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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ “EXEL”   

ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА ДЕЙСТВУЮЩИХ РАЗРЕЗОВ 

КУЗБАССА НА ЭКОЛОГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

 

Повсеместно применяемая в кузбассе  углубочная продольная 

система разработки (по классификации акад. в.в. ржевского [1]) 

наклонных и крутых угольных залежей способствует 

прогрессирующему нарушению земной поверхности, как горными 

работами, так и внешними отвалами. 

 Всѐ это повышает затраты на добычу угля и снижает его 

конкурентоспособность на рынке. Отрицательное влияние на 

окружающую среду можно свести к минимуму, если изменить порядок 

отработки действующих  разрезов, применив при этом технологии, 

которые характеризуются размещением вскрышных пород в 

выработанном пространстве карьерного поля.  Если этого не 

предусмотреть в настоящее время, то все разрезы в ближайшие 

десятилетия столкнуть с тем, что будут ограниченны собственными 

отвалами.   

Из  научных публикаций [2,3] известно, что при разработке 

наклонных и крутых залежей могут применяться следующие виды 

поперечных систем разработки: углубочно-сплошная, поэтапно-

углубочная, блочно-слоевая, челночно-слоевая. Эти виды системы 

разработки характеризуются двумя этапами своего формирования: 1) 

подготовка емкости под внутренний отвал;   2) отработка карьерного 

поля с размещением вскрышных пород  в выработанном пространстве 

карьерного поля.   

 Отдельные элементы представленных выше систем разработки 

находят отражение при составлении  проектной  документации таких 

разрезов как: ―Кедровский‖, ―Краснобродский‖, ―Виноградовский‖, 

―Северный Маганак‖ и др.  

Однако,  как показывает анализ проектного материала, что 

внедрение в проектную практику должно сопровождаться  

дополнительным обоснованием их параметров и области эффективного 

применения, относительно конкретных горно–геологических и 

технологических условий  действующего производства. В итоге  эти 

обстоятельства могут привести к пересмотру проектных решений.  
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Для более обоснованного внедрения поперечных систем 

разработки в производственную практику предлагается комплексный 

подход с использованием  разработанной компьютерной программы в 

среде ―EXEL‖. Программа включает двух стадийный подход к процессу  

трансформации углубочной продольной системы разработки в 

поперечную  систему разработки (рис.1 и 2):  

1) оценка состояния горных работ на угольном разрезе (по 

некоторым ключевым параметрам и показателям производственной 

деятельности);    

2)  процесс формирования  того или иного вида поперечной 

системы  разработки (местозаложение и параметры первоначальной 

выработки под внутренний отвал). 
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    Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора местоположения и 

параметров при внедрении поперечных систем разработки в режиме 

действующих разрезов.  где Квт – текущий коэффициент вскрыши м
3
/т; 

Тпгв - время сооружения первоначальной горной выработки, лет; Тэксп 

- длительность эксплуатации предприятия, лет; Qпр - промышленные 

запасы, млн. т; vфгр - скорость подвигания фронта работ, м/год; Уг - 

темп углубки, м/год; Нрз - высота рабочей зоны, м; L – длина карьера по 

верху, км; В – ширина карьера по верху, м; Vвгод - годовой объем 

вскрыши, млн.м
3
 ; Vпвнеш – объем вскрыши размещаемой на внешнем 

отвале, млн.м
3
 ; Агод – годовая производительность карьера, млн. т. 
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Рис.2. Фрагмент интерфейса компьютерной программы с 

расчетами некоторых геометрических и объемных параметров 

формирования поперечных систем разработки в режиме действующего 

угольного разреза при использовании средств  ―Microsoft Exel‖. 
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Интеграция ресурсосберегающих систем разработки в 

действующее производство посредством расчетной методики, 

выраженной через выше представленный алгоритм, позволяет 

дополнительно обосновать их параметры, показатели и области 

эффективного применения каждой из поперечных систем разработки. 

Выводы и рекомендации.  

1. Повышение эффективности угледобычи при отработке крутых и 

наклонных угольных пластов в рамках традиционных технологий 

ограничивается длительным неиспользованием выработанного 

карьерного пространства для размещения вскрышных пород.  

2.  Основным способом управления развитием горных работ, при 

котором достигается более раннее использование выработанного 

пространства для размещения пород вскрыши и дальнейшее 

непрерывное воспроизводство этого техногенного ресурса, является 

поэтапное изменение направления фронта горных работ.  

3. Локальное его использование на некоторых разрезах Кузбасса 

подтверждает высокую эффективность вовлечения этого ресурса в 

производственный процесс. Решением проблемы экологосбережения 

при отработке свит пластов крутого и наклонного падения является 

переход на предлагаемые новые технологии ведения открытых горных 

работ.  

4. Установлено, что эффективность поперечных систем 

разработки повышается при развитии горных работ в направлении 

участков карьерного поля с наибольшей угленасыщенностью, что 

увеличивает объем отрабатываемых запасов угля в 1,3–2,0 раза. 

5. Объемы вскрыши при сооружении первоначальных выработок 

под внутренний отвал   не превышают 10–20 % от общих объемов 

вскрыши карьерного поля. 

6. Длительность перехода от углубочной продольной к 

поперечным системам разработки  при отработке свит наклонных 

пластов 5–7 лет,   при отработке свит крутопадающих пластов 8–10 лет. 

7. Для поддержания работы предприятия с достигнутыми 

технико-экономическими показателями в период сооружения  

первоначальной выработки годовая производственная мощность 

должна быть  равной годовой производственной мощности до 

переходного периода.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОСВОЕНИИ УГОЛЬНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА 

 

Геодинамическая опасность характеризуется проявлением 

геодинамических явлений (ГДЯ) и их опосредованным влиянием. В 

России  существует несколько горнопромышленных районов, в которых 

такая опасность стала социальным фактором. Однако, несмотря на это, в 

настоящее время освоение угольных месторождений в Кузбассе 

характеризуется не только увеличением объема добычи (более 200 

миллионов тонн в год), но и переходом к новым безопасным и 

экологически чистым технологиям. Реализация таких технологий не 

может быть осуществима без изучения геодинамических и техногенных 

процессов при освоении недр, так как полученная о них информация 

является важнейшей в аспекте обеспечения безопасности и прогноза 

катастрофических ГДЯ. Следовательно, изучение изменений во времени 

деформаций блоков земной коры в районах освоения месторождений не 

только актуально, но и имеет научный и практический интерес в рамках 

получения информации об указанных процессах. 

Обеспечить изучение изменений во времени деформаций блоков 

земной коры в районах освоения месторождений традиционными 

методами классической геомеханики невозможно [1, 2]. Поэтому 

предложены новые технологические решения, основанные на 

совершенствовании как геодезических построений геодинамических 

полигонов (ГДП), так и  регистрации кинематики блоков земной коры и 

еѐ интерпретации. Предлагается следующая технология проектирования, 

создания и реализации технических решений ГДП. 

1. Установление границ (идентификация) блоков земной коры 

разных рангов в районе освоения месторождения. 

2. Выделение условно–стабильного блока земной коры. 

3. Выбор местоположения условно-стабильных пунктов ГДП. 

4. Выбор местоположения сети мобильных пунктов ГДП. 


