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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Цель дисциплины – подготовка обучающихся к производственно-технологической деятельности на 

подземных горных предприятиях. 
Задачи дисциплины: 

1. Изучение конструкций отдельных видов горных машин для подземных горных работ, изучение 

характеристик подземных горных машин и принципа действия; 

2. Приобретение навыков расчетов режимных параметров исполнительных органов подземных горных 

машин, навыков выбора комплексов оборудования; 

3. Приобретение навыков расчета технологических показателей комплексных механизированных забоев 

(КМЗ) подземных горных работ, выполнения чертежей технологических схем работы КМЗ, а также 

технической документации.  

 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Часть ОПОП ВО (базовая, вариативная) Базовая 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся     

предшествующие дисциплины (модули), практики и НИР 

2.1.1 Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 

2.1.2 Алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальные исчисления 

2.1.3 Физические основы механики 

2.1.4 Полезные ископаемые и их месторождения 

2.1.5 Гидромеханика 

2.1.6 Подземная геотехнология 

2.2 Дисциплины (модули), практики и НИР, для которых необходимо освоение данной дисциплины 

 последующие дисциплины (модули), практики и НИР 

2.2.1 Эксплуатация горных машин и оборудования 

2.2.2 Проходческие комбайны и комплексы. Бурильные машины 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и навыков - 3 

2.2.5 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защите и 

процедуру защиты 

 

3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-1.1: владение навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и 

добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

Знать: З-1. Формы и элементы залегания месторождений. 

З-2. Основные горнотехнические характеристики руд, вмещающих горных пород и их 

массивов. 

З-3. Понятие о продукции горнорудного производства, ее качестве и ценности. 

Уметь: У-1. Определять параметры залегания месторождений. 

У-2. Давать характеристику составу вмещающих залежь пород. 

У-3. «Читать» горно-геологическую документацию. 

Владеть 

навыком: 

Н-1. Определения параметров залегания месторождений. 

Н-2. Определения состава вмещающих залежь пород. 

Н-3. Использования данных, содержащихся в горно-геологической документации. 

ПСК-9.1: способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для 

машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, технического и 

сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования различного функционального 

назначения с учетом требований экологической и промышленной безопасности 

Знать: З-1. Классификацию горных машин и оборудования по функциональному назначению. 

З-2.  Типы и типоразмеры горных машин и оборудования, их основные характеристики и 

принцип действия. 

З-3. Конструктивные схемы основных механизмов горных машин. 

З-4. Методики расчета режимных параметров горных машин. 

З-5. Методику расчета технологических показателей КМЗ. 



Уметь: У-1. Идентифицировать виды подземных горных машин и оборудования по 

функциональному назначению. 

У-2. Определять характеристики горных машин и оборудования и принцип их действия. 

У-3. «Читать» технические чертежи, схемы. 

У-4. Применять методики расчета и пользоваться справочной литературой. 

Владеть 

навыком: 

Н-1. Расчета параметров горных машин и технологических показателей КМЗ. 

Н-2. Определения параметров горных машин на технологических схемах подземного 

горного оборудования. 

ПСК-9.2: готовность рационально эксплуатировать горные машины и оборудование различного 

функционального назначения в различных климатических, горногеологических и горнотехнических 

условиях 

Знать: З-1. Способы рациональной эксплуатации горных машин и оборудования. 

Уметь: У-1. Рационально эксплуатировать горные машины и оборудование в различных 

функциональных климатических горно-геологических и горнотехнических условиях. 

Владеть 

навыком: 

Н-1. Разработки организационно-технических мероприятий по обеспечению постоянной 

работоспособности горных машин с заданными технико-экономическими параметрами 

эксплуатации. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр 

Кол-

во 

часов 

Компетенции Литература Примечание 

1 Раздел 1. Выемочные машины 7 32    

1.1 Влияние условий эксплуатации на 

выбор оборудования   
механизированных комплексов. 

/лекция/ 

7 1 ПСК-9.2 
Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.2 Способы воздействия на массив при 
его разрушении 

/лекция/ 
7 1 ПК-1.1 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.3 Изучение конструкций и параметров 

рабочего инструмента очистных 
комбайнов 

/лабораторная работа/ 

7 4 ПСК-9.1 
Л 1.1, 
Л 2.5 

 

1.4 Исполнительные органы очистных 
комбайнов и основы теории их работы 

/лекция/ 
7 1 

ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.5 Механизмы подачи узкозахватных 

очистных комбайнов /лекция/ 
7 1 

ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.6 

Изучение конструкции и параметров 

угольного комбайна «КШ-1КГ» 

/лабораторная работа/ 

7 4 ПК-1.1 
Л 1.1, 
Л 2.5 

 

1.7 Тема 5. Силовое оборудование 
очистных комбайнов 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.8 Типовые конструкции очистных 
узкозахватных комбайнов 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.9 Расчет производительности очистного 
комбайна 

/практика/ 

7 2 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, 

Л 2.5 
 

1.10 Расчет скорости подачи очистного 

комбайна 

/практика/ 

7 2 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, 

Л 2.5 
 

1.11 Описание конструкций очистных 

комбайнов с продольным              

расположением электродвигателей. 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2  

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.12 Очистные узкозахватные комбайны с 

поперечным расположением 
электродвигателей и блочным 

исполнением основных сборочных 

единиц. 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.13 Определение численности очистной 

бригады и составление графиков 
выходов рабочих 

/практика/ 

7 2 
ПСК-9.1 
ПСК-9.2 

Л 1.1, 
Л 2.5 

 

1.14 Построение планограммы работ в 

забое 
7 2 

ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, 

Л 2.5 
 



/практика/ 

1.15 Струговые установки 

/лекция/ 
7 2 

ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.7 

Л 2.5 
 

1.16 Расчет параметров струговой выемки 

/практика/ 
8/4 2 

ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, 

Л 2.5 
 

1.17 Изучение конструкции струговой 

установки 

/лабораторная работа/ 

8/4 4 
ПСК-9.1 
ПСК-9.2 

Л 1.1, 
Л 2.5 

 

2 Раздел 2. Механизированные крепи 

и комплексы для обработки 

угольных пластов в длинных 

очистных забоях угольных шахт 

7 19    

2.1 Классификация механизированных 

крепей. 

/лекция/ 
7 1 ПК-1.1 Л 1.2, Л 1.7  

2.2 Элементы конструкций секций 
механизированных крепей 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 
Л 1.2, Л 1.7  

2.3 Выбор типоразмера механизированной 
крепи. 

/практика/ 
7 2 ПК-1.1 Л 1.2, Л 1.7  

2.4 Гидропривод механизированных 

крепей 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 
Л 1.2, Л 1.7  

2.5 Номенклатура показателей и основные 

параметры механизированных крепей 

/лекция/ 

7 1 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 
Л 1.2, Л 1.7  

2.6 Лр.№4. Изучение конструкции и 

принципа действия механизированной 
крепи КМ700. 

/лабораторная работа/ 

7 2 
ПСК-9.1 
ПСК-9.2 

Л 1.2, Л 1.7  

2.7 Очистные механизированные 

комплексы для добычи угля                                     
в длинных очистных забоях 

/лекция/ 

7 3 ПК-1.1 Л 1.2, Л 1.7  

2.8 Подбор оборудования очистного 
механизированного комплекса 

/практика/ 

7 2 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 
Л 1.2, Л 1.7  

2.9 Разработка планов ТОиР  

/практика/ 
7 2 ПСК-9.2 Л 1.2, Л 1.7  

2.10 Расчет производительности очистных 

комплексов и агрегатов 

/практика/ 

7 1 
ПСК-9.1 
ПСК-9.2 

Л 1.2, Л 1.7  

2.11 Изучение конструкции очистного 
комбайна «К500Ю». 

/лабораторная работа/ 

7 3 
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 
Л 1.2, Л 1.7  

3 Самостоятельная работа студента 7 165    

3.1 Работа с лекционным материалом, 

поиск и обзор литературы и 
электронных источников информации 

по темам курса, указанным в разделе 4 

РПД.  

7 51 
ПК-1.1,  
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.2, 

Л 2.4, Л 2.5  

3.2 Темы для самостоятельной 

проработки: 

1. Выбор средств механизации для 
монтажа и демонтажа оборудования 

2. Требования безопасности при 

выборе и эксплуатации оборудования 
3. Выбор оборудования и расчет 

параметров его работы на пластах 

крутого падения 
4. Технологические комплексы для 

проведения тоннелей метро 

7 42 

ПК-1.1,  

ПСК-9.1 
ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.2,  
Л 1.7 

Л 2.3, Л 2.4,  

Л 2.5 

 

3.3 Подготовка к контрольным тестам 

7 36 
ПК-1.1,  
ПСК-9.1 

ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.2,  
Л 1.7 

Л 2.4, Л 2.5 
 

3.4 Выполнение РГР 

7 36 

ПК-1.1,  

ПСК-9.1 
ПСК-9.2 

Л 1.1, Л 1.2,  

Л 1.7 
Л 2.4, Л 2.5 

 

 

 

 



 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к текущей и промежуточной аттестации  

по итогам изучения дисциплины  

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации: 

            Вопросы для проверки знаний 

1. Влияние газоносности на производительность выемочных машин.  

2. Механические свойства горных пород: прочность, крепость, абразивность, сопротивляемость 

резанию.  

3. Влияние мощности и углов падения угольных пластов на выбор оборудования. 

4. Влияние свойств вмещающих пород на выбор основных параметров механизированной крепи. 

5. Радиальные и тангенциальные резцы. Их параметры, конструктивные различия.  

6. Основные схемы резания. Характеристика, преимущества, недостатки. 

7. Основные требования к шнековым исполнительным органам. Определение максимальной 

глубины резания.  

8. Устройство и основные параметры шнековых исполнительных органов  

9. Основные понятия о схемах резания  

10. Расчет схем резания: при данном значении среднего сечения среза; при заданном значении 

скорости резания; при заданном значении ширины среза.  

11. Последовательная, шахматная, комбинированная схемы резания. Определения.  

12. Порядок построения схемы резания.  

13. Как производится расчет сил резания.  

14. Погрузочная способность шнековых исполнительных органов. Понятие о погрузочном окне.  

15. Схемы погрузки современными узкозахватными комбайнами.  

16. Назначение, условия работы механизмов подачи. Вариатор скорости  

17. Цепные механизмы подачи. Механизмы подачи Г404. Устройство. Основные технические 

данные.  

18. Бесцепные механизмы подачи. Общая схема. Особенности конструкции реек БСП типа 3БСП, 

2УКПК, Айкотрак, Динатрак.  

19. Основные технические параметры механизмов подачи.  

20. Основные конструктивные параметры механизмов подачи, их наименования, чем измеряются.  

21. Основные технические данные механизмов подачи очистных 

комбайнов современного технического уровня.  

22. Какова зависимость производительности очистных комбайнов от энерговооруженности?  

23. Механические характеристика асинхронного короткозамкнутого двигателя и двигателя 

постоянного тока.  

24. Виды силового привода очистных комбайнов  

25. Режим работы очистных комбайнов. Кратность пускового момента, зависимость вращающего 

момента от напряжения шахтной сети, температурный режим электродвигателей комбайна, 

устойчивая мощность.  

26. Схемы компоновки очистных узкозахватных комбайнов  

27. Классификация узкозахватных комбайнов: по типу механизмов подачи, компоновке привода 

рабочего органа, по размещению корпуса комбайна относительно става забойного конвейера и 

др.  

28. Основные этапы развития конструктивных схем узкозахватных комбайнов. 

29. Понятие «компоновочные схемы очистных комбайнов с поперечным расположением 

двигателей».  

30. Комбайн SL 300. Назначение. Общее устройство. Основные технические данные  

31. Устройство основных сборочных единиц комбайна: механизма подачи; исполнительного 

органа; электроблока; машинной рамы и системы соединения основных сборочных единиц;  

32. Схемы вспомогательного гидропривода, водоснабжения, электроснабжения. Назначение, состав 

оборудования, описание работы схем. 

33. Управление комбайном. Диагностический дисплей. 

34. Назначение, область применении струговых установок   

35. Классификация струговых установок. Струги отрывного, скользящего и комбинированного 

типов. Особенности конструкций, достоинства и недостатки каждого из них.  

36. Основные параметры струговых установок.  

37. Общее устройство струговых установок типа «Гляйтхобель. 

38. Особенность конструкций струговых механизированных крепей  

39. Технология выемки струговым автоматизированным комплексом. 

40. Определение понятия «секция механизированной крепи».  



41. Состав секции, место установки, порядок передвижки.  

42. Классификация конструктивных схем крепей по 8 основным признакам.  

43. Назначение лемнискаты и углового домкрата-стабилизатора. 

44. Перекрытия, основание и ограждение секций механизированных крепей. Назначение, 

конструктивное исполнение.  

45. Основания типа «жесткий» и «шарнирный» катамаран, область применения, конструктивное 

использование.  

46. Типы гидростоек и гидроцилиндров. Основные их параметры. 

47. Общие требования к гидроприводу механизированных крепей.  

48. Управление секциями механизированных крепей, модульное, пилотное, электрогидравлическое 

автоматизированное.  

49. Гидроблоки управления. Предохранительные клапаны и гидрозамки.  

50. Рабочая характеристика гидростойки.  

51. Типовые принципиальные схемы включения гидроблоков.  

52. Гидравлическая схема управления секцией механизированной крепи «Фазос -24/53-ПО3. 

Количество гидроединиц. Схемы включения.  

53. Насосные станции механизированных крепей.  

54. Понятия об очистном механизированном комплексе.  

55. Особенности конструкции оборудование КМЗ нового технического уровня.   

56. Классификация механизированных комплексов.  

57. Условия применения механизированных комплексов.  

58. Основное понятия об очистном забое, расстановка оборудования и схемы выемки угля 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к текущей аттестации 

 

Контрольный тест №1 

1. Какова природа образования ископаемых углей? 

2. Какие вещества входят в состав ископаемых углей? 

3. Какие вредные примеси входят в состав угля? 

4. В чем отличия бурых углей от каменных и антрацитов? 

5. Что называется простиранием пласта? 

6. Какова сущность азимута, линии падения пласта? 

7. Что называется углом падения пласта? 

8. Дайте классификацию пластов по углу падения. 

9. Что называется мощностью пласта? 

10. Дайте классификацию пластов по мощности. 

11. Какие угольные пласты относятся к пропласткам? 

12. Что называется выходом пласта? 

13. Назовите характерные элементы нарушений складчатого типа. 

14. Что такое синклиналь и антиклиналь? 

15. В чем разница между пережимом и выклиниванием? 

16. Дайте характеристику физических свойств горных пород? 

17. В чем сущность классификации горных пород по М.М. Протодьяконову? 

18. Расскажите о технологических свойствах и классификации каменных углей. 

19. Как определяются коэффициенты плотности и разрыхления горных пород? 

20. Как определяется коэффициент крепости горных пород? 

 

Контрольный тест №2 

21. Что называется шахтным полем? 

22. Какие бывают шахтные поля по форме границ? 

23. Как принимаются границы шахтного поля по падению, восстанию и простиранию? 

24. Почему верхнюю и нижнюю границы шахтного поля принимают по изогипсе пласта? 

25. Назовите наиболее распространенные размеры шахтного поля. 

26. Почему размеры шахтного поля по простиранию больше размеров по падению? 

27. Какие виды потерь угля в шахтном поле вы знаете? 

28. Что называется коэффициентом извлечения запасов угля? 

29. Дайте определение производственной мощности шахты. 

30. Какими параметрами связаны производственная мощность и срок службы шахты? 

31. Какие горно-геологические и горнотехнические факторы влияют на способ деления шахтного 

поля. 

32. На какие части шахтное поле делится по падению и простиранию? 

33. Что значит бремсберговая и уклонная части шахтного поля? 

 



Контрольный тест №3 

34. Какие основные горно-геологические факторы влияют на выбор места заложения главного 

ствола? 

35. Каковы достоинства и недостатки центрального расположения главного ствола в шахтном поле? 

36. Что такое схема вскрытия и что такое способ вскрытия? 

37. Какие факторы влияют на выбор схемы вскрытия? 

38. Какие из вскрывающих выработок относятся к основным и какие к дополнительным? 

39. Каково назначение подготовки шахтного поля? 

40. Какие бывают схемы шахтного поля? 

41. Достоинства и недостатки панельной схемы подготовки. 

42. Что такое этажная схема подготовки? 

43. Сущность и область применения погоризонтной схемы подготовки. 

44. Какие факторы влияют на выбор выемочной машины? 

45. Назовите основные способы выемки угля. 

46. В чем различие технологии выемки угля по односторонней и челноковой схемах? 

47. В чем заключается сущность схемы самозарубки комбайна косыми заездами? 

48. Поясните схему образования отжима угля. 

49. Как влияет ширина призабойного пространства на сопротивляемость угля резанию? 

50. Поясните результирующую эпюру опорного горного давления. 

51. Как влияет жесткость крепи на отжим угля? 

52. Какие забои называются резервно-действующими? 

53. Что понимают под действующими забоями? 

 

Вопросы для проверки умений и навыков: 

1. Чему примерно равен коэффициент крепости породы если ее σсж равна 10 МПа? (ПК-1.1 У-1, 

Н-1) 
2. Определите параметры залегания месторождения на плане горных работ (выдается план 

горных работ). (ПК-1.1 У-1, Н-1) 

3. Охарактеризуйте состав вмещающих горных пород (на стратиграфической колонке). (ПК-1.1 

У-2, Н-2) 

4. Определите коэффициент потерь руды если количество руды, потерянной из балансовых 

запасов составляет 3 млн. т, а количество руды в балансовых запасах, подлежащих выемке 

составляет 230 млн. т. (ПК-1.1 У-1, Н-1) 

5. Определите горизонтальную мощность залежи если мощность залежи составляет 1,2 м, а 

угол падения 60 градусов. (ПК-1.1 У-3, Н-3) 

6. Определите на схеме увязки МЗК габарит ширины призабойного пространства (дается схема 

увязки МЗК). (ПСК-9.1 У-2, У-3, Н-2) 

7. Определите на схеме увязки МЗК габарит ширины захвата исполнительного органа (дается 

схема увязки МЗК). (ПСК-9.1 У-2, У-3, Н-2) 

8. Определите на схеме увязки МЗК габарит ширины механической части выемочной машины 

(дается схема увязки МЗК). (ПСК-9.1 У-2, У-3, Н-2) 

9. Определите на схеме увязки МЗК габарит высоты механической части выемочной машины 

(дается схема увязки МЗК). (ПСК-9.1 У-2, У-3, Н-2) 

10. Поясните устройство проходческого комбайна (дается схема комбайна). (ПСК-9.1 У-2, У-3, 

Н-2) 

11. Поясните устройство очистного комбайна (дается схема комбайна). (ПСК-9.1 У-2, У-3, Н-2) 

12. Поясните устройство струговой установки (дается схема струговой установки). (ПСК-9.1 У-

2, У-3, Н-2) 

13. Определите кратность пускового момента электродвигателя комбайна если пусковой момент 

равен 82 Нм, а номинальный 41 Нм. (ПСК-9.1 У-4, Н-1) 

14. Если мощность пласта составляет 2,5 м какая раздвижность секции крепи в этом случае 

подойдет? (ПСК-9.1 У-4, Н-1) 

15. Если длина лавы составляет 300 м, какая будет предпочтительная длина выемочного столба? 

(ПСК-9.1  У-4, Н-1) 

16. Если ширина захвата выемочной машины составляет 0,8 м какой шаг передвижки  должен 

быть у линейной секции крепи, у крепи сопряжения? (ПСК-9.1 У-4, Н-1) 

17. Если максимальная мощность пласта составляет 3,2 м какой должен быть диаметр 

исполнительного органа очистного комбайна? (ПСК-9.1 У-4, Н-1) 

18. Чему будет равен расчетный грузопоток забойного конвейера если сменная 

производительность (длительность смены 6 ч) составляет 2300 т, коэффициент 

неравномерности поступления груза 1,3, коэффициент машинного времени 0,54? (ПСК-9.1 

У-4, Н-1) 



19. Определите продолжительность отработки выемочного столба если длина выемочного 

столба 1500 м, скорость подвигания забоя 10 м/сут, а рабочих дней в месяце 25. (ПСК-9.1 У-

4, Н-1) 

20. Разработайте укрупненный план мероприятий по ТОиР (ПСК-9.2, У-1, Н-1) 

Перечень работ, выполняемых в процессе изучения дисциплины (модуля, практики, НИР)  

В 7-м семестре: 

1. Контрольный тест №1. 

2. Контрольный тест №2. 

3. Контрольный тест №3. 

4. Домашнее задание (РГР). 

Оценочные материалы (оценочные средства), используемые для экзамена 

Экзаменационный билет включает в себя 2 теоретических вопроса 1 практический вопрос из 

установленного перечня в рамках программы курса, изложенной в 4 разделе данной РПД.  

Билеты хранятся на кафедре и утверждены заведующим кафедрой  

Методика оценки результатов обучения по дисциплине (модулю, практике, НИР) 

 Требования к оцениванию в соответствии с учебным планом: экзамен в 7 семестре. 

 Система оценивания, используемая преподавателем для текущей оценки успеваемости в 9 

семестре - балльно-рейтинговая:  

- посещение лекций – 1 балл за 1 занятие (всего 18 занятий), итого не более 18 баллов; 

- выполнение практических работ – по 2 балла за ПЗ (всего 9 работ), итого не более 18 баллов; 

- лабораторных работ – по 2 балла за ЛР (всего 5 работ), итого не более 10 баллов; 

- выполнение домашнего задания – 5 баллов; 

- выполнение контрольных тестов – 3 балла за 1 тест (всего 3 теста), итого не более 9 баллов. 

ИТОГО не более 60 баллов в семестре. 

 

 Условие допуска к экзамену по дисциплине – наличие не менее 33 баллов семестровой работы. 

 Методика расчета оценки на экзамене. 

Ответ на экзамене оценивается в 40 баллов: до 30 баллов за ответ на основные вопросы (1 и 2) и 

до 10 баллов за ответ на дополнительный (3). Критерии определения оценок на экзамене изложены 

в разделе 5 Положения о промежуточной аттестации студентов ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» (П 

239.09-14) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ, НИР) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
Обозна

чение 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, 

год 

Л 1.1 Егоров П.В.,  

Бобер Е.А.,  

Кузнецов 

Ю.Н. и др. 

Подземная разработка 

пластовых месторождений : 

учебное пособие 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=79126 

Москва : 

Московский 

государственн

ый горный 

университет, 

2007. – 218 с. 

ISBN 978-5-

7418-0500-8 

Л 1.2 Виткалов В.Г,  

Козовой Г.И., 

Атрушкевич 

В.А., 

Михеев О.В.; 

ред. Пучков 

Л.А.. 

Подземная разработка 

пластовых месторождений: 

Теоретические и 

методические основы 

проведения практических 

занятий 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=79138 

Москва : 

Московский 

государственн

ый горный 

университет, 

2001. – 482 с. 

ISBN 5-7418-

0162-5 

Л 1.3 Ломоносов, 

Г.Г. 

Производственные процессы 

подземной разработки рудных 

месторождений : учебник 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=229081 

Москва : 

Горная книга, 

2011. – 518 с. 

ISBN 978-5-

98672-258-0. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79138
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79138
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229081
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229081


Л 1.4 Отгонбилэг, 

Ш. 

Управление рудной массой : 

практическое пособие 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=229208 

Москва : 

Горная книга, 

1996. – 175 с. 

ISBN 5-247-

03690-5 

6.1.2 Дополнительная литература 
Обозна

чение 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, 

год 

Л 2.1 Шаровар, И.И. Геотехнологические способы 

разработки пластовых 

месторождений : учебное 

пособие 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=9969

5 

Москва : 

Московский 

государственн

ый горный 

университет, 

2007. – 243 с. 

ISBN 5-7418-

0097-X 

Л 2.2 Кожиев, Х.Х., 

Ломоносов, 

Г.Г. 

Рудничные системы 

управления качеством 

минерального сырья : научное 

издание 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=7937

6 

Москва : 

Московский 

государственн

ый горный 

университет, 

2008. – 294 с. 

ISBN 978-05-

7418-0544-2 

Л 2.3 Казикаев Д. М. Практический курс 

комбинированной разработки 

рудных месторождений : 

учебное пособие 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=2289

95 

Москва : 

Горная книга, 

2010. – 189 с. 

ISBN 978-5-

98672-211-5. 

Л 2.4 Городниченко, 

В.И., 

Дмитриев А.П. 

Основы горного дела: 

учебник для вузов 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=7905

9 

Москва : 

Горная книга, 

2008. – 544 с. 

ISBN 978-5-

98672-063-0 

6.1.3 Методические материалы 
Обознач

ение 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, 

год 

     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Э 1 www.google.ru 

Э 2  

6.3. Перечень программного обеспечения 

П 1 Office Professional Plus 2016 

П 2 WINHOME 10 RUS 

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

И 1  

И 2  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ, НИР) 

7.1 Ауд. 415. Лекционная аудитория. Аудитория для практических и лабораторных занятий.      

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

1. Комплект мультимедийной аппаратуры: 

– системный блок и монитор; 

– мультимедиа-проектор Mitsubishi; 

2. Макеты систем подземной разработки; 

3. Комбайн УКТ-1; 

4. Комбайн КУ-1. 

5. Макет карьера Лебединского ГОКа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99695
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79059
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6. Шарошки буровые для СБШ. 

7. Плакаты. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ, НИР) 

Успешному изучению дисциплины предшествует знание курсов математики, теоретической механики, 

сопротивления материалов, теории механизмов и машин, материаловедения, необходимые основы которых 

следует восстановить и освежить. Самостоятельная работа студента является одним из основных видов 

учебной работы, которая включает в себя следующие элементы: проработка лекционного материала, работа 

с рекомендуемыми учебниками и учебными пособиями, работа над расчетно-графическим заданием, 

подготовка и сдача текущих тестов, курсовой работы и экзамена. 

Проработку лекционного материала можно проводить при подготовке к практическому занятию по 

соответствующей теме. Это позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину. 

Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и 

положений при рассмотрении схем, графиков и чертежей. Вполне эффективной может оказаться попытка 

понять суть схемы, выработать свое отношение к ней, опираясь на материал, содержащийся в 

рекомендованной литературе. Завершая работы по теме, при ответе на контрольные вопросы необходимо 

стремиться к краткому и четкому изложению мыслей, используя правильную терминологию. 

Сталкиваясь с той или иной расчетной формулой или характеристикой, описывающих работу машины, 

передачи, редуктора или узла студент должен понять сущность и закономерность, которые они отражают, 

а также проанализировать размерность входящих в них величин. 

Студенту необходимо быть активным участником практического занятия. Это нужно не преподавателю, а 

в первую очередь обучающемуся, поскольку умение делать замеры, расчеты и эскизы не только важно для 

лучшего усвоения материала, но и ценится в реальной жизни. 

Домашнее задание имеет большое значение в развитии навыков самостоятельной творческой работы 

студентов. На лекциях и консультациях преподаватель рекомендует выполнять его в определенном 

порядке, которому желательно следовать для успешного выполнения работы. Не возбраняется пользование 

другими алгоритмами расчета, которые подтверждены методическими указаниями и примерами. 

При защите расчетно-графического задания студент должен уметь объяснить методику расчетов, знать 

назначение и работу всех систем и узлов, определение действующих параметров, а также объяснить суть 

предлагаемого решения. 

При изучении курса для развития технического кругозора студенты должны самостоятельно следить за 

достижениями в различных отраслях техники и технологии. Полученную информацию следует доводить до 

сокурсников и обсуждать её с преподавателем. 
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