
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Глава 4 

ется петлевым (см. рис. 4.19). В Челноковых околоствольных 
дворах груженые вагонетки поступают во двор и выходят по-
рожними из него противоположными торцами. 

По направлению примыкания ветвей околоствольного дво-
ра к главной транспортной выработке горизонта различают 
околоствольные дворы с параллельным, перпендикулярным и ди-
агональным расположением ветвей (рис. 4.21). 

По типу подъема в стволах околоствольные дворы бывают 
клетевые и скипо-клетевые. Наиболее распространены скипо-
клетевые околоствольные дворы: один из стволов является ски-
повым, другой — клетевым. 

По типу поступающих груженых составов околоствольные 
дворы бывают для смешанных (рис. 4.21, а, б) и специализиро-
ванных (рис. 4.21, в, г) составов. В первом случае уголь и порода 
поступают по одной грузовой ветви, во втором — по раздельным. 

Наиболее распространены круговые околоствольные дво-
ры. Их достоинствами являются: компактное расположение 
выработок; простые маневры с составами; простая привязка к 
конкретным горно-геологическим условиям. 

 

   Околос 1НОЛ1.Н

1. 
1С дворы   

     

 Круговые  Челн()кои1> е  

  Ч   \     

 Двусюроннис  
  
   

зо
н

н
и

е 
5ы

е)
 

  Двусторонние 

С параллельными 

PCIHHMM 

- 
 

 

  О     4J 
н   н 

 Односюронние 

С перпендикулярными   

н
о
с 

п
ет

 

 (1упикопыс) 

испиши   О   
  

С диагональными 
KCI НИМИ 

       

Рис. 4.20. Классификация околоствольных дворов 
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Основы подземной разработки пластовых месторождений 

 

рис. 4.21. Схемы двусторонних 
околоствольных дворов: 

 _ . круговой с параллельными вет 

вями; б — круговой с перпендикуляр 

ными ветвями; в — круговой с диаго 

нальными ветвями; г — челноковый; 

j  _  главный ствол; 2 — вспомога 

тельный ствол; 3 — главная транс 

портная выработка; 4 — угольная раз 

грузочная яма; 5 — породная разгру 

зочная яма 

Рис. 4.22. Схема двустороннего 
околоствольного двора с кон-
вейерным транспортом: ] — 

главный ствол; 2 — вспомога-

тельный ствол; 3 — бункер-нако-

питель; 4 — магистральный конвейер 

о—•—   •- 

  

Недостатки: большое ко-
личество криволинейных вы-
работок и закруглений пу-
ти; сложность проведения 
и эксплуатации криволиней-
ных выработок; недоста-
точное использование глав-
ной откаточной выработки. 

Челноковые околостволь-
ные дворы отличаются пря-
молинейностью выработок 
и максимальным использо-
ванием главной откаточной 
выработки. Однако в них 
более сложные маневры с 
составами, что обусловли-
вает невысокую пропуск-
ную способность. Их слож-
нее привязывать к конкрет-
ным горно-геологическим 
условиям из-за большой 
Длины выработок. 

^J     3       / /  

189 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Основы переработки и обогащения полезных ископаемых 

Повышение устойчивости суспензии достигается подбором 
утяжелителей определенного состава, отличающихся высокой 
степенью устойчивости, созданием восходящих или горизон-
тальных потоков суспензии, механическим перемешиванием сус-
пензии; добавлением в суспензию веществ-стабилизаторов, пре-
пятствующих осаждению частиц утяжелителя. 

Вязкость суспензии или внутреннее трение характеризует со-
противление относительному движению ее элементарных слоев. 
Существенное влияние на вязкость суспензии оказывают круп-
ность частиц утяжелителя (гранулометрический состав) и объ-
емная его концентрация в суспензии. Чем крупнее частицы утя-
желителя, тем меньше вязкость суспензии и выше ее подвиж-
ность при одной и той же плотности. Однако при этом ухудша-
ется устойчивость суспензии (наблюдается быстрое осаждение 
частиц утяжелителя). Чем меньше крупность частиц утяжелите-
ля, тем выше устойчивость суспензии, но тем выше и ее вяз-
кость. Меньше текучесть. Поэтому крупность частиц не должна 
быть как слишком большой, так и слишком малой. Максималь-
ная крупность частиц утяжелителя редко превышает 0,5 мм и в 
большинстве случаев составляет 0,15—0,05 мм. 

При объемной концентрации утяжелителя, превышающей 
35—40 %, вязкость суспензии резко возрастает, она теряет свой-
ства текучести и становится непригодной для использования 
при обогащении. Поэтому на практике объемное содержание 
утяжелителя не должно превышать 30 %. 

Обогащение в тяжелых суспензиях применяется обычно для 
удаления пустой породы перед тонким измельчением руд, уда-
ления пустой породы из энергетических углей, обогащения труд-
нообогатимых углей для целей коксования. 

Обогащение полезных ископаемых в тяжелых суспензиях ха-
рактеризуется высокой эффективностью процесса (практические 
показатели обогащения очень близки к теоретическим), про-
стотой конструкции сепараторов и высокой их производитель-
ностью, нечувствительностью процесса к изменениям произво-
дительности и качеству исходного материала. 

Однако процесс обогащения в тяжелых суспензиях дороже 
отсадки (приблизительно в два раза). Это объясняется усложне- 
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Глава 7 

нием схем в связи с необходимостью введения утяжелителя и 
его регенерации, тщательной классификацией и обесшламлива-
нием исходного сырья, необходимостью установки в ряде случаев 
износостойкого оборудования (насосов, трубопроводов и др.) 

Обогащение в тяжелых суспензиях средне- и крупнокуско-
вого материала производят в сепараторах, принцип работы ко-
торых основан на использовании гравитационных сил. Наибо-
лее распространены сепараторы: конусные, барабанные и ко-
лесные. Обогащение мелкозернистого материала осуществляют 
в центробежных сепараторах (гидроциклонах). 

Колесный сепаратор с вертикальным элеваторным колесом 
СКВ (рис. 7.7) состоит из ванны и устройств для разгрузки про-
дуктов. Ванна сепаратора заполняется магнетитовой суспензи-
ей. Исходный материал по загрузочному желобу 1 поступает в 
ванну сепаратора. Разгрузка всплывшего (легкого) продукта в 
желоб 4 осуществляется гребковым устройством 3, а потонув-
ший (тяжелый) продукт оседает в ковшах с перфорированным 
дном 12 элеваторного колеса б и при вращении последнего 
поднимается вверх и разгружается в специальный желоб. 

 

Рис. 7.7. Колесный сепаратор с вертикальным элеваторным колесом 
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Основы переработки и обогащения полезных ископаемых 

Для регулирования положения колеса относительно корпуса 
элеватора имеются винты 9. Решетка 10 под действием силы тя-
жести поворачивается на шарнирах 8, открывая и закрывая раз-
грузочно-загрузочные окна 7 и 11. Через нижний патрубок в ванну 
сепаратора подается магнетитовая суспензия, образуя транспорт-
ный и слабовосходящий потоки, препятствующие ее расслоению. 

Двухпродуктовые сепараторы СКВ применяют для обога-
щения угля крупностью от 300 до 13 (6) мм. Производительность 
их по исходному углю составляет 95—120 т/ч на 1 м ширины ван-
ны сепаратора. 

7.5  

ФЛОТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ОБОГАЩЕНИЯ 

7.5.1 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ФЛОТАЦИОННОМ РАЗДЕЛЕНИИ 

МИНЕРАЛОВ 

Флотацией называется процесс разделения тонкоизмельчен-
ных полезных ископаемых, осуществляемый в водной среде и 
основанный на различии их способности, естественной или ис-
кусственно создаваемой, смачиваться водой, что определяет из-
бирательное прилипание частиц минералов к поверхности разде-
ла двух фаз. 

Флотационный процесс осуществляется чаще всего в трех-
фазной системе, включающей твердую (Т), жидкую (Ж) и газо-
образную (Г) фазы. Из всех разновидностей флотационного ме-
тода обогащения наиболее широкое распространение получила 
пенная флотация. Она основана на способности несмачиваемых 
(гидрофобных) минералов прилипать к пузырькам воздуха, об-
разующимся в результате аэрации пульпы, и всплывать вместе 
с ними на поверхность пульпы, образуя пенный продукт. Сма-
чиваемые (гидрофильные) минералы остаются взвешенными в 
пульпе, образуя камерный продукт. Минеральные частицы, за- 
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