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1. Значение научно обоснованной классификации систем 
разработки

И. В. С т а л и н  в своей речи на конференции аграрников-марксистов 
(27.12.1929 г.), говоря о значении теории, сказал: Известно, что теория,
если она является действительно теорией, дает практикам силу ориенти
ровки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру в победу нашего 
д ела“ (1, стр. 442).

Это указание И. В. С т а л и н а  показывает, какое'  большое значение 
он придает теории и какие требования должны быть предъявлены к ней, 
чтобы она являлась действительно теорией той или иной отрасли знания.

Классификация систем разработки характерной категории месторожде
ний полезных ископаемых является обобщением опыта, теоретической ос
новой в области знаний по добыче их. Следовательно, правильно построен
ная и научно обоснованная классификация методов разработки, положим, 
рудных местброждений, имеет огромное значение для горнорудной про
мышленности. Во-первых, она должна служить основой для установления 
единой, вполне понятной и общепризнанной терминологии по системам 
разработки и во-вторых, самое главное,—помогать практикам правильно 
решать вопросы выбора систем разработок для конкретных условий ра
боты на производстве. Вместе с этим, такая классификация должна об
легчать контроль за правильностью разработки рудных месторождений, 
имеющих огромное значение для нашего социалистического хозяйства.

Поэтому в последующем, при рассмотрении имеющихся классификаций 
систем разработки рудных месторождений, мы в каждом отдельном случае 
^удем касаться вопроса научной ценности данной классификации, т. е. ее 
пригодности для целей практики.

2* Краткий обзор существующих классификаций
Вопросом классификации систем разработки месторождений полезных 

ископаемых занимались многие специалисты горного дела как у нас в 
СССР, так и за границей, особенно в США. Поэтому в настоящее время 
имеется очень много классификаций, из которых наибольшей известностью 
пользуются: акад. А. М. T e p n  и г о  р е в а  [2, 5], акад. JI. Д. Ш е в я к о -  
в а [3], проф. Б. И. В о  к и я  [4], проф. И. А. К у з н е ц о в а  [5], проф. 
Г. А. Ц у л у к и д з е  [39], инж. В. И. Г р у д е в а  [6 ], Г е ф е р а  [7], Д е 
м а н  э [8], проф. Х е й з е  и Х е р б с т а  [Haise и Herbst—9],С п е р а  (Sperr—
10], проф. К р е й н а  [Crane— 11, 12, 19], проф. Ю н г а  [Young— 12, 13], 
проф. М а к  К л е л л а н д а  и Р.  П и л я  [Me. Clelland и R. Peele— 14], 
классификация, принятая американским институтом горных инженеров
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г

[AIME— 15, 16], Ч. М и т к е  [Ch. Mitke— 15, 17, 18] и Ч. Р а й т а  [Ch 
Wright—25, 26].

Помимо перечисленных выше, имеются классификации, предложенные, 
другими авторами. К этой группе можно отнести: классификацию П о 
к р о в с к о г о  [20], проф. T p e  п т  о в a [Treptow — 5,21], проф. Г р ю н е р а  
[Grüner—5, 22], Д ж е к с о н а  и Г а р д н е р а  [Jacson и Gardner—53], Ha- 
bets’a [5, 23], Haton de la Goupilîiere [5, 24] и друг. Однако, последние 
классификации в нашей практике и горнотехнической литературе не поль
зуются широким " применением, так как отдельные из них значительно 
устарели (Habets), другие недостаточно полно охватывают огромное раз
нообразие методов разработки, применяемых на обширной территории 
Советского Союза.

Что же касается классификации П о к р о в с к о г о ,  то она, отличаясь 
чрезвычайной схематичностью, больше касается вопроса применения неко
торых систем разработки, чем классификации их. Кроме того, в класси
фикацию П о к р о в с к о г о  не вошли многие новейшие системы разрабо
ток, которые у нас стали широко применяться в годы первой сталинской 
пятилетки (Sub level Stoping, Raise Stoping и друг.). Вместе с этим, она 
даже ко времени напечатания ее в „Горном журнале“ (1932 г.) далеко не 
отвечала технике горных работ, существовавшей в этот период ни боль
шинстве шахт и карьеров СССР. В 1932 г. закончилась первая сталинская 
пятилетка, в течение которой была проведена коренная реконструкция 
предприятий горнорудной промышленности. Поэтому весьма странным яв
ляется то обстоятельство, что „колымажка“ и ручное бурение шпуров 
стали существенными элементами „классификации“ П о к р о в с к о г о  [ 0].

В классификации акад. А. М. Т е р п и г о р е в а ,  Д е м а н  э, проф. Х е й 
з е  и Х е р б с т а  рассматриваются преимущественно системы разработки 
каменноугольных месторождений. Учитывая это, мы в дальнейшем не бу
дем разбирать эти классификации, поскольку здесь нами рассматриваю гея 
исключительно системы разработки рудных месторождений. Классифика
ция А. М. Т е р п и г о р е в а  [5] показана на табл. 1 и приведена в качества 
примера простой, стройной и достаточно полной классификации методов 
разработки каменноугольных месторождений (применительно к состояние 
этих методов в то время, к которому относится данная классификация).

Т а б л и ц а  1

Классификация систем разработки каменноугольных м есторож дений
акад. А. М. Терпигорева,

проводившаяся при чтении курса в Московской Горной Академии

I. П одзем ны е работы
1. Сплошная система 

разработки:
а) сплошным и отступающим забоем,
б) сплошная система разработки по восстанию,
в) разновидности сплошной системы раз

работки.
2. Потолкоуступная система 

разработки: 
а) горловский тип, б) бельгийский тип.

3. Столбовые системы 
разработки:

а) разработка короткими столбами,
б) разработка длинными столбами: по про

с т и р а н и ю ,  по восстанию, по диагональ
ному направлению,

в) система BH:—по простир., по восст., гто 
диагональному направлению.

4. К о м б и н и р о в а н н ы е  системы 
р а з р а б о т к и :

а) сплошная система разработки с системой 
длинных столбов ло простиранию,

б) потолкоуступная разработка и система 
коротких столбов.

5. К а м е р н о - с т о л б о в а я  система 
р а з р а б о т к и .

IL Р азр аботк а  мощ ны х кам еугольн. 
пластов

6, Поперечная система 
разработки:

а) по мощности, б) по простиранию.
7. Выемка наклонными слоям и
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И.  О с о б ы е  с п о с о б ы  р а з р а б о т к и ;  
система разработки полосами: по вос
станию, по простиранию.

111. Открытые работы.
а) ручные.
б) экскаваторные работы.

Классификация Г е ф е р а  охватывает методы разработки как рудных, 
так и каменноугольных месторождений. Между тем, к настоящему времени 
она настолько устарела, что не может быть принята даже в качестве 
основы для классификации современных систем разработки, особенно при
меняемых в горнорудной промышленности. В дальнейшем эта классифи
кация нами не рассматривается.

Наиболее полно современные методы разработки рудных месторожде
ний представлены в американских классификациях ( К р е й н а ,  Ю н г а ,  
М а к  Кл  е л  л а н д а ,  Р.  П и л я ,  Ч.  М и т к е ,  AIME и Р а й т а ,  а^также в 
классификациях советских ученых и специалистов горного дела: академ. 
Л. Д. Ш е в я к о в а ,  проф. И. А. К у з н е ц о в а ,  проф. Г. А. Ц у л у к и д з е ,  
инж. В. И. Г р у д е  в а  и ютчасти в классификации проф. Б. И. Б о к и  я.

Из перечисленных выше американских классификаций к наиболее дав 
ним относятся: C n e p a  (1913 г.), проф. Ю н г а  (1916 г.) и проф. К р е й 
на  (1917 г.). К самым новейшим—классификация, принятая американским 
институтом горных инженеров (1925 г.), Ч. М и т к е  (1927 г.) и Ч. Р а й т а  
(1931 г.). В большинстве классификаций этой группы рассматриваются 
преимущественно системы, применяемые в рудной промышленности. Исклю
чение в этом отношении составляют лишь классификации AIME, Р. ГІ иля,  
Юн г а ,  в которых, наряду с системами, применяемыми в рудной промыш
ленности, приводятся некоторые системы разработки каменноугольных и дру
гих пластовых месторождений. Ho и в последних более полно представлены 
системы разработки рудных месторождений. Таким' образом классифика
ции американских авторов касаются главным образом методов разработки 
рудных месторождений и аналогичных им других минеральных ископае
мых. Это и вполне понятно, так как на горнорудных предприятиях США 
в настоящее время применяется огромное разнообразие систем разрабо
ток (более 150 систем—18, стр. 5), тогда как добыча каменною угла осу
ществляется преимущественно камерно-столбовой системой [3, стр. 685). 
Частично этим же объясняется и то обстоятельство, что за последнее 
время в нашей литературе по разработке рудных месторождений и на 
горнорудных предприятиях получила чрезвычайно широкое распростране
ние терминология, принятая в классификациях американских инженеров. 
При этом в отдельных районах СССР, где производится добыча руд, вслед
ствие не вполне правильного пользования американскими терминами, по
явились такие названия систем разработки, как „Полустопинг“ (Кривой 
Рог), „Аляска-Битсон“ (Темир-Тау) и т. п. Такие названия не свойственны 
терминологии, принятой в Советском Союзе, не свойственны нашему языку 
и не характеризуют собственно самую систему, так как это равносильно 
таким названиям, как: „Полудлинными столбами“. Полугоризонтальными 
слоями* “Урал-Калата“, „Сибирь-Темир-Tay“ и т .д .  Нелепость таких на
званий, по нашему мнению, вполне очевидна.

В классификации акад. JI. Д . Ш е в я к о в а ,  проф. Б. И. Б о к  и я, проф. 
Г. А. Ц у л у к и д з е  и проф. И. А. К у з н е ц о в а  вошли системы как для 
угольных,- так и для рудных месторождений. При этом в первых двух 
более полно представлены системы, применяемые в угольной промышлен
ности, а в последней автор ставил задачей дать одинаково полную клас
сификацию методов разработки всех видов ископаемых (твердых, ж ид
ких, газообразных, рудных, нерудных, угольных и т. д .— табл. 9). Насколь

X В ы е м к а  к а м е р  г р а н т а м и  
и с т о л  б а  м и.

9. В ы е м к а  д л и н н ы м и  с т о л б а м и  
н о  с и л е з с к о м у  с п о с о б у .

10. К а ы е р о - с т о л б о в а я  с и с т е м а  
р а з р а б о т к и .



ко успешно разрешена проф. К у з н е ц о в ы м  эта задача, мы выскажем 
свое мнение в следующем разделе настоящей работы. В классификации 
инж. В. И. Г р у д ^ е в а  рассматриваются только системы разработки руд* 
ных месторождений.

Так как классификация Б. И. Б о к и я  была составлена еще до 1929 го 
да и в нее не вошли многие новейшие системы рудных разработок, то 
ее, как и ряд других классификаций, мы в дальнейшем детально рассмат
ривать не будем.

Поскольку в настоящей работе мы рассматриваем лишь системы, при
меняемые при подземных разработках рудных месторождений, то в по
следующем, при разборе классификаций, мы будем касаться только ука
занных методов, не затрагивая систем, которые применяются на откры
тых работах.

3. Анализ основных классификаций» касающихся систем рудных
разработок

К л а с с и ф и к а ц и я  C n e p a  (10). Автор данной классификации (табл. 2) 
рассматривает лишь системы подземной разработки рудных месторожде
ний и, в зависимости от состояния выработанного пространства (метода 
управления кровлей), делит их на две основные группы: а) системы с 
поддержанием выработанного пространства и б) системы с обрушением*

Т а б л и ц а  2

Классификация систем разработки рудных месторождений
F. W. Sperr’а

1. Р азработка с  п оддер ж ан и ем  
вы работанного пространства
П о ч в о у с т у п н а я  в ы е м к а :

а) мельницами,
б) уступами,
в) наиболее богатых частей месторождения

2 . П о т о л к о у с т  у п н а я в ы е м к а .
А. Непрерывная: а) по восстанию,
б) по простиранию, 
я) пирамидальным забоем.
Б. С перемежающимися столбами и на 

почве при пологом падении.
3 . Р а з р а б о т к а  п о д э т а ж н ы м и  
ш т р е к а м и  с  п о д р а б о т к о й  п о ч в ы

и п о т о л к а .
U. Р азр аботк а  с обруш ением .

4.  В ы е м к а  с п о с л е д о в а т е л ь н ы м и  
г о р и з о н т а л ь н ы м и  с л о я м и  с в е р х у

{боковых и налегающих пород или пород и руды). Далее, как видно из 
табл. 2 , указанные группы систем в свою очередь подразделяются на о т 
дельные подгруппы, отдельные системы и их разновидности. Так, систе
мы первой группы разделены на три отдельных подгруппы („почвоустугі- 
«ая выемка“, „потолкоуступная выемка“ и „подэтажная выемка с подра
боткой почвы и кровли“), а вторая--на шесть отдельных систем, перечис
ленных в указанной выше таблице. Разделение существующих методов 
разработки на отдельные подгруппы и отдельные системы проводится в 
классификации C n e p a  на основании следующих признаков: формы линии 
очистных забоев и ее расположения относительно этажных и подэтажных 
штреков, направления, последовательности и степени непрерывности вы

в н і і з  с о б р у ш е н и е м  н а л е г а ю щ и х  
пород.

5.  Р а з р а б о т к а  п о м о щ ь ю  п о д 
э т а ж н ы х  ш т р е к о в  с о б р у ш е н и е м

п о т о л о ч н о й  Т О Л Щ И .

6.  Р а з р а б о т к а  с о б р у ш е н и е м  п о д  
г о т о в л е н н ы х  ц е л и к о в  р у д ы .

7.  Р а з р а б о т к а с о б р у ш е н и е м  н а д  
с п у с к а м и  д л я  р у д ы  и с а м и х

с пу с к о в .
8.  Р а з р а б о т к а  с о б р у ш е н и е м  

п р о с т р а н с т в а ,  з а к р е п л е н н о г о
к в а д р а т н ы м и  о к л а д а м и .

9.  К а м е р н а я  в ы е м к а  с о с т а в л е 
н и е м  с т о л б о в  и п о с л е д у ю щ и м  
о б р у ш е н и е м  д о  ц е л и к а  н а д

ш т р е к о м .
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^мки, объема одновременно обрушаемой руды и способа временного креп
ления. На основании этих признаков в классификации C n e p a  все мето
ды выемки разделены на 15 отдельных систем разработок.

К преимуществам данной классификации следует отнести ее простоту 
и краткость. Наряду с этим, она обладает весьма существенными недо
статками. Наиболее крупным, значительным недостатком этой классифи
кации является известная неточность, непоследовательность в отношении 
деления систем по признакам, принятым в классификации за основные. 
Так, для разделения систем первой группы на отдельные их виды за 
основу принята форма линии очистных забоев и ее расположение отно
сительно штреков. На основании этого в первой группе данной класси
фикации выделены в особые подгруппы такие системы, при которых ли
ния очистных забоев имеет либо потолкоуступное, либо почвоуступное 
расположение. Наряду с этим, в той же первой группе особо выделена 
система „подэтажной выемки“. Между тем, при этой системе, как хоро
шо известно специалистам, не исключается возможность применения по
толкоуступной или почвоуступной разработки. Следовательно, Ho данной 
классификации, не было никаких оснований выделять ее в особую под 
труппу. С другой стороны, „пирамидальная выемка“ (по сути д ел а—диа
гональное расположение забоя при системе длинных сто ібов) отнесена к 
„потолкоуступной выемке“, тогда как здесь имеется не потолкоуступное, 
а диагональное расположение линии забоев. Подобного рода неточности, 
несомненно, значительно уменьшают практическое и научное значение 
настоящей классификации. К числу других недостатков ее необходимо 
отнести следующие: схематичность, неполнота охвата систем, игнориро
вание способов поддержания очистного пространства, не учитывается 
разделение выемочного поля на участки и отсутствие указаний на область 
применения отдельных систем разработок, вошедших в классификацию.

Перечисленные недостатки, несомненно, были одной из причин срав
нительно малой популярности классификации G n e p a  среди практических 
и научных работников Советского Союза.

К л а с с и ф и к а ц и я  п р о ф .  К р е й н а  [11, 12, 19]. В. Р .  К р е й й  в 
своей книге „Ore Mining Methods“ [19] классифицирует (табл. 3) методы 
разработки месторождений полезных ископаемых по следующим призна
кам: способу разработки (подземные и открытые работы), способу отбой
ки руды и транспорту ее из забоев при открытых работах, мощности жил

T а б л и -ц а 3

Классификация систем разработки рудных м есторож дений

W. R. Crane.
I. П одземны е работы .

А . Р а з р а б о т к а  у з к и х  ж и л  и п л а 
с т о о б р а з н ы х  з а л е ж е й .

1. Разработка пластовых залежей с приме
нением стоек.

2.  Разработка минеральных жил с приме
нением распорной крепи.

3. Разработка минеральных жил с приме
нением крепи квадратными окладами.

4 . Разработка минеральных жил с приме
нением закладки пустой породой.

к  Разработка пластообразных залежей с 
обрушением кровли.

Б. Р а з р а б о т к а  м о щ н ы х  ж и л  
н м а с с и в н ы х  м е с т о р о ж д е н и й

1.  Разработка с временным оставлением 
части руды в забое.

2 . Методы с креплением квадратными ок 
ладами.

3 . Методы с зактадкой пустой породой.
4 . Методы с обрушением кровли и подго

товленных целиков руды.

Н. П оверхностны е работы.

1 . Открытые работы при ручной отбойке.
2 . Открытые работы с применением скре

перов.
3 . Открытые работы с применением паро

вых лопат.
4. Разработка мельницами.
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и пластовых залежей, способу поддержания очистного пространства 
(крепление, закладка, временное оставление руды в выработанном про
странстве), виду крепления, применяемого при очистных работах, а так
же по наличию или отсутствию обрушения вмещающих пород или пород 
и руды. Таким образом, в этой классификации, а противоположность клас
сификации С п е р а ,  совершенно не учитываются форма и расположение 
линии очистных забоев, направление очистной выемки и ее последова
тельность. Вместе с этим, в ней игнорируется такой важный фактор, как 
разделение поля на выемочные участки. Дальше, как видно из табл. 3, в 
классификации К р е й н а ,  собственно говоря, не даются методы разработ
ки, а указываются лишь виды залежей по их мощности и средства под
держания (или обрушение) выработанного пространства при системах* ко
торые могли бы применяться в данных условиях. Такое построение клас
сификации фактически лишает возможности пользоваться ею при практи
ческом решении вопросов выбора систем разработки. Кроме того, и в 
части разделения залежей по их мощности классификация К р е й н а  стра
дает недЪстаточной точностью. Так, в группе А (узкие жилы и пласто
вые залежи) указывается на возможность применения крепления квадрат
ными окладами при разработке жил и пластов такого типа (группа А, раз
дел 3 классификации К р е й н а ) .  Это не вполне понятно, так как квадрат
ные оклады восбше применяются при мощности залежей свыше 2,5— 3 м . По 
номенклатуре, принятой у нас в СССР, жилы, имеющие такую мощность, 
никак нельзя отнести к узким жилам. Помимо этого, в настоящей клас
сификации совершенно не учтена возможность поддержания выработанно
го пространства при < помощи временных или постоянных целиков иско
паемого.

Учитывая сказанное, мы полагаем, что классификация, предложенная
В. Р. К р е й н о м ,  может иметь весьма ограниченное применение как в 
теории, так и практике рудного дела.

К л а с с и ф и к а ц и и ,  п р о ф .  Ю н г а  [12, 13]. По классификации проф. 
Ю н г а  (табл. 4), все способы разработки месторождений делятся на под
земные и открытые. He касаясь открытых работ, рассмотрим эту -класси
фикацию только в части систем, применяемых при подземной разработ-

Т а б л и ц а  4

Классификация систем разработки рудных м есторож дений

проф. G. J. Joung’a.

I. Системы подзем ны х р азр аботок

1. П о ч в о у с т у п н а я .

А . Без поддержания выработанного 
пространства.

Б. С поддержанием выработанного 
пространства:

а) оставлением столбов, б) распорным креп
лением, в) закладкой.

2 ,  П о т о л к о у  с т у  п н а я.

А. Без поддержания выработанного 
пространства.

Б . С поддержанием выработанного 
пространства:

а) оставлением сюлбов, б) распорным креп
лением, в) закладкой.

3 . К о м б и н и р о в а н н а я .
A.  Без поддержания выработанного

пространства.
B, С поддержанием выработанного

пространства: 
а) оставлением столбов, б) р спорным креп 

лением, в) частичной закладкой.
4 . П и р а м и д а л ь н а я .

А . Без поддержания выработанного 
пространства.

Б . С закладкой. '
5 . Р а з р а б о т к а  с к р е п л е н и е м  

к в а д р а т н ы м и  о к л а д а м и :  
а) без закладки, б) с частичной закладкой,
в) с полной закладкой, г) вертикальными 
слоями почвоуступно, д) вертикальными 
слоями потолкоуступно, е) с  перемежаю* 
щимися столбами.
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6 . Р а з р а б о т к а  с в р е м е н н ы м  
о с т а в л е н и е м  р у д ы  в з а б о е : 1

а) без скатов для руды, б) со скатами для 
руды, в) с  перемежающимися столбами.

7. В ы е м к а  п о с л е д о в а т е л ь н ы м и  
г о р и з о н т а л ь н ы м и  с л о я м и  с в е р х у  
в н и з  с о б р у ш е н и е м  н а л е г а ю щ и х

пород:
а) штреками, б) камерами.

8 . К о м б и н и р о в а н н а я  р а з р а б о т к а  
с л о я м и  с в е р х у  в н и з  с ч а с т и ч 

н ы м  о б р у ш е н и е м  р у д ы .

9.  Р а з р а б о т к а  г о р и з о н т а л ь н ы м и  
с л о я м и  с в е р х у в н и з  с ч а с т и ч 

н ы м  о б р у ш е н и е м  р у д ы .

10.  Р а з р а б о т к а  с о б р у ш е н и е м  
а о д г о т о в л е н н ы х  ц е л и к о в  р у д ы .

Î1.  К о м б и н и р о в а н н а я  р а з р а б о т к а .
С временным оставлением руды в забое и 

обрушением промежуточных целиков 
руды.

12. Р а з р а б о т к а  с о б р у ш е н и е м
с пус к ов .

13.  Р а з р а б о т к а  ш т р е к а м и  с  п о д 
р а б о т к о й  п о т о л о ч н о й  т о л щ и

и п о ч в ы .
Для пластообразных залежей н пластов.
14. С п л о ш н а я  с и с т е м а  р а з р а б о т к и .  

Для пластообразных залежей и пластов:
а) от шахты наступающая, 6) к шахте от

ступающая.
15. Р а з р а б о т к а  д л и н н ы м и  к а м е 

р а м и  с о с т а в л е н и е м  с т о л б о в .

16.  С т о л б о в а я  в ы е м к а :
а) длинными столбами, б) короткими стол

бами.

П. Системы открытых разработок.
17. Р а з р а б о т к а  у с т у п а м и .
38.  Р а з р а б о т к а  м е л ь н и ц а м и .
19.  Р а з р а б о т к а  ш т о л ь н а м и

с у р о в н я  п о ч в ы  о т к р ы т о г о  
р а з ре з а .

ке. Последние автором классификации разделяются на шестнадцать от
дельных методов. Как видно из табл. 4, методы 1—4 выделены по форме 
и расположению линий очистных забоев; 5—6—по способу поддержания 
выработанного пространства; 7— 13—по направлению и последовательности 
выемки и способу обрушения пород или пород и руды вместе. Кроме т о 
го, в классификации особо выделены „сплошная система“ (разд. 14), „ка
мерно-столбовая“ (разд. 15) и столбовая выемка (длинными и короткими 
столбами— разд. 16).

Таким образом, автором настоящей классификации принимаются за са
мостоятельные такие системы разработки, как: потолкоуступная, пира
мидальная (открытый забой), сплошная и длинными столбами. Такое де
ление нам совершенно непонятно, так как пот олкоуст упная выемка (от 
крытый забои) прсост авляет  ничто иное , кок известную разновидность 
либо  сплош ной системы , либо  разработ ки длинны ми ст олбам и . Такж е  
обстоит село  и с пирамидальной выемкой , кот орая , особенно при откры
т ом  забое , представляет систему длинны х столбов с диагональной л и 
нией  забоев. Такое произвольное деление систем является серьезным не
достатком классификации проф. Юн г а .

Других каких-либо преимуществ эта классификация не имеет, а допу
щенные в ней неточности вносят путаницу в терминологию по система** 
разработки и делают ее мало пригодной для практического применения 
в обстановке производства.

К л а с с и ф и к а ц и я  п р о ф .  М а к  К л е л л а н д а  и Р.  П и л я  [14]. 
Собственно сам проф. М а к  К л е л л а н д  классифицирует системы по спо
собу поддержания очистного пространства и обрушения пород (или по
род и руды). На основе этих , признаков он делит все системы н а с л е д у 
ющие' группы:

Открытые забои IV. Забой с магазинированием
II. Закрепленные-забои V. Методы с обрушением

III. Забой с закладкой VI. Комбинированные методы.

По построению эта классификация стоит очень близко к классифика
ции В. К р е й н а  с ее преимуществами и недостатками. Однако в книге
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„Mining Engineers Handbook" P. П и л ь  при выборе систем разработки 
пользуется более детальной классификацией, показанной на табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Классификация систем разработок

Проф. Me. Clellanda и R. Peele.
M с. C l e l I a n d  с и с т е м ы  к л а с с и ф и ц и р у е т :

1. Открытый забой.
II. Закрепленный ¾aбoй. 

ІП. Забой с закладкой.

IV. Забой с магазинированием. 
V. Системы с обрушением.

VI. Комбинированные методы.

П р и  в ы б о р е  с и с т е м  R. P e c J e  и х  д е л и т  п о  с х е м е :

A . Тонкие пласты и залеж и  с  крепкой  
р удой  и боками, с горизонтальны м

н пологим падением:
1 . Сплошная выемка.
2 . Камерно-столбовая выемка.
3- Потолкоуступная выемка откры

тым зябоем.
4 . Методы разработки угля (камерно

столбовая, столбовая, сплошная 
выемка).

S .  М ощные пласты и залеж и с  гор и зон 
тальным или пологим п а д е н и е м ,с рудой  
и боковы м и породам и от слабых до  

крепких включительно.
2. Сплошная почвоуступная выемка.
2 . Система Митчеля—выработка сло

ями вниз с креплением квадрат
ными окладами.

3- Способы выемки, свойственные 
массиьным месторождениям (см. 
ниже Е).

B . О чень узк и е  жилы с  крутым п аде-  
шііем, с р удой  и боковы м и породами от

слабы х до  крепких включительно.
1. Предварительное вскрытие жилы 

по пустой породе.
Г . Тонкие жилы.

а) Крутое падение, крепкие руды и боко
вые породы.

1. Почвоуступная выемка открытым 
забоем.

2 . Потолкоуступная выемка откры
тым забоем.

3 . Потолкоуступная выемка горизон- 
тальн. забоями с закладкой.

4 . Гіирамидальн выемка с закладкой.
5 . Магазинная система разработки.

5) Горизонтальное и пологое падение, креп
кие руды и боковые породы.

1 . Сплошная выемка по восстанию.
2 . Камерно-столбовая выемка.
3 . Потолкоуступная выемка откры

тым забоем.
з) Крутое падение, крепкая руда и слабые 

боковые породы.
1 . Разработка окаймляющимизабоями
2. Потолкоуступная выемка горизон

тальными забоями с закладкой.

г) Крутое падение, слабая руда и крепкие 
боковые породы.

1 . Почвоуступная выемка открытым 
забоем.

2 . Разработка с креплением квадратн. 
окладами.

д) Крутое падение, слабая руда и боковые 
породы.

1. Потолкоуступная выемка горизон- 
таіьными забоями с закладкой.

2 . Поперечная выемка (ортовая с и 
стема).

3 . Пирамидальная выемка с заклад
кой.

4. Разработка горизонтальными слоя
ми сверху вниз с обрушением  
налегающих пород.

5. Разработка с креплением квадрат
ными окладами.

е) Пологие жилы с разработкой теми же 
методами, что и тонкие пласты

Д . Мощные жилы

а) Крутые с крепкой рудой
породами.

1 .

и боковыми

Почвоуступная выемка открытыми 
забоями.

2 . Подземная разработка „глори 
холл*.

3 . Разработка камерами с предвірит.. 
целиками.

4 . Разработка подэтажными штреками 
с подработкой почвы и потолка.

5 . Разработка открытым забоем и 
креплением квадратными окладами.

6 . Разработка с магазинированием 
руды.

б) Крутое падение: руда крепкая, боковые 
породы слабые.

1. Разработка с креплением квадрат
ными окладами и закладкзй.

2 . Потолкоуступная выемка горизон
тальными забоями и с закладкой -

3 . Пирамидальная система разра
ботки с закладкой.

4. Комбинированные системы разра
боток.
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в) Крутое падение; слабая руда и боковые 
породы.

1 . Разработка с креплением квадрат
ными окладами и закладкой.

2- Поперечная выемка (ортовая 
выемка).

3 . Выемка горизонтальными слоями, 
сверху вниз с обрушением нале
гающих пород.

4 . Разработка горизонтальными слоя
ми сверху вниз с частичным обру
шением руды.

5 . Комбинированные способы выемки.
г) Крутое падение; слабая руда и крепкие 

боковые породы.
1. Почвоуступная выемка открытым 

забоем.
2 . Выемка горизонтальными слоями 

сверху вниз с обрушением нале
гающих пород.

3 . Выемка горизонтальными слоями 
сверху вниз с частичным обру
шением руды.

4 . Разработка с обрушением подго
товленных целиков руды (этажное 
обрушение, массовое обрушение).

5 . Комбинированные способы разра
боток.

д) Пологие мощные жилы имеют способы 
выемки, свойственные массивным место
рождениям (см. ниже Е).

EL Массивные месторождения скопле
ний руды.

а) Руда и боковые породы—крепкие.
1 . Подземные разработки ,Глорк 

холл*.
2 . Разработка .камерами с предохра

нительными целиками.
3 . Разработка с креплением квадратк. 

окладами.
4 . Пирамидальная разработка с зак

ладкой.
5 . Разработка с магазинирование^ 

руды.
6 . Комбинированные способы разра

ботки.
б) Руда слабая, боковые породы от слабые 

до крепких включительно.
1 . Разработка с креплением квадрат

ными окладами и закладкой.
2 . Поперечная выемка (ортовая си 

стема).
3 . Выемка горизонтальными слоями 

сверху вниз с частичным обруш е
нием руды.

4 . Выемка горизонтальными слоями 
сверху вниз с обрушением нале
гающих пород.

5 . Обрушение подготовленных цели
ков руды (массовое обрушение, 
э;ажное обрушение).

6 . Комбинированные способы выемки.

По своей терминологии и основным признакам эта классификация ма
ло отличается от рассмотренных выше американских классификаций, 
В ней дается лишь более дробное наименование отдельных систем раз
работки, рекомендуемых автором к применению для залежей различной 
мощности, различной крепости руды и боковых пород, при различном па
дении (крутое, пологое). Вместе с этим, перечисленные признаки (мощ
ность, падение, устойчивость руды и боковых пород) положены автором 
в основу подразделения систем разработки на отдельные группы.

Принятые названия отдельных систем показывают, что в одном слу
чае в качестве главного признака системы принимается форма линии за
боев (потолкоуступная и др.), в другом—вид крепления (квадратные ок
лады). С другой стороны, особо от потолкоуступной выемки и диагональ
ной выделяются методы разработки каменноугольных месторождений,, 
применяемые при тонких пластовых залежах (столбовая, камерно-столбо
вая и сплошная—раздел А), между тем, как система длинных столбов, 
так  и сплошная вполне могут иметь потолкоуступное и диагональное 
расположение забоев. Такая непоследовательность в разделении систем 
по основным признакам, несомненно, уменьшает научную и практическую 
ценность ,данной классификации.

К л а с с и ф и к а ц и я ,  п р и н я т а я  AIME [15, 16]. Классификация, раз
работанная американским институтом горных инженеров—AIME (табл. 6 ) 9 

является одной из новейших американских классификаций. С-гласно дан
ной классификации, все методы разработки месторождений подразделя
ются на открытые и подземные. В свою очередь последние классифици
руются на' шесть групп, выделенных по строго определенным признакам. 
Первая группа—по методу подготовки и разделения поля или рудного 
тела на выемочные участки; вторая и третья— по форме и расположению 
очистных забоев; четвертая и пятая—способу и объему обрушения пород.
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Т а б л и ц а  6

Классификация системы разработки
Принятая AlME

А. Открытые работы с вскрышей 
или б е з  вскрыши

1. Разработка уступами.
II. ,Плори холл“ и мельницами или ворон

ками.
Ш. Разработка россыпей:

я) ручная промывка (вашгерды),
б) др.ігир >ваиие,
к*) гидравлический способ.

Б. П одзем ны е работы
ä, Сплошная выемка (пластообразные по

догопадающие залежи или пласты):
а) непрерывным горизонтом,
б) непрерывные столбы,
в) камеры с оставлением столбов.

П. Почвоѵступная выемка (жилы и боль
шие массы).

!. »Глори холл" и воронки.
1 . Открытый забой:

а) с оставлением столбов,
б) с распорной крепью,
в) с креплением квадратными 

окладами.
|Н. Пиголкоуступная выемка.

3 . Открытый забой:
а) с оставлением столбов,
б) с распорной крепью,
в) с креплением квадратными 

окладами.
2 . Забой с закладкой:

а) горизонтальный забой,
б) диагональный забой,
в) с креплением квадратными 

окладами,
г) с предварительным вскрытием 

жилы по пустой породе.

3 . Магазинкрование руды.
4 . Разработка подэтажа ыми 

ками.
штре

IV . Слоевое обруш ение (мощные жилы 
и массы), è

1 . Непрерывный горизонт.
2 . Обрушение участками.
3 . Обрушение блоками.
4 . Наклонные слои.

V . Системы с обрушением руды (массивн. 
месторожд.).

1. Слоевое обруш ение с частичным 
обрушением руды.

2 . Этажное (блоковое) обрушение:
а) подсечка с основного горизонта.
б) подсечка с подэтажных штре 

ков,
в) обруш ение в скаты.
г) ответвляющиеся подъемы.

Комбинированные методы (массивные 
месторождения).

1 . Камеры с магазинированием руды 
и промежуточными целиками.

Выемка целиков:
а) слоевым обруш ением/
б)  слоевым обрушением с частич

ным обрушением руды,
в) эгажным обрушением.

2. Камеры с креплением квадратными 
окладами и закладкой.

Выемка целиков:
а) слоевым обрушением,
б) с креплением квадратными 

окладами.

Vl

(или пород и руды). Кроме того, при выделении двух последних групп 
учитывались как метод разделения выемочных полей на выемочные уча
стки, так и последовательность их отработки. В шестую группу вошли 
комбинированные методы разработки, отнесенные сюда по признакам,, ха
рактерным для двух или трех основных систем разработок.

Каждая означенная группа систем подразделяется на подгруппы, о т 
дельные системы и их разновидности. В некоторых группах, как ,.напри
мер, группа систем с потолкоуступной выемкой, такой порядок деления 
не всегда выдерживается, но это объясняется чисто специфическими о с о 
бенностями самих систем разработки.

По нашему мнению, настоящая классификация отличается строгой п о 
следовательностью, чрезвычайной простотой и достаточно полным охватом 
современных способов разработки рудных месторождений. Поэтому мы 
считаем, что она является одной из лучших среди американских класси
фикаций. К сожалению, она страдает одним существенным недостатком, 
кстати, присущим многим классификациям, разработанным в США. В ней, 
как и в других американских классификациях, форма линии очистных за-
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Рис. I

5̂ оев и метод разделения поля на выемочные участки принимаются за 
признаки либо одинакового порйдка, либо форма забоев ставится на пер
вое место. Между тем, мы считаем, что для ряда систем, применяемых, 
главным образом, на тонких и средней мощности залежах, второй при
знак является более общим, чем первый. Чтобы показать правильность та
кого положения, поясним это на примерах.

Представим, что мы имеем сплошную выемку с потолкоуступной л и 
нией забоев (рис, 1). Тогда, согласно классификации AIME и другим, пред
ложенным американскими инженерами (Ю нг,  Р. П и л ь ) ,  эту разработку

можно было бы 
отнести к двум с и 
стемам:« сп лош 
ной“ и .потолко
уступной*, так 
как оба вида этих 
систем особо вы
делены в данных 
классификациях. 

Спрашивается — 
к каком у же видѵ 
следует  отнести 
взят ую  н  ми си-. 
с т ем у? П ользуясь  
а м е р и к а н с к и м и  
к л а с с и ф и к а ц и я - 
ми, точного от 
вета на постав

ленный нами вопрос дать невозможно. Если же считать форму забоев 
признаком второстепенного порядка, то совершенно правильно, мы отнесли 
бы эту систему к сплошной выемке с потолкоуступным забоем. Здесь 
нам могут возразить, отметив, что в некоторых американских класси
фикациях (АШЕ и Р.
П и л я )  указывается на 
применение сплошной 
выемки только при по- * 
логом падении. Следова
тельно, при такой си
стеме линия очистных 
забоев не будет иметь 
уступную форму, поэтому 
взятую для примера си
стему надо отнести к ио- 
толкоуступной выемке.
В таком ̂ случае, в чем бы была разница (по классификациям) между указанной 
системой (рис. 1 ) и потолкоуступной выемкой с разделением этажей, под
этажей на блоки или столбы (рис. 2)? В Действительности же между этими 
системами имеется весьма существенная^ разница. Подобного рода пута
ница имеет место и с другими системами. Поэтому можно ли считать 
такую классификацию правильной, если одна и та же система может быть 
отнесена в ней даже к двум различным группам? Безусловно, такую клас
сификацию нельзя признать правильной и обоснованной.

Отсюда естественно вытекает, что признаки, принимаемые в амери
канских классификациях систем разработок за главнейшие, совершенно 
непригодны для классификации многих систем, особенно применяемых 
при разработке тонких и средней мощности рудных залежей. К сожале
нию, это в полной мере относится и к классификации АШЕ, хотя от

Рис. 2
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Классификация систем разработки
Ch. A. Mitke.

T а б л и ц а

А. Забой с  п оддер ж к ой  (закрепленны е  
забои).

I. Открытые забои.
а) Открытые забои, не требующие 

целиков или других форм под
держки:

1. Открытый забой в малых место
рождениях.

2 . Магазинировзнный забой в узких 
крутоопадающих жилах.

3 . Выемка подэтажными штреками с 
подработкой кровли и почвы в 
узких жилах с твердой рудой и 
боками.
б) Открытые забои, требующие 

целиков или других форм под
держки, но не закладки:

] .  Камерно-столбовая выемка в пло
ских, тонких месторождениях.

2 . Открытые забои и целики в ме
сторождениях средней мощности.

3 . Магазинированные забои и целики 
в мещных месторождениях.

II. Заложенные забои применяются там, где 
нельзя обрушать поверхность и подзем
ные выработки.

а) Квадратное крепление для мяг
кой руды и боковых пород:

1. Горизонтальное квадратное креп
ление.

2 . Квадратные оклады в наклонных 
слоях.

3 . комбинирование потолкруступпой 
выемки с квадратными окладами 
и почвоуступной с целиками.

б) Забой с закладкой для средни*-, 
пород и руд:

1. Горизонтальными слоями с за
кладкой.

2 . Наклонными слоями.
в) Магазинирование с последую

щей закладкой для твердых 
руд со средними боками:

1. С целиками.
2 . Без целиков.

Б. Забой  с  обруш ением .

Выемка с обрушением руд и налегающк 
пород или только налегающих пород.

а) Блоковое обрушение:
1. Блоками.
2. Подэтажами.

б) Комбинированная выемка с ма- 
газинированием и обрушением;

1. Забой с мзгазинированием внизу 
блока и обрушение блока.

2 . Магазинированные забои с одно
временным обрушением целиков.
в) Комбинация других методов с 

обрушением:
1 . Разработка подэтажами с обру

шением.
2 . Слоевая выемка и подэтажное 

обрушение.
г) Слоевая выемка:

1. Горизонтальными слоями.
2 . Наклонными слоями.

других она отличается большей полнотой и стройностью. Ho все же е е  
нельзя принять за основу для классификации систем разработки рудных 
месторождений.

К л а с с и ф и к а ц и я  М и т к е  [15, 17, 18]. В основу классификации
Ч. М и т к е  (табл. 7), как и классификации С п е р а ,  положено состоя
ние очистного пространства (забой с поддержкой, забой с о 6 рушением)о. 
По этому признаку все системы подразделяются на две больших группы,, 
которые далее, в зависимости от способа поддержания, метода обруше 
ния и мощности жил, классифицируются на подгруппы и индивидуальные 
системы. Форма и расположение очистных забоев принимаются за основу 
лишь при классификации систем с обрушением. При разделении систем с 
поддержанием очистного пространства эти признаки либо совсем не учи
тываются, либо занимают второстепенное положение (системы с крепле
нием квадратными окладами и с закладкой). Наряду с этим, при построе
нии классификации упущен такой признак, как деление рудного тела или 
выемочного поля на участки применительно к системам для разработки 
тонких и средней мощности жил и пластовых залежей. Вследствие этого 
в классификацию не вошла сплошная система, а также разработка длин
ными и короткими столбами. Это еще больше затрудняет пользование 
данной классификацией. В силу указанных обстоятельств классификация 
Ч, М и т к е  в СССР не пользуется особенно широкой популярностью.
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К л а с с и ф и к а ц и я  Р а й т а  [25,26].КлассификацияЧ. Р а й т а  (табл. 8 ) 
опубликована в середине 1931 г., поэтому является одной из самых н о 
вейших классификаций, разработанных в США. Несмотря на это, появле
ние ée в печати не внесло ничего существенного в методику классифи
кации систем разработки. По нашему мнению, в отношении методологии 
она даже уступает классификации М а к  К л е л л а н д а ,  которая, при 
всей своей примитивности, представляется более выдержанной и более 
стройной. Содержание и структура классификации Р а й т а  хорошо видны 
из таблицы 8 .

Т а б л и ц а  S-

Классификация систем разработки рудных месторождений
C. W. WrighPa

III. Забои с обрушением.

5 . Разработка с обрушением (слое
вое, подэтажное и этажное обру
шение).

IV. Комбинированные подземные способы 
разработки.

6 . Комбинация систем с поддержа 
нием и обрушением выработан 
ного пространства.

V . Поверхностная разработка.

7 . Открытые работы.

Заканчивая разбор американских классификаций, приводим табл. 9, 
в которой дается сводка главнейших признаков, принимаемых в США 
при классификации подземных систем разработки по основным группам, 
и подгруппам. Из данной таблицы видно, что во всех американских 
классификациях принимаются, примерно, одни и те же признаки, но при 
разделении систем—одни авторы наиболее главное значение придают 
форме и расположению забоев (Ю н г ,  AIME), другие—состоянию выра
ботанного пространства ( С п е р ,  М и т к е )  и т. д. Только в классифика
циях К р е й н а  и Р.  П и л я  в основу деления систем на группы поло
жены размеры месторождгния (их мощность). Кроме того, в классифи
кации Р. П и л я  придается большое значение устойчивости р у д ы й  
боковых пород, хотя по этому признаку деление систем не вполне вы
держано (одна системы по этому признаку делятся на группы, другие— 
на подгруппы). Что же касается деления на подгруппы и отдельные си
стемы, то почти все классификации стоят  довольно близко в отношении 
разделения и названия типичных систем разработки с обрушением пород 
(или руды и пород). По другим же системам в классификациях наблю
дается чрезвычайная неустойчивость терминов. Надо полагать, что это 
объясняется тем, что системы с обрушением, применяемые при разра
ботке мощных рудных залежей, в своем большинстве возникли и полу
чили наибольшее развитие в США, где они и теперь находят весьма 
широкое применение. Поэтому, очевидно, здесь выработалась наиболее 
устойчивая американская терминология. Что же касается систем, применяе
мых, главным образом, при разработке тонких и средней мощности за
лежей, особенно сплошная выемка и разработка столбами, то многие 
из них, очевидно, были .^заимствованы из европейской практики разра
ботки каменноугольных месторождений, а потому здесь и наблюдается

I. Очистные забои с естественным поддер
жанием выработанного пространства.

1. Открытый забой (включая сюда 
открытый забой со случайным и 
пранильным расположением цели
ков).

II. Очистные забои с искусственным под
держанием выработанного пространства.

2 . Магазинироаание (с целиками и 
без цгликов).

3 . Разработка с закладкой (с вре
менным креплением и без креп
ления).

4 . Разработка с креплением квддрат- 
* ными окладами или горизонталь

ной распорной крепью.

5* Известии T ПИ, к  61. 65



Т а б л и ц а  9

Автор

классификации

Основной признак первого порядка 
(деление на группы)

Основной признак второго порядка 
(деление на подгруппы или отдель

ные системы)

С п е р
Состояние выработанного про* 

странства (с поддержанием, с о б 
рушением)

Форма линии очистных забоев, 
направление и последовательность 
выемки, вид и размер обрушения

К р е й н
Мощность рудных залежей (тон

кие жилы и пласты, мощные жилы 
и массивные месторождения)

Способ поддержания выработан
ного пространства и вид обрушения  
породы или породы и руды.

Ю н г

Форма и расположение забоев, 
способ поддержания выработанного 
просіранства, последовательность и 
направление выемки, разделение 
на выемочные участки, вид и раз
меры обрушения

Состояние выработанного про
странства, способ его поддержания, 
направление и последовательность 
выемки, вид обрушения.

М а к К л е л л а н д Способ поддержания вырабо
танного пространства или обруш е
ние.

Р. П и л ь Мощность жил и пластов, у с
тойчивость руды и боковых пород, 
условия залегания залежей

Форма и расположение забоев  
деление на выемочные участки 
способ поддержания выработанного 
пространства, последовательность 
выемки

AIME Форма и расположение линии 
забоев, вид и размер обрушения 
пород или пород и руды (отчасти — 
метод деления выемочного поля — 
сплошная выемка)

Способ поддержания выработан 
ного пространства, направление 
последовательность выемки, вид 
размеры и способ обрушения

Ч. M и т к е Состояние выработанного про
странства (с поддержанием, с об
рушением)

Способ поддержания выработан 
ного пространства и вид обрушения 
(пород или руды и пород)

Ч. Р а й т Способ поддержания вырабо
танного пространства или обру
шения

Конкретные виды способов под
держания, вид и размер обрушения

большое разнообразие в номенклатуре и в отнесении их к различным 
группам и видам.

К л а с с и ф и к а ц и я  п р о ф .  И.  А.  К у з н е ц о в а  (5). Как уж е отм е
чалось выше, проф. И. А. К у з н е ц о в  поставил себе  задачей п о
строить классификацию, которая охватывала бы решительно все виды 
полезных ископаемых, добываемых в настоящее время. Однако в отно
шении всех ископаемых И. А. К у з н е ц о в  ограничился разработкой  
только общ ей классификации (табл. 10). Частную классификацию он дал 
только применительно, к методам разработки рудных месторождений, 
не касаясь девяти остальных классификаций, которые выведены им из 
общей классификации (угольных месторождений—A1Bi, нерудных иско
паемых—A iB 3, рассыпных месторождений— A, B4, горючих ж идкостей— 
AsBi и т. д.).

В основу при построении классификации, как указывает автор, им по
ложены следующ ие факторы: ,физико-химическое состояние полезной:
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ископаемого, промышленно-отраслевые виды месторождений, вид м ето 
дов разработок (открытые, подземные), стадийность выемки, разделение  
на слои, способ поддержания выработанного пространства, направление 
выемки и точный способ поддержания очистного пространства“ [5, про
долж ение, стр. 43]. По таким признакам им построена общая классифи-
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нация, в которую вошли все виды ископаемых, и специальная (частная); 
только для систем разработки рудных месторождений. К сожалению- 
последняя классификация им настолько осложнена мелкими деталями к 
излишними подробностями в части выбора систем разработок, что она 
утратила всякое практическое значение.

Ввиду чрезвычайной сложности и громоздкости классификации А*В2 

(по рудным системам) мы в настоящей работе ее не приводим. Ж ел аю 
щие с ней ознакомиться могут прочитать ее в „Горном журнале“ №  5. 
1931 г.

К л а с с и ф и к а ц и я  п р о ф .  Г. А. Ц у л у к и д з е  (39). В своей книге 
(39, стр. 8 ) проф. Г. А. Ц у л у к и д з е  пишет: „Автор установил, что все 
существующие классификации являются в той или иной степени искус
ственными, за исключением группы Америк, ин-та горных инженеров и ме
таллургов (АИГИМ, Юн г ,  Т р а й н е р ,  T e p n  и г о р е в ) ,  которая, имеете с 
классификацией автора, может быть отнесена к естественным классифи
кациям“.

Несмотря на некоторую неправильность построения данной фразы 
(в перечне опечаток—указаний нет), мы приводим ее дословно и пони
маем в том смысле, что автор считает естественными лишь классифика
ции: „АИГИМ“ (AIME—наше сокращение), Юн г а ,  Т р а й н е р  a, T е р  п и -  
г о р  е в а ,  а также классификацию, разработанную им лично.

He касаясь классификаций AIME, Ю н г а  и акад. А. М . Т е р п и г о р е  
в а ,  разобранных нами выше, рассмотрим, насколько обоснованным являет; 
ся сделанный проф. Г. А. Ц у л у к и д з е  вывод в отношении его собствен, 
ной классификации.

По классификации Г. А. Ц у л у к и д з е ,  показанной в сокращенном ви
де в табл. 1 1 , методы разработки твердых полезных ископаемых подразде
ляются на два типа: „методы с отбойкой полезных ископаемых" и „мета-

Т а б л и ц а  И

Классификация подземны х м етодов разраб. м естор. твердых  
полезны х ископаемых проф . Г. А. Ц улукидзе

(в сокращенном виде)
М етоды  с  отбой к ой  полезны х  

ископаемых.
I. Камерные и камерно-столбовые методы

разработки.
A. Камерные методы.
B. Камерно-столбовые методы.

И. Методы прирезок.
A . Заходкн
B. Подэтажная отбойка.

II. Методы разработки лавами.
A . Пологое падение.
B . Крутое падение.

IV. Потолкоуступные и диагональные м-ды.
A . Потолкоуступные.
B . Диагональные.

ды с обрушением полезных ископаемых". Системы разработки, отнесен
ные к первому типу, автор делит на шесть классов („камерные и камер, 
но-столбовые“, „прирезки", „лавы“, „потолкоуступные и диагональные“ 
„почвоуступные* и »слоевые“;, а ко второму—на три класса („этажного 
обрушения*, комбинированные методы камер-магазинов с обрушением“ 
и „подэтажного обрушения“). В свою очередь, большинство классов д е -

v . Почвоуступные методы.
VI. Слоевые методы.

A . Восходящие слои.
B. Нисходящие слои.

М етоды с  обруш ением  полезн ого  
ископаемого

I. Методы этажного обрушения.

II. Комбинированные методы камер-магази
нов с обрушением.

A . С этажным обрушением.
B . С подэтажным обрушением.

III. Методы подэтажного обрушения.
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» лится на подклассы, группы и т. д. В частности, скажем, класс „методы 
прирезок“ делится на два подкласса: „заходки“ и „подэтажная отбойка*; 
подкласс „восходящие слои* (слоевые методы)—на две группы; „горизон
тальные* (слои) и „наклонные* и т. д.

Таким образом, с точки зрения формы эта классификация выглядит 
достаточно стройной, и в этой части, как нам кажется, особых шерохо
ватостей в ней не имеется. Что «се касается содержания и ее принципи
альной сущности, то в этом отношении предлагаемая проф. Ц у л у к и д з е  
классификация страдает, на наш взгляд, весьма существенными недостат
ками. Во первых, самое деление систем на основные типы проведено в 
классификация явно неудачно. Среди современных методов разработки 
практически не существует таких, где бы полностью отсутствовала о т 
бойка твердых полезных ископаемых. Если даже при современных мето
дах этажного обрушения отбойка имеет довольно существенное значе
ние, то при подэтажном обрушении, отнесенном проф. Ц у л  у к и д з е , в п о л 
не понятно, ко второму типу, во многих случаях отбойка полезного иско
паемого имеет более существенное значение, чем обрушение. Поэтому, 
совершенно ясно, что операции—обрушение и отбойка полезного ископае
мого (совместно) ни в каком случае не могут служить критерием к разде
лению систем на отдельные типы, так как оба эти элемента добычи очень 
часто сопутствуют один другому. По такому признаку, по сути дела, поч
ти каждую из современных систем разработок можно отнести к системам 
первого типа.

Еще хуже обстоит дело с делением систем первого типа на классы и 
подклассы. Так, например, второй класс систем данного типа, „прирезки“, 
делится на два подкласса: „заходки* и „подэтажная отбойка“. He говоря 
о заведомо неправильном применении термина „прирезки“ к названию 
столбовых систем, остановимся на термине „заходки*, примененном 
Г. А. Ц у л у к и д з е  для наименования первого подкласса систем, отнесен
ных к классу „прирезок*.

В горной практике и нашей горно-технической литературе термином 
..,заходки“, как и термином „лавы“, характеризуют определенный порядок 
отработки отдельных участков (частей) пласта или рудного тела, выде
ляемых последовательно для производства очистной выемки. При отра
ботке участков прямолинейными полосами, вынимаемыми в один прием 
на всю длину перемещающейся стороны участка, выемка называется 
„лавами“. В этом случае полезное ископаемое после отбойки размещается 

.по длинной стороне полосы, располагаемой по падению, диагонально, по 
простиранию или вкрест простирания минеральной залежи. Если же вы
емка определенной ширины (2 —3 м) полосы полезного ископаемого про
изводится в несколько приемов забоями, продвигаемыми преимуществен
но вдоль самой полоски, то такого рода выемку называют заходками.

Выемка лавами или заходками может применяться при самых разнооб
разных системах разработки, резко отличающихся между собою по дру
гим весьма важным признакам. Это видно и из классификации Г. А. Ц у 
л у к и д з е ,  где дальше термин „заходки" широко применяется для харак
теристики способа выемки при системах, относимых им к различным клас
сам, подклассам и группам. Точно также обстоит дело и с термином „ла
вы“. Проф. Г, А. Ц у л у к и д з е  употребляет его то для названия целого 
класса систем разработок, то для выделения разновидностей систем, от
несенных совсем к другим классам и группам (слоевые системы). Следо
вательно, признаки, определяемые понятиями „заходка“, „лава“, не толь
ко не характеризуют класс, подкласс или группу систем разработок, но 
даже весьма часто не являются характерными для одной системы, могу
щей по этим признакам иметь несколько разновидностей.
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Подобного рода неточности можно встретить почти во всех классах; 
установленных проф. Г. А . Ц у л у к и д з е .  В данной классификации в осо
бые классы выделены потолкоуступные (с диагональными) и почвоуступ- 
ные методы разработки (IV и V классы). Между тем, комбинированная 
выемка (потолкоуступная и почвоуступная) почему-то относится к клас
су „почвоуступные методы“, тогда как такую выемку по этой классифи
кации с одинаковым правом можно было'бы отнести к IV классу („потол- 
коступные и диагональные методы“). Однако, это было бы так же непра
вильно, как и отнесение ее к группе почвоуступных методов. С другой- 
стороны, система разработки, названная Г. А. Ц у л у к и д з е  „подэтажноіі: 
отбойкой“ (?), отнесена в классификации к классу „методы прирезок", не
смотря на возможность применения при этой системе как потолкоуступ
ной, так и почвоуступной выемки. Следовательно, данная система не по
лучила четкого отражения в рассматриваемой классификации и, очевид
но, при такой структуре данной классификации могла бы быть отнесена 
сразу к трем различным классам (II, IV и V). Такие неувязки имеют ме
сто и с другими системами.

Заканчивая на этом рассмотрение классификации проф. Г. А. Ц у л у 
к и д з е ,  приходим к следующему выводу: а) данная классификация по
строена частью на второстепенных, частью на нехарактерных признаках 
и требует весьма серьезной доработки;  б) попытка автора относить ее 
к группе естественных классификаций [39, стр. 8 ], по нашему мнению, 
является пока совершенно необоснованной.

В виду того, что эта классификация требует существенных корректи
вов и, на наш взгляд, является не вполне законченной, в наших после; 
дующих выводах мы на ней не останавливаемся. Несмотря на это  мы счи
таем, что проф. Г. А. Ц у л у к и д з е  проделана большая и достаточно 
интересная работа по обобщению существующих классификаций методов 
разработки месторождений полезных ископаемых.

К л а с с и ф и к а ц и я  и н ж.  В. И.  Г р у д е в а  (6 ). В классификации, пред
ложенной инж. В. И. Г р у д е в ы м  (табл. 12), рассматриваются только 
системы разработки рудных месторождений. По своей структуре она не 
является оригинальной, так как, во-первых, она полностью основана на 
классификации проф. М а к  К л е л л а н д а ,  а, во-вторых, целиком базирует
ся на принципах, положенных в основу американских классификаций 
(AIME, Ю н г а  и проч.). Поэтому, несмотря на более точные формулиров
ки названий отдельных систем („выемка слоями с обрушением налега
ющих пород“, „разработка с подэтажной отбойкой“ и др.), она обладает 
всеми недостатками, присущими рассмотренным выше американским клас
сификациям.

Как уже отмечалось, деление систем на классы В. И. Г р у д е в ы м  
проведено по методу проф. М а к  К л е л л а н д а ,  взявшего за основу клас
сификации способ поддержания выработанного пространства (или обру
шение). Далее два первых класса систем разработки В. И. Г р у д е в ы м  
делятся на отдельные группы по форме линии очистных забоев и виду 
применяемого крепления при очистных работах. А затем снова группа си
стем, при которых применяется крепление квадратными окладами, под
разделяется по форме же линии забоев на индивидуальные системы. Тут 
же, в первом классе, особо от потолкоуступной и почвоуступной разра
боток выделена система подэтажной выемки, которая, как нами указы
валось, может иметь и потолкоуступную и почвоуступную форму забоев, 
что и подтверждается автором в следующем разделе классификации.

Таким образом, здесь имеется налицо явная непоследовательность в 
классификации систем по основным признакам. В этом отношении клас
сификация Г р у д е в а  во многом уступает даже классификации AIME, ко-

(
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Т а б л и ц а  12

Классификация систем подземной разработки рудных 
месторождений В. И. Грудева

I. Системы разработки с открытым очист
ным пространен ом („открытые забои*).

1. Разработка почвоуступными 
забоями:

д) сплошными забоями,
Ъ) забоями вида мельниц.

2 . Разработка потолкоуступными 
забоями:

a) с горизон альной отбойкой.
b) с наклонной отбойкой.

3 . Системы разработок подэтажной 
отбойкой с открытым очистным 
пространством:

a) с потолкоѵступными забоями,
b ) забой вертикального ряда,
c) короткими блоками.
II. Системы разработки с постоянным креп

лением и закладкой очистного про
странства.

1 . С креплением квадратными оп
латами:

a) потолкоуступными забоями с креплением 
квадратными окладами и закладкой,

b) почвоуступными забоями с креплением 
квадратными окладами и заклал кой,

c) горизонтальными слоями, с креплением 
квадратными окладами и закладкой,

d) диагональным забоем с креплением квад
ратными окладами и закладкой,

е) вертикальными прирезками с креплением 
квадратными окладами и закладкой.

2 . С распорной крепью и закладкой:
a) потолкоуступными забоями с креплением 

распорной крепью и закладкой,
b) почвоуступными забоями с креплением 

распорной крепью и закладкой,
c) система разработок горизонтальными 

слоями с креплением распорной крепью 
и закладкой.

HI. Система рагработки с временным креп
лением и закладкой очистных про
странств.

1. Слоями с временным креплением 
и закладкой:

a) горизонтальными слоями по простира
нию,

b) горизонтальными слоями вкрест простира
ния,

c) наклонными слоями по простиранию.

IV. Системы разработки с временным за 
полнением очистных пространств магз- 
зинированной рудой.

1. Горизонтальными слоями с мага* 
зинированшм руды:

а) забоями по простиранию с магазиниро- 
ванием руды.

2 . С отбойкой из восстающих с йз- 
газинированпем руды:

a) с отбойкой из восстающих с магазики- 
ровйнием руды,

b ) с ікгдэтажной /отбойкой с магазиниро- 
ванием руды.

V . Системы разработки с заполнением 
очистных пространств обрушенными 
породами.

1. Сплошным забоем с обрушением 
кровли (пологие слабонаклонные 
и горизонтальные залежи):

a) лавами с обрушением кровли,
b) боковыми засечками с обрушением  

кровли.
2 . Слоями с обрушением налегаю

щих пород:
a) наклонными слоями с обрушением нале 

гающих пород,
b) слоями с радиальными засечками и обру

шением налегающих пород.
3 . Подэтажным обрушением:

a) подэтажным обрушением с боковыми 
засечками.

b) подэтажным обрушением с диагональн. 
засечками.

4 . Этажным обрушением:
a) этажным обрушением с подсечкой по- 

нижней и боковым плоскостям,
b) этажным обрушением с подсечкой из 

восстающих.

VI. Комбинированные системы разработки.
I . Камерные с последующей выемкой 

целиков.
a) Магазинированием руды в камерах и 

подэтажным обрушением целиков,
b) камерная с крепл. квадратн. окладами и 

с почвоуступным забоем для целиков 
^метод Митчеля),

c) камерами с магазинированием и обру
шением целиков.

торая при всех своих недостатках выглядит, несомненно, значительно 
стройнее и является более последовательной.

Помимо этого, В. И. Г р у д е в ы м ,  как и авторами американских клас
сификаций, при разделении систем, применяемых для разработки тонких 
и средней мощности залежей, не учитывается деление поля (или рудного  
тела) на выемочные участки. Вследствие этого, по данной классификации
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две различные системы (сплошная и длинными столбами, скажем, с по
толкоуступной линией забоев) будут считаться за одну систему (потолко- 
уступную с тем или иным направлением выемки— горизонтальным или 
наклонным). Это, по меньшей мере, серьезная ошибка.

В силу отмеченных недостатков данная классификация ни в какой мере 
не может считаться удовлетворительной,  хотя она и достаточно полно 
охватывает  современные методы разработки рудных месторождений.

К л а с с и ф и к а ц и я  а к а д .  Л.  Д.  Ш е в я к о в а  (3)/ По классификации 
акад. Л. Д. Ш е в я к о в а  все системы разработок делятся на три основ
ных группы: А—подземные, В—открытые и С— комбинированные (откры
тые и подземные). В свою очередь, все системы, применяемые в подзем
ных работах, в зависимости от мощности месторождений, подразделяют
ся на две подгруппы: системы, применяемые при разработке тонких и 
средней мощности пластов и залежей, и системы для мощных место
рождений. Кроме того, в этой группе, как самостоятельная подгруппа, 
выделены „особые методы“, где рассмотрены подземные способы экспло
атации жидких и газообразных полезных ископаемых.

He касаясь открытых, комбинированных и особых методов разрабо
ток, мы рассмотрим классификацию акад. Л. Д. Ш е в я к о в а  только в 
части подземных систем разработок твердых полезных ископаемых 
(табл. 13). Как уже отмечалось, этот раздел классификации делится на 
две части. В первой— рассматриваются системы, применяемые при экспло
атации тонких и средней мощности месторождений. Здесь все способы 
разработки по характеру нарезки выемочных полей на выемочные участ
ки делятся на отдельные виды и системы, которые затем по форме и рас-

т а б л и ц  а 13

Классификация систем разрабоічж

акад. Л. Д .  Шевякова 
Подземные работы.

а) Месторождения малой и средней МОЩ
НОСТИ.

I. Сплошные системы разработок:
а) выемка сплошными забоями: по прости

ранию, по восстанию, но диагональному 
направлению;

б) выемка потолкоуступными забоями;
в) выемка почтюуступными забоями;
г) выемка полосами, по простиранию, по 

восстанию, по диагональн. направлению.

II. Столбовые системы разработок:
1. Длинные столбы по простиранию-

а) выемка прямолинейными забоями;
б )  выемка потолкоуступными забоями;
в) выемка почвоуступными забоями;
г) выемка полосами (заходками);
д) выемка зубчатыми забоями.

2 . Длинные столбы по восстанию:
а) выемка прямолинейными забоями;
б) выемка полосами (заходками);
в) выемка зубчатыми забоями.

3 . Диагональные столбы:
а) выемка сплошными зтбоями;
б) выемка полосами (заходками);
в) выемка зубчатыми забоями.
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4 . Короткие столбы:

а) выемка сплошными забоями;
б) выемка полосами (заходками).

III. Комбинированные системы разработок

а) сплошная и длинные столбы по прости
ранию;

б) сплошная и длинные столбы по восста
нию (каѵегно-столбовая система);

в) сплошная и короткие столбы;
г) длинные и короткие столбы.

Ъ) Месторождения мощные.

1. Системы разработок с разделением на 
слои.

1. Наклонные слои:

а) выемка слоев снизу вверх;
б) выемка слоев сверху вниз.

2 . Горизонтальные слои:

а) выемка слоев снизу вверх;
б) вьимка слоев сверху вниз: с закладкой, 

с обруш ением порбд, с обрушением* 
слоев полезного ископаемого.



JI. Системы разработки без разделения на 
слои.

1. Сплошная:
а) сплошные забои;
б) потолкоуступные зябси: забои без зак

ладки, забои с закладкой, забои со стан
ковой крепью, с закладкой, без закладки, 
забои с магазиниро^аиием;

т) почвоуступные забои.
2 . Длиные столбы(Силезский способ).
3 . Короткие столбы.
4 . Камерная система без магазиниро- 

вания, с магазинированием, с ма- 
газинировзнием и закладкой.

Г). Камерно-столбовая система.
6 . Система разработки с массовым 

обрушением полезного ископае
мого.

7 . Система с подземными мельни
цами.

IIL Комбинированные системы разработки.

1. Камеры с горизонтальными 
слоями.

2. Потолкоуступный забой с частич
ным магазинированием и частич
ным обрушением руды.

с) Особые методы.

1. Добыча жидких и газообразных 
ископаемых буровыми скважинами

2 . Добыча выщелачиванием.

3 . Добыча выпариванием.

4 . Добыча жидких ископаемых под
земными выработками.

положению линии очистных забоев подразделяются на . отдельные их 
разновидности. На основе этих признаков в первой части выделено три 
вида систем разработки: „сплошные“, „столбовые“ (длинные столбы по 
простиранию, длинные столбы по восстанию, короткие столбы) и „.комби
нированные“ (сплошные и столбовые).

Такое деление данной группы методов является безусловно правиль
ным,, строго обоснованным и вполне соответствует характеру систем раз
работки как угольных, так и рудных месторождений. Практически все 
системы, применяемые при разработке жил и пластовых рудных, залежей 
(от тонких до средней мощности), вполне укладываются в схемку предло
женную Л. Д. Ш е в я к о в ы м .  Поэтому эта часть к л а с с и ф и к а ц и и  акад. 
Ш е в я к о  в а  (с очень незначительными изменениями) вполне может быть 
положена в основу особой классификации по системам разработки руд
ных месторождений.

Во второй части рассматриваемого раздела классификации выделены 
системы, применяемые при эксплоатации мощных пластов и рудных зале
жей. Системы этой подгруппы разделены на три вида: „с разделением на 
слои“, „без разделения на слои“ и „комбинированные“. Далее, как и в 
предыдущем разделе, перечисленные виды систем классифицируются на 
отдельные системы и их разновидности. Основанием к такому делению и 
классификации Л. Д. Ш е в я к о в а  приняты следующие признаки: направ
ление и последовательность выемки, форма и расположение забойной 
линии, способ поддержания и состояние выработанного пространства, раз
деление выемочных полей и размеры и форма выемочных участков. Т а 
ким образом, в основном здесь учтены все важнейшие признаки, которые 
достаточно полно характеризуют системы, применяемые как при добыче 
каменных углей, так  и разнообразных руд.

В обоих рассмотренных разделах классификации Л. Д. Ш е в я к о в  не 
учитывал способов отбойки руды (с горизонта подэтажных штреков, глу
бокими скважинами, минными камерами и т. д.). З т о т  признак имеет весь
ма важное значение при классификации систем рудных разработок, осо 
бенно применяемых на мощных рудных залежах. Ho классификация 
Л. Д. Ш е в я к о в а  так построена, что ее легко можно дополнить систе- 
мами, выделяемыми по этому признаку. O r  такого дополнения общая 
структура классификации нисколько не изменится.

Проведенный анализ классификации акад. Л. Д. Ш е в я к о в а  показы
вает, что она строго научно обоснована и одинаково применима как к 
системам разработки угольных, так и рудных месторождений. Вместе с
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этим, в данной классификации принята простая, вполне понятная и обще
признанная в СССР терминология, широко применяемая в нашей класси
ческой литературе по горному делу. Поэтому мы считаем, что классифи
кация JI. Д. Ш е в я к о в а  вполне может быть положена в основу класси
фикации систем разработки рудных месторождений.

Рассмотрев наиболее известные классификации систем разработки руд
ных месторождений, мы приходим к следующим выводам.

а) Системы разработки рудных месторождений наиболее полно пред
ставлены в классификациях американских авторов ( Юн г а ,  Р.  П и л я ,  
М и т к е  и др.), а также в классификациях, составленных проф. И. А. К у з 
н е ц о в ы м  и инж. В. И. Г р у д е в ы м.

б) Из американских классификаций наибольшего внимания заслужива
ет классификация, принятая американским институтом горных инженеров 
(AIME), как наиболее полная, простая и более последовательная. Между 
тем, все американские классификации (в том числе и классификация 
AIME) страдают недостаточной точностью и последовательностью в отно
шении разделения систем по характерным признакам. Помимо этого, мно
гие из них основываются на элементах, имеющих второстепенное значе
ние (форма линии забоев, вид крепления и т. д.). Поэтому мы считаем, 
что ни одна из них не может быть положена в основу нашей отечествен
ной классификации систем разработки рудных месторождений.

в) Классификация И. А. К у з н е ц о в а  отличается чрезвычайной слож
ностью, поэтому мало пригодна для практических целей, а В. И. Г р у д е -  
в а— основана на американских классификациях и обладает всеми свой
ственными им недостатками.

г) Классификация акад. Л. Д. Ш е в я к о в а ,  являясь наиболее строй
ной, простой и научно обоснованной, одинаково применима как к систе
мам разработки угольных, так и рудных месторождений. Наряду с этим 
в ней принята простая, вполне понятная и общепризнанная в СССР тер
минология, широко применяемая в нашей классической литературе по 
горному делу. Поэтому мы считаем, что в основу специальной классифи
кации систем рудных разработок должна быть положена именно данная 
классификация. Это устранит путаницу в терминологии, которая в насто
ящее время имеет место по системам разработки рудных месторождений^, 
и избавит нас от ненужных иностранных названий (в наименовании сис
тем), широко распространившихся в нашей горнорудной литературе и 
практике.

4. Предлагаемая классификация систем разработки 
рудных месторождений

Итак, проведенный анализ существующих классификаций систем раз
работки рудных месторождений показывает, что ни одна из них, кроме 
классификации акад. Ш е в я к о в а ,  не может быть признана достаточно 
обоснованной и пригодной для практических целей. Что же касается по
следней классификации, то она, составляя исключение среди большого 
количества имеющихся классификаций, к сожалению, все же в большей 
мере касается методов разработки каменноугольных месторождений. Отсю
да, вполне естественно, напрашивается вывод, что достаточно удовлетво
рительной классификации систем разработки рудных месторождений пока 
не имеется.

Как уже отмечалось выше, правильно построенная классификация 
имеет огромное как научное, так и практическое значение. Между тем ни 
одна из имеющихся классификаций, посвященных специально системам 
рудных разработок, не может быть признана достаточно обоснованной. . 
Поэтому в настоящей работе предлагается новая классификация (табл. 14)
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Таблица 14
Классификация систем разработки рудны х м есторож дений

Составлена Г. Е. Бакановым по классификации акад. JI. Д. Шевякова

Содержание
классификации

А. М ЕСТОРОЖ ДЕ
НИЯ МАЛОЙ И 

СРЕДНЕЙ М ОЩ НО
СТИ

I. СПЛОШНЫЕ СИСТЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ

1. Выемка сплошными 
(прямолинейными) за

боями:
а) по простиранию:
а*) отбойка руды из пе

редовых забоев (по спосо
бу  инж. Мерцалова);

а2) отбойка руды в очи
стном пространстве;

б) по восстанию

в) по диагональному на
правлению

2. Выемка потолкоус
тупными забоями

3. Выемка почвоуступ
ными забоями

4. Выемка ' забоями, 
расположенными по 
линии неправильной 
формы

Способы поддержания 
выработанного прост

ранства

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных залежей)

Хорошо разведанные, правильные, 
ненарушенные жилы и пластовые 
залежи при однородной (по содер
жанию полезного ископаемого) руде  
и устойчивых боковых породах, 
особенно при крепких рудах. Ma- 
газинирование- если достаточно чи
стая руда и не представляет опас
ности в отношении самовозгорания, 
обрушения и слеживания.

Без поддержания, иног
да обыкновенное креп
ление распорками (ча
стично) с устройством 
дощатых полков по ли
нии передовых забоев. 

Обыкновеннее крепле
ние (деревянное или ме
таллическое), а также за
кладка из породы, полу
чаемой при сортировке 
руды или от подрывки 
боковых пород(при раз
дельной выемке). Иногда 
(при малоценных рудах) 
.целики“ полезного ис
копаемого.

То Зке или временное 
оставление части отби
той руды в выработан
ном пространстве (при 
крутом падении).
То же, а ври крутом па

дении,— закладка или 
временное оставление 
части отбитой руды в 
очистном пространстве.

Обычное крепление, за
кладка, временное остав
ление части отбитой руды

Б ез поддержания или 
обычное крепление

Целики полезного иско
паемого, частично-обы ч
ное или специальное 
крепление

Тонкие жилы, крутое падение, 
ясно выраженные зчльбанды, . пра
вильное залегание, крепкие руды и 
боковые породы.

Пологое и слабо наклонное па
дение.

Пологое, а также крутое падение 
если крепкая руда.

Пологое, а также крутое падение 
при крепкой руде, если применяется 
закладка или магазинирование руды.

Крутое падение при устойчивой 
руде.

Крутое падение, очень крепкие 
боковые породы или отработка не
больших участков жил ниже гори
зонта основных штреков.

Малоценные руды, строительные 
камни—при пологом падении.
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Содержание
классификации

«

II. ДЛИННЫЕ СТОЛБЫ 
(БЛОКИ) ПО ПРОСТИРА

НИЮ

1. Выемка сплошными 
(прямолинейными) за

боями;

а) п© простиранию:
aj) Отбойка руды в очист

ном пространстве;

а2) Отбойка руды из под- 
этажных штреков;

б) по восстанию;

в) По диагональному на
лравдению

2. Выемка потолкоус
тупными забоями.

2а*) отбойка руды в у с 
тупах

2э£:) отбойка руды из под- 
эгажных штреков

3, Выемка почвоуступ
ными забоями.

4. Выемка полосами 
(за ходка ми)

Способы поддержания
выработанного прост

ранства

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных залежей)

Жилы и пластовые рудные зале
жи при самых разнообразных у с
ловиях залегания, различной крепо
сти руды и боковых пород (кроме 
очень слабых) Условия магазиаирѳ- 
вания те же.

Обычное крепление, ча
стично целики руды (при 
малоценных рудах)

Без поддержания. При 
недостаточно устойчивых 
породах — временные це- 
лики у подэтажных штре
ков (в кровле и почве их)

Закладка от сортировки 
руды, от подрывки б о 
ковых пород или из спе
циальных выработок, а 
также временное остав
ление руды в очистном 
пространстве. При по
логом падении-обы чное 
крепление, иногда — о с 
тавление целиков полез
ного ископаемого.

Закладка или времен
ное оставление руды в 
очистном пространстве. 
При пологом падении— 
обычное крепление.

Пологое и наклонное падение., 
Крутое падение при руде ниже ср ед 
ней крепости (когда не требуется 
закладка).

Крутое падение, крепкая и ср ед
ней крепости руда и боковые по
роды. Мощность не менее 2 —2,5 м.

Крутое падение, крепкая руда, 
крепкие и средней крепости боко
вые породы. Очень тонкие жилы— 
с подрывкой боковых пород (раз
дельная или массовая выемка). По
логое падение, если при этом улуч
шаются условия отбойки руды или 
транспорта.

Крутое падение, крепкая руда, 
крепкие и средней крепости боко
вые породы. Иногда—пологое паде
ние, если при этом улучшаются у с 
ловия отбойки руды.

Крепление обычной и 
усиленной распорной 
крепью, закладка, креп
ление и закладка, вре
менное оставление части 
руды в очистном прост
ранстве, иногда —целики 
руды.

Без поддержания, иног
да—временное оставле
ние части отбитой рѵды 
в очистном пространстве 
(редко).

Без поддержания или 
обычное крепление.

Крепление и крепление 
с закладкой.

Крутое падение крепкие до  ни
ж е средней крепости, руды и раз
личной крепости боковые породы 
(кроме очень слабых).

Крутое падение, крепкая руда, и 
боковые породы, при магазинирован- 
ноЙ— породы крепкие и средней  
крепости.

Крутое падение, крепкие боковые 
породы (применяется редко).

Преимущественно крутое падение, 
недостаточно устойчивые руды и 
боковые породы.
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Содержание
классификации

Способы поддержания 
выработанного прост

ранства

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных зале жей

HL ДЛИННЫЕ СТОЛБЫ 
ПО ЕОССІАНИЮ  И KO- 

F O lK L E  СТОЛБЫ

Б. МСШНЫЕ МЕСТО
РО Ж Д ЕН И Я

Обычное крепление 

1

При разработке руд применяется 
редк о- с пологим и наклонным па
дением, если слабая руда и особен
но кровля.

а) Система разработки 
без разделения на смой

U Сплошная система 
разработки (выемка 
почвоуступными за
боями)

IL Длинные блоки 
(столбы) по прости

ранию

1. Выемка сплошными 
(прямолинейными) 
забоями:
а) по простиранию и от

бойкой руды с горизонта 
подэтажных штреков (с под
сечкой и б ез  подсечки под
этажей);

б) по восстанию:
6Д отбойка руды в очист

ном пространстве;

6S) отбойка руды из на
клонных выработок;
б 3) отбойка руды глубо

кими („минными") скважи
нами

в) по диагональному на
правлению;

B 1)  отбойка руды в очист
ном пространстве;

B3) отбойка руды с гори
зонта подэтажных штреков

2. Выемка потолкоус
тупными забоями

2аі) отбойка руды в у с 
тупах;

Целики полезного ис
копаемого, частично — 
специальное крепление

Без поддержания. Иног- 
да при недостаточно ус
тойчивых породах—вре
менные целики у  под
этажных штреков.

Закладка (от сортиров
ки руды или из специаль
ных выработок), магази- 
нированне руды 

Магазинирование руды.
4

М агазинирование руды

Закладка или магазиин- 
роваиие руды.

Без поддержания, иног
да-магазинирование  
руды.

Станковое крепление с 
закладкой и без закладки, 
горизонтальная распор
ная крепь, закладка, ма
газинирование руды.

Пологое падение, крепкая кровля,, 
малоценные руды и строительные 
камни.

Рудные залежи крутого падения 
при мощности их и крепости рудьь 
допускающих разработку блоками 
во всю мощность рудного тела. Ма
газинирование — если достаточно 
чистая руда и не представляет опас
ности в отношении самовозгорания, 
обрушения и слеживания.

Крепкие и средней крепости руда 
и боковые породы.

Крепкая руда, крепкие и средней  
крепости боковые породы.

Крепкие и средней крепосш  руда  
и боковые породы.

Правильные пластовые залежи, 
руда средней  крепости и крепкие 
боковые породы.

Крепкая руда и крепкие и сред 
ней крепости боковые породы.

Крепкая руда и боковые породь

Крепкая и средней крепости руда, 
различной устойчивости боковые 
породы, кроме очень слабых.
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Содержание
классификации

Способы поддержания
выработанного прост

ранства

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных залеж ей)

2а3) отбойка руды с гори
зонта подэтажвых штреков:

2зэ) отбойка руды из на
клонных выработок.

3. Выемка почвоуступ
ными забоями:

а) сплошными почвоуступ
ными забоями (с отбойками 
руды в уступах и с гори- 
зоната подэтажных штреков)

б) почвоуступными забоя
ми вида воронок (мельниц).

4. Выемка полосами 
(заходками)

Ш БЛОКИ BKPECT ПРО
СТИРАНИЯ (КАМЕРЫ) С 
ВРЕМЕННЫМ ОСТАВЛЕ
НИЕМ ЦЕЛИКОВ МЕЖДУ 

НИМИ

1. Выемка сплошными 
(прямолинейными) за 

боями:
а) от боков рудного тела 

(чаще—от висячего бока) и 
отбойкой руды с горизонта 
подэтажных орт (с подсеч
кой и без подсечки подэта
жей);

б) по восстанию:
6х) отбойка руды в очист

ном пространстве;

6¾) отбойка руды из на
клонных и вертикальных 
выработок;

O3) отбойка руды глубо
кими (.минными*1) скважи
нами;

в) по диагональному на
правлению *):

Bi) отбойка руды в очист
ном пространстве;

Без поддержания, иног
да — магазинирование 
руды.

Магазинирование руды.

Без поддержания (ос
тавление потолочины)

Станковое крепление с 
закладкой и без закладки, 
горизонтальная распор
ная крепь с закладкой и 
б ез закладки, закладка, 
магазинирование руды.

Без поддержания.

Закладка (от сортировки 
руды или из специаль
ных выработок), магази
нирование (с последую
щей закладкой или без 
закладки).

Магазинирование руды

Магазинирование руды

Закладка или магазини
рование руды (с после
дующей закладкой и без  
закладки)

Крепкая руда и боковые породы.

Крепкие и средней крепости руды  
и боковые породы.

Крепкие боковые породы и впол 
не устойчивая руда.

Различной крепости руда (кроме 
очень слабой) и различной крепости 
боковые породы. \

Очень мощные рудные залежи 
крутого, наклонного и пологого па
дения при рудах и боковых поро
дах самой разнообразной крепости 
(преимущественно не очень слабые). 
Магазинирование — если довольно 
чистая руда и не представляет опас
ности в отношении самовозгорания, 
обрушения и слеживания.

Крепкая и средней крепости руда 
и достаточно устойчивые боковые 
породы (особенно кровля).

Крепкая руда и различной кре
пости боковые породы, магазини
рование—при достаточно устойчи
вых боках (особенно кровле).

Крепкая и средней крепости руда 
и достаточно устойчивые боковые 
породы (особенно кровля).

Средней крепости руда и доста
точно устойчивые боковые породы 
(особенно кровля).

Крепкая руда, магазинирование 
(если возможно)—при достаточно 
устойчивых боках (особенно кровле)^

^Относительно орт или штреков.
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Содержание
классификации

ва) отбойка руды с гори
зонта под этажных орт.

2. Выемки потолкоус
тупными забоями :

2аj) отбойка руды в у с
тупах;

2аа) отбойка руды с гори
зонта подэтажных орт;

2а3) отбойка руды из на
клонных и вертикальных 
выработок.

3. Выемка почвоустуи* 
ными забоями:

За) сплошными почвоус
тупными забоями;

Ia1) отбойка руды в усту
пах;

Заа) отбойка руды с гори
зонта подэтажных 
ѵстѵпах:

Зв) почвоуступиыми за
боями вида воронок (мель
ниц).

4. Выемка полосами 
ізаходками).

5 .  Выемка спиралеоб
разными забоями.

IV. КАМЕРНО-СГОЛБО- 
ВЫЕ СИСТЕМЫ

Способы поддержания
выработанного прост

ранства

орт и в

Без поэдержания, иног
да — магазинирование 
руды.

Станковое крепление с 
закладкой и без закладки, 
горизонтальная распор
ная крепь с закладкой и 
без закладки, закладка, 
маг .зинирование (с по
следующей закладкой и 
без закладки).

Без поддержания, иног
да—магазинирование.

Магазинирование дуды.

Без поддержания, иног
да станковое крепление 
(способ Митчеля), или 
за к іадка перед выемкой 
столбов И  П О Т О Л О Ч И Н Ы .

Без поддержания.

Без поддержания.

Станковое крепление с 
закладкой и без заклад
ки. горизонтальная рас
порная крепь с  заклад
кой и без закладки,двер
ные оклады с закладкой, 
закладка, магазинирова
ние руды.

Целики полезного ис
копаемого.

Целики полезного и с
копаемого с магазини- 
рованием или без мага- 
зинирования руды, иног
д а —с последующей за 
кладкой камер.

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных залеж ей)

Крепкая и средней крепости руда 
и достаточно устойчивые боковые 
породы (особенно кровля).

Крепкая и средней крепости руда 
и различной устойчивости боковые 
породы.

Крепкая руда и достаточно у с 
тойчивые боковые породы (особенно 
кровля).

Крепкая и средней крепости руда 
и достаточно устойчивые бока, о с о 
бенно кровля).

Крепкая руда, устойчивые боко
вые породы или выемка целиков 
между блоками при слабой р уде п о  
способу Митчеля.

Крепкая руда, крепкие боковые 
породы, особенно кровля).

Тоже, отработка небольших рудных 
залежій и отдельных участков мало
ценных руд.

Различной крепости руды (кроме 
очень слабых) и различной крепо
сти боковые породы.

Крутое падение, 
устойчивые бока.

крепкая руда,

Мощные залежи пологого, наклон
ного и крутого падении, достаточно 
устойчивые (малоценные и несклон
ные к самовозгоранию) руды и 
строительные камни, боковые поро
ды различной устойчивости, а при 
пологом ^падении—крепкая кровля.
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Содержание
классификации

Способы поддержания
выработанного прост

ранства

Условия применения системы (по
мимо мощвости рудных залежей)

V. ДЛИННЫЕ СТОЛБЫ 
ПО ВОССТАНИЮ С ВЫ
ЕМКОЙ РУДЫ ПО ПАДЕ

НИЮ ПОД ЩИТАМИ 
СИСТЕМЫ ПРОФ. ЧИ- 

НАКАЛ.

9) системы разработки 
с разделением на слои

I. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТ
КИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫ

МИ СЛОЯМИ

1. Выемка слоями свер
ху вниз (по прости
ранию и вкрест про
стирания)
а) с обруш ением нале

гающих пород:
аД под „матом“ из обр у

шенного крепления;

а2) под специальными щ и
тами (типа щитов инж. Oc- 
троушко, инж. Скорого и 
проч.);

б) с поддержанием нале
гающих пород.

2. Выемка слоями сни
зу вверх.

II. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТ
КИ НАКЛОННЫМИ 

СЛОЯМИ

III. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТ
КИ ДИАГОНАЛЬНЫМИ 

СЛОЯМИ СВЕРХУ в н и з

Пространство, где про
изводятся работы, под
держивается специаль
ными щитами.

Систематическое обр у
шение налегающих по
род. Пространство, где 
проводятся работы, под
держивается временным 
креплением.

Систематическое обр у
шение пород. Простран
ство, где производятся 
работы, предохраняется 
специальными щитами.

Крепление и закладка.

Крепление и закладка

Крепление и закладка

Систематическое обру
шение налегающих по
род. Пространство, где 
ироиіводяіся работы, 
под держи вается времен
ным креплением.

Крутое падение, относительно 
правильные залежи, преимуществен
но слабые руды и боковые породы.

Массивные залежи пологого, на
клонного и крутого падения при 
слабых и средней крепости рудах и 
недостаточно устойчивых боковых 
породах. Иногда—выемка междука- 
мерных целиков Системы с обр у
шением, -  если возможно допустить 
нарушение поверхности (при рудах 
и порода*, не склонных к самовоз
горанию).

Крутое, наклоннее и пологое па
дение преимущественно слабые руды  
и боковые породы, не склонные к 
самовозгоранию. Выемка междука- 
мерных целиков при закладке камер-

Крутое падение, относительно пра
вильные залежи, преимущественно 
слабые руды и боковые породы.

Применяется редко—слабые руда 
и боковые породы, если не допу
скается нарушение поверхности и 
обруш ение пород.

Руда и боковые породы различ
ной крепости (кроме очень слабых), 
если не допускается нарушение по
верхности. Иногда—выемка между- 
камерных целиков при закладке 
камер.

Относительно правильные залежи, 
не допускающие (по характеру руды 
и боковых пород) применения д р у 
гих систем разработки.

Крутое падение (при угле падения 
более 50—55°), слабые руда и бо
ковые породы, несклонные к само
возгоранию, при отсутствии необхо
димости в сортировке руды в за
боях.
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Содержание
классификации

IV. СИСТЕМЫ РАЗРА
БОТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫ

МИ СЛОЯМИ

-') системы разработки  
с обрушением руды и на

легающих  пород

L СИСТЕМЫ РАЗРАБОТ 
K ll ПОЛЭТАЖНЫМ 

ОБРУШЕНИЕМ

1. Выемка с обруше
нием рулы на гори
зонт подэтажных 
орт или штреков:

Способы поддержания
выработанного прост

ранства

Крепление дверными ок
ладами или станковой 
крепью (с закладкой или 
без закладки)

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных залежей)

а) обрушение заходками ; Рабочее пространство 
(по простиранию, вкрест ! поддерживается стойка- 
простирания и по диаго- I или дверными окла- 
нальному направлению); j дами.

б) обруш ение камерами | Поддержка рабочего 
(открытыми, грушевидными ; пространства осущ ест- 
и т. п.) ! вляется при помощи ос-

I тавляемых целиков, под- 
1 рываемых при погаше
нии камер.

2. Выемка с обруше
нием руды на гори
зонт подсетей ( за 
крытые камеры)

II. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТ
КИ ЭТАЖНЫМ ОБРУШЕ

НИЕМ (ОБРУШЕНИЕ 
БЛОКОВ)

Рабочее пространство 
поддерживается регули
рованием размеров об 
нажаемой при подсечке 
поверхности в зависимо
сти от устойчивости 
руды.

Преимущественно выемка цели
ков между блоками, отработанными 
с креплением и закладкой (при не
устойчивой руде).

Массивные залежи, пологое, на
клонное и крутое падение; средней  
крепости руда, не склонная к само
возгоранию; ниже средней крепости 
и слабые боковые породы, а также 
выемка целиков между камерами. 
Применение данной системы сопро
вождается нарушением поверхности.

Более ценные руды, разрабаты
ваемые с применением ,мата* из 
обруш аемого крепления.

Так как выемка таким способом  
сопровождается значительными по
терями руды, а при работе откры
тыми камерами—достаточно опасна, 
то настоящий метод разработки мо
жет иметь весьма ограниченное 
применение (ниже средней устой
чивости малоценные руды—груш е
видные камеры, отработка днищ вы
нутых блоков—открытые камеры);

Разнообразные руды, обруш ение 
при помощи глубоких шпуров, про
буриваемых штангами.

Достаточно правильные массив
ные залежи пологого и крутого па
дения, разнообразные по крепости 
руды, разбитые частыми трещинами, 
обладающие высокой хрупкостью н 
способностью дробиться на отдель
ные небольшой величины куски. 
Вязкие или мягкие влажные руды, 
склонные к самовозгоранию, не мо
гут служить объектом разработки 
такой системой. Данная система, 
как вспомогательная, часто приме 
няется при выемке потолочины и 
между камерных целиков. Примене
ние системы, как правило, сопро
вождается нарушением поверхности.
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Способы поддержания
выработанного прост

ранства

Условия применения системы (по
мимо мощности рудных залежей)

Без поддержания. При 
выпуске руды требуется 
крепление.

Без поддержания. Боко
вые подсечки—иногда с 
магазинированием руды.

Хрупкие- легко обрушающиеся 
руды. В настоящее время имеет 
весьма ограниченное применение.

Хрупкие, легко обрушающиеся 
руды. Наиболее распространенный 
метод из применяемых в настоящее 
время.

Без поддержания

Без поддержания

C m . основны е системы

При более крепких и вязких р у 
дах, а также при отработке ыежду- 
камерных целиков.

Выемка камерных потолочин, а 
также обруш ение блоков (столбов) 
руды, когда последняя слабо под
дается самообрушиванию.

C m. основные системы.

Содержание
классификации

а) обруш ение с подсеч
кой по нижней и боковым
плоскостям;

б) обруш ение с обычной 
подсечкой по боковым плос
костям и по н и ж н ей - из 
наклонных востаюших (с 
разветвляющими скатами или 
механизированной достав
кой руды к откаточным вы
работкам);

в) обрушение из тюдэтаж- 
ных орт и штреков (шпу
рами и минными зарядами);

г) обрушение при помощи 
глубоких (минных) скважин

Z Комбинированные сис
темы разработки

1. Блоки вкрест простира
ния (камеры) с горизонталь
ными слоями,

2. Отбойка с горизонта 
подэтажных орт или штре

ков с обрушением руды.

3. Блоки (камеры) с мага
зинированием руды и од
новременным обрушением  
целиков.

в которой, по нашему мнению, в известной мере устранены недостатки, 
имевшиеся в ранее цредлеженных классификациях. Вместе с тем, данная 
классификация так построена, что ею вполне можно пользоваться при вы
боре систем разработок как на производстве, так и в проектных органи
зациях. Этот элемент, как мы полагаем, имеет самое существенное значе
ние в классификации систем разработок.

Предлагаемая классификация составлена по классификации акад. 
Л. Д. Ш е в я к о в а .  Сохраняя полностью общую структуру классифика
ции Л. Д. IIJ е в я к о в а , 'принятую в ней терминологию и порядок разме
щения отдельных систем, мы внесли в нее лишь такие изменения, кото
рые, как нам представляется, более выпукло подчеркивают специфиче
ские особенности систем разработок, применяемых в горнорудной промыш
ленности. В частности, при построении классификации нами введены два 
новых раздела: „Способы поддержания очистного пространства“ и „До
полнительные условия применения системы“ :). Кроме этого, в классифи
кацию акад. Л. Д. Ш е в я к о в а  нами внесены следующие изменения 
и дополнения.

Э Помимо мощности, которая положена в основ)7' разделения систем на группы А и Б 
(авг).



а).Выцелены системы, определяемые особыми условиями отбойки (от- 
'бойка из подэтажных штреков, из наклонных выработок и т. д.).

б) При классификации сплошных систем (группа А) выпущена выемка 
полосами (заходками), как не имеющая практического значения для руд
ной промышленности. По тем же соображениям в этой группе выпущены 
комбинированные системы (сплошные и столбовые).

в) В группе А выделены в особую подгруппу системы длинными стол
бами (блоками) по простиранию, как имеющие особенно широкое приме
нение при разработке рудных месторождений малой и средней мощ
ности.

. г) Проведено более подробное деление систем, применяемых при раз
работке мощных рудных залежей (группа Б).

д) Выделены в отдельную подгруппу системы с обрушением руды и 
налегающих пород (подэтажное и этажное обрушение) в виду значитель
ного отличия их как от слоевых систем, так и систем без разделения на 
слои.

е) По своему содержанию классификация приведена в соответствие 
современному состоянию систем рудных разработок, значительно усовер
шенствованных в последние годы на основе опыта стахановцев и работы 
как наших, так и заграничных предприятий, особенно американских.

В основу при классификации систем разработок нами приняты сле
дующие наиболее характерные признаки: мощность рудных залежей, раз
деление, их на выемочные участки, размеры и расположение подготовлен
ных к выемке блоков (столбов) руды, форма линии очистных 'забоев и 
расположение их относительно подготовительных выработок, направление, 
последовательность и степень непрерывности выемки, способ отбойки 
руды, а также вид и способ обрушения руды и налегающих (покрываю
щих) пород. Помимо этого, в классификации для каждой системы указы
ваются возможные способы поддержания очистных забоев (методы управ
ления кровлей) и условия применения той или иной системы,1 Структура 
и содержание предлагаемой классификации видны из табл. 14.

Заканчивая вопрос о классификации подземных систем разработки руд
ных месторождений, мы выражаем уверенность, что специалисты по горно
рудному делу выскажут свое мнение и свои замечания по поводу пред
лагаемой нами классификации, чтобы уточнить ее и сделать еще более 
пригодной для целей практики.
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