпяйера ы 
Задержки составов в пуТн у стрелок, светофоров к на 

скользящих съездах иры раестоннни QTKSTEH, 
ют 

а 
от 3,1 яв 5 » 
» 3,4 » 7 

Время 
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Таблица 111.12 
Поправочные коэффициенты к "ми ныработки 

экскаваторных 

Условия применения низффициентов нкофриациние 

Пюдчистка бужьяхзерасм автомобильных проездов м вкскава 
ТОРУ аа ВВ 0,97 

водство азрышных работ в течение смены 0,97 
Очистка н профилактическая обработка кузова автосамосвала 

GT влажных, вязких и смерашняся пород 0.91 
Производство работ на неустойчивой подошве с устройством 

настила (сланей 0.81 
Та же, на уступах виже трехкратной высоты ковша экскава 

тора, в также зачистке кроелн полезного нсковаеного 0,90 
То же, с углом поворота стрелы дратяейна более 135° при ем кост ковша, м8: 

ю 10 03 и болей нуар ee ee le 0.93 Эехкавиция драглайном в отвал с верхнем паннем. 0,499 
Разработка влажных или смерзшихся пород 14111 катего 

рий, ap условняк Заполярья всех категорий 0,90 
Перезкскарации горной массы 1_Т\ категорий 1,10 
Работа двух н более экскаваторов ка одном железнораражном 

пути м ма одни сборный конвейер 0,90 
Селектинная выемка полезного ископаемого н экскавация 

карной массы с наличнем всгддать. яры содержании по 
родных прослоек м нагабарнта, до 10 ‚ в 0,05 ия 10 до 20 0,90 

20 н более wee 0,85 
Производство работ в тупмковом забое с выставкой вагонок: при одной выставке 0,92 

при двух выставках 0,85 
ил каждую последуюцдую выставку 0,55 

Движение состава от разминовки до забоя экскаватора через 
зупнковые съезаы на каждый съезд (кроме ого 
пункт 2. 4.96 

Др" от разминовки де закия экскаватора превышает 
м: спедмюм переводе: Я 0,52 
(Л 2000 0,85 ира м перевале: 
1001—1500 

м пере й 0.95 
1.545I 2000 0,90 

Разработка пород И жетегории и разрыхленных изрывом Емкость 
скальных пород ГУ казегарин напод воды при клубиневоды кореша, м2 

(0: до 5 |би более 
юю 0.5 0,50 
»" 2,0 0.83 0,90 
» 4.0 0.77 0,83 

более 40 0.56 0,77 

Примечание. При сдяклфененном десствнн ныссеолекнх eR ТОРО, учитыпваомески 
поправочными козжбеяцимнтами. ссответсттукщие казефициенуы порезе стоя. 
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Таблица 111.13 
Разбивка областей, краев, автономных и союзных республик СССР. 

TO температурным заилю 

Нитменован ие Sore Наименсезчние Заня 

Аверсийджанская ССР Киарешахя COP: 

Sens CCP Ошская область 1 НХ Н 
Брестская об остальная территория 2 ураны 2 „Лаланйская ССР: 
Гомельская » 2 пункты. располяженные 
Сродненская » „д 2 ма Балтии 
Минская 2 ского моря, и Рига 1 
Могилевская » 3 остальная территория 2 

Пнныыныть Латоесках ССР 
азахская CCP I" 
Ахтюбанская область: голе Кунь м 40 южнее линин Yen — Бер жейкяй {включительно} 1 чогур. {исключительно} 3 то же восточнее {(исклкта то a жфеключи л тельно) тельн а 

АлмеАжинская область 3 Медея ССР Казахстанская 
ее. 5 Алтайский край 8 Гурьевская область Амурская 

нужнее 45Й параллели 2 важнее линии Ерофей Пав то Hie, севернее 3 жювич — Невер — Бала 
Джаюбульская область: дек урин. южнее линии Чупак — то же, севернее лючи 

Тау — Ленинжол (яс тельной клкжительно) ace 2 Аркангельская ‘oases: 
то же, севернее (включи западнее 60го меридиана 

тельно 4 н восточнее AHRHH Ме 
Карагандинская область 5 зепь — Вожгора (исклю 
КзылОрдиккаяя » 3 чительно 5 етавская » 5 тоже, восточнее 60го мерн 
Кустанайская я 4 днанн "[II 6 с. арская ь 5 A остальная мии ы веро Казахстанская область 5 страханская есть Семянялетныская область: Башкирская АССР 4 

нокнее линии Егиндыбу Белгородская область 3 лак Семефское (ик Брянская область 8 
ключительно 4 Бурятская АССР: 

To же, сенернее (еклюмчи тогонлапатнее лимми Сох 
тельно) 5 ноека Мухор — Уральская область: Кондуй (исключительно} 5 

юнее линым Озныкми — то же, северовосточнее 
КараТюбе (исклюжи {аключительно 6 
течьно} 3 Владимирская облять. I 8 

то же, севернее Чеки Волгоградская » 3 
тельно) 4 Вологодская 4 

Целиноградская область в Воронежская › 3 
Чимкентская область: Гофьковская 4 

южнее 44й параллели 2 Дэахестанская АССР 1 то же, соверне 3 Ивановская область 4 

то са oA 



Продолжение 

УНаныснаваниг Sona Навименоваиие Bon 

и 
Ленинградская область: утекая область: ниты, естоложенные на линии Кондраты "За I Финского евоБ Вазмдай залива, м Ленинград 2 

Коса {исключительно} 5 остальная часть области 3 
нужнее 62йн параллели и Липецкая область 3 

севернее указинной Ли Магаданская № Po 
ими (еключмтельно) 6 an АССР 4 

Балкарская АССР I дорвская АССР 4 
Калимкиградская область 1 Московская область 3 
Калининская область wf Мурманская 4 
Калмыцкая АССР Нор ская 2 Калужская Новасиберская » 
Кланечатская область: Омская 

р 
5 зожнее яннии Книжчик — Пу Оренбургская 4 

ино — Средрекамчатси. Орловская 3 
oe 3 Пензенская 4 

севернее указанной линин Пермская область: 
(эклищительно) н южнее ютовападнее линии Кер 
линнн Бежкажюфжсе чевский — Березняки 
Be — ловка 4 Губаха — Усььа Yyco 

сезернсе укавынной линии вая Лысьва (мсключи 
{исключательно) н южнее тельно) 4 
лмими Хайлюля то же, северовосточнее 
МИНО 5 (вклкищаельно) 5 

севернее мой JERE нышрский край: 
лыка) и южнее южнее линий бухта Накал 

линия Тымлот Лесная 6 ка Тетюже (исклюмп: 
Карельская АССР 3 чельнд 3 
Кемеровская облять 5 Fo же, севернее (юклюми 
Кировская »" тельно а 
Камн АССР: ЮОсюлоская область Е 

южнее пниии Выжгора — рассекая » 5 
Нижняя Вочё (нсклкгат Рязанская » 3 
тельно) есь. ы Саратовская КА 

западнее 60го меридиана Сакеленская область: 
и севернее указанной Курильские острова 2 линии OU TET} 5 южнее линии ный — 

восточнее 60го меридиана 6 Уклезаводек (исклики 
Костромская область, за нс тельно 3 
кмючением Костромы 4 севернее указанной линык 

3 феключательно} 

Красродарния край западнее линии Мгачи 
расноярския крей: Пюаранайск 4неключн 
мэжнее линин Максимким тельно) 4 

Яр Подтесано — Mo востоинее указанной линии тыжно — Чунсяр (с {еключителью) 5 
ключительно} В Свердловская область 8 

то же, севернее 4включи СевероОкетинская АССР 1 
тельно} 5 Смоленская ..й 3 

Куйбышевская область 3 Скхавротольский край: 
Курганская 3 южнеелинни Старронюль — 

Курская ы Моздок (исклющительно) 1 
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Продолжение 

Наннатимамые Злхта ЕСМанменовании Зона 

Ставропольский край: ‘Мабекская ССР 
севернее (включительно 3# Андижанская область Ш 

Бухарская облясть: 
Тамбовская область 3 южнее 41й параллели t 
Татарская АССР. В 4 то же, севернее 2 
Томская В Каракалпакская АССР 2 
Тувинская АССР В 5 ашкадерыннекая область 1 
Тульская область a Самаркандская » 
Чоменская область: Сухандарьинская » 

южнее линин Саранпауль Сырьдарьниская » I 
Хангокурт — Ханы Ташкентская cs 1 
Мансняск Таурово Ферганская 1 
Нарломкины внсклими ХКаризыская 1 
тельно) Б Украинская ССР 

то же, севернее (оключи Винмицкая область Д 2 
тельно} о... 6 Валииская область 2 

Удмуртская АССР... 4 Днепропетровская область 2 
Ульяновская область 4 Донецкая область: 
Хабаровский край: пункты, распажакенные юакнен лныне Облучье — на Ажаском побережье 1 

юрысомольск иж Амуре — остальная часть области! 2 
Мариинское (аесключи Житомирская область 2 
тельное 4 Закарпатская вк 1 

указанной линин Е. ая х 
{еключительно) и юж кокнее лиянн Б. Лепети 
нее линия Балалек ха — Мелитополь — Ста Усолкан Манго feces енко (вклкщительно} 1 
чительно) 5 то же, севернее (исклкчя 

севернее указанной ленин цельно) 2 
и южнее 60й параллели 6 Мванофранковская область Ц 

Челябинская область 4 Kленская область 2 
ЧеченоЙнушакая АССР. 1 Кирсяограденая юбяавстьь 2 
Читинская область: таская область: 

макнее лнинни МухорКон пункты, расположенные 
луй Букачачя — Ксень. на ье 1..1 

евка Амазар (ксклю Керчь, опаль и ог 
чительно) |...» тальман чноть области. I 

To не, севернее  феключи Луганская область 2 
тельно 6 Лавовека к I 

Чувашская АССР 4 Николаевская область 1 
Якутскя *х Опесская I 

южнее люнин Дулга — Полтавская » 2 

КюельНюя Ровенская » 2 <ское да у4квключи Я 
тель) 6 кира acne Ы 1 

то же, севернее (кискаючи Харьковская 2 
тельн "2. Херсонская » I 

Ярославская облысть 3 Хмельницкая з= 2 
Тоджинксакая ССР Черкесская 2 
Туркменская ОСР: Черниговская 2 севернее 40й параллели кри 1 

остальная территория ЭстонскаяСCСР 2 
Примечание ри нинстретеенокерриторкальное демские смолных республьх 

нара пр состолиню вв 1 ююзя 104 
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4. При эксканации в отвал (прин бестряюлартной системе 
разработки) 

Н. (Ти Т. 3" f,. и Рои) п.0. 
5. Нормы выработки лля роторных экскаваторов при пио 

грузке горной массы на конвейер, ленточный отвалообрязонва 
тель в транспортноотвальный мост (м2) 

A= (Tox Т.. Г. т. u— од) V,. 
где F,— время па выполнение вспомогательных операций, мин 

(табл. 111.11}; 
Уп производительность роторного экскаватора (в плот 

ном теле}, м3/мне. 
6. В завненмостн от условный производства работ к нормам 

выработки экскаваторных брынгад вводятся поправочные коэф 
фициенты по табл. Н1шЯ 

7. При производстве работ в замннхк условняк нормы выра 
ботки экскаваторных бригад в соответствия с температурнымк 
зонаын (табл. 111.13) умножаются на поправочные коэффи 
циенты, приведенные в табл. (1.14. 

Таблица 111.14 
Поплравочные коэффициенты на зимние услиння работы 

Лан 1—6 температурных зон 

Месии 
Темперкитушная 

экяче сажать колор1 "но. январь мон март ADT 

1 0,95 0,95 — 

2 0,04 0,92 0,92 0.55 3 0,44 0,92 0,88 0,92 
4 0.92 6,91 0.86 0,86 0.91 5 0,91 9.89 655 0,35 0.8% 
6 0.93 0,65 6.80 0.80 0,80 O65 0.9 

8. Для высокогорных районов н местностей, не отнесенных 
к температурным зонам, применяются следующие поправочные 
коэффницнепты к нормам выработки: 

Температура воздуха на 
рабочем месте, гал Нике Нее Ниже Ниже Ниже 

6, 10. 20. 20 40 
рус 10 лю 20 ж до —40 

Папреяжсяный коэффнилент 0,91 0,85 0,8% 0,74 0.87 
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ПРИНСЖЕНИЕ ГУ 

Методика расчета производительности скреперов 

Сменная кронаяводительность скреперов, м2 (в плотном теле). 
подсчитывается по формуле 

Г 3600Т „а К "К. I (Кот) Ы 

где Fey продолжительность смелы, 9; 

я геометрическая емкость ковша скрепера, м", 
К — коэффициент наполненя ковша, принимается по 

табл. ГМ.1; 
К. коэффициент напользовання скрепера во временн, 

ровный для скреперов емкостью 3 м2 0,8, 7 ми 
более 0,85; 

Кр коэффициент разрыхления грунта (табл. 1.1); 
Таблица ГУ 

Коэффициенты разрыхленья Кр н наполнения Кн 

мерили: прунта Бажнамь Кр ка 

Песок: 
сувой и 05—07 
влажный 12—15 1,15 0,71,9 

Песчаногревийная масса 10 1.2 0.9 
Раствтельный грунт в 10 1.21,25 1,1—1,2 
Суглинок 12—1,25 1"11,2 
Глина 1,25—1,3 1,01,1 

Та пронолжительность одного цикля работы, с: 

1Iи, 11,104} 1/0 11011 24; 
5 клина путн заполнения ковша скрепера, м: 

3 ок "К"IО Пак): 
Ка коэффициент, учитывающий потерн грунта при обра 

зованны валика, Ky= 1,2; 
0.7 коэффициент, учнтывяющий неранномерность тол 

щины стружки; 
а —ширниа полосы резания, м; 
1 глубные разання, м; 
и скорость скрепера при наборе грунта, м/с; 

№ — дальность транспортировании грумча, м; и: средняя скорость движения скрепера с грунтом, м/с; 
fy плица пути разгрузки грунт=, м: 

1, дК, Два; 
В — средняя толщина слоя отсыпкм, м; из скорость даенжения при разгрузке грунта, м/с; 
Ц плица путн порожисто скрепера, м; 



с. скорость движения порожнего скрепера, м/с; 
1. время переключения скоростей, с; 
fp время одного разворота скрепера, с. 

Значения расчетных величин приведены в табл. [V2. 

Габянца Гу 
Эначенки расчетных элементов Ty 

марки хжкфегером 

Элементы пфицетиые свышкодные я ears дуя: мА 520% ян 

Трактор ДТС TH МАЗ52944 БелА4З591 тягач МГС1 МАЗ 
Мощность, 75 108 180 в 215 335 

л. 
9 3 7 8 15 
a 2,1 2 2,72 2.85 
№ 61—62 0.16—0.3 0,13—0,3 0,2—0.35 
ч iJ 0,5 0.6 0,6 
[м3 1,5 1,5 4—5,6 45,5 в 0,35 03 0,3 03 
Ч 15 1,5 34 3—4 
и 2.0 2.0 5.5—7 5,5—7 
in 12 18 ми 6 
[АМ 1015 16—20 15 15 

ПРНЯОЖЕННЕ № 

Методика расчета производительности бульдозеров 
Сменная производительность бульдозеров в плотном теле, м3, 

прк разработке грунта с перемещеннем определяется по формуле 

Fie SHOOT VA ROK hg! ежи 
где Те" — продолжительность смены, ч; 

У объем грунта в разрыхленном состолинн, перемещяе 
мый отвалом бульдозера, м2: 

V наг; 
1 длина ствала бульдозера, м; 

высота отвала бульдозера, м; 
и ширина призмы перемещаемого грунта, м: 

a=hiteg; 
у — угол естественного откоса грунта (30—40°); 

Ky коэффициент, учитывающий уклон на участке работы 
бульдозера: 

Уклон, +0 ry Более 20 20 
н более 

Значения К, 1.0 0,8 08 i} 1.3 
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Ки о коэффициент, учитывающий увеличение пронаводн 
тельностн прн работе бульдозера с открылками (от 
вал ящнчкото тина): Ao 15; 

Ки коэфифициент, учитывающий потерн породы в ce 
цессе се перемещения) Ко=14,В; В=0,0080,004; 
большие значения для рыхлых сухих пород; 

Ки" к нциент нспользовяння бульдозе во времени, 
К +=0,8; прн перемещении изорванной скальной по 
роды К"=0,75; 

Кр коэффициент разрыхления грунта (табл. 1V.1); 
1к — проиолжнтельнось одного цикла, с: 

Т,0= Ци, bie hb GD ыы 
здесь В длнма путн резания грунта, м; 

от скорость  перемещения бульдозера крн резании 
грунта, м/с; 

1, расстояние транспортирования грунта, м; 
ty скорость движения бульдозера с грунтом, м/с; 
и= скорость холостого (обратного) хода, м/с; 
1" — премя переключения скоростей, с; 
1"" время одного разворота трактора, с. 

Значения расчетных величии приведены в табл, М.1. 
Таблица У. 

Заачення расчетных элементов Гу 

аИмнемсяты То 
вАхиациость 

ЫНаштиановаши крунтав трактора, 
с. 1 и ча ‘л fh 

Растительный, THOR, 108 5 140 1.2 1,6 9 Пи 
суглзашь 140—180 т 1.2 1.4 1? 9 10 

300 9 1.0 1 2.0 9 10 

Елина, грниий. щебень, 103 7 OCF 1,0 1.5 9 10 
Apnea 140180 10 O87 12 1,6 9 10 

300 12 бе 1.1 Lf НЫ 10 

Скальные хифады, пред 103 10 0.20 0,62 1,0 9 10 
нарительно разрыхлен 170 13 0,23 I 0,67 I 10 6 10 
ные 300 17 0,30 I 0,67 1 1,0 в 10 

Произподнтельность бульдозеров при планировочных рабо 
тах, м2 в смену, определяется по формуле 

Пи 3600Т VE (isin e—o) К,=11: (19+, 
сре I. длина планируемого участка, м; 

с угол установки отвала бульдозеры к направлению его 
зввыження; 

241 



г — ширниа перекрытия смежных проходов, м; с=0,3 
0,5 м; 

п — число прохолов бульдозере по одному месту: п12; 
и — средняя скорость движения бульдозера при планировке, 

Mic, соответствующая обычно перкой или второй пере 
даче триктора; 

fp— время, затрачиваемое на развороты при каждом про 
ходе, с. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

Методика расчета ироизводительностмн рыхлителей 
Такящи ИГ 

Промаводительность рыхлителя Д652АС с одним зубом идн 
рыхленнн перадлельными проходами за Iчасовую смену, м2 

Тип бород, кхежаищиннг ерепосин 

Скадочиеые 

Мералый ясалпысимо сольнеште средиен цизыжире 
Расстая чрумт ст чрещино идлистатые сласшернеши щимнашатые 

нах между вытоски 145 нанаткрьые Г=б. 8 прохода 1а ш45 
Mile м 

Глубиея эффективного онкловыя. м 
44 ев ав ат os ол ов св I аз 05 

Од 1590 2380 770 1030 1270 1280 
0.2 2230 3330 3020 а230 2780 3330 1039 №440 I 1780 2220 
0,9 2860 #260 3890 5440 3530 4280 1320 №857 I 2290 2230 
1,1 3600 5240 4750 6650 43270 5240 — 

1,2 {85610 7860 5160 6208 

Поныечания: 1. Произысдительност, рыклитсля рассуютане при донне парал 
нельных проходов (длине эцилуазацкониго Dac равной НЮ м. При длим: проходов 
960 и ви ктоивнолитеннось умнажаэется на опреавоннх канамииненты. сооцкветст: 
нано BL. 

2. При примененин нредкарнксольноги ULE ывссикь нород с помощью надаю 
CEO груза интакжящиать трещийскатаст! итожол позрытлет слаботрещиноваетых ло 
среднетрещантахжтых, среднетащиноратнни ро сольянотрещиноветнха. 

Сменная эксплуатационная проняводительность рыхлителей, 
м2, определяется: 

ири параллельных проходах — по табл. VILE пли оо формуле 

fi, 3600Т СВК эп: (1/0 T/L), 
при параллельноперекрестнык проходок по формуле 

Пр. 36007 "аким ИИС НО) Fin (Gk VE My. 

гие Т "см продолжительность смены, ч; 
С расстояние между параллельными проходами, м; 

С: — расстояние между перекрестными проходами, м; С 
(1,21,5) С 

hg — глубина эффективного рыклення, м; 
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й.— глубина внедрения зуба рыхлителя, м; 
Ки коэффициент использования рыхлителя во времени: 

К==0,70,8; 
9 средняя рабочая скорость движения трактора, Mic; 

о= (0709) Te 
U;— скорость трактора На первой передаче, м/с; 
Т суммарное время, затрачиваемое иа переезд рыхли 

теля на следующцую борозду, с: 
ТЕБЬ 5 

11 время заглубления зуба рыхлителя, 

fe время маневров трактора иры переезде, с; 14==30 
10 с; 

13 время подъема зуба рыкличеля из борозды, с; k= 
==510 с 

Е длина параллельных проходов (оптимальная длина 
эксплуатационного блока), м; 1I=100300; 

М — длина перекрестного прохода, м, ирянимается в зава 
симости от параметров системы разработки; 

п — количество зубьев. 
Значения расчетных элементов производительности рыхля 

целей приведены в табл. М1.2. 
Тобаице И 2 

Значения расчетных элементов производительности рыхлителя 
Д652АС на тракторе ДЭТ250 

Фасчетные улеяменти 

Наравы ноэффащнтт крешисть 
eo Протояьянанаму а. hy м t, 

Мерялый грунт. 0,11,0 04—06 0,50,7 0,45 30 саленные породы: 
Е 13 независимо 

от трещине 
savory 0,81,3 0,50,7 0,6—0,7 0,50,5 20—30 

I 4=V скльнотреши 
ниныяше 0,91,3 05—07 0,5 80 р 46 срезнен сла 

Tue 0,50,4 0,Д0,I 0,4045 оз 40 
f= 6+8 сильютрещн 

наватме 6,70% 0,40,5 050.6 04 45 

ПРИЛОЖЕНИЕ Vil 

Методика расчета буровзрывных работ 
Выбор взрывчатых веществ (ВВ и средсте взрывания (CB) 

С табл. VOLE приведен перечень рекомендуемых типов ВВ, 
составлентый на основе «Перечия рекомендуемых промышлен 
ных ВВ» («Недрах, 1971} и «Проекта перечня рекомендуемых 
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тиб Таблица РРР 
Промышзенные ВВ, рекомендуемые для открытых горных работ 

Парозм 

ie sama "Декия взрыващаых n Moot креккяе з рй2я; ереликне грезусз крердеть слабые (f <81 

Сукна скражниы и кот. Акватолы Мл, 13%. Г, АВ Акнаталы М Paarl as затслы мы пли вухал часть Грануляты ACE, AC АДС. 
t НАМ г 

ранулитм А a fe Oe м рануяиты 3 АС4, Co, М аобродкеиных скзажнм Зериагранулит fast ерногравуант 1017 ab нотрануйнт 79/72 Мфзякнты 121, 120 ланит Ифзакнты Т14I. Too Мтдоянт Игланикт 

Оебведиекная частя" Акваюлы М46 С. МГ, АВ Акватолы 65080, А кватолы МЖК, М ЛВ, М скважин непротоя Зкребсрннуиы ThE. SUA Seprardanyaurs VА. STS В. SOT Hier иди 30/708. EVE ROA Tons ляаюнотна ррену рул Iрз кулоны 
де дни 

panne Т.24, Т60 Чи л 13 3, ти Громовы а ан a Нации are та 
беъадненная чаеёть Акжвателы М1= МИМО, МГ Акзазалы М13, МИН, МГ. АВ Акваталы М106, 64/20С. МГ. АВ екважни с протечной Грачулотол Граиулотая Fe рапутпл 

чалой, пребмзанием AAIOMeTon Алюматал НАРЕНТ As St зарядов в ваза до 30 Граммонал A45 Граммоналы Aaa д. Зарнотранулит BYTE чуток до взрыва Зеркогранулит 20/70В ОА I: в занитн 
Камеры Гранулиты АСВ, "Ве АС2, М Гракулкты AGB с. 4. АС, М Ракнулиты АСВ. ACL ДС2, М Зеркогранулит 7977 Зерногренулит ернягпонужит 79721 Игдаянт Угдакат тданит 

Шпурвы Лимонит oy ВЖВ патравирааяно 
4 ef 

Транузиты АДС4+ М 
Зернкогвамнуджит 74/71 

Аммонит № яж патронированный Толяулиты AC. 
Зериагранулит TY 

При метание, Все ВБ (ка неключеннем MPAA и юрзанитизу закоденые изнетюалсяв а. 

Аммонит № BG сетроянповскимй 
Грапулуты ЛС4, 4 



промышленных ВВ» (Междуведоматвенная комиссия по внарын 
ному делу при МГД км. А. А. Скочннакого, 1974). 

При выборе следует отдавать предпочтение ВВ, пригодным 
для механнеанрованиого заряжения, 8 также учитывать технико 
экономические факторы, связанные со СТОИМостью и качествен 
ной характернетнкой ВВ. 

Для летомацны всех гранулированных н водонаполненных 
ВВ необходимо применят. промежуточные детонаторы, рекомен 
зованные Междуведомственной комнсскей оо взрывному делу 
(табл. УП.2). 

Таблици УГ. 
Рекоменкуемые промежукочиые детонегоры 

Пронежупищых детонаторы 
Наныеноваыи ВВ Примечянне 

изиненовиние малнчестинв 

Зернагранулиты Шашкибетоне Oana шияшка; латро. Скорость 
эсех марок Т4010, ны ила маски общей дегонацин ВБ 

Тет180, TSh, массой не менее в патроне не 
Tha. 200 г менее 4 км/с 

Аминиты илы 
летонит 

Гранулиты всех Шашкидстана Ope швшка; для Та же, ие 
марок, нгренит торы. скважин — па менее § км/с 

Детонит или Fis 2.00 панки 
змжание скаль массой не менее 

ный №1 500 г. для шпуров — оанн патрон 

Акватолы всех 1Шещуадетана Две шашки; длЯ скеа To ни. не 
марок, алюмнтол, тары. эжнин питронынли менее 5 mule 

кранулатол Детоннг или пачки общей маг 
аммонит скаль сой ме менее 1000 г, 

ный №11 для шпуров один 
патрон 

Варыванне скважинных зарядов принимается короткозамед 
ленное с непользовяннем электродетонаторов короткозамедлен 
ного действая нли пиротехнических реле КЗДШ622. 

Залоажение скважин 

Заложение скважин приянызется вертикальное или наклон 
ное, в зависимости от высоты уступе н типа выбранного буро 
ВОГО станка 

Наклонные сквижнны (параллельные откосу уступа} реко 
мендуются при необходимости получения более равномерного в 
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качественного дробления пород взрывом, при селективной ряз 
работке крутопадающих залежей, при разработке высоких усту 
пов и выполнении заданных углов откоса уступов. 

Конструкция зиряди 
При проектировании буровзрывных работ применяются сле 

дующие конструкции зарядов: 
сялошиной заряд— в мелко н срелнеблочных породах; 
зяряд, рассредоточенный инертной забойкой (при яско вы 

реженном напластовании слоев пород с различной крепость): 
рассредоточенные части зарядя размещаются в наиболее креп 
ких слоях и пачках; 

заряд, рассредоточенный воздушными промежутками, для 
обеспечения равномерного дробления породы. 

При любой конструкции может применяться комбинирован 
ный заряд, позволяющий дифференцированно распределить 
энергию взрыва по высоте уступа. В однородных породах BB 
повышенной плотности и работоспособности размещается в ниж 
ней части скважины или части рассредоточенного зарида, а ме 
нее мощное ВВ — в верхней чести. При каличин прослоев труд 
нонхрываемых пород более мощное ВВ размещается в интервал 
их распространения. 

Рекоментуемые комбинированные заряды: 
аммонит № 6ЖВ (30%) и игданит (704) — в породах сред 

ней в ниже средней крепости; 
алюмотол (40%) н зернагранулиты или гранулиты {60%) 

в крепких породах. 
очку инициирования (промежуточный детонатор) заряда 

следует размещать в нижней его части на расстоянии 1,5 2 м 
OT ДНа скнамжины. 7 

Инициирование одновременно всего заряда детонирующим 
шнуром {ДПТ} рекомендуется при применении наклонных сква 
HOH и при углях откоса уступа, близких к SF, 

Схемы короткозамедленного езрывания скважинных зарядов 
При выборе схемы короткозамедленного взрывания и по 

рядка расположения скважин следует исходить из соблюдения 
основного условия успешного производства варывных работ — 
отбойки в крест напластования породы и господструклцей си 
стемы трещин. Следует также учитывать требуемую степень 
дробления, блочность породы, высоту уступа и тип погрузочно 
транспортного оборудования. 

Интервал замедления между группами одновременно взры 
ваемых зарядов 20—30 мс (для крепких пород) и 30—50 мс 
(для порол средней крепости и слабых}. Меньшие значения ору 
пинаются при скважинах малого диаметра. 
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Таблица FETS 
Характермстима схем короткозамедленного взрывания 

оччишаендеции ги обы манию 

нь число рядов а 8 
мышщование сжеме! ож, роды та прочие условий 

Нач gee 

Безарубание 

1. Поскважинные"* Мелкоблом До Страниченнан 
1 шью, легко 200 ширина 

поперечная 231 вырываемые, площадки; вэрыь 
дняганальная 230 однородные, ванне н6лизк 

осадочные зданий и соору 
жений 

2. Сюпарные: Любая Dp несбходи 
продельная 1 масти получения 
поперечная 211 крупнокуско 
диагональная 201 ватой породы 

3. Поридный: 
продольная "24 10 
поперечная 3—5П 
диагональная $—5Ш 

Врубовые 
1. Врубовонарядные Средне Ло Скважины 

продольным блочные 400 Большого дна 
врубом 35ПШ осалочиме метра; железно 

е поперечным вофожный 
нрубом 4351 транспорт 

с диагональным 
врубом 351 

2. Диавтонально Крепкне До Скважины малого 
выстелные: межолитные, 400 диаметра; авто 

клинознаных средне я мобильный 
врубом |3SK nan] крупноблоч транспорт 

ные извержен 
с трапецеидаль ные 

мым врубом 3БВКПШ 
с KAHHORE АНО 

ндать 
ным врубом 5# 

с бокавна: одно сторонним кли 
ковидным сру 
бом дапп ЕКП 
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Пюооболжение тавл. IES 

Рекснасжд еащним оо лушьсзамияцикю 

Чаммалинзкиы 
eco рилом в ы екунны скышажниы. п условная сетка породы 44 Нуниннмы скемы 

В 2 A 
жуй. 

3. Волновые Оседочные и 400 Скважины боль 
с замедленнем че средые влач H шаго диаметра 

рез скважину 13ПШ ные изверженI более при расширен иные ной сетке; желез 
нодорожный 

непорт 
саврубовсволно Крелкие моно Секажинё: малого 

вым полереч 1 1307 ликные, дежметра; АВТО 
ным срубом 351 среднен мобильный 

с замедлением крупноблоч транспорт 
через сква ные изверния 
ИН н клаино ные 
видным вру 
Gon (белочка») 3ЫП 

с илнмогзкдиым 
врубом 3—5К 

с тряпецендаль 
ным врубом 35КШшШ 

4. Канментрически Крепкие 100 Высота уступа встречные: среднеблтга и 20 10 м; ограни 
се призмытиче ные породы — более ценная длина 

скинцентраль Фронта patios; 
ным крубоы 5—7Ш при вурывании 

с пиризмитически" в зажнтай среде; 
клиновидным автомобильный 
врубом 9 хранстюрт 

с прияматически 
тракищендань 
ным врубон 7—9КПI 

с циаильнариче 
ским врубом 5 н белее 

Поннеачание. Сетки ряположения сквении: К — нанярыням; П прямо 
угольная. Ш в откматнен глурилне. 

В табл. М 3 приведена жарактернстнка применяемых на 
практике схем медленного взрывания, которые пока 
заны ня pac. 19—18, 

Расчет параметров скважинных зарядов 
Рекомендуемые диаметры скаажни: в весьма крупноблочных 

н монолитных породах 105—200 мм, в крупноблочных — 105—160 мм, в среднеблочных 160—220 мм. в мелкоблочных 
220—300 мм. 
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Расчетная линия сопротивления по подошве (ЛСПП) — №. 
Для опререления величины №, м, рекомендуется универсальная 
объемная формула «Союзизрывпрома» 

и 240 V А9, 

гле &.— дмаметр скважины, мм; 
А — насыпная плотность BB, кс/кы 
9 — удельный расход ВВ, кг/м2. 

Рассчитяанная для вертикальных скважин величина ЛСПП 
должна удовлетворять условию безопасность 

W 2Навань, 
где с— угол откоса уступа, град; 

Ь расстояние от верхней бронкн уступа до места распо 
люжения гусениц бурового станка, принимаемое не ме 
нее 3 м; в отдельных случаях, в заниснмосте от кон 
струкцию бурового стянка, допускается расположение 
его гусениц на меньшем расстоянии от бровки, но вме 
призмы обрушения. 

Таблица ИН 
Удельная вместимость шпуров Н скнажни Р 

(пхотвость заряжения орянята 0,5 к/см2), кей 
5 cea днемтр Са BB "ряшт PS BB ввниямт ура 

шизрз илы нлян CES 
шаура или ВАН скйя 

юлура илю вли сква екклжнлы г. живы р. сказками 4. мамы р. скалаины 4. жинм ры 
"т er 

26 0.48 85 81 210 31 
28 0,55 40 Bf 215 33 
30 0,64 95 6,4 2240 84 
32 0.72 100 ти 225 35 
за 0,82 105 тв 230 37 
36 0,92 110 66 235 384 
38 1,0 115 9,4 240 41 
40 ША 120 10,0 245 42 
42 1,2 125 и 250 ad 

944 1.1 130 12 255. 46 
46 1,5 1,34, 13 260 45 
48 1.6 140 м 285 BO 
60 1,8 146 15 270 51 
62 1,9 150 46 275 53 
541 2.1 155 17 281) 55 
36 2.2 160 286 52 
58 2.4 165 19 200 59 
60. 2,6 179 20 295 ol 
6:2 2.7 175 22 300 
61 2,9 180 93 310 68 
68 3,1 185 24 320 1т2 
68 3.3 190 26 330 TT 
30 3,5 195 27 340 Be 
75 4,0 200 28 350 в 4,5 205 30 

Примечзиине Пря орныенсянн BE е алозностью ва, отличающенся cy 0% 
посбходиые поснявеств лересмет омсттеыоети п на соокостанвеукииыую плотность (кг/4) 
на формумо р, — ра 16.6 
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Рис 12. Безврубовые схемы кероткоземелленноги зарывания 
Je асскакжинные 51 номерные LE нарядные и продольные б г 
перечные; в — диагональных: ирабские цифры пбрзыкамот ихк ледоватенинам 
взрывание рум отдельных зарная 

а в) в) 
3.2 1231 321 

Рис. 15. Нрубовопоридные схены короткозамедленного езры 
намня 
6 — продольный оу; С — юотеречиший; в диагональным 

Удельная вместимость— масса ВВ в м шпура нли сква 
жины (р) определя по табл. VILA, 

Удельный расход ВВ (94) определяется 10 результатам про 
извопственных или экспериментальных взрывов, а орм отсут 
стевии их — ас данным табл. VIB, с учетом переводных коэф 

ицкентов для различных ВВ (табл. УП1.6) 
Товлца VES 

Удельный расхои ВВ (аммонита № 6 ЖВ) 
"би изрывании вертикальных скаажимных зарядов, куй 

Сфукце пород по ЕНар 997 г. oF) 

у 1 wit ми 1х х x 
Lao №) 54 G4 #—% 13—88 [910) (42—15) 1941621) 

0,3010,40 0.55 

Примечаны № При нсоользавении дружнх типов ВВ ого удельный раскол 
корректируется ма осличныку оеревадноыме каопофицисны а (табл. У.Е. 

2. Для тЫ в овылонных скеажиниых SOR плоход Ва прешамаетья коэI 
фтюрунентам 1,05. 
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Рис 16. Дижокальновстрежые схемы когкикозамел 
зеннаго варымания 
опищнаовнаный Бру с раснолонаний склэжин со инязуемт: 
той сетке м в ШЕХМЯТНОМ HOPE, Б 1 сптяаценральный вруб 
PACT ССЛ8жни по каздреткей сотке al п оипхматених 
порядка; а — клиноонднолояьиаляляоный оу46: с4йняьной 
арностоаронний вруб 

в) 8; 
Pose ТЕТЕ Say 3212 3 2 1 2 3 935$ £34563 45 сое Зеро SF аа 2 1 2 а 2 1 2 с ри. апребвбвасе сес 

2 4 НИЕ "В. б 5 +34 434238 
2 Napa 

19 

8 

Pec. 17. Болижвых схемы корсткозамежжиния о ющущиамня 
са е зэвыедненнем чрез скааынну, 6 ерубобънюесиномн, 
вуб, z—~ телочкаяу 2 клансвидимаи ору, в уранеченсвяхния круб 

а нансранный 
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Рис. 18. Коннонтрическинстречные схемы короткозамедленного 
взрывая 
 — призматнчнывий цомляальный вруб; з — рнзмнетеаской килипобущитий 
эру в презывтнессккий эрапоценлальный вруб; 2 цилюндринаский 

Таблица №М11.6 
Переводные коэжффицнениы К" для расчета экникалентных 

зарядов (этажом — аммонит № 6 ЖВ) 

Наименилание ПА Ry Наяменовенне ВА Ay 

Ажкветол: Гранулит 
M15 0,76 0,89 
Mr; 0,92 AC4 0,98 
635 ‚ 1,10 Cz в 1.13 

Аннамит 3ЛI 8 1,16 м Li 
Алюнаотал Os Детоныт М. 0.82 
Амьжит: анулит 

ЕЖЕ 1 0 Захтщи 1.0 
скальный №1 0,81 БОВ, ги 

Амкяячал  оолоустойчиный ОДИ ЗОВ 1.13 
30770 Li 

Граммонал AG 0,50 Мседанит 1.13 
Гранулотол 1,0 Хратня яжтой 1.20 

Прямессвиине. Для эктатаном М. и 2732 жоцонапояценных. алюмиполаь н 2екпонсриуанта Зали при ресыете сбреводиоо каожвчутшщненту испольчованы величины 
изеальных реябокы варшел ложевнолненноо ВА, соканщихся к иг сухой семесн Для 
якаятопа AU данные фуноскуся к 1 иг веозоньполненеск сммым 
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Полная длина (глубина) скважины (в м) 
L,.={Alsine)t+ é,, 

где а угол наклона скважины к горизонту, град; 
fo глубныа перевура, м, причиняемая но рекомендациям 

ннатитута ВНИИнеруд: для вертикальных скважны 
(715) 4, пля наклонных (512}2; большие значе 
ния сыбираются для более крепких пород; если взры. 
ввемые породы подстилаются мятками (нескальными), 
то величина медовура принныяется 0,30,8 м. 

Длиня воздушного промежутка 1= с прикимается равной 
0,17—0.35 от длины заряда; меньшие значения — для более 
крепких порол. Прк глубине скважины до 15 м заряд рекомен 
дуечся рассредоточивать ма две частн с одним воздушным про 
межутком, причем в нижней части размешается 25 общей массы 
заряда. 

Длина забойки рекомендуется лля сплошных зарядов 
2025 в, для рассредоточенных (1520) 4. 
Расстояние между скважинами п ряду (ям): 

а НИТ. 
Для вертикальных скважин 11=0,81,2, для наклонных — 

1т11=0,91,3, меньшие значения для крупноблочных (трудно 
взрываемых) пород. 

Расстояние между рядами скважин устанавливается b= 
(0,91,0) №, большие значения — для наклонных скважин. 
Средний выход породы с одной скважины (в м*} 

И =абрн. 

Массе зарида ВВ в скважине при заряженин одним типом 
BB (2 к ариии48 

Расчет массы комбинированного заряда О’, составленного 
из двух типов ВВ, рекомендуется определять по формуле (в кг} 

(2,7, К.Э(0,.П,К. 
гле 12, масса заряда скважин, рассчитанная для эталон 

ного ВВ (зерногранулита 79/21); 
Пи fig — принимаемые в проекте соотношения хилов ВВ 

в долях единицы; 
Ка, К». переводные коэфокнцианы для соответствующего 

унив ВВ Гм. табл. VILG}. 

Способы дробления негабарита 
Механические способы. Для пород УИ УШ группы (ЕНИР 

1969 орментировочная производительность пневмобутобоя, 
смощжированного на базе трактора, составляет 100—150 м3 
г смену; разлет осколков по В м. 

243 



При дроблении негабарита паляющим грузом масса груза 
(шарСабы} принимается 8—10 т для порол УШИ УХ крупа м 
5 1 Amn народ М МП групи {ЕНиР 1969 г); производитель 
ность дробления некабарнта при навешиванин груза на экска 
ваторы (краны) Э=10011Д, Э1252 составляет 200—300 м2 
в смену, разлет осколков до 25 м. 

При механических способах дробления негабарита для пред 
охранения матиниста экскаватора (крана, трактора} от оскол 
ков породы на стекло кабины устанавливается рама с прочной 
металлической ачкой с ячейкой 20х20 мм на расстоянии 100 мм 
от стекла, 

Взрывные способы. Выбор типа кумулятивных зарядов и оп 
ределенне их расхола производятся по табл. МИЛ. 

Тоблиио VIET 
Данные для выбора кумулятненого заряда 

Осноржые размеры запуди 
п Фащая вил предельная 

Тип эзфии Meza ВВ, een 
куска м дывмет высота 

381.75 48 48 г 0.18 
аКП0 75 58 29 055 
ЗКП100. 136 40 36 а,30 

ЗКТ1400 av 125 EF 200 

ЗКП2000 2179 200 220 

ЗКН260 260 100 40 0,75 
3КН.500 5010 130 50 1000 3KH1000 1000 150 75 1.20 
ЗЭКЮН2000 ARH) ПИ oO 1'80 
ЗКН1000 a) 230 11.5 2,00) 

Масса ВВ комулятивного заряда (O}) ориентировочно может 
определяться по формуле (в ке} 

а 0,738°, 
где В максимальный линейный размер негабарита, м. 

Гидровзрывной способ. Принципиальная конструкция заряда 
и скана гидроварывания показаны на рис. 19. Вода в шшур ня 
ливается непосредственно перед взрыванием, причем уровень 
ее располагается на глубине 5— 15 см от устья шпура. 

зимнее времи взрывание мнкрозарядав ВВ или отрезков 
ДИТ при гилроварывном способе осуществляется в труднозамер 
зающей среде: в растворе МаСИКСИ или горючей смеси соляро 
вого масла м отработанного автомобильного (дизельного) масла 
в соотношении 1:1. 

231 



Тавенце МП в 
Средний расход бурения н материалов при дробленни негабарита 

(на 100 м? негабарита) 

Гидражзрывной споено Шнуровав слогов 

1 Нагабаркт размером Вале, им 
Пождазтали I 500 то0 1000 500 "к г 

Средний объем негабарита 8 м3 0,34 0,70 1,70 0,34 0,70 1,70 
Средняя глубина бурения м 0.18 0.22 3.30 0.22 0.30 0.40 
Расход бурения 6.4 32 18 69 12 34 
Расход ВВ (аммонит 5ЖВ! в родах: 

ГУУ группы ‚ кг Б 3 2 32 14 8 
(У МП 3 Е 7 4 3 26 16 9 
(X—X1 9 5 4 31 19 и 

Расход детонирующего шпура м 120 (270) 50 (194) 3% {120} 120 $50 34 
Умело ниток (отрезков) ДШ в шпуре 

При гндровхрывании ит. (2) (а) (a) 
Расжад электродетонаторов Ы 360 140 60 300 140 60 
Расход электропровода м 460 240 120 110 240 120 

немпнииц лики 
принимаемый по табл. 31 с жозаемчи: 
ЦНЕНТАМН 1... 0,54 0,32 0,18 0,68 0.17 0,2 

238 Примечаике. В скобках указаны приклязтели орк азрышитки в водкой Spade зарядив, составленных толька ну отрезков ДIIх 
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Рис №. Схема дробления негабарита гидровзрывным спо 
собом при электровараваняи 
о конструканя мацкаозьная г нахльчзщаннем ВЕ б 1) не. 
с нсорльзовеннем отрыла ДШ: I энаенери 2 лу; 3 асто 
мирухляша шик 4 кола fe энзиме ирсма — Тести мыристио 
начрия нлк калин); К заря: 6 электоресятиоар;, 7 чэлекчуп 
нровал 

Радиус взрывоопасной зоны устанавливается на данным 
опытных снароварывов;, ориентировочно дмя механизыск рини 
мается 25 м, для людей — Б0 м. 

Расход бурения н материалов при гидровзрывном и шпурю 
вом {часто применяемом на действующих карьерах} способах 
дробления негабарита приведен в табл. VIL8. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Vil 

Методика расчета ленточных конвейеров* 

Окределение ширины ленты 

Ширина ленты определяется на условий оптимального ис 
пользования формы ее сечения, обеспечения се прочности н 
транспортирования максимальных кусков материала, Из усло 
ВНА оптимального использования формы сечения ленты ее ши 
рина, м, определяется по формуле 

в Gevy). 

где Q производительность конвейера техническая, 1/ч; 
у — объемная масса груза, т/м3; 
и — скорость ленты конвейера, м/с; 
Е — коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера 

к горизонту а, угла естественного откоса материала 
в покое В н угла наклона боковых роликов ролико 
опор. 

Методика расчета ленточных конвейеров составлена го матермелам им 
Tina Механовр {Ленинград). 
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Таблица Witt 
Значении коэффициента С 

Угон 
Угол инакясия иоввейсоре а, грал 

сстетыьиного сю 1145 16—18 ю 
ЕНрудим 1 рый ма гермаля Угол наклоны боковых роликов солаооИкЯх" град 

в покое град г го 2 30 2 х » 

30 957 295 246 282 222 267 225 259 
35 277 3э19 262 302 250 %3 240 276 
40 204 338 139 320 364 250 288 
45 313 358 296 340 280 322 965 305 

Примаченые кКезфинчжиснк С для прижжнх лат в Е ут. менникаи чем для 
лент с ролакоскюраюы. мыекнцный угол ВЕКО бонажых роляноя 20 

Значения коэффициента С даны в табл. 1111.1. Значения 
средней объемной производительности горизонтальных и ня 
клонных конвейеров при трянспортнрованин материалов с уг 
лом естественного откоса В=40Р приведены в табл. 44. 

Полученная ширина ленты проверяется по условию обеспе 
чения транспортирования максимальных кусков материала по 
чабл. 43 и уточняется расчетом на прочность по формуле 

a, Знен (BRK, 
где пр — расчетное чнолю прокладок в ленте; 

Shave максимальное натяжение (усилие) ленты, кгс; как 
правило, принимается равным Sos — усилию в точке 
набегания ленты ма приводной барабан н спреде 
ляется в расчете привода конвейера (см. ниже); 

п коэффициент запаса прочности ленты на разрыв 
(табл. МШ.2); 

В ширина ленты, см; 
Кр предел прочности при разрыве 1 см ширины одной 

прокладки ленты, кгс/см (табл. УПИ.3). 

Табзица УПТ. 
Значения коэффмижента запаса прочность п 

"Тип ткани ленты НИИ Значения 

ТА100, ТА150 412 10 FX 7 412 0 
А102. ST ieee 4—9 10 
1К300, ТА300 4—12 10 
ТК400 "1... I 412 10 
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Если стандартное число прокладок выбранного типа ленты 
удовлетворяет произведенному расчету, то принятая ранее ши 
рина ленты округляется до ближайшего большего значения по 
ГОСТу; при этом необходимо рассмотреть возмонаютст, снюке 
ния скорости движения ленты в увязке с объемной производи 
тельностью. 

Еслн расктное число прокладок больше стандартного, 10 

принимается более прочная лента или выбирается лента боль 
шей ширины. 

Общие данные о резинотканевых конвейерных лентах при 
ведены в табл. ТИЗ. 

Расчет привода конвейера 
Мощлость на валу приводного барабана, кВт, определяется 

для режима установившегося движения по формуле 

№ № М) AR Raat Ny М Мощи 
ге М, мощность, необкодныяя на перемещение ленты па 

холостом коду, 

№ Ко ало 000; 
№; — мощность, необходныяя на перемещение материала 

п горизонтальном направлении, 

№ 1,208 #16 000; 
М; — мощность, необходимая на подъем материала, 

Ма=1II301Н +H.3по000 
М щ мощность, затрачиваемая ия преодоление сопротув 

ления очистных устройств; при насыпной массе 
трянспортнрусмого материала ps? 1,6 триз: 

Ширина ленты, мм 500 650 800 1000 1200 зак тою 2000 
Nw, Вт "]19] 15 1.5 20 24 28 32 49 

Non мощность, расходуемая на преодоление сопротивле 
ния от плужкового сбрасъвателя, №род=0,008 QB; 

Neope — мощности, затрачиваемая на преодоление трения 
ленты коннепер2 к материала о ивправляющие 
борта, Маорт=(,14 Iощий; 

Ко комрфнинеит, зависящий от массы роликоопор, иле 
рины и типа ленты; для резинотканевых леит: 

Ширина mented, ни ЧЕ 650 800 ми 150 1400 1600 2000 
Ко 1. ee 90 из 2о0 зо это 480 600 гео 
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К, — коэффициент, зависящий от длины конвейера: 

Длина. м До 15 420 э1о Более 50 

к 12 1 1. юм 
А: коэффициент, учитывакаций форму трассы конвей 

ера; без перегибов трассы K>=1,1; с перегибами 
трассы Кз=1,10,03 где число перегибов; 
учитываются только выпуклее перегибы; верти 
кальное натяжное устройство или промежуточный 
привод приравниваются к двум перегибам; наличне 
автоматических весов механического тина прирав 
нивается к одному перегибу: 

К; коэффициент, учитывающий условия работы кон 
верерав при транспортировании материалов: пыля 
щих К 1,051,1;@ влажных, липких — К== 1.1 
1,18; в неотапливаемых помещениях — V3=1,1 

142; 
K+1 кожрффициент, учитывающий наличие разгрузочной 

тележки; Аз=1 5: 
1" длина горизонтальной проекции конвейера по осям 

крайних барабанов, ы;; 
Н высота подъема материала, м; 

Hy дополнительная высота подъема материала при на 
личин сбрасывающей тележки; 

Ширшия денты, мм 8% 650 вс0 1000 1200 1400 1600 2000 
Hin м 44| 18 23 27 за 3,5 за №9 

Е борт — Длина напрасляющих бортов, м: 
Ми М, М} расчетные значения мощностей, сведены в 1261. 

11.4, М101.5, МП 6 в УПII7; 
М расчетная мощность электродвигателя, кВт, опре 

деляется 10 формуле 

М Мой, 
где КI коэффициент запаса мощности на пуск от неучтенных 

сопротивлений: 

Ne КЕТ До 2 3—6 1—10 Боле 10 

к. 1820 бат 1,31,5 115—1,25 

Большие значения К" ориниманися для горизонтальных кон 
вейеров н конвейеров с малым углом подъема; 
1) к. п. д. привода при загруженном конвейере. 
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Средние значения к п. д. приводов загруженных п н неза 
груженных конвейеров равны: 

Tan редуктора одноступенчатый Двухступенчатый Трехступенчятый 

0,92 
0,63 1 OST 0.54 

"в 0,67 0.65 

По М. из каталога выбирается электродвигатель ближайшей 
большей мощности (Vy). 

При мощности 100 кВт н более принимается электродвига 
тель с фазовым ротором. 

В отдельных случаях для правильного решения электросияй 
жения ппределяется статический пусковой момент загруженного 
конвейера по специальным методикам (например, института 
Механобр). 

Расчетная скорость вращения приводного барабана, об/мин, 
определяется по формуле 

па бело}, 

где с скорость движения ленты, м/с; 
0 — диаметр барабана, м. 

Расчетное передаточное число редуктора ip=nins, 
где п — частота вращения двигателя, об/ммн, принимается по 
паспортным данным для рекомендуемой номинальной частоты 
1500 об/мнн, ип 1000 об/мин принимается в исключительных 
случаях. 

На основании расчетных величин о, Му, из Каталога кон 
вейерного оборудования заводовизготовителей подбнряется 
комплектовка привода, после чего определяется фактическая 
скорость Ленты по формуле 

с яДп601,). 
Выбор барабанов 

Диаметр приводных барабанов определяется в зависимости 
от передаваемого крутящего момента, кгс/м, который рассчи 
тывается по формуле 

Mp Ы Мою. 
Окружное усилие, ктс, на приводном барабане 

Р 102 Мик. 
По полученному значению крутящего момента н по завод 

ским данным выбирается необходимый чипоразмер приводного 
барабана. 

Для работы во влажной атмосфере, на открытом воздухе и 
при транспортировке влажных материалов всегда принныяются 
футерованные барабаны. 
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Мощность М, расходуемая ma колостой ход менты, 

Шер 

5. Бас 1 бло 1 800 Г 15 

ЗН Скорость 
а3 ro] особо] 0.8] 1.0 125 140 1.0 f 1.25 1.оо 2.0 1.о 1.25 

ис 0.0 0.64 0,05 Get одо Е С, 12 036 0,291 087 45 а ю в о.11 14 о 23 В OL В Ю14 у ола буре AD 30 В 90 1 Osh] 0,34 
iT ват 0.72 Gey Get 1,37 0.37 0.04 "ТБ 0,46 5.54 
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0,93 10.55 O35 9.88 о 78 1.00 II 1,25 1 №, 3.009 1.24] 1.5% 
361 II 0 0.41 0.58 I 044 э в 1,12 1,49 а,20 2,25 4,391 1.74 

9.721 0,46 6.52? Ct 0.92 в 1,27 1,84 2,00 2,60 зы 
4,621 0,79 ose] 0,63 I 0,73 ше 1.937 I 1,72 2,709 I 2,75 [aro] 2.19 
с 6Б1 10,66 7 0.55 в Lf 1,50 1,57 2.40] 3,00 9,28 
"та 0.211] 4.60 I 0.75 0,93 в. 3,62 2,63 2,60 1 3.25 [241 2.32 
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1 2,52 6,489 0.69 0.55 1447 1,38 I ter I 2.34 3,09} 23,78 |221] 2.50 
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0.55 1, 1.50 I 0,96 120 I 1,50 И 93 I 2 3.26 @,V0 Boo 3.25 I 4,07 
0.291 1.23 [1.55 7 Bd 4,20 4,67 2,02 3.43 4.90] Б.60 I 3,31} 4,29 
24| 1.53 1.566 Р. 4,69 2.41 297 3.39 9.600 5.75 4,45 
1.09 В 1,35 91,24) 6. 1.38 afi 2280 2.75 4,00] 6.10 3.72] 4,65 
п 03 120 [1 =о в И, 1,44 1.79 2,30 3.12 3.02) 5,00 6,27 5,87] 4,9814 

Leb С тс 1 67 I и 89 в 1,40 1.82 220 21.25 4.406 5,201 4,50 14.031 5.03 
Tel PS bad еад ss 1493 2498 337 В 4.22 5, 6.75 94,08] 5.2 
1.289 1,57 2.021 8.29 I 102 20р 2 3.50 G3F 5,00 2,0к 4,344 5,22 
1.314 1.62, 2.221 1.33 1:7 9,0Т #,67 23,62 0.3 5.20 7,25 4,491 Bee 
1.35] 1.691 2,66] 1:35 V 1.77 2.14 2,35 3.72 4.69 Б,00 7.80 4,55 

1.29 1,741 oral past ive 2.28 2. 3.43 4,44 с.70 7.75 4,91 I вии 
1,841 2.301 cert] fies 1 2.30 32,54 4.00 Вое I 6.40 И 2,00 [4.96 6.70 
1.49) 3,35 9 1.52 1 1,00 0 2.37 gta I 4,13 IВ=. 80 IЕ В. 311} 6.99 
HFG) 1,998 2.46] 15 I 1795 I 2,34 1 3,03 I 4,25 I 3.83 680 2.5) 5,272 6,59 
157 1,371 2.521 ae 200 2,71 3.22 4.37 27 7,02 II 8.75 besa] 6.78 

162 «03 2.2 ied =107 I} 2 58 3,81 х,63 5.63 1 т24 I 9,00 с.8 
1. 2.78 [260 р ито 2.12 1 3, 3.20 4.62 I 0.78 7,461 4.96 }5.737 7,к 
1"38 [#19] 2.241 1,75 2.20 9.73 3,50 4,75 5,94 5:60 3,36 
1,75 2.141 2.82 1.79 2.21 2,20 5.59 4,67 6,0% В ,2,=0 I 9.74 6,4 Та 
1,60) 2, 42.68 №61 2 32,87 1 3,68 5.00 6,25 1 608) мб Peo) Те 
1,95I Ф,31 Г2,93II 4,69 2;36 вив5 3,77 3.33 6,41 I 6,20 0,3 16,33] тин 
1.691 2,3 1 0727 I 1.93 fal 3.02 300 5.26 6.26 I 5,40 110.5 в. 
1.04 7.42} 31011.98} 247 за 4.96 3.82 6,72 8.60 т [6,67I В.,31 
1.94] 2.42 V 3,77 I 2.02 2.63 3.06 4,05 Sed 0.37 2680 11,0 |6,82| 6:53 
2.931 2.6 323.241} 2.07 2.59 3,33 4,8 БЛШ 7,03 1 9,04 Dd Вт 
107 1" Бы 9.81 I эле 2,65 I вла 4.28 3.75 3.Щ gz м,5 [2,15| 481 

2,61, 2,331 2,046 1 2.70 3.38 5.82 5.87 7.84 4,.ж 4101.2 [7,291 God 
146] 2,70) 3.961 £38] 3.25 4.42 4,00 В Туба 5,6% 19.0 7,441] 33} 

2.361 3,48 535 I 252 3.52 4.64 6.12 3.85 9.ко 20.3 17.891 9,49 
2425 1814 3.00 I 2.3) 5.88 4.60 4.29 7,85 47.0 Paes [7.15 
2,28) 9.4, 2.65 2.03 3.45 4.098 I 6,37 I 7.97 10"8 42,2 17.90] 9.8й 

493 а.24 29 I 2.4989 3.74 4,75 6.50 I ва ма 10.8 
9.89 [2,08 13,82 2.941 3:04 1 3.81 17 4,63 В. 26 110,5 113,3 wa 
2.44 [4,004] seo] 2,45 З.И 1 3,68 1 4,57 6.75 2.54 Poe 15,5 |IВ,37I 0.5 

3,57 2.53 3,80 1 3,95 5,06 6,27 8.59 14,0 183 PBT 10,7 

3.16 V о.0.31I р 58 В 3,92 4,07 3.36 7.00] 6,75 1 1"2 I 14.0 ак а1 10,9 
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Ширили лешы В, мы к 
к м 

ан в 2040 

в Скорость ленты о. Mic 

Е 
Е 9..5 вв 2.0 2.3 а. I 1.25 seu I 20 25 3.№ 

162 9,20 12,1 I 14,0 18,7 I 23,6 14,2 119,5 124,3 30,3 38,3 
170 10,0 1 12,8 I 16,0 19,9 25,1 16,2 120,2 в25.9 32.2 40,7 
190 10,6 13,5 16,9 21,0 [26,6 17,1 123,9 127,72 34,3 13,0 
190 11,2 fi 117,8 22;2 28,1 18,0 I 23.1 1290 36,2 45,5 
2040 IA PID I 18,8 23.2 29.5 19,0 24,3 I 4.4 |380 I 480 

210 23 13,3 I (9,7 24,6 31.0 19,9 25,3 32;0 40,0 50,3 
220 12,9 J 16,5 120.6 1253 |325 [208 24,8 13,23 42.0 B26 
230 135 17,3 21,6 25,9 34,0 21,8 28,0 |350 [24,0 36,0 
240 14,1 I 18,1 22,6 28,1 35,9 22,8 29,2 36,5 25,5 52,5 
260 19,7 118,8 [23.5 29,2 36,9 23.7 30,4 340 I 47,6 60,0 

260 15,2 I 19,6 24,2 30.2 38,2 24.7 31.6 139.2 49,6 62,2 
270 66,9 1 20,4 25,4 31/5 39,9 25,6 132.8 141.0 51,5 64,8 
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380 20,5 2.2 32,8 41,0 G16 1Ю 42,5 53,2 64,6 83,7 

362 21,1 27,2 33,8 42.1 53,2 I 340 [43.7 154,8 68.6 86,0 
370 21,7 27,9 34,8 I 43,3 54,7 36/0 45,0 56,4 70,1 68,5 
3806 22.32 28,6 35,7 414,5 6,0 1550 38,2 57,9 72,6 51,0 
490 22.8 29,4 36,6 494,7 57,5 37,0 47.5 69.3 74.3 93,0 
400 23,2 [30,2 37,6 46,8 58.0 32,8 48.6 61,0 |760 96,8 

410 240 130,8 I 34,5 48,0 60,5 38,3 20,2 I 62, [79,0 98,0 
420 24.6 31.6 39,5 {49,72 62,0 30.7 51,;0 64,0 [80,0 100,0 
130 25.2 32,2 40,4 50,4 63.5 40,6 62,2 65,2 82,0 100,3 
540 25,8 33.2 41.5 51,6 65,0 241,6 53,5 62,0 84,0 100,5 
550 26.4 33,9 42,94 52,7 |666 42,6 64,65 66,3 83,8 100,8 



Таблица Ville 
‚ KBr при производительности и длине 

Мощность М:, расходуемая HA перемещение митернала в горизонтальном направлении, 
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на подъем материала, иВБт 

конвейера 1/ч< 

De 410 

3.1 
5I 

600 

5,44 

V0.4 13.0 
13.6 м 

ва EG 

вы 
21,8 
94,5 

98,0 

14.2 

Таблица НЕТ 

2ию 

Ao 

197.5 
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Типоразмеры натяжных, концевых и оборотных барубынов 
принимаются по заводской комплектации в зависимости от вы 
бранного приводного барабана м ширины ленты. 

Дизметры всех барабанов, мм, проверяются тю формуле 

D> Ка 
где Ke — числовой коэффициент. в зависимости от тканв ленты 

(табл. М1П.8} 
Значения хозффициемтон №; 

Тобянух VE 

TRO чкамн РЕНТЫ 

Намыкноеание бярабзна 
Яо синтеризаская 

рении К 161200 162—180 
концевой м40160 125150 

Сталаняащий оборотный 125—140 90100 

Прямачение. Меньшие значения Keg принимаются JIA I 156 э Ke кри 
мепьлниом 440 Ей} остольноениии тяговой способности ленты. 

1 — количество прокладок в ленте. 
Тормозные устройства 

На наклонных конвейерах, на которых возможно самопро 
извольное обратное двкжение ленты с грузом вниз (когда про 
дольная составляющая массы груза больше CHA сопротивления 
движению ленты), иеобхолные предусматривать в приводе кон 
вейера установку спецняияиных автоматических тормозных 
устройств (храповой останов, электромамитный тормоз и др.). 
комплектно поставляемых заводами изготовителями ленточных 
конвейеров. Тормозные устройства следует применять Для кон 
вейеров с углом наклона a=6° и более Для конвейеров со 
сложной трассой учитывается условный угол наклона конвей 
ера а", определяемый ин выражения ig HIE, Пря оV<6" тор 
MOSHEIC устройства не предусматриваются. 

Определение натяжения (усилия) в ленте 
Максимальное натяжение ленты, кгс, определяется по фор 

муле 

5 макс 5 шв PR, 
где Ат коэффициент, зависящий от тягового фактора (тяго 

вой способности) приводного барабана: 

к, 2—1); 
е 271; 
и — коэффициент трения между лентой и приводным ба 

рабаном; 
ф" угол обхвата приводного барабана лентой, рад. 

ла 



Таблица V171.9 

Зивченыя тягового фактора конволкого барабана ей? и коэффициента К, вла различных н и 4 

Углы вбирая природного сКзрабояла Лени 
УХарактариетнка 

Барабана тии его работ rosa 10 1851 190 199 200 205 210 I 200 340 om ,л0 300 380 100 ate apn 
3 ра [32| 3.0 5,2 3.0 3.6 обо (5,67 тои) VIIел(|2дАI 2% 8 |2 28 |781#8% 

brs sxe п очнь 01 {eee а 3,391 4,91] 1421 1,49 |149] 1.47 1 1.00 ame) ree 1,94 2,01 28 2,99 
Ни пНуциниия к, |436 1,98 3 4 3.00 5,92} 32 3,1 4,02) 3,92 [Sees 3921 3 33 1,2 1,48 BB 

В врутпровкоия и очань 0,12 ам0 1.62 ня азхносферз 
‘ 

Ky 3.82 a 

г I м 0,2 сыт 1,91 1,08 1,98 2:0 7,02 2.161 ar 2.67 2,25 3,17 зе и 4.2) «37 ифоирдрвки. миная 
See Lata TK BARR 288 Bs Pe Pe Ties 1984 tres Fea! $4118 Не В 1. 

С фучерсвкой иклажная вы 0,73 1 2,39 1,м 2,34 2,49 2,45 2,50 2,62] 2,84| 3 МЕ 4429 1.922 Б. 6.74 23,06 617 масбера ная бо Фуа) Ke [Toda ро ОР teat 122 eas 08 138 РОС 113 Looe hes 2ЛIТ2 1 рожки, сухая атмосфера 

тез een, сухая эт 0,3 130 |7 2,0027} 2.72 2:35 7:99 13.0! |3.17 372 |4 19| 4 02| 6: 9.00 7.33 9.14 10,2 129 осока тм мб) к, мя Ha 198 |3: 398 Popo teas dean free 18) PS EGR TRL а 
НромМ0А, сухая вт 0.56 #44 <.П1I3.10 3.20 |460 3.99 3.80 [3.61 3.31 4.34 5,22 7. 0б 10.72) "34115,90 18,38 Грином 9, 

Ко 1.58 148 tea) 1:32 РЯ 1,9 |ЧЫI 1,09) 1.07 1,06 

С футеровкой, очень сухая 0.4 ем 4.68 3.22 т] aS) 4.05Г 4,19) 4,84 4.2515 5.20 8:14 LO 12,20 ayo 11 «16 4 ВНИЗУ ы 1238 [1 Ua RARER ae big (RB he НТИ 3 



Значении К, н 2% для различных условий приведены 
в табл. УШИ. 

Угол обхвата приводного барабана для однобарабанного 
привода, как правило. принимается {==210", а для двухбара 
банного (СЗТМ} у=410". 

Натяжение ленты в точке сбегания ее с приводного бяры 
Сана, кгс, определяется по формуле 5сп==56— Р н проверяется 
го допустимой величине минимального натяжении ленты из ус 
ловия ве допустимого пронеся между икоопорами: 

не грузовой ветвы Уманаб5 1о{0м 1 АНИ 
на холостой BeTEH У мнн2=5 Logan, 

tee Зниь Замрн минимальное натяжение ленты ма грузовой и 
хазжулой ветвях, кгс; 

fp, 19х — расстояние между роликоопорами на грузовой 
и холостой ветвях, м: 

и масса материала на пог. м леиты конвейера, 
кг 

д" 6273.6 0, 
а — масса por. м ленты, иг. 

Длина конвейерной ленты: 
Необхолныяая длина ленты для конвейера, м. определяется 

по формуле 
1 "=%0НН2кКВШ II1 1,5740, 1+041..1+01;, 

где Е — полная длина конвейера с учетом вертикаль 
ного участка при вертикальном грузовом на 
тяге, м; 

1л дополнительная длина ленты на сбрасываю 
щую барабанную тележку: 

В. мм 500 5650 #8 1000 1200 №00 

Р, м 44| «0 50 55 a5 то 

В ширина ленты, мм; 
К коэффициент, равный при количестве прокла 

док ак=51,5. при a>5—20; 
1 длина одного куска ленты заводской поставки, 

м (табл. М1 3); 
01. Dy, Дз анаметры приводных концевых натяжных ба 

рабянов, м. 

Определение срока службы конвейерных лену 

1. Ориентировочный срок службы конвейерных лент, мес, 
определяется по формуле 

т ок 4,([(.ол7,2у 41 Gy, к. 60] ок). 
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tre 2. длина смонтированной ленты конвейера, м: 

rit К. коэффициент, зависящий ст материала основы 
лент (табл. VILLI); 

Таблица №111.10 
Заанения коэйфищиента кд 

прниия прочность 
сн ширины е 9д 

Тип конвейерной венты ной прожледки коэффициент Ку 
стой 

кгс 

лкне 12 
TATOO... 100 
ТАЛ60 I 150 
7K300 и ТА300 tell. 300 Be 

why 

Ay высота паления материала ин ленту в месте за 
грузки, м; 

(1 максимальная крупность куска транспортируе 
мого материала, м; 

Ки коэффициент использования производительность 
конвейера, Ки=O4/0х; 

Qo, 9; — соответственно фактическая и теоретическая про 
изводительность, м; 

Ky — коэффициент использования конвейера по вре 
мени, К 118760; 

М — фактическая продолжительность работы конвей 
ера 6 году, ч 

Определение наименьших радиусов вогнутых участкое 

Общий вид трассы конвейеры представлен ня рис. 20. Радиус 
кривой, м, для вогнутых криволинейных участков определяется 
из условия равновесия ленты по формуле (prc. 21) 

К 5. Ко» 
где 5, расчетное натяжение ленты в конце вогнутого криво 

линейного участка, кгс; 
К коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера 

к горизонту х, равный: 

а, крад 7 eas в» 

Ка 10 1,05 LI 
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Рис. 20. Скема трассы ионнейера 
1 — холежедный натяг; 2 нертинамнный натяг в — праагрузотнны желонка; 4 
эакухбераванный проежнау точный оужесд 

мам 

я 

i 
чт. I V) ег! а ‘ 

их 1 
А 

Рис. 21. Схема к иопререленню рёднусв вакутого участка кон 
вевера 
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5,= 5—1, 
me |Н сумма сопротивлений движению ленты на участке CT 
конца кривой ди приводного барабана, кг: 

Va Wt Wat et Wot Мы, 
здесь 1 сопротнеленне от перемещения материала и ленты 

на участке I; от конца кривой до приводного бара 
бана: 

Wy (4н 1 Нар; 
М — сопротивление от подъема материала на высоту НI; 

OT конца кривой до высшей точки конвейера с уче 
том высоты сбрасывающей тележки (Но: 

Wa (бы on (A 4 ok 
Ws — сопротивление выпуклого криволинейного участка 

озанусом А": 
1 (914, 4. 4} А’ и. 

17, сопротивление сбрасывающей барабанной тележки: 
Wyo КЗ 

№’; сопротивление плужкового сбрасывателя: 

Ws 3,54,,8, 
иш коэффициент сопротивления движению ленты; для 

конвейеров, работающих в отапливаемых помеще 
ниях, ©=O,04; на открытых площадная 0.06; 

др масса вращающихся частей роликоопор на м гру 
зовой ветки, иг; 

фр 10 же, на выпуклом участке; 
— угол поворота трассы конвейера, рад; 

К — коэффициент, равный 0,1. 
Размеры вогнутого участка конвейера (см. рис. 21) спреде 

лязотся по следующим формулам: 
Де= Наша; 

Б № сова 
1, А 164.04; 

1, Biga= В {1 —cosayiga; 
1> лка80; 

13= К (1 сова 2/совий2; 
i, БУ о, 
14 1, Сова 2. 

Для некоторых радмусоий вогнутого участка конвейера раз 
мери A, Б, fh, 1. 14, В. 45 приведены в табл. МНИ. 
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Размеры шинутого участка конвейера, м Таблица WITT Lt 

+242 д 5 1 ра i 1 4 1 

с.794] 0.356 3.207] 3,387 0,089 0,005 0,089 
7 7:922] 0.404 3.976] 3,9481 7644 стлай 0,007 0.191 
8 9046] 0.633 4,545] 2,501 S076] СТ66 оои 0.153 
9 0.165] 0800 6.Ш61 5,053] 10,210| С230I Ф:916 0.200 

10 112871 0,987 5,68? 5600] 11.345 0.248 0,022 9447 
11 12,403] тим 6:259| 6,144] 12,979] 0,808 0,029 0,299 

85 2 13,619 1420 6832] 6.6821 13,614 0,358 0,037 0456 
13 18622| 1.666 7.80 уме] 14.748 0.421 0,048 0418 
14 16,795 1,91| 7991 2.744 15,582 0258 0.059 0,454 
15 16,823 2215 8,567 8.266] 17,017] о.561 0.073 6.556 
16 17:916| 2,518 9.135] 8,781| 12.251] 0:39 0.090 0.633 
17 19,004| 2.840 9,11| 9.290] 19285] 0.792 0.107 ОЛМ 
18 207086 3.281 10,293 9.791 20.420) од осТ2л 6,800 
19 21,162| 3.541 0,877 21,555| 0,004 0.149 0,591 
20 22,931| 3.92) 11.861 10,770) 22.639 1003 9.174 0987 
21 23,29] 4,317 12,017 11297} 23.82 1107 0,202 1.088 
22 24,3 4.733 12/036 117161 24,958| 1217 0,242 1,194 

6 0,938 4193| 4170] в.,308] оо 0,006 а, 
7 975| 0,596 4,593] 4.857] 9774 о.150 0.009 0449 
8 ites] 0779] 5504 6,540 111701 096 сом 0.195 
9 12515] 6,985 6295] 6219 12560} 0347 009 0,27 

10 13,892) 1,215 6,999 6.893 13963: 0,306 0,027 6,304 
11 15,285} 1ч70 7,703| 7.562| 16,3591 0.370 0,035 0368 
12 16,633} 1,748 8.408| 8.225 16,755] 0,441 0,046 0,438 

80 13 17.996} 2,050 9115 8.831 18.151 0,518 0,069 0.514 
м 19,854} 22376 5.823 Sar] 19,548] 0.607 0,073 0,596 
16 20,705] 272 10,332 10,173| 2094 0,690 0,000 0,634 
16 22.051 3.099 11,243 1 22,340] 0,186 0,108 0,779 
17 23.390 3,96 11.956 11.434 23,736 сував 0.431 0,579 
18 24.721] 3,915 1261] 12,050) 25,133] 0997 0.156 0.985 
19 26,046} 4.359 13.337 12,6581 26.6291 1,112 0.18% 17098 
20 273] 4,825 19706 13,956) 27,926) 1.234 0,214 1.216 
21 28.669] 5,344 19,82 13,842] 29202] 1.362 208 1,540 
22 29,968] 6.826 15,550] 14,318] 30,7181 1,497 280 1,470 

6 10.053] 0,53 6,21: 5.2т2| 10,472 Ф.137 0,007 0.137 
7 12,187] 0,75 6.16] 6.071] 12:217| С.187 ори 0.187 
в 13.9181 0.973 6.993] 6.925) 13,963| 0.244 O.017 0.244 
9 15:643] Lear 7870! 7.773] 15,708] 0.309 0.024 ©3308 

10 17,365] 1,519 8.740] 8516} 17,958| 0,342 0,003 0,38) 
11 19708 1.837 9:529] 6.52) 19.199| 0,463 обла 0.460 
12 20,791 2.185 1010 10.281 20944 0,551 0.058 0.545 

100) 13 22096] 2,263 1.804 11102] 207539] 0,647 0,073 0583 
19 24.142] 2,970 12778 10794 24.35) сут51 0,002 0.145 
16 25,882! 3.907 13,165! 12.7171 26,180 о:863 0,113 0,856 
16 27,5641 3,870 19,06 19.510 27,924 0,583 0187 0.972 
17 29.241 4.370 14,945] 14,292] 29671 LITT 0,164 1.098 
18 30,9021 4.83 15.838 15,062] 31.916) 1267 0,105 13231 
19 32,557 5.448 16.734 15,829] 34.167 1.391 0,240 Lavi 
20 342002] 6,031 17,6331 16,509) 31,007 1.548 0,268 1.519 
21 35,85 6.622 18,534 17,308} 36,560 1.703 тую ers 
4а sraer| 7282 19.438] кКа,I93 33,397 1.872 0,357 1837 



Продолжение това М 111.1} 

120 

6 14.673 © 7,861} 7,8181 15,7081 0,206 ОД 0,206 
7 18;280 1,115 9,174 I 9.106 18,326 0,250 0.017 0,260 

в 20.876 I, 10,489 10,387] 20,944 0,366 0,026 1 0.366 

150| 11 28.621) 2.756 14,943 19,1781} 28,798 0,574 Ф,066 0,691 
12 31,182| 3,278 15.766 15,121 31.4161 0.826 0,822 
18 33,243] 3.644 17,09 16,653] 34,034 0,970 Отто 0,964 
14 46,288 4 15.218 17,870 35,6652 1,126 0,137 1,118 
15 31 5.401 19.748 19,075] 39,270 1,291 6.769 1,283 
Тб 11,325} 5,811 21,041 264) 40,883) 1,274 0 1,460 

Примечании: 1. о унол ообщихса трассы нечшейсть 
2. Пиры других ралиусях В, окллчных ст средусыхстуениох тявяций, все ражнеры 

WOOT быть получены уюнажением тебличных иальчии, ропрыкой пля 1 М0 к. 
ма исэбйлюыстт к НИ например для д, Вы К СВТ. 

Определение параметров для построения галерей на вогну 
тых участках конвейеров (рнс. 22} производится по формулам: 

0 (К А) ем; 
Е 2Д соб aff; 
Жеа2Дуытир. 

Оборудование средней части конвейеров 

В соответствии с заводской комплектацией средняя часть 
конвейеров Ha грузовой ветви оборудуется трехролнковымя ро 
ликоопорами с максимальным диаметром роликов. Шаг уста 

Ф81 



Рис 22. Расчетная схема пля построения монутосо участка контейора 4: 
галерен пря: угле шаклина © 

ковки роликоопор ма грузовой ветви 1, при транспортировке ма 
керпалов с кусками более 200 мм принимается равным 1000 мм: 
при транспортировке всех остальных материалов — 1200 мм. 
Роликоопоры с углом наклона боковых роликов 307 устанавли 
ваются на конвейерах длиной более 60 м. 

Для центрировки ленты через каждые 8—10 обычных роли 
коопор устанавливаются центрирующие роликоопоры или Бата 
рен роликоопор. 

На выпуклых участках и в местах загрузки конвейеров шаг 
установки роликоопор Mp принимается равным Г; ==0,5 II В ме 
стах загрузка устанавливаются подпружнииваюшщяе ролико 
опоры с гуммированными роликами. На колостой ветви устанав 

ливаются прямые верхние роликоопоры с шагом нм 
Определение хода назяга и натяжного усилия 

Полная длина хода натяга Iлоле, М, Грузовых и лебедочных 
натяжных устройств определяется по формуле 

Р схоли I "сл Е кит 
Где Гула— удлинение ленты (упругое п остаточное), Mi 

1 нинате длина кода натяжного устройства, необходимая для 
монтажа ленты, м (рис. 23). 
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Для резниотканевык лент 
ул определяется по следую 
щим формулам: 

для лент типа РЛХ, 24300, 
31й300 

Гл (0,015 0,02) Е; 

пиля лент типа БКЫЛ654, 
ТА100, TA150, ТК300 н 
ТА300 

I ука (0,02 0,025) EL. 
Lung: определяется но фор 

муле 

4) мсяя {0,005 0,15) Е. 
enc 1, полная длинна коан 

вейера с учетом вер тикального участ 
ка, м. 

На рис. 23, а представлен 

Рс. 23. Схема тележечного натям 
имо устройства 
д с размещением нагрузочной ВОДЕ 
вне жала оруяжнеаго устройсивя: — с 
размащением монтажного мова голенки 
сод зэавгтрузженойй 2 положение 
ICO барыбана ва мунчаниняй слежу 
кп. 

пример наиболее распростра 
неннон компоновки натяжного устройства и загрузочной во 
ронки. Нл рис. 23,6 изображена компоновка монтажного хода 
нНагяжного устройства и воронки, которая может быть рекомен 
дована для конвейеров большой длины (более 300 м), стеснен 
ных условий размещения загрузочного узла и конструкции на 
туокного устройства, способного перемещаться под загрузочной 
воронкой. Длина хода натяжного барабана при вертикальном 
натяжном устройстве определяется так же, как и для тележеч 
ного. 

Натяжное усилие, кгс, при тележечном натяжном устройстве 
определяется по формулым: 

при горизонтальном конвейере 
Sy 2,75. 

при наклонном конвейере с приволом в головной части 

5. 2,75. (24"А Сл. sin Gz). 
где Gy— Масса натяжного барабвиа с ходовым устройством, кг; 

из угол наклона участка конвейера, на котором располо 
жено иатижное устройство, град; 

при наклонном конвейере с промежутомтьм приводом 
5,== 2.7 Se5— (20H; а Это}, 

где ГЛ разность отметок приводного н натяжного барабанов 
при промежуточном подводе или вертикальном натяжном 
устройстве, м (см. рис. 20), 
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Натяжное усилие при вертикальном натяжном устройстве 

5, 2,55 «— (24.Н, +0.) 
Масса груза, кг, натяжного устройства (или уснлне в канате 

натяжной лебедки} для полиспастного натяжного устройства 
определяется по формуле Р Р. Gy рмим 

где (о— кратность полиспаста; влияние к. п. д полиспаста и 
отклоняющих блоков нс учитывается. 

На основании полученных значений Sy или Grp для рассчи 
тываемого конвейера из каталога подбираются тип натяжного 
устройства и число грузов. 

Особенности рисчета ленточных конвейеров, транспортирующих 
материал под уклон 

Основное стличне по сравнению с расчетом обычных лез 
точных конвейеров, приведенным выше, заключается в опреде 
лении мощности на валу приводного барабана, выполняемом 
для двух режимов работы конвейера: установившегося движе 
ния без нагрузки и с нагрузкой. При установившемся движенин 
незагруженного конвейера, работающего под уклон, мощность. 
расходуемая на перемещение груза в горизонтальном направле 
HHH (№). и мащяюсть, расходуемая на подъем груза (№), 
равны нулю, поэтому формула мощиюсти, кВт, в данном случае 
примет вид; 

Мех NK Ks Ny Мая Мерт 
В формуле исключен коэффициент Ка, учитывая, что на кон 

вейерах, работающих под уклон, сбрасывающие тележки не 
устанавливаются. 

Значения коэффициентов Ко, Ki, Ke, Ка для резинотканевых 
лент приведены в и. 2 настоящего приложения. 

Мощность иа валу приводного барабана при установившемся 
движении загруженного конвейера, работающего под уклон, оп 
ределяется по формуле 

М ч К "11V2100000;601/10 000 — 27; 2011110000 кВт. 

Завк минус перед №; означает, что составляющая массы дви 
жущегося под уклон материала способствует движению ленты. 

Коэффициенты Аз, Ke, Ka в формуле приняты равными 1. 
Значения мощностей Nay Мол, Neo В Даниям случае не учиты 
ваются. 

В вышеприведенной формуле мощности №, и № уменьшены 
в 2 раза, поэтому при использаванин табл. VITA, МШ.5 н 
УПИ1 6 табличные значения мощностей № и № также должны 
быть уменишены в 2 раза. 
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Если расчетная мощность Мбн<.0, то это свидетельствует 
а гам, что избыток энергии денжущегося под уклон материала 
заставляет работать двигатель привода в генераторном режиме. 
В этом случае привод целесообразно размещать в хвостовой ча 
сти конвейера. 

Расчетная мощность денгателя №, определяется по большей 
абсолютной величине (без учета знака} из двух мощностей на 
валу приводного барабана Nex В Мод 

Расчет мащиостн электродвигателя выполляется по фор 
мулам: 

при Ас; М ба Na= Мож КиеМу: 
пра Nox< Nee Ма Nout), 

rhe Ки коэффициент запаса мощность на пуск: Ky= 
1,151,25; 

1% И №) К. п. д. привода соответственно незагруженного и 
загруженного конвейера; значения их указаны 
ви. 2 настоящего приложения. 

Для более тачного определения мощности привода конией 
еров, транспортирующих материал под уклон, рекомендуется 
производить расчет конвейера по точкам; при этом коэффици 
ент сопротивления движению ленты а принимается минималь 
ным. 

Расчет тормозного момента, кгс м, выполняется для случая 
остановки груженого конвейера с учетом статических сил и сил 
инерции, с введением повышающего коэффициента 1,25 по фор 
мулам: 

на валу приводного барабаня 

M, 1.25 19.Н —K,(p—e, Fl (Р +612; 

на валу двигателя 

М; 1,25 [9,481 Ку (рН (р 1 824. 
где Ку коэффициент возможного уменьшения сопротивлений 

конвейера; Ky=0,55+0,6; 
6, толицина ленты, м; 
ip Передаточное число редуктора. 

Особенности расчета реверсивных передвижных конвейеров 

При реверсировании конвейер транспортирует двойной объ 
ем материала, поэтому ширина ленты определяется по общей 
формуле, в которой значение производительности удваивается; 

B= у" 20/(Сиу). 

Мощность двигателя рассчитывается по общим формулам, 
н конечный результат увеличивается на 204%. 
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Определение максимальной длины конвейера 

В случае применения конвейеров полной заводской комплек 
тацин для условий, отличных от указанных в технической ха 
рактеристике (производительность, угол наклона, скорость 
ленты), возникает необходимость определения максимальной 
длины, которая может быть обеспечена приводом конвейера. 

Максимальная длина, м, при этом определяется по формуле, 
выведенной из основной формулы расчета мощиюсти привода: 

ии К 0 000AN /K<I)—2I 2, К, К"КO(Н+34) 

10.000 (Vy Manat Мор КАК КаКа (Кох 1,20] 

Принятые обозначения приведены выше, в и. 2. Затем произво 
дится проверка прочности ленты в обычном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

Методика расчета ковшовых элеваторов 

1. Производительность ковшового элеватора, ту, определя 
ется по формуле 

Q= Зоо, 
где го емкость коншеа, л; 

fy шаг ковшей, м; 
ioffy — погонная емкость ковшей, af (табл. [Х.1): 

о — скорость движения ковшей, Mfc; 
1 насыпная масса транспортируемого материяля, трн; 
1} коэффициент заполнения ковшей; значения в за 

висимости от типа ковшей (табл. 1Х.2). 
Таблица ГКР 

Кижониая емкость казней, лы 
Тьпы каншей 

сны сортовыми 

мы улубщий мелкнв остроугольный Teepe ‚лонным ммм 

"иянищем 

20 34 3 12 250 80 G3 16.8 320 V2.8 4.0 30 
400 20,0 15.08 41,0 52 
500 20,0 84 
650 м0 30 800 59, — 

1000 81.0 276 

Таблица #Х.% 
Зинченна коэффициента в 

Thi каозшен Значения THE, ковшей ЭУначении 

Глублкий со акруглон Трепецендальный 0.85 
ным днищем 0.6 С бортовыми папрабле 

Та ж oA пнями я 10 скрувлён 
Оестраугольный "к 0,75 нмм днищем 0,8 

2. Наибольшее ориентировочное статическое натяжение, кгс, 
набегающей нетви тягового органа вертикальных элеваторов 
при установиншенся движении определяется по формуле 

где Н — высота подъема материала, м; 
Gy — погонная нагрузка OT массы транспортируемого мате 

plana, кгс/м, равная ди O13,6 и); 
Ai коэффициент, учетывающий сопротивление движению 

от перегибов тягового органа и от зачерпывания ма 
тернала при загрузке ковшей (табл. LX.3); 

fo масса 1 м движущихся частей (лента или цепи с кое 
щами), ксс/м; Кза; 

К; коэффициент пропорциональности, учитывающей со 
противления холостого хода (табл. [Х.3]. 

Таблици 15.8 
Значения коэффициентов Ну, Ку. К; 

"Гипы элеветоров 
„ ленточных однеденные двухцепные 

Рени" ФТыпкы ковшей 

в © Henan я с нацрзо с ыапряи риа ны жений ВЯЗСЯвщщилиски 
Козффициени Ky 

2.3 20 1,5 1,25 LS 7 1,36 

коэффищент к, 
Ло № 0,6 Lt 1025 0,5 0,8 1.1 1 25—50 0425 0.6 0,6 0,86 о 50—100 0.4 0,5 0,5 0,7 08 1,1 Более 100 0,3 0,5 a 06 (9 

Коэффициент кз 
1,6 1,1 1.3 0,4 1,3 0,8 



3. Мощность, кВт, на валу приводного барабана вертикаль 
ного элеватора определяется по приближенной формуле 

No= {145 К Кар) ФНТЗ67, 
где Ка коэффициент, учитывающий форму ковшей (см. 
табл. DXB). Для элеваторов с гравитационной загрузкой кав 
шей К, 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Методика расчета питателей 

1. Пластинчатые питатели 
(1=>3600 (B— 2A) Нить, 

где — производительность питателя, т/ч; 
В — ширина полотна питателя, м; 
А — расстояние от внутренней кромки неподвижного 

Сорта до края полотна питателя, м; 
Н высота слоя материала в зоне приводных звездочек 

{в зоне разгрузки), м: 
Н (В 2А) (1 вор (I—oL,,}; 

ча угол наклона питателя, град; 
коэффициент трения транспортируемого материала 
о неподвижные борта; принимается 0,8: 

а — коэффициент снижения предельной высоты слоя мате 
риала на полотне питателя; Принимается 0,025; 

1кр длина транспортирования материала от передней 
стенки бункера До оси приводной звездочки питателя: 
скорость полотна питателя, м/с; 

’— насыпная месса транспортируемого материала, т/м5; 
коэффициент заполнения, равный 0,65—0,8. 

2. Качающиеся питатели, т/ч, 
а 6овН5Уту, 

где В — расстояние между боковыми бортами, №; 
Н — высота слоя материала на выпуске (высоте выпускного 

отверстия), м; 
— ход лотка (двойной эксцентриситет) соответственно 

для питателей типа КЛ п КТ, м: 5=0,20.95; 
п число рабочих ходов в минуту; 
1 коэффициент заполнения лотка: Ф=0,7. 

3. Ленточные питатели, т/ч: 
© — 3600ВНиф 

где В расстояние между бортами; принимается на 0,1—0,15м 
меньше ширины ленты, м; 

Н высота слоя материала, М; определяется положениям 
регулирующего шибера: 

и скорость ленты, м/с; 
1 коэффициент заполнения; 1=0.9. 
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ПРИЛСЖГНИПЕ м 

Принципиальные технологические схемы производства 
нерудных строительных материалов 

Технологические схемы щебеночных заводов 
Схемы приведены применительно к переработке горных по 

рад трех основных типов. 
Первый тип прочные однородные абразивные породы, 

еключающие п себя цве группы: 
первая группа — изверженные породы (граниты, дюбриты, 

саснити, базальты и др.) с пределом прочности на сжатие 809 — 
2300 кгс/см? и более, чистые или незначительно загрязнейные 
асткопрожмышистыма включениями; рекомезлуемая технологиче 
ская схема переработки пород приведена на рис. 24; 

вторая группа метаморфические и эбразивные осадочные 
породы с порочностью на сжатие 600—2500 кгс/усы? и большим: 
содержанием мелкой фракции 0— 150 (200) мы в исходной гор 
ной массе, загрязненные легко й среднепромывистыми еключс 
ниями; рекомендуемая технологическая схема приведена на 
рис. 25. 

Второй тии — прочные однородные малоабразивные осадоч 
ные породы (мавестняки, доломиты и др.) с пределом прочно 
сти на сжатие 600—2000 кгс/см2 и более, незначительно загряз 
ненные легко п среда мывистыми включениями; рекомен 
дуемые технологические схемы переработки пород даны ма 
рис. 26: для лоухстадийного дробления — рнс. 26, а, трексту 
дийного — рис. 26, 6. 

Третий тип неоднородные малоявбразивные породы с п 
делом Прочности ва сжатие, изменяющимся в широком диапа 
зоне {1001500 кге/см?), содержащие слабые разности и за 
грязненные средне н труднопромывистыми включениями. Для 
пород этого типа иезпредставяяется возможным рекомендовать 
единую принципиальную технологическую схему "переработки, 
авяду того что содержание слабых разностей и глинистых вклю 
чений колеблется в значительных пределах. Выбору технологи 
ческой скемы должны предшествовать технологические иссле 
дования сырья с целью установления оптимальных методов его 
обогащения. 

При переработке пород третьего типа применяются техноло 
гические схемы, вымючающие обогащение методом избиратель 
ного дробления н многократного выведения из процесса слабых 
разностей. Учитывая, что выход отходов люстигает 4050%, не 
обходюмо предусматривать комплексное использование сырья о 
утилизацию откодов Для дробления рекомендуется применять 
роторные дробилки, дающие наибольшую избирательность дро 
Сления; промывку следует осуществлять в вибромойках и ко 
рыпных мойках. 
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3. Мощности, кВт, на валу приводного барабана вертикаль 
чого элеватора определяется ov прибляженной формуле 

М.=(115 К.К ОН1367, 
где VI, козффтщиент, учитывающий форму ковшей (см. 
табл. 1.3}. Для элеваторов с гравитационной загрузкой ков 
шей Ka= 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Методика расчета питателей 

‚ 1 Пластинчатые питатели 

@=3600 (В—24) Hoyt, 
где производительность питателя, 1/5; 

В — ширина полотна питателя, м; 
А расстояние ат внутренней кромки неподвижного 

борта до края полотна питателя. м; 
Н высота слоя материала в зоне приводных звездочек. 

(в зане разгрузки), м: 
Hf (B—2A) (1 — 1 с7I) (бору 

а угол наклона питателя, град; 
I коэеффицнент трения транспортируемого материала 

о неподвижные борта; принимается 0,6; 
а — коэффициент снижения предельной высоты слоя мате 

риала ия полотне питателя; Принимается 0,025; 
Lop— длина транспортирования материала от передисй 

стенки бункера до осн приводной звездочки омтателя; 
и скорость полотна цднтателя, м/с; 
у— насыпная масса транспортируемого материала, т/м*; 

1 коэффициент заполнения, равный 0,65—0.8. 
2. Качающиеся питатели, т/ч, 

где В расстояние между боковыми бортами, м; 
Н высота слоя материала на выпуске (высоте выпускного 

отверстия), м; 
5 — код лотка (двойной эксцентриситет) соответственно 

для питателей типа КЛ и КТ, м: 5=0,20,25; 
п число рабочих ходов в минуту; 
ф— коэффициент заполнения лотка; Ф=0.7. 

8. Ленточные питатели, тр; 
Q= 3600ВНир, 

где В — расстояние между бортами; прянямается на 0,1—0.15 м 
меньше ширины ленты, м; 

Н — высота слоя материала, м; определяется положением 
регулюрующего шибера; 

и скорость ленты, м/с; 
— коэффициент заполнения; ф=0.,9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI 
Принципиальные технологические схемы промаводства 

нерудных строительных материалов 

Технологические схемы щебеночных заводов 
Схемы приведены применительно к переработке горных по 

род трех основных типов. 
Первый тип прочные однородные абразивные породы, 

ьклячающие в себя две группы: 
первая группа — изверженные ихфоды (граниты, диориты, 

сиениты, базальты н др.) с пределом прочности на сжатие 800— 
2500 Keefe? и более, чистые или незначительно загрязненные 
аескопромыештыма включениями; рекомендуемая технологиче 
ская схема переработки пород приведена на рис. 24; 

вторая группа метаморфические н абразивные осадочные 
породы с прочностью на сжатие 600—2500 кгс/сы? и большим 
содержанием мелкой фракция O—150 (200) мм в исходнюй гор 
ied массе, загрязненные легко П среднелромывистыми включе 
ниями; рекомендуемая технологическая схема приведена на 
рис. 25. 

Второй тип — прочные однородных малозбразивные осадоч 
ные породы (известняки, доломиты и др.) с пределом прочно 
сти на сжатие 600—2000 кгс/см* и более, незначительно загряз 
ненные легко й среднепромывистымн включениями; рекомен 
дуемые технологичес схемы переработки пород даны на 
pre. 26: для цвукстадинного дробления — рис. 26, а, трехста 
циймого — pre. 26, 6. 

Трегни тип несдиородиье малоабразивные породы с а 
делом прочности на сжатие, изменяющнмеся в широком диайе 
зоне (100—1500 krefem*), солержашине слабые разности и за 
грязненные средне й труднопромывястыми включениями. Для 
пород этого типа незпредставяяется возможным рекомендовать 
единую принципиальную технологическую схему. переработки, 
винцу того что содержание слабых разностей и глинистых вклю 
чений колеблется в значительных пределах. Выбору технологи 
ческой схемы должны предшествовать технологические иссле 
дования сырья с целью устиновлення оптимальных методов его 
обогащения. 

При переработке пород третьего типа применяются техноло 
гические схемы, включающие обогащение методом избиратель 
ного дробления и многокранжка выведения из процесса слабых 
разностей. Учитыная, что выход отходом лостигаст 40—501%, не 
обходимо предусматривать комплексное использование сырья и 
утилизацию отходов. Для кробления рекомендуется применять 
роторные дробилки, дающие панболывую избирательность дро 
бления; проминку следует осуществлять в вибромойках и ко 
рытных мойках. 
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Технологические схемы гравийнопесчаных заводов 
при экскаваторном способе разработки месторождений 

Технологические схемы рекомендуются для двух ТИПОВ СЫ 

рья гравийно песчаных месторождений. 
Первый тип — гравийно песчаная масса со средним содержа 

нием гравийновалунисто материала не более 50%, загрязнейм 
ные средне й трудноразмываемой глиной до 10— 124; проч 
ность гравия н валунов на Сжатие — до 1500 кгс/см? 

Принципиальная технологическая схема с раздельным вы 
пускам гравия н щебня приведены ма рис. 27. 

Технологическая схемы с совместным выпуском гравия и 
щебня для месторождений первого типа приведена на рис. 28; 
совместный выпуск гравия И щебня может быть припят 
только прп соответствующем техникоэкономическом обос 
лованны. 
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Второй тип гравийнопесчаная масса со средним содержа 
нием гравайновалунного материала 70% и более, загрязненные 
легкопромывистыми включениями не более 5$; прочность гра 
вия н валунов на сжатие — более 1500 весы? 

Пртнципиальная техлологическая схема с раздельным вы 
пуском гравия н щебня приведена на рис. 29, а 

В районах с дефицитом природного песка может приме 
предусматривающая выпуск мяться технологическая 

только щебня ин обогащенного прирамюго и дробленого песка 
(рис. 29,6} 

24% 

схема, 



Текнологическке схемы несчиных заводов 
Принципиальная технологическая схема песчаных заводов 

приведена на рис. 30. 
При значительном содержании средне и труднопромывистых 

вклижчений в исходной песчаной массе операция ес промывки 
ие совмещается с грохочением, а производижя в соответствую 
ищем аппарате (скруббер, внбромойка} до операции по выделе 
нию гравия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ KO 

Характеристика зернового состава продуктов дробления 

Характеристики зернового состава исходной горной массы н 
продуктов дробления щековых, конусных н однороторных дро 
билок должны определяться экспериментально или расчетным 
путем ню результатам технологических исследований сырья, на 
мечаемого к добыче и переработке* 

При орментировочных расчетах данные о крупности продук 
тов дробления могут быть приняты по типовым характеристи 
кам. представленным ва рис. 31—36, или аналогам. 

Типовые характериствкюн крупности продуктов дробления 
щековых дробилок составлены по обобщенным данным экспе 
риментальных наследований  нинстнтутов ВНИИстройдормаю, 
ВНИИжелезобетон и ВНИИнеруд. 

Типовые характеристики крупности продуктов дробления 
конусных дробилок типов КСДГр, КСДТ, КМДГр и КМДТ при 
HATED по данным «Инструкции по монтажу я эксплуатации дро 
билок конусных среднего ин мелкого дробления размеров 1750 и 
200» (Уралмашзавод, 1971). 

Типоные характеристики крупности продуктов дробления 
оиоднороторных дробилок крупного, среднего и мелкого дробле 
ния нения по ТОСТ 1237570 и 12376—71. 

При определении максимальюй крупности материала юю 
приведенным кривым (кроме рис. 35} необходимою иметь в виду, 
"то под условной максимальной крупностью dian в дробленом 
продукте принято считать размер отверстий снта, через которое 
проходит 95% материала. 

Для однородных дробилок среднего я мелкого дробления 
иеличние 25 (4иник}), мм, определяется по формуле 

4, 0,5 [2130 Ку?) +5] 
где Ст предел прочности дробимого материала прн растяже 

UN, кгс/см; 
— объемная масса дробимого материала, г/см2; 

окружная скорость бил ротора, м/с; 
— ширила цаныеньшей нз выпускных щелей, мм. 

Методики расческ зернового состаша п уктио а бдения щековых, 
вакусных н ратаркых пробилок. 'Гольятиь Tin уд. ШП 1974. 
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Значения Сун приведены в табл. ХИ. 
Хаоплица КНУ 

физических свойств горных порол 
(по денным ИГД нм. А. А. Скочннекиго) 

Пре Уснойнов or я объ ск торые Бубнов нышошенее 

Намменовяняе порол мосе т. oxen г нууныя _Занм 
rich и бр Чт югорске 

Ичыктняк песчанистый 2.21 309 27 11.3 
Pa хрганотенный 2,0. 228 34 6,8 

2.75 320 62 14,8 
Доломит нэвесткоекн 

<стый 2,78 624 7a 11.7 
Мрамор 2,88 277 а; Т.А 

ю не 9,17 #280 63 13,6 
ь позы 2,7. 670 то 9,6 

OD pW eta bie С условном еременное сопротивление отрыву чт кри насчетаю 
mone) Gah использовано вместо пределе NERD орн растяжений. 

При отсуттанн данных о аределс срочнактн пре растяжения an эго МОН орс 
кализь орналяжеяой FEM релення поедена срочность на сжачие Boy ВА CT ИПЯ 

Фак ‚ соочаетсткующехе бльзкой ко ост рабяческому состежу ооране. 
ч г 

Для отределення зернового состава продукта дробления 
в однороториой дробилке крупного дробления рассентывается 
средневзвешенный размер кусков этого продукта dep При дроб 
ленин известняка, нменяцего предел прочности прь растяжении 
С 110 нес/см2° н объемную массу у=2,7 г/см2, прк окружной 
скорости tp=20 м/с и выпускных щелях 51 5440,04 D,, средне. взвешенный размер кусков доу равен (с точностью до +154): 
Типоразмер ДРК8х6 ДРЕ0хН ДРК2Х 10] ДРЕМ.. 12; ДРЕ20х.16 пробели СИД {CM086) {{<МД:46) {СМД67) 

дпо I № 3% 
Tips дробления пород с другими фнанческимн свойствами 

в дробилках с другими рабочиым параметрами средневзавешен 
ный размер кусков определяется по формуле 

бл. аа К пов щи» 
где Kop— коэффициент, зависящий от прочности дробимой по 

роды: 
К пр=0,00460, 0,5; 

Ko — коэффициент, зависящий от ширины изнменьшей вы 
пускной щели дробильной камеры: 



K,,=0,715+ (0,003.90, 5,6) 5/2; 
Key — коэффициент, зависящий от окружной скорости ро 

тора: 
Ko 204; 

Р" диаметр ротора, м; 
5 ширина наименьшей выходной щелн, м; 

ир— окружная скорость ротора, м/с. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 301011 

Методика расчета качестнениноколичественной схемы 

Расчету качественно количественной схемы предшествует ее 
ныбор в соотвечстани с рекомендациями, наложенными в поило 
женин ХТ. При расчете качественноколнчественной схемы про 
нимаются в определяются следующие две группы основных по 
казятелей: исходные н расчетные. Численные значения показаё 
телей первой группы устанавливаются на основании задания ма 
проектирование, научноисследовательских работ н практиче 
ских данных. Численные значения показателей второй группы 
ипределяются в результате расчета схемы. 

К неходным показателям относятся: 
производительность лю готовой продукции; 
характеристики крупности исходного материала н продуктов 

кроблення; 

xn” эффективности технологических операций (табл. 
НТТ); 

Табаце ХР 
Общая эффективность технологическик соераций 

Сещея 
Намменяавяние операции Тин оборудования млм а р 

» 

Предварительное проходенне Неподвижный комхниковый ве_тТ 
перед первой стадией дрой грохот ления Инершинный ирнокот чяжелио 20—65 

типа 
То же, перед втефой стадией В зонный 85— дробления Вубрационны крежст 3 

Окончательное (товырное) гро Инерционный грохот 90—98 
точение, прохоченне в зям Вибрационный грохот 9098 
кнутом микле с дробилками 
второй и третьей стадий 
дробления, промиека н обез сонинанне 

Классификация Спирельный кррссидади 270 идравтический классификатор 60 
Промывка Корытные н инбращионные про 85—95 

мыыночные уашниы 
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граннаные крупности разделения для операций грохочения, 
классификации и других; размеры выпускных щелей дробильного оборудования. 

расчетным показателям относятся: 
производительность пр горной массе; 
масса н выход продуктов по схеме; 
выход того или нного класса крупности нян марки ирсяность 

в продуктах схемы. 
выходы выражаются в процентах либо в долях единицы 

от находкой горной массы и определяются по характеристикам 
крупности находкой горной массы, продуктов дробления, гро 
качения, классификации н т. д. При этом дополнительно опреде 
ляются: 

коэффициент, учитываюлция характерниатнку крупности про 
дукта, поступающего на операцию грохочения; 

фракционная эффективность операции грохочения. 
ри ручном способе выполнения расчетов для нахождения 

Фракционной эффективности операции грохочения можно поли 
зоваться табл. К111.2 или номограммой рис. 37. 

Методика расчета качественноколичественной схемы осно 
рана на выполнении условий материального баланса на казж 
дой операции. Расчет технологической схемы производится по 
стадиям дробления (под стадией понимается операция дробле 
BHA с относящейся к ней операцией грохочения}. Например, 
на рис. 27, где приведена схема переработки пород первого 
типа, первая стадия состоит из операций предварительного гра 
качения, грохочения для выделения отходов и операции круп 
ного дробления. В первую стадию дробления входит продукт 1 
и выходят продукты 4 н 7. В качестве примера приводится по 
рядок расчета качественно количественной схемы, изображен 
ной на рис. 38 

Значение фракционной суммаретй 

В. Пределы относительной крупияхт! 
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Расчет нереой стадии дробления (операции 1, П, 111) 

1. Определение выхолов продуктов 2, 3, 6: 

те ME Ye Ve 
кре Е (Vе.) — общая эффективность операцин грохо 

чения 1; 
1 порядковый номер операции; 

уе или уу"I) выход класса 0—150 (0—4 нли О— а) 
в исходной горной массе (в продукте 
схемы}; 

Н порядковый номер продукта; 
размер отверстий сита грохота на опе 
рации грохочения 

4 — расчетный класс крупность. 
2. Определение фракционной эффективности операции гро 

качения Н 

Е 1—4 Бо (41150), 
где с= КЕ/{1 Ет); К1=3,322 16 (yy yy”). 

3. Определение характеристик крупности продуктов 2 ин 3: 

"ЕТ": 7" 16° 
4. Определение выходов продуктов 4, 5, 7: 

ЕЖЕ: 1; Y= Vs I 
5. Определение фракционной эфирективностн операции гро 

качения п: 

Б=Д* =1—0 E,) (20, 
где с=К,Е»/(1 Бы); К.=3,39222|\2(45 рр В 

нффексиености грохочения Ё_*, 44 Таблица Х111.2 

№ полых равыста чтенссстия CATH: Hog ИИ 

2 tH 1,4 1,0 

в уравнены каржктернячнмиы 

2.0 0.9 iu 20 00,5 1,2 2 Os LO 2 0,5 м oe 

ма ron на 12 5994.9 не н0 1998.5 ме ик 91.0 и 9,9 м. Мо м", 18 Bag НЮ дн:2 99.4 ч.6 950 в5% 
449 BLA me к. 5.3 fH 595.1 90.0 =I.п 10, 

58 № 4.2 БУ BO 28.6 586 0 550 ВБ. 

За 3 
273 №6 82 ве. п 91,3 Hoe 24.0 па ма БЕ вл з8: HEB 75.0 мз из № 231} *II 73.6 722 16.0 8 

и Те К" а 50 60 85% 61,9 868 766 85.4 в6.2 ae ed т. 62,0 10,0 Ge 



Стлечитерсноя куспните шетьи в 
50 52 В0 10 60 50 413300 Е па: ав 1 J 242: 124 г 

38 SRS Я3 OTS 97 950 05 9) 95 02 1 97 вх в tH FAS Sag 3080100 еухстачнны arenmitvenicg клоссо к,V, 2 

Рис. 87. Номограмма для расчета фракционной эффектныности (во 
В. А. Перову) 



Неходноя 
масса 

Дровленк ЦАР № 

г) грохочение „Дробление НЕД _81 

Hy 

Дробление КМА ИА) 

Я 

бор Ltr, Даль Аа, Вткходы Wee ба я к 
Рас 38. Пример расчете качестреннаконичественной схемы ще 
саячногозазоля 



6. Определение характеристик крупности продуктов 5, 6. 7: 

мм,42=>I (1 — Е="), eco 4590; 

1" уу" еслю d 2,; 

"Ев =71т, 11 yan, bt 
Wave tie А "Пр. 

rae ви) — ем. разгрузочной щели дробилки на опера 
цин дробления ПГ; 

"щ (67,3 — выход 04 вдробленном на онерацин дробления 
Ш (е} продукте. 

Расчет второй стадии дробления (операции IV, И и УГ) 

1. Определение выходов продуктов 8, 9, 12: 

чеч7 7 ув № — Ve 
Те № 

2. Определенне фракционной эффективности на операции 
грохочения TV: 

Epi 1—(1—Ewp кто)", 
где c= KivEry/(l—Exv); Kiv=3,322 lg (v7 Ар); d<20. 

3. Определение характеристик крупности продуктов в н 9: 

Va? "о Е; we тв №" v7 {1—Е wh 
4. Определение выходов продуктов #0, 13, 18: 

Yoo Ve Бу: №: Ve Тя 

Ты t Yaa 110 3] — Yo — Мо. 
5. Определенне фракционной эффективности сопераши:! гро 

хочения 
Ey! =1—(1 Ey) 1101" 

где с= КуБи1(1Бу); Ky =3,322 ри О}; O< 10. 
6. Определение характеристик крупности продуктов 11, 

12, 13: 
Vat =vet (1 Вр если 4 10, 

Vn =e? ду если I^ 10 

Vдвтод вн Mb если diy: 

ме“ 96, ecm b> iy 

Vis Vin Vu" 



Расчет третьей стадии дробления (операции УП и ИН) 
1. Определение выходов продуктов 14, 15, 16, 17 

ча Ува ПЕ (Руби "ii 
"4= мн 1 Ves Ye Veer Vп Vue 

где значение 4уи определяется в зависимости OT заданного ас 
сортимента выпускаемой продукция. 

2. Определенне характеристики крупности продукта 17: 

Yn" Vis! чабсди; I ауи 

Расчет операции товарной сортировки РХ 

1. Прн выпуске щебня до 40 мы (4чи=40}: 

Ya УВ 
Foo ЮV Vig би НХ 
ММ 1% ма Wen) 
ча PE НУ 

Pig Vi eg Var та Va {4 НМ 1 М.) 
2 При выпуске щебня до 20 мм (dyu=20 мы}: 

Ми 9х — "о Es 
ун= 6 =4,1(1 1 ЕН 
о PO p00 bys 

18 Vi В.» Va Vier 
ot vot гы 

Учитывая необходимость выбора оптимальных технологиче 
ских схем н оптимальных режимов работы оборудования, Боль 
Шум т рудосмкость выполняемых расчетов, расчет техноалюинче 
сках схем рекомендуется выполнять с помощые электринновы 
числительный машины (ЭВМ). 

Ниже приводится блоксхема (рис. 39) к программе расчета 
технологической схемы (см. рис. 38} на ЭВМ «НанрыС», со 
ставленная ва основе приведенного выше вычислительного ал 
горитма. По этой программе можно выполнить автоматический 
выбор оптимальных технологических схем и оптимальных ре 
жимов работы установленного в схеме оборудования для ще 
беночных заводов по переработке одиоюродных пород. В режные 
ччелопвен ташина» можно выполнить состветствууацие расчеты 
длы щебеночных заводов по переработке любых пофол. 
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Рие. 39. 
Блок стемя 

расчета 
клчественка 

количественной 
схемы на ЭВМ 

«НанрнсС» 



Программа составлена таким образом, чтобы в завнсймасти 
шт конкретных требованяй прн расчете технологических схем 
можно било осуществлять оптнмязацию по любому из следую 
щих критерасв оптимальности: 

максимальный нипуск готовой продукция; 
максимальная стонность готовой продукции. 
Алхоритм и программа расчета технологяческнх схем необ 

ходимы для определения размерного ряда оптимальных ысщио 
стей предприятий нерудных строительных материалов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ МУ 

Расчет производительности оснонного технологического 
оборудования 

Определение произеодительности дробильного оборудования 

При определении производительности дробилок рекоменду 
ется пользоваться паспортными данными заводоенаготовытелей. 
корректируя BX с учетом фнзякомеханических свойств дробн 
More материала A условий дробления. 

Расчетная провзводительнать щековых и конусных дроби 
лок, тра, определяется по формуле 

рны сиси 
где @,п паспортная производительность дробалки, м/м; 

в насыпная масса дробимого матерналд, т/м2; 
Ку» — поправочный коэффициент на дробимость материала; 

при отсутствин практических данных Кур принима 
ется пр табл. KIVA; 

Ка поправочный коэффициент, учитывающий форму Ape 
бимого материала; принимается равным LO при 
дробленки рваного камня в 0,85 при дробления гра 
онйноввалунной массы; прин дробленаи гравийнова 
лунной массы, содержащей до 20%, рваного камня, 
Кь0.8; 

Кир поправочный коэффициент на крупность материала, 
принимаемый: 

ву для щековых и конусных дробилок крупного дробления 

<Сорержание в ийта 
SEE к 
нее 94 ия Боя м м а ва 

Знеачения К щ 1,08 1,04 15 

Спразачинк по обстащенны руд. ML, «Недра», 1972 



Таблица АПИ! 
Значения боправочного коэффициента Адр 

на дробимость материала 

ВБраменное conpa Знашняя эт нов Категарки ирачешеты породы вленне за ож кис: Кар 

Особо прелые оо Более 2500 
ЮПрочные 20012500 0,85, 

1800—2000 0,80 
1500—1800 045 

Средней прочности 6100—1900 [а 
же средней прохинжти! Менее 600 ГЕ 

Принечаянне, Козфдащиенг угсчнастся при технологичеакаов опробоваяны 
сыны. 

С} для конусных дробилок среднего дробления, работающих 
в открытом цикле*, 

Отношение Е I, В 0,8 0.55 0,1 0,85 

Значения Кир я 0.98 1.0 1 10 Lt 

— ширина разгрузочной щели предшествующей дробилки, 
мм; 

В — ширина загрузочного отверстия дробилки, мы; 
в} для конусных дробилок мелкого дробления 

Отношение UB a4 025 0.15 ЕЦ 

Знания Кир 0,20 Lo 1,10 128 

Коэффициент крупности питания для дробилок мелкого дроб 
ления, работающих в замкнутом цикле, принимается равным: 
11,15 пры содержаннн в питании класса 20—40 мы 

5%; 
Кь=1 25 то же, более 43%; 

К А Разумов. Проектнровенне обогатительных фабрик №. Недра», 
1970. 

Сиравочикк bo COM ашенны: руд, М1 «Недрах, 1972. 
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Ки — поправочный коэффициент на влажность дроби мого материала, содержащего комкующуюся ме 
лочь 

ии... 4 5 6 7 8 9 10 и 

Значения К. "1,0 10 053 0.90 0955 0.80 0,77 0,65 

Расчетная проазводительность роторных дробнияк, 7/4, вы 
числяется по формуле 

с, ак К крак A walt 
где Kep Каз. Коу Кон Кнж— поправочные коэффициенты, оп 

ределяемые по следующим фор 
мулам 

Кар коэффициент, зависящий от проч 
ности и объемной массы дробн 
ного материала: 

а} для дробилок крупного дробления 
Kap 1,06 — 9.4660; 

6) для дробилок среднего а мелкого дробления 

Кир (0 "@,II700(I, — 0,059), 
rhe  — предел прочноста породы при растяжении, ктсусм? 

(см. табл. ХИ 1); 
у объемная масса порадн, сусм5; 

О, диаметр ротора, ar; 
Кир коэффициент, зависящий от крупности дробимой по 

роды: 
а} для дробилок крупного дробления 

К,» 3,33 ЛаншшVII 
TEC ный 0,2; 

кзнс размер максимального куска, м; 
при 4нвкы10 20,2 поправка на крупность не вводится; 

для дробилок среднего н мелкого дробления при быке 
<03 д, 

К "=0,531(0,66—0,360), 

Ир доля массы кусков дробвыой породы размером менее 

Гескст поправочных коэффициентов принят по ГОСТ 1937770 еДро 
Ch однороторные крупного дробленая» н ГОСТ 1937611 «Дроближи ид. нарстарные среднего и мелкого проблешиюя 
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в} для дробилок среднего н мелкого дробления при всей 
массе дробимой породы, содержащей куски размером менее 
0.10 К и ==2,7 — ЭНД 

Кц коэффициент, зависящий от ширины выпускной щели: 
а) для дробилок крупниго дробления 

1 Кц=0,В4 1,65,/D,, 
где 5; шнряина выпускной щели, м, первой камеры дробле 
ния 

Ширина щелн второй камеры не учитывается; 
б) для дробилок среднего и мелкого дробления при ширине 

выпускной щели первой камеры дробления 51<0,5 фишке 

Ки==0,30,65,0 
в) для дробилок среднего в мелкого дробления при 5, 

Кц=1 41,9500, 
Шриряна последующих выпускных щелей в обоих случаях не 

упинтывается; 
г) прн 51: 5270,5 Чужих 

Кщ1,5 2,8540, 
где 5,, 55, 53 ширина выпускных щелей, м, соответственно 

первой, второй и третьей камер дробления; 
Кс коэффициент, зависящий от окружной скорости 

ротора, Up: 
а} для дробилок крупного дробления 

Окружная скорость ротора бр, м/с До 20,0 До 36,5 Да 35,0 

Знанення Кок 1,0 0,92 0,83 

5} для дробилок среднего н мелкого дробления 

Окружная До 200 До 21.0 Др 28,8 Де До 41,5 До 60,0 
скорость ротора 

тн мкс 

Значения Кен 1,20 1,15 1,10 140 0,95 0,90 

Kam — коэффициент, зависящий от степени изношенности ра 
бочих кромок бил Кисл=1,71,4 г/Д"" где г радиус закругле 
ния изношенных рабочих кромок бил, м. 

Под выпускной щелью камеры дробления понимается зазор между бя 
лами и соотреттвуюшей плитой. 
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Поправочный коэффициент Аз следует учитывать лишь 
в тех случаях, когда дробятся ызлоабразненые породы а име 
ется возможность поддержюнвать в течение всего времени экс 
плуатаинн закругления наношенных кромок бил г<<0,05 Dy. 

Определение производительности грохотов 
Проияволительность вибрационных грохотов, м8, определя 

ется По формуле 
О=сБаКиИплор, 

где с коэффициент использования поверхности 
сита: 
€=1— для верхнего сита прн загрузке 
грохота материалом по ширине не менее 
0,7 В с (ширины сита, м); 
с=0,85 10 же, по ширане пе более 
0,65 Be; 
с=<=0,83 н с=07 — соответственно для 
нижнего снга; 

4 — удельная объемная производительность 
1 м2 сита с квадратныма отверстиями, 
Mafia? ч (табл. ХГУ 2}; 

Е рабочая площадь сита, м2 принимается 
для грохота: 

колосникового PHT4l 4.5 
инерционного ТИТ42Н 8.0 

г ГИС42 5,0 
° ГИС52. 7.0 
» ГНС 62 9.0 

К. 1. тп. п, ©, р поправочные коэжффнинанты, принимае 
мые по табл. ХГУЛ. 

Тоблиаца КГИ. 2 
Удельная объемная тронакодительность <нта 4. 

м3/м2 4 
щ. х<жеер Pasmep отвнер Разыер отоер 

стий, мы 4 ев мы 4 ЕНВ, мм Я 

0,6 32 8 17 40 38 
68 a7 10 19 56 492 
1.17 4,4 16 25,5 кл И 56 
2.0 55 20 28 1 63 
3.15 1,0 25 31 
5 11.0 31,6 34 

Ппримечнамня; J. Удольные ивирузки дены AAA условия уманинки срохота 
BU углам 18°. При намененни угля неклонь удельные нагрузки рохжны безть опредес 
ПЕНЫ Db муссы Tp отсучстаки практических ройных можно примнывуь что Пс1 
уземещеннн или уненъшению угла наклона гроаштля ив 3. ок условий, указьнних выше. то удельная проиброжнельнымть шаемениаетси я среднем ва 951. ССПAктгоTВенно В Боле 
кнуюа ыли меришую стерину. 

Размеры стверский сит ревличаой monger pe (ак — Навдретныю он" чиу 

тыЫК3 "обееттчиющищя BASE гроануцы раздсленин Франиюй. шмVиракють и 
3301г. КЭ4 3. соетаелекной оо млуернилом институт: Вийифтоюдрыюм 

312 



415 
Рекомендуемые размеры отверстий СНТ о" мы 

Гаванца ХГУ. 5 

в Грохот изклонныяй Гглуот горияойтальный 

Н Грохочение щебня Грахаченое травня Грахочехне дебня Грахоченна гравия 

af a5 4 Содержание стдермание Содержание Содерзжезкне 

I3 [ен 5 Эм] 3 и а crm 
24 2 2 2 2 й Е 2 в 2 

6 Любое 5 6 Любас 6 6 Любое 5 6 Любое a 6 
10 10 12 3 10 12 Ы 10 12 Ш 12 
15 Да 60 14 18 До 70 14 12 До 78 14 18 4 16 13 

Более 60. 16 20 Bares 70 16 18 Более 7% 16 20 
on flo 60 if 94 Любое 26 24 18 12 24 Любо 20 24 

Более 60 20 26 Bae 15 20 и 2 

35 Ло 60 30 Лювне 25 34) Да 75 25 30 Лювае 28 30 Более В0 25 32 Более 75 25 32 
10 До 60 32* (35) 47 Лювае 427 {40) a 15 Fie 

Более 60 42* (40) 52 J ния 75 ое 441) Любое 1 во ы 
ТО Ло 60 65* 22 Любое 70 83 Ди 75 65" Bo Любо 70 82 Bates 60 90 Более "5 7" 50 

Размеры отраретий свт, ракомендуеные но не предусмотренные ГОСТом, В но ГОСТУ, 

ными 

91 

екпбжах указаны Слижайши»я размгры отверстия сыт 

Таблици АЛИЯ 
Поправочные коэффициенты к расчету пронаводительности грохотно 

Факторы, учатытавемые козффициентонй, 
м условия грохочения Заячаений 

Содержание о лятачин зерен размером меньше половины 
отверстия сита, MO 20 34 90 Ы Ю пы 90 
озффициент 0,8 0,8 1,0 1,2 1,4 1,8 18 2,0 

Содержание в питанян размером больше отверстняа 

сна, 1+ SEDER размером затыще ствсрсткя 10 20 25 30 40 60 60 70 80 90 
Коэффициент 1 0:94 0,97 1,0 1.03 1,09 1,12 1,32 1.55 2:0 3,36 

Эффективность грохочения 2, № 70 80 40 92 94 48 58 Koster kent hn В 1,8 13 1,0 0,9 б,2 0,6 ба 

Исходный матернал ч.., Проблоный матерная Песканотравийная масс 
Козффящиенти tae 1,0 1,28 

Размер отверстий cata, мм Менее 26 Более 25 
Влажность материала reer 2a Сухой Влажный В зависимости от влажности 
Коэффициента. 1,0 0,75.=0,83 0,911, 

Размер отверстий cata, мм Менее 95 Более 25 
С грохочения Сухой С орошеннем Любой 
Коэффициент р 1.0 1,25—1,40 1,0 



Для определспиия коэффициента т необходимо рассчитывать 
требуемую эффективность грохочения Е, 9, по формуле 

Е 100 (100/с) (<>В)((100— В) 
гле а содержание матермала крупностью меньше размера от 

верстия сита в исходном продукте, поступающем на гро 
хот, №; определяется по характеристике крупности этого 
материала; 

В допустимая засоренность веркиего продукта грохота 
нижним продуктом, при товарьом грохочении B= 

При наличии на грохоте двух сыт расчет производительности 
ведется раздезьно по верхнему и нижнему ситам. При мокром 
способе грохочения значения коэффициента о не учитываются. 

Определение производительности промывочных майшщиня ® 

Для расчета производительности промывочных Машин могут 
бътть HONOR SUBSE показатели расхода электроэнергии, необко 
думой для промывки т материала, н времени промывки мате 
рмала до заданного качества. 

Производительность промывочной машины, л/ч, при исполь 
зовании показателя расхода злектроэнергин определяется по 
формуле 

а А, 

где № — установленная мощность электродвигателей, кВт; 
9 коэффициент использования мощности двигателя; для 

корытных моек 71 =0,70,8; 
а удельный расход электроэнергии на промывку мате 

риала, кВт. чё; лля офнентировочных расчетов прини 
мается по табл. 58. 

Для определения производительности промывочной машины 
с учетам обеспечения заданного качества промытого матермала 
должно соблюдаться условне 

i “tp 

ine {— время, необходимое для промывки материала до задан 
ного качества, с; определяется опытным путем, расче 
том или для ориентировочных расчетов — по табл. 59; 

1 время промывки, обеспечиваемое промывочной маши 
ной, с 

Методика расчета производительности цроальжсяных машин состявленя 
чиж. В. Г. Гурскичем. 
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Необходимое время f, с, пролизижи материала в промывочной 
машинке определяется по <хюрыуле 

f= cifiry, 

где 1 — характерное время промывки, с, определяемое пля ка 
ратных моек: 

та (т /ы) №0,1Iы2 0,13)" 0,161; 
а коэффициент, учитывающий конструктивные и тежи 

логстческие параметры машьинюиы;, для корытных мо 
K=12 и К14, а0,81 н а=0,63 при следующих опти 
мальных значениях параметров режима работы: g= 
<=0,16 (ножффициент заполнения рабочего органа про 
мываемым материалом}; Ж: 1=4 (отношение жидкого 
к твердому в плотном теле} в рабочем объеме ко 
рыта, м2/м2%; =07 (лянна участка промывки. м): 

1.= 0,01 о) (интенсивность подачи воды на промывку, 
м2/тсу; 

то характерное время промывки при испытании мам 
рыза на промывность;, при отсутствии ланных техно 
логического опробования значения то принимаются по 
табл. 58; 

ш частота вращения лопастей, С; 
К наружный радиус лопастей, м. 

Характерное время промывки для вибрационных промывоч 
ных машин определяется по методике ВНИИнерула. 

к — принимается по табл, ХГУ.В в зависимости от нели 
чины коэффициента промывистости А, определяемого 
экспериментально wih по табл. 59 {$46 славы Х), н 
неличины исобходимотго извлечения е глинистых при 
месей Ha промываемого материала (эффективность 
промывки 

в= (100% — т. ВУчи 
гле В — солержацие глинистых примесей в исходном и про 

мытом материале в долях единицы; 
ча выход мытого продукта; для корытных моек фик 

0,850,95%. 
Время промывки №, с. определяется по формуле 

1, 60 К (Sank) 
где Е панна корыта, м; 

Кн — коэффициент использования длины корыта; К4 
0,80,9; 

— Шаг аннтовой лними лопастей, м; 
п частота внращення лопастей, мни3; 

Кл коэффициент подачи; 
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Кл 0,41 3,044 — 0,43K,. 
где у угол наклона корыта; в зависимости OT загрязислности 

щебня и гравия значения у равны: 

Промываемый Легко Средне Трудни 
ынтернал промывиетый иронанистый япраомышклый 

Значения 
ред 0.15700,2094 0, [221.0,1570 6,0698—0). 0872 град i 70 45 

К" — коэффициент прерывистости винтовой линяя лопастной 
спирали, равный КI0,53; для корытных моек А =12 

ин К=14. 
Производительность двухвальной корытной мойки, м3/у, 

О 270104 К I1+ 
где 12) — наружный дизметр лопастей, м. 

Производительность скруббера легкого типа, м2/4, 
© 1500 %фи Те 24, 

где РД — диаметр барабана, ы; 
ф — коэффициент заполнения барабана; I=0,080.10; 
п частота вращения, мин1; 
у угол наклона барабана, град. 

Произволнсельнюсть скруббера тяжелого типа, мч, установ 
ленного горизонтально, 

Q=1,20D"* Lon, 
где Ё длина барабана, м; 

ф коэффициент заполнения барабана; ф0,250,30. 
Время промывки, обеспечиваемое скруббером, 

1 L/(1 56nD 46.4. 
Производительность внбромойки, м3/4, 

0 3600 мт РАЕН. 
где ffi количество промывочных барабанов; 

К ралнус рабочего органа машины, м; 
коэффициент заполнения барабана; #=0,406: 
длина барабана, м. 

Сослержание глинистых примесей в промытом продукте, 1%. 
b= 1000 (1 фе), 

где ef — расчетное извлечение глинистых примесей из промы 
ваяемого материала (эффективность промывки), обеспе 
чиваемое промывочной машиной; принимается по дан 
ным технологического опробования али определяется 
расчетом, а для ориентировочных расчетов — по 
табл. 60; для коротких моек определяется по 
табл. 14.5 по расчетным значениям Eft и К. 
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Таблща ХТУ.5 
Расчетная кинетика промывки 
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ПРИЛОЖЕННЫЕ XV 

Методика расчета производительности землесосных снарядов 

Годовая эксплуатационная производительность снаряда, 
м3/гол, 

©; ОТК Ht 

где ау техническая производительность землесосного снаряда 
по грунту в час чистой работы, м2/ч; 

Т годовой фонд календарного времени, Ч. принимается 
в соответствии с гл. 2 (2.1); 

К» коэффициент использования оборудования, принима 
ется по табл. Хм.1. 

Техническая производительность землесосного снаряда, м3/4, 
Аля предварительных расчетов определяется по формуле 

а.=0,К214+(1 ту 
С а Уп) 

где Qo производительность землесоса по пульпе, м2/ч; 
Qn — производительность землесоса по воде, м8/ч; прини 

мается по текнической карактеристике и соответствует 
оптимальному режиму землесоса; 

4 уделеный расход воды на разработку и транспортиро 
вание м“ грунта в зависимости от его группы, м/м 
принимается по табл. ХМ 2; 

чп удельная масса пульпы, т/м2: 

Срупаз грунта 8 1 п м v М 

Удельная месса пульпы фа, 1h 1 13 ЦИ v0 1,07 145 14ш 
ит — пористость фунта, принимается оо данным отчетов 

о геологических изысканиях: 
К, коэффициент, равный 0,9; принимается при общей вы 

соте забоя меньше указанной в табл. 123 и Х4.3 
Таблица ХУ I 

Коэффициент использования рабочего оременн кт землесосных снарядов 

Количество яорскачинакищих станций 
Характеристика условий работы вы 1 2 i 3 

Пр: обдаче землесосным сняафудом ва 
завод нли устяисаку песчанограяий 
ной смеси с содержанием травня. 96: 

до бо 1... сш. G70 0,64 0,61 
20 0.65 0.62 0,53 0,56 

ст 20 до 40 0,66 0.57 11,51 и51 
40 »" 60 Of 0,122 DAT 



Табящи XV? Таблица XVS 
Значения удельных расходов ноды а Высота звбон для земяескямк 

снарядов, меньше которой 
Тип применяется понижа 

добычного обирудовяания козвфициент А Групаа ны т грунта 
землесосный ярлюфтый Пронзадитм Минимальшы смарид сняряд кость глубила 

эсыпескимх Общая Газрабстим 
сия ряд вансотыь, RARE уровня 

1 7 4 По вере. 
Шинчтустимея) ыё "“ 

il 9 5 
1и Ш б До 1300 2 15 п м 7 13002200 32 2.5 
и 18 9 2200 дю 4,8 3,2 
и 10 Более 4040) 6.4 5.0 

Значения д и у: определены для средних условий при сле 
дующих исходных данных: 71=0,4; удельная масса грунта ус= 
=2,7 т/м3%; объемная масса скелета yo= 1,62 т/м3. 

Удельная масса пульпы может быть установлена для кон 
кретных условий по формуле 

та (100 1 ету. 

где ув удельная масса воды, т/м3: 
@— удельный расход воды на разработку и транспортиро 

вание 1 м3 грунта, м%ум2 
Для гравийнопесчаной массы, содержащей гравия более 

60%. производительность устанавливается на основании данных 
работы аналогичных предприятий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI 

Методика определения производительности 
кидромеханианрованных предприятий 

1. Производительность проектируемого гидромеханизиро 
ванного гравийнопесчаного предприятия при поточной тех 
нологнн определяется исходя из производительноми добмнч 
ного оборудования (землесосных, эрлифтных, эжекторных 
снарядов нли драг) и годового фонда времени работ этого 
оборудования. 

При сезонном режиме работы завода число рабочих дней 
в году устанавливается по климатическим данным района 
(см. гл. 2, п. 2.1.6). Режим работы завода принимается при 
непрерывной рабочей неделе. в три смены, продолжительность 
смены 8 ч. 
11 хакая № 1587 3821 



Пронзволительюсть завода с поточной технологией произ 
водства определяется по формулам: 

м OA tt Pe. 

©, Q,4.4l¢+ (1— mii 
8 им 

где О, годовая производительность землесосного снаруда 
лю граийномесчаному материалу в естественном 
состоянии, м2; 

Кр — коэффициент разрыхления гравнйино песчаного мате 
пиала; 

п — число землесосных снарядов; 

ч выход готовой продукции, доли единице 
г— годовой фонд рабочего времени, ч; 

— техническая производительность землесосного сна 
ряда по грунту, мч; 

К, коэффициент использования рабочего времени 
(табл. Х4.1); 

9, производительность землесосного снаряда по пульпе. 
м3/4; 

К, коэффициент, равный 0.9; принимается при общей 
высоте забоя меньше указанной в табл. ХУ 3; 

а удельный расход воды на разработку к транспорти 
рование м2 грунта, м2/м% (табл. ХУ.2); 

т — пористость грунта; 
ФД." водопронзводительность землесоса, мЗ/ч (прини 

мается по технической характеристике); 
уп удельная масса пульпы, т/м2 (см. приложение ХМ). 

2. Производительность проектируемых гидромеханизирован 
ных предприятий при цикличнопоточной технологии и наличия 
промежуточного склада, обсспечиваяющего продление сезона HAH 
переход на круглогодичный режим работы дробильных н гра 
вийносортировочных отделений, определяется по гравию, щебню 
н песку так же, как и для предприятий с экскаваторным спосо 
бом добычи сырья. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КУП 

Рекомендации по выбору типов грунтозаборных 
устройств землесосных снарядов н специальных 

землесосных снарядов 

Выбор типа грунтозаборных устройств землесосных снарядов 
обуславливается физяка механическими свойствами грунта (гра 
нулометрическим составом, содержанием негабаритных включе 
ний, стененью цементации) и глубиной эффективного грунтово 
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бора. В табл. ХУ11.1 приведены типы грунтозаборных устройств, 
имеющих широкое применение, а в табл. ХУП 2 спенналь 
ноге назначения. 

зв. рунтохеаберного 
устройство 

Таблица ХУН! 
Грунтозаборные устройства 

Вариант еспольения Хманьсть ирнысщнтяя 

Свободные исесывак> 
щие издносечныки 

1. Траншейный 

23. Пелмлюнажный Песчаные и леккие супест 
шие грумпы, сыпучие, пес 
чанотраснйные смеси, Дык 
аще накжкфкные и ЕЛИЮСТЫЕ 
грунты 

Фрезерные н Фрезер 
но пойраяниуеские 
разрыхлители 

Соторноковшювые 
фазрыклителя: 

Эжекторные всасы 
вающдан: нанинечни 
к. 

1. Оккрытые Фрезы 
гЛлоскиямин HORSE 

2. To же, с ножами вол 
плюбряжаной фФфармы 

3. Закрытые Фрезы 
с КЕМ адюбякан 

Bo: 
ДЦЕНЫМ HaCaT 

Суглинка легкие и тяжелые, 
плодные пгравийнеесня 
пые групы 

Суглинки тяжелые глины 
ACK, средние и чяжелые 

Травникапесчаные Песчеа 
ионные, гравнйнотмн 
истые грунты 

Добыча с больших клубня 
несвязных грання, песка 
u |Гравийнопесчаных сме 
се 

Практически рациональная область использования землесохс 
ных снарядов с учетом применения указанных в табл. XVIL2 
грунтозаборных устройств ограничивается тощими глинами и 
песчано гравийными грунтами при средней степени цементации 
с 40%ным содержанием гравия и 3%ным содержанием нега 
Саритных каменистых включений. В отношении глубины эффен 
тианого грунтазабора с учетом использования эжекторных 
устройств рациональная область применения распространяется 
до 40 м. 

Внекатегорняные грунты и грунты, залегающие на Большой 
глубине, рекомендуется разрабатывать специальными землесос 
ными снарядами (табл. XVI}. 
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Грунтозаборные устройства специального иззыачения 
Таблице ХУН.2 

рекам, Дол ькая ВВмне мня группя щ" Та 1 ры териитнка Вора. Преымечание срукпозввсрято Crema устройства no chat ини группе 
обкст ва 1... 

"“ Cone нана 10 Защитная решения 
Гдухрррянсокский срасфно рек "Леа трат де перер асаныюзащим разржакантель гривникще вых ркксючекня отверсто uate г выставционным Грунты не более 0,114 съемной: м м мета, ты а очтуствум 

рарНм 

14 Негобарание Да 40 
Эжектатывй (песчано включения лишкиркечник гравийным ч цектящия 

с упранднемым трукты) сятутствуйит 
кгндрормхалуелен 

типа STR 

=v Сароржание каме До 40 
3: <лесчака ниспых негобарит 

Iикрильного Пр тж боле Oba: ие с лобовым труяты} аемектациия тидроразэрыхянтелем стеуктауа 

Продолжение табл, ХМ 11,2 

Рекомендуе 

грунгораверяожа Скема устройства 
елены постщдиит перс 

Промо грунта хноракчерастика рамечатия устройства ч. Нип грунта груптодбемм 

Фтрезерноткараз 1ум Содержание наме Ло № Рекомендуется 
жляческий рез исуглинна. к окляучавий использовать рыклитель глины не более 0,2% фрезы с шгазлиной 

формой важен 

Эжекторипнояязст 1441 Соларжанне каме Да 40 енадуется 
ный разрыхлитель (суслинки, кистах включений кепользаать 

гл не боле 0.2 фрезы с отвальной 
BORE 

Быграционный гиит Содержание каме Цо Ю Для увелячекия репрыклитель {neces ttt инетых негабарит глубями эжрфектию 
с гидро ами гравийные ных шоключений ного ктозабока типа В грунты] ла 1: плотность 

высока. ценен 
ладил средняя 



8 
Продолжение тобл. KV? 

Реклисняуе мия мая груп полинвтельная яки ия Срумечение грунтозаборного Схыш устройства грунта хараизеристика 
убгройства ng вби крумть Грубедроры 

Фрежрный 14 Содержение До №0 Дия увеличения созернилитень растительных глубины ммректий: 
с марнереяным и слебых мемами нога грунтозафоре 

устройством етых эклюзбсяна не челбходяимо 
фегламе тся. дотолнительное 
Содержания твег чженсткривание 
дых каменистых эк люченкй разме 

ь 0,3 
дижметра есасываю 
щий чрубы не вали: 

4.0244 

"141 ные AOE До 10 Применяется кой 
ua Ненси 

тама Ни 

РРР ВР 

кастых Мегибарит 
кжык включения 

До ote 
кополингальым 

устройство 
к гидравлическим 

разрыклячтелям 
типа ГРД и буе 
зерноидравлыче 

сисму разрых 
жлытеля 

Таблица ХМ11.3 
Специальные землесосные снаряды 

Тни землесосного Ха тика дуского мини снаряяа "для разряботся группа трумтозаборз. Примечание 
м 

Эрлифтноземлесосный Несцементировенные песчаные и песчано До 30 Tiga удлянесны грунтозаборной рамы глу 
типа SpacH травм с содержанием гравия бина ото грунтазабора может 

де 50% н негабаритных каменистых быть неограннчяенно увеличена; при 
включений до наличии цементации рекомендуется при 

менять рибрационный разрыхлитель 
чипа ЕР 

Грейферный МНесцементированные песчано гравяйные Доы 30 
грунты С неограниченным содержанием 
грання и крупных каменнатых ахлкме 
ний до 50% 

Миаточерпаковый Садементириежиные песчано травкймые грун До 40 
ты с неограниченным содержанием гряння 
и крупных включений, а также тяжелые 
глины 



ПРИЛОЖЕНИЕ КУШ 

Методика расчета производительности 
гидромониторных установок 

Голавля эксплуатационная производительность гидромони 
торноземлесосной установки ло породе, м3угод, определяется по 
формуле 

где т — техническая производительность гидромонитора по по 
роде. м3/ч, чистой работы; 

1 — годовой фонд календарного времени, ч; 
Ки — коэффициент нагользования оборудования (табл. 

XVIILI): 
а коэффициент, вводнчый при наличин перекачивающих 

станций и учитывающий нх работу; а=0,95; 
г количество перекачивающих станций. 

Таблица ХИ 
Занчення кназффищиекма мспользовааья оборудования 

во иременн Кь 
Виды установок 

юкдромониторнозенлесосные Имлромониторна 
при напорном цуикаюрм края семотечное 

раважни «рупто транспортира 

Место ундидни грунта вапия гручтоя 

Способы мамелья 

сежилякадцный ко. незкоопор эстакадный устккаляый 

НБожни или отвал без устройства 
обвалования 0,95, 0.56 0,90 

ши, под воду 0,90 ов») 0,40 
14} АТН сяй назсмарснсттв 

вн ме 0,75 05 
Узнопрофальные насти соору 

жений эли штабелей („75 0,70 

Техническая производительность гидромоннторз, м5/4, опре 
деляется по формуле 

©, Og, 

где © — всдопроизводительность гидромонитора (расход волы 
через насадку}, w/a; приннывется по номограмме 
(рис. 40): 

4 — удельный расход воды, м2, для размыва 1 м3 грунта; 
принимается по табл, 132. 





на 

из 
на 
у 

м, 
м 

напор 
а У м" а та И ave Gaye 
0 50 100 150 200 250.300 350 400 450 500 $50 600 650 700 в, "м3. 

Рис. #1. График зависимость напоров струи гидромониторе 
Ни м. н произасдительности по воле Оз м грунту Юг OT диз 
METER насадки I, мм. ирн соответствукиинем расстоянии от 
нисадки ло завок II м {Ш группе грунтов; удельный расход 
волы о=2,8 м2, оптимальное удельною азеленис струн у ны 

хода ча нжадки II(0}=0.63 кгсксм2) 

3 5 

8 3 3 ® № 
Е 28 

ag © 
3 Ф 90 
Е 20 
а 75 

8 Е 
2 10 
42 9нм3% 

OM 1 66 275 I5I м 500 456 30 ам 
Рис. 22 График заннежмост вапоров струн сияромонниха Би. и. 
н производительности ина воде Qe м грунту от дмяметрае на: 
садки а ым, при сотвектвующем расстоянии от насадки на забоя 
гы (И группа грунтов: удельный расход волы 0—4.,7 м”; шт 
мазьное удельное давление струн у выхася на масядке Р, 

=2,9% тосы) 
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Рис 42. График эависнмести нанорск струн кндромочнтора Но, м, н иро 
мзвожитсльняти по голе Ge н грунту ©; от лняметра наседки V, мм, поры 
коответствующем расстояняи ст насаржи забое I у (ТУ группа груабтон; 
улочнаный ресхоя волы 9=5.6 м2. потнмальное ужельное давление струн 

y keane на населяя Р,{0) 3,9 мем) 

Графики завенсимости изменения напоров струп н производи 
тельности гидромониторов по воде м грунту от диаметра на 
садки при сбответствующем расстояния от насадки до забоя 
для грунтов П. Ш н 1У групп приведены на рис. 41. 42, 43, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31х 

Методика расчета гидротранспортных систем 
при кндротранспорте грунтов 

Расчет назюрного гидротренспорта грунтов 

Задача расчета Целью расчета гидротранспортной сястемы 
ноляется определение: 

расчетных компцентряцый гидросмеси р: средневувешениой, 
минимальювй и максимальной, 

средней расчетной скорости движения кндросмеси г) н дияа 
метре трубопронола 2; 

области вюзмажных изменений расходов гидросмеси (рабо 
чих тачек} н А и соответствующих этим расходам скоростей 
дюнження Uy: 

характера режимов гидротранспорта в пределах рабочей об 
ласти; 
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=— 

расчетной производительности гидротранспортного комп 
лекса по горной массе 01; 

линейных потерь напора Н. 
Основные положения. Оптимальным режимом трянспортиро 

вания наляется режим, соответствующий минимуму приведен 
ных затрат на перемещение еднаянцы горной массы. Скорость 
давнжения гидросмеси, соответствующая этому режиму, назы 
вается оптимальной wo. 

Приведенные затраты на транспортирование единицы горной 
массы определяются по формуле 

П=С 1 ЕК. 
где С эксплуатационные затраты на перемещение единицы 

горной массы, м? или 1; 
удельные капитальные вложения в строительство гид 
ротранспортной системы; 

Е нормативный коэффициент экономической эффектив 
ности. 

Основные расчетные зависимости. Концентрация гидросмеси 
определяется по формуле 

р=ф 4н (Pen — Ре) ру — Вы}, 
где 9: — расход породы в плотном теле в объемных единицах; 

сем — расход гидросмеси в объемных единицах; 

ан8; НИ; 
н — удельный расход воды на разработку и гидротранс 

порт; определяется по табл. 125 и 132 или по формуле 

n= А+0,24,*, 
где А — обобщенная характеристика горной массы, определяе 

мая по формуле 

А=950 Od) (1 1,47 led): das 
Критическая скорость для частицы размером 4, опреде 

ляется по формуле, предложенной А.П, Юфиным, 

typ 8 РР, 
Коэффициент транспортабельности 4, в зависимости от 

крупности частиц грунта: 

10—20 516 35 2—3 12 

44, 2.0 1.9 18 1,6 1.2 



Продолжентые 

dy 0.5—1,0 0,25—0,5 0,1 0,325 0,05—0,1 

Чи; 0.80 0,40 00 0,02 

Потери напора при движении гидросмеси со скоростью 
"272 окрйя (незаиленный режим) определяются по формуле 

11, |3 РТО А оао, 
гл 1о потерн напора при движении воды со скоростью Up. 

Потери напора при денженин воды со скоростью ор опредс 
лякнтся по формуле Дарси 

р мЭДдЕТ) 
Коэффициент сопротивления трубопровода А определяется 

по табл. МХ. или формуле 
А 0,3170 Re — 1}. 

Таблица МХТ 
Расчетные величины коэффициентов сопротивлении для чистой воды (140%) 

Диаметр грубовнонода, чим 
Скорость ме. и aw 0 о м 600 но ao 

Гидраваицтки 2жидкие трубопеднняты 
1,0 1,93 1,66 1,54 1,45 1,40 1,35 1432 1,26 
1,5 1,77 1,61 1,43 1,35 1=,30 1;29 1,23 1,20 LIT 
2,0 1,686 1,46 1,85 1,29 1.24 1,19 1,16 1,14 1,12 
25 1,60 1.40 1,30 1,23 1,19 1,16 1,12 OLR 
3,0 1,54 1,35 1,25 1,19% 1,15 1,12 1,09 1,07 1,05 
3.5 1,51 1,32 1.23 1,16 1,12 1,09 1,06 1,04 м 
4,0 1,47 1,29 19 1,14 1.00 1,07 Low 1,02 1,00 
4.5 143 1,26 1,17 и 1,08 1,04 Lee 1,00 0,98 
5,0 1,40 1.23 1,15 1,10 1,06 1,03 1,00 0,98 о 
5,6 1,87 1,21 1,13 1,08 BRA 1,42 0,99 0.97 0,95 

0 1.35 1.20 1,12 1,07 1,03 1,00 0,98 655 0,94 
Трубопроводы сиероковатиие 

(с корразирясанной поверхностью стеной 
227 1,93 1,77 1,86 LSS 1,51 1.96 1,42 1355 

1,5 220 1,88 1,72 1,61 1,53 1,947 1,32 1,38 1.34 
20 217 1,66 1,7 159 1,531 146 140 L36 1,32 
2,5 2,15 1,83 1,68 1,57 1,49 1,44 1,39 1,34 1,31 
3,0 2,14 1,82 1,67 1,36 1.48 1.43 1,38 1,31 Lat 
3.5 213 #16) 165 1,55 1,48 1,42 1,37 1,33 1,30 
4, 212 1,80 1,653 1,53 1,97 1,93 1,37 1,32 1.79 
4,5 2.11 1,80 1,63 1,54 1.47 1,241 1.36 1,32 1,28 
5,0 2.11 1,79 1.64 1,54 140 Lat 1,36 1,32 1,28 
5,5 2,10 1,79 1,64 1,54 1,26 1,4320 1,38 1,31 1;298 
6,0 2.10 1.79 1,61 1.53 1.48 1.40 1,38 1,31 1.28. 
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Рис 44. График для обределения карантерных точек работы гидро 

системы 
1 шабота снщикснстемы на княросмесн расчетной концентрации 2 равоть гл 
усснатсыма:л на кадросмеси с максимальной концсытроцией; 43 — робеть оснетемы ка 
чистой ваде; 4 — рабочая обльеть сысстены 

Порядок расчета. 1. На основании геологического отчета по 
расчетному блоку месторождения определяются средний грану 
лометрический состав и гранулометрические составы с макси 
мальным и минимальным содержанием гравия и соответствую 
щие им значения Аср" Амана H Apna 

2. Определяются средняя, максимальная н минимальная 
концентрации гидросмеси, соответствующие этим значениям А. 

3. Для среднего гранулометрического состава определяют 
значение оный» н, задаваясь рядом значений ир=1,3; 1,35; 1,4 и 
1,45 от tyes, нмаходят диаметр трубопровода 0, из 
H Гек при tp. 

4. Определяется зона изменения рабочих режимом работы 
гидротранспортной системы по четырем характерным точкам, 
получаемым на пересечении — А характеристик грунтовых на 
сосов и трубопроводов (рис. 44) 

а) работа системы на чистой воде Фа н В; 
6) работа системы Ha гидросмеси при максямальной концен 

трации Оби 45; 
в} работа системы при трубопроводе, заводненном педро 

смесью с максимальной концентрацией, и грунтовом насосе, за 
полненном полой ФФ н А; 
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1) работа системы при трубопроводе, заполненном водой, 
и грунтовом насосе, заполненном гидросмесью с максимальной 
концентрацией Орм А1; 

A) работа системы при средней расчетной концентрации Op 
H На. 

5. Определяются критические скорости для частниц, соответ 
CURVIGIWHE крупностям бро н dos лля гранулометрического состава 
с максимальным содержанием гравия. 

6. Устанаеливвется характер изменения режима транстюр 
тированиая п диапазоне изменения рабояих точек системы 
(снерхкритический, критический и критический с занленнем). 

При трансоортяронании гравый«юпесниных грунтов с содер 
жанием гравия более 20% режим с частичным занленнем тру 
Соправодов не допускается. 

7. Полученные значения периметров н Н характерных 
точек а, 6, ен г используются: 

0, для расчета водосбросных сооружений, подгро 
котных воронок, хумпфовстустителей м других 
водоприемных н обезвоживающих устройств и 
аппаратов в режимах максимальной нагрузки: 

© и Наы для проверки системы на работу в режиме вре 
менного частичного умиления: 

®„— для определения пронзнолительностк гидро 
комплекса по горной массе н водохозяйствен 
ного расчета системы водоснабжения; 

[а и CO, для проверки работы системы на устойчивость 
(переход в кавитационный режим}; 

Qc и На — для проверки работоспособности системы в пе 
регрузочных режимах. 

Пересчет характеристики землесоса с воды на гидросмесь 
пронзводнтся по формуле 

Aa Кен, (1 1719), 
где Ky — безразмерный  коэффнциелт, принимаемый равным 

единице для грунтовых насосан всех типом, кроме 
20Р 11 и 50060. 

Для грунтовых насосов типа 20Р11 и 50060 К; принимается 
равным: 

при Qew Qe Кы=1; 
» бин Ка1255 

Qo=O.8 Осн maces Осы. мам максимально возможный расход 
грунтового массса при работе на гидросмеси; 

С сн. нако(1,0—1,65 г) Qo. макс: 
имам — Максимальный расход при работе насосов на воле 

принимается, мч. равным для типа 20Р11 4800; 50060 — 10500. Для всех остальных насосов Qe мым принимается по ре 
Сачнм характеристикам. 
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Пересчет коэффициента полезного действия грунтового на 
cota при работе на сндросмесн осуществляется по формуле 

Nee 41 0,330), 

РАЕ пом — К. п. д. грунтового насоса порн работе ни гидросмеси 
консистенция Р: 

цет и д грунтового насоса ори работе на воле (орн 
нимазется по соответствующей характеристике на 
cota}. 

Пересчет мощности на валу при работе ма гидросмеси вы 
полняется по формуле 

Мо “= М.Н КН mods 
где №, Ма: — мощность грунтового насоса на валу прин работе 

„8 воде н на сгндросмест. 
Для аредварительного илн ормемтировочного определения 

общих потерь напора значения удельных потерь напора умно 
жаются из длину пульпровода I. н коэффициент К1,05::1,10. 
учитывающий местные сопротивления в пульпопроводах, т. е, 0б 
щие потери напора в напорных пульпопроводах Н =HI4К. Мень 
шее значение коэффициента К приямнмается при длинных пуль 
попроводов с малым количеством фланцевых соедннеинй и уг 
лов поворота. 

Определение суммарных потерь напора в системе напорного 
гидротранспорта. Суммарные потери напора при кснараюличе 
ском транспорте по длине трассы трубопровода складываются 
из следующих потерь: 

Н нц Н Е, На А, г Рае 
Значения величин, входящих в формулу, определяются по 

нижеследующим выражениям: 
а) потери на трение 

hy Гои 
где 1. — длина магистрального трубопровода, м; 

6) потери напора на местные сопротивления в арматуре н 
фасонных частях магистрального и разводящего труболпроволов 

hy У Ейр) «ар», 
где Ё— коэффициент, учитывающий местные сопротивления 

в фасонных частях и арматуре. Принимается по 
табл. XIX 2 н 3. Приближенно fy составляет 10159; 
от fy (10 прн малом колючестяе фланцев, углов поло 
рога ит. а; 15 — при большому; 



Тоба МХ. 
Значения коэффициентов местного сопротналения Е 

Вид соофиативления 

Вход в трубу без расширения 
Плавно смерряный ахор в трубу 
Обратный клапан 
Колено с углом SUP 
Колено с углом с, 

Ксобамнирент 

"25 
Вход, на трубопровода большего т RK ици углом 1.5 

«кой тройник 1.0 диаметра в трубопривоа менъ шего дивметра 
Травник пои углом 90° 1,0 Ехаод из чрубагровола меньшего 

осой тройнмк 1,43 диэметравтрубопровод большего 
диаметра 

Таблица К1К.3 
Значения Е для откодов различных углов 

Угол поеоротв а. град. 

ч i 60 № 3 

Накыснавание Or woRTENNE RP 
19 us ao 1о 15 30 1ю 15 [м 

Плавное 0.45 0,401 0.241 0.801 0.20 0,и61 0,101 0,07 0,05 
закругление 

оси 
Резкий I} 10.50 [0,18 
поворот 

Приысчанне А, пзркус узнвуглани озмодьх В рмямстр грубопроводи. 

в} потерн напора на преодоление геодезического подъема 

Я. — ИГ 
где h’, разность геодезических отметок уровня воды аквато 

рин землесосного снаряда, воды в зумпфе землесоса 
мн осу трубопровода в месте выпуска гниросмеси, м, 
Знак плюс берется в случае подъема трубопровода. 
знак минус в случае его понижения; 

г) потери напора в плавучей бухте 

hig= бс.I. с fend On, 
где Га — длина плавучей бухты, м; 

п. — количество шаровых соединений: 

гидросмеси 
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д) потерн напора {местные и ни трение} в трубопроводах 
и арматуре. размешенных внутри корпуса землесосного сна 
ряда, 

h, 6.1219. 
где Е суммарный коэффициент гидравлических сопротивле 

ний, определяется по табл. X1X4 в зависимости от 
консистенции грунта н особенностей снарядов. 

Тоблици XIX 4 

Значения суммариако коэффициента Ё, 

Концентрация гидросмеси р 
Тип 

эжилесосщие 
снаряде 6,05 6,10 9.15 

1000—380 0,40 1,05 1,20 
50060 1,34 1,45 170 
300—340 1,65 1,90 2,20 

Расчет самотечного гидротранспорта грунтов 

Безнапорный гидротранспорт следует проектировать таким 
образом, чтобы скорость движения гидросмеси обеспечивала 
движение большей части твердых частиц во взвешенном со 
стоянии, Уклоны лотков (труб) должны приниматься равными 
потерям при напорном гидротранспорте такого же материала 
при критических скоростях с повышающими коэффициентами. 

Расчет безнапорного гидротранспорта грунтов выполняется 
в соответсттта с расчетными формулами и значениями 
(табл. 211.5). 

Таблица XIX 
Расчетные формулы безнапорного кндрктравсторка грузов 

Расчаная фичучула илы 
Наименование значение 

ашимальный уклон лотка для тракларти (окрКк 

с 
рования гидросмеси 

коросты транспортирования ти 
Шинрина латка по дну В исходя нз равенстия в уондак Dj 

ких радиусов напореняо гидро 
транспорта при креитическам режиме и без 
напорного гидротранспорта 

Рекомендуемые отношения 
В 1,25 

4 81,43 
Понышеющий коэффициент для безнапорнко По металлическим 1 убаза 

гидротранспорта К 1.1; 
По деревянным латкам К 1,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КХ 

Расчеты по гндрооствалам 

Раскладки фракций грунта при намыее гидроотвала 
Расчет раскладки фракций грунта ори намыве гидроотвала 

араизаодится по приближенному методу (графический способ 
В. Н. Маслова, рис. 45). 

Гранулометрический состав грунтов гидроотвалов опреде 
ляется на внешней грани наружной удерживающей призмы и на 
сраннце се с прудком. 

Способ заключается в следующем. 
1. На график гранулометрического состава в полулогариф 

мической шкале наносят усредненную кривую грунта 1 и пере 
носят ее ма кальку. 

2. Задаваясь наибольшим дивметром отмиваемик честиц 
(минимальный размер частиц в отмытом грунте 4кип), соответ 
ствующим точке В, кривую карьерного грунта, ванесснную на 
кальку, вращают около точки А до пересечения кривой с горя 
зонтальной осью в точке В. 

Полученная кривая АВ приближенно будет характеризовать 
грунт после отмыва; с кальки ее переносят на основной график. 

3. На кривой АВ устанавливается точка С, соответствующая 
запроектированному проценту содержания фракций в прудковой 
части гидроотвала. 

4. Через точку С проводится вертикаль, устанавливающая 
точку а нз линию 100%наго содержания фракций и точку в на 
нулевой лнинн графмка. 

5. При повороте кривой АВ вокруг точки А до точки В полу 
чается кривая гранулометрического состава грунта наружной 
удерживающей призмы. 

а АА 
о 100 

4 GF 
4 

м 3 

Е. [Г i 
421 
ж у й 
0 Снмия в Чмат 

Рис. 45. График к расту расилалкн фракций грунтё по 
способу В. Н. Маслова 

1 крирая гранузкизжтуушащенсия составы грунта эн кжунеряф 2 ча 
me, после SMES: а то жа =аруниый удержимена Унед 4— 
то же. прудковый кисли 

каруна улержиненячеяй при: 
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6. При повороте кривой АВ вокруг точка В до тачки а оолу 
частся кривая гранулометрического состава прудковой частн 
гидроотвала. 

Расчет среднего уклона откоса пляжа 

Ниже приводятся две формулы пля случаев различной круп 
ности частиц грунтов: 

а) для песчаных и песцамигравелистых грунтов при сум 

марном содержании пылеватых и глинистых фракций — не бо 
нее 15% 

1 208 иль. Г. 
С) для мелкозернистых грунтов с содерженнем пылеватых 

и гланистых частиц — более 15% 

Ip =0,18 (т fet”) (alge), 

где Os. ды — соответственно удельный расход твердой и водной 
составляющих пульпы (на м Фронта намыва), 
м2) с; Ск би; 

ty — неразмывающая скорость, м/с; 
бы крупность, соответствующая 50%ному содержа 

нию фракций в грунте, мм: 
гидравлическая крупность частиц, м/с; 
ускорение силы тяжести, м/с2. 

При растеканнн пульпы по ллиме откоса пляжа значение 
средних удельных расходов можно вычислить по формулам: 

а, 0801; 4=0иI, 
где 1. длина участка пляжного откоса от места выпуска 

пульпы до уреза прудка, м (формулы справедливы 
при £<2200 мм). 

8 35 =” В ral I ae Рерук, 3,3. д tt ear 
г „а 

3 15 a Рае. 46. График для расчеты 

щёю 
a ва к ных казхюдцен (рз 

82 5 ини хта колодцев трехсторонняя; 
3 Ея нерабочая сторсня колодия 
Зр a 23 af 07 oF [Г длинная; при работе по четы 

Расход воды черен колодец Cette рем сторонам пользоваться 
пунктирными нужными) 



Водохозяйственный расчет 

Расчет прудаотстойника сндроотвала производится оо фор: 
мун 

С, С: я Qo Qe 

име Gy количество воды, которое можно получить из пру 
даотстойника, м3; 

С; колическко воды, поступающей в гидроотвал 
нместе с производственными отходами; м3; орини 
мается по технологическому заданию на проекти 
рование гидроотвала; 

О. — количество воды поверхностного стока с водосбор 
ной площади гидроотваля, м; определяется гид 
рологическими расчетами для сода обеспеченно 
стью 90%: 

Qu — пезерн на ишарение с поверхности отстойного 
пруда, м3, могут быть подсчитаны в зависимость 
OT среднемесячного дефицита влажности ноэдуха 
по формуле 

hy, 4040 ны 

й,— высота слоя испарения, мм/мес; 
Чин wer среднемесячный дефицит влажности воздуха, мм: 

О. потери воды ка фильтрацию, м3; могут быть опуе 
делены по формулам н схемам, приведенным 
в приложении СНИП НИ. 4—62; срнентировоч 
ние значения этих потерь даны в табл. ХХ.1; 

Ост — вода, расходуемая на заполнение объема пор 
в отвале складируемого материала, м2: 

Qa Vo, 

п — коэффициент пористости отложений грунта в от 
нале; 

Vo объем складируемого в течение сезона мате 
риала, м3. 

2. я 2 Ale 
Sf 2 id 4,4” 

АА ЭА< К ИК 5. 
2 AA. "у. 
Мир 

РФ. 47 прр. ли Пречета gf in тр восс Ных кыаплолея ГЕ I чз ны PSA шо м 20 22 os a5 47 19 1,3 
Сотни рислрблиим9 Pats об Колы норся Роны дм 

HI 



Расчет водосбросных труб и колодцев производится по гра 
фикам рис. 46, 17. 

Табяща ХХ.) 

Орменткровачных потерн соды на фильтряцию 

Слай коды 
Хераяктернатика услични теряемой за гид, 

н 

Е гоже кружа — породы водонепрони 
цаемые 8... G5 

фенк услання 0,51,0 
ложе срука порады норопрони 

1,0—2,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХХ 

Нормативы по расчету отстойников 

Погледовательность расчетов 

1. По санитарным нормам спуска вод в водоемы (см. гл. 25, 
п. 25.7) устанавливается допускаемое увеличение мутности во 
доема после спуска в него осветленных вод с проектируемого 
объекта. 

2. Определяется допустимая концентрация загрязнения СТОч 
ными водами по формулам, приведенным в «Методических указа 
ниях для органов Государственного санитарного надзора по 
применению Правил охраны поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами». 

3. Определяется процентное отношение допускаемого коли 
чества грунте в сливе к количеству грунта, поступающего в от 
стойник с отработанной водой. 

По графкку гранулометрического состава грунта, поступаю 
щего в отстойник, находится диаметр частиц, подлежащих 
сбросу на отстойника, расчетное граничное зерко dp 

4. В зависимости от типа отстойника (непрерывного HAH пе 
риодического действия) производится соответствующий расчет 
отстойник. 

Расчет отстойника непрерывного действия 

Длина отстойника, м, определяется по формуле 
сис, 

где и. — коэффициент несовершенства отстойника, значение 
которого принимается в пределах |,3—3,5; 
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и — скорость течения в отстойнике, м/с; 
у гидравлическая крупность частиц тр, м/с; 

Рок расчетная глубина воды в зоне осветления, м; за 
дастся в пределах 2—3 м и уточняется при проекти 
ровании. 

Скорость течения воды в отстойнике 

о= OB Roce 
ree В" ширина активной зоны осветления, м; принимается 

не более №.и3; 
(2 расход воды, поступающей в отстойник, м/с. 

Решение задачи по определению основных размеров отстой 
ников выполняется путем техникоэкономического сравнения 
ряда вариантов, рассчитанных для нескольких предварительно 
заданных аначений, 

Расчет отстойника периодического действия 

Время осветления воды в отстойнике за один цикл 

Т с Ныне. 
Продолжительность одного полного периода отстоя 

Т =Тиэ+ Та НТ» 
где Тобр — время сброса осветленной BOLE: 

1, — время наполнения зоны осветления. 
Потребное количество одновременно действующих отстой 

ников 
п" 1, 2Т/Т 

где 1,2 — коэффициент запаса на неравномерность наполнения. 

Расчет необходимого объема отстойники: 

Е У, 

где Wy объем рабочей зоны отстойника; 
У — объем зоны аккумулирующего слоя отстойника, 

У (Wot И) Bo. 
Коэффициент кабуханкя Во принимается по п, 25.3.3 гл 25. 
1 — количество грунта, поступающего в отстойник с от 

работанной водой за время эксплуатации отстой 
ника; 

1V1» количество грунта, сбрасываемого из отстойника зв 
время его эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ХХИ 

Принципиальнотехнологические схемы 
гидромеханизированных гравийножесчаных и песчаных заводов 

Ha рис. 48—51 приведены технологические схемы, пред 
усматривающие получение природного фракционированного пе 
ска; при полученин же песка обогащенного (или повышенного 
модуля крупности} ма технологической схемы исключается гидро 
классификация. В схеме с намывными складами исключаются 

тульа 

бравых 

Обезжажеивоткя 

дм ним) 
Caper бабе 

Por. 48. Техномятическая скема песчаного завола типа 

тупьпа 

бк" 

Тедрондосищаенация 

трона) "т 
фрачюнм [5 210мн ми, 

Травы ПТровн. сда: фвежаживани 
ДЗМ aH мм 124 аны} Cicer 

Лесйя 
гра 

Рис. 49. Технологическая схема гравненнесчаниго завода 
И чипа, Г группа 



вере 

Ввезвоживяние 
[015 5им рт 

fener Серое 

Гис. 50. Техполоткческая схема граясийноспесчаниюа эзаода И rans, ТТ группа 



Е 

ТЫ бункер 

свезваж НСHущенче Р 2] реи т 
Ресок Обезвоживание ворах 

ПЕ 
Обезвежи 

Рис, 51 Технологическая схема прознАнопесчаного завода |111 тнпа 



гидроклассификация, обезвоживание н сгущение При этом 
после выделения гравия песчвная пульпа подается непосред 
ственно ма карты намыва. 

На технологических операциях сидромеханнанрованных гра 
энйнопесчаных и песчаных заводов рекомендуется применять 
следующее обсфудование: 

2} для предварительного грохочения песчаной и гравмино 
песчаной массы — конические грохоты мли гидроклессифика 
Tops института ВНИИнеруд; 

6} для промежуточного и окончательного грохочения гравия 
н щебня виброгрохоты; 

в} для тнидроклассификации песка по фракциям — 
классификаторы типа ГКЛ института ВНИИнеруд, типа ГКХ 
института ВН И железобетон, многокамерные института ВНИИ 
стройдормаш; 

г} для сгущения. гидроциклоны, сгустители, дуговые сита; 
д} для обезвоживания — спиральные классификаторы, виб 

рообезвоживатели. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХМ И 

Расчеты оборудования для гидроклассонфикацими 

Расчет конических грохотов 

Скорость пульпы на входе в этот грохот ве должна быть ме 
нее 2,5—3 м/с. Диаметр отверстия сита приинызется в 2,53,5 
раза больше граничного зерна классификации. 

Извлечение фракций в надрешетный продукт определяется 
по табл. ХХШ.1 (составленной Ф. Ф. Шаненко). 

Расход пульпы, проходящей через сито грохота, определяется 
мулам; по Форму 

Таблица KЖ11Г. 1 
Извлечение фракций в юцкрешшетный продукт на юннических крохотах, oy 

Цнанстр «Фракции. ми 
жаонического очтварстшя 

грокита. са. 
м мым 5H 3 C,5—1.2 0,3—245 —f, I 

5 14 52 78 940 ot 92 
3 7,5 6 37 73 № Ч2 94 96 

10 18 62 86 851 945 Ни 97 
Б 238 66 59 95 48 100 

2,5 2.5 10 48 85 НИI 38 100 100 
ю 25 76 93 98 100 100 100 
5 28 81 7 100 100 100 

2.0 7,8 в а яв 100 100 too №5 
10 36 чм юсб 100 100 100 100 



лля сит с круглыми отверстиями, м/у 

2. ООР Рашу 

для сиг шпальтовых и со щелевидными отверстиями, м3/ч 

Q,, 160050 OF огу! Е общь 
где Г тю площадь отверстий или щелей, м2; 

Еокщ — общая площедь сита грохота, м2; 
Ь — ширина потока при аходе на грохот, м; прими 

мается разной дмаметру подводящего па 
трубка; 

и — скорость потока в подводящем трубопроводе 
(патрубке), Mic; 

П — диаметр грохота, м. 
FovelF опу определяется расчетом; для большинства кони 

ческих грохотов колеблется в пределах 0,40,2. 

Рисчет дуговых грохотов 

1. Определяется необходимая площадь сита, м2, по формуле 

Е, po Qn 
гле д удельная нагрузка на сито (принимается равной при 

щели 0,75—1 мм — 300 м2/м24, при щели 0.5 мм — 
200 ызум2. 4): и — объем пульпы (воды), удаляемой при обезвоживании, 
м3/ч. 

Исходя из полученной площади подбирается банжайшее 
большее сита с площадью Fo Fp. 

2. Определяется критическая скорость потока для дуговых 
грохотов с просенеающей поверхностью длиной в окруж 
ности, м/с, по формуле 

Ap [Ы Ка 
где В радиус сита, м; 

и ускорение силы тяжести, м/2; для R=0,550; 0895; 
1,100 н 1,650 критическая скорость соответственно со 
ставляет 2,32; 2,84; 3,29; 4,022. 

3. Определяется начальная скорость пульпы, м/с, по фор 
муле ссо= (1,91,236)гме 

4. Исходя из принятой начальной скорости М2, опреде 
ляется поперечное сечение подводящего трубопровода по фор 
муле 

Р © "3600г. 
rhe Qn — производительность по исходной пульпе, м2/4. 
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8. Диаметр подванящего трубопровода (патрубка), м, со 
ставит 

он зи 
По полученному значению Оу» подбирается по сортаменту 

ближайший меньший диаметр трубопровода. 
Крупность частиц, проходящих через щели сита, при попе 

речном расположении колосников ориентировочно равна поло 
вине ширины щели. 

Расчет гидрок лассирикатаров 
1. Определяется расчетная площадь сечения приемноразде 

лительной камеры по формуле 

Ри. р (анах 9.1360, 

THE Ques заданная производительность по исходной пульпе, 
м/м 

U необходимая скорость восходящего потока пульпы 
ори заданном граничном зерне разделения, см/с. 

Значение определяется по формуле В. И. Чудинова 

И — "Аль, 
где 4., заданная граничная крупность зерна, мм; 

Cer скорость стесненного паления граничного зерна, см/с 
(па формуле Олевского), 

Ver (1 TIT). 

где 1% — скорость свободного падения граничного зерна, см/с 
(табл. XXIIL2); 

Т рействительное содержанне твердого в пульпе по 
массе, 4; 

Т." максимальное возможное содержение твердого по 
весу ори расположении частиц по пространственной 
кубической решетке, 

Т"=6/(6— 1161), 

де _6 плотность твердого, к/см3 6=2,65 г/см*%, Ты=74,5%; 
О» — расход воды на классификацию (по Формуле 

М. И. Хрусталева), м3), 

а. 3%, В.о io 



где О, количество твердого, поступающего в гидроклассифи 
кагор, м2/ч; 

Ре — содержание фракции крупнее граничного зерна в до 
лях единиц; 

мл скорость свободноги падении зерна крупностью 
0.6 мм, crife. 

2. По полученному эканенню Ето поябнрался потабл. ХХ 
соответствующий типоразмер гидроклассифнкатора. Расчет зер 
нового состава продуктов гидравлической классификации про 
изводится по заданному граничному зерну. 

Toba: АА 

Скорость свободного паления с, СМ/с 

Температура, 94. 

Фантметр 
заслащ мм it ry at 

0,000 0,0044 0.00512 0.00554 0.00663 
0,915 0.00404 0,115 0.11385 ЧН ЕН 
0,02 0,0175 0,0208 0.0235 0,0265 
0.03 0.0307 0.0460 НА 0.0597 
ОС 9.705 0,0820 о.040 0,096 
0,05 HN 0.128 0,197 0,166 
6,06 и"158 01.81 0,212 0. 
От и,216 0,241 GRRE 0,325 
0,08 6.280 0,328 0.377 0.224 
0.09 0,357 ам 0.477 0.547 
0, № 0.441 0,512 0,583 0,664 
0,32 0.635 0,737 0,847 0.956 
0,15 0.990 1,150 1,325 1,4190 
0.20 1,6498 1,711 1.876 2,042 
0.30 3.665 2,831 2.946 3, Н62 
0.40 3,788 3,451 8.016 9.292 
0.50 4,805 5;077 5.236 56.402 
0.610 6.025 в, ТОТ 6.356 6,522 
0,76 7,148 Т.,311 7.476 2.642 
0.80 8.265 8,931 8.596 8,762 
90,90 9.4056 9.321 9,736 9.9422 
1.00 № 1,546 [0,621 10.836 11,002 
1.70 Fe 746 12,911 13,076 13,212 
1.59 16, 105 16,271 16.230 16,502 
1,754 17,80) 
2,00 19,00 
2.617 21,25 
3.04 23.25 
4,00 26,85 
5.0 30.00 
6,00 32,40 
7 104 35,50 
8,00 

10,00 47 "80 
12,60 ат! 
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Техническая характеристика гижрокласснфикаторов 
Таблица ХХ111,2 

Гидроклазенфикатеоры Г арвенфакаторы рев ебще и Гклроказаснфикоторы ВНИЙкеруда Набуия ото 

Нанмекаозаине 
похалателей 2 3 Е Е) 8 2 

882 3 з 2г зв 2 
м sa 3 |2|2 31213 2121 8% 2) es Fl] ELELELE 

зАЗКТНМаЛЬНАЯ 50 50 16% 138 320 36 3460 400 480 540 38 ЕН 100 и 100 
уружкаеть кугскя 3% 25 TE 

п походном 2 of 60 материале 

Площадь сечения 0,179] 0,2321 Gap I} 08 1,37 0190 Ole а,34= 0,234 0,302 пей |0П.От 0—0.09 00,17 420.16 0—0,27 намевы клиссифк: O12 В III ОЗщЕО 3I п р 3480 [22а мапе 6.39 ene 8 Е О О 3,328 В I и 
Площадь сечения 0.637 1.76 2.862 [8.18 6,08 1.78 2.062 2;99 4,18 7,87 10,45 \"0 1.7 3.6 6.9 ine 
приемно» раззази. 
тельзой взмеры, м 

Дянметр патрубка 
ля исходных, 

мм 
1 изфосмося 189 273 зто 475 630 чая 108 414 214 720 ма 200 350 40 600 500 

воды 219 273 328 630 6340 259 268 199 193 725 32 1860 100 130 160 200 

мелкого продукта 19 2323 #6 478 934 408 апк 414 614 720: 720 280. 340 om 400 к, 
крупного продукта 102 108 170 219 214 0 то по 120 112010 

Влажность круп 1 1520 1628 1520 15520 15—20 1520} 200 2030 0550 10 Э4 
ното продукта 



Выход мелкого продукта определяется оо табл. ХХХ111.4, со 
ставленной ФФ. Ф. Шанейка. 

Таблици AXE 4 
Извлечение фракций а мелкий продукт, 

Граничная Ф рекции. мы 
курутьноскь нлоссиеинении. 5ю #5 1.23 |ома зд низ >01. 

5 2 95 70 85 95 100 Ni 100 
3 5 20 7. 94 100 юо 100 
12 20 28 95 100 100 
0,4 20 Tt 45 100 

Расчет гидроциклонов (по методике К. С. Бессмертняио) 

1. Диаметр гидроциклона (м} исходя из заданной промзво 
длительности по пульпе Gy, ма, определяется по формуле D= 
=0,2+0."} (505+0,417 Фа) нли по графику рис. 52. 

Диаметр сливного патрубка 4, для нестандартных гидро 
цикнанов приннызется: а) при нестабильном питании (колеба 

Bp 

eco "Д 

0 — 2 5бо0 боо м 100 1200 TOO 00 660 5000 а, м2 
Рис 62 График омыинностн диаметра гидроцикле ст нагрузки 

то носходный тульпе 
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ние консистенции 20% и 6о Si, 
леер de= {0304} 0;б 451 TTT LA 
прк стабильном питании 4“ LI] vA 
(колебание консистенции 35 i! 
runpocmectt до 20%) хз 4 (0,50,6) Р. © эк АД 

8 Эквивалентный дна 49 
метр суженной части питеа Я 
ющей насадки 4,= (02 [рее 
0,25) Р, un d= ПЗУ, с; HI Ь — ширина суженной части 5 
питающей насадки, см; °% 05 ah 1 OF os высота суженной спасти пи Коэрфицян 
тающей насадки, см; Б/0 н 
—=\У: (для нестандарт рис 53. Значения коэффицееснти Р учи 
ных гнароциклонав). TRUE нкзкось песносото продукти 

4, Угол конусности а 
=30° принимается ори ana 
чечни параметра 12/50 =>2,5, а=20Р — при значении параметра 
12] кО<2,3, vf 0 безразмерный критерий Фруда; юско 
рост, потока пульпы в узкой частн питающей насадки, м/с; 
ускорение силы тяжести, м/с?2. Значение параметра в любых 
смучаях должно быть больше 1,8. 

5.. Диаметр аескорой насадки орментировочно может быть 
вычислен оо формулам: 

н) орм граничном зерне разделения 41Iр=0,14 мм 

А, (—0,3980, 10241003 0,4061 
40,0007 8 счер) D' 72, 

уде би — илатьасть оульны, г/см2; 
с) при граничном зерне разделения 414=0,82 мм 

А4={0,52410, 1960/0122 0,546, 

0.00036 1220) p'*/2, 

в} при граничном зерне разделения 4гр0,1 мм 

А"= 1,154; 
здесь D, 4 принято в см, о в м/с, 5 B m/c’, 

Значение 2123 в зависимости от Р? приведено ниже: 

D, н wo к а № 

525 т62 pl 85 183 291 318 418 

6. Длина цилиндрической частн гидроциклона (пля нестан 
дертных гидроцнклоанов} ЦилтерР. 

333 



7. Потери напора в гидроциклоне, кссусм2 (потребный вапор 
та входе}, в состветствыи с методикой А. И. Поварова ояреле 
ляется по формуле 

Я [Q./(O,O4K Кова. 10, 

Tae Ар коэффинмент, зависящий от диаметра гидроциклона: 
Коте {0,080 +2) (0,1.0+1}; I<икозффипиенъкт, зависящий от 
угла конусв и: 

а, AA 21 30 

К 1 0,95 

В формулах все пикейные размеры в см; ФЕ — в м° А. В. Извлечение, классов крупности в обезвоженные пески 
рассчитывается по формулам, приведенным HAR, из условия 
нормального распределения или принимается по табл. ХХ11.5. 

Таблици AXES 

Hance фракций и крупный продукт 

Раз каибйщ к 213. к к 24 K 40 
Феньыцим “т №14 оты "тр — 0.1 мы 4 ae O27 ми ‘tp 0,14 мм Aen 182 мы 

2,55,0 100 100 1600 100 Ни 1,35—3"5 100 100 99,5 10 98 
0,63—1,25 50 100 96,0 549 56 

0,41 5—0I63 97 98 85 96 74 
0.140,3 76 8 Б1,0 71 53 
0,050 14 21 42 №7,0 22 Г 

<0.06 1,П 3.6 0.5 Ц I 

Примечянни 1. Солержаные ткержио в инсходлюм ожпанни Mpa eee 
должно быль не более 259; о0 MCR. 

2. Значение оптимального диямету"а HC ябоскенивакщиее слежнмямьнную BEE 
РОС PREPS RENE, опркделяется в процессе мрледыиин. 

3. Peeves гиароциыютнов используемых в качестве стустиселей с схатутайнк удлль 
ннем в слыю ужстац менее 0.74 мы и эягллознаткюа для осветхксняя пъонацужениыи нол. 
реноннндуется проневодыть по методике А. Поморско. 

Определяются значения абсциссы кринай разделения: 
п Ч hon деи. 
п m 

n= led pld We, 
THe а среднеквадратическое отклонение; c= 0,742 le К: 

<1 среднегеометрическое значение диаметра узкой фрак 
ции, мы. 
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Значение АЛЯ различных классов крупности: 

Клесе круп 2,81,2 11I252.6 0.063—6, 24 0.2316 0,01 СПЕ п. 
пость мы 

залчение 54411 1.76 о85 04.425 Чери 0,04 
t 

41" дизметр граничного зерна разделения, MM: 
К показатель неточности разделения, равен отноше 

ницо вле) С; 
dhs, Gon диаметры частиц, извлечение которых в крупный 

продукт составляет соответственно 79 н 254... 
Значение К принимается в зависимости от щу; 
в} для нестандартных гидроциклонов, конструктивные пара метры которых подобраны в соответствыи с настоящей мето 

пи I 

дл 48 02 ом 6,25 

к 2,3 2,1 3.1 

6) для стандатных гидроциклонов с углом конуниктн AP 
{при значении с°/шР>2?,3}: 

р о. о 0.14 0.22 

к нЕ из 26 12 

в) при уначении 12} 20 25 значение К принимается как для 
нестандартных гидроциклонов. 

По найденным значениям абсциссы х; находим значения ин 
теграла вероятности GQ) в долях единицы. Таблицу интеграла 

к 
вероятности (xy) Ba, Pfs можно найти в «Справоч 

нике по математике для инженеров и учащихся вузов». 
г} извлечение фракций в крупный продукт (Е; определяется 

no формулам: 
при i> dy, 

Е, =50500 (ко): 
при II< бк 

Е;==50—50Ф (1) 
9. Солержанне твердого в песках MPH автоматическом регу 

лировании технологического процесса принимается 75%, при 
ххсутствии автоматического регулирования 50— 101. 
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Расчет гидроциклонов FUT конструкции ВНИИнеруда 

Типоразмер гидроциклона Tina TUT необходимо принимать 
исходя из производительности по исходной пульпе (табл. 
ХХх11.6) 

Таблица ХХ 
ЖХикоразмеры гидроциклонов 

Покавятсля ГЦ" IШ400 iT ГИТ бор CIIИ4500 

Раскид и исконной муль 

Tina es 1. 1200—1500 Е300—2500 2002000 300041500 
напора в аппара 

че м. вёл. ст. 3,5—5 34.5 Ав 3—4 
Перерабетываеный мна 

териал Песок ГЕесок Песчанк Песок 
гравийная 

смей 

Расчет колонкового сгустителя 

Необходимое количество веретнкальных патрубков сгустителя 
определяется по формуле 

п =1,;0360 0, 
где © — количество сбрасываемой осветленной пульпы, м27; ис гидравлическая крупность граничного зерна, см/с; 

Р диаметр вертикальных патрубков. м. 

Расчет сгусительной воронки 

1. Для расчетов зернового состава скущенного иородукта 
Можно пользоваться данными извлечений фракций в крупный 
продукт при крупности граничного зерна 4кф=0,15 мм: 

Класс крупности, мм. 50 25—54 1,2. 25 0,51,2 03146 

Извлечение, HH 100 100 89,8 43.8 

Придолженуэяе 

Класс крупности, мы... [4.13 oor cs] ие 0,01440,030 

Извлечение, 69.1 30,5 6.9 0,6 
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2. Пронаводнтельность сгустительной воронки по твердой 
части оптация, т/ч, определяется по формуле 

a= SOF Aig а 1/6) те Ker L/6}/100), 
rae Е площадь осветления, м; 

Каф коэффициент, равный отвощенню эффективно ис 
пользуемой площиди аппарата к его общей полезной 
площади (для воронок Коф=0.75); 

Ки — отношение Ж:Т пою массе в исходной пульпе; 
Ker отношение Ж:Т по массе в сгущенном продукте; 
уг выкол твердого в сгущенный продукт, 96; 

5 плотность твердого, т/м3; 
осо — скорость стесненного падения, см/с (см. «Расчет гид 

роклассификаторов»} 
3. Производительность сгускнительной воронки по слягу. ым2/ч, 

Bey SbF Ue KK age 
4. Определение диаметра оескового отверстия 

а= 4F.in, 

где Ри — площадь носкового отверстия, см, 

г.,=OД301VА) 

Qer— производительность воронки по скущенному ипро 
дукту, м2%4, 

Qer Quiver (Кан ИИ, 

С — коэффициент истечения; для конической насадки 
С =0,850,95; 

f коэффициент, учитывающий вязкость носкового про 
дукта; значения его для содержания твердого от 0 до 
50% представлены на рыс, 53; 

Н — Hanae выходе из носкового отверстия, кгс/усм%, A= 

П кнаметр сгустительной воронки, м. 

Расчет спиральных классификаторое 

Расчет зернового состава обезвоженных песков, Извлечение 
классов различной крупности в обезвоженные пески при круп 
ности граничных зерен 4т"=0,80,3 мм приведено в табл. 
ХХ1)).7. 
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Танения КАНЕ 
Изалечение классов крупности в обезьюженные оескм, 4: 

Крушифость грайшушык зароки мы 

К гупоэис1й 

н. 0,8 0.21 с.15 ол ода 

3ю 49,8 949,9 100 rot Hal 
285 489,1 599,7 65,5 140 кю 
[,22.5 40,6 97. 49,1 99,9 ню 
O.6—L2 #41 51,2 95,4 99.9 49,7 
03—06 62;9 Т5.2 Bit 84,2 89.0 

6,630.8 37,1 30.4 62.9 73,0 78.0 
<I..75—10,3 14,9 35." 31.1 Sil 330 

0,0340,070 4.47 4,2 15,9 Zit 30.0 
I,009—10,0V36 1,0 2,2 47 Е, 9.0 

Производительность классификатора по обезвоженным пе 
скам, В соответствин с формулой к. т. н. В. И. Кабакова (при 
плотности твердой фазы 6= 2,7 Tih) ироняводительность, 114. 
но пескам 

а5,61Кпрр, 
где в число спиралей: 

К коэффициент, учитывающий крупность перерабатывае 
мых песков; для песков с модулем крупности 2; 2,5; 3,1 
К аклаеехктвенно равен 0,95; 1,0 и 1,0; 

п угловая скорость вращения спирали, об/мны; 
2 — диаметр спирали, м. 
Объемная производительность клосстрикоторов по сливу 

На основании исследований ВНИЙ железобетона и ВНИЙИстрой 
дормаша по обезвоживанию строительных песков, а также вияа 
лиза практических данных о работе спиральных классификато 
ров горнорудной промышленности, произеодительность по сливу 
определяется по формуле 

Qo Ка. 
me К коэффициент, учьтывающий характер перерабаты: 

ваемого песка: 

Характер пяска н сто 
крупность, мн Мелкая Фраконя Природный Крупная 

0 {0,15} тестю Фракция 
0,6 (1,2) 0 10,15) —5 0,6 {1,2) —5 

Зажчение К 1,0 1,15 1,5 

Oven базисная объемная произвеалительность. соотьвет 
ствующая значению K= 1,0. 



Значения Opes для различных диаметров спирали; 

Дияметр 342 5 250 1000 1200 16202 2000 2400 3000 
спирали, мм 

Обща, Mu 1:5 28 57 944 12 193 SIF 137 в 

Расчет лотковых вибрюаобезвиживателей на базе 
электровибрационных питателей тай: ПЭВ 

(конструкции ВНИПИ Истромсырье) 
Согласно данным работы производственных предприятий, 

удельная производктельность внброобезвоживателя по обезво 
эженному песку составляет 40—50 т на 1 м2 площади сита. 

Влажность искодного песка, поступающего на обезвожива 
нае, должна быть не более 35—40%; после обезвоживания 
влажность песка составляет 12—16%. 

Размер щель сетки щелевой колосинковообразной (ГОСТ 
907471) зависит от крупности обезвоживаемого песка. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10% 

Определение геометрических размеров складов различной формы 

Конусний Штобелниый с зреугольным Ш текельзый с энурмучеаямным Шчабельнокольденай 

а) 9 

(3х С. До 
г 4 I I 

RS "}V ВЕ ми 
рии В — 

В 2Н Аав В 21 в Вэ By +2Н Мев Вы НЕ В 
Н te ВВ12 Н =1щ= Bit Н 128 (8 — 812 В 18 Bat 

Е *В%4, мг Бы (OY — ae hee Lem 133 — ян {3 В аи 
М д В2Н 112, м2 I hte В 8;)) 164 (8; 8) +В 

Sw iB хВ%4, м Imh eB в (284) mA ayia) 

и ВН (6L nB)12, м2 5 [В 8%, н2 
И HE (8; Ву? (яН13) x 

x 182 В7 В, 8\/4, м3 

Примечание 1,4, Г. М. В. В, основные празмерм скложна мщ 
угол ветестванного относя складируемого матирналя, PAST: 
паднуе крианзны штабеля, М) 

Ф утол поворота консольное нова режного конвелере, град. 

(я.0%4) LB, м 
V а" ВН (GL яВ12;, 9 



ПРИЛОЖЕНИЕ xX 
Характеристика сыпучих материалов 

2 Кочффоциент ре. 
2 НЫ 

WBA оо сталь 
Bagi: 2% Жкозфффищиеня же я. м EE а № стужадй ъочхавого a Же ном Busse киапления 

22 ahr состоя ням 
ЕВ mee Hie 

Песок крупный: 
сухой 30—38 1#,577—0.7 V,17—0.23 
влажный 32—40 0,6200 0,54 0.31 
мокрый 2527 0.466 0, 

Песок средний: 
сухой В 2830 0,532—0,477 0,17.0.33 
лажный 35. 0,7 1 0,88 0.31 

Ге] 25 О, 466 Песок мелкий: 
сухое. 25 0,466 0,17—O,43 
влажный 45 04.577—0,7 I 0,58 "31 
мокрый 1820 025035: 

Гравий: 
сухой 35—10 0,70.839 Р 0,170,33 
сложный 35 4.7 0,53 0.4 
мокрый 26—30 0,,200,577 

Щебень 441485 0,84—1 1.19 0.70 0,2 
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